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НАН СМЕНЯЛСЯ РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОНРОВ 

З Е М Н О Г О  Ш А Р А
А. КРИШТОФОВИЧ, проф.

На Земле почти нет такого уголка, 
куда бы не проникала растительная 
жизнь. В самых жарких пустынях на 
короткое время появляются зеленые 
растения. В течение недолгого лета 
Арктики там успевают развиться мно
гие травы и кустарнички. Даже в веч
ной мерзлоте, может быть даже в 
глубочайших недрах горных пород 
теплится жизнь бактерий! Но как 
различны растения, покрывающие 
земной шар! Уже проезжая по Со
ветскому Союзу от Мурманска до 
Батума, мы наблюдаем смену суро
вых тундр хвойными лесами, потом — 
дубравами, привольными степями! В 
области Кавказского хребта смена 
растительности происходит еще быст
рее, но как бы в обратном порядке. 
Здесь степь сменяется лиственным 
лесом (дуб, бук), хвойными лесами; 
выше расстилаются субальпийские 
луга с необычайной красоты круп
ными цветами, а над ними высоко
горная растительность. Еще выше 
белеют снега великанов Кавказа. Но 
и на снегах временами проявляется 
жизнь; появляются, например, крас
ные жгутиковые водоросли, которые 
вызывают явление „красного снега“. 
Особые проявления растительной 
жизни мы встретим далее на юг и 
восток — в пустынях, в экваториаль
ных лесах! Но если жизнь на Земле 
разнообразна теперь, то насколько 
разнообразнее она должна была быть 
в течение миллиснов лет существо
вания зеленого мира на земном шаре!

Откуда же мы узнаем, какие рас
тения когда-то покрывали Землю. Не
ужели нежные травы, древесные лис
тья могут сохраняться сотни миллио
нов лети более — от седой древности 
до нашего времени? Оказывается, что 
растения обладают удивительной спо
собностью сохраняться (рис. 1), и если 
внимательно присматриваться к окру
жающему, то мы найдем тысячи сле
дов этих древних растений. История 
их — очень длинная история; в срав

нении с ней история человечества— 
одно мгновение.

Как и где возникла жизнь на Зем
ле — и прежде всего жизнь расти
тельная; — мы пока не знаем. По сво
ей организации простейшие первич
ные растения стояли неизмеримо ни
же наших бактерий и одноклеточных 
водорослей, но в то же время они 
уже могли извлекать из воздуха, во
ды и влажной почвы нужные им ве
щества. У нас не сохранилось ника
ких следов этих гипотетических пра
родителей наших растений, но до 
нас дошли следы бактерий и водорос
лей из очень древних протерозой
ских слоев. Один американский бак
териологов, проф. JI и п ма н из Кали
форнии, уверяет, что в древнейших 
толщах Земли до нашего времени 
сохранились бактерии, не утратив
шие своей жизнеспособности! Так 
это или нет, еще вопрос. Прошли 
сотни миллионов лет, прежде чем на
метились более развитые растения. 
С одной стороны, это были разнооб
разные, частью даже очень крупные 
(до метра в поперечнике) водоросли, 
иногда с известковым каменистым 
скелетом, благодаря которому они 
лучше сохранились; с другой сторо
ны (что установлено положительно в 
последние дни), уже с кембрийского 
периода появились самые простые 
наземные растения. Но в течение 
всего долгого силурийского периода 
наземная растительность не разви

тие. /. С пора из девон ских  от лож ени й . •
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вается, и только после начала девон
ского периода она получает большее 
значение.

Первые растения суши были еще 
так незначительны по своим разме
рам, что только счастливый случай 
помог нам познать их природу. В 
Шотландии, близ деревни Райни, бы
ла найдена крепкая кремнистая поро
да, которая казалась насквозь прони
занной стеблями и корнями каких-то 
растений. Оказалось, что все это 
были мелкие травы или кустарнички, 
не более 30—50 см длиною, большею 
частью представлявшие собою слабо 
ветвистые, довольно невзрачного вида 
стебли (рис. 2), то без листьев, то 
несущие густой покров из щетинко
видных или игольчатых листьев, как, 
напр., астероксил он. Некоторые рас
тения имели на св оих стеблях шипы, 
другие были вовсе голыми. Как и па
поротники, эти растения, называе
мые вообще п с и л о ф и т о в ы м и ( 
размножались спорами и не произво
дили семян. Но их споровые мешоч-, 
ки не располагались на нижней по-

девонской эпохи .

верхности листьев, как обычно у па
поротников, а свободно висели или 
торчали на концах тонких веточек, 
как коробочки мхов. Кроме псилофи- 
тов, в болотах росли водоросли, 
грибки, и вся эта масса подверглась 
целиком окаменению под влиянием 
минеральных горячих источников.

После первого выхода растений на 
сушу приспособление их к новым 
условиям жизни все ускорялось, и 
уже во второй половине девонского 
периода появились первые лепидо
дендроны, хвощи и папоротники 
или их ближайшие предки. Мало 
того, еще в девоне появились и пер
вые семенные растения, только по 
своей листве похожие на папоротни
ки. В конце периода особенно вы
деляются крупные растения—археоп- 
терисы или папоротники, или лишь 
похожие на них семенные растения. 
Прилагаемый рисунок (рис. 3) изоб
ражает угрюмый ландшафт половиньг 
девонского периода, напоминающий 
саксауловые заросли среднеазиатских 
пустынь. Хотя влаги в почве было 
вполне достаточно, растения еще не 
приспособились к экономному исполь
зованию ее.

Остатки растительности девонско
го периода найдены были и на да
леком севере — на Шпицбергене, 
Медвежьем острове. Это значит, что 
в то время эта область лежала в теп
лом поясе.

Необычайный расцвет раститель
ности наблюдается в следующем пе
риоде—каменноугольном. Можно ска
зать, что никогда на Земле в ланд
шафте не было такого преобладания 
растительного элемента, как в это 
время. Колоссальные каменноуголь
ные бассейны Сев. Америки, Европы, 
в том числе и наш Донецкий, и, ве
роятно, часть бассейнов Азии явля
ются наследием того времени. В сы
рых лесах отлагались мощные толщи 
торфа, который, уплотняясь в тече
ние миллионов лет, дал нам пласты 
каменного угля. Хотя толщина этих 
пластов в 10—15 раз меньше толщи
ны первоначального слоя торфа, она 
и теперь иногда достигает 10, 20 и 
более метров. Число пластов угля в 
бассейнах может исчисляться сот
нями.
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Остатки каменноугольных растений 
нам известны, пожалуй, лучше дру
гих, потому что находки их произво
дятся при разработках каменноуголь
ных залежей. Среди этих находок 
встречаются и окаменелые стволы, и 
пни с корнями (стигмарип), и чудес
ные отпечатки нежных ажурных лис
тьев. Кроме того, в ^угле часто нахо
дят шарообразные или линзовидные 
стяжения-,почки“ или колболлы, в 
которых в окаменелом состоянии со
хранились мельчайшие остатки древ
них растений, именно тех, из кото
рых образовался самый пласт угля. 
Тончайшие стенки клеток под микро
скопом видны, как на препарате из 
живого растения. Приготовив из та
кой почки тонкую, прозрачную плас
тинку, мы при помощи микроскопа 
можем изучать клеточное строение 
растений, живших 300 миллионов лет 
тому назад. Если бы нам пришлось 
попасть в лес каменноугольного пе
риода, мы бы совсем растерялись — 
так не похожи были деревья этого 
леса на те, которые мы видим теперь. 
В этих лесах не было вовсе трав и 
деревьев, похожих на широколист
венные породы, не было цветковых 
покрытосеменных растений, развива

ющих плоды. Все это были или спо
ровые, или примитивные голосемен
ные растения — родичи наших хвой
ных, но еще далекие от них по своей 
организации. Г игантами каменноуголь
ного леса были лепидодендроны 
(рис. 4) и сигиллярии (рис. 5)—колос
сальные плауны, жалкие потомки ко
торых еще и теперь обитают в на
ших лесах. Эти деревья отличались 
причудливо узорчатой корой, на ко
торой можно различить то ромбы, 
расположенные в шахматном поряд
ке, то продольные выпуклые ребра, 
покрытые округлыми рубцами.

Кроме плаунов, каменноугольный 
лес заключал множество папоротни
ковидных растений с красивой ажур
ной листвой. Это были то древо
видные, то кустистые, то вьющиеся 
формы, напоминающие теперешние 
тропические лианы. Долгое время 
считали, что эти растения (невроп- 
терис, сфеноптерис и другие) на 
самом деле являются папоротниками. 
Оказалось же, что они напоми
нали папоротники 1 только видом

1 См. К р и ш т о ф с в и ч, .Важног ботани
ческое открытие. Сешшпыс папоротники“. 
.Вестник знания“, 1907 г. март. стр. 87—95.
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Р и с . 4. Л епи додендрон  — дерево кам енного  
периода .

своих листьев; на самом же деле уже 
производили семена, как наши хвой
ные или саговники, только эти семе
на сидели прямо на листьях. Правда, 
существовали тогда и настоящие па
поротники — различные пекоптерисы, 
но роль их была невелика. Кроме 
них, произрастали и другие деревья, 
еще более близкие к хвойным. Круп
ные кордаиты отличались колоннооб
разным стволом и плотной древеси
ной, тогда как ствол плауновых толь
ко частично состоял из древесины и 
заключал еще много мягких тканей, 
вследствие чего был довольно хру
пок. Кордаиты имели крупные линей
ные или мечевидные листья, похожие 
на листья панданов и агав. Окраины 
болот были густо покрыты заросля
ми каламитов. Это были хвоіцевые

растения громадной величины, мало 
напоминавшие те карликовые фор
мы, которые произрастают у нас на 
полях и в лесах. Ствол каламитов 
был членист и пуст внутри, как у 
бамбука; на тонких веточках их в 
виде розеток сидели узкие мелкие 
листья. Так же близки к нашим хво
щам были клинолистники—тоже мел
кие растения, вившиеся по стволам 
или жившие в воде.

Угрюм и мрачен был каменноуголь
ный лес: его не оживляли ни пение 
птиц, ни прыжки белок: тяжелая, 
влажная дымка висела в воздухе. 
Разве только иногда на береговой 
отмели появлялась чудовищная сала
мандра, проносились громадные стре
козы или летающие тараканы.

Внутреннее строение растений ка
менноугольных болотистых лесов го
ворит о том, что они не знали стуж, 
снегов и засух. Весь год зеленели 
эти деревья и кустарники — и в дре
весине их нельзя найти и следов тех 
годичных колец, которые составляют 
характерную особенность деревьев, 
растущих в странах с холодной зи
мой или очень засушливым летом. 
Но и тогда вероятно такие климати
ческие условия были свойственны не 
всей Земле, а только ее среднему, 
тропическому поясу, который дал 
громадные запасы углей Подмосков
ного, Донецкого, Силезского, Вест
фальского и других бассейнов Евро
пы и Пенсильванского бассейна Аме
рики. К северу и югу от этого уголь
ного пояса располагались умерен
ные зоны, а еще далее — полярные 
области. В полярной области южно
го полушария в то время и позже 
развилось грандиозное оледенение.

Геологи уже давно отказались от 
той точки зрения, что климат пер
вых периодов существования на Зем
ле органической жизни поддержи
вался внутренней теплотой Земли. 
Уже вскоре после образования зем
ной коры всякая зависимость клима
та от внутреннего жара Земли пре
кратилась. Это видно и из того, что 
еще до наступления кембрийского 
периода Земля, особенно в северном 
полушарии, уже подверглась оледе
нению. Наоборот,в каменноугольном 
периоде и позже, в пермский период,
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главной ареной оледенения стал древ
ний материк Гондваны, совмещавший 
в виде компактной массы Индию, 
Африку, Австралию, Южную Амери
ку и Антарктику. Под влиянием по
степенного похолодания раститель
ность лепидодендронов и сигиллярий, 
вообще слабо здесь развитая, отступи
ла и вымерла, а затем в условиях суро
вого континентального климата "раз
вилась совершенно новая флора, ма
ло похожая на ту, остатки которой 
известны например из Донецкого бас
сейна. Эта флора получила название 
г л о с с о п т е р и е в о й —по имени па
поротника глоссоптерис, вместе с 
другим, тоже небольшим растением 
с ланцетными или ѵзко-овзльными 
листьями—гангамоптерис составляв
шего очень заметный элемент во всем 
ландшафте. Кроме папоротников, там 
росли и хвощи, схидзоневры и фил- 
лотеки. Но это были уже мелкие фор
мы, мало чем напоминавшие древние 
каменноугольные гиганты — калами
ты. Росли тут и крупные деревья — 
кордаиты. Того же типа, но другого 
состава растительность покрывала и 
северный умеренный пояс, развер

нувшийся по Азии и оставивший нам 
в наследие угольные пласты Кузнец
кого и Тунгусского бассейнов. Х а
рактерно, что деревья этих лесов в 
своих годичных кольцах уже несут 
свидетельство о смене холодных и 
теплых сезонов года.

Каменноугольное оледенение, хотя 
и не проявившееся в северном полу
шарии (так как полюс тогда видимо 
располагался в области открытого 
океана, имевшего широкое сообще
ние со своими тропическими теплыми 
областями), дало резкий толчок раз
витию растительности. Это стояло в 
связи и со значительным изменением 
рельефа, образованием гор в конце

Р и с . 6 . П л ев р ом ей я , Н и ж н и й  т риас. Г е р - 
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палеозойской эры. Возможно, что не
маловажную роль в этом играло и 
очередное передвижение материков 
или полюсов. Хотя в Азии, в частности 
у нас в Сибири, в пермском периоде 
продолжала еще развиваться богатая 
растительность, — в Европе водвори
лась засушливая область, в которой 
возник целый ряд новых раститель
ных форм, в том числе настоящие 
хвойные растения—вальхии. Очевид
но, источником этих новых форм 
явились не древние растения тропи
ческого пояса, изнеженные и неспо
собные к перенесению резких клима
тических изменений, а флора той же 
умеренной области. Растения, кото
рые уже могли выносить борьбу с 
холодом, тем самым были более при
способлены к борьбе с сухостью. От
сюда только один шаг до преобра
зования этих растений в ксерофиты— 
настоящие сухолюбы. В результате 
этого в Европе в пермском периоде 
быстро исчезли лепидодендроны и 
сигиллярии; каламиты измельчали, 
появились новые папоротники, но- 
Бые хвойные — с игольчатыми и че
шуйчатыми листьями, противостоящи
ми сильному испарению в засушливом 
климате. Стали появляться постепен
но и саговниковые и гинкговые. Но 
в Азии этот переход не был таким 
резким, хотя именно там совершился 
основной переход палеозойской, ка
менноугольной и пермской флоры в ме
зозойскую. И в Европе к концу пер
вого периода мезозоя-триаса — кли
мат стал более влажным и благопри
ятным для развития пышной расти
тельности, вследствие чего она опять 
приобрела большее однообразие на 
значительной площади земного шара.

Юрский период был временем еще 
более широкого развития мягких и 
более однообразных климатических 
условий. Но растительность Земли 
уже резко отличалась от раститель
ности каменноугольного периода, хо
тя в то же время еще мало походи
ла и на ту, среди которой живем мы 
в настоящее время. Основной фор
мой этой растительности были мно
гие настоящие папоротники типачис- 
тоустовых (Osmunda), частью тропи
ческих — диптерис, матония, глейхе- 
ния. Большое значение в юрской фло

ре играли и деревья из класса гинк- 
говых. От этого класса уцелели толь
ко на востоке Азии культурные эк
земпляры Cinkgo biloba.

Вееровидные широкие листья это
го дерева придают кроне его вид то
поля или липы, в то время как по 
своей природе оно ближе всего к 
хвойным типа тисса. Таких растений 
вэ флоре юры особенно много было 
в Сибири и Средней Азшк Значитель
но меньшую роль играли хвощи, сов
сем уже измельчавшие, а плауны сту
шевались совершенно. Правда, в триа
совом периоде местами еще произра
стали причудливые плевромеи (рис. 6), 
последние потомки сигиллярий, похо
жие на современные юкки. Стали 
мало-помалу приобретать большее 
значение хвойные деревья, но осо
бенное развитие вскоре получили са
говники (рис. 7). В нашей северной 
флоре мы уже не имеем теперь их 
представителей, но они довольно ши
роко развиты в жарких поясах Америки 
(напр., в Мексике), в Африке и Азии. 
В качестве комнатного растения они 
иногда культивируются и у нас (напр.,, 
цикас). В Западной Европе, в До
нецком бассейне, на Кавказе и Даль
нем Востоке эти саговники играли 
большую роль во флоре юрского пе
риода, но почти отсутствовали в то 
время в Сибири. Это говорит о том, 
что вероятйо и тогда существовали 
резкие различия в климате отдельных 
стран.

В юрском периоде в Европе кли- 
"мат частью был жарким и сухим. В 
Азии, наоборот, продолжали господ
ствовать условия теплого, но умерен
ного климата, способствовавшего на
коплению торфа — будущего угля, 
напр., Черемховского и Буреинского 
бассейнов. Но наступил меловой пе

риод, а вместе с ним пришло гос
подство покрытосеменных или выс
ших цветковых растений — первых 
предков наших дубов, лип, кленов, 
берез, каштанов и др. Название пе
риода „меловым“ говорит нам о ме
л е— белой горной породе, кусками 
которой пишут на классной доске. 
Однако не везде во время мело
вого периода на дне моря образо
вался такой мел, как, например, у 
нас на Украине или в Курской об-
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ласти. В Сибири и 
на Дальнем Востоке 
меловые отложения 
по ч большей части 
состоят из темных 
сланцев и песчани
ков с пластами уг
ля, как у нас в Дон
бассе. Только то об
стоятельство, что эти 
осадки, судя по со
хранившимся живот
ным и растениям, 
образовались одно
временно с нашим 
писчим мелом, за
ставляет нас и эти 
слои считать , мело
выми*.

В первые эпохи 
мела растительность 
ещё сохраняла юр
ский облик, но ма
ло-помалу количество саговниковых 
начало убывать; папоротники стали 
приобретать более современный вид; 
не стало почти и гинкговых. Ме
стами же стали появляться совершен
но новые формы растений — пред
шественники наших высших цветко
вых. Некогда семь городов спорили 
о чести считаться родиной Гомера. 
Теперь несколько стран — США, Грен- 
ландия, Португалия и СССР — пре
тендуют на право считаться колы
белью первых высших цветковых 
растений. Шансы Гренландии в этом 
отношении невелики, так как отло
жения с отпечатками листьев дву
дольных оказались не очень древни
ми. Загадочные растения Португалии 
были описаны 70 лет назад и с тех 
пор не переизучались; поэтому роль 
их неясна.

Более основательны претензии США 
и нашего Союза. В США, в штате 
Мэрилэнд, отпечатки характерных 
листьев, частью несомненно двусеме
нодольных (Rogersia, Ficophyllum, 
Proteaephyllum), появляются еще в 
окружении флоры обычного юрско
го — нижне-мелового типа — папорот
ников, саговых и хвойных. Те же 
условия наблюдаются и у нас на 
Дальнем Востоке, где, с одной сто
роны, на Сучанском руднике, с дру
гой, далеко на р. Колыме обнаруже

ны отпечатки трехлопастных листьев 
Агаііа (рис. 8). Есть много оснований 
считать, что эти листья и являются 
древнейшими на Земле двусемено
дольными.

В более поздние времена мелового 
периода господствовали уже высшие 
цветковые — широколиственные де
ревья. Папоротники, хвойные и осо
бенно саговые и гинкговые совершен
но отступили на задний план. Пыш
но развились платаны, креднерии, 
некоторые вечнозеленые формы. Но 
в северо-восточной Азии уже тогда 
зарождается листопадная флора, ко
торая в Европе появляется только 
к концу третичного периода.

С наступлением третичного перио
да около 70 миллионов лет назад 
произошли значительные перемены 
в растительном покрове Земли. Часто 
приходится слышать, что, так как 
даже Гренландия несет следы пыш
ной третичной флоры, то, очевидно, 
в третичном периоде климат был 
теплым и почти однообразным на 
всей Земле. Это совершенно невер
но. Остатки южных растений, найден
ные на далеком севере, в Гренландии, 
на Шпицбергене, говорят о том, что 
некогда эти области были гораздо 
более дйнйЖ іГ^и только впослед
ствии ,йе оеме ст и дй с ь на север или 
вследсртте':і?ё$етвЦжения материков, 

1 ймеыи
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или вследствие перемещения земной 
оси. Кроме того, надо подчеркнуть, 
что остатки гренландской и шпицбер
генской флоры скорее свидетельст
вуют лишь о тепло-умеренной бога
той флоре, но никак не о тропиче
ской, как иногда принято говорить. 
Все же можно допустить, что третич
ный период в общем был теплее, чем 
ледниковые фазы и современная эпо
ха, и ббгатая растительность вообще 
несколько далее проникала в поляр
ные области. Однако и в третичном 
периоде растения распределялись 
сообразно климату. Прежде всего мы 
можем легко наметить две основные 
зоны—тр о п  и че ск у ю и с е в е р н у ю  
уме  р е н н у ю.  Южная умеренная зо
на пока слабо выявлена; определен
ных же признаков холодных облас
тей мы пока вовсе не знаем. Через 
всю Западную Европу— от Лондона 
и Парижа до Киева и далее, до Юж
ного Урала, простиралась полоса веч
нозеленых лесов, в которых произ
растали пальмы (рис. 9), лавры, кам
фарные деревья (рис. 10) и многие 
обитатели теперешних тропиков и

субтропиков. В самых нижних слоях— 
эоценовых—мы находим даже остат
ки мангрововой пальмы Nipa (рис. 11). 
К северо-востоку от этой области, 
охватывая всю Сибирь, Камчатку и 
Сахалин, распространена была бога
тая растительность, но преимущест
венно уже из листопадных деревьев: 
бук, каштан, клены, дубы, граб, бе
реза и множество других. Флора те
перешних Японии, Китая, а также 
частью Кавказа , является наследием 
именно этого типа растительности. 
Несколько южнее, например к Зай- 
сану, состав этих лесов был еще бо
гаче, но тем не менее нигде там мы 
не находим пальм, которыми изоби
ловала Европа вплоть до эпохи мио
цена. Третичный жаркий пояс Евро
пы на востоке выходил, как и теперь, 
к островам Зондского Архипелага, и 
потому, видимо, этот участок земли 
уже издавна находится в тропиче
ских условиях, с чем связано богат
ство его флоры.

Итак, распределение растительно
сти на Земле в третичном периоде 
было иным, чем в настоящее время, 
но по существу состав ее оставался 
тем же, и мы можем большинство 
третичных растений прямо сравни
вать с современными. Возможно, что 
положение в то время северного по-

Р и с . 9. Л ист  п альм ы  сабаль  (S a b a l) . У к р а и н а . 
А д ж а м к а .
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сте с северной растительностью ли
шайников и мхов проник до Пиренеев 
северный олень. Впрочем местами в 
Америке и Европе и близ ледника 
оставались острова древних лесов, 
которые после отступания ледников 
стали центрами развития раститель
ности. Произошло это отчасти п ото- 
му, что края ледников вышли изсво- 
их климатических границ и просто 
механически были продвинуты в срав
нительно теплые области, где только 
близость льдов несколько обусловли
вала температурную депрессию. Дол
го шла борьба льдов и древней рас
тительности.

Не раз возвращалась на освобож- 
дненые ледником пространства преж
няя растительная и животная жизнь, 
вновь исчезавшая, когда льды про
двигались к югу. Но конец леднико
вого периода был особенно губите
лен для природы Европы — два пос
ледние оледенения произвели колос
сальные опустошения живого мира, 
и когда восстановились условия бо- 

ва, по которым бродили стада жвач- лее благоприятного климата, к се-
ныхживотных. Флора плиоцена Евро- веру от Альп, Пиренеев, Кавказа ос
пы была впрочем много богаче со- талось уже слишком мало древних
временной, но вскоре напор льдов с форм — свидетелей прошлого. Вечно-
севера положил конец этому „золо- зеленые формы, в виде лавра, мирта,
тому веку“. Надвигаясь на юг моіц- понтийского рододендрона, самшита,
ным покро вом (до 
километра и более 
толщиною), лед этот 
не только искоренял 
все признаки жиз
ни — он, как плугом, 
выпахивал почву, пе- 
ремина л и перети
рал ее верхние слои, 
которые в виде лед- 
нико вой муки затем 
уносились из-под 
тающего льда во
дами по токов. Перед 
ледником несомнен
но развернулась бо
лее или менее ши
рокая зона болоти
стой тундры, с чах
лой а р к т и ч е с к о й  
растительностью, и 
только далее начина
лись хвойные и ли
ственные леса. Вме- Р и с . 11. Л андш аф т  т рет ичного л е с а : п альм ы , секяоиѵ

Р и с . 10. Л авровое дерево ниж не-т рет ичного  
врем ени . Л и ст ья  и цвет ок.

люса в области Тихого океана не 
создало условий не только для оле
денения, но может быть и для рез
кого охлаждения области. Однако с 
течением времени климат в Европе 
становился более умеренным, и туда 
прежде всего стала проникать та 
листопадная флора — каштанов, буков 
и грабов, которая давно уже была в 
Азии. Тогда же вероятно развились 
и степные или саванные пространст-
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дзелквы, олеандра, некоторых веч
нозеленых дубов, каштана и т. п., в 
небольшом количестве уцелели толь
ко на южных полуостровах и окраи
нах— Пиренейском, Апеннинском, 
Балканском, островах Архипелага, в 
Крыму и на Кавказе. К северу от Альп 
(и украинских степей, также являю
щихся препятствием расселению юж
ной флоры на север) образовалась 
огромная ненасыщенная раститель
ностью территория, питавшая гораздо 
более бедную растительность, чем 
она могла бы питать по своему кли
мату: геологическое прошлое здесь 
резко поставило границы многим по
родам. Поэтому-то так легко и про
исходит у нас акклиматизация, осо
бенно в западной части Союза и в 
Западной Европе. Флора Европы яв
ляется ненасыщенной: она легко при
нимает в себя многие элементы ка
залось бы далеких стран. Северная 
Америка, Канада, восточная Азия 
(бассейн Амура и Уссури) не отли
чаются мягкостью своего климата; 
зимы там бывают холоднее москов
ской и особенно ленинградской; в 
северной Японии температура 40°— 
не редкость, но флора там богаче 
исключительно потому, что страна не 
пережила опустошительного леднико
вого момента или растения имели 
удобные пути возвращения по мино
вании климатических минимумов. Там 
не было на пути миграций таких 
барьеров, как Альпы, пустыни и сте
пи. Климат препятствует распростра
нению растений в меньшей степени, 
чем геологическая история, и это об
легчает человеку труд переделки 
флоры, облегчает акклиматизацию 
растений.

Льды отступили с севера Европы 
около 12000—9000 лет тому назад. 
Европа опять освободилась от ледя
ных оков, и растения стали выходить 
из своих убежищ, в которых они 
ютились во время ледникового без
временья. Лишь снежные вершины 
Кавказа и Альп продолжали хранить 
с е  о и льды, и на их окраины отхлы
нула с равнин арктическая раститель
ность. По освободившимся равнинам 
началось шествие лесов; это шествие 
лучше всего запечатлелось в остат

ках цветочной пыльцы, сохранившей
ся в торфах и озерных осадках. Еще 
льды не успели отступить с севера 
Европы, как на свободных равнинах 
появились сосна и береза. За ними 
шел орешник, и затем, тысяч за 6 лет 
до нашего времени, в атлантический 
и бореальный век, большое распрост
ранение получил обыкновенный дуб, 
пришедший в Европу 15000 лет тому 
назад. Тысяч 5 лет тому назад появ
ляется и начинает распространяться 
бук — обыкновенное дерево Западной 
Европы, у нас растущее дико только 
на Кавказе и в Крыму. Затем, по ме
ре некоторого ухудшения климата, 
усиливается значение ели.

В конце этой лесной фазы живем 
и мы, но человек уже не остается 
пассивным наблюдателем явлений при
роды. Он в одних местах истребил леса, 
в других осушил болота, в третьих 
занял громадные площади под куль
туры растений, вывезенных из далеких 
стран. И если еще недавно главную 
роль в заселении страны играло ее 
геологическое прошлое, то теперь 
эту роль в значительной мере стал 
играть человек. Поля кукурузы, пше
ницы, картофеля, плантации хлопка, 
кенафа, чая, апельсинов и лимонов — 
вот те новые формации растений, 
которые заняли площади, бывшие 
под лесом и первобытной степью. 
Тысячи гектаров земли покры
ваются стеклом, под которым и 
зимою зреют овощи. Лишь далее на 
севере расстилаются еще не затрону
тые почти человеком пространства. 
Это — тундра—прямое наследие древ
него ледника. Этот ландшафт яв
ляется самым молодым, но и он хра
нит в себе наследие древней вечно
зеленой третичной флоры. Ведь скром
ные клюква, брусника — так же веч
нозелены, как лавр и мирт, нежа
щиеся под лазурным небом Среди- 
земья.

История растений Земли — одна из 
срмых интересных историй, но в ней 
еще многое не выяснено. Чтобы это 
сделать, нам нужно полнее изучить 
как флору земного шара, так и те 
остатки, которые находятся в недрах 
земной коры.



ш о л  п ш т  ш и п  s г н с т s л о г в i
Н. ХЛОГ1ИН, проф.

Уже при простом анатомическом 
изучении тела животных и человека 
обращает на себя внимание тот факт, 
что различные органы его построены 
частью из сходного, частью из не
сходного материала. Этот факт был 
известен еще Аристотелю в IV веке 
до н. э. и анатомам средних веков. 
Французский анатом Бипй (1771—1802) 
в своей „Общей анатомии*, появив
шейся в 1801 г., различал в составе 
тела 21 ткань (нервную, костную, 
мозговую, хрящевую и др.), разли
чающиеся по внешнему виду, плот
ности, окраске, отношению к неко
торым реактивам и т. д. Из разнооб
разных и более или менее сложных 
сочетаний этих тканей оказались 
построенными различные органы. На
ука, изучающая ткани животных и 
человека, получила название г и с т о 
л о г и и  (Г. М а й е р ,  1819).

Более углубленное и правильное 
понимание природы тканей сделалось 
возможным благодаря систематиче
скому изучению различных частей 
тела под микроскопом, давшему воз
можность Ш в а н н у  в 1839 г. сфор
мулировать к л е т о ч н о е  у ч е н и е . 1

Большое значение для гистологии 
имело и углубление знаний в области 
науки о зародышевом развитии ор
ганизмов— э м б р и о л о г и и ,  так как 
для понимания тканей необходимо зна
ние не только их тонкого строения и 
основных жизненных функций, но и 
сложных процессов развития целого 
организма и всех его частей из яйца, 
или, в большинстве случаев, так наз. 
з и г о т ы ,  т. е. клетки, образовав
шейся путем слияния яйца и спермия.

В результате многочисленных сле
дующих друг за другом делений — из 
одной клетки в составе развивающе
гося организма образуется все большее 
и большее количество первоначально 
сходных друг с другом зародышевых

1 См. статью на эту тему в № 7 .Вестника 
звания * за 1936 г.

клеток. Группы таких клеток, зани
мающие на определенных стадиях 
развития в теле зародыша закономер
ное взаимное расположение, образуют 
имеющие очень простое строение за
чатки будущих тканей, из которых 
затем, путем различных, характер
ных для каждой из них изменений, 
развиваются готовые ткани. Эти из
менения заключаются, как правило, 
в усложнении строения и более или 
менее узкой специализации и в со
вокупности называются диференци- 
ровкой.

Клетки различных зачатков, про
должая размножаться и диференци- 
руясь, образуют все органы тела 
животного. Каждая ткань представ
ляет собою часть целого организма, 
сложным и теснейшим образом взаи
модействующую с другими его частя
ми.'Свойства каждого органа и его 
значение в составе целого организма 
определяются, как правило, одной и» 
входящих в его состав тканей. Совер
шенно особое положение занимают 
в организме половые клетки, которых 
мы здесь касаться не будем.

Введение в гистологию экспери
ментальных методов, среди которых, 
особенно в последнее время, выдаю
щееся значение принадлежит методу 
тканевых культур, а также факты 
из области патологии показали, что 
ткани и входящие в их состав клетки 
по своему строению не являются 
чем-либо неизменным, застывшим, а 
могут реагировать весьма разнооб
разно на те или иные внешние раз
дражители. Одним из таких раздра
жителей является ранение или траз- 
ма, связанная с нарушением взаимного 
расположения каких-нибудь состав
ных частей живого организма и со
провождающаяся обычно их частич
ной гибелью. Выведенные из нормаль
ного состояния равновесия и остав
шиеся живыми, тканевые элементы 
обычно реагируют на это размноже
нием или, по крайней мере, ростом, 
претерпевая при этом те или иные 
превращения.



Местный дефект (нарушение цело
сти), причиненный целому организму, 
вызывает процесс регенерации или 
восстановления, подчиненный слож
ным взаимосвязям организма. Наобо
рот, маленькая частица, выделенная 
из целого организма и помещенная 
в питательную среду подходящего 
состава, позволяющую клеткам ее при 
соответствующих температурных ус
ловиях размножаться или, по крайней 
мере, расти, дает начало тканевой куль
туре и называется э к с п л а н т а т о м .  
Превращения тканей в культурах 
совершаются в сравнительно простой 
обстановке, вне сложнейших взаи
мосвязей организма, и зависят с одной 
стороны от J1X собственных свойств, 
с другой— от свойств внешней сре
ды. Так как обмен веществ в культу
рах происходит исключительно осмо
тическим путем, то величина эксплан
тата обыкновенно не превышает 1 мм 
в поперечнике.

В настоящее время приготовление 
культур (эксплантация, или посев) 
производится с теми или иными ви
доизменениями, согласно технике, 
открытой в 1907 году Р. Гаррисоном 
и разработанной затем А. Каррелем 
и его многочисленными учениками и 
последователями.

В качестве питательной среды слу
жит большей частью смесь плазмы 
крови (т. е. кровяной жидкости, ли
шенной взвешенных в ней кровяных 
клеток) и экстракта или вытяжки из 
7—9-дневных куриных зародышей. 
Экстракт приготовляется измельче
нием зародышей в физиологическом 
нейтральном растворе, содержащем 
в определенных пропорциях хлори
стый натрий, калий, кальций и маг
ний, однометаллический фосфорно
кислый натрий, двууглекислую соду 
и виноградный сахар. Концентрация 
солей такого раствора, являющегося 
безвредным для клеток, соответствует 
их содержанию в крови и тканевых 
соках животных, с которыми про
водятся опыты. Для быстрого осво
бождения экстракта от остатков из
мельченных зародышей и крови от 
клеток пользуются центрифугой.

При посеЕе капля плазмы наносится 
на тонкую, круглую слюдяную плас

тинку, наклеенную каплей физиоло
гического раствора на прямоугольную 
пластинку слюды большего размера 
(рис. 1 пе) или непосредственно на эту 
последнюю. Вместо слюды, пользуются 
также тонкими покровными стеклами. 
В жидкую плазму помещается один, 
реже — два-три кусочка живой ткани 
или органа; затем к ней прибавляется 
капля экстракта. Питательная смесь 
вскоре, вследствие выпадения фиб
рина, свертывается и застывает в до
вольно плотный студень, в котором 
оказываются заключенными посеян
ные кусочки (рис. 1 к). Слюдяная пла
стинка при помощи вазелина наклеи
вается на прямоугольный кусок зер
кального стекла с вышлифованным 
углублением (с) таким образом, чтобы 
сверток питательной среды с эксплан
татом свободно располагался посере
дине лунки, не касаясь ее краев. Края 
слюдяной пластинки обводятся рас
плавленным парафином (п), в резуль
тате чего получается герметически 
закрытая влажная камера. Куль

туры, приго
товленные по 
такому спосо
бу, называются 
„культурами в 
висячей капле“.

При другом 
способе приго
товления куль
тур применяют 

Р а с . 1. В л а ж н а я  к а м е р а , особые флако
ны различных 

образцов, предложенные К а р р е л е м  
и позволяющие пользоваться боль
шими количествами питательной сме
си. Флакон одного из наиболее упо
требительных образцов с посеянными 
культурами изображен на прилагае
мом рисунке (рис. 2). Для культур 
пользуются и другими средами.

Иногда употребляют и более слож
ные приспособления, позволяющие, 
например, культивировать эксплантат 
в непрерывном токе питательной 
жидкости. Описанные методы, однако» 
являются наиболее употребительны
ми. Для обеспечения успешности опы
тов необходимо работать с соблюде
нием строжайшей асептики (рис. 3),. 
т. е. таким образом, чтобы культуры 
не загрязнялись бактериями и другп-
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Р и с . 2. Ф л а к о н  д л я  культ уры  т каней .

ми микроорганизмами, так как пос
ледние, как правило, быстро губят 
ткани. Культуры из органов тепло
кровных животных и человека дер
жатся в термостате при температуре 
38°.

Описанными способами тканевые 
культуры были получены как из все
возможных нормальных тканей и ор
ганов различных позвоночных, начи
ная от рыбы и кончая человеком, так 
и из многих злокачественных опухо
лей. Большая часть данных относится 
к тканевым культурам из куриных за
родышей и из органов новорожден
ных и молодых лабораторных млеко
питающих, в первую очередь— кро
ликов. Проведены также наблюдения 
над культурами из беспозвоночных. 
Кроме того, этот метод с соответ
ствующими видоизменениями при
менялся и к растениям. Мы остано
вимся лишь на культурах тканей 
млекопитающих и отчасти птиц.

Общий характер роста культур за
висит от тканевого состава и природы 
эксплантата, а также от свойств пита
тельной среды. Начало роста насту
пает через различное время после по
сева—от нескольких часов до 1—3, 
реже—более, дней. Чаще всего рост 
выражается в том, что клеточные эле
менты посеянного кусочка начинают 
активно внедряться в сверток фибрина, 
а также разрастаться по его поверх
ности и поверхности слюды, образуя 
так наз. зону роста, отличающуюся по 
своей структуре от исходного ма
териала. При этом происходит более

15

или менее значительное перераспре
деление имевшегося раньше клеточ
ного материала и, в большинстве 
случаев,, его энергичное размножение 
путем непрямого деления (кариоки
неза). Но такой „экстенсивный“, т. е. 
распространяющийся вне посеянного 
кусочка рост может совершенно не 
иметь места или быть относительно 
слабо выраженным. Тогда главные 
изменения происходят внутри самого 
кусочка и на его поверхности.

На ряду с ростом и размножением 
в культурах имеет место и гибель 
клеток.

Благодаря жизнедеятельности кле
ток необходимые для них в окру
жающей среде вещества постепенно 
расходуются, и накопляются вредные 
продукты обмена. Поэтому для про
дления жизни культур необходимо 
бывает прибегать к так наз. пересе
вам или пассажам. Последние произ
водятся или путем вырезания куль
туры специальными тонкими и остры
ми ножами из старого свертка фибрина, 
илипутем „подкармливания“ без выре
зания. В первом случае вырезанная и, 
если она достаточно разрослась, по
деленная на части культура после 
промывки в физиологическом раст
воре переносится в свежую пита
тельную смесь таким же способом, 
каким производится первоначальный 
посев; во втором — культуру промы
вают вместе со свертком, в который 
она заключена.

При регулярных пересевах жизнь 
тканей вне организма удается про
длить на долгое время (во многих слу-

Ш !

Р и с . 3 . Работ а с т каневой кул ьт ур о й .
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чаях месяцами и даже годами) без 
ослабления быстроты роста и раз
множения клеток. Такие культуры 
получили название бессмертных, или 
вечных. В лаборатории Карреля в на
стоящее время имеются культуры, 
которые были получены в 1912 г.» 
из сердца куриного зародыша и про
должают расти до настоящего вре
мени— свыше 25 лет. За это время 
зародыш успел бы давно превра
титься в старую курицу и умереть 
естественной смертью.

Изучение культур под микроскопом 
может производиться при жизни их и 
после приготовления из них гисто
логических препаратов. Для деталь
ного прижизненного наблюдения с 
помощью самых сильных увеличений 
и для микрокиносъемки незамени
мыми являются культуры в висячей 
капле.

Энергично растущие в культурах 
ткани, как правило, резко изменяют 
свое строение, подвергаясь видимому 
упрощению, и утрачивают свойствен
ные им в диференцированном состоя
нии структуры. При замедленном или 
приостановившемся росте они могут 
снбва диференцироваться в том или 
ином направлении. Условиями, благо- 
вриятствующими явлениям диферен- 
дировки, являются культивирование 
без вырезания и некоторые измене
ния состава питательной среды.

Одним из замечательных выводов, 
который можно в настоящее время 
сделать на основании опытов с ткане- 
зыми культурами, является тот, что 
ткани различного происхождения, но 
знешне сходные между собой, по 
совокупности своих превращений, как 
правило, отличаются друг от друга, 
я что, наоборот, ткани родственного 
происхождения, но часто неимеющие 
между собой сходства в целом орга
низме, по крайней мере в подавляю
щем большинстве случаев обнаружи
вают в культурах более или менее 
резко выраженные черты сходства. 
Этим выводом подчеркивается выдаю
щееся значение для свойств тканей 
исторического момента их развития, 
е которым гистология до последнего 
времени, в противоположность дру
гим биологическим наукам, почти или 
.да;:;е совершенно не считалась.

Одной из тканей, рост которой вне 
организма изучался большим чис
лом исследователей, является так 
наз. соединительная ткань. Эта ткань 
входит в состав всех органов и имеет 
значение как бы общего упаковочного 
материала для всех других состав
ных частей организма и передатчика 
необходимых для клеток тела пита
тельных веществ и кислорода из про
ходящих в ней кровеносных сосудов. 
Через нее же поступают в сосуды 
продукты жизнедеятельности клеток. 
В состав этой ткани входят клетки 
и образованное ими так наз. межкле
точное вещество, частью бесструктур
ное, частью имеющее волокнистый 
характер.1

Культуры из соединительной ткани, 
которые можно получить из самых 
разнообразных органов, имеют очень 
характерный вид (рис. 4). Из посеян
ных кусочков постепенно образуется 
зона роста, состоящая преимуществен
но из клеток неправильной формы 
с большей частью овальным ядром. 
Эти клетки снабжены заостренными 
протоплазматическими отростками, 
с помощью которых они соединяются 
между собой. Лишь в краевой, наи
более рыхлой части зоны роста эти 
отростчатые клетки, называемые 
оседлыми соединительнотканными 
клетками или, не вполне правильно, 
фибробластами, могут утрачивать 
взаимную связь. Они энергично раз
множаются делением и передвигаются 
большей частью в радиальном на
правлении путем вытягивания клеточ
ных отростков в направлении движе
ния и подтягивания или перетекания 
к ним всей прочей массы клеточного 
тела, содержащей ядро. Во время 
деления отростки, как правило, втя
гиваются, и клетки приобретают 
более или менее шаровидную форму.

Наряду с отростчатыми клетками 
в зону роста выползают в разном 
количестве блуждающие амебоидные 
клетки, называемые м а к р о ф а г а м и .  
Они ползают в разных направлениях 
с помощью закругленной формы про- 
топлазматических выступов — псев

1 Зародышевая соединительная ткань, бед
ная или даже лишенная еще волокнистых об
разований, носит название м езен хим ы .
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доподий (ложных ножек). Со време
нем, после неоднократных пересевов, 
клетки последнего типа могут совер
шенно исчезать, и соединительно
тканные культуры приобретают более 
или менее однородный характер. 
Макрофаги при этом превращаются 
в отростчатые клетки. Есть также 
указания на то, что по крайней мере 
часть так наз. фибробластов может 
превращаться в макрофаги. В соеди
нительнотканных эксплантатах, осо
бенно при культивировании их без 
вырезания и при замедленном росте, 
происходит новообразование волок
нистого межклеточного вещества, 
которое может даже приобретать 
характер, свойственный диференци- 
рованной соединительной ткани.

Из мезенхимы при нормальном 
развитии зародыша развивается не 
только соединительная ткань, о ко
торой говорилось выше, но и раз
личные кровяные клетки и из опреде
ленных, так наз. скелетогенных участ
ках тела, хрящевой и костный скеле
ты. Культуры из такой скелетогенной 
мезенхимы при пересевах с разреза
нием культур пополам дают картины, 
вполне сходные с вышеописанными. 
При пересевах без разрезания или 
вообще без вырезания в них могут 
наблюдаться явления диференцировки 
с образованием хрящевой и костной 
тканей.

Любопытно отметить, что растущие 
без диференцировки культуры скеле
тогенной и нескелетогеннэй мезенхи
мы, имеющие по многим данным не
отличимый под микроскопом вид, по 
некоторым физиологическим особен
ностям ясно отличаются друг от друга. 
При культивировании кроветворных 
участков мезенхимы вне организма 
наблюдалось развитие красных - и 
белых кровяных клеток.

Замечательные результаты были 
получены при культивировании белых 
кровяных клеток ряда взрослых жи
вотных и человека.1 При культивиро-

1 Для этой цели пользуются или кровью  
больных белокровием, у  которых количество 
белых клеток резко } величено, или белыми 
кровяными клетками, полученными из нормаль
ной крови центрифугированием.

Р и с . 4 . К у л ь т у р а  соединит ельной т ка н и .

вании без вырезания часть белых 
кровяных клеток, так наз. лимфоциты 
и моноциты, постепенно приобретают 
характер макрофагов, которые в даль
нейшем в значительной части превра
щаются в фибробласты, т. е. обра
зуют такую же зону роста, какую 
образуют и соединительнотканные 
клетки. В такой, первоначально не- 
диференцированной соединительно
тканной зоне роста из бывших кровя
ных клеток в дальнейшем удалось 
наблюдать диференцировку типичного 
волокнистого межклеточного веще
ства, т. е. образование настоящей 
соединительной ткани.

Белые кровяные клетки кур могут 
более или менее длительное время 
сохранять вне организма характер 
макрофагов, давая своеобразные ко
лонии, состоящие из несвязанных 
друг с другом и не образующих ника
ких тканевых структур амебоидных 
клеток.

Совзршенно иной вид имеют куль
туры из так наз. эпителиев, т. е. 
ткангй, образующих наружный по
кров тела животных, выстилку пище
варительной трубки, дыхательных, 
мочеотводящих и половых путей, 
различные железы и выделительные 
органы (почки), а также выстилку 
внутренних, так наз. серозных полос
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тей тела (брюшной, плевральных, 
вколосердечной сумки). Эти ткани 
выполняют очень разнообразные фи
зиологические функции — защитную, 
всасывающую, Еыделительную и пр. 
Несмотря на большое разнообразие 
их, эпителиальные ткани до недав
него времени принято было считать 
единой тканью. Однако, именно пу
тем систематического изучения этих 
тканей методом тканевых культур 
моим сотрудникам и мне удалось 
установить, что существует несколь
ко их типов, отличающихся друг от 
друга по своему происхождению, стро
ению, превращениям в эксперимен
тальных условиях и функциональному 
значению для организма. При обыч
ных условиях эти ткани в подавляю
щем большинстве случаев состоят из 
клеток, сомкнутых друг с другом jh 
образующих сплошные покровньіе 
пласты того или иного строения, 
трубчатые ходы железистого харак
тера или, реже, клеточные скопления 
той или иной формы.

Эпителиальные образования в боль
шинстве случаев одной своей стороной 
граничат с соединительной тканью, 
находящейся во внутренней среде ор
ганизма, а другой — или непосредст
венно с внешней средой, или с просве
том полостей, сообщающихся с этой 
последней. Исключение составляют

Р и с . 5. Р ост  эп и т ели я  в у с л о в и я х  т ка н ево й  
к ул ь т у р ы .

эпителиальные составные части же
лез с внутренней секрецией и так 
наз. мезотелий, образующий выс
тилку серозных полостей. И те и 
другие являются, подобно соедини
тельной ткани, тканями внутренней 
среды организма.

Так как соединительная ткань вхо
дит в состав всех органов тела, то 
наряду с ростом эпителиев можно 
наблюдать и образование соедини
тельнотканной зоны роста. При этом 
между эпителиальными и соедини
тельнотканными элементами сущест
вует известный антагонизм:чем силь
нее растет одна из тканей, тем сла
бее растет другая. Со временем, при 
пересевах, из таких смешанных куль
тур, как правило, удается получать 
чистые культуры одной из тканей* 
без примеси другой.

В условиях тканевых культур эпи
телии растут, или стелясь по поверх
ности той или иной плотной подстил
ки (слюды, фибрина, соединительной 
ткани), образуя так наз. м е м б р а н ы  
(рис. 5), т. е пласты большей частью 
сомкнутых клеток, или, в некоторых 
случаях, внедряясь в толщу фибрина 
или соединительной ткани в виде 
сплошных клеточных скоплений и 
тяжей, а также мешковидных и труб
чатых образований. Эпителиальные 
клетки имеют весьма разнообразные 
формы: пластинчатую и многогран
ную, реже — неправильную, вытяну
тую в длину или отростчатую. Мно
гие эпителиальные ткани могут раз
растаться на посеянном кусочке,, 
образуя на его поверхности сплош
ной, отграничивающий его от внешней 
среды, покров и почти или совершен
но не давая экстенсивного роста.

Большая часть эпителиальных 
тканей обладает способностью раст
ворять сверток фибрина, образуя 
в нем полости, наполненные жид
костью. При экстенсивном росте эпи
телиальные клетки в известных усло
виях могут, подобно соединительной 
ткани, образовывать разрыхленные- 
сетевидные структуры и даже от
дельные не соединенные друг с дру
гом клетки разнообразных форм. 
Такие эпителиальные образования 
оказываются лишь кратковремен
ными и преходящими. Большей
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частью они в дальнейшем погибают, 
а в некоторых случах вновь превра
щаются в сомкнутые пласты или скоп
ления. Особенно резко выраженной 
способностью к образованию свое
образных разрыхленных пластов об
ладает мезотелий серозных оболочек 
и некоторые родственные ему ткани.

В состоянии экстенсивного роста 
мембранами, сопровож даю щ егося 
энергичным размножением клеток, 
различные эпителиальные ткани могут 
давать очень сходные картины. Од
нако это имеет место не всегда; 
напр., мезотелий серозных оболочек 
и некоторые родственные ему по 
происхождению, ткани (так наз. фол
ликулярные клетки семенника и яич
ника) дают настолько характерные 
мембраны, что можно говорить об 
особом „мезотелиальном“ типе роста. 
Наоборот, образующиеся во многих 
случаях на поверхности посеянного 
кусочка покровные пласты могут 
обнаруживать явления диференци
ровки, различные для разных типов 
эпителиальных тканей. Так назы
ваемые эпителиальные ткани кож
ного типа, из которых состоит по
кров кожи с железами, выстилка 
полости рта, железистые ходы кож
ных и слюнных желез и другие ока
зываются при этом способными об
разовывать пласты, состоящие из 
двух и нескольких слоев клеток. 
В культурах из зародышевой кожи 
и сальных желез кожи такие пласты 
даже ороговевают на поверхности, 
подобно тому, как это имеет место 
в диференцированном кожном покрове 
в целом организме. Наоборот, покров
ные пласты из эпителиальных тканей 
желудка, кишек поджелудочной желе
зы, относящиеся к так наз. кишечному 
типу эпителиев, остаются однослойны
ми; если клетки их и нагромождаются 
друг на друга, то такие нагроможде
ния имеют случайный характер и 
быстро исчезают. Эпителий почек, 
представляющий собою ткань осо
бого типа, образует покровные плас
ты из клеток очень неодинаковой 
высоты. Мезотелий в культурах вооб
ще не образует на поверхности по
сеянных кусочков покровных отгра
ничивающих пластов, а всегда дает 
экстенсивный рост Бне кусочка.

Нервная система состоит из эле
ментов двоякого рода, которые резко 
отличаются друг от друга и в усло
виях тканевых культур ведут себя 
совершенно различно. Главные эле
менты нервной системы, несущие 
функцию восприятия и передачи раз
дражений, представляют собой особые 
высоко специализированные клетки 
с подчас очень длинными отростками, 
с помощью которых они связываются 
друг с другом и со всеми другими 
тканями организма. Другой, весьма 
разнообразной по своему строению 
составной частью нервной системы, 
развивающейся из того же источника, 
что и нервные клетки, т. е. из так 
наз. нервной пластинки зародыша, 
принадлежит вспомогательное зна
чение, заключающееся в обслуживании 
обмена веществ нервных клеток, об
разовании опорных структур и пр. 
Эти вспомогательные ткани, в кото
рые нервные клетки как бы погру
жены со всех сторон, частью обнару
живают известное сходство с соеди
нительной тканью и называются тог
да нейроглией, частью имеют строе
ние, напоминающее эпителии.

В тканевых культурах нервные 
клетки образуют тонкие, достигаю
щие очень большой длины протоплаз- 
матические отростки или нервные 
волокна, могущие образовать в 
зоне роста более или менее густой 
войлок. Впервые рост таких нерв
ных волокон наблюдал на материале, 
взятом от лягушачьих зародышей, 
Гаррисон, описавший его в своих 
классических работах, положивших 
начало методу тканевых культур. 
Размножение нервных клеток деле
нием ни в целом организме, ни в 
культурах с достоверностью установ
лено не было. Повидимому, они 
утрачивают эту способность на ран
них стадиях развития зародыша 
в связи со своей высокой специали
зацией. Наблюдения Гаррисона впо
следствии были подтверждены иссле
дованиями, проведенными на птицах 
и млекопитающих. Продлить срок 
жизни нервных клеток вне организма 
более, чем на несколько недель, до 
настоящего времени не удалось. 
Нейроглия и некоторые родственные 
ей вспомогательные составные части
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нервной системы, как показали по
следние работы нашей лаборатории, 
энергично размножаясь, растут вне 
организма совершенно своеобразным 
образом и могут быть выделены 
в чистых культурах без примеси эле
ментов соединительной ткани, от ко
торой они резко отличаются по своим 
превращениям. С другой стороны, 
очень несходные друг с другом при 
обычных условиях вспомогательные 
части нервной системы, которые на 
этом основании было принято счи
тать различными тканями, обнару
жили в культурах удивительные чер
ты сходства.

Результаты, полученные при из
учении культур из мышечных тканей, 
пожалуй, с наибольшей наглядностью 
иллюстрируют высказанное выше 
положение, согласно которому, сход
ные при обычных условиях по функ
циональным или морфологическим 
признакам, но различные по про
исхождению ткани ведут себя вне 
организма неодинаково. До послед
него времени мышцы было принято 
разделять, независимо от их про
исхождения, на гладкие и попереч
нополосатые. Гладкие непроизволь
ные мышцы, входящие в состав мно
гих внутренних органов, состоят из 
клеток веретенчатой формы, в прото
плазме которых пробегают тончай
шие сократимые волоконца — мио- 
фибрилли. Большая часть гладких 
мышц развивается из зародышевой 
соединительной ткани. Только глад
кие мышцы радужины глазного ябло
ка млекопитающих, сужающие и 
расширяющие зрачок, развиваются 
из того же зачатка, что и нервная 
Система.

Первые растут в культурах подоб
но соединительной ткани и могут 
обнаруживать харак і ерные медленные 
сокращения, а вторые напомин нот 
в этом отношении нейроглию. Ске
летная и сердечная мускулатура по
строены по поперечнополосатому ти
пу. Первая состоит из отдельных 
длинных многоядерных протоплазма- 
тических волокон, в юр а я — из воло
кон, соединенных друг с другом 
в непрерывную сеть. В протоплазме 
волокон, между которыми имеются 
прослойки соединительной ткани,

пробегают сократимые миофибрилли, 
состоящие из чередующихся темных 
и светлых участков — так наз. дисков, 
придающих всему волокну характер
ный поперечнополосатый вид. Способ
ностью к росту вне организма обла
дает сердечная мышца зародышь;“' и 
новорожденных млекопитающих и 
птиц. Некоторые скелетные мышцы 
сохраняют способность к росту в куль
турах и у молодых животных. Спо
собные к росту частицы сердечной 
мышцы могут более или менее дли
тельное время, до нескольких меся
цев, ритмически сокращаться в куль
турах. При энергичном росте из во
локон сердечной мышцы образуются 
отдельные клетки, лишенные миофи- 
бриллей; эти клетки дают зону роста, 
напоминающую мезотелиальные мем
браны. Последнее интересно потому, 
что эта ткань и по своему происхож
дению родственна выстилке серозных 
оболочек. Есть указания на то, что 
в особых условиях, при медленном 
росте в культурах, волокна сердеч
ной мышцы могут в значительной 
степени " сохранять свое нормальное 
строение. В культурах из сердечной 
мышцы, наряду с образующимися из 
нее клетками, с большей или мень
шей степенью интенсивности прорас
тают соединительнотканные прослой
ки, давая обычные для этой ткани 
картины.

Скелетные мышцы очень молодых 
зародышей также растут отдельными 
клетками, образуя, повидимому, хотя 
и своеобразную, но малохарактерную 
зону роста. Что касается мышц более 
старых зародышей и молодых живот
ных, то их рост име^т совершенно 
своеобразный характер. Прорастаю
щие волокна, в которых исчезают 
миофибрилли и поперечная исчерчен- 
ность, дают начало сплошным много
ядерным протоплазматическим лен
там и тяжам, достигающим значитель
ной длины (рис. 6). Наряду с ними 
растет обычным образом и межмы- 
шечная соединительная ткань. В про- 
топлазматических лентах и тяжах 
могут вновь диференцироваться сна
чала гладкие, а затем и поперечно
полосатые миофибрилли. Весьма любо
пытно, что в растущих мышечных 
волокнах могут появляться через
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несколько дней после посева ритми
ческие сокращения большой частоты, 
продолжающиеся до месяца. Скелет
ные и сердечная мышцы, резко от
личающиеся друг от друга по своим 
превращениям в культурах, имеют 
вместе с тем и различное происхож
дение у зародыша. Факт самопроиз
вольных сокращений мышц, лишен
ных в культурах каких бы то ни 
было нервных элементов, решает 
остававшийся долгое время спорным 
физиологический вопрос о том, могут 
ли мышцы сокращаться без участия 
нервной системы.

Сопоставление результатов, полу
ченных методом тканевых куль
тур, с фактами из 
области эмбриоло
гии и сравнительной 
анатомии позволяет 
в настоящее время 
считать, что обна
руживаемые с по
мощью этого ме» 
тода черты сходства 
между многими пред
ставляющимися при 
обычных условиях 
весьма различными 
тканями имеют в 
своей основе при
чины эволюционно
го порядка и указы
вают на общность их 
происхождения в 
процессе эволюции.

В нашем кратком 
очерке мы остано
вились лишь на не
многих известных в 
настоящее в р е м я  
фактах. Не будет 
преувеличением ска

зать, что метод тканевых культур не 
только внес в гистологию много ново
го, сделав доступными непосредствен
ному микроскопическому наблюдению 
то, о чем раньше можно было лишь 
мечтать, но и заставляет пересмотреть 
и перестроить ряд основных представ
лений классической гистологии, в том 
числе и основы классификации тканей. 
Такое значение для гистологии этот 
метод приобрел именно у нас в Союзе, 
где он имеет определенную направ
ленность на решение тех или иных 
биологических проблем и где резуль
таты, полученные с его помощью и 
с помощью других методов исследо
вания, сопоставляются и дополняются 

друг другом, а не 
стоят особняком,как 
это имеет место за 
рубежом, где до на
стоящего времени 
господствует на
правление, которое 
можно охарактери
зовать выражением 
„культуры для куль
тур“. Для нашей 
советской новой ги
стологии, с т р о я -  
щейся на эволюци
онном принципе, ме
тод тканевых куль
тур имел и имеет без
условно выдающее
ся значение. Мно
го совершенно но
вого и очень цен
ного он внес и в дру
гие науки — физио« 
логию, патологию, 
микробиологию и 
в учение об имму
нитете.

Р и с . 6. Р ост  м ы ш еч кой  т к а н а  в у с л о 
в и я х  т каневой  культ ур ы .
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Как известно из радиотехники, в ге
нераторах ультракоротких волн (см. 
рис. 1) возникает переменное напря
жение, создающее переменные за
ряды на антенне. Ультракоротким 
волнам соответствуют частоты коле
баний от 30 до 300 миллионов в се
кунду.

Известный физик Э з а у, работая 
с радиоволнами, случайно обнаружил 
чрезвычайно интересное явление. 
К свободным концам согнутой ан
тенны, к которой была подведена 
ультравысокая частота, Эзау при
соединил металлические пластины, 
позволившие концентрировать сило
вые линии электромагнитного поля 
на весьма небольших пространствах 
(так наз. к о н д е н с а т о р н о е  поле). 
При этом Эзау однажды заметил, что 
пролетавший через это конденсатор
ное поле шмель тотчас упал на стол 
мертвым. Это наблюдение послужило 
началом систематического экспери
ментального изучения биологического 
действия ультракоротких радиоволн. 
Принцип Эзау дал возможность по
лучать достаточной мощности ультра
короткие радиоволны для лечебного 
воздействия ими на живой организм.

Советские врачи, прежде чем при
менить ультракороткие радиоволны

для лечения, изучают совместно с фи
зиками и биологами особенности био
логического действия и дозировки 
этих волн, строят необходимые для 
этих целей генераторы. Наркомздрав, 
ВИЭМ им. А. М. Горького и густая 
сеть научных институтов в нашем 
Союзе уделяют проблеме лечебного 
действия ультракоротких радиоволн 
большое внимание. В капиталистиче
ских странах ультракороткие радио
волны используются как новый фи
зиотерапевтический метод; там изу
чение и применение его ведется на 
фоне капиталистической рекламы и 
частной практики; поэтому к данным, 
получаемым с этим агентом за гра
ницей, приходится относиться с боль
шой осторожностью.

Многочисленные, разнообразные 
эксперименты (опыты), проведенные 
во Всесоюзном институте экспери
ментальной медицины на самых раз
нообразных объектах, начиная от 
белой мыши и кончая собакой, обо
гатили нашу практическую медицину 
рядом важных сведений. Кроме экс
периментальной работы в отделе, 
автором этих строк в лечебном ка
бинете велось с необходимыми пре
досторожностями облучение человека. 
На основании полученных экспери

ментальных данных на жи
вотных стало возможным 
приступить к применению 
ультракоротких радиоволн 
при лечении различных за
болеваний.

Биологическое действие 
радиоволн весьма разнооб
разно. Ряд исследователей 
занимался изучением влия
ния ультракоротких радио
волн на некоторые микро
организмы. Полученные ими 
и опубликованные мате
риалы говорят о бактери
цидном (бактериоубиваю- 
щем) действии радиоволн. 
Некоторые авторы ( Х а а з е  
и Ш л и п х а к е )  показали, 
что ври облучении старые. 1. К ли н и чески й  генерат ор у л ьт р а к о р о т ки х  радиоволн .
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филококковой культуры ультрако
роткими волнами бактерии поги
бают. Аналогичные результаты, сви
детельствующие о повреждающем 
действии радиоволн на другие ми
кроорганизмы (напр., туберкулезную 
палочку), получил ряд эксперимента
торов у нас и за границей. В нашем от
деле К. П. Г о л ы ш е в а и М. A. JI и н- 
н и к о в а в результате произведенных 
ими наблюдений пришли к выводам, 
которые говорят о торможении и пол
ной остановке (при сильных дозах) 
роста туберкулезной культуры под 
влиянием ультракоротких радиоволн. 
Опыты показали, что под влиянием 
облучения ультракороткими радио
волнами туберкулезная культура пре
терпевает ряд глубоких структурных 
изменений, а зараженные такой облу
ченной культурой морские свинки 
живут значительно дольше контроль
ных (зараженных необлученной куль
турой).

Общеизвестно и влияние радио
волн на игру тонуса сосудов. Под 
влиянием облучения радиоволнами 
происходит местное расширение кро
веносных сосудов ( а к т и в н а я  ти
п е  р а м и я), что улучшает крово
обращение в пораженном участке и 
способствует положительному влия
нию на болезненные процессы (мест
ное воспаление).

Под влиянием облучения ультра
короткими волнами -в организме, 
в связи с изменениями процессов об
мена веществ, возникает интенсивная 
выработка антител, стимулируются, 
как показали работы А. В. П о н о 
м а р е в а  и О. И. К а м б а р о в о й ,  
и м м у н о б и о л о г и ч е с к и е  ( з а 
щ и т н ы е )  п р о ц е с с ы , т .  е. увели
чивается сопротивляемость организма 
инфекционным болезням.

К особенностям ультракоротких 
радиоволн нужно отнести прежде 
всего тепло, которое обнаруживается 
в конденсаторном поле. Тепло это 
имеет свои особенности. Это — не 
обычное тепло, образующееся при 
простом нагреве: в конденсаторном 
поле различные объекты нагреваются 
разно. Так. кусок сырого мяса, вло
женный внутрь куска льда и по
мещенный в конденсаторное поле, 
через короткий промежуток времени

оказывается сваренным, в то время 
как лед остается нерасплавленным. 
Это и з б и р а т е л ь н о е  (так наз. с е- 
л е к т и в н о е )  действие видно и на 
следующем опыте: в холодную воду 
бросают сырое яйцо; стакан с водой 
и сырым яйцом помещают в конден
саторное поле; через несколько ми
нут яйцо сваривается, в то время как 
повышения температуры воды почти 
не обнаруживается. Облучения бе
ременных самок мышей и кроликов 
различной длины волнами дают 
эффект в отношении потомства, 
оставаясь безразличными для самок.

С е л е к т и в н о с т ь  (и з б и р а т  ел ь- 
н о с т ь )  конденсаторного поля имеет 
большое практическое значение; при 
облучении человека это нужно иметь 
в виду, учитывая глубину прогрева, 
его распределение.

Но не только тепло характерно 
для ультракоротких радиоволн. На 
ряде экспериментов мы убедились 
в экстратермическом (внетепловом) 
действии их. Выше я говорил уже 
о том, что под влиянием облучения 
ультракороткими радиоволнами неко
торые микроорганизмы изменяют 
свою структуру, что не может объяс
няться тепловым фактором, ибо 
эффект наступает и без нагрева. Ча
сто облучение ультракороткими вол
нами дает эффект, простирающийся 
далеко за пределы того действия, на 
которое способно тепло, развиваю
щееся в объекте во время облучения. 
Мы объясняем внетепловым дей
ствием и ряд положительных ре
зультатов, полученных нами при об
лучении больных.

Нагревание культуры в водяной 
бане до той же температуры, до ко
торой она нагревается в поле радио
волн, дает количественно меньший 
эффект.

Изучая влияние радиоволн на рост 
микроорганизмов, К. П. Голышева, 
облучая дрожжевую культуру, при
шла к тому заключению, Что под 
влиянием слабых доз ультракоротких 
радиоволн рост дрожжевой культуры 
стимулируется, в то время как силь
ные дозы тормозят его.

К особенностям ультракоротких 
радиоволн нужно отнести и фазность 
действия. Малые дозы стимулируют,



Л. РЫВЛИН

Наши ориентировочные об
лучения привели нас к вы
водам о лечебном эффекте 
радиоволн. Мы получили 
хорошие результаты от об
лучения ультракороткими 
волнами при таких забо
леваниях, как гнойные ра
ны, абсцессы, фурункулез, 
невралгия, ревматизм, флег
мона. Особенно хорошие 
результаты дало облучение 
больных, страдавших много 
лет так называемыми н е й 
р о д е р м и т а м и  (упорный 
зуд кожи с высыпаниями);. 
эффект наблюдался даже 
в т е х  с л у ч а я х ,  к о г д а  
н и к а к и е  д р у г и е  с р е д 
с т в а  не  п о м о г а л и .  
Сравнительно благоприят

ные результаты мы получили и при 
таких заболеваниях, которые сопро
вождаются болевыми ощущениями. 
В этих случаях радиоволны дей
ствуют как болеутоляющее средство. 
Наблюдать положительный резуль
тат при таких заболеваниях, как да
леко зашедшие случаи самопроиз
вольной гангрены, нам не пришлось, 
но, по данным некоторых исследо
вателей, в ранних стадиях заболева
ния облучение дает эффект. Трофи
ческие язвы, подвергавшиеся ранее 
другим методам лечения без поло-

Р и с . 2 . Троф ическая  язва  до л е ч е н и я s

большие дозы угнетают. Гольішева, 
облучая молодых мышей малыми до
зами, получала быстрый рост их, 
и, наоборот, большие дозы давали за
медление роста. Р. Е. Бр а т к о в е  к ий 
показал усиление обмена веществ 
при облучении животных малыми до
зами и обратный эффект при облу
чении большими дозами, Фазность 
действия заставляет с сугубой осто
рожностью подходить к дозировке, 
учитывая, что ультракороткие радио
волны используются при острых вос
палительных процессах не только 
внешне расположенных ча
стей, но и внутренних ор
ганов. Большой экспери
ментальный материал при
вел нас к выводу о так на
зываемом „последействии“ 
ультракоротких радиоволн.

Особенно интересным яв
ляется эксперимент на фи
стульных собаках, у кото
рых усиленное выделение 
желчи наблюдается в про
должение длительного пе
риода времени после облу
чения.

Экспериментальный мате
риал, которым мы распо
лагали, позволил нам — 
правда, с большой осторож
ностью— подойти к облу
чению больного человека. Рас. 3. Сеанс облучения ультракороткими радиоволнами.
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жительного эффекта, уже после 
нескольких облучений начинали за
живать, и к концу лечения мы полу
чали положительный результат (см, 
рисунки).

Мы ставим своей задачей в бли
жайшее время на основе разработан
ного в нашем отделе проф. В. В. Т а- 
т а р и н о в ы м  и инж. Б е л и ц к о й  
принципа „эквивалентов“, позволяю
щего подойти точнее к дозировке 
ультракоротких волн,— в в е с т и  в 
к л и н и ч е с к у ю  п р а к т и к у  с о 
о т в е т с т в у ю щ и е  п р и б о р ы  и, 
пользуясь более точным методом из
мерения поглощенной энергии (иссл. 
Г у л я е в а ) г продолжить наш лечеб
ный опыт.

Несколько слов о так называемой 
профвредности ультракоротких ра
диоволн. Общеизвестно, что работ
ники связи, работающие на больших 
частотах, ощущают многочисленные 
неприятные и подчас болезненные 
симптомы. Их субъективные ощуще

ния, как показали предварительные 
наши исследования, видимо, сопро
вождаются и рядом объективных дан
ных, которые подвергаются в данное 
время проверке. На этом основании 
разрабатываются методы предохра
нения от действия ультракоротких 
радиоволн.

Наши исключительные материаль
ные возможности (создание собствен
ной радиоаппаратуры), помноженные 
на энтузиазм советских ученых (фи
зиков, биологов, врачей), дадут со
циалистической родине новые кадры 
работников советского здравоохране
ния, освоивших новый, мощный, дей
ственный лечебный фактор. В боль
шом арсенале лечебных средств этот 
фактор будет служить на пользу со
циалистическому человеку, о здо- 
ровьи которого несет неустанную 
заботу партия Ленина— Сталина, со
ветское правительство и гениальный 
человек нашей эпохи, вождь трудя-* 
щихся всего мира — тов. С т а л и н .

Р и с . 4. Тот  ж е  сл у ч а й  п осле  л е ч е н и я .
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На первый взгляд вопрос, постав
ленный в заголовке настоящей статьи, 
кажется странным. В самом деле, 
что может быть постояннее, устой
чивее, чем горные скалы, холмы 
и равнины, на которых мы живем. 
Однако многолетние наблюдения над 
очертаниями береговой линии пока
зали, что со временем наблюдаются 
медленные перемещения ее. Оказы
вается, что в одних случаях море 
как бы наступает на сушу, поглощая 
все новые и новые участки ее; в таких 
случаях происходит, как говорят, 
положительное перемещение берего
вой линии; в других же случаях, на
оборот, море отступает от суши, 
и из-под уровня его к суше причле- 
няются все новые и новые участки 
морского дна — происходит отрица
тельное перемещение береговой ли
нии. Если мы примем количество 
воды в современных океанах и мо
рях на данный момент постоянным, 
то такие перемещения береговой 
линии можно будет объяснить толь
ко медленным подъемом или опуска
нием некоторых участков суши.

Земная кора не остается в покое; 
отдельные участки ее поднимаются, 
другие — опускаются, в результате 
чего распределение суши и моря на

земной поверхности все время изме
няется.

Могут ли чередоваться в каждом 
районе поднятия и опускания? Ответ 
на этот вопрос дает нам изучение 
окрестностей Неаполя в Италии. 
Здесь, на самом берегу моря, в 105 г. 
н. э. был построен храм Юпитеру 
Серапис, от которого в настоящее 
время сохранились лишь три колон
ны. На этих колоннах, на высоте от 
7 до 3,6 м  над современным уровнем 
Поццуольского залива, ясно видны 
углубления, пробуравливаемые неко
торыми морскими" моллюсками, живу
щими на камнях в зоне прибоя. Со
хранились местами и сами раковины. 
Значит, после постройки храма дан
ный район был затоплен морем, верх
ний уровень которого располагался 
на высоте 7 м  над современным.

Далее, при рассмотрении наносов, 
отложившихся на полу храма, ока
залось, что они состоят из морского 
песка и ила, лежащего непосред
ственно на полу храма, выше вулка
нического пепла с прослойкой озер
ных отложений. Последние породы 
могли отложиться только на суше. 
Следовательно, мы должны допус
тить, что район храма после своего 
погружения вновь поднялся выше
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у р о в н я  м оря . Н а ко н е ц , в н а стоящ ее  
время о сн о ва н и е  ко л о н н ы  храм а  снова  
н а х о д и тс я  н и ж е  ур о в н я  м оря . О ч е 
в и д н о , после  п о д н я ти я  ра й о н  снова 
н а ч и н а е т п о гр у ж а ть с я .

Т а к и м  образом  о д и н  и то т  ж е  р а й 
он  м о ж е т  и с п ы ты в а ть  п о о че р е д н о  
т о  п о гр у ж е н и я , т о  п о д н я ти я .

Блестящ ее п о д тв е р ж д е н и е  т а к и х  
ко л е б а те л ь н ы х  д в и ж е н и й  зем ной к о 
ры д о с т а в л я ю т  иссл едования  сл а га ю 
щ и х  о с а д о ч н ы х  пород .

Б о л ь ш и н с т в о  о са д о ч н ы х  п о р о д , к а к  
э то  н е о п р о в е р ж и м о  д ока зы ва е тся  на
х о д к а м и  в н и х  о ста тко в  м о р с ки х  о р 
га н и зм о в , о б р а зо ва л о сь  в м оре. О ч е 
в и д н о , море в т о т  или ин о й  э та п  
ра зв и ти я  З е м л и  п о кр ы в а л о  с у ш у . 
Д а л е е  о ка зы в а е тся , ч т о  в о са д о ч н о й  
тол щ е  б о л ь ш и н ств а  у ч а с т ко в  с у ш и  
по р о д ы , о б р а зую щ и е ся  в у с л о в и я х  
очень м е л ко го  м о р я  (н апри м ер , п е с ки  
и  ко н гл о м е р а т ы ), че р е д ую тся  с п о р о 
дам и, о б р а зу ю щ и м и с я  в более гл у 
б о к и х  ч а стя х  м оря , —  с и зве стн я ка м и  
и  гл и н и с т ы м и  сланцам и. Более т о го , 
п е р е чи сл е н н ы е  м о р ски е  о тл о ж е н и я  
пе р е м е ж а ю тся  с о тл о ж е н и я м и , о б р а 
зо вавш им ися  заведом о на суш е . 
Э т о  св и д е те л ь ств уе т  о том , что  к а ж 
д ы й  из у ч а с т к о в  переж ил  сл о ж н ы й  
ко м п л е кс  п о д н я ти й  и о п у с ка н и й , к а к  
б ы  за п и са н н ы х  в сла гаю щ и х е го  оса
д о ч н ы х  п о р о д а х .

К а за л о с ь  бы, что  после в с е го  в ы 
ш е с ка з а н н о го  не представляет з а т р у д 
нен ий  о тв е т и ть  на вопрос— п о сто я н н ы  
ли  м а т е р и ки . О д н а ко  это  не т а к  п р о 
сто , и ср е д и  соврем енны х ге о л о го в  
п о  э то м у  в о п р о с у  сущ е ствую т к р у п н ы е  
р а зн о гл а си я . О д н а  гр у п п а  ге о л о го в  
п р о д о л ж а е т  ра зви ва ть  го с п о д с тв о в а в 
ш и е  ранее взгл яд ы  о по сто я н ств е  
м а те р и ко в  и океано,в. Д р у га я , менее 
м н о го ч и сл е н н а я , опро ве р га е т  э го  п о 
с то я н с т в о , сч и та я , что  в процессе р а з 
ви ти я  З е м л и  м а те р и ки  и о кеаны , к а к  
две  п р о ти в о р е ч и в ы е  ка те го р и и , д о л ж 
ны  п е р е хо д и ть  д р у г  в д р у га . Д л я  
о к о н ч а т е л ь н о го  разреш ения э т о го  
вопроса , к о т о р ы й  в настоящ ее время 
с л у ж и т  предм етом  о ж и в л е н н о го  сп ора  
м е ж д у  ге о л о га м и , н еоб ход и м о : 1) д о 
ка за ть , ч то  д но  соврем енн ы х о кеанов  
и  п о в е р хн о сть  с у ш и  в основном  о д и 
н а ко в о  п о стр о е н ы  и сл а гаю тся  в сред 
нем  од н и м и  и тем и  ж е  п о род ам и ;

2) д о ка з а ть , ч то  в о зм о ж н ы  б о л ь ш и е  
в е р ти ка л ь н ы е  д в и ж е н и я  о д н и х  частей  
зем ной ко р ы  о тн о с и те л ь н о  д р у г и х ;  
ам пл и туд а  т а к и х  д в и ж е н и й  д о л ж н а  
со ста вл ять  о к о л о  20 км, у ч и ты в а я , 
что н а и б о л ьш и е  гл у б и н ы  равны  п р и 
б л изител ьно  10 км, а н а и б о л ь ш и е  
вы соты  на с у ш е — о ко л о  9 км\ 3) д о 
казать, ч т о  в пределах со в р е м е н н о й  
суш и к о гд а -л и б о  н а хо д и л и сь  б о л ь 
ш ие гл у б и н ы .

Р ассм отрим  к а ж д ы й  из э ти х  п у н к 
тов  в о тд е л ь н о сти .

О составе  и стр о е н и и  зем ной  к о р ы  
в пределах с о в р е м е н н о го  о кеана  м ы  
в настоящ ее  врем я м ож ем  с у д и т ь  
лиш ь по е го  рельеф у, н е м н о го ч и с 
ленным образц ам  го р н ы х  п о род , п о  
наблю д ениям  над  с к о р о с т ь ю  п р о 
х о ж д е н и я  в нем се й см и че ски х  вол н , 
т. е. ко л е б а те л ь н ы х  д в и ж е н и й  в зем 
ной ко р е , в о зн и ка ю щ и х  в ней п р и  
зе м л етря сениях , а т а к ж е  по  н а б л ю 
дениям  над  си л о й  тя ж е сти . М ы  б у 
дем  рассм а тр и ва ть  н и ж е  т о л ь к о  два 
о кеана : А т л а н т и ч е с к и й  и Т и х и й , к а к  
наиболее и зу ч е н н ы е  и наиболее к р у п 
ные.

Более ил и  м енее  полны е свед ен ия  
о рельефе д на  б ы л и  п о л уче н ы  л и ш ь  
для А т л а н т и ч е с к о го  океана  в р е з у л ь 
та те  д е тал ьн ы х п р о м е р н ы х  р а б о т , 
п р од ел ан ны х э кс п е д и ц и е й  на суд н е  
„М е т е о р “ . П р и  э то м  выяснилось," ч т о  
рельеф  д н а  А т л а н т и ч е с к о го  о ке а н а  
ха р а кте р и зу е тс я  си л ь н о й  п е ресечен 
н о стью , и^ если  сравни вать  е го  
с рельеф ом с у ш и , то  он  кр 'айне  
напо м и н а е т го р н у ю  стран у . Т а к о й  
рельеф  дна А т л а н т и ч е с ко го  о ке а н а  
м о ж е т б ы ть  о б ъ ясн е н  т о л ь к о  в о з н и к 
новением  е го  на  суш е , ко то р а я  затем  
была п о гр у ж е н а  и о д  в о д у  и ста л а  
д н ом  о ке а н а , гд е  э то т  рельеф  в в и д у  
о тс у т с тв и я  там  р а зр у ш а ю щ е го  д е й 
стви я  т е к у щ и х  в о д  р е к  и д в и ж у щ е 
го ся  в о зд уха  бы л к а к  бы за ко н с е р 
вирован . В  п о л ь з у  э т о го  п р е д п о л о 
ж е н и я  го в о р я т  т а к ж е  и  те  н е м н о го 
численны е о б р а зц ы  го р н ы х  п о р о д , 
ко то р ы е  у д а л о сь  д о б ы ть  со д на  А т 
л а н ти ч е с ко го  о ке а н а  пр и  п р о м е р н ы х  
работах. Т а к и е  п о р о д ы  м о гу т  в о з 
н и ка ть  л и ш ь  на  суш е  ил и  в у с л о в и я х  
м е л ко го  м оря . С ледовател ьно , п р и 
хо д и тс я  у т в е р ж д а т ь , ч то  т е р р и т о р и я .. 
А т л а н т и ч е с к о го  о ке а на  была ранее
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с у ш е й  ил и  о б л а сть ю  м е л ко го  м оря . 
Э то  п о д тв е р ж д а е тся  т а к ж е  и н а б л ю 
д ениям и над с к о р о с т ь ю  п р о х о ж д е н и я  
се й см и че ски х  во л н  через обл асть  
А т л а н т и ч е с к о го  океана.

Рельеф  д н а  Т и х о го  о кеана  и з у ч е н  
мало, но  он и н те р е се н  тем, что  в с р е д 
ней его  ч а с ти  о с тр о в н ы е  гр у п п ы  
сил ьно  в ы тя н у т ы  в северо -запад ном  —  
ю го -в о с то ч н о м  направлении ; кр о м е  
т о го , э ти  о стр о в а  р а сп о л а га ю тся  на 
п р о д о л ж е н и и  пол осы  наиболее м о л о 
д ы х  го р н ы х  ц епей , п р о тя ги в а ю щ и х с я  
о т  С еверной  А ф р и ки  через А л ь п ы  и  
Гим алаи в п ределы  З о н д с ко го  а р х и п е 
ла га . Н а  осн о ва н и и  э т о го  м о ж н о  
п р е д п о л а га ть , ч то  рассм атриваем ы е 
острова  п р е д ста в л я ю т соб ой  в и д о и з 
м ененны е в у л ка н и ч е с ки м и  процессам и 
и  ко р а л л о вы м и  п о с тр о й ка м и  в е р ш и 
н ы  горной  цепи . Д о ка з а т ь  э то  п о л о 
ж е н и е —  зн а ч и т  д о ка з а ть  о д и н а ко в у ю  
п р и р о д у  м а те р и ко в  и океанов.

И нте р е сн ы е  ре зул ьта ты  дало т а к ж е  
и  изучени е  х и м и ч е с к о го  ссстава  лав 
на р а зл и чн ы х  о стр о в а х  Т и х о го  о к е 
ана. В ы ясн ил ось , ч то  по  э то м у  п р и 
з н а к у  все о с тр о в а  Т и х о го  о ке а на  
м о ж н о  п о д р а зд е л и ть  на о б л асть  р а с 
п р о стр а н е н и я  т а к  назы ваем ы х анде- 
зи то вы х  лав, х а р а кте р н ы х  для м ате 
р и ко в , и  о б л асть  ко р а л л о в ы х  о с т р о 
вов , в пред ел ах  к о т о р ы х  в у л ка н и ч е 
с ки е  лавы о б н а р у ж е н ы  не бы л и . 
В  пределах об л асти  анд е зи то вы х лав 
р а сп о л а га ю тся  А л е у тс ки е , К у р и л ь 
с ки е , Я п о н с ки е , М а р и а н д с ки е  и К а р о 
л и н с ки е  острова . Н а гр а н и ц е  э т о й  
п л ощ ад и  р а сп о л а га ю тся  т а к ж е  о с т 
р о ва  Ф и д ж и , Н овая  З еландия, З о н д 
с ки е  о строва  и  м а те р и к  А в с тр а л и и . 
Э та  площ адь р а сп р остранен ия  а н д е 
зи то в ы х  лав, суд я  по  тем  п о род ам , 
к о т о р ы е  ее сл а га ю т, пре д ста вл яе т 
за то п л е н н у ю  си сте м у  го р н ы х  ц е пе й , 
ф орм ировани е  .ко то р ы х  не з а к о н ч и 
лось еще и  в настоящ ее  врем я. Д а 
лее к  в о с т о к у  распол агается  зона  
ко р а л л о в ы х  о с тр о в о в . В осточн ее  ж е  
м ерид иана  М а р к и з с к и х  остр о во в  и  до  
Ю ж н о й  А м е р и к и  про сти р а е тся  зона , 
в  с л о ж е н и и  к о т о р о й  снова п р и н и м а ю т  
уча сти е  лавы . Г е о л о г  Ч е б б ,  и з у ч а в 
ш и й  эти  лавы , п р и ш е л  к  в ы в о д у , ч то  
весь э то т  р а й о н  в целом  п р е д с та в 
л я е т  собою  п о гр у ж е н н у ю  м а т е р и к о 
в у ю  гл ы б у . Т а к и м  образом , л и ш ь

для сра вни те л ьно  не б о л ь ш о й  сере 
д и н н о й  части Т и х о го  океана  не им еет
ся в настоящ ее  время пр ям ы х д о 
казател ьств  то ж д е с т в а  ее с м а те р и 
кам и. Д р у г и е  ж е  у ч а с т к и  сл а га ю тся  
о д и н а ко вы м и  с м а те р и ка м и  .горны м и  
породам и, что  м о ж е т  с в и д е те л ь с тв о 
вать о „м о л о д о с т и “ Т и х о го  о ке а н а *

И н тересны е  вы воды  дает и з у ч е н и е  
п р о сте й ш и х  о р га н и зм о в , о б и та в ш и х  
на о с тр о в а х  Т и х о го  океана  в т е ч е 
ни е  т р е т и ч н о го  периода , которы й , 
пред ш ествовал  соврем енном у. О к а 
залось, что  э т и  о р га н и зм ы  п р е д ста в 
лены  в осн о вн о м  м е л ко в о д н ы м и  ф о р 
мами, а о б щ н о с т ь  вид ов  э т и х  п р о с 
те й ш и х  за ста вл я е т пр е д п о л а га ть  н а 
личие  на м есте  Т и х о го  океана  м ел
к о го  моря, п р о тя ги в а ю щ е го с я  о т  
Н о вой  Гв и н е и  через А р х и п е л а г Б и с 
м арка, М а р ш а л ь с ки е  острова , острова  
Ф и д ж и  и  К у к а  к  С редней  А м е р и ке .

В  н е ко т о р о м  несо гл асии  с э ти м и  
новы м и  д а н н ы м и  об  и с т о р и и  Т и х о го  
о кеана  с то я т  данны е, п о л у ч е н н ы е  
ге о ф и зи ка м и  п у те м  наблю д ения  р а с 
пределения  в е го  пред ел ах  сил ы  т я 
ж е сти  и с к о р о с т и  п р о х о ж д е н и я  п о  
е го  д н у  с е й с м и ч е с ки х  волн.

Н а б л ю д е н и я  над  сил ой  тя ж е с ти , к а к  
и звестно , о сн о в а н ы  на том  п р и н ц и п е , 
ч т о  если в ка ко м -л и б о  у ч а с т ке  зе м н о й  
ко р ы  с о с р е д о т о ч е н ы  более тя ж е л ы е  
массы, то  о н и  о ка зы в а ю т  и более 
сил ьное  п р и т я ж е н и е  на п о в е р хн о сти  
Земли. П р и  со п о ста в л е н и и  м н о го ч и с 
ленны х н а б л ю д е н и й  над  силой т я 
ж е с ти  вы я сн и л о сь , что  в н е к о т о р ы х  
район ах д е й стви те л ьн а я  сила т я 
ж е с ти  п р е в ы ш а е т  н орм ал ьную , в д р у 
г и х  — н а о б о р о т . П е р вы е  районы  п р е д 
ста вл яю т со б о ю  об л асти  п о л о ж и т е л ь 
н ы х  аном ал ий, в т о р ы е  —  о тр и ц а те л ь 
н ы х . Д алее о ка за л о сь , ч то  в пределах 
суш и  п о л о ж и т е л ь н ы е  и о тр и ц а те л ь 
ны е аном ал ии  тесн ейш и м  о б р а зо м  
связаны  с ее стр оен ием  (н а п р и м е р , 
го р н ы м  цепям , особ енно  м ол од ы м  из 
н и х , п о ч ти  все гд а  с о о т в е т с т в у ю т  о т 
рицател ьны е  аномалии; у ч а с т ка м , сл о 
ж енн ы м  более пл отн ы м и  по р о д а м и , 
чем о к р у ж а ю щ и е  и х  более м олод ы е 
осадочны е породы , с о о т в е т с т в у ю т  
п о л о ж и те л ь н ы е  аном алии). Т а ки м  о б 
разом, с л о ж н о е  стр о е н и е  суш и  о б у с 
ловливает с л о ж н у ю  и п е с тр у ю  кар
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т и н у  р а с п о л о ж е н и я  аном алий силы  
т я ж е с т и .

П о с м о тр и м , к а к  о б сто и т  д ел о  в этом  
о т н о ш е н и и  в пределах о ке а н о в .

В ы я сн и л о сь , что  на о с тр о в а х  Т и 
х о го  о ке а н а  им ею тся  области  п о л о 
ж и т е л ь н ы х  аном ал ий, н е см о тр я  на 
то , ч т о  здесь д о л ж н ы  были бы б ы ть  
б о л ьш и е  о тр и ц а те л ь н ы е  аном ал ии  за 
•счет о гр о м н о й  массы  о кр у ж а ю щ е й  
острова  о ке а н и ч е с к о й  воды . И з  э т и х  
н а б л ю д е н и й  за кл ю ч и л и , что  вся о б 
л а сть  Т и х о г о  о кеана  х а р а кте р и зу е тс я  
б о л ь ш о й  п о л о ж и те л ь н о й  аном алией, 
т . е. д н о  океана  слагается  более т я ж е 
л ы м и  пород ам и , чем  м а те р и ки . Э то  
п о с л у ж и л о  о д н и м  из довод ов  в п о л ь 
з у  п о с то я н с тв а  м а те р и ко в  и о ке а н о в , 
в  п о л ь зу  т о го , ч то  они , р е зко  о т л и 
чаясь  сл а га ю щ и м и  и х  пород ам и , в п р о 
цессе р а зви ти я  З ем л и  не м о гу т  п е р е 
х о д и т ь  д р у г  в д р у га .

О д н а ко , с р а зви ти е м  иссл е д о ва н и й  
си л ы  т я ж е с т и  в пределах Т и х о го  
о ке а н а  и  о с о б е н н о  в связи  с н а б л ю 
д е н и я м и  си л ы  тя ж е с т и  на п о д в о д н о й  
л о д к е , п р е д ста в л е н и я  о с п л о ш н о й  
п о л о ж и т е л ь н о й  аном ал ии  в п р е д е л а х  
Т и х о го  о ке а н а  н е с ко л ь ко  изм е ни л и сь . 
В ы ясн и л о сь , н а прим ер , что  нел ьзя  
б а зи р о в а ть с я  на б о л ь ш и х  п о л о ж и 
те л ь н ы х  а но м а л и я х  на о стр о в а х . Д а 
лее  о ка за л о сь , ч то  в пределах дна 
Т и х о г о  о ке а н а , т а к  ж е , к а к  и на с у ш е , 
с у щ е с т в у ю т  об ласти  п о л о ж и т е л ь н ы х  
и  о т р и ц а т е л ь н ы х  аном алий, и м е ю щ и е  
б о л ь ш е й  ч а стью  в ы тя н у т у ю  ф орм у 
и парал л ел ьны е  основны м  элем ентам  
рельеф а дна  океана , в частности  в ы т я 
н уты м  о стр о в н ы м  группам . Все э то  г о 
в о р и т  за  т о , ч т о  д н о  океанов по  с л о ж 
н о сти  с в о е го  стр о е н и я  .напом инает м а
т е р и к и . Н о  из э т о го  не сл е д уе т  в ы в о 
д и т ь  п о л н о го  то ж д е ств а  их . Н е с о м 
н е н но , что  зн а чи те л ьн о  б о л ьш е е  по  
ср а в н е н и ю  с м а те р и ка м и  п о гр у ж е н и е  
дна о ке а н о в  н е и зб еж но  д о л ж н о  в и 
д о и зм е н я ть  и х  свойства . О б  э то м  
у б е д и т е л ь н о  свид етел ьствует х о тя  бы 
то  о б с то я те л ь с тв о , что в о зн и ка ю щ и е  
п р и  зе м л е тр я се н и я х  колебания  по  
д н у  о к е а н о в  р а с п р о с тр а н я ю тс я  с 
б о л ь ш е й  с к о р о с т ь ю , чем в к о н т и н е н 
та х .

П о д в о д я  и т о г  с ка за н н о м у , мы д о л ж 
ны  п р и тт и  к  вы в о д у , ч т о  с тр о е н и е

м а те р и ко в  и о ке а н о в  не м о ж е т  б ы т ь  
п р и зн а н о  п р и н ц и п и а л ь н о  о тл и ч н ы м .

П о с м о тр и м  те пе р ь , в о зм о ж н ы  л и  
та ки е  в е р ти ка л ь н ы е  перем ещ ения  
од н и х  частей зем н ой  к о р ы  по о т н о 
ш ен ию  к  д р у ги м , а м п л и туд а  (р а зм а х ) 
ко т о р ы х  бы ла бы  п о р я д ка  20— 25 км. 
Н е о б хо д и м о  о го в о р и ть с я , ч то  п р я м ы х  
д о ка за те л ь ств  т а к и х  ко л е б а те л ь н ы х  
д в и ж е н и й  в настоящ ее  врем я нет , но , 
сопоставл яя  н е ко т о р ы е  ф а кты , мы  
д о л ж н ы  д а ть  п о л о ж и те л ь н ы й  о тв е т  
на п о ста вл е н н ы й  вопрос. Т а к , в е р 
ш ины  в е л и ч а й ш и х  го р н ы х  ц епей  со 
врем енной с у ш и  в б ол ьш инстве  своем  
слож ены  о са д о ч н ы м и  го р н ы м и  п о р о 
дами, о б р а зу ю щ и м и с я  часто на зн а 
чи те л ьно й  м о р с ко й  гл у б и н е  (1000—  
2000 м); если у ч е с т ь , что  высота т а к и х  
верш и н в на сто я щ е е  время д о с т и га е т  
свы ш е 8000 м, то  ста н е т  о че в и д н ы м , 
что  породы  бы л и  п о д н я ты  не м е н ь ш е , 
чем на 9000 м. Т а ки е  циф ры  не 
д о л ж н ы  у д и в л я ть  нас, если мы в с п о м 
ним , что  вел и чин а  очень не д а в н и х  
п о д н я ти й  в Ю ж н о й  А м е р и ке  д о с т и 
га е т  3000 м. П р и м е р ы  т а к и х  ж е  
зн а чител ьн ы х п о гр у ж е н и й  изве стны  
и и з  ге о л о ги ч е с к о го  п р о ш л о го . Т а к , 
м о щ н о сть  у гл е н о с н о й  то л щ и  н а ш е го  
Д о н б а сса  п р е в ы ш а е т  10 000 м и в т о  
ж е  врем я она сл а га е тся  ц е л и ко м  п о 
родам и, к о т о р ы е  м о гл и  об разоваться  
то л ь ко  в м е л ко м  море. О тсю д а  н е о б 
хо д и м о  д о п у с т и т ь  п о сте п е н н о е  п р о 
ги б а н и е  района  п о  мере о тл о ж е н и я  
оса д ко в , в р е зу л ь та т е  че го  в о д н ы й  
бассейн со хр а н я л  все время п р и б л и 
зи тел ьно  о д и н а ко в у ю  гл у б и н у , а о б 
щ ая величина  п о гр у ж е н и я  д о с т и гл а  
10 000 м.

П о д о б н ы х  п рим еров  м о ж н о  п р и 
вести  м н о го . В се они  св и д е те л ь 
с тв у ю т  о в о зм о ж н о с ти  б о іь ш и х  
в е р ти ка л ь н ы х  ко л е б а н и й  о тд е л ь н ы х  
у ч а с т к о в  зем ной  ко р ы  к а к  вн и з , т а к  
и  вверх о тн о с и те л ь н о  н е к о т о р о го  
сред н е го  у р о в н я . С ум м арная а м п л и 
туд а  т а к и х  д в и ж е н и й  д о сти га е т  19 км, 
причем  по р я д у  ко св е н н ы х  с о о б р а 
ж е н и й  эта  вели чин а  д о л ж н а  б ы ть  
увеличена  по  кр а й н е й  мере в ІѴо— 2 
раза.

М ы  п о д х о д и м  те п е р ь  к  последне
м у  из кр а е у го л ь н ы х  кам ней ги п о т е з ы  
о  п о сто я н ств е  м а те р и ко в  и о ке а н о в  — 
к  о тс у т с тв и ю , я ко б ы , на п о в е р хн о сти
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со врем енн ой  с у ш и  д р е в н и х  г л у б о к о 
в о д н ы х  о тл о ж е н и й ,

Г л у б о ки е  ч а с ти  океана х а р а кт е р и 
зую тся  сво е об разны м  ко м п л е кс о м  
о тл о ж е н и й , х а р а кте р н ы м  п р и зн а ко м  
к о т о р ы х  с л у ж и т  о тс у т с тв и е  о б л о м о ч 
н ы х  ч а сти ц , за н о с и м ы х  с су ш и . Д е й 
стви те л ь н о , п р и  рассм отрен ии  д р е в 
ни х  осад очны х п о р о д  нз соврем енной  
dy iue  мы п о ч т и  не наход им , за и с к л ю 
чением о т д е л ь н ы х  случаев о т л о ж е 
н и й , ко т о р ы е  м о ж н о  бы ло бы с у в е 
р е н н о стью  с о п о с та в и т ь  с - о т л о ж е н и 
ями соврем енн ы х о ке а н и ч е с ки х  п у ч и н . 
О д н а ко  у ч т е м  два ф акта: в о -п е р в ы х , 
нам н е и звестен  во д н ы й  баланс З ем ли  
и неизвестно  д а ж е , был ли он п а с 
сивны м  ил и  а кти в н ы м , т . е. у в е л и ч и 
вается ли ил и  ум е н ь ш а е тся  общ ее  
ко л и че ств о  воды  на Зем ле в процессе  
развития  посл ед н ей . Н е и скл ю ч е н а  
во зм о ж н о сть , ч то  ко л и ч е ств о  воды  на 
Земле, а след овател ьно  средняя г л у 
бина оке а но в , по сте п е н н о  у в е л и ч и 
вается  и ч т о  в прош л ом  вообщ е не 
было гл у б о к и х  о ке а н о в , а сл ед ова 
тел ьно  и гл у б о к о в о д н ы х  о тл о ж е н и й . 
В о -в го р ы х , и с п ы ты в а ю т  бол ьш ие  п о д 
н я ти я  и о п у с ка н и я  л и ш ь известны е  
у ч а с т к и  зем ной ко р ы  —  им енно  те , 
в к о т о р ы х  в о зн и ка ю т  го р ы . Т а к  к а к  
п ри  го р о о б р а зо ва н и и  у ч а с т в у ю щ и е  
в этом  процессе  Горны е породы  п о д 
в ер гаю тся  с и л ь н о м у  изм енению  всл е д 
стви е  п р о н и кн о в е н и я  в н и х  м а гм ы  
и  возд ействия  о гр о м н ы х  с ж и м а ю щ и х  
сил, то  есте стве н н ы  случаи н а с то л ь ко  
си л ьн о го  изм енения  д р евн их  гл у б о 
ко в о д н ы х  о с т а т ко в , ч то  они в н а с т о 
ящ ее время не м о гу т  бы ть  у зн а н ы . 
О т с у тс тв и е  ж е  гл у б о ко в о д н ы х  о тл о 
ж е н и й  в те х  у ч а с т к а х  зем ной ко р ы , 
к о т о р ы е  не и сп ы ты в а л и  го р о о б р а зо 
вания, не является  у д и в и те л ьн ы м , 
т а к  к а к  они  не испы ты вал и  и к р у п 
н ы х  в е р ти ка л ь н ы х  д ви ж е н и й . Т а к и м  
образом , п о ч т и  полное  о тс у т с тв и е  
в пределах соврем енной  суш и  я с н ы х  
аналогов со в р е м е н н ы х  гл у б о ко в о д н ы х  
осад ков  не пр е д ста вл яе т еще д о ка з а н 
н о го  довода п р о т и в  п р е д п о л о ж е н и я  
о не п о сто я н стве  о ке а н о в  и м а те р и ко в . 

- И т а к  1) м а те р и ки  и о ке а н ы , на
с ко л ь ко  мы знаем, об ладаю т с х о д 
ным рельеф ом, х а р а кте р н ы м  д л я  с у 
ш и ; 2) с у д я  п о  го р н ы м  породам  в п р е 
делах б о л ьш о й  ч а сти  Т и х о го  о кеана ,

постоянство  к о т о р о го  особенно го 
рячо защ ищ ается  м н о ги м и  геол о гам и , 
след ует п о л а га ть , ч то  они  об разова
лись на м а те р и ко в ы х  гл ы б а х , р а сп о 
л а гавш ихся  зд есь  ра н ь ш е , В  п о л ь з у  
сущ ествования  м а те р и ка  в направ
лении пересечения  Т и х о го  о кеана  
в сравни тельно  недавнем  (в  ге о л о ги 
ческом  см ы сле) времени го в о р я т  и не
ко то р ы е  д р у ги е  ф акты  (к а к ,  н а п р и 
мер, х а р а кте р  д р е вн и х  п р о с те й ш и х , 
р а сп р о стр а н е н н ы х  на островах Т и х о го  
о кеана); 3) и з у ч е н и е  силы тя ж е с ти  
в пределах Т и х о го  океана  свид етел ь
ств уе т  о н е о д н о р о д н о с ти  его  с тр о е 
ния; 4 ) в е р ти ка л ь н ы е  д ви ж ения  с ам п
л и туд о й  до 19— 20 к м являю тся д о 
каза те л ьн ы м и ; 5 ) п о ч ти  полное о т с у т 
ствие в пр е д е л а х  соврем енной  с у ш и  
аналогов гл у б о к о в о д н ы х  о тл о ж е н и й  
не м о ж е т  явл я ться  реш аю щ им  д о в о 
дом  в вопросе  о п о сто я н стве  м атери
ко в  и о ке а но в . С л едовател ьно , в н а 
стоящ ее  врем я е сть  все основания 
сом неваться  в по сто ян стве  м а те р и 
ко в  и о ке а но в , н о  им ею тся  данны е и 
для то го , ч то б ы  у тв е р ж д а ть  о б р а т 
ное. В опрос о п о сто я н стве  м а те р и ко в  и 
океанов им еет б ол ьш ое  значение  в 
соврем енны х ги п о т е з а х  о р а зв и ти и  
зем ной ко р ы . В  сам ом  деле, и сто р и я  
суш и  б у д е т  ко р е н н ы м  образом  раз
лична в за в и с и м о с ти  о т  то го , единая 
ли по  т и п у  св о е го  строения  земная 
кора , ил и  м а те р и ки  и океаны  со 
верш енно не то ж д е ств е н н ы  и п р о 
ти в о п о л о ж н ы  д р у г  д р у гу . Э то т  о т 
ры в д р у г  о т  д р у га  д в у х  п р о ти в о п о 
л о ж н о сте й , абсо л ю ти за ц и я  и х  весьма 
ха р а кте р н ы  для б у р ж у а з н о го  м ы ш л е
ния в целом, и неуд ивител ьн о , ч т о  
идея о п о с то я н с тв е  м а те р и ко в  и 
о ке а н о в  пол ьзовал ась  та ки м  у с п е 
хом  в п р е д ш е с тв о в а в ш и й  этап разви
ти я  ге о л о ги ч е с к о й  мы сли. Вначале, 
од н а ко , эта  идея  несом ненно сы грала 
п р о гр е с с и в н у ю  р ол ь . Д оказы вая  п о 
сто ян ство  с у ш и , она заставила ге о л о 
го в  с ко н ц е н т р и р о в а ть  на ней в н и м а 
ние и  п озвол и л а  уста н о в и ть  о б щ и й  
план стр о е н и я  всех м а те р и ко в , блес
тящ е сф орм ул ирован ны й  в е н ге р ски м  
учены м  З ю ссом  в самом ко н ц е  п р о ш 
лого  сто л е ти я . С огласно  З ю ссу, п о ч ти  
в ка ж д о м  м атери ке  мы д ол ж ны  раз
л ичать  ядро , и спы тавш ее  скл а д ча 
то сть  л и ш ь в очень отдаленны е вре
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мена и  с т е х  пор  не п од вергавш ееся  
э то м у  п р о ц е ссу ; п о это м у  более м о л о 
ды е о тл о ж е н и я  л е ж а т на та ко м  яд ре  
или платф орм е го р и зо н та л ьн о . П р и 
м ером  т а к о й  платф орм ы  явл яе тся  
е в р о п е й ска я  часть наш его  С ою за . 
Б олее ил и  менее ко н ц е н т р и ч е с ки  по  
о тн о ш е н и ю  к  та ки м  платф орм ам  рас
пол а га ю тся  го р н ы е  цепи , в о зр а ст  к о 
т о р ы х  по м ере удал ения  от п л а тф о р 
мы ста н о в и тся  все более м олод ы м , 
В  р е зул ь та те  э то го  платф ормы  с те 
чением  врем ени  р а зр а ста ю тся  за счет 
п р и со е д и н е н и я  к  ним го р н ы х  цепей , 
н е сп о со б н ы х  у ж е  во сп р и н и м а ть  с кл а д 
ч а т о с ть . Т а ки м  образом , п о в е р х н о с ть  
З ем ли все врем я одевается в у с т о й 
чиво  ж е с т к и й  панцы рь, —  на ее п о 
ве р хн о сти  все м еньш е и м еньш е о с 
тается  н е у с т о й ч и в ы х  у ч а с т ко в , с п о 
со б ны х п о д в е р га т ь с я  с кл а д ч а то с т и . 
Э то  пред ставл ение  к а к  нельзя л у ч ш е  
со гл а со вы ва л о сь  с п р е д п о л о ж е н и е м  
о  те п л о в о й  см ерти  З е м л и ,о  п р о гр е с 
с и р у ю щ е м  ее о хл а ж д е н и и  и всл ед 
с тв и е  э т о го  с ж а т и и  в с кл а д ки . О ч е 
вид но , ид ея  по сто я н ств а  м а те р и ко в  
н  о ке а н о в  являлась  л о ги ч е с ки  необ 
хо д и м о й .

Ш и р о к о  и зве стн а  т а к ж е  ги по те за , 
со гл асно  к о т о р о й  м а тери ки  к а к  бы  
пл а в а ю т на н и ж е л е ж а щ е й  магме и м о 
г у т  д а ж е  по ней перед вигаться . В ы 
р ази тел ем  э то го  направления я ви л ся  
ге о л о г  В е генер , п р е д л о ж и в ш и й  увл е 
ка т е л ь н у ю  те о р и ю  раскалы вания и п е 
р е д в и ж е н и я  о д н и х  м атери ков  о т н о 

сительно  д р у г и х .  В э той  те о р и и  
п р о ти в о п о ста в л е н и е  м а те р и ко в  и 
океанов  в ы р а ж е н о  в наи бол ьш ей  
степени ; п е р е хо д  и х  д р у г  в '  д р у га  
становится  о ко н ч а те л ь н о  н е в о з м о ж 
ным. О д н а ко , в д ал ьнейш ем , с н а 
коп л ени ем  ф а кто в  о ге о л о ги ч е с ко м  
строении  м а те р и ко в , появи л ись  со м 
нения в ве р н о сти  у ка за н н ы х  те о р и й . 
О собенно  по д ве р га е тся  сом нению - 
учение  об  о х л а ж д е н и и  Земли. О б с у ж 
дение э т о го  в о п р о са  вы вело бы  на с  
далеко  за пределы  темы настоящ ей, 
статьи . О д н а ко  у ка ж е м , ч то  п е р и о д ы  
го р о о б р а зо в а те л ь н ы х  д в и ж е н и й  н е  
то л ь ко  не с та н о в я тс я  более р е д ки м и ,, 
ка к  э то  вы те ка л о  из ги п о т е зы  о б  
о хл а ж д е н и и  З ем л и , но, наоборот» 
уча щ а ю тся . Э то  о б сто я те л ь ств о  и ряд. 
д р у ги х  ф а кто в  п о ш а тн у л и  п р е ж н и е  
ги п о т е зы  и схем ы  р а зви ти я  зе м н о й  
ко р ы . П о стр о е н и е  ж е  иной  д и а л е к т и 
ч е ско й  схем ы  д о л ж н о  осн о вы ва ться  
на д о ка за те л ь стве  единства  и п р о т и 
в о п о л о ж н о с т и  м атери ков  и к о н т и н е н 
то в , д о ка за те л ь ств е  и х  вза и м о пе р е - 
х о д а  в процессе  р а зв и ти я  З е м л и . 
Н е у д и в и те л ь н о  п о э то м у , что  в н а с то я 
щ и й  м о м е н т проб л ем а  п о сто я н ств а  
о ке а н о в  и м а т е р и ко в  с т о и т  в ц е н т р е  
вним ания ге о л о го в .

В н а стоящ ей  статье  п р и в е д е н ы  
л и ш ь н е м н о ги е  д о ка за те л ь ств а  п р о 
ти в  ид еи  п о с то я н с тв а  м а те р и ко в  и 
океанов . Ф о р м у л и р о в а н и е  д а л ьн е й ш и х  
п о л о ж е н и й  в п о л ь зу  н е п о сто я н ств а  
и х — дело б у д у щ е го .
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„Н е с л ы ш и м ы е “ з в у к и , з в у ки  в ы с о 
к о й  ча сто ты , за п о сл ед н ий  д е с я т о к  
л е т  стал и  п ред м етом  в се сто р о н н е го  
исследования  к а к  в наш их , та к  и в за 
гр а н и ч н ы х  н а у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь с ки х  
л а б о р а то р и я х . П о  своим  свойствам  
з в у к и  в ы с о ко й  ч а с то ты  у ж е  те п е р ь  
н а х о д я т  самое р азн ооб разное  п р и м е 
нение в н а у ке  и те хн и ке .

З в у к  к а к  ф и зи че ско е  явление есть  
ко л е б а н и е  ср е д ы — га зо о б р а зн о й , ж и д 
к о й  ил и  тве р д о й . В небе, в о б л а ка х , 
блеснула м олния , и через н е с ко л ь ко  
с е ку н д  р азд аю тся  р а ска ты  гром а . В ы  
об р о н и л и  м о н е ту , и, упав на ка м е н 
ны й  пол , она зазвенела. М у з ы к а н т  на 
эстраде в о д и т  см ы чко м  по стр ун а м  
с к р и п к и , и л ь ю тся  з в у к и  п р и я тн о й  
м елодии. Ч т о  о б щ е го  во всех  э т и х  
явлениях?  П о ч е м у  вы  усл ы ш а л и  рас
к а т ы  гр о м а , зв о н  уп а в ш е й  м о н е ты , 
з в у к и  с к р и п к и ?  Ч то  явилось н о си те 
лем  зв у ка , п о с р е д н и ко м  м е ж д у  вам и 
и  об л а ка м и , гд е  блеснула м олния , 
и л и  м е ж д у  вами и с к р и п к о й  м у з ы 
канта? И , н акон ец , ч то  ж е  та ко е  звук?

К ол ебл ю щ ееся  тело  создает в о к р у г  
себя  в в о зд у х е  ил и  ж и д к о с т и , ил и  
в д р у го й  среде  поперем енно  то  с г у 
щ ения , то  р а зр е ж е н и я . М е ста  с г у 
щ е н и я  и разр е ж е н и я , черед уясь , б е 
г у т  с н е к о т о р о й  с ко р о с т ь ю , р а зл и ч 
н о й  для  р а зн ы х  сред, во все с то р о н ы  
и  д о х о д я т  д о  барабанной п е р е по н ки  
н а ш е го  у х а . П о сл е д н я я  начинает к о 
л еб аться  и п р и то м  с тем  ж е  п е р и о 
дом , с ко т о р ы м  кол еб л ется  сам и с т о ч 
н и к  звука , т . е. кол еб л ю щ ееся  тел о . 
М ы  ощ ущ а е м  то , ч то  назы ваю т з в у 
к о м .

З в у к  к а к  ф и зи че ско е  явление е сть  
кол е б а ни е  среды . Н о  з в у к  к а к  о п р е 
д е л е н н о го  р од а  ощ ущ ен ие , в о с п р и н и 
маемое н а ш и м  у х о м , п р е д ста вл яе т 
со б о ю  у ж е  ф и зи о л о ги ч е с ко е  явление. 
Э т и  два яв л е н и я  следует ра зл и ча ть , 
ибо  есть  з в у к и , ко то р ы х  мы со в е р 
ш е н н о  не с л ы ш и м , а м е ж д у  те м  по  
св о е й  ф и зи ч е с ко й  природе  э ти  „н е 
сл ы ш и м ы е “ з в у к и  ничем  не о тл и ч а ю тся  
о т  „с л ы ш и м ы х “ . П р и ч и н а  э то го  явле
н и я —  о т с у т с т в и е  ф и зи о л о ги ч е с ко го

дей ствия  на наш е у х о — м о ж е т  з а кл ю 
чаться или в чр е зм е р н о й  слабости  
зв ука  (наприм ер, слова , п р о и зн е се н 
ны е ш е п о то м  за н е с ко л ь ко  м етров  о т  
го в о р я щ е го  соверш енно  не сл ы ш н ы ), 
ил и  в с л и ш ко м  больш ом  ил и  м алом  
числе ко л е б а н и й . П р и  этом ин те р е сн о  
зам етить , ч т о  о д и н  и то т  ж е  з в у к , 
наприм ер, оче н ь  в ы с о ки й  (п о  то н у ), 
в о сп р и н и м а е тся  о р га н о м  слуха  о д н и х  
л и ц  и соверш ен но  не восприним ается  
органом  сл уха  д р у ги х . Д л я  первы х 
сущ е ств уе т  ф и зи о л о ги ч е ско е  явление 
звука , для д р у г и х  е го  нет . Н о  о б ъ е к 
ти вно  з в у к , к а к  ф изи ческое  явление, 
су щ е с тв у е т  и то гд а , к о гд а  ф и зи о л о 
ги ч е с ки  для  всех  л ю д ей  о т с у т с тв у е т .

П о  и ссл ед овани ям  разл ичн ы х у ч е 
ны х , чел о ве че ско е  у х о  м о ж е т  о щ у 
щ ать  з в у к и  л и ш ь  в определенны х 
пределах и х  ко л е б а н и й  (о  силе з в у к а  
го в о р и ть  не буд ем , ибо э то  к  тем е 
наш ей беседы  не о тн о си тся ). Э т и  
пределы л е ж а т  м е ж д у  16 и 2 0 0 0 0  
колебани й  в с е к у н д у . В  ф изи ке  чи сл о  
ко л е б а н и й  в 1 с е к у н д у  н азы ваю т 
ча сто то й . М ы  б уд е м  в дал ьнейш ем  
очень часто  п о л ьзо ва ться  э ти м  т е р 
мином.

Р асстояние  м е ж д у  двум я  соседним и 
с гу щ е н и я м и  ил и  разряж ени ям и  среды , 
в ко т о р о й  р а сп р о стр а н я е тся  зв у к , н а 
зы ва ю т д л и н о й  волны . М е ж д у  д л и 
н о й  волны  и ч а с т о то й  с ущ е ств уе т  
обратная за в и си м о сть , а именно: чем 
больш е частота , тем  меньше д л ина  
волны , и н а о б о р о т . З в у к и  н и ж е  16 по 
частоте  н а зы ва ю т зв укя м и  н и з ко й  
ча сто ты , а з в у к и  вы ш е 20000 —  зв у 
кам и  вы со ко й  ча сто ты . Т а к, з в у к и  
с ч а сто то й  10 ил и  12 б у д у т  зв у ка м и  
н и зко й  ч а сто ты , а з в у ки  с ч а сто то й  
в 30000  или 5 0 0 0 0  —  звукам и  в ы с о ко й  
ча сто ты . З в \ к и  к а к  н и зко й , т а к  и  в ы 
с о к о й  ч а с то ты  чел овеческим  у х о м  не 
о щ у щ а ю тс я , х о тя  о б ъ е кти в н о  к а к  
ф изи ческое  явление они  с у щ е с т в у ю т  
и пр и  ч а сто та х  ни ж е  16 и п ри  час
т о т а х  вы ш е 20 000.

У х о  с о б а к  сл ы ш и т з в у к и  с ч а с т о 
то й , д ал е ко  пр е во схо д ящ е й  ч а с т о т у
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20000 . Е с ть  з в у к и , не у л о в и м ы е  для 
чел овека , но  х о р о ш о  сл ы ш и м ы е  со 
б а ко й .

П е р вы е  о п ы т ы  со зв у ка м и  в ы с о к о й  
ч а с т о т ы  бы ли  п р е д п р и н я ты  у  нас 
в 1924 г .  ф изи ком  Г о л ь д м а н о м .  О н  
ж е  пе р вы й  исследовал ф и зи о л о ги ч е 
ско е  д ей ствие  у л ь т р а к о р о т к и х  з в у 
к о в ы х  волн (т . е. з в у ко в  в ы с о ко й  
частоты ) на т к а н и  ж и в ы х  о р га н и з 
м ов.

П о зж е , н е за в и си м о  о т  ф изика  Г о л ь д - 
мана, п о л уч е н и е м  у л ь т р а з в у к о в ы х  
волн и и зуч е н и е м  и х  св о й ств  за н я 
л и сь  два а м е р и ка н с ки х  ф и зи ка — В у д  
и Л  у  м и с. И м и  бы л построен п р и б о р , 
к о т о р ы й  давал  у л ь т р а ко р о т ки е  з в у 
ко в ы е  волны  с ч а с то то ю  в 200 ООО. 
В 1930 г . э т и  ф и зи ки  п о л у ч и л и  у л ь т р а 
з в у к и  с ч а с т о то ю  в 300000 . В  с в о и х  
р а б о та х  со з в у к а м и  с в е р х в ы с о ко й  ча с
т о т ы  о н и  н а б л ю д ал и  ряд  и н те р е сн ы х  
явл е ни й .

В  1932 г .  у  нас, в Ц е н тр а л ь н о й  
р а д и о л а б о р а то р и и , н аучны й  р а б о тн и к  
М я с н и к о в  п о д  р у ко в о д ств о м  п р о 
ф ессора С о к о л о в а  занялся п о л у ч е н и 
ем у л ь т р а з в у к о в  ещ е б ол ьш ей  ч а с т о 
ты , чем п о л уч е н н ы е  а м е р и ка н ски м и  
иссл ед овател ям и  —  В уд о м  и Л у м и с о м .

К а к  ж е  у с т р о е н  пр и б о р  з в у ко в  в ы 
с о к о й  частоты ? Н е останавливаясь  
в п о д р о б н о с тя х  на у с тр о й ств е  э т о го  
п р и б о р а , у ка ж е м  л и ш ь  на ф и зи ч е ски й  
п р и н ц и п , л е ж а щ и й  в основе е го  к о н

1

2

Рис. 1. Способ вырезания кварцевой пласт ин
ки. Ось Z  называется оптической осью. От 
шестигранной призмы откалывается т ол
стый призматический слой, перпендикуляр
ный оптической оси, т. е. оси Z, из кото
рой вырезается пластинка так, что ее плос
кость перпендикулярна к  граням шести- 

угольника.

S

Рис. 2. А  — кварцевая пластинка, помещен
ная между двумя металлическими пластин
ками, к которым прикладывается давление; 
В  — электроскоп с листочками; С — бата
рея; D — заземление. Верхняя металличес
кая пластинка изолирована и присоединена 
к листочку электроскопа. Ниж няя метал
лическая пластина вместе с полюсом бата

реи заземлена.

с т р у кц и и . Э ти м  п р и н ц и п о м ,п о з в о л и в 
ш им уд ачно  р а зр е ш и ть  проб л ем у п о 
лучения  з в у к о в  в ы с о ко й  ча сто ты , я в и 
лось одно  д а вн о  известное  в ф и зи ке  
явление. Э то  зам ечательное  явление , 
называемое п ь е зо э л е ктр и ч е ски м  эф 
ф ектом , бы ло  о т к р ы т о  Г а у д и  в 1782 
го д у . Г а у д и  зам етил , ч то  если из 
кр и ста л л а  кв а р ц а , се гн етовой  соли 
ил и  тур м а л и н а  вы резать  определен
ны м  образом  п л а с т и н к у  (см. р и с . 1) 
и к  п р о ти в о п о л о ж н ы м  гр а н ям  ее п р и 
л о ж и т ь  м е х а н и ч е с ку ю  сил у  с ж а ти я  
или р а стя ж е н и я , то  одна из гр а н е й  
пластины  о к а ж е т с я  за р я ж е н н о й  о т 
риц ател ьно , а д р у га я  —  п о л о ж и те л ь н о , 
т . е. м е ж д у  д в ум я  гр а н я м и  п л а с т и н ки  
в о зн и кн е т  э л е кт р и ч е с ко е  н а п р я ж е н и е  
(см . рис. 2).

В ско р е  после о т к р ы т и я  Г а у д и  Л  и п  п - 
м а н  т е о р е т и ч е с ки  д оказал  об р а тн о е  
явление —  о б р а ти м о с ть  п ь е зо э л е ктр и 
ч е ско го  эф ф екта . И наче  го в о р я , если 
в первом  сл учае  п од  влиянием  м е
ха н и ч е с ко го  возд е й стви я  на п л а с т и н ку  
м еж д у  гр а н ям и  ее во зн и ка е т  э л е кт р и 
ческое н а п р я ж е н и е , то  и о б р а тн о , 
п р и  э л е ктр и за ц и и  п р о ти в о п о л о ж н ы х  
граней п л а с ти н ка  сокращ ается  ил и  
уд л иняется . П р и  перем енной э л е к т р и 
зации она н а ч и н а е т  ко л е б а ть ся . Ч а 
сто та  ко л е б а н и й  п л а сти н ки  та ко в а  
же, к а к  и п о д в о д и м о го  к  гран ям  ее 
п е рем енного  э л е кт р и ч е с ко го  н а п р я 
ж ения. Р азм ах  ко л е б а н и й , т . е. а м п л и 
туд а  п л а с ти н ки , за ви си т  о т  ве л и чи н ы  
и ч а сто ты  п о д в о д и м о го  э л е ктр и ч е с 
к о го  н а п р я ж е н и я . П р и  ча сто те  н а п р я 
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ж е н и я , р а вной  ча сто те  со б стве нн ы х 
кол е б а ни й  п л а с ти н ки , последняя б у 
дет ко л е б а ть ся  с наибол ьш ей ам п л и 
ту д о й . В та ко м  случае  го в о р я т , ч то  
мы  имеем резон ансны е  колеб ания  п л а 
с ти н ки .

Если од н у  гр а н ь  п л а с ти н ки  за кр е 
п и т ь  н е п о д в и ж н о , то  д р у га я  б у д е т  
д в и га ть с я ; п р и  с о п р и ко с н о в е н и и  ее 
с во зд ухо м , в о д о й , маслом или к а к о й -  
либо  д р у го й  ж и д к о с т ь ю  в последней  
созд ад утся  вол н ы  сж а ти я  и р а зр я ж е 
ния, т. е. в о зн и кн е т  зв у к . Ч а с то та  
зв у ка , к а к  бы ло  сказано , определяется  
ч а сто то й  п о д в о д и м о го  к  квар ц е во й  
или ту р м а л и н о в о й  п л асти нке  пере 
м енного  э л е к т р и ч е с к о го  н а п р я ж е н и я . 
И зм еняя ч а с т о т у  перем енного  э л е к 
тр и ч е с ко го  н а п р я ж е н и я , м о ж н о  в ш и 
р о к и х  пределах изм енять ч а с т о ту  з в у 
ка . П ь е з о э л е ктр и ч е с ки й  эф ф ект д ает 
в о зм о ж н о сть  п о л у ч а т ь  зв уко в ы е  в о л 
ны весьма б о л ь ш о й  ча сто ты . П ь е з о 
кварцевая п л а с ти н ка  является  о сн о в 
ной  д е та л ью  в ген ераторе  у л ь т р а 
з в у ко в ы х  волн .

В ф и зи ке  есть  и д р у го е  явление , 
а нал огичное  п ь е зо э л е ктр и ч е с ко м у  эф 
ф е кту . П о м е сти м  ж елезны й сте р ж е н ь  
вн утр ь  к а т у ш к и , по о б м откам  к о т о 
р ой  пустим  э л е ктр и ч е с ки й  т о к . Е сли  
по  в и тка м  к а т у ш к и  (такая  к а т у ш к а  
назы вается сол е н о и д о м ) т о к  п р о х о д и т  
все время в од н ом  направл ен ии  и не  
меняется по  силе, т о  в н утр и  соленоида 
б уд е т сущ е ство ва ть  п о сто я н н о е  м а г
н и тн о е  поле. О д и н  ко н е ц  сол ен оид а  
будет ю ж н ы м  полю сом , а д р у го й  —  
северны м . Е сл и  ж е  т о к  б уд е т  м енять  
свое н ап равл ен ие  ил и  силу, ил и  то  
и  д р у го е  од н оврем енно , то  изм е н я ться  
(м енять свое направление и в е л и ч и н у ) 
б уд е т  и м а гн и тн о е  поле. Ч т о  ж е  б у 
дет п р о и с х о д и т ь  со стерж н ем , к о т о 
рый мы п о м е сти л и  в м а гн и тн о е  поле  
соленоида? О н  не останется  б е зуч а ст 
ным к  изм енени ям  м а гн и т н о го  поля : 
при вся ко м  изм енении п о сл е д н е го  
(изм енении  э л е кт р и ч е с ко го  т о к а )  с те р 
ж е нь  б уд е т п р е те р п ева ть  изм енения  
своей д л и н ы , т . е. б уд ет то  у к о р а 
чи ваться , т о  уд л и н я ть ся . П р и  п е р и о 
дическом  изм енени и  м а гн и тн о го  поля 
длина с те р ж н я  б уд е т  п е р и о д и ч е ски  
ко л е б а ть ся , причем  частота  ко л е б а н и й  
б уд е т равна у д в о е н н о й  частоте  пере
м е нн о го  т о к а , п р о х о д я щ е го  по  в и т 

кам  с о л е н о и д а .1 И зм енения  дл ины  
сте р ж н я  н е в е л и ки . Э то  явление н а 
зы вается м а г н и т о с т р и к ц и е й .  
М а гн и т о с т р и к ц и я  наб лю д ается  в н и 
келе, ж елезе , спл а ва х  ни кел я , сплавах 
ж елеза с ко б а л ь то м  и др.

М а гн и т о с т р и к ц и о н н ы й  эф ф ект, к а к  
и П ье зо эл е ктр и ч е ски й  эф ф ект, об л а 
дает о б р а ти м о сть ю . Э то  зн а чи т , ч т о  
если с т е р ж е н ь  п о д в е р гн у ть  п е р и о д и 
ческом у  с ж а т и ю  и растяж ени ю , то  
в в и т к а х  сол ен оид а  б уд е т  п р о б е га ть  
перем енны й т о к  н е ко т о р о й  силы.

С войства  у л ь т р а з в у к о в ы х  волн в н а 
стоящ ее  врем я ещ е мало и зуче ны . 
П еречи сл им  н е ко т о р ы е  о п ы ты  из 
э ти х  и ссл е д о в а н и й .

Е сли п о м е с т и т ь  и зл учател ь  в со суд  
с тр а н сф о р м а то р н ы м  маслом, т о  
м ощ ность  з в у к о в о г о  давления, р а зв и 
ваем ого  зв у ко в ы м  излучателем , б у д е т  
на сто л ько  вел и ка , ч т о  масло в со суд е  
в м ом ент резо н а н са  по д н и м е тся  над  
п о в е р хн о сть ю  го р б о м  до 10 см в ы с о 
то ю , а о тд е л ьн ы е  ка п л и  е го  б у д у т  
вы б расы ваться  на в ы с о ту  д о  40 см„

В  о п ы та х  М я с н и ко в а  в Ц е н тр а л ь 
ной р а д и о л а б о р а то р и и  п р и  п о д в е д е 
н и и  к  кв а р ц е в о й  п л а с ти н ке  н а п р я ж е 
ния  в 3000 в о л ь т  на  п о в е р х н о с т и  
масляной ванны  об разовы вался  м а с 
ляны й б у го р  в 4 см вы сотою  и м о щ 
ны й ф онтан м асл яны х б р ы з г  вы со то й  
до 20 см.

Е сли о п у с т и т ь  о д и н  ко н е ц  с те кл я н 
н о го  с те р ж н я  в ва н н у  с маслом, гд е  
пом ещ ен и зл у ч а те л ь  у л ь тр а зв у ко в , 
и п р и ко с н у т ь с я  к  д р у го м у , н а р у ж 
ном у к о н ц у  пальцем , то  в месте с о 
п р и ко с н о в е н и я  пальца  со сте р ж н е м  
вы дел ится  с т о л ь к о  тепла, ч то  пал ец  
п о л у ч и т  о ж о г .

П о д  влиянием  у л ь т р а з в у ко в  п р о 
и схо д и т  у с ко р е н и е  н е ко то р ы х  х и м и 
ч е с ки х  р е а кц и й . Т а к , наприм ер, М а -  
р и н е с ко  и Т р и л л к  в 1932 г. зам е ти л и , 
ч то  проявл ение  э ксп о п и р о в а н н о й  ф о 
т о п л а с т и н ки  п о д  действием  у л ь т р а 

1 Если обмотка питается только переменным 
током частоты/, то частота колебаний стержня 
будет равна 2 / .  При существовании в об
мотке постоянной составляющей тока, пре
вышающей по своей величине амплитудное 
значение переменной составляющей, частота 
колебаний стержня будет равна / .
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к о р о т к и х  з в у к о в ы х  волн у с к о р я е т 
ся. Н а б л ю д а л о сь  явление о б р а зо в а 
ния  тум а н а , значительное  на гр е ва н и е  
масла в сосуд е , гд е  н а хо д и л ся  ге н е 
р а то р  у л ь т р а к о р о т к и х  з в у к о в ы х  в о л н , 
ц и р к у л я ц и и  п у з ы р ь к о в  газа  к  п о в е р х 
н о сти  масла. Ё сли п о п е р е к  з в у к о в о го  
л уч а  на п о в е р х н о с ти  масла п о м е с ти т ь  
п л а с т и н ку  и з  сл ю д ы , то  в ней о б р а 
зу ю тс я  п ятн а , ко т о р ы е  в о тр а ж е н н о м  
свете о кр а ш и в а ю т с я  в р а д у ж н ы е  
цвета; сл ю д а  вслед ствие  з в у к о в о го  
д авл ения  расщ епл яется  на то н ч а й ш и е  
ч е ш у й ч а т ы е  л и с т о ч к и . П о д  влиян ием  
у л ь т р а з в у к о в ы х  волн п р о и с х о д и т  
взры в н е у с т о й ч и в ы х  вещ еств, р е к р и 
стал лизация  р а с тв о р о в , испарени е  пе 
р е гр е ты х  ж и д к о с т е й .

С воим и ф и зи ч е с ки м и  св о й с т в а м и  
у л ь т р а з в у к о в ы е  волны  н а ч и н а ю т п р и 
в л е ка ть  вн и м ание  не  т о л ь к о  ф изи - 
ко в -и ссл е д о в а те л е й , но  и б и о л о го в . 
З в у ко в ы е  ко л е б а н и я  вы со ко й  ч а сто ты  
в о з б у ж д а ю т  в тел ах, на ко т о р ы е  о н и  
д е й с т в у ю т , м е ха н и че ски е  ко л е б а н и я , 
в ы р а ж а ю щ и е с я  в п о вы ш е н и и  те м п е 
р а тур ы  тела , и  п р и  д о с т и ж е н и и  и з 
вестной гр а н и ц ы  п р о и зв о д я т  с ж и г а 
ни е  и р а зр уш е н и е  тела. П р и  э то м , 
к а к  о ка зы в а е тся , зв у ко в ы е  вол н ы  м о
г у т  д е й с тв о в а ть  на в н у тр е н н о с ть  р а з
л и ч н ы х  те л , с ж и га я  ее, то гд а  к а к  на
р у ж н а я  часть  и х  остается  н е п о в р е ж 
д е н н о й . У л ь т р а зв у ко в ы е  волны , о п у 
щ е н н ы е  в во д у , в своей зоне н а гр е 
в а ю т ее; м ел ки е  насеком ы е , м елкая  
ры ба через н е с ко л ь ко  с е ку н д  д е й с т 
вия л уч а  п о ги б а ю т , р у ка , п о ста в л е н 
ная на п у т и  л уч а  э т и х  волн, о щ у 
щ ает р е з к у ю  боль.

О т  о п ы то в  со з в у к о м  б о л ь ш и х  ча с 
т о т  сл е д уе т  о ж и д а ть  п о р а зи те л ь н ы х  
ре зул ьта то в . У л ь т р а з в у к и  с ч а с т о то й  
в 200— 300 ты с . в настоящ ее врем я 
ещ е м ал о  иссл едованы .

У л ь т р а з в у к и  н а й д у т  прим енение  не 
то л ь ко  в разр е ш е н и и  ряда н а у ч н ы х  
проблем  (н а п р и м е р , по стр о е н и ю  в е 
щ ества ), но  и в те хн и ке , и в м е д и 
цине. М ы  в п р а в е  о ж и д а ть , ч то  з в у 
ко в ы е  л уч и  в б у д у щ е м  сы гр а ю т не 
менее в а ж н у ю  р о л ь , чем л уч и  радия 
и р е н тге н а . У ж е  в настоящ ее врем я 
у л ь т р а з в у к и  не с то л ь  бол ьш ой  ча с 
то т ы  (п о р я д ка  4 0 0 0 0  кол еб ани й  в се
к у н д у )  н а ш л и  прим е не н и е  в м о р ско м  
деле. Т а к , в  1930 г. в К а п е , во Ф р а н -

Рис. 3. Кусок автоматической записи пьезо
кварцевого эхо-лот а, сделанной на napoxoöe 
Иль де-Франс, недалеко от К аскет. Направо 

указана ш кала глубины в метрах.

ции, бы л о т к р ы т  у л ь т р а з в у ко в о й  м аяк. 
Генератор , о п у щ е н н ы й  в море, и з л у 
чает волны  с ч а с т о то й  в 30 0 0 0 . Э т и  
зв у ко в ы е  вол н ы  р а схо д я тся  во  все 
с то р о н ы  со с ко р о с т ь ю  1436 м в се 
к у н д у  и ул а в л и в а ю тся  п ь е зо кв а р ц е 
вым п р и е м н и ко м , уста н о вл е н н ы м  на 
кор а б л е . И  в я сн ую  п о го д у , и в г у с 
т о й  тум а н  о д и н а ко в о  х о р о ш о  за н е 
с к о л ь к о  ки л о м е тр о в  вперед  у л ь т р а 
з в у ко в о й  м а я к  у ка зы в а е т  опасны е  
т о ч к и  б е р е го в о й  л и н и и .

У л ь т р а з в у к  пр и м е н я е тся  д л я  о п р е 
деления м е с то п о л о ж е н и я  ко р а б л я . 
Д л я  э т о го  п о  тр е б о в а н и ю  ко р а б л я  
с б ерега  з в у к о м е т р и ч е с к о й  ста н ц и и  
под аю тся  о д н о в р е м е н н о  два си гнал а : 
рад и о си гн а л  и у л ь т р а з в у ко в о й . П о  
р а зн о сти  в р е м е н и  м е ж д у  прием ом  
р а д и осигн ал а , к о т о р ы й  р а с п р о с тр а 
няется со  с к о р о с т ь ю  света, т . е. 
300000  км в с е к . (п р а к т и ч е с к и  м гн о 
венно), и з в у к о в ы м , ко т о р ы й  р а с 
п р о стр а н я е тся  со  с к о р о с т ь ю  1436 м 
в сек., в ы чи сл я е тся  ра ссто яни е  о т  
берега д о  ко р а б л я .

П о д в о д н ы е  риф ы , ледяны е го р ы , 
а й сб ер ги  в с е в е р н ы х  м о р я х , у з к и й , 
с ка л и с ты й  п р о х о д  в б у х т у  —  все э т о  
создает у г р о з у  пл аваю щ ем у в м оре  
ко р а б л ю . М ы с л ь  об  и зо б р е те н и и  п р и 
бора, п о з в о л я ю щ е го  избегать  в с т р е 
чаю щ иеся в м оре  опасности , д а в н о  
заним ала че л о в е ка . И звестная  к а т а 
строф а с ги га н т с к и м  кораблем  „ Т и 
т а н и к о м “ , р а зб и в ш и м ся  в 1912 г . 
о л е д ян ую  г о р у ,  ни  о д н о го  за ставил а  
п р и за д ум а ть ся  над  изоб ретением  п о 
д о б н о го  п р и б о р а  —  лоцм ана.
/ В ско р е  после  ги б е л и  ко р а б л я  „ Т и 

т а н и к а “ Л ь ю н с  Р и ча р д со н  п р е д л о ж и л
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Phi,. 4. Схема расположения излучат еля и 
приемника.

для целей р а зве д ки  моря у л ь т р а 
з в у ки . П роф ессор  Л анж евен  в о с п о л ь 
зовался идеей Р ичард сона  и в 1918 г. 
использовал  в каче стве  и с т о ч н и ка  
у л ь т р а з в у к о в ы х  ко л е б а н и й  в воде 
п ь е зо кв а р ц е в ую  п л а с ти н ку  (см . р и с . 3). 
П осы лая н а кл о н н о  в море у л ь т р а з в у 
к о в о й  л у ч , м о ж н о  п о л у ч и ть  о т р а ж е 
ние от п о д в о д н о й  л о д ки , о т  к о р п у с а , 
и д ущ е го  в п е р е д и  кораб л я , ил и  от 
айсберга .

О п ы ты  с о тр а ж е н и е м  у л ь т р а з в у к о 
в о го  л уч а  о т  айсб ерга  у ж е  п р о и з в о 
д и лись . В сл ед ствие  т о го , ч то  п л о т 
ность  льда  б л и з ка  к  п л о тн о сти  воды , 
о тр а ж е н н о го  л уч а  зн ачител ьн ой  м о щ 
но сти  п о л у ч и ть  не удал ось , но  все 
же о тр а ж е н н ы е  волны  бы ли д о с т а 
точно  м ощ ны  для то го , ч то б ы  о щ у 
пать а й сб е р г на н е ско л ь ко  сотен  
метров. П о л ь зо ва л и сь  в э т и х  о п ы та х  
излучателем  не очень б о л ьш о й  м о щ 
ности  и ч у в с тв и те л ь н о с ти .

П рим еняя  у л ь т р а а ку с т и ч е с ки й  ге 
нератор  д о с т а то ч н о й  м ощ ности , м о ж н о  
разведать море, у зн а ть , нет ли впереди  
риф ов ледяной го р ы , п о д вод н ой  л о д ки .

У л ь т р а з в у к и  наш ли п р и м е н е н и е  
в изм ерении  гл у б и н ы  моря, в иссл е
довании рельефа дна, в о б н а р у ж е н и и

з а т о н у в ш и х  ко р а б л е й  и д р у г и х  к р у п 
н ы х  пр е д м е то в .

Г р о м о зд ки й  и  м н о го  врем ени о т н и 
м аю щ ий  п р е ж н и й  м о р с ко й  л о т  в ы т е 
сняется  п ь е з о э л е кт р и ч е с ки м  л о т о м  
или, к а к  н а зы в а ю т е го , э х о -л о т о м . 
Э х о -л о т  пр е д ста вл яе т со б о ю  п ь е зо 
кв а р ц е вы й  и зл уча те л ь . М е ха н и ч е с ки е  
кол ебани я  п ь е зо кв а р ц е в о й  п л а с т и н ки , 
в о зн и ка ю щ и е  в ре зул ьта те  п о д в е д е н и я  
к  нем у п е р е м е н н о го  э л е к т р и ч е с к о го  
на п р я ж е н и я , о б р а з у ю т  в воде ряд  п р о 
д о л ьн ы х  волн с ч а сто то ю  в 40 000. 
У л ь т р а з в у к о в о й  л у ч , п ущ е н н ы й  в е р ти 
ка л ь н о  вниз, и д е т  к о  дн у , о тр а ж а е тся  
о т  н е го  и  возвр а щ а е тся  наверх, к  п о 
ве р хн о сти  м оря . З десь, у  п о в е р х 
ности , о тр а ж е н н ы е  зв у ко в ы е  вол н ы  
п р и в о д я т  в ко л е б а н и е  п ь е зо кв а р ц е 
вую  п л а с ти н ку  п р и е м н и ка .

М е х а н и ч е с ки е  ко л е б а н и я  кв а р ц е в о й  
п л а с ти н ки  с о зд а ю т  на ее гр а н я х  п е 
ременное э л е ктр и ч е с ко е , н а п р я ж е н и е , 
ко то р о е  затем  усил ивается  о б ы к н о 
венным у с и л и те л е м  с ка то д н ы м и  л ам 
пами. В ы х о д  уси л и те л я  п о д в о д и тся  
к  осц и л л о гр а ф у. О сц ил л ограф  п р е д 
ставл яет со б о й  л е г к у ю  п о д в е ш е н н у ю  
м а гн и тн у ю  си сте м у , к о т о р у ю  о б т е 
ка е т  э л е кт р и ч е с ки й  т о к , а п о л уч а е 
мое о ткл о н е н и е  изм еряется  п о с р е д 
ством  с т р е л ки , скр е п л е н н о й  с м а гн и т 
ной  систем ой , ил и  посредством  све
то в о го  п у ч к а  (за й ч и ка ), о тр а ж е н н о го  
от п р и кр е п л е н н о й  к  м а гн и тн о й  си с 
теме зе р ка л ьц а . П р и е м н и к  м о ж е т  р е 
ги с т р и р о в а т ь  начальны й си гн а л  
и си гн а л -эхо , о тр а ж е н н ы й  о т  дна . 
Т а к  к а к  с к о р о с т ь  зв у ка  в воде 1436 ж  
се к ., то , зная  л и ш ь  время, п р о т е к 
шее м е ж д у  по д а че й  начального  с и г 
нала и п р и н я ти е м  си гна л а -эхо , м о ж н о  
вы чи сл ить  гл у б и н у  моря (пр и  этом  
время б ерется  два  раза меньшее, ибо  
п р и н я ты й  с и гн а л -э х о  п р о х о д и т  д в о й 
ное р а ссто ян и е , т . е. о т  п о в е р х н о с ти  
моря к о  д н у  и о б ратно ).

В настоящ ее  время есть м н о го  раз
л и ч н ы х  систем  эхо -л о та , ко т о р ы е  п о з 
в о л я ю т а в то м а ти ч е ски  и п о ч т и  не
преры вно  р е ги с тр и р о в а ть  гл у б и н у  
моря по п у т и  сл ед ования  судна. Т а к  
к а к  излучатель у л ь тр а зв у ко в  со зд ает 
весьма с т р о го  направл ен ную  вол н у , 
то  она м о ж е т  п р о н и ка т ь  на зн а ч и 
те л ьн ую  гл у б и н у , д о х о д я щ у ю  д о  не
с к о л ь к и х  ки л о м е тр о в . У  нас, в С С С Р ,
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для и зм е р е н и я  гл у б и н  м оря  и д р у 
г и х  ц е л ей  и з го то в л я ю т с я  п р и б о р ы , 
ко то р ы е  о сн о ва н ы  на м а гн и т о с т р и к -  
ц ионн ом  явлении . М а гн и т о с т р и к ц и о н -  
ные п р и б о р ы  сейчас, всл ед ствие  
п р о с т о т ы  и х  у с тр о й с тв а , у с п е ш н о  в ы 
т е с н я ю т  пьезокварц евы е .

И з  д р у г и х  п р и м е н е н и й  у л ь т р а з в у 
к о в  у ка ж е м  на о п ы т ы  Л а н ж е в е н а  по  
п о д в о д н о м у  тел еф онировани ю . У л ь т 
р а зв у ко в ы е  во л н ы , к а к  и э л е кт р о м а г
н и тн ы е  в о л н ы  в р а д и о те хн и ке , м о ж н о  
м о д у л и р о в а ть  э л е ктр о д в и ж у щ е й  с и 
л о й  з в у к о в о й  ч а сто ты , пол учаем ой  
по ср е д ство м  м и кр о ф о н а . С бере га  и л и  
с д р у г о го  суд н а  м о ж н о  о тд а в а ть  п р и 
ка зы  с п о м о щ ь ю  м о щ н о го  у л ь т р а з в у 
к о в о го  л уча ; необ ходи м о  л и ш ь , ч т о б ы

судно , у л о в и в  л у ч , не те р я л о  е го  во 
время плавания.

У л ь т р а зв у ко в ы е  волны  наш ли п р и 
менение (правд а , ещ е то л ь ко  в е д утся  
о п ы ты ) в иссл едовани и  м е та л л и ч е ски х  
о тл и в о к . П р о н и ка я  в то л щ и  м етал л и 
ч е ски х  о т л и в о к  гл у б ж е , чем  л у ч и  
Р е н тге н а , у л ь тр а зв у ко в ы е  вол н ы  
даю т зн ать  о  с кр ы т ы х  р а ко в и н ка х .

В се го  л и ш ь  н е с ко л ь ко  лет п р о ш л о  
с тех пор , к а к  р о д и л и сь  з в у к и  в ы со 
к о й  ч а с то ты , а у с п е х  и х  гр о м а д е н . 
Ведя д а л ьн е й ш и е  исследования к а к  
над с в о й ств а м и  у л ь т р а з в у ко в , т а к  
и над п о л уче н и е м  более к о р о т к и х ,  
чем п о л уч е н н ы е  д о  н а сто ящ е го  вр е 
мени, волн, м ы  узнаем  очень м н о ги е  
из тай н  пр и р о д ы .



Ч Т О  Т А К О Е  Х И М И Ч Е С К И Й  Э Л Е М Е Н Т
( П а м я т и  Э. Р ё т е р ф о р д а )

Б . М ЕН Ш УТКИ Н , проф.

19 о кт я б р я  1937 го д а , после т я ж е 
л о й  х и р у р ги ч е с к о й  операции , с к о н 
чался Э р н е ст  Рётерф орд, оди н  и з  са 
м ы х  в ы д а ю щ и хся  
ф и зи ко в  н а ш и х  дней.
Р аб оты  е го  и  м н о 
го ч и сл е н н ы х  е го  у ч е 
н и ко в  п о зв о л и л и  
д ать  более то ч н ы й  
о тв е т  на п о ста в л е н 
н ы й  в з а го л о в ке  
воп рос  —  сам ы й о с 
новной в о п р о с  в х и 
м ии. П о э т о м у  свое
временно о св е ти ть  
э то т  во п р о с  в его  
целом.

Н ачнем  с о п р е д е 
ления п о н я ти я  эле
мента.

Э лем ентом  назы 
ва ю т п о сл е д н ю ю  со 
ста в н ую  часть  че го - 
либо , ко то р а я  а) д о л 
ж н а  оставаться  без 
изм енения в р е зул ь 
та те  анализа, т . е. 
п р и  уп о тр е б л е н н о м  
м етоде анализа  не д ол ж на  д ава ть  
более п р о с т ы х  п р о д у к т о в ; б) д о л ж н а  
к а к  та ко в а я  в х о д и ть  в состав  че го - 
либо  ц е л о го . Э ти м  двум  требовани ям  
д о л ж н ы  у д о в л е тв о р я ть  лю бы е эле
менты .

О ставляя в сто р о н е  невещ ествен 
ны е элем енты , о ко н ч а те л ь н о  и з гн а н 
ны е из х и м и и  л и ш ь  в 1860-х го д а х  
(д о  э т о го  врем ени  прод ерж ал ся  те пл о - 
тв о р  или те п л о р о д ), переходим  не 
по ср е д ств е н н о  к  м атериальны м  х и м и 
чески м  элем ентам , введенны м Р о б е р 
то м  Б о й л е м  в 1661 го д у  в е го  
„С к е п т и ч е с к о м  х и м и к е “ . В от е го  о п 
ределение: „Я  с ч и та ю  элем ентам и не
ко то р ы е  первоначал ьны е  или п р о сты е , 
вполне несм еш анны е тела, ко т о р ы е  не 
с о с то я т  из к а к и х -л и б о  д р у ги х  те л  или 
д р з т  из д р у га  и я вл я ю тся  тем и со ста в 
ны м и частям и , из к о т о р ы х  н е п о ср е д 
ственно  сл о ж е н ы  все вполне с м е ш а н 
ные тела и на ко то р ы е  последние

в ко н ц е  ко н ц о в  р а сп а д а ю тся “ . В ы р а ж е 
ние  „с м е ш а н н ы й “ отве ч а е т н ы н е ш н е м у  
слову „с л о ж н ы й “ . Т а ко е  опред ел ен ие  

элемента бы ло совер
ш енно  п р а ви л ь н ы м  
с т о ч к и  зрения ф и
лософ ии: п росты е
тела  неразлагаемы  и 
счи та л и сь  со ста вн ы 
ми частям и всех д р у 
ги х  тел.

Д ал ее  Р . Б ойл ь  
ввел х и м и ч е с ки й  ана
лиз, разл о ж е ни е  тел , 
со специальной за 
дачей о т кр ы в а т ь  
пр о сты е  тела, х и м и 
ч е ски е  элем енты , 
вхо д ящ и е  в состав  
п р и р о д н ы х  тел . Н а 
ко н е ц , он ж е  в ы с ка 
зал п р е д п о л о ж е н и е , 
ч то  э ти  х и м и ч е с ки е  
элем енты  со сто я т  и з  
м е л ь ча й ш и х  ч а сти 
ч е к  —  к о р п у с к у л ,  
р азл ичн ы х для раз
н ы х  элементов и о б 

р а зу ю щ и х  б олее кр у п н ы е  к о р п у с к у 
лы, из к о т о р ы х  сл ож ен ы  все тела.

П о тр е б о ва л о сь  130 лет, ч то б ы  в о з 
зрения  Р. Б о й л я  распространились  
среди х и м и ко в ! Главная  засл уга  в этом  
о тн о ш е н и и  п р инад л еж ал а  А . Л а в у -  
а з  ь е, к о т о р ы й  тщ ател ьнейш е п о с та в 
ленны м и о п ы та м и  о п р о в е р г с у щ е с т 
вование ф л о ги сто н а  и по чти  довел до 
ко н ц а  „в е л и к у ю  х и м и ч е с ку ю  револю 
ц и ю “ , т . е. за м е н у  невещ ественны х 
элементов —  м атериальны м и. В 1789 
го д у  вы ш ел к у р с  хи м и и  А. Л авуазье , 
по стр о е н н ы й  на н о в ы х  началах, на  
п р о с ты х  те л а х , среди  к о т о р ы х  он, 
о д н а ко , в с е -т а ки  оставил два  неве
сом ы х элем ента —  теплотвор  и свет.

О гр о м н ы й  ко л и че ств е н н ы й  м ате 
риал, со б р а нны й  х и м и ка м и  ко н ц а  X V I I I  
века , по зво л и л  в самом начале X IX  века  
н а й ти  важ не й ш и е  за ко н ы , по к о т о 
рым соверш ается  взаим ное соед и не 
ние п р о с ты х  тел, и эти  за ко н ы  п о л у 

Э. Рётерфорд.
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чи л и  свое  о б ъ ясн ение  в а то м н о й  г и 
потезе  Д .  Д а л ь т о н а  (1808), у т о ч 
н и вш е го  п р е д ста в л е н и е  о к о р п у с к у 
лах. Д а л ь т о н  вы д ви н ул  п о л о ж е н и е , 
с о гл а с н о  к о т о р о м у  ко н е ч н ы м и  с о с та в 
н ы м и  ч а с тя м и  всех тел  я в л я ю тся  х и 
м и ч е с ки  неразлагаем ы е а то м ы , т а к  
ч т о  им ен но  а то м ы  —  х и м и ч е с ки е  эл е 
м е н ты . Т а к  к а к  это  п о л о ж е н и е  г и п о 
т е з ы  Д а л ь т о н а  ни  в то  время, ни  в 
те ч е н и е  в с е го  X IX  с то л е ти я  не м о гл о  
б ы ть  п р о в е р е н о  на опы те , то  вполне  
е с те с тв е н н о , ч то  х и м и ки  п р о д о л ж а л и  
с ч и т а т ь  х и м и ч е с ки м и  элем ентам и н е 
р а зл о ж и м ы е  п р о с ты е  тела, со сто я щ и е  
из атом ов ; т а к о е  д о п ущ е н и е  давало 
об ъ ясн ение  з а ко н о в  хи м и и , с л у ж и в 
ш и х  к а к  бы  п о д тв е р ж д е н и е м  с у щ е с т 
вования а том ов . Н о  при  этом  з а к р ы 
вали глаза на в то р о е  тр еб овани е , к о 
то рое  п р е д ъ я в л я е тся  к а ж д о м у  эле 
м е н ту : в х о д и т ь  к а к  та ко в о й  в со ста в  
ц е л о го . А  ч т о  п р о сты е  тела н е п о 
ср е д ств е н н о  не  яеляются составн ы м и  
ча стям и  с л о ж н ы х  тел  бы ло о че ви д н о  
к а ж д о м у : в поваренной  соли нет м е 
талла н а т р и я  и газа  хлора , в воде 
н е т  га зо в  во д о р о д а  и ки сл о р о д а . С д е 
лать о тсю д а  н е и зб е ж н ы й  вы вод , ч то  
п р о с т ы е  тела  —  не элем енты , ч то  эле
м ентам и  я в л я ю тся  атомы , —  не п о з 
воляло гл а вны м  образом  о тс у т с тв и е  
п р я м ы х  д о ка за те л ь ств  сущ е ство ва ни я  
а то м о в  и и х  н а х о ж д е н и я  в тел ах: а то 
м ы  б ы л и  ги п о т е т и ч е с ки м и  ча сти ц а м и , 
и у ч е н ы е  п р е д п о ч и та л и  о ста в а ться  
на  по чве  ф а кто в . П о э то м у -то  в о п р о с  
о с у щ н о с т и  х и м и ч е с к о го  элем ента  и 
в X IX  веке , и ещ е в ны н е ш не м  для 
м н о ги х  х и м и к о в , представлялся с м у т 
ны м, т а к  ж е  к а к  неясны м и оставал ись  
и  в за и м о о тн о ш е н и я  п р о с ты х  те л  и 
эл е м е нто в  —  элем ентам и сч и та л и  о д 
новрем ен но  и п р о сты е  тела и  а то м ы , 
ч т о  п о р о ж д а л о  п о сто я н н ы е  н е д о р а зу 
м ени я , за те м н я в ш и е  весь во п рос .

В  н а сто я щ е е  время рядом ф а кто в  
с у щ е с тв о в а н и е  атом ов  поставлено  вне 
в с я к о го  с о м н е н и я . П риведем  н е к о т о 
ры е из э т и х  ф а кто в . И ссл ед ования  
Д ж .  Д ж .  Т о м с о н а  (1895— 1897) над  
ка то д н ы м и  и  п о л о ж и те л ь н ы м и  ( к а 
на л ьн ы м и ) л уч а м и  показали , ч то  в сос
тав  всех  га зо в  в х о д я т  атом ы , и ч то  
э ти  а то м ы  в си л ьн о м  э л е ктр и ч е с ко м  
поле р а сп а д а ю тся  с вы делением  э л е к 
тр о н о в . Р а д и о а кт и в н ы е  х и м и ч е с ки е

элем енты , о т к р ы т ы е  в 1896 го д у , бы ли 
особенно  тщ а те л ьн о  исследованы  в 
л аб о р а то р и и  Э. Р ё т е р ф о р д  а; с у щ 
ность р а д и о а кти в н о с ти  о казал ась  с т о 
ящ ей в распаде  о тд е л ьн ы х  атом ов 
э ти х  э л ем ентов . З атем  Э. Р ётерф орд  
о пы та м и  о б стрел а  азота, алю м и ния  
и д р у г и х  п р о с т ы х  тел  ал ьф а-части ч
кам и, вы б расы ваем ы м и радием , д о к а 
зал, ч то  атом ы  э ти х  тел со сто я т  из 
э л е ктр и ч е с ки  по л о ж и те л ьн о  за р я ж е н 
ного  ядра, о к р у ж е н н о го  слоем э л е к 
тр о н о в . Э то  б ы л о  затем р а сп р о стр а 
нено и  на д р у ги е  атомы и явил ось  
исход ны м  п о л о ж е н и е м  в деле и з у ч е 
ния с тр о е н и я  атом ов  вообщ е.

С л е д ую щ и м  ва ж н ы м  э та по м  бы ло 
о ткр ы т и е , сдел анное  у  Э. Р ётерф орда 
е го  уч е н и ко м  Г. М о з е л е е м  в 1913—  
1914 го д а х , а им енно  способ  н а х о д и ть  
для к а ж д о го  х и м и ч е с ко го  элем ента  
„п о р я д ко в о е  ч и с л о “ —  место е го  в 
ряде п о сл е д овател ьн о  р а с п о л о ж е н н ы х  
элементов. Э то  о т к р ы т и е  им ело г р о 
мадное значение , т а к  к а к  впервы е  
позволило у с та н о в и ть  общ ее чи сл о  
элем ентов, к о т о р ы х  всего , до  сам ого  
т я ж е л о го — урана  в кл ю ч и те л ьн о , о к а -  • 
залось 92. У ж е  п о сл е  о ко н ч а н и я  в о й н ы  
Э. Р ётерф орд и  е го  с о т р у д н и к  Д ж .  
Ч э д в и к  наш ли, ч т о  по р яд ко в о е  чи сл о  
М озелея дает вел и чин у  э л е ктр и ч е 
с к о го  п о л о ж и т е л ь н о го  заряда ядра  
атома с о о т в е т с т в у ю щ е го  элемента.

Н а ко н е ц  уд а л о сь  п р о н и к н у т ь  в 
строение  кр и с т а л л и ч е с ки х  тел п р и  
пом ощ и л уч е й , о т к р ы т ы х  В. Р ё н тге - 
ном в д е ка б р е  1895 года  и названны х 
затем р е н т г е н о в ы м и .  П ервы е  
ш аги  в этом  направлении бы ли сде
ланы ещ е в 1912 го д у  М . Л а у э  и 
Ф.  К н и п п и н г о м .  Затем б ы стр о е  
усоверш ен ствовани е  и уп р о щ е н и е  м е
тодов иссл едования  отц ом  и сы ном  
Б р э г г а м и ,  П.  Д е б а е м  и д р у ги м и  
п озвол и л и  о че н ь  ш и р о ко  р а зв е р н уть  
работу: у ж е  к  к о н ц у  1920-х го д о в  
число иссл е д о ва нн ы х кр и ста л л о в  с о 
ставляло с о тн и . К р и ста л л ы  о ка за л и сь  
слож енны м и и з  атом ов, разл ичн ы м  
образом  связа н н ы х  д р у г  с д р у го м . 
П осле э т о го  не оставалось н и к а к о го  
сом нения в том , что  им енно атом ы  —  
те х и м и ч е с ки е  элем енты , из к о т о р ы х  
п о стр о е н ы  все тела п р и р о д ы  и п о л у 
чаемые в л а б о р а то р и я х  вещ ества.
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Н а ступи л а  пора  всесторон не го  и з у 
чения  атом ов . З а  это  взялись п р е д 
ста ви те л и  новой  н а у к и  —  х и м и ч е с ко й  
ф и зи ки  —  с Э . Р ётерф ордом  во гл аве . 
П р е ж д е  все го  бы л и зуче н  э л е к т р о н 
ны й  слой, о к р у ж а ю щ и й  в ка ж д о м  
атом е ядро . Э то  —  дел о  уч е н и ка  Э. Рё- 
терф орда —  Н и л ь са  Б о р а ,  а затем —  
ряда д р у г и х  ф и зи ко в . О казалось , ч т о  
число  э л е ктр о н о в  атом а определяется  
величиною  заряда  е го  ядра: а том  в 
целом э л е к т р и ч е с к и  нейтрален; к а ж 
д ы й  э л е ктр о н  несет о д и н  элем ентар
ны й  о тр и ц а те л ь н ы й  э л е ктр и ч е с ки й  
заряд , а п о т о м у  число  э л е ктр о н о в  
у  к а ж д о го  атом а равно чи сл у  э л е 
м ентарны х п о л о ж и т е л ь н ы х  э л е к т р и 
ч е с ки х  за р я д о в  ядра. Э л е кт р о н н ы й  
слой, в св о ю  очеред ь, с о с то и т  и з  
н е с ко л ь ки х  о б о л о ч е к , чи сл о  к о т о 
р ы х  от о д н о й  д о х о д и т  д о  сем и у  са
м ы х тя ж е л ы х  а то м о в . Ч и сл о  э л е к т р о 
нов н а р у ж н о й , внеш ней  о б о л о ч ки  
им еет самое б о л ьш о е  влияние на х и 
м и ч е ски е  св о й ств а  атома, к о т о р ы е  
та ки м  о б р а зо м  о ка зы ва ю тся  свя за н 
ны м и со с тр о е н и е м  е го , а чи сл о  

, в н е ш н и х  э л е ктр о н о в , в свою  о ч е 
редь , за в и с и т  о т  о б щ е го  числа э л е к 
тр о н о в  атом а, т . е. —  в ко н е ч н о м  
и т о ге  о т  величины  заряда яд ра  
атома.

Д алее у ч е н и к  Д ж .  Д ж .  Т ом сона , 
Ф . А с т о н ,  с 1920 го д а  п р и с т у п и л  к  
опред ел ен ию  веса о тд ел ьн ы х а то м о в  
пр и  по м о щ и  очен ь  о с тр о у м н о го  п р и 
бора. У ж е  первое  определение, п р е д 
п р и н я то е  с хл о р о м , дало соверш ен но  
не о ж и д а н н ы е  р е зул ь та ты : атом ы  х л о 
ра о ка за л и сь  со сто я щ и м и  из д в у х  с о р 
тов , пр и че м  к а ж д ы й  со р т  за кл ю ча л  
атом ы  о д и н а ко в о го  веса, но  вес а то 
м ов о д н о го  со р та  зн ачител ьн о  о т л и 
чался о т  веса ато м о в  в то р о го  со р та . 
Т а ки е  со р та  атом ов  бы ли названы  
и з о т о п а м и :  хл о р  с о сто и т  из д в у х  
и зо то п о в . В е л и ко  бы ло изум л ени е  
х и м и ко в , к о гд а  э ти  ре зул ьта ты  сд е 
лались и зв е стн ы м и : ведь в те ч е н и е  
более чем с то л е ти я  все были ув е р е н ы  
в спр а ве д л и во сти  о д н о го  из п о л о ж е 
н и й  атом ной ги п о т е з ы  Д а л ьто н а , с о 
гласно  ко т о р о м у  все атом ы  о д н о го  
элемента вполне  о д и н а ко в ы  по  весу  
и по  всем свойствам , а это  п о л о ж е 
ние о казал ось  несовм естим ы м  с ф а к
тами.

П о сл е д ую щ и е  иссл едовани я  вполне  
по д тве р д и л и  ф а к т  сущ е ство ва ни я  и з о 
то п о в ; число  и з о т о п о в  о д н о го  и т о го  
ж е  элемента д о х о д и т  д о  д есяти  (у  о л о 
ва). В настоящ ее врем я и зуче н ы  п о ч ти  
все известны е  элем енты  —  88 из 9 2  
(4 еще неи звестн ы  и л и  п о л уче н ы  в 
виде следов). И з  н и х  6 6  о ка за л и сь  
слож ен ны м и  и з  и зо то п о в , а 22 —  из 
атом ов о д н о го  веса. У  к а ж д о г о  эле
м ента  все и з о т о п ы  им ею т одно  и т о  
ж е  п о р я д ко в о е  чи сл о , од и н а ко вы е  
э л е ктр о н н ы е  о б о л о ч ки , то ж д е с тв е н 
ные х и м и ч е с ки е  свойства , но р азл и 
чаю тся  весом а том ов . О тн о си те л ь н ы е  
ко л и че ства  и з о то п о в  в элем ентах зем 
ной ко р ы  и м е теори тов , пр и л е те в 
ш и х  н е и зв е стн о  о т к у д а , соверш енно  
од и наковы .

В  общ ем  Ф . А с т о н  д оказал  наличие  
о ко л о  300 р а зн ы х  атом ов (не считая, 
и с ку с с т в е н н ы х  р а д и о а кти в н ы х  а то 
мов, о п и са н н ы х  в статье  Д . Н . Ш  о й - 
х е т а ,  „В е с т н и к  зн а н и я “ , 1937, №  6 ). 
Э то  —  н ы н е ш н и е  элем енты , и з  к о т о 
ры х сл ож ен ы  все вещ ества . Д л я  у д о б 
ства мы и х  о б ъ ед ин яем  по  хи м и ч е с 
к и м  свойствам : все атом ы  о д н о го  и  
т о го  ж е  п о р я д к о в о го  числа , с  т о ж 
д ественны м и  х и м и ч е с ки м и  сво й ства 
м и, неразделим ы  х и м и ч е с ки , а т а к  
к а к  х и м и к  им еет д ел о  л и ш ь  с х и м и 
че ски м и  с в о й с т в а м и ,т о  он и счи та е т  
с о в о ку п н о с ть  всех  атом ов, х и м и ч е с ки  
то ж д е с тв е н н ы х , за о д и н  х и м и ч е с ки й  
элем ент.

Т а ки м  образом , все атом ы  о д н о го  и 
т о го  ж е  п о р я д к о в о го  числа, одина
ко в ы х  х и м и ч е с к и х  свойств , о б р а зу ю т  
оди н  х и м и ч е с к и й  элем ент. С оврем ен
н ы й  о тв е т  на вопрос  о том , ч то  та ко е  
х и м и ч е с ки й  эл ем ент, гл а си т : хими
ческий элемент есть совокупность 
всех атомов, имеющих одно и то же 
порядковое число, независимо от- 
одинакового или различного веса их. 
А то м ы  не р а зл о ж и м ы  хим и ческим  ана 
лизом и к а к  та ко в ы е  входят в со ста в  
п р о с ты х  и с л о ж н ы х  тел: они об л а 
д а ю т всем и п р и зн а ка м и  элем ента.

В за кл ю ч е н и е  мне хотел ось  бы ещ е 
у ка за т ь , ч т о  новы е ф а кты , в т а ко м  
и зо б и л и и  о т кр ы т ы е  за последние  го д ы  
для атом ов , ко р е н н ы м  образом  п р е 
образовали и п е р и о д и ч е с ку ю  с и с т е м у  
элем ентов Д . И . М е н д е л е е в а ,  к о 
то рой  Э. Р ётерф орд  посвятил  б о л ь -
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ш о й  д о кл а д  в 1934 го д у . О на  п р е 
врати лась  т е п е р ь  в п е р и о д и ч е с ку ю  с и 
стем у  а то м о в , д а ю щ ую  в р у к а х  о п ы т 
н ы х  иссл е д о ва те л е й  р е зу л ь та ты  п е р 
в о сте п е н н о й  в а ж н о сти  (напри м ер , в 
о б л а сти  ге о х и м и и  —  н а у к и  о х и м и ч е с 
ко м  составе  зем н ой  ко р ы ). П е р и о д и ч 
н о сть  изм енени я  х и м и ч е с к и х  св о й ств  
а то м о в  е сть  пр ям о е  следствие  и зм е 
нения  с тр о е н и я  э л е ктр о н н о й  о б о л о ч 
к и  и х . С ам п е р и о д и ч е с ки й  за ко н  п о 
л уч и л  н о в у ю  ф о р м ул и р о в ку : х и м и 
ч е с ки е  с в о й ств а  атом ов п е р и о д и ч е с ки  
и зм е н я ю тся  с уве л и че н и е м  и х  п о р я д 
к о в о г о  числа .

И з э т о го  к р а т к о г о  о ч е р ка  о че в и д н о , 
к а к у ю  гр о м а д н у ю  роль сы грал и  Э . Р ё 
терф орд и е го  м ногочисл енны е  у ч е 
н и ки  в у то ч н е н и и  вопроса  о с у щ н о с т и  
х и м и ч е с ко го  элемента, п о л у ч и в ш е го , 
благодаря им , я сн о сть  и о п р е д е л е н 
ность. В свою  очеред ь, новые в о з 
зрения на с у щ н о с ть  х и м и ч е с к о го  
элемента, з а ч а т ки  ко т о р ы х  мы в с т р е 
чаем ещ е у  Л ом оносова , —  п о з з о - 
ляю т те п е р ь  без в с я ки х  п р е д п о 
л о ж е н и й  и ги п о т е з  изл а гать  о сн о в 
ные п р ед ставл ения  х и м и и , о п и р а я сь  
и скл ю ч и те л ь н о  на д оказанны е  на 
опы те  ф акты .



1 В В - [ 1 8 I (I В И в с В В 1)
(К  900-летию со дня смерти)

В. ТЕРНОВСКИЙ, проф., Д-р медицинских наук

Р о ж д е н и е  а р а б с ко й  к у л ь т у р ы  б ы л о  
связано с б о л ь ш и м и  э ко н о м и ч е с ки м и  
сд в и га м и  и  с появл ением  ислама,' к о 
то р ы й  с л у ж и л  в о сто ч н о м у  к у п е ч е с т в у  
т о р го в ы х  ц е н тр о в  А р а в и и  сре д ство м  
для  п о д ч и н е н и я  и п о л и ти ч е ско й  о р 
га н и за ц и и  к о ч е в н и к о в . О бразовалась 
новая д е р ж а в а  —  А р а б с ки й  халиф ат, 
со ста в и в ш и й ся  и з  го суд а р ств а  сассани - 
д о в  и п р и л е ж а щ и х  к  И р а н у  земель 
средней  А з и и  и  И н д и и , А р а в и й с к о го  
по л уо стр о в а , а зи а тс ки х  областей В и 
за н ти й с ко й  и м п е р и и , Е ги п та , С е ве р 
н о й  А ф р и ки  и И с п а н и и . А р а б ы  в э п о х у  
св о е го  за во е в а те л ьн о го  го с п о д с т в а  
в к у л ь т у р н о м  о тн о ш е н и и  стояли  н и ж е  
п о ко р е н н ы х  и м и  сем итов , персов  и 
гр е к о в , н о  завоеватели а сси м и л и р о 
вали  к у л ь т у р н о е  насл едство  п о к о р е н 
н ы х  н а род ов , и  а раб ский  я зы к , к а к  
я з ы к  об щ ей  веры , стал я зы ко м  о б щ е й  
к у л ь т у р ы .

С V II I  по  IX  в е к  арабская к у л ь т у р а  
переж ивала э п о х у  свое го  расцвета . 
В  Н и ш а п у р е , С ам арканде и Б уха р е  
по яви л и сь  а ка д е м и и  и ш ко л ы , за тм и в 
ш ие  славой  в своем  сопе р н и ч е стве  
ш ко л ы  К о р д о в ы , Каи ра , Б а гд а д а  и 
Д а м а с ка . С ул та н ы  и и х  ви зи р и  с в е 
л и ча й ш и м  старанием  привл екал и  
к  своим  д ворам  пр о сл а вл е н ны х у ч е 
ны х  и п о э т о в . П р и  д воре  газневид ов  
ж и л и  Ф и р д а в с и  (935/6 —  1 0 2 6 )1 
и И б н - С и н а ,  полное  имя к о т о р о г о  
А б у  А л и  ал Гассан  ибн А бд ал л ах  ибн 
ал Гассан и б н  А л и  А с  С аин А р  Р а и с  
ибн  С ина, названны й европейц ам и  
А в и ц е н н а .

В а в гу с т е  980 г. в м аленьком  п о 
селке  А ф ш ане , о ко л о  Б уха р ы , к о т о 
рая в то  врем я бы ла стол иц ей  н е за 
виси м ого  го с у д а р с тв а  сам анидов, л е 
ж а щ е го  к  в о с т о к у  от К а с п и й с к о го  
моря, р од и л ся  А в и ц е н н а ,  б у д у щ и й  
м ы слитель и у ч е н ы й , р авно го  к о т о р о 
м у до т о го  врем ени  не п о р о ж д а л

1 Знаменитый иранский поэт, тысячелетний 
юбилей со дня рождения которого в прошлом 
году отмечала наша печать.

И ран. Е го  первоначальное  образова 
ни е  бы ло те о л о ги ч е ски м , и  в 10-лет
нем возрасте , к а к  гл асит е го  а в то 
био граф ия , о н  знал уж е  К о р а н  на 
и зусть . О т  т е о л о ги и  он переш ел 
к  ф илософ ии и м атем атике . О те ц  
А в и ц е н н ы , у б е д и в ш и с ь  в ге н и а л ь н ы х  
да р о ва н и ях  сы на, п р и гл а си л  о п ы т н о го  
н а ста вн и ка  д л я  об учения  е го  л о ги к е  
и м етаф изике . К  ш естна д ц а ти  го д а м  
А виц енна  начал  и зу ч а ть  м е д и ц и н у  и 
д о сти г в э то м  т а к и х  зн а чи те л ьн ы х  
успехов , ч то , к о гд а  заболел б у х а р с ки й  
хан эм ир Н у х б и н  М у ха м е д , А в и ц е н н а  
был п р и гл а ш е н  л е ч и ть  его . В н а гр а д у  
за усп е ш н о е  лечение  А виценна  п о л у 
чил р а зреш ение  свободно  п о л ь зо 
ваться  кн и го х р а н и л и щ е м  эмира. З десь 
он п р о д о л ж а л  свои ф илософ ские  и 
научны е за н яти я . А ви ц е нне  был то л ь 
к о  21 го д , к о гд а  он написал две  
о б стоя тел ьны е  к н и ги :  одна  из н и х  
явилась с в о д ко й -с и н о п с и с  в се х  н а у к , 
д р у га я  п р е д ста вл ял а  ко м м е н та р и и  
к  з а ко н у .

В ско р е  ум е р  о те ц  А ви ц е н н ы  и о н  
оказался в ы н у ж д е н н ы м  начать сам о
стоятел ьно  д о б ы в а ть  средства к  ж и з 
ни . Е го  ге н и й  и слава дали ем у до 
с ту п  к о  д в о р у  эм иров, и он пред 
л о ж и л  свои  у с л у ги  п равител ю  Х а р е з- 
ма, ко т о р ы й  не зам едлил его  п р и н я ть . 
О б щ ение  с уч е н ы м и , ко то р ы х  в стр е 
ти л  здесь А ви ц е н н а , ещ е более с т и 
мулировало е го  научны е  занятия .

И з Харезм а А ви ц е н н а  попал  в Н и - 
ш апур , о т т у д а  переехал в Д ж о р д ж а н , 
побы вал в Рее, Хам адане. В Хамадане 
А виц енна  стал  н а с т о л ь ко  п о пул я р н ы м , 
что  после т о го , к а к  вылечил э м и р а  
о т  к о л и к , бы л  назначен его ви зирем . 
Н азначение  это  не понравилось все 
сильной у  эм и р а  военщ ине, ко т о р а я  
у гр о ж а л а  А ви ц е нне  см е р тью , и он 
бы л сослан. Н о  не п р о ш л о  и 40 д н ей , 
к а к  к о л и к и  у  эмира п о в то р и л и сь ; 
А виц енна  бы л вы зван вновь и после  
вы зд оровления  эм ира  восстановлен 
во всех св о и х  правах.
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П о сл е  см ерти  эм ира е го  н а с л е д н и к  
п р е д л о ж и л  у тв е р д и ть  А в и ц е н н у  на 
е го  в ы со ко м  п о сту , но  по сл е д н и й  
о тка за л ся . О н  начал та й н о  п е р е п и с ы 
ва ться  с А л а утд и но м , правител ем  
И сф а га н и , но п е р е п и ска  эта  бы ла 
разоблачена , и А ви ц е нна  был з а к л ю 
чен на д о во л ьн о  п р о д о л ж и те л ь н о е  
врем я в т ю р ь м у  в кр е п о с ти  Ф а р а д ж а я , 
о т к у д а  с п о м о щ ь ю  д р у га  и с л у г  ем у 
уд а л о сь  б е ж а т ь . О н  б л а го п о л у ч н о  
д о с т и г  И с ф а га н и . Здесь е го  слава и 
п р и зн а н и е  д о с т и гл и  наи бол ьш ей  в ы 
со ты . О н  лечил  б ол ьн ы х, и дом  е го  
бы л  о т к р ы т  д л я  всех ж е л а ю щ и х  г о 
в о р и т ь  и  в и д е ться  с ним.

И н те р е с н ы  сведения , ко то р ы е  со о б 
щ а е т  с о в р е м е н н и к  А ви ц е н н ы  о рас
п о р я д ке  е го  д н я  в И сф агани: „О н
вставал  рано  у тр о м , до  рассвета, и 
п и са л  стр а н и ц ы  две Алш иф а ( „ К н и г и  
И с ц е л е н и я “ ). К о гд а  светало, о н  п р и 
н и м ал  у ч е н и к о в  и меня. М ы  за н и м а 
л и сь  в те ч е н и е  утр а , а ко гд а  в ы х о 
д и л и , то  встречались у  в о р о т  е го  
дом а  с ты сяча м и  пациентов, гд е  за 
ча стую  б ы ва л и  са н о вн и ки  и  л ю д и  
известны е. К о гд а  А виц енна  п р и хо д и л , 
т о  ож и д а ю щ а я  то л па  д о сти га л а  д о  
2000 чел овек. К о гд а  наступал о  врем я 
обеда, е го  тол па  пац и ентов  ела вместе 
с  ни м . А в и ц е н н а  обедал, м олился и 
ж д а л  эм ира , оставаясь с ним  в бесе
д а х  и  совещ аясь  до п о л ун о ч н о й  м о 
л и т в ы “ .

П о с то я н н ы й  н а п ря ж енны й  т р у д  
и с т о щ и л  сил ы  А виц енны . О н  ум ер  
(в  1037 г . )  сравни тельно  рано —  58 лет, 
во врем я п о е з д к и  в Хамадан, гд е  и 
был п о гр е б е н . Е го  м огила, с западной  
с то р о н ы  п о д  кр е п о стью , сохрани л ась  
и до  н а с то я щ е го  времени.

С о в р е м е н н и ки  А виценны  в с ко р е  
после  е го  см ерти  назвали е го  „ В о ж 
дем  из в о ж д е й “ и „В то р ы м  у ч и т е л е м “ 
(„п е р в ы м  у ч и т е л е м “ одни сч и та л и  са
м о го  п р о р о к а  М агом ета , д р у ги е  —  Г а 
лена ил и  Г и п п о кр а т а ). Н изам и, п и са в 
ш и й  через с то  лет после см ерти  А в и 
ценны , го в о р и т , что  ко гд а  А ви ц е н н а  
писал  п ервы й  том  своего т р а к т а т а  
„К а н о н  в р а ч е б н о го  и с ку с с т в а “ , он  
бы л в ку р с е  всех  пр и нц и по в  и у с т а 
но в о к  со вр е м е нн о й  ем у м едицины .

А ви ц е н н а  заним ался изучением  А р и 
стотел я , д ел ал  п е ревод ы  е го  и к о м 
м ентировал . О н  занимался т а к ж е  и

вопросам и ге о л о ги и ; е го  и н те р есовал и  
проблем ы  п р о и с х о ж д е н и я  го р  и о к а 
м енелостей. Д л я  нас им ею т значени е  
не с т о л ь к о  сам и исследования А в и 
ценны , с к о л ь к о  п о с та н о в ка  им в о п р о 
сов, п о п ы т к а  возвращ ения  к  а н т и ч 
ным на тур а л и ста м . А ви ц е нна  за н и 
мался и  б о та н и ко й  —  р а сти те л ь н ы й  
мир и н тересовал  е го  с т о ч к и  зрен ия  
изучени я  по л е зн ы х трав  и р а сте н и й .

А виц енна  о ста в и л  после себя  ц е 
лую  б и б л и о т е к у  по  м едицине, е с те 
ствознани ю , м ета ф и зи ке  и м а те м а ти ке .

В е л ичайш ий  врач , философ  и п о л и 
ти ч е с ки й  д еятел ь , А ви ц е нна  и зве сте н  
еще и к а к  п о э т . В  св о и х  с ти х а х  он  
воспевает в и н о , п о т о м у  ч то  п ь ю щ и й  
для н е го  си м в о л и зи р у е т  с в о б о д н о го  
п р отестан та , в о сста в ш е го  п р о ти в  д о гм  
Коран а , п р о ти в  гн е та  р е л и ги о з н о й  
морали о р т о д о кс о в . В своих  с т и х а х  
А виценна  го в о р и т :

„Вино— враг пьяницы; оно ж е — 
друг умеренного. Оно дозволено всем 
умным; оно запрещено дуракам*. „В мой 
век есть лишь один такой, как я, — и тот 
неверный. Так значит в этот век нет вовсе 
мусульман“.

А в и ц е н н у  о б в и н я л и  в б о го х у л ь с тв е , 
его  о б ъ явл ял и  нечестивцем , а он  п и 
сал:

„С двумя-тремя глупцами, которые гю 
глупости считают себя за самых умных 
в мире, ты притворись ослом; ведь вся
кого, кто не осел, ослы сочтут не вер
ным. . . “

Н а учн ы е  тр у д ы  А ви ц е н н ы  п р о с о ч и 
лись в Е в р о п у  и  п о л у ч и л и  всеобщ ее 
п ризн ание . „К а н о н “ и м н о ги е  м е л ки е  
е го  тр у д ы  (а и х  и звестно  более 100) 
в X V I с то л е ти и  б ы л и  переведены  на л а 
т и н с к и й  я з ы к . П о  п о л н о те  и се р ь е з н о 
сти  и зл о ж е н и я  „К а н о н “ , н а п и са н н ы й  
ясным я зы ко м  и б лестящ е и з л о ж е н н ы й , 
не им еет себе р а в н о го  в и с то р и и  м е
д и ц и н ы . В  X V I I  в е ке  им ш и р о ко  п о л ь 
зовались на З апад е , а на В о с то ке  он  
сохраняет свое значение и в н аш е  
время. „К а н о н “ — это не т о л ь ко  т а 
лантливая и гр а н д и о зн а я  сво д ка  зна-' 
ни й , со в р е м е н н ы х  А виценне , —  э т о  
дальнейш ая р а зр а б о тка  уче н и я  о к а р 
д и нал ьны х с о ка х , о качестве , ко м - 
п л е кси я х  и сте п е н я х . А виценна  р а з 
работал с е м и о т и к у  пул ьса  и м о чи . 
О н внес в сво ю  к н и г у  м н о го  со б ств е н 
ны х наб л ю д ений  и о пы та ; он о тд е л и л
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свои в згл я д ы  и мнения о т  у ч е н и й  
п р о ш л о го , и тем ы  е го  бы ли я сны , а 
м ы сли —  за ко н ч е н ы . О  ка ж д о м  м е
д и ц и н с ко м  пр е д м е те  он знал все, ч т о  
бы ло то гд а  д о с т у п н о  знанию , и знал  
исчерпы ваю щ е.

П осле о т кр ы т и й , свя занн ы х с э п о 
хой  В о зр о ж д е н и я  и револю цией  
в ум ах  и н а с тр о е н и я х , значение т р у 
дов А в и ц е н н ы  бы ло покол еб л ено , и 
они  у т р а т и л и  свое бы лое величие . 
Тем не менее нел ьзя  заб ы вать  т о г о  
ф акта, ч то  в и с т о р и и  е в р о п е й с ко й  
н а у ки  бы ло  врем я, к о гд а  все те о р и и  
м едицины  п р о ве р я л и сь  тр у д а м и  А в и 
ценны  и  вы вод и л ись  из н и х : „К а н о н “ , 
благод аря  л а т и н с ко м у  перевод у , с д е 
лался р у ко в о д с т в о м , п р и н я ты м  во 
всех у н и в е р с и те т а х  Е вр о пы . И р а н  и 
м но гие  е го  м ы слители , а сред и  н и х  
особенно  А ви ц е н н а , бы ли и с т о ч н и ко м  
м у д р о с ти  для в с е го  ц и ви л и зо в а н н о го  
человечества .

С о б ствен ны е  наб лю д ения  А в и ц е н н ы  
ка са л и сь  с л е д у ю щ и х  вопросов . О н  
впервые п р е д п о л о ж и л , ч то  н е ко т о р ы е  
заболевания перед аю тся  через в о д у , и 
п р и ч и н о й  и х  возн и кно ве н и я  явл яю тся  
о б и та ю щ и е  в воде м ельчайш ие ж и 
вотны е, н а с то л ь ко  м елкие , ч то  че л о 
вечески й  гл а з  не м ож ет в о сп р и н и м а ть  
их. В д ы ха н и е  за р а ж е н н о го  в о зд уха , 
по  м нению  А виц енны , т а к ж е  м о ж е т  
вы зы вать заболевание . О н к а к  бы  п р и 
ближ ал ся  к  п о н я ти ю  м и кр о б н о го  за 
р а ж е ни я .

А виц енна  и зуча л  и теори ю  в и д е 
ния и в свое  время дал то л ко в а н и е  
ее, но т о л ь к о  в настоящ ее время она 
является  более ил и  менее и зу ч е н н о й .

Авиценна о т к р ы л  и описал п р и 
кр е пл е ни е  „и с т и н н ы х “ м ы ш ц  гл а за . 
О н учи л , что  не  л уч , к о т о р ы й  п о 
ки д а е т глаз и встр е ча е т п р ед м ет, 
дает и зо б р а ж е н и е  е го , но с ко р е е  
форма во сп р и н и м а е м о го  о б ъ е кта , о т 
раж аясь, п р о х о д и т  в н у т р ь  глаза  и и з 
м еняется  е го  прозрачн ы м  телом , т . е . 
х р у с та л и ко м .

В своем о п и са н и и  х и р у р ги ч е с к о го  
лечения ф и с ту л  за д н е п р о хо д н о го  о т 
в е р с т и я —  ануса  —  А виц енна  в н о с и т  
п р е д л о ж е н и е  об употреб лении  для 
ш вов  сви н о й  щ е ти н ы , вм есто л ь н я н ы х  
н и т о к , п р а в и л ь н о  м о ти в и р уя  э то  
нововвед ение .

А виц енна  у ш е л  д ал еко  вперед  о т  
своих со в р е м е н н и ко в ; он о су ж д а л  
а стр о л о ги ю  и в ся че ски  стрем и л ся  
о тд е л и ть  ее о т  м едицины . Н е ко т о р ы е  
из к л и н и ч е с к и х  о п и са н и й  А виценны ,, 
особенно  о тд е л ы  о нервны х, к о ж н ы х  
и м очеполовы х болезнях, д е й ств и те л ь 
но блестящ и. Е го  д и е ти ч е ски е  и  те 
р а п е в ти ч е ски е  у ка за н и я  уд и ви те л ьн ы .

В ечной за с л у го й  А ви ц е н н ы  в и с т о 
р и и  ч е л о в е ч е ско й  м ы сли б у д е т  то , 
что  он сум ел  со б р а ть  и о б ъ е д и н и ть  
все д о с т и ж е н и я  в об л а сти  б и о л о ги 
че ско й  и особ енно  врачебной  н а у к и  
л у ч ш и х  пр е д ста в и те л е й  а н ти ч н о го  и 
своего  врем ени , развив  и п о п о л н и в  
э ти  о б ш и р н е й ш и е  знания со б стве н 
ны м и наб л ю д ениям и  и исследованиям и, 
и на м н о ги е  с то л е ти я  стал учи те л е м  
сред н евековой  Е вр о пы  и р а н н е го  
В о зр о ж д е н и я . И  д а ж е  в X V II с то л е ти и  
в п р о сл а вл е н ны х и м н о го л ю д н ы х  м е
д и ц и н с ки х  ф а кул ьте та х  М он пел ье , 
П а р и ж а  и Л е й д е н а  еще. ж и л и  и р а 
ботали  по тв о р е н и я м  А виценны .



И. ГРЕБЕНЩ ИКОВ, акад.

До империалистической войны я работал ла
борантом Электро-технического института, за
нимаясь вопросами равновесия при переходе 
веществ из расплавленного состояния в крис
таллическое. По тем временам эта лаборатория 
была исключительно богата, и инвентарь ее рас
ценивался до 50 000 руб. Она имела дорогие 
приборы, например, микроскоп Цейсса, уста
новку для больших давлений, самопишущий 
пирометр Курнакова. Конечно, это богатство“, 
по теперешним воззрениям, является исключи
тельно малым и недостаточным для ведения 
экспериментальной работы. В лаборатории ра
ботали, кроме меня, один или два человека.

Здесь, на производстве, я с полной очевид
ностью для себя увидел полный разрыв между 
научной работой и ее практическим приложе
нием. Никаких знаний по самым основным воп
росам технологии стекла не было. Не было 
представления ни об явлениях, происходящих 
при отжиге, ни о составе образующих стекло 
молекул, ни о качестве и явлениях, происхо
дящих при изготовлении стеклоплавильных 
горшков, их сушке, ни о значении применяе
мых сырых материалов и шамота. Неизвестны 
были также и методы расчета самых простей
ших оптических приборов.

После Великой Октябрьской социалистичес
кой революции Дмитрием Сергеевичем Рож
дественским было внесено предложение орга
низовать научно-исследовательский институт 
по оптике, основной задачей которого было бы 
своими научными работами выяснить все тех
нологические процессы прикладной оптики. В 
частности мне было поручено заняться изуче
нием свойства стекла и технологических про
цессов его производства.

К настоящему времени эти вопросы в значи
тельной степени разрешены, организованы за
водские лаборатории, которые не только об
служивают производство в текущей работе, но 
и ведут также исследовательскую работу более 
принципального характера по выяснению тех
нологии и природы стекла.

В первое время организации Оптического 
института мною было обращено особое внима
ние на влияние химического состава стекла на 
различные физические и химические его свойст
ва, а также на выяснение природы стеклооб
разного состояния, которое играет особенно 
большое значение во всех наиболее сложных 
технологических процессах (отжиг, окраска 
стекла и т. п.). К настоящему моменту эта об
ласть значительно уже изучена; в эту работу

включилось значительное количество сотрудни
ков как Института, так и заводских лаборато
рий. Разрешение этой задачи могло быть ус
пешным только благодаря совершенно иной 
организации работ, чем это было в царской Рос
сии. Прежнее оборудование лаборатории Элект
ротехнического института, считавшееся по тем 
временам очень хорошим, теперь нам кажется 
абсолютно негодным как по своим размерам, 
так и по качеству приборов и установок. Осо
бенно важно, что в эту работу включено теперь 
большое количество сотрудников, работающих 
в тесной связи друг с другом, по строго на
меченной на несколько лет вперед программе. 
Только благодаря такой организации нам уда
лось в значительной степени достигнуть уров
ня западно-европейских знаний в этой области, 
а по некоторым вопросам занять даже руково
дящую роль. Разрешение этих, стоящих перед 
промышленностью, иногда сравнительно не
больших вопросов, вскрыло перед нами явле
ния, .имеющие исключительно большое прин- 
ципальное значение. Так, при изучении мето
дов изготовления крокуса перед лабораторией 
встал вопрос о роли химических явлений во 
всех механических процессах (например, в по
лировке, шлифовке стекла, металла, минера
лов), о значении химических реакций в про
цессах трения, а может быть и резания метал
лов. Этой области вопросов в последние годы 
уделено мною наибольшее внимание. Оказа
лось, что прибавка к жидкостям, применяемым 
при полировке некоторых солей, может уско
рять процесс полировки стекла в 11/2—2 раза, 
а добавка химических реагентов при шлифов
ке металлов ускоряет их обработку в некото
рых случаях в 40 раз.

Особо большое удовольствие я испытываю 
Именно в тех случаях, когда результаты иссле
довательской работы осуществляются уже у 
рабочего станка, на производстве. В этом слу
чае чувствуешь исключительное внимание не 
только со стороны руководящих организаций, 
но и со стороны непосредственно производя
щих работу лиц. Чувствуется исключительное 
удовлетворение от реально приносимой пользы.

В проведении всех этих работ существуют 
все же некоторые сложности. Они заключа
ются, главным образом, в том, что результаты 
экспериментальной работы лабораторий внед
рять в производство чрезвычайно трудно вслед
ствие отсутствия некоторых промежуточных 
организаций, которые могли бы до конца про
рабатывать весь технологический процесс к 
предлагать его промышленности в совершенно 
законченном виде. Некоторые попытки в орга
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низации таких промежуточных учреждений 
нами уже предпринимаются в форме коопера
ции в работе с заводскими лабораториями, ор
ганизации специальных кабинетов при Домах 
техники, но все же формы этих организаций 
недостаточно еще выкристаллизовались.

Кроме работы в Оптическом институте, мне 
приходится принимать участие в работе Ака
демии Наук, главным образом, его Техничес

кого отделения. Задачи этого Отделения ис
ключительно велики, и организация этих работ 
требует много времени и поисков наиболее со
вершенных методов работы.

Жизнь моя в этом отношении чрезвычайно 
насыщена, и я счастлив, что мне приходится 
жить в период великого строительства социа
лизма, в момент исключительного развития на
шей Родины.

А. ГИНЕЦИЫСКИЙ, д-р биолог, наук, проф . физиологии

Моя научная деятельность протекает в двух 
дабораториях — одной из наиболее старых и 
одной из наиболее молодых физиологических 
лабораторий Союза. Лабораторную работу я 
начал еще в студенческие годы под руководст
вом акад. Л. А. Орбели. И теперь, через 15 лет, 
я продолжаю работать в непосредственном 
контакте с моим учителем в Физиологическом 
институте Академии наук СССР. Другим мес
том моей работы является Физиологическая 
лаборатория Ленинградского медицинского пе
диатрического ин-та. Это — новый вуз, создан
ный в Ленинграде в 1932 году. С этого года 
я читаю курс лекций по физиологии студен- 
там-медикам, будущим врачам по детским бо
лезням, и руковожу научной работой коллек
тива сотрудников Физиологической лаборато
рии молодого вуза.

В Физиологическом институте Академии на
ук работа непосредственно связанных со мною 
сотрудников и моя лично в настоящее время 
сосредоточена на проблеме, которая может быть 
названа проблемой эволюции нервно-мышеч
ной функции. Нашей задачей является устано
вить те пути, которые прошла в своем исто
рическом развитии функция системы движения, 
пока достигла той высокой степени совер
шенства, которую мы наблюдем у высших жи
вотных и человека. Установление новых фак
тов в этой области имеет и теоретический ин
терес и практическое значение. Теоретический 
интерес заключается в том, что исторический 
метод изучения развития функции позволяет 
подойти к пониманию сложнейшего процесса 
проведения возбуждения в нервной и мышеч
ной системах. Практическое значение разра
батываемой проблемы заключается в том, что 
выяснение интимных процессов, лежащих в ос
нове нервномышечной функции, дает клиниче
ской медицине новое понимание многих пато
логических процессов, развивающихся при за
болевании системы движения человека.

Богатое оборудование Физиологического ин
ститута Академии наук позволяет нам приме
нять все сложные и тонкие методы современ
ного физиологического исследования. Разви
вая идеи, которыми обогатил науку академик 
Л. А. Орбели, нам удалось достигнуть в этой 
области некоторых успехов, о которых я 
доложил на Всесоюзном съезде физиологов в 
Тбилиси в октябре этого года.

Работа моих сотрудников я моя в Физиоло
гической лаборатории Ленинградского меди
цинского педиатрического института касается

процессов, имеющих место при внутриутроб
ном развитии эмбрионов высших животных и 
человека. Изучая вопрос о снабжении кисло
родом растущего внутри матки плода челове
ка, мы установили, что гемоглобин человече
ского эмбриона отличается по своим свойствам 
от гемоглобина взрос
лого человека. Он со
единяется с кислоро
дом с большой готов
ностью, и это обеспе
чивает достаточный 
транспорт кислорода 
из крови матери в 
кровь плода.

Далее мы подвергли 
исследованию вопрос 
о роли, которую иг
рает щитовидная же
леза в цикле явлений, 
имеющих место при 
беременности. Уже давно в физиологической и 
клинической литературе встречались указания 
на то, что щитовидная железа начинает усиленно 
функционировать во время беременности и у 
животных и у человека. Биологическое зна
чение этой усиленной функции было совер
шенно неясно. В ряде опытов мы убедились, 
что если у кроликов произвести удаление щи
товидной железы, то самки делаются бесплод
ными. Однако вскрытие животных, убиваемых 
в различные сроки после покрытия, показало, 
что все процессы в ранней стадии беремен
ности происходят у этих животных нормаль
но. Оплодотворенное яйцо попадает в полость 
матки и некоторое время развивается там. За
тем, однако, в возрасте 7—8 дней, эмбрион по
гибает. Мы пришли к заключению, что причи
ной гибели является отсутствие действующе
го начала щитовидной железы, которое, повиди- 
мому, необходимо для развития эмбриона. Нам 
удалось осуществить следующий эксперимент, 
который подтвердил справедливость нашего 
предположения. Берутся две самки кроликов. 
Одна — нормальная, другая — предварительно 
подвергнутая операции удаления щитовидной 
железы. Обе самки случаются с самцами. Пок
рытие нормальной самки производится сам
цом, у которого семявыносящие протеки пере
вязаны. При таком покрытии стерильным сам
цом происходит явление, носящее название 
ложной беременности. Оплодотворения яйца 
не наступав но в матке возникают все же 
изменения, которые делают ее восприимчивой 
к принятию оплодотворенного яйца.
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Покрытие оперированной самки произво
дится нормальным самцом. На четвертый день 
после покрытия под наркозом вскрываются 
брюшные полости обеих самок. В матке самки, 
лишенной щитовидной железы, находим опло
дотворенное яйцо (диаметр около 0,1 мм); ос
торожно вынимаем его и через надрез впускаем 
в пустую матку второй, нормальной ложн^-бе- 
ременной самки. Брюшные полости зашивают
ся, и животные быстро оправляются от опера
ции. Яйца, взятые от самки, лишенной щито
видной железы, прекрасно развиваются, буду
чи перенесены в матку нормальной самки. Она 
донашивает пересаженное яйцо и рожает жиз
неспособных детенышей. Если бы эти яйца ос
тавались в матке самки, лишенной щитовидной 
железы, они бы неминуемо погибли. Отсюда мы 
и делаем вывод, что отсутствие щитовидной 
железы не мешает процессу образования и оп
лодотворения яйца, однако развитие эмбриона 
в отсутствии гормона щитовидной железы не

возможно. Таким образом, усиленная функция 
щитовидной железы во время беременности 
получает свое объяснение: она необходима, что
бы доставить нужный для развития плода гор
мон.

Эта серия работ нами еще далеко не закон
чена, но уже сейчас можно сказать, что клини
ка должна будет особенно внимательно иссле
довать щитовидную железу во время беремен
ности, так как некоторые случаи бесплодия жен
щины возможно смогут быть объяснены недо
статочностью функции этой железы.

Я с готовностью последовал приглашению 
редакции журнала рассказать читателям „Ве
стника знания“ о тех научных вопросах, ко
торые занимают нас в настоящее время. Обя
зательным и радостным долгом советского уче
ного является стремление к тому, чтобы его 
работа была известна и, если она заслуживает 
того, оценена широкими кругами трудящихся 
нашей страны.
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Н е изм ен ное  л ю б о п ы тс тв о  в ы зы в а ю т 
у  нас об езьяны , к о гд а  мы наб лю д аем  
за ним и в н а ш и х  зо о л о ги ч е с ки х  п а р 
к а х  и садах. Н а  всю ж и з н ь  с о х р а 
няется впечатл ение  от посещ ен ия  
н а ш е го  к р у п н е й ш е го  о б езьянье го  п и 
то м н и ка  в С у х у м е . В о зн и ка е т  ж е л а 
ние  у зн а ть , к а к  ж е  ж и в у т  о б е зьяны  
на свободе , в д е в ств е н н ы х  лесах 
т р о п и ч е с ко го  пояса.

Едва ли гд е -л и б о  в д р у го м  месте 
на зем ном  ш аре  м о ж н о  н а б л ю д а ть  
ж и з н ь  о б е зьян  на свободе  с б о л ь ш е й  
п о л н о то й , чем на острове  Б о р р о -К о 
л о р а д о  в А м е р и ке .

Здесь, на о гран ичен ном  п р о с т р а н 
стве  н е б о л ь ш о го  о стр о в ка , о б и та ю т  
м н о ги е  с о тн и  обезьян р а зл и чн ы х  в и 
д о в —  ревуны , ка п уц и н ы , м а р т ы ш ки , 
ночны е о б е зьяны  и пр.

Б ы ло время, к о гд а  обезьяны  на 
Б о р р о -К о л о р а д о  под ве р га л и сь  м ассо 
вом у и стр е б л е н и ю . Н а н и х  о х о ти л и с ь  
частью  р ад и  и х  мяса (у  ревуна  оно 
очень в к у с н о ) , ча стью  —  ради цен
н о го  меха. Т е пе р ь  остр о в  взя т  под  
за щ и ту , и  х и щ н и ч е с ко е  у н и ч т о ж е н и е  
о бита те л е й  Б о р р о -К о л о р а д о  п р е к р а 
ти л ось . О б е зь я н ы  ж и в у т  зд есь  на 
свободе, в п о л н о й  безопасности  и  д о с 
та вл яю т в настоящ ее  время ч е л о в е ку , 
вм есто мяса и ш к у р ы , и н те р е сн е й ш и й  
м атериал , сп о с о б с тв у ю щ и й  в се сто 
роннем у и з у ч е н и ю  ж и зн и  э т и х  зам е
чательны х ж и в о т н ы х , и х  п о ве д е н и я , 
нравов и п р и в ы ч е к .

Л ю б о п ы т н е й ш и м  о б ъ е кто м  д л я  на 
б л ю д е н и я  в э то м  обезьяньем  ца р стве  
является р е в у н ,  п о л уч и в ш и й  свое 
название по  особ енности  о гл у ш и 
тельно гр о м ко  реветь . Э то т  рев на
вод и т с тр а х  на о к р у ж а ю щ и х  и  о гр а ж 
дает об езьян  о т  в р а ж е с ки х  п о к у ш е 

ний . С воим и и с кл ю ч и те л ь н ы м и  го л о - 
созы м и  д а н н ы м и  ревун  обязан о с о 
бому у с т р о й с т в у  под ъ язы чн ой  к о с т и , 
в ы п яч и ва ю щ е й ся  на  шее в виде зоба  
и о б р а зу ю щ е й  ко с тя н о й  барабан, 
снаб ж енн ы й  трем я  во зд уш н ы м и  м е ш 
кам и . А п п а р а т  э т о т  и гр а е т  роль 
резонатора .

К  1925 го д у  на острове , по п р и 
б л изител ьны м  данны м , оставал ось 
всего  о ко л о  70 ревунов . Ч ерез 7 лет 
и х  число ув е л и чи л о сь  прим ерно в 
раз, а еще через го д , т. е. в 1933 г., 
подсчет о б и т а ю щ и х  на Б о р р о -К о л о 
радо р е в ун о в  определил  и х  ч и с л е н 
н о сть  в 489 и н д и в и д о в .

С тр а ш н ы е  на вид , бородаты е, с не
пом ерно  д л и н н ы м и  хвостам и , о гл а 
ш аю щ ие в о з д у х  неистовы м  ревом , 
э ти  обезьяны  на самом деле совер 
ш енно б е зо б и д н ы е , м ирны е  и д о б р о 
д уш н ы е  ж и в о т н ы е . О н и  ж и в у т  в те с 
ном с о д р у ж е с т в е  д р у г  с д р у го м  о б о 
собленны м и сем ьям и. „О тц ы  и  д е т и “ 
персонально  не зн а ю т д р у г  д р у га , 
и  взрослы е сам цы  равно о те ч е с ки  
относятся  к о  всем у м олод ом у п о к о 
лению , ко т о р о е  со своей с то р о н ы  
по д чи няе тся  силе  всех взросл ы х сам
цов.

И з-за  обладания  сам кой  самцы н и 
ко гд а  не с та л ки в а ю тс я  д р у г  с д р у го м .

В зрослы е  обезьяны  очень вялы  и 
мало п о д в и ж н ы . О н и  устр а и ва ю тся  
на с у ч ь я х  б о л ь ш и х  деревьев с рас
к и н у т ы м и  ветвям и  и п о д о л гу  п р е б ы 
ваю т там  в п о л н о й  б езд еятел ьности , 
вы ход я  из э т о го  п а сси вн о го  со с то я 
ния л и ш ь  п о д  влиянием  гол ода .

Д а ж е  появл ение  чел овека  вб л изи  
э то го  обезьяне го  ж и л и щ а  не сп о со б н о  
н а р уш и ть  б е зм я те ж н о го  с п о ко й с тв и я  
л ен иво го  ревуна . М а л е н ьки е  обезь-
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Рекордный прыжок ревуна на 71/2 метров.

я н ки , пред оставл енны е  самим себе, 
резвятся  т у т  ж е  неподалеку, и гр а я , 
п р ы га ю т  и го н я ю т с я  д р у г  за д р у го м , 
пр о я в л я я  чуд еса  л овкости  на вы со те  
в 100 и более ф утов .

О т ц ы  и  м атери , лежа на в е тв я х  
и на б л ю д а я  за риско ва н но й  э к в и л и 
б р и с т и к о й  с в о и х  детены ш ей , н и ч у т ь  
не б е с п о ко я т с я  за  их  суд ь б у ; не реа 
ги р у ю т  они  и  на  п о п ы тки  р а сш а л и в 
ш и х с я  „д е т и ш е к *  в тя н уть  и х  в свои 
и гр ы .

С в ы с о ты  д еревьев , о б л ю б ованны х 
об езьянам и п о д  свое ж ил ищ е , д о н о 
сятся з в у к и , вы зы ва ю щ и е  п р е д ста в 
л ен ие  о м и р н о м  разго во р е , но  н и 

ко гд а  не сл ы ш н о  н и че го  т а к о го , ч т о  
у ка зы ва л о  бы на проявл ение  зл ой  
воли или на в о зн и кн о в е н и е  там  ссо р ы .

Б ы ваю т, о д н а ко , случаи, к о гд а  вся 
семья в п ол ном  составе под ни м ает 
отчаянны й рев, сотрясаю щ ий  в о з д у х  
и разн осящ ий ся  д ал еко  в о к р у ж н о с т и . 
Т аким  м н о го го л о с ы м  хором  об е зья н ы  
встр е ча ю т п р и ш е л ь ц а  из д р у го й  г р у п 
пы , наприм ер , п ы та ю щ е го ся  п р о н и к 
н уть  к  ни м  ч у ж о г о  самца.

П и та ясь  пр е и м ущ е ств е н н о  пл од а 
ми, а т а к ж е  л и стья м и  и п о ч ка м и  
деревьев, р е в ун ы  н и к о гд а  не с п у с к а 
ю тся  на зем лю  и  свои стр а н ство ва ни я  
в п о и с ка х  п и щ и  соверш аю т по  вер 
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Молодой ревун перебирается с одного дерева на другое при помощи матери.

х у ш ка м  деревьев. О н и  по д н и м а ю тся  
всем стад ом  и и д у т  по х о р о ш о  и з 
вестн ы м  им  „д о р о га м “ , перелезая, 
перебрасы ваясь и  п ерескакивая  с д е 
рева на дерево . П о л ь зу ю тс я  они  п р и  
этом  весьм а и с к у с н о  не т о л ь к о  всеми 
четы рьм я ко н е ч н о стя м и , но  и х в о с 
том. С во й стве н н а я  ревунам  обы чная  
вялость см еняется  во время п о хо д а  
б ы с тр о то й  д в и ж е н и й , и тр у д н о  у с л е 
д и т ь  глазом  за и х  переходам и. О б ы к 
новенно  они и д у т  в ы тя н уто й  л и н и е й  —  
гу с ь к о м ; м ал ы ш и в начале п у т и  б е гу т  
вм есте со взросл ы м и , д ерж ась  за м а те 
рей, но в с ко р е  переби раю тся  и м  на 
сп и н ы . П р и  т р у д н ы х  переходах с о д 
н о го  дерева  на д р у го е  мать делает 
из сво е го  тела  ж и в о й  м ост м е ж д у  
деревьям и, п о  к о т о р о м у  и п е р е б е га ю т  
д етены ш и . Б ы вает, что  п о в а л и в 
шееся дерево  меняет то п о гр а ф и ю  
м естности  по  п у т и  о б ы чн о го  с л е д о 
вания о б е зья н  во время их стр а н ство - 
ваня. В т а к и х  сл уч а ях  они, не о т к л о 
няясь от о б ы ч н о го  направления, п р ы 
га ю т  через об разовавш ую ся  „ п р о 
п а с ть “ ил и  ж е  и д у т  в обход , „ п р о 
кл а д ы ва я “ н о в у ю  д о р о гу  по  в е р х у ш 
кам  деревьев.

Е стественны е  условия  на Б о р р о - 
К о л о р а д о  не п р и п я т с т в у ю т  д а л ь н е й 
ш ем у р а зм н о ж е н и ю  ревунов. Л еса  
на острове  все разростаю тся , б л а го 
даря чем у увел и чивается  и п р и го д н а я  
для ни х  „ж и л п л о щ а д ь “ . Д о  2000 ре 

вунов  м о ж е т  в м е с ти ть  э то т  за п о ве д 
н и к . Т о т , к т о  ко гд а -л и б о  слы ш ал 
вокальны е  у п р а ж н е н и я  э ти х  го л о с и с 
ты х  о б и та те л е й  л есов , м о ж е т  ж и в о  
п р е д ста ви ть  себе, во  ч то  превр а ти тся  
то гд а  Б о р р о -К о л о р а д о ; неум ол чны й  
рев б уд ет с т о я т ь  там , р а сп р о стр а н я 
ясь д а л е ко  за пред ел ы  э т о го  о б е зь 
я н ье го  о стр о в а .

С овсем  д р у ги м и  чертам и и о со б е н 
ностям и  х а р а кте р а  отл ичаю тся  к а п у 
цины , т о ж е  в больш ом  ко л и ч е с тв е  
о б и та ю щ и е  на Б о р р о -К о л о р а д о .

К а п у ц и н ы  ж и в у т  сем ьям и по 5— 10 
ш т у к , с преобл ад ани ем  сам ок. О н и  
не  ведут , п о д о б н о  ревунам , „п о л у -  
о с е д л о го “ образа  ж и зн и ,"а  почти  в с е г 
да в д в и ж е н и и , „н а  х о д у “ . О ни б е з
заботно  п р ы га ю т  по  ветвям, то  с п у с 
каясь вниз, т о  п р о в о р н о  снова к а р а б 
ка я сь  н а верх . Л о в к о с т ь  и л е гко с т ь , 
с ко то р ы м и  ка п у ц и н ы  прод е л ы ва ю т 
свою  а кр о б а т и к у , поразител ьн ы . О д 
ним п р ы ж ко м  п о д  у гл о м  в 40— 45а 
они п о кр ы в а ю т  расстояние  в н е ско л ь 
к о  м етров . В ы пол няем ы е  ими т р ю к и  
н а сто л ько  р а зн о о б р а зн ы  и н е о ж и д а н 
ны, что  м о ж н о  часами, не о тр ы ва я сь , 
наблю дать за тем , к а к  они с и с к л ю 
чи те л ь н о й  см е л о стью  и н е п о д р а ж а е 
мой л е гко с т ь ю  вы по л ня ю т с л о ж н е й 
ш ие а кр о б а ти ч е с ки е  номера, р и с ку я , 
казал ось  бы , е ж е м и н утн о  сорваться  
с вы соты , упа сть  и разб иться . Н о  
э то го  н и ко гд а  не случается  — на вер -
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Неистовствующие капуцины перед клет кой с заключенными молодыми обезьянками ,

х у ш к а х  д е ревьев  они ч у в с т в у ю т  себя 
свободно ., к а к  п тиц а  в в о зд ухе .

Н е см о тр я , о д н а ко , на ж и в о с т ь  с в о 
е го  ха р а кте р а , ка п у ц и н  л е гк о  п р и в ы 
к а е т  к  ж и з н и  в кл е т ке , чег.о нельзя  
с ка за ть  о р е вуне , ко т о р ы й , п р и  всей 
сво е й  м а л о п о д в и ж н о с ти  и л е н о сти , 
не п е р е н о си т  л и ш е ни я  с в о б о д ы  —  
в неволе он ча хн е т  и ум и р а е т .

И наче  о тн о с я тс я  к  э то м у  в о п р о с у  
ж и в у щ и е  на воле ка п у ц и н ы . Н а  
о п у ш к е  леса, не п о д а л е ку  о т  д ом а  
л а б о р а то р и и , ведущ ей на о стр о в е  
н а у ч н о -и с с л е д о в а те л ь с ку ю  р а б о ту , 
б ы л и  уста н о вл е н ы  две к л е т к и ; в о д 
ной  из н и х  пом ещ ал ись тр и  м алень
к и х  ка п у ц и н а , а в д р у го й  — двое взр о с 
л ы х . В с ко р е  о к о л о  кл е то к  п ояви л ась  
гр у п п а  в 15— 20 ка п уц и н о в : и х  в н и 
м ание  п р и в л е ка л и  главны м  об разом  
м олод ы е  ка п у ц и н ы . П ове д е н и е  о б е зь 
я н  б ы л о  совсем  необы чай но . О н и  
в к а к о м -т о  н е и стовстве  п р ы га л и  во 
к р у г  к л е т к и , обламы вали сучь я  на 
д е р е в ь я х  и бросали  их  н а -зе м ь , р а з 
д и р а л и  в и н о гр а д н ы е  лозы , проявл яя  
к а к у ю -т о  с тр а с ть  к  р а зр уш е н и ю . И х  
действия  казал ись  вы раж ени ем  д и 
к о г о  гнева  и ненависти . О н и  с та р а 
л и сь  вы р ва ть  ил и  слом ать п р о в о л о ки  
в кл е т к е , пы та л и сь  п р о н и кн у ть  в нее

св е р ху  и д а ж е  сни зу . И с п у га н н ы е  
м аленькие  о б е зь я н ки  п р ята л и сь  за 
с тоявш и й  в к л е т ке  я щ и к  и го л о с и л и  
там в см ертел ьном  страхе . А т а к а  
длилась часа два.

З ам ечател ьно  ещ е и то , ч то  в зр о с 
лые к а п у ц и н ы  в д р у го й  к л е т к а  вовсе  
не о б р а ти л и  на себя вним ания  с в о и х  
р о д с т в е н н и ко в .

Б ол ьш ое  о ж и в л е н и е  в ж и з н ь  леса 
вносят и м а р ты ш ки . О ни т а н ц у ю т  
на д е р е в ь я х , р а ска чи ва ю тся , у х в а т и в 
ш ись хвостом  за сучь я , н е сутся  га л о 
пом по  в е твя м , п р ы га я  с в е т к и  на 
в е тку , с д ерева  на дерево.

И м е ю тся  на о стр о в е  сред и  о б е зья н  
и та ки е , ви д е ть  к о т о р ы х  м о ж н о  т о л ь 
к о  н о ч ью . Э то  —  т а к  назы ваем ы е н о ч 
ные об е зьян ы . В есь день б е зв ы х о д н о  
они п р о в о д я т  в своем  ж и л и щ е , у с 
траиваемом ил и  в самой чащ е леса, 
или в д у п л е  д ерева . Т о л ь к о  после  
за ка та  солнца эти  м аленькие  о б е зь я н 
к и  п о ки д а ю т  свое уб е ж и щ е , гд е  о н и  
п р я ч утся  о т  д н е в н о го  света.

Т а ко вы  наибол ее  ин тересны е  о б и та 
тели Б о р р о -К о л о р а д о , население к о т о 
р о го  н е у кл о н н о  разрастается  в б л а го 
п р и я тн ы х  у с л о в и я х  э то го  о б е зья н е го  
за п о ве д н и ка .



К А К Т У С О В О Е  Б Е Д С Т В И Е  В А В С Т Р А Л И И
Ш. ШУЛЬЦ

И зв е стн о , ч то  о т к р ы т и е  новы х з е 
мель с п о с л е д у ю щ е й  и х  ко л о н и з а 
ц ией неи зм енн о  в л е ч е т  за собою  р а с 
ш и р е н и е  ге о гр а ф и ч е с ко го  р а с п р о с тр а 
нения  н е к о т о р ы х  о тд е л ь н ы х  ви д о в  
ж и в о т н ы х . Т а к , в р е зул ь та те  к о л о 
н и за ц и и  А м е р и к и  и А встр а л и и  т у д а  
бы ли завезены  из С та р о го  света т а 
к и е  п р е д с та в и те л и  ж и в о т н о го  м ира , 
к о т о р ы х  р а н ь ш е  там  не встречалось . 
И  на о б о р о т —  ф ауна С та р о го  света  
по п о л н и л а сь  н е ко то р ы м и  а м е р и ка н 
с ки м и  и а в с тр а л и й ски м и  видам и. Э то  
о тн о си тся  в равно й  мере к  пол езн ы м  
ж и в о т н ы м  и к  вредителям , п р и ч е м  
и зве стн ы  с л у ч а и , к о гд а  э ти  п о с л е д 
ние , не б у д у ч и  вред и те л ям и  на своей  
р о д и н е , о ка зы в а л и сь  та ко в ы м и  после  
а к кл и м а т и з а ц и и  на новы х зем л ях. 
Т а к  бы ло, на п р и м е р , с завезенны м и 
в А в стр а л и ю  ко ш ка м и , чрезмерно.е 
р а сп р о стр а н е н и е  к о т о р ы х  п р и о б р е л о  
там  х а р а кте р  н а сто ящ е го  б е д ств и я  
(см. „В е с т н и к  зн а н и я “ №  2 1937 г . —  
„К о ш а ч ь е  б е д стви е  в А в с т р а л и и “ ), 
с кр о л и ка м и  во Ф р а н ц и и  и т. п.

П о д об ны е  явл е ни я  и м е ю т м есто  не 
то л ь ко  в м и р е  ж и в о т н ы х , но и в рас
ти те л ь н о м  ц а р стве . О д ни м  из л ю б о 
п ы тн е й ш и х  п р и м е р о в  т а к о го  рода  
вр е д и тел ьства  со стороны  б е зв р е д 
н о го  в д р у г и х  у сл о в и я х  р а сте н и я  м о 
ж е т  с л у ж и т ь  и с то р и я  к а к т у с а  Opun
tia, за в е зе н н о го  в А в стр а л и ю  из А м е 
р и ки .

Б ур но е  р а зв и ти е  к а кт у с а  на о б ш и р 
н ы х  т е р р и т о р и я х  создало се р ье зн е й 
ш у ю  у г р о з у  се л ь ско м у  х о з я й с т в у  
и м ал о -по -м ал у  пр е вр а ти л о сь  в п о д - 

! линное  б е д стви е . О соб енно  сил ьно  
бы ли з а р а ж е н ы  области  К в и н с л е н д  
и Н о в ы й  Ю ж н ы й  У эл ьс . У п о р н а я  
борьба с со р н я ко м  оставалась б е з 
р е зу л ь та тн о й ; тщ е тн ы  бы ли все х о 
зяйственны е  м е р о п р и я ти я ; не п о м о 
гал и  н и к а к и е  х и м и ч е с ки е  и  м е х а н и 
ч е с ки е  ср е д ства . В и т о ге  всех э т и х  
н е уд а ч н ы х  п о п ы т о к  возн икл а  м ы сль 

' о  пр и м е н е н и и  б и о л о ги ч е с ко го  м ето д а  
б орьбы  с ка кт у с о м . Н о  на п р о т я ж е 
н и и  ряда л е т  эта  идея не п о л у ч и л а  
своего  п р а к т и ч е с к о го  о сущ е ств л е н и я . 
Л и ш ь  с 1920 год а , после созд ания

сп е ц и а л ьн о го  „К а к т у с о в о го  ко м и т е т а  
А в с тр а л и й с ко го  д о м и н и о н а “ , б ы л и  
в ш и р о ко м  м асш табе  начаты  с о о тв е т 
ств ую щ и е  исследования. В  А м е р и ке , 
на родине  Opuntia, было п р и с т у п л е н о  
к  все сто р о н н е м у  и зуче н и ю  св я за н н о й  
с эти м  к а к т у с о м  ф ауной для вы я в л е 
ния на се ко м ы х , м о гу щ и х  спо со б ство 
вать е го  и стр е б л е н и ю . Во все ко н ц ы  
А м е р и ки  б ы л и  направлены  сп е ц и а л ь 
ные э кс п е д и ц и и , ко то р ы е  иссл е д о 
вали п о ч ти  все ка кт у с о в ы е  районы , 
р е зул ь та то м  ч е го  яви л о сь  вы явление 
145 вид ов  н а се ко м ы х , о тн о ся щ и хся  
к  врагам  к а к т у с а . В дал ьней ш ем  бы ло 
п р и ступ л е н о  к  кр о п о т л и в о й  р а б о те  
по  вы яснени ю  р е ж и м а  питан ия  к а ж 
д о го  вида в о тд е л ь н о сти . Н е о б х о 
дим о было и з б е ж а т ь  о пасности  у н и 
ч т о ж е н и я  те м  ил и  д р у ги м  „в р а го м  
к а к т у с а “ ка ко го -л и б о  а в стр а л и й ско го  
растения, и не то л ь ко  к у л ь т у р н о го , 
но даж е  и д и ко р а с ту щ е го , п о с к о л ь к у  
это  м огло  бы  у гр о ж а т ь  новой  о п а с 
ностью .

Б ы ли м е ж д у  п р о ч и м  проведены  
„о п ы ты  го л о д а н и я “ , со стоявш и е  в том , 
ч то  тех  из чи сл а  вы явленны х н а се ко 
м ы х, ко т о р ы е  не проявл ял и  в о б ы ч 
ны х у с л о в и я х  яв н о го  т я го т е н и я  
к  д р у ги м  р а с те н и я м , л и ш ал и  „ к а к т у 
сово го  п и т а н и я “ . П р и го д н ы м и  для 
роли к а кт у с о и с т р е б и т е л я  в А в стр а 
лии  п р и зн а в а л и сь  л и ш ь  те  из и с п ы 
туе м ы х  н а се ко м ы х , ко то р ы е  ни п р и  
к а к и х  о б с то я те л ь с тв а х  не пе р е хо д и л и  
на п и та н и е  тем  ил и  д р у ги м  а в с тр а 
л и й с ки м  растен ием . Т а к и х  о ка за л о сь  
нем ного , и в р е зу л ь та т е  отсева бы ло 
отобрано  все го  18 видов насеком ы х.

В ко н е ч н о м  и т о ге  в зараж енны х 
к а к т у с о м  р а й о н а х  бы ли разм нож ены  
и а ккл и м а ти зи р о в а н ы  три  вид а  —  
бабочка  Olyca jiinctolinella, ч е р в е ц  
Dactylopius opuntiae и кл оп  Chelini- 
dea tabulata К  э то м у  врем ени , т . е. 
к  1925 г., р а зв и ти е  ка кту с а , гл авны м  
образом  Opuntia inermis и Opuntia 
stricta, д о с т и гл о  чрезвы чайн ы х р а з 
м еров: им  у ж е  была зараж ена  г р о 
мадная пл о щ а д ь  в 24 с л и ш н и м  млн. 
га, пр и че м  пол овин а  этой  т е р р и то р и и  
была п о кр ы та  спл ош н ой , п о ч ти  не -
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п р о х о д и м о й  заросл ью  —  до 2000 то н н  
на 1 га ; к а к т у с  д о сти га л  зд есь  в ы 
с о ты  в 1 —  1 ‘ /а метра. С овм естная „р а 
б о т а “ б а б о ч ки , червеца и кл о п а  дала 
б л а ги е  р е зу л ь та ты , но  для пол ной  
п о б е д ы  и х  над к а к т у с о м  п о т р е б о 
вал ось  бы немало лет.

Р е ш а ю щ и й  п о в о р о т  в деле б о р ьб ы  
с ка кт у с о в ы м  бедствием  н а с т у п и л  
о д н а ко  зн а ч и те л ь н о  раньш е, а им енно  
то гд а , к о г д а  п р о ти в  к а к т у с а  был 
в ы п ущ е н  в пом ощ ь п р е ж н и м  трем  
ещ е о д и н  к а кт у с о в ы й  и с тр е б и те л ь . 
Э то  бы ла Cactoblastis cactorum—• 
а р ге н т и н с ка я  б абочка , с е р о -б у р о го  
ц вета , разм ером  от 2,5 до 3,8 см в р а з 
м а хе  кр ы л ь е в . С оверш енно н е о ж и 
д а н н о  в чр е звы ча й н о  к о р о т к и й  с р о к  
она  н а ч и с то  у н и ч т о ж и л а  ка кт у с о в ы е  
за р о сл и .

С в о и  я и ч к и  эта  бабочка  о т кл а д ы 
вает на  растен ии  ц е по ч ка м и , ш т у к  пд. 
75 в  к а ж д о й , и разм нож ается  ч р е зв ы 
ч а й н о  б ы стр о . В ы л упивш и еся  гу с е н и 
ц ы  п о ж и р а ю т  ка кту с , п р о н и ка я  вн утр ь  
н е р е д ко  в п л о ть  д о  ко р не й , и растение  
ги б н е т . Б а кт е р и и  и  гр и б ки , р а зв и в а ю 
щ иеся  в н у т р и  прод ел ан ны х гу с е н и ц а 
м и  х о д о в , сп о со б ств ую т б ы стр е й ш е м у  
о тм и р а н и ю  отд ел ьн ы х частей ка кту с а .

О д н а ко , в растен иях  с м е н ь ш и м  
с о д е р ж а н и е м  влаги  гусе н и ц ы  п о р а 
ж а ю т  л и ш ь  верхние , менее п л о тн ы е  
и х  ч а с т и , вследствие  ч е го  к а к т у с  
в н о в ь  разви вается .

П о в т о р н ы е  нападения гу с е н и ц  все 
ж е  в к о н ц е -к о н ц о в  п р и во д я т к  о к о н 
ч а т е л ь н о й  ги б е л и  растения . П равда ,

в р а йон ах  п о л н о го  у н и ч т о ж е н и я  к а к 
туса  п о ч ти  п о л н о сть ю  вы м ирает и Cac
toblastis, но  снова чрезвы чайно  б ы с тр о  
р азм нож ается , к а к  то л ь ко  для гу с е н и ц  
оказы вается  д о ста то чн о  п и щ и  в вид е  
вновь р а зв и в ш и хся  к а к т у с о в ы х  за р о с 
лей.

Н е с к о л ь к о  иначе об стоя л о  дело 
с у н и ч то ж е н и е м  то го  ж е  к а к т у с а  
Opuntia inermis, пр о и зр а ста ю щ е го  в 
л е си сты х  м е стн о стя х  северной  ча сти  
Н о в о го  Ю ж н о го  У эльса. Э то т , т а к  на
зываемы й ж е л т ы й  к а к т у с , в сл е д 
ствие н е д о с та тка  в почве азота , п о 
гл ощ аем ого  деревьям и , остается  н е д о 

развиты м . Р азм н о ж е н и е  Cactoblastis 
на этом  к а к т у с е  и д ет чрезвы чайн о  
медленно, т а к  к а к  гром ад ное  б о л ь 
ш и н ство  гу с е н и ц  п о ги б а е т  из -за  н е д о 
с та т ка  в р а сте н и и  азота.

З десь бы ло реш ено п р и м е н и ть  ра 
д и ка л ь н ую  м е р у  —  в ы р уб а ть  леса  
в за р а ж е н ны х ж е л ты м  к а к т у с о м  р а й 
онах, что б ы  э т о т  последний м о г д о с 
т и гн у т ь  п о л н о го  норм ал ьного  р а зв и 
тия. М е р о п р и я ти е  это  само п о  себе 
не представл ял о  н и че го  и с кл ю ч и т е л ь 
ного , п о с к о л ь к у  в А встрал и и  вообщ е  
п р а к т и к у е т с я  в ы р у б ка  лесов в целях 
р а сш и р е н и я  п а стб ищ . Ц ел ь бы ла 
д о с т и гн у т а  —  гу с е н и ц ы  Cactoblastis 
п ол ностью  и стр е б и л и  и ж е л т ы й  к а к 
тус .

Б и о л о ги ч е с ки й  м етод  оправдал себя 
в полной  мере —  насеком ы е у н и ч т о 
ж и л и  вредное растение  и п р е д о тв р а 
ти л и  во зм о ж н о е  р а спространен ие  к а к 
тусо в о го  б е д с тв и я  на всю А в с т р а 
лию .



И зуч а я  гл о б у с  ил и рассм атривая  
ге о гр а ф и ч е с ку ю  к а р т у  мира, мы едва 
л и  часто  за д ум ы  вается о том , с к о л ь к о  
неи м о ве р н ы х  тр у д о в , ка ки е  в о б щ е й  
с л о ж н о с т и  ко л о сса л ьн ы е  уси л и я  бы ли 
по тр а че н ы  на вы явление и с т и н н о го  
ли ца  наш ей планеты .

Т ы сяче л е ти я  п о н а д о б и л и сь  для т о го , 
ч т о б ы  п о л у ч и т ь  в о зм о ж н о с ть  со ста 
в и ть  те  то ч н ы е  и по д р о б н ы е  ка р ты , 
о то б р а ж а ю щ и е  в н е ш н и й  о б л и к  зе м 
н о го  ш ара, ко т о р ы м и  мы сейчас п о л ь 
зуем ся  к а к  о б ы чн ы м  пособи ем  п р и  
и зуче н и и  ге о гр а ф и и .

К а ко в ы  ж е  те  п у т и , по  ко т о р ы м  
ш ла история  о т к р ы т и я  новы х земель, 
и х  исследование и освоение?

Н ачало э т и х  д л и те л ьн ы х  п у т е й  т е 
ряется  в гл у б о к о й  д р е вн ости .

Более 2500 лет то м у  назад, на и с 
х о д е  се д ь м о го  века  до наш ей эры , 
е ги п е т с ки й  ф араон Н е х о ,  сын П с е -  
м е т и х а  I, снарядил  со ве р ш е н н о  
и с кл ю ч и т е л ь н у ю  для т о го  времени 
и од н у  из са м ы х  зам ечательны х во 
всей и с то р и и  человечества э к с п е д и 
ц ию ; по е го  п о р у ч е н и ю  ф и н и ки й с ки е  
м о р я ки  об ъ е ха л и  в о к р у г  всю А ф р и ку . 
К р о м е  е ги п т я н  деятел ьно  осваивал и  
А ф р и к у  ф и н и ки й ц ы  ещ е в п е р и о д  
врем ени  с 1100 по  950 г., то  е сть  за 
3000 лет д о  н а ш и х  дней, они основал и  
д о  300 к о л о н и й  на  западном  б е р е гу  
М а р о к к о .

' Ч ерез 100 с л и ш н и м  лет после  Н е х о , 
в 470 г., п р а в и те л ь  К а р ф аген а— Г а н у  
п ред принял  э кс п е д и ц и ю  к  западны м  
б ерегам  А ф р и ки  с целью  их к о л о н и 
за ц и и . В  то м  ж е  V  веке  гр е ч е с к и й  
и с т о р и к  Г  е р о д  о т  п р ед прини м ал  д а 
л е ки е  п у те ш е с тв и я  в А ф р и ку  и А з и ю  
и описал посещ енны е, им  страны .

А л е к с а н д р  В е л и к и й  ( IV  в.), 
с тр е м и в ш и й ся  р а сп р о стр а н и ть  свое

влады чество  на мало знаком ы е ил и  
вовсе еще н еи звестн ы е  об л а сти  Е в р о 
пы  и А зи и , п р о явл ял  б ол ьш ой  и н те р е с  
к  новы м  странам .

П о хо д ы  А л е кс а н д р а  М а к е д о н с ко го  
принесл и  све д ен ия  о В о сто ке , об 
А ф ганистане  и о д р у г и х  землях к  се 
веру  о т  И н д и и . А л е кса н д р  М а ке д о н 
с ки й  го т о в и л с я  к  „и ссл е д о в а н и ю “ 
Ганга , к о гд а  над лом ил ось  е го  и с т о 
щ енное в о й ско , о тказавш ееся  сл е д о 
вать  далее по п у т и  д о р о го  с т о ю щ и х  
побед . М н о го ч и с л е н н ы е  тр уд ы  у ч е н ы х  
т о го  врем ени, и с т о р и к о в  и гео граф ов , 
с о п р о в о ж д а  р ш и х  А л ександ ра  В е л и 
к о го  в его  п о х о д а х , явились ц енны м  
и с т о ч н и ко м  для и з у ч е н и я  п о ко р е н н ы х  
им стран .

К  к о н ц у  IV  ж е  в е к а  до наш ей эры  
о тн о си тся  первая э к с п е д и ц и я  на С е
вер, п р е д п р и н я та я  гр е ч е с ки м  м оре 
плавателем, а строн ом ом  и географ ом , 
марсельцем П и  ф е е  м. И нтерес к  на 
учн о м у  и ссл ед овани ю  и и зуч е н и ю  се 
верны х стран  со че та л ся  у него  со 
стрем лением  о т н я т ь  у  карф агеня н  
м онополию  то р го в л и  с а тл а н ти че ски м  
побереж ьем . П о  м орю , вдоль б ере гов  
Е вропы , он вп ервы е  д о с т и г  Ш о т л а н д 
с к и х  о стр о во в , б л а го д а р я  чему б ы л и  
о т к р ы т ы  Б р и т а н с ки е  острова  и не
ко то р ы е  части  З а па д н о й  Е вропы .

В  д ал ьней ш ем  ге о гр а ф и че ски е  све
дения п о по л н ял и сь  к а к  отдельны м и 
иссл едовател ям и , т а к  и в резул ьтате  
военны х п о хо д о в , у гл убл яясь  б л а го 
даря р а зв и ти ю  т о р го в ы х  сн о ш е н и й .

А л е кс а н д р и й с ки й  учены й П т о л о -  
м е й во II ве ке  наш ей эры впервы е  
стал опред ел ять  м естности гр а д уса м и  
ш и р о ты  и д о л го ты  и о стави л  после 
себя о б ш и р н ы е  тр уд ы  по  ге о гр а ф и и , 
создав, м е ж д у  п р о чи м , весьма то ч н у ю  
для т о го  врем ени к а р т у  А ф р и ки .
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В п о с л е д у ю щ и е  стол етия  п о зн а н и я  
в о б л а сти  ге о гр а ф и и  п о с те п е н н о  рас
ш и р я л и с ь  б л а год аря  тр у д а м  р а зл и ч 
н ы х  у ч е н ы х  п у те ш е с тв е н н и ко в , п р и 
чем  весьма сущ ественн ы е  в кл а д ы  в 
н а у к у  б ы л и  сделаны арабами (н а ч и 
ная с V II I  в.).

О зн а ко м л ен и ю  с А ф р и ко й  в се в е р 
н о й  ее части  м н о го  спо со б ство ва л и  
в X I I I  и X IV  в е к а х  ита л ьян ски е  к у п ц ы , 
д о ста в л я в ш и е  ценны е ге о гр а ф и ч е ски е  
сведения . .

П е р в ы й  и з  европейцев, иссл е д о ва в 
ш и й  ср е д н ю ю  и в о с то ч н у ю  А зи ю , 
а т а к ж е  п о с е ти в ш и й  ряд  в о с то ч н ы х  
о стр о в о в , бы л итальянец  М а р к о  
П о л о .  За м н о ги е  го д ы  своего  п р е 
б ы в а н и я  там  (1271— 1292) он собрал  
б о га т е й ш и й  ге о гр а ф и ч е с ки й  и э т н о 
гр а ф и ч е с ки й  м атериал, и е го  т р у д ы , 
пере ве д е нн ы е  на м ногие  я з ы к и , о т 
к р ы л и  с о б о ю  э р у  соврем енной  г е о 
гр а ф и и  А зи и .

В X IV  ве ке  ге о гр а ф и ч е ски е  све д е 
ни я  бы ли весьм а сущ ественно  п о п о л 
н е н ы  а р а б ски м  п уте ш е ств е н н и ко м  
И б н  Б а т у т а .  В 1325 г . он  п р е д 
принял  б о л ь ш о е  п у те ш е с тв и е , п о с е т и л  
С и р и ю , И р а н , М е ссо п о та м и ю . П о зд н е е  
он о б ъ е ха л  в н утр е н н ю ю  А р а в и ю , М а 
л у ю  А з и ю , К р ы м , К и п ч а к , Х и в у , 
Б у х а р у , А ф га н и ста н . О н исследовал 
п о ч т и  всю  сред н ю ю  А зию , д о л и н у  
И н д а , п о бы ва л  на М а л е д и в ски х  о с т р о 
в а х , на Ц е й л о н е , С ум атре, Яве и д р у 
г и х  о с т р о в а х  а зи а тс ко го  архипелага , 
п р е д п р и н я л  п о е зд ку  в К и та й . В п о сл е д 
с т в и и  И б н  Б а ту та  принял уча сти е

в сн а р я ж е н н о й  м а р о ккс ки м  сул та н о м  
э кс п е д и ц и и  и п р о н и к  в гл уб ь  А ф р и ки  
вп л о ть  д о  Т и м б у к т у .

Н ачало X V  стол етия  о ткр ы в а е т  со 
бою  в е к  в е л и ч а й ш и х  д о с т и ж е н и й  в 
области  р а сш и р е н и я  че л о ве че ски х  
знаний .

Г е н р и х  М о р е п л а в а т е л ь ,  и н 
фант п о р т у га л ь с к и й , оди н  и з  с ы н о 
вей ко р о л я  И о а н н а  I, п о л о ж и л  начало 
этой 'н о в о й  эре . М н о го ч и с л е н н ы м и  
о ткр ы т и я м и  в А ф р и ке  е го  э к с п е д и ц и и  
п р о л о ж и л и  п у т ь  ко л о н и а л ь н о й  т о р 
говле П о р т у га л и и  и ш и р о ко  р а з в и в 
ш ейся в п о с л е д с тв и и  то р го в л и  н е гр а м и . 
В  1418 г. о д н о й , из е го  э кс п е д и ц и й  
был о т к р ы т  остр о в  П о р т о  С а н то , 
в след ую щ ем  г о д у  —  остров  М а д е р а , 
позд н ее  мыс Б л а н ко , затем, в ,1447 г., 
А зо р с ки е  о с тр о в а  и т. д.

Н а ко н е ц , одна  из э кс п е д и ц и й  п р о 
н и кл а  в С е н е га м б и ю , в р е зу л ь та те  
че го  бы ло о п р о в е р гн у т о  сущ е ств о в а в 
шее д о 'т о г о  л о ж н о е  мнение о н е о б и 
таем ости  ж а р к о й  э кв а то р и а л ь н о й  
зоны .

В п о сл е д ую щ и е  годы  п о р т у га л ь ц ы  
п р о д в и га л и с ь  все ю ж нее  по за п а д н о м у  
б е р е гу  А ф р и ки , и в 1486 г. Б а р т о 
л о м е о  Д и а ц  д о с т и г  ю ж н о й  о к о 
нечности м а те р и ка , мыса Д о б р о й  Н а 
д е ж д ы . В  1498 г . В а с к о  д е  Г а м а ,  
о б о гн у в  А ф р и к у , о ткр ы л  м о р с ко й  
п уть  в И н д и ю . В  1503 г. бы ла д о 
с ти гн у т а  самая восто ч н а я  о ко н е ч н о с ть  
А ф р и ки  —  мы с Г за р д а ф уй , затем  в 
1520 г .  —  А б и с с и н и я , а в 1541 г .  З е *

Древнейшее экспедиционное судно египтян.
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т е б а н  д е  Г а м а ,  о б о гн у в  весь м а
т е р и к , п р и б ы л  в С уэц . Т а ки м  об разом  
т о л ь к о  ч е р е з  два с л и ш н и м  ты с я ч е 
л е ти я  уд а л о сь  п о в то р и т ь  гр а н д и о зн о е  
пр е д п р и я ти е , вы п ол нен ное  по зад анию  
Н е хо  ф и н и ки й с ки м и  м ореплавател ям и 
за 6 с то л е ти й  до наш ей эры.

П осле п о р т у га л ь ц е в  к  за па д н о м у 
б е р е гу  А ф р и ки  п о тя н у л и с ь  го л л а н д ц ы , 
англичане , позд н е е  ф ранцузы  и п р . 
Н ачался за х в а т  вн о вь  о т к р ы т ы х  зе 
мель, со п р о в о ж д а в ш и й с я  м ассовы м  
истребл ением  тузем цев , и п о с те п е н 
ное  п ревращ ен ие  а ф р и ка н с ко го  м ате 
р и к а  в п е с т р у ю  ко л о н и ю  б о л ь ш и х  и 
м ал ы х е в р о п е й с к и х  держ ав.

И ссл ед ование  вн утренней  А ф р и ки  
м н о го ч и сл е н н ы м и  э ксп е д и ц и я м и  и н 
те н си вн о , но  р азрозненн о  п р о в о д и 
лось на п р о т я ж е н и и  тр е х  с л и ш н и м  
сто л е ти й . Н о  си сте м а ти ч е ско е  и ссл е 
дование  э то й  ча сти  света бы ло начато  
л и ш ь в ко н ц е  X V I I I  века .

П ервы м  исследовател ем  но во й  ф ор
м ации бы л ш о т л а н д с к и й  врач М у н г о  
П а р к .  В о  врем я  первой  своей э к с п е 
д и ц и и  в А ф р и к у  он  в 1796 г . по па л  
в плен к  м а в р и та н с ко м у  к о р о л ю  А л и , 
о д н а ко  е м у  уд а л о сь  б еж ать  и с б о л ь 
ш и м и  тр у д н о с тя м и , п од вер гаясь  все
возм ож н ы м  о п асностям , он д о с т и г  р е к и  
Н и ге р а , а затем  добрался и д о  б е р е го 
во й  пол осы . В о  время 2-й своей э к с 
п е д и ц и и  М у н г о  П а р к  при  од ной  с т ы ч ке  
с не грам и , ж ел ая  спастись , б росил ся  
в Н и ге р  и у т о н у л .

М н о го  н о в ы х  о т к р ы т и й  в н у т р и  
А ф р и ки  бы ло  сделано  зн ам ениты м  
Л и в и н г с т о н о м ,  со ве р ш и вш и м  
3 б о л ьш и х  и ссл е д о в а те л ьски х  п у т е 
ш ествия  в гл у б ь  э то й  стран ы , по сл е д 
нее из к о т о р ы х  п р о д о л ж а л о сь  ц е л ы х  
8 лет. О т с у т с т в и е  ка ки х -л и б о  свед е 
ни й  о суд ьбе  Л и в и н гс т о н а  п о б у д и л о  
р е д а кц и ю  а м е р и ка н с ко й  газеты  „Н ь ю -  
Й о р к  Г е р а л ь д “ сн а р я д и ть  э кс п е д и ц и ю  
для  е го  р о з ы с ко в . П р е д п р и я ти е  э то  
возглавил  и з в е с т н ы й  п у те ш е с т в е н н и к , 
ж у р н а л и с т  С т э н л и ,  ко то р ы й  и н а 
ш ел  Л и в и н гс т о н а  в У д ж и д ж и , о т к у д а  
о н и  н е ко т о р о е  врем я совм естно  п р о 
д о л ж а л и  и ссл ед овани я . 2 го д а  с п у с тя , 
в 1873 г., Л и в и н гс т о н  п о ги б  от д и зе н 
те р и и .

Вся ж и з н ь  е го  была посвящ ена  и з у 
чен ию  в н утр е н н е й  А ф р и ки .

П осле э той  пер во й  э кс п е д и ц и и  
С тэн л и  со ве р ш и л  ещ е н е ско л ь ко  п у 
те ш е ств и й  в н у т р ь  А ф р и ки , и зо б и л о 
вавш и х чр е зв ы ча й н ы м и  опа сн о стям и , 
неред ко  у гр о ж а в ш и м и  самой е го  
ж и зн и . П р е о д о л е ва я  н е в е р о я тн ы е  
тр у д н о с ти , через гу с т ы е  д е встве нны е  
леса, он  проби вал ся  к  новы м  н е кс - 
следованны м  еще районам , с со в е р 
ш енно и с кл ю ч и т е л ь н о й  ж е с т о к о с т ь ю  
расправляясь с тузем цам и .

С реди чр е зв ы ча й н о  м н о го чи сл е н н ы х  
исследователей в н утр е н н е й  А ф р и ки  
следует о т м е т и т ь  еще а н гл и й с ко го  
п у те ш е с т в е н н и ка  Б е р т о н а ,  о т п р а 
ви вш е го ся  в 1855 г . в С ом али и п е р 
вым из е вр о п е й ц е в  п о се ти вш е го  го р . 
Герар. Ч е р е з  2 го д а , вместе со С п и 
ком , во врем я своей  э кс п е д и ц и и  в 
ю ж н у ю  А ф р и к у , Б е р то н  о т кр ы л  о зе р о  
Т а н га н а й ка .

В р е зул ь та те  всех э ти х  иссл е д о ва 
ний , с о п р о в о ж д а в ш и х с я  к р о в о п р о л и т 
ны м и с то л кн о в е н и я м и  с тузе м ц а м и , 
А ф р и ка  о ка за л а сь  на п у т и  к  то м у , 
чтобы  сд ел аться  о б ъ е кто м  н е у т о л и 
м ого а п п е ти та  им периал изм а . Полный 
захват всех земель гр о м а д н о го  м а те 
р и ка  заверш ил ся  со в е р ш и в ш и м ся  на 
н аш их  гл а за х  падени ем  п о сл е д н е й  
независим ой  с тр а н ы — А б и сси н и и , п р е 
вр а щ е н н о й  в к о л о н и ю  ф а ш и с т с ко й  
И та л и и .

В деле и з у ч е н и я  а зи а тс ко го  м ате
р и ка  в ы д а ю щ у ю с я  роль сы гр а л  о т 
кр ы ты й  в 1498 г . В а с к о  д е  Г а м а  
м о р ско й  п у т ь  в И н д и ю  м им о м ы са 
Д о б р о й  Н а д е ж д ы , на ю ге  А ф р и ки . 
П осле э т о го  о тд е л ь н ы е  части  а зи а т 
с к о го  п о б е р е ж ь я  бы ли  завоеваны  п о р 
ту га л ь ц а м и , о т к р ы в ш и м и  ряд  неи з
вестн ы х до т е х  п о р  земель. За н и м и  
последовали и сп а н ц ы , затем  го л 
ландцы , ан гл ичане , ф ранцузы , сорев
новавш иеся  д р у г  с д р у го м  с большим^ 
ил и  м еньш им  у сп е хо м  в начавш ем ся  
захвате  ч у ж и х  земель. На п р о т я ж е 
нии п о с л е д у ю щ и х  с то л е ти й  е вр о п е й ц ы  
пр о н и ка л и  все д ал ьш е в гл у б ь  к о н т и 
нента, п о ко р я я  и подчиняя  св о е м у  
вл и ян ию  м н о го чи сл е н н ы е  насел яю щ ие 
гр о м а д н ы й  а зи а тс ки й  м а те р и к  н а р о д 
н о сти .

Н ачало завоевания С и б и р и  о т н о 
сится к  д евяносты м  год ам  X V I с т о 
летия , к о гд а  Е р м а к  Т и м о ф е е в и ч
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п р е д п р и н я л  свой п о х о д  п р о т и в  си б и р 
с к о го  царя К у ч у м а . Э та часть м а те 
р и к а  стала ко л о н и е й  ц а рской  Р о сси и . 
П о сл е д о в а те л и  Е рм ака  п р о н и кл и  д о  
Т и х о г о  о кеана  и даж е  пере пр а вл ял и сь  
в А м е р и к у .

Н а  п р о т я ж е н и и  ч е ты р е х  с л и ш н и м  
с т о л е ти й  А зи я  является  ареной п о л и 
т и ч е с ко й  э кс п а н с и и  „в е л и к и х  д е р 
ж а в “ . П о п у т н о  п р о и зв о д и л и сь  иссл е 
дования  б е р е го в о й  л и н и и  и в н у т р е н 
н и х  частей  м а те р и ка . С реди и ссл е д о 
вателей в стр е ч а е тся  немало р у с с к и х  
им ен. С еверная  ча сть  а з и а т с ко го  м а 
т е р и ка  была детально  исследована  
б о л ь ш о й , т а к  назы ваем ой, С еверной  
э кс п е д и ц и е й  1734— 1743 г г . Ее в о з
гл а в и л  и зв е с тн ы й  иссл едовател ь  Б е 
р и н г ,  к о т о р ы й  в 1740 г. п о л о ж и л  
осн о ва н и е  П е тр о п а в л о в с ко м у  п о р т у . 
В сл е д ую щ е м  го д у  он отп р а ви л ся  
о тс ю д а  на д в у х  суд ах  для о ткр ы т и я  
зем ель, п р е д п о л а га в ш и хся  к  в о с т о к у  
о т  К а м ч а т к и , и д о с т и г  о строва  К а я к , 
а на о б р а тн о м  п у т и  о т кр ы л  ещ е ряд  
о с тр о в о в . П у те ш е с тв и е  э то  за в е р ш и 
л ось  т р а ги ч е с к и  для Б е р и н га : о н  п о 
ги б  от ц ы н ги , вы сад и вш ись  на не зна 
ко м о м  ем у о стр о в е , названном  в п о 
сл е д стви и  е го  именем.

Б о л ь ш о е  значени е  для и зуче н и я  не
к о т о р ы х  о б л астей  а зи а тско й  Р о сси и  
им ели т р у д ы  П а л  л а с  а, исследовав
ш е го  с 1768 по  1773 г г .  течение  У рал а  
д о  впа д е ни я  е го  в К а сп и й ско е  море, 
и з у ч и в ш е го  оба склона  У р а л ь с ко го  
хр е б та , К о л ы в а н с ки й  А л тай , Д а у р 
с ки е  го р ы  до  ки т а й с ко й  гр а н и ц ы  
и К а в к а з .

М н о го  т р у д о в  на иссл едование  
У с с у р и й с к о г о  края  (1867— 1869) и 
ц е н тр а л ь н о й  А з и и  п о л о ж и л  П р ж е 
в а л ь с к и й . 1 И сследования П р ж е в а л ь 
с к о г о  р а спространи л ись  на о гр о м н у ю  
т е р р и т о р и ю  о т  П ам ира до  Б о л ь ш о го  
Х и н -Г а н а . М е ж д у  прочим, П р ж е в а л ь 
с ки й  п е р в ы й  нанес М о н го л и ю  на к а р т у  
мира.

Ч т о  ка са е тся  А м е р и ки , то  о ф и ц и 
а л ь н о м у  ее „ о т к р ы т и ю “ К о л у м б о м  
(1492 г .)  п р ед ш ествовал о  ф а кти ч е ско е

1 Роль крупнейших русских исследователей 
в изучении Земли освещена в особых статьях 
(см. „Вестник знания“ №№ 1, 3, 8 за 1936 г.).

Примеч.. редакции.

Каравелла времен Колумба.

о т кр ы т и е  э т о го  м а тери ка  см елы м и 
н о р м а н д ски м и  м ореплавател ям и . Н о р 
в е ж с ки е  посел ени я  в В инл эн д е  и 
М а р кл э н д е  сущ е ство ва л и  у ж е  в X  в.

П осле э кс п е д и ц и и  К о л ум б а  нача 
лось завоевание  А м е р и ки  европейц ам и, 
со п р о во ж д а вш е е ся  м ассовы м и с т р е 
блением и ж е с т о к и м  п ораб ощ ени ем  
тузе м н ы х  и н д ейц ев .

Э кс п е д и ц и я  К о л ум б а  п р е д п р и н я л а  
путе ш е ств и е  для о ты ска н и я  за п а д н о го  
п у ти  в И н д и ю . 12 о ктя б р я  1492 г .  
К о л ум б  вы садился  на остров  Г ва - 
нагани и о б ъ яви л  е го  под  им енем  
С ан-С альвад ор  владением и с п а н с ко й  
ко р о н ы . Д а л ьн е й ш е е  плавание в п о 
и ска х  за зо л о то н о сн ы м и  зе м л ям и , 
о ко т о р ы х  рассказы вал и  тузе м ц ы  
С ан-С альвад ора , привело к  о т к р ы т и ю  
о стровов  К у б а  и Гаити . Д в е  сл е д у ю 
щ ие е го  э кс п е д и ц и и  ознам еновались 
о ткр ы ти е м  ц е л о го  ряда н о в ы х  о с т р о 
вов, п р и ч е м  в тр е ть ю  свою  п о е з д к у  
К о л ум б  вы садился  на м а те р и ке  ю ж 
ной  А м е р и ки , близ усть я  р е ки  О р и 
н о ко . Н о  всл ед ствие  и н т р и г  е го  за .
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в и с тл и в ы х  в р а го в  он был арестован 
и, за ко ва н н ы й  в кандалы , привезен  
о б р а тн о  в И сп а н и ю . О д н а ко  в 1502 г. 
К о л у м б у  все ж е  уд ал ось  о тп р а в и ть ся  
в 4-ое, последнее  свое п уте ш е стви е  
на запад. Н а  э т о т  раз он д о с т и г  П а 
н а м ско го  пе р е ш е й ка , но дол ж ен  бы л 
о тка за ть ся  о т  д ал ьней ш его  п р о д в и 
ж е н и я  к  за па д у  вследствие о т с у т 
стви я  в о д н о го  п у т и . О н предполагал , 
что  за о т к р ы т о й  им суш ей на хо д и тся  
И н д и й с ки й  о ке а н . В озврати вш ись  в 
И сп а н и ю , К о л у м б  т а к  и не д о б и л ся  
восста н о вл е ни я  св о и х  прав и п р е и м у 
щ еств, ш и р о к о  об е щ а н ны х ем у к о р о 
л е в с ко й  властью  в начале е го  п р е д 
п р и я ти я , и ум е р  в 1506 г., не у в и д е в  
испол н ения  св о и х  ж ел ан ий  и в то  ж е  
время не подозревая  и с т и н н о го  зн а 
чения св о и х  о т к р ы т и й : он  ум ер в у б е 
ж д ен ия , ч т о  о т кр ы л  новы й  п у т ь  
в И н д и ю , к о т о р ы й  на самом деле бы л  
о т к р ы т  л и ш ь  вп осл ед ствии  п о р т у 
гал ьц ем  М а ге л л а н о м , со в е р ш и в ш и м  
в 1519 г. первое  кр у го с в е т н о е  п у т е 
ш ествие  с запада  на в о сто к .

Вновь о т кр ы т ы е  страны  бы ли о п и 
саны со врем енн иком  К ол ум ба  А м е -  
р и г о  В е с п у ч ч и ,  по им ени к о т о 
р о го  и названа новая, четвертая для 
т о г о  врем ени , часть  света.

С о о те че стве н н и к К ол ум ба , ге н уе зе ц  
Д ж и о в а н н и  К а б о т а ,  в 1497 г. пе 
ресек о ке а н  на д в у х  а н гл и й с ки х  к о 
раблях,— вы садился  в северной  А м е 
р и ке  и „ о т к р ы л “ прим ерно  т у  ж е  
часть  м а те р и ка , Н ью ф аундл енд  и Л а б 
радор , ко то р а я  у ж е  за 500 лет до 
т о го  была о т к р ы т а  норм аннам и. За ним  
.последовали д р у ги е .

С реди м н о го ч и сл е н н ы х  э кс п е д и ц и й , 
м екавш их в о зм о ж н о с ти  обосноваться  
в  разны х ча стях  северной А м е р и ки , 
вы деляется отл ичавш аяся  особенны м и 
ж е с т о ко с т я м и  по  отн ош ени ю  к  ту з е м 
н о м у  населению  военная э кс п е д и ц и я  
Ф е р н а н д о  К о р т е ц а ,  п о сл а н н о го  
в 1519 г. и сп а н ски м  пр а ви те л ьство м  
д л я  завоевания  М е к с и к и .

К о л о н и за ц и я  ш ла бы стры м и те м 
пами... П р ивл екаем ы е  п е р с п ё кт и в о й  
л е гк о го  о б о га щ е н и я , европейцы  х л ы 
н ул и  следом за военны м и и н е в о е н 
ны м и экспе д и ц и я м и , за м н о го ч и сл е н 
ны м и иссл едовател ям и , п р о н и ка в ш и м и  
все далее вд о л ь  б ереговой л и н и и , 
«а та кж е  в гл у б ь  м атери ка  и п р о к л а 

д ы вавш им и  тем  самым, неред ко  п о 
мимо своей во л и , п у т ь  для за хвата  
все н о вы х  и н о в ы х  те р р и то р и й .

И н д е й ски е  п л ем ена  были о тте сн е н ы , 
раздавлены, ч а сть ю  истребл ены , 
частью  порабощ ены  пр о чно  о б о сн о 
вавш им ися на м а те р и ке  и о с тр о в а х  
европейцам и.

С нем еньш ей эне р ги е й  п р о д о л ж а л ся  
после К о л у м б а  за хв а т  н о вы х  зем ель 
и в Ю ж н о й  А м е р и ке . В 1501 г. п о р т у 
гал ьц ы  о т кр ы л и  мы с С а н -Р о кке  и у ж е  
то гд а  п р о д в и н у л и с ь  дал еко  на ю г  по  
по б е р е ж ь ю . В  1503 г .  д е  С о л л и е  
и П и н ц о н  д о б р а л и сь  до 403 ю ж н о й  
ш и роты .

В числе м н о го чи сл е н н ы х  и ска те л е й  
п р и кл ю ч е н и й  и зо л о та  в новой  стр а н е  
ти пи чн а  ф и гу р а  испанца Ф р а н ц и 
с к а  П и з а р р о .  В  течение  15 лет вел 
он в А м е р и ке  ж и з н ь  п о л н ую  о п а сн о 
стей , но в о ж д е л е н н о е  б о га тс т в о  не  
давалось ем у. Н а ко н е ц , в 1524 г ., о н  
п р е д принял , о д н о  за д р у ги м , два п у 
те ш е стви я , во время к о т о р ы х  о т к р ы л  
берега  Э кв а д о р а  и П еру. П озд нее  
П изарро  во гл аве  н е б о л ь ш о го  отряд а  
вернулся в П е р у  и п о ко р и л  э ту  с тр а н у . 
У с п е ш н о с ти  е го  п р е д п р и я ти я  с п о с о б 
ствовали р а зд о р ы  м е ж д у  ту зе м н ы м и  
кн язь ям и  и н к о в ; разбив  гл а в н о го  
из них, А т а гу а л ь п у , после к р о в о п р о 
л и тн о й  б и тв ы  П и за р р о  взял е го  в плен  
и велел за д у ш и т ь  е го , несм отря на  
по л уче н н ы й  пре д ва р и те л ьн о  о гр о м 
ны й в ы к у п . П и з а р р о  стал уп р а в л я ть  
стр ан ой  в б е спр е р ы вн о й  борьбе с т у 
зем ны м  насел ением , а т а к ж е  и со  
своим и со п е р н и ка м и  из числа е в р о 
пейцев, к о т о р ы м и  и был у б и т  в 1541 г .

К  1540 г . о б щ и е  очертания ю ж н о 
а м е р и ка н с ко го  м а те р и ка  были у ж е  
вы яснены , но  п р о д в и ж е н и е  в сам ую  
гл у б ь  соверш ал ось  довол ьно  м едл ен
но. И ссл е д о ва те л ь ска я  работа в этом  
направлении  велась сравнительно  
слабо и на п р о т я ж е н и и  п о сл е д ую щ и х  
2 х/ 2 с то л е ти й .

Н о в ы й  т о л ч о к  бы л дан зн ам ениты м  
естествоисп ы тател ем  А л е к с а н д 
р о м  Г у м б о л ь д о м ,  исследовавш им  
в 1799— 1803 г г .  в о сто ч н ую  В е н е ц у - 
элу, О р и н о ко , Р и о  Н е гр о , Э кв а д о р , 
П е р у  и проч . П осле  н е го  целый р я д  
исследователей обследовали д р у ги е  
области  ю ж н о го  м а те р и ка , пр и че м  
особ енную  и н те н си в н о сть  при о б р е л а
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эта  н а уч н а я  ра б о та  со в т о р о й  п о л о 
вины  п р о ш л о го  сто л е ти я .

С те х  п о р  и по  настоящ ее врем я 
с о т н и  у ч е н ы х  изучал и  вд ол ь  и п о п е 
р е к  Ю ж н у ю  А м е р и ку , но  и сейчас 
ещ е на этом  м а те р и ке  им ею тся  р а й о н ы , 
к о т о р ы е  о ж и д а ю т  с в о и х  иссл е д о ва 
тел ей .

И  зд есь , к а к  в с ю д у , со п р о ти вл е н и е  
т у з е м н о го  населения  в то р ж е н и ю  е в р о 
пейц ев  ж е с т о к о  подавлялось за воева 
тел ям и и за в е р ш и л о сь  полны м  р а з
гр о м о м  и порабощ ени ем  на п о л о в и н у  
и с т р е б л е н н ы х  и н д е й с ки х  племен.

С л е д у ю щ и м  вел и чайш им  соб ы тием  
п осл е  о т к р ы т и я  К о л ум б о м  А м е р и к и  
б ы л о  о т к р ы т и е  д р у го го  м а те р и ка  
Н о в о го  С в е та  —  А встрал и и .

П е р в ы м  европейц ем , ув и д е в ш и м  
б е р е г д е в с т в е н н о го  м ате р и ка , бы л 
п о р т у га л е ц  Г о д и н г о  д е  К р е д и а ,  
п о с е т и в ш и й  в 1601 г. м естн ость  близ 
м ы са В а кд и м е н а . В 1606 г. го л л а нд ц ы  
п о б ы в а л и  на восточном  б е р е гу  К а р - 
п е н т а р с к о го  залива, а испанец  Т о р 
р е с  п р о п л ы л  через пролив , на зва н 
ны й е го  ж е  именем . В д ал ьне й ш е м  
и  н е ко т о р ы е  д р у ги е  м ореплавател и  
посещ али эти  новы е  неисследованны е 
зем л и , но с у щ е ств е н н ы й  сд ви г, п о л о 
ж и в ш и й  начало и х  полном у о сво е н и ю , 
бы л сдел ан зн ам ениты м  ка п и та н о м  
К у к о м .

П у т е ш е с т в и я  К у к а  о ко н ч а те л ь н о  
р е ш и л и  в о з н и к ш и й  ещ е в д р е в н о с ти  
спор  об о тн о с и те л ь н ы х  разм ерах 
во д ы  и  с у ш и , рассеяли м н о го  д р у г и х  
ге о гр а ф и ч е с к и х  за б л уж д е н и й  и о т 
к р ы л и  для  человечества м н о ж е с т в о  
н е и зв е стн ы х  д о то л е  островов .

П осл е  К у к а  исследования  велись  
с  б о л ь ш о й  и н те н си в н о сть ю , и м н о г о 
чи сл енн ы е  э ксп е д и ц и и , в том  числе  
и э кс п е д и ц и я  п о ги б ш е го  вп осл ед ствии  
у  б е р е го в  А м е р и к и  зн а м е н и то го  к р у 
го с в е т н о го  п уте ш е ств е н н и ка  Л  а П е 
р у  з а , об сл е д о ва л и  О кеан ию  и б е р е га  
а в с т р а л и й с к о го  м атерика . Н е п р о х о д и 
мые д е в ств е н н ы е  леса и вы со ки е  г о р 
ны е х р е б ты  чр езвы чайн о  за т р у д н я л и  
п р о н и кн о в е н и е  в гл у б ь  м атери ка . Л и ш ь  
в п е р во й  ч е тв е р ти  X IX  века начались 
иссл едовани я  в н у тр е н н е й  А встр а л и и  
и в се р е д и н е  т о го  ж е  сто л е ти я  бы ли  
сделаны  первы е  п о п ы т к и  пересечь 
м а те р и к  спе р ва  с ю га  на север, а за

тем с в о с т о ка  на запад. В н е д р е н и ю  
европейцев с о п у тс тв о в а л о  ж е с т о ч а й 
шее истр е б л е ни е  тузе м ц е в . С о п р о т и 
вление т у з е м н о го  населения и ч р е з 
вы чай но  н е б л а го пр и ятн ы е  с у р о в ы е  
усл ови я  м естн ости  созд авали и с к л ю 
чительны е тр у д н о с ти , немало э к с п е 
д и ци й  п о ги б л о  в д ебрях и до  н а сто я 
щ его  врем ени  ещ е д ал еко  не п о л н о 
стью  и ссл е д о ва н н о го  м а те р и ка , п р е 
вр а ти вш е го ся  в а н гл и й с ку ю  к о л о н и ю .

Ч то  касается  п ол ярны х стран , то  
интерес к  ним , вернее к  А р к т и к е , н а 
чинает п р о яв л ять ся  с X V I века , посл е  
о т кр ы т и я  п о р ту га л ь ц а м и  м о р с к о го  
п ути  в̂  И н д и ю . С еверны е  стран ы  н а 
чали и с ка т ь  д р у ги е  м о р ски е  п у т и  
в И н д и й с к и й  о кеан . Б е зусп е ш н ы е  
п о п ы т к и  н а й ти  т а к о й  п у ть  д е л а л и сь  
и в западном  и в восточном  н а п р а 
влении. Р е зул ь та то м  эти х  э кс п е д и ц и й , 
не в ы п о л н и в ш и х  своего  о с н о в н о го  
назначения, бы ло  все ж е  о т к р ы т и е  
новы х земель к  северу о т  м а те р и ко в . ' 
Т а к , м е ж д у  п р о ч и м , были о т к р ы т ы  
острова  Ш п и ц б е р ге н  и Н овая  Зем ля 
э кспе д и ц и е й  зн а м е н и то го  Б а р е н ц а .

С пол овин ы  X V I I  в. п о и ски  се в е р 
н ы х  п у те й  в И н д и ю  п р е кр а ти л и с ь  
в связи с у т р а т о й  П о р ту га л и е й  и 
И спа н и е й  т о р го в о й  м онополи и  на 
В о сто ке . О д н а ко  исследование п о л я р 
ны х об ластей  на севере пр о д о л ж а л о сь  
в об оих  п о л у ш а р и я х . П ервая н а уч н а я  
э ксп е д и ц и я  в полярны е  страны  п р и 
н а д л е ж и т  р у с с ки м : э то  была у ж е  у п о 
м янутая  ранее известная С еверная 
э кспе д и ц и я , возглавлявш аяся  Б е р и н 
го м .

В п е р в о й  п о л овин е  X IX  века , п о  
ин и ц и а ти ве  а н гл и й с ко го  географ а
Д ж о н а  Б а р р о у ,  снова в о зб у д и в 
ш его  в о п р о с  о северо-запад ном  п р о 
ходе , целы й р я д  а н гл и й с к и х  э кс п е д и 
ций пы тался  п р о й т и  в Т и х и й  о ке а н  
вдоль се ве р н ы х бере гов  А м е р и ки . 
И м и  бы ли сдел аны  м н о го чи сл е н н ы е  
о ткр ы т и я  в э т о й  части  м а те р и ка  и 
д о с т и гн у т ы  м н о ги е  острова  п о л я р н о го  
архипелага . Э ти  п о п ы т к и  за в е р ш и л и сь  
экспе д и ц и е й  Ф р а н к л и н а  (1 8 4 5 —  
1847), т р а ги ч е с к и  п о ги б ш е го  во л ь д а х  
А р к т и ч е с к о го  а р хи пе л а га . П осле  э т о го  
целы й ряд э кс п е д и ц и й , а м е р и ка н с ки х  
и  а н гл и й с ки х , п ы та л и сь  д о с т и ч ь  С е 
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в е р н о го  полю са , но  неизм енно т е р 
пели неуд ачи .

Б е зусп е ш н ы  бы ли в этом  о т н о ш е 
н и и  т а к ж е  и э кс п е д и ц и и  зн а м е н и то го  
п о л я р н о го  исследователя  Н а н с е н а ,  
д о с т и гш е го , о д н а ко , в 1895 г. 86° с. ш .

Ч то  ж е  касается  северо -запад ного  
п р о хо д а , т о  п е р в о м у  удал ось  п р о й т и  
е го  л и ш ь зн а м е ни то м у  А м у н д с е н у  
в е го  п е р во й  п о л я р н о й  э кс п е д и ц и и  
в 1903— 1906 г г .

В о пр о с  о се веро -восточном  п р о х о д е  
снова в о з н и к  в во сьм и д е ся ты х  го д а х  
п р о ш л о го  сто л е ти я . Н о р д е н ш е л ь д  
на п а р о хо д е  „В е г а “ в 1878— 1879 г г .  
объ ехал  к р у го м  А зии , р а зр е ш и в  т а 
к и м  о б р а зо м  во пр о с  о се в е р о -в о сто ч 
ном  пр о хо д е .

С 1900 г .  р я д  п о п ы т о к  д о сти ч ь  се 
ве р н о го  по л ю са  бы л сделан П и р и, 
ко т о р о м у  в ко н ц е  ко н ц о в  6 апрели 
1909 г .  и уд а л о сь  в ы п о л н и ть  э т у  
т р у д н у ю  за д а чу .

П осле П и р и  С еве р но го  пол ю са  д о 
с т и гл и  по  в о з д у х у : Б э р д  в 1926 г., 
затем в э то м  ж е  го д у  А м у н д с е н  
и  в 1928 г . — Н о б и л е ,  но  ни  о д и н  
и з  н и х  не за кр е п и л  свое д о с ти ж е н и е , 
и полю с, о т к р ы т ы й  по чти  30 л е т  то м у  
назад, оставался  незавоеваниы м до 
те х  пор, п о к а  за это  бол ьш ое  о т в е т 
ственное  дело не взялись со в е тс ки е  
лю д и.

С о ве рш енн о  ины е  цели и задачи 
ставила себе э кспе д и ц и я  на С евер
ны й по л ю с, возглавляемая ге р о е м  
С о в е т с ко го  С о ю за  О . Ю . Ш м и д 
т о м .  Н е  р е ко р д ы , не личная слава 
л еж ал и  в основе  м уж е ств а  и о тв а ги , 
п р о явл е н н ы х  э то й  б е спр и м е р н о й  в 
и с то р и и  э ксп е д и ц и е й .

Н е  к о л о н и з а т о р с ки е , не за х в а тн и 
ч е ски е  ин тересы  преследовала С трана

Корабль „Рузвельт ", на котором. Пари 
6 1909 г. предпринял свою экспедицию на 

Северный полюс.

, Красин"

С оветов , пр е д пр и ни м а я  и вы полняя  
т а ку ю  о тв е т с тв е н н у ю  и т р у д н у ю  за
дачу, к а к  освоение  С еверного  п о 
люса. Н и ч е го  п о х о ж е го  на те у с т а 
н о в ки , ко то р ы е  л еж ал и  в основе  о п и 
санны х вы ш е  э кс п е д и ц и й  д р у г и х  
стран  —  не бы ло  у  со в е тско й  э к с п е 
д и ц и и . П осл ед няя  добивалась л и ш ь  
о д н о го : р а с кр ы ть  п р ирод н ы е  —  м е
те о р о л о ги ч е с ки е , ги д р о л о ги ч е с ки е  и 
д р у ги е  та й н ы  С еве р но го  п о л ю са , 
о св о и ть  и п о с та в и т ь  на с л у ж б у  С о 
в е тс ко й  стр а н е  и всему м и р у  э т о т  
б о л ьш о й  к у с о к  зе м н о го  шара.

Завоевание С е в е р н о го  полю са —  
величайш ее д о сти ж е ни е  с о в е тс ко й  
мысли, с о в е т с ко й  н а у ки  и те х н и ки , 
со в е тско й  авиации , образец б е сп р и 
м е р н о го  м уж е с тв а , непр е взо й д е нн о й  
см елости и ц ел еустрем л енности  совет
с к и х  л ю д е й , во сп и та н н ы х  вел и ким  
учи тел ем , л ю д ей  в е л и ко й  С тал и н 
с ко й  эпо хи .

Н аучное , те о р е ти ч е ско е  и п р а к т и 
ческое значение  это й  новой побед ы  
человека над силам и природы  о гр о м н о .

У ч р е ж д е н н а я  полярной э кс п е д и ц и е й  
во главе с героем  С о в е т с ко го  С о ю за  
а ка д ем и ком  О . Ю . Ш м и д т о м  д р е й 
ф ую щ ая н а учна я  стан ци я  на С еверном  
полю се призвана п о л о ж и т ь  начало  
всесторон нем у у гл уб л е н н о м у  и з у ч е 
нию  Ц е н тр а л ь н о й  А р к т и к и .
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Ч т о  пред ставл ял ось  н е д о с ти ж и м ы м  
ещ е вчера , стал о  д е й с тв и те л ь н о с ть ю  
с е го д н я . Э то  то , ч то  бы ло н е д о с ту п н о  
о тд е л ь н ы м , п о ч ти  и скл ю ч и те л ь н о  п р е 
д о ста вл е нн ы м  самим себе см елы м , но 
б е сп о м о щ н ы м  в своем о д и н о че стве  
по л я р н ы м  исследователям  п р о ш л о го , 
и ч т о  стало в о зм о ж н ы м  и п р е т в о р и 
л о сь  в д е й ств и те л ь н о сть  л и ш ь волей 
и э н е р ги е й  м о щ н о го  ко л л е кти в а , о б ъ 
е д и н я ю щ е го  170 м ил лион ов  че л о ве 
ч е с ки х  ж и з н е й  на х/6 части  зе м н о го  
ш а р а  и р у к о в о д и м о го  ста л ьно й  п а р 
ти ен ) б о л ь ш е в и ко в , во главе  с в д о х 
н о в и те л е м  и о р га н и за то р о м  всех п о б е д  
п р о л е та р и а та — вели ким  С т а л и н ы м .

Т ам , на Д а л ьн е м  С евере, близ о д 
н о го  из ко н ц о в  воображ аем ой зем н ой  
оси , гд е  о б р а зу ю тс я  во зд уш ны е  те ч е 
ни я , со зд а ю щ и е  п о го д у  и о ка з ы в а ю 
щ и е  р е ш а ю щ е е  влияние  на кл и м а т  
во  всем северном  п о л у ш а р и и , р а б о 
та е т  ч е т в е р ка  см ёлы х, о б о га щ а ю щ и х  
ч е л о ве че ство  но в ы м и  научны м и  п о 
зн а н и я м и , о т кр ы в а ю щ и м и  м и р у  н е 
р а зга д а н н ы е  д о  си х  пор тай ны  п р и 
роды .

И  в гл у б о к о й  д р е вн о сти , и  во  в р е 
мена ср е д н е в е ко в ья , и в более п о з д 
ние  и, тем  более, в новей ш ие  вре 
мена, —  во все века  уч е н ы е  стр е м и 
л и сь  н а й ти  п рочны е  основания  п р е д 
ви д е н и я  т о г о  ко м п л е кса  атм осф ерны х 
я вл е н и й , к о т о р ы й  создает п о го д у  зав
т р а ш н е го  дня.

С о в р е м ен н а я  м еж д ународная  м ете 
о р о л о ги ч е с к а я  сл уж б а  р а сп о л а га е т  
ш и р о к о  разветвл енн ой  и д о с та то ч н о  
г у с т о й  се ть ю  м е те о р о л о ги ч е ски х  с та н 
ций, но  с о в о ку п н о с т и  всех на б л ю д е 
ни й  э т и х  м н о го ч и сл е н н ы х  п у н к т о в  на 
зем ном  ш а р е  бы ло н е д о ста то ч н о  д л я  
п р а в и л ь н о го  предсказания  п о го д ы  —  
не д о ста в а л о  пол ярны х м е те о р о л о ги 
ч е с к и х  с та н ц и й  на полю сах.

Э т о  п р о б е л  в о тн ош ени и  С евер
н о го  п о л ю с а  пополнен.

В о з м о ж н о с т ь  пред сказы вать  п о го д у  
и м еет п р е ж д е  всего соверш ен но  и с 
кл ю ч и те л ь н о е  значение для с е л ь с ко го  
хо зя й ств а . В о зм о ж н о с т ь  знать  наперед  
х а р а кте р  и особ е н н о сти  п о го д ы  в 
пре д сто ящ е м  сезон е  полевы х раб от, 
п р е д в и д е ть  за суху  ил и  период з а т я ж 
н ы х  д о ж д е й , ср о к  н а ступл е ни я  весны  
ил и  п о явл е н и я  о се н н и х  за м о р о з ко в —  
все это  о т кр ы в а е т  ш и р о ча й ш и е  п е р 

сп е кти в ы  в .д е л е  правильной  п о с т а 
н о в ки , пл а н и р о в а н и я  и р е гу л и р о в а н и я  
се л ь ско го  хо зя й ств а .

Едва ли м н о ги м  известно , ч то  за
суха  в П о в о л ж ь и  вы зы вается п р и т о 
ком  из А р к т и к и  л и ш е н н ы х  в л а ги  в о з 
д у ш н ы х  масс. Н а греваясь  при  своем  
д в и ж е н и и  на ю г , э ти  массы с у х о го  
в о зд уха  в ы ж и га ю т  посевы  на этом  
у ч а с т ке  т е р р и т о р и и  С С С Р .

Ч р е зв ы ча й н о  в а ж н о е  значение  и м еет 
в о зм о ж н о сть  п р е д ска за н и я  п о го д ы  и 
для п р о м ы ш л е н н о с ти , и для  ж е л е з н о 
д о р о ж н о го  и в о д н о го  тр а н с п о р та , и, 
осо б е н н о , для авиации .

И зуч е н и е  за ко н о в  о б разовани я  
льдов, и х  та я н и я  и  и х  дрейф а, о б у 
словл енны х о ке а н и ч е с ки м и  те ч е н и я м и , 
ветрам и и с л о ж н ы м , не всегд а  о д и н а 
ковы м  процессом  п е рем еш иван ия  н е 
сом ы х Го л ьф стр е м о м  т е п л ы х  в о д  
А тл а н т и ч е с ко го  океана  с х о л о д н ы м и  
водам и А р к т и к и  с ы гр а е т  с у щ е с тв е н 
ную  рол ь  в деле о ка за н и я  п р а к т и ч е 
с ко й  п о м о щ и  с у д о х о д с тв у  по  В е л и 
ко м у  северном у м о р с ко м у  п у т и .

Генеральное  направление дрейф а 
льд ов  у ж е  сейчас устан овл ено  —  о т  
полюса в п р о л и в  м е ж д у  Гр е нл а н д и е й  
и Ш п и ц б е р ге н о м .

Н а уч н о -и ссл е д о в а те л ь ска я  р а б о та  
пол ярной  с та н ц и и  на полю се  ко н е ч н о  
не о гр а н и ч и в а е тс я  вы полнением  э т и х  
о сн о вн ы х  Заданий. С и с те м а ти ч е с ки  
ведутся  а стр о н о м и ч е ски е  набл ю д ения , 
и зучаю тся  явления  п о л я р н о го  си я н и я , 
атм осф ерное э л е ктр и ч е с тв о , сила  тя 
ж е сти , уста н а вл и ва е тся  точное  на пр я - 
вление м а гн и тн о й  с тр е л ки  в р а й о н е  
полю са  и вел и чин а  м а гн и тн о го  с к л о 
нения. П р о и з в о д я тс я  наблю д ения  за  
п р о х о ж д е н и е м  радиоволн , изм еряю тся  
гл у б и н ы  оке а н а , те м п е р а тур а , п л о т 
н о сть  и с о л е н о сть  в р а зн ы х сл оях вод ы , 
изучается  о ке а н с ка я  ф ауна, н а б л ю 
дается рад и аци я  солнца, вы является  
подлинная ка р та  ц ентрал ьной  А р к т и к и  
и пр. и пр .

Э то т , д а л е ко  непол н ы й , перечень 
н а уч н о -и ссл е д о в а те л ь ски х  р а б о т  с та н 
ц и и  п о ка зы в а е т  с д оста то чн о й  я с н о 
сть ю , к а к  в е л и ко  значение завоеван ия  
полю са для  н а у к и  вообщ е, и ка к о в а  
в о б щ и х  че р та х  та  п р а к т и ч е с к а я  
польза , к о т о р у ю  извлечет чел овече 
ство  и з  э то й  победы  над А р к т и к о й .
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И  эта п р а кти ч е с ка я  польза у ж е  
сказалась: д анны м и наш ей пол ярной  
ста н ци и  пользовались гер о и  С о в е т 
с к о го  С ою за  т т .  Ч ка л о в  и Г р о м о в  во 
время св о и х  и с т о р и ч е с ки х  перелетов 
из С С С Р  в А м е р и к у  через С еверны й 
по л ю с.

С о кр о в и щ н и ц а  м ировой  н а у ки  п о 
п о л н и тс я  н о вы м и  вклад ам и из о т к р ы 
то го  нам и б о га т о го  и сто чн и ка , и все 
чел овечество  извл ечет п р а кт и ч е с ку ю  
п о л ь зу  из наш ей в е л и ко й  п о б е д ы .

А н т а р к т и к а  привлекал а  к  себе г о 
раздо  м еньш е вним ания , чем А р к т и к а , 
ч т о  о б ъ ясн яе тся  к а к  ее о тд а л е н н о стью  
о т  к у л ь т у р н ы х  стран , т а к  о тч а с ти  и 
тр у д н о с тя м и , вы зы ваем ы м и го р а з д о  
б ол ьш им  ко л и ч е ств о м  льдов, о к р у 
ж а ю щ и х  Ю ж н ы й  полю с.

З н а м е н и ты й  а н гл и й с ки й  м о р е п л а 
ватель К у к  пе р в ы й  пересек ю ж н ы й

полярны й к р у г ,  д о с т и гн у в  в 1774 г .  
71° ю . ш .; зд есь  м ощ ная ледяная с т е 
на пре гради ла  е м у  д а л ьней ш и й  п у т ь . 
И сслед ования  в ю ж н о й  п о л я р н о й  
области  велись м енее э н е р ги чн о , чем 
в А р к т и к е , но все ж е  немало п о л я р 
ны х исследователей стр е м и л и сь  д о 
сти чь  Ю ж н о г о  полю са. Все та ки е  п о 
п ы т ки  о ка н ч и в а л и сь  н еуд ачей , в п л о ть  
до  декаб ря  1911 г ., ко гд а  зн а м е н и т о м у  
А м ун д се н у  уд а л о сь  н а ко н е ц  д о с т и ч ь  
э то й  с то л ь  т р у д н о д о с т у п н о й  т о ч к и  
зем н о го  ш ара.

Ю ж н ы й  полю с, о т кр ы т ы й  более 
1ІІ века  т о м у  назад, все ещ е не за 
воеван, к  едва ли это  сл учи тся  ра н ь ш е , 
чем за э т о  д ел о  в о зь м утся  л ю д и , 
воо д уш е вл е н н ы е  тем и ж е  ве л и ки м и  
о б щ е ч е л о в е че ски м и  идеями, ко т о р ы е  
р у ко в о д и л и  с о в е тс ки м и  завоевате 
лями С е ве р н о го  полю са .



Находка рукописей Д. И. Менделеева
В музее — кабинете Д. И. М е н д е л е е в а  в 

Ленинградском университете— при разборе 
наследия великого русского химика найдены 
неизданные рукописи, материалы и документы, 
представляющие большой исторический и на
учный интерес.

В одну из книг, числящуюся по списку, 
составленному самим Менделеевыи, под № 1001, 
вплетена большая рукопись — „Список моих 
сочинений“.

.Список”, представляющий собою авторский 
комментарий ко всем трудам Менделеева, со
держит весьма любопытные записи. Например, 
в заметке № 370, по поводу докладной записки 
об исследовании Полярного океана, в 1901 
году Менделеев пишет: „Записку опублико
вать после моей смерти“. В заметке № 222 ве
ликий химик намного лет вперед предсказал 
возможность открытия элемента галия. Осталь
ные заметки относятся к вопросу о переселе
нии руских крестьян на север, к английской 
научной периодической печати и т. д.

На одной стороне рукописи „Списка“ зна
менитым химиком выписаны все его работы, 
на другой стороне — критические заметки. 
Четыреста шесть заметок, содержаюіцихся в 
найденной рукописи, значительно дополняют 
биографические данные о Менделееве. Первые 
заметки относятся к ранней рлботе Д. И. Мен
делеева „Химический анализ артитов“ 1854 
года. В них имеются ценные замечания о 
метрической системе, о добыче нефти, о Дон
бассе и о металлургии на Урале.

В настоящее время „Сгшсой моих сечине- 
ний“ подготовляет к печати и сопровождает 
необходимыми комментариями научная сотруд
ница Университета— Т. В. В о л к о в а .  Работа 
выйдет в свет под редакцией профессора E. X. 
Ф р и д м а н а  в первом томе трудов кабинета 
.Д. И. Менделеева. Найденные в кабинете — 
музее „Автобиографические заметки' подго
товляются к печати академиком Т и щ е н к о .

В следующем томе трудов кабинета-музея 
предполагается впервые опубликовать 140 
дипломов Д. И. Менделеева, присланных ему 
из Кэмбриджского университетах, Парижской 
академии наук и других научных учреждений 
различных стран мира.

А. Штейн

Обитатели горны х склонов

В этом году кафедра зоологии позвоночных 
Ленинградского гос. университета организо
вала вод руководсівом ассиссента Н. В. М и- 
л и н з  экспедицию по изучению горкой фау
ны. Участники экспедиции отправились на не
обитаемые склоны хребта Кунгей-Алатау, вхо
дящего в систему центрального Тянь-Шаня.

Работы велись в районе озера Иссык-Куль. На! 
высоте 2і/2 тыс. м  экспедиция среди ело
вых лесов устроила неплохо оборудованную 
лабораторию, где производились различное 
наблюдения над дикими животными.

В результате обширного обследования, унич
тожившего белое пятно на фаунистической 
карте нашей страны, удалось открыть богатый 
мир животных обитателей горных склонов. 
Здесь обнаружено много косулей, горных коз
лов, бгранов, сурков и птиц. Особенно инте
ресовали экспедицию биология и распростра
нение копытных животных, как хозяйственно 
наиболее ценных. Участники экспедиции сос
тавили коллекцию из 700 образцов млекопи
тающих, птиц и грызунов.

Во время экспедиции ассистент Н. В. М и н и н 
провел исследование о возможности акклима
тизации в горных условиях уссурийского енота. 
Исследования дали положительные результаты. 
„Заготпушнина“ Киргизии выпускает на скло
ны Кунгей-Алатау 200 енотов для дальнейшего 
размножения.

Экспедиция имела и большое педагогическое 
значение. Студенты Ленинградского универси
тета, участвовавшие в этой экспедиции впер
вые, получили навыки экспедиционной работы 
во всех географических условиях: от пустынь 
до высокогорных альпийских районов.

А. Штейн.

В Институте биохимии
В своей научно-исследовательской деятель

ности Институт биохимии Академии наук СССР 
сосредоточил свое внимание на разработке воп
роса управления ферментативными процесса
ми. Одним из основных достижений Институ
та является создание теории действия фермен
тов в живой клетке и теории обратимости фер
ментативного действия. Ряд проведенных инс
титутом практических работ подтвердил пра
вильность этих теорий. Получены также весь
ма существенные результаты по разработке 
вопросов биологического окисления и роли 
фосфорных соединений в процессах обмена 
веществ живой клетки.

Теоретические работы Института послужили 
основой для разработки ряда практических ме
роприятий, имеющих крупное народнохозяйст
венное значение в области пищевой промыш
ленности. Так, ‘например, большую практичес
кую ценность имеют разработанные Институтом 
биохимические основы технологии чайного про
изволе гва; установлены и внедрены в произ
водство объективные способы контроля над 
техническими процессами чайной промышлен
ности. В области хлебопечения Институтом пред
ложены методы повышения хлебопекарных ка
честв низких сортов муки: соответствующие 
опыты проводятся в заводском масштабе.
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Разработан Институтом также ряд вопросов 
по биохимии сорта сельскохозяйственных куль
тур.

Весьма существенным фактором в успешной 
работе Института биохимии является органи
зация им широкого обмена опытом и проведе
ние конференций с работниками промышлен
ности.

Продуктивная деятельность Института био
химии, руководимого акад. А. Н. Б ах  о м и яв
ляющегося одним из ведущих институтов в 
области разработки важнейших проблем био- 
хими, делает его основным руководящим цент
ром в СССР по вопросам теоретической и при- 
■кладной энзимологии (учение о ферментах).

Ф . Ш .

Своеобразный паразит
Даже многие пчеловоды вероятно не знают- 

о существовании в их ульях одного маленького, 
но иногда опасного вредителя. Ползая по пче
ле или крепко уцепившись за волоски на ее 
теле, живет на ней крошечная вошь Вгаиіа 
«соеса, чуть больше • булавочной головки. Кон
цы ног этой вши снабжены хватательным ап
паратом в виде гребня с 32 зубцами, которыми 
она цепко держится за волоски на теле пчелы. 
Ползает эта вошь, подворачивая свои гребне
подобные когти и прикасаясь к гладкой по
верхности тем частями своих ножек, которые 
покрыты выделяющими липкое вещество во
лосками.

Пчелиная вошь не жалит пчелу и не питает
ся ее соками — она лишь отнимает у пчелы 
некоторую долю собранного последнею меда. 
Делает она это так: отцепившись от волосков 
ча груди пчелы, где она обычно устраивается, 
она ползет выше и щекочет рот пчелы. На это 
раздражение пчела реагирует тем, что высовы
вает язык, а вошь сосет с него мед, пыльцу и 
питательную жидкость. Затем вошь возвра
щается обратно, чтобы через некоторое время 
снова повторить ту же процедуру.

Таким образом, пчелиная вошь — не паразит, 
а всего лишь нахлебник, крадущий пищу у 
своих хозяев-пчел.

Вред, причиняемый этими вшами, был бы 
ничтожен, если бы они не беспокоили матку: 
зимой они нередко так одолевают ее, что она 
гибнет.

*,■
Пчелиная воиіь—ВгаиІа соеса.

Пчелиные вши прочно поселяются в жили
щах пчел, откладывая тут же и свои яички, 
так что пчелы и вши вылупляются вместе, и 
последние сразу же попадают на иждивение 
первых.

Произведенное за последние годы всесторон
нее изучение пчелиной вши выявило, что на
звание Вгаиіа соеса (что значит .слепая вошь“) 
совсем неправильно. Насекомое это — не на
стоящая вошь, а скорее муха, в процессе эво
люции утратившая крылья. Она не слепа, ибо 
у нее два маленьких, едва заметных глаз.

В Европе эти насекомые очень распростра
нены, а за последнее время они появились и 
в Америке.

Ф. Ш.

Тридакны и зооксантеллы

Тридакны— это исполинские двустворчатые 
раковины, отдельные виды которых достигают 
необычайных размеров (до полутора метров) и 
веса (до 200 кг).

Тридакны в большом изобилии обитают сре
ди коралловых рифов Индийского и Тихого оке
анов.

Одним из интереснейших явлении в жизни 
этих пластинчато-жаберных моллюсков яв
ляется симбиоз тридакн с зооксантеллами—од
ноклеточными водорослями, живущими в сим
биозе с многими низшими животными йз чис
ла обитающих в морях, реках и озерах. Эти 
водоросли заселяют ткани и обнаруживаются 
всюду в клетках тридакны.

Здесь налицо самые благоприятные условия 
для жизни и развития зооксантелл; здесь имеет
ся обилие необходимых для ее жизни веществ, 
углекислоты, азотистых выделений и фосфатов. 
Но зооксантеллы не являются паразитами три
дакн. Органы, служащие для захвата пищи из
вне у этих моллюсков, сильно редуцированы, 
и несомненно, что быстро размножающиеся в 
их организме зооксантеллы частично перевари
ваются и используются ими как пища. Три
дакны и зооксантеллы настолько приспособи
лись друг к другу, что не могли бы существо
вать раздельно.

Ф . Ш

Изучение ледников Алтая
Летом 1937 г. в районе Северо-Чуйских 

Альп работала ледниковая экспедиция Том
ского государственного университета под ру
ководством доцента университета — К. Г. Т ю- 
м е н ц е в а, при участии проф. Б. В. Т р о- 
н о в а. Экспедицией впервые были обследо
ваны ледники, расположенные на северо- 
восточных и западных склонах горного узл^: 
Биш-Ипрду, в долинах p.p. Ештуколь, Корунду, 
Карасу, Актуру, Карагем и др.

Впервые открыто до 12 ледников на северо- 
восточных склонах Курайского хребта. Уста
новлены следы древнего оледенения Чуйекой и 
Курайской степей.

Южная часть Ойротии, повидимому, пере
жила три оледенения, наиболее ыогцным из 
которых было предпоследнее, когда толщина 
льда в Чуйекой и Курайской степях достигала 
полукилометра. Мощные ледниковые узлы на
ходились в группе Биш-Ипрду и в долине
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р. Чеган-Узуна. С восточных скло
нов группы Биш-Ипрду ледники 
спускались в долину р. Чуй, с за
падных склонов Биш Игірду, по 
ущельям p.p. Карагема и Шавлы, 
они спускались в долину р. Ар- 
&ута.
"О стадиях отступания ледни

ков наглядно свидетельствуют 
валообразные холмы, перегородив
шие долины, конечные морены 
лревних ледников. Часто в доли
нах встречаются крупные эррати
ческие валуны, занесенные сюда 
древними ледниками.

Во многих местах Алтая на 
водоразделах хребтов, на различ
ных высотах, встречаются сгла
женные, отполированные и избо
рожденные скалы и утесы.

Конечные морены в долинах ча
сто подпруживали речные потоки, Вершина Актуру на Северо-Чуйских Альпах.
что вело к образованию многих г
ледниковых озер.

Исследование ледников производилось также вершину Чуйских Альп — гору Иикту (вы-
научными работниками и инструкторами аль- сота 42Ö0 м над уровнем моря) й на пик
пинизма Чуйского высокогорного лагеря „Металлург“ (высота 4000 м). На вершине
ВЦСПС. Открыты впервые новые ледники и Иикту установлен бюст В. И. Л е н и н а ,
озера в долине р. Туурой (лев. приток р. Ак- g верховьях р. Талдуры, вблизи Большого
кола) и в верховьях Караоюк. Талдуринского ледника, в моренах и россыпях

Обследованы также ледники, расположенные найдена медная руда в виде налета малахита
на северных склонах Южно-Чуйских Альп, в на различных породах; найдены также куски
долине р. Талдуры. Установлено, что конец чистой медной руды.
Большого Талдуринского ледника ежегодно от- ß моренах НекрасовскЬго ледника найден
ступает на расеюяние до» J0 м. молибденит, железный блеск, хорошие образцы

Инструкторами Іуиского высок °Р пирита. Собрана большая коллекция основных

Северо-Чуйских и Южно-Чуйских Альп. Эти Б '
вершины питают основные ледники Чуйских Совместная работа научных работников и
Альп. альпинистов по изучению ледников дает пре-

Впервые были проведены массовые восхож- красные результаты,
дения на высочайшую и трудно доступную Я, Хороших

Большой Талдуринский ледник на Южно-Чуйских Альпах.



Повы ш ение ро ж д ае
м о сти  в С С С Р

В № 8 нашего журнала были 
приведены данные о катастро
фическом падении рождаемости 
в странах капитала (Научное 
обозрение, „Падение рождае
мости в капиталистических 
странах“).

Совершенно иначе обстоит 
дело у нас, в СССР, где не
усыпные заботы партии и пра
вительства о матери и ребенке 
создали все необходимые пред
посылки для неуклонного повы
шения рождаемости.

По предварительный непол
ным данным, рождаемость в 
СССР за первый квартал 1937 г. 
повысилась по сравнению с соот
ветствующим периодом 1936 г. 
приблизительно на 30°/о. На пер
вом месте среди Союзных Рес
публик по росту рождаемости 
стоит Украина, где рождаемость 
повысилась на 70°/о. Особенно 
высокий процент повышения 
рождаемости наблюдается в 
крупных городах. В Москве это 
повышение выразилось в 78 с 
лишним процентов: в январе- 
марте 1936 г. родилось 18 246 де
тей, а в первом квартале 1937 г.
— 32 632. Чрезвычайно высоко
— на 96,3°,'о — поднялась рож
даемость в Ашхабаде. В Харь
кове рост рождаемости выра
зился в 87,4°/о, в Ленинграде
— 72,1% и т. д.

Об э ф ф е к т и в н о с т и  
о сп о п р и зи зан н н

Интересные данные, характе
ризующие эффективность вак
цинации против оспы, приведе
ны в одном из медицинских 
журналов.

Во время франко-прусской 
войны 1870—1871 г. из 600 000 
солдат умерло от оспы 23 470. 
Во время жі мировой империа
листической войны, поставив
шей под ружье многомиллион
ные армии и продолжавшейся 
четыре года, благодаря введению 
обязательного оспопрививания 
не было зарегистрировано ни 
одного случая смерти от оспы.

Показательными являются 
также цифры заболеваний ос

пой в Англии, где до настоя
щего времени не введена обя
зательная прививка. Так, за вре
мя с 1926 по 1928 г. там офи
циальной статистикой зарегис
трировано 12 000 заболеваний, 
из коих 333 окончились смер
тью.

В британской Индии ежегод
но заболевают оспой свыше 
100 000 человек; очень высок 
здесь и процент смертности.

М алярия в Индии
По новейшим данным, разра

ботанным известным специалис
том по малярии Ж. А. С и н т о- 
н’о м, в Индии ежегодно болеет 
малярией около 100 миллионов 
людей, или 370/о всего населе
ния. Непосредственно от маля
рии умирает в среднем не ме
нее миллиона человек в год, и 
приблизительно столько же по
гибает по причинам, косвенным 
путем вызываемым этой же бо
лезнью. Кроме того, к послед
ствиям малярии следует отнес
ти от 25 до 75 миллионов слу
чаев заболеваний людей, ослаб
ление устойчивости организма 
которых обусловлено перене
сенной ими малярией.

Денежный ущерб, причиняе
мый этой болезнью в области 
труда, определяется Синтон'ом 
по меньшей мере в 80 млн. фун
тов стерлингов.

Новое о р ак е
Для изучения проблемы рака 

большое значение имеет экспе
риментальное вызывание опухо
лей у лабораторных животных. 
В настоящее время искусствен
но получен уже ряд химиче
ски-чистых веществ, примене
ние которых вызывает рак у 
кроликов, крыс и мышей. Из
учение этих веществ привело 
к пред оложению. что и рак 
человека, возможно, возникает 
вследствие действия некоторых 
химических веществ, образую
щихся в 1 организме. Однако 
прямого доказательства такэго 
предположения до снх пор не 
имелось. ,

Заведующий лабораторией по 
изучению рака Ленинградского

филиала ВИЭМ доктор меди
цинских наук Л .М . Ша б а д .  
получил новые данные но это
му вопросу. Он доказал, что 
в месте введения мышам экст
ракта из непораженной раком 
печени человека, умершего от 
рака желудка, у нескольких 
животных возникли злокачест
венные опухоли. Полученные 
опухоли были с успехом при
виты другим мышам. Эти опы
ты открывают новый путь 
дальнейшего исследования вы
зывающих опухоли химических 
продуктов, которые могут обра
зоваться в организме человека.

На м еж дународном  
к о н гр е с с е  по п ер е
л и ванию  крови

На международном конгрес
се по вопросам переливания 
крови, состоявшемся в Париже 
в сентябре — октябре 1937 г., 
было представлено 37 стран 
старого и нового света.

Наука и практика перелива
ния крови сделали за послед
ние два года весьма значитель
ные успехи, что с определен
ной ясностью выявилось в док
ладах виднейших гематологов 
и хирургов. Однако как в са
мих докладах, так и в приня
тых конгрессом резолюциях не 
оказалось ничего такоі'о, что не 
было бы уже известно советс
кой науке. Подав іяющее боль
шинство выдвинутых съездом 
предложений уже осуществ æ- 
но в СССР. Конгресс показал, 
что в вопросах переливания 
крови Советский Союз занима
ет одно из ведущих мест. Тру
ды наших ученых получили на 
конгрессе всеобщее признание.

Сердце на экране
Студией Мостехфяльм выпу

щена чрезвычайно своеобразная 
звуковая кинокартина, отобра
жающая жизнь человеческого 
сердца и иллюстрирующая про
цесс кровообращения.

Фильм состоит из двух час
тей. В первой показана физио
логия сердца и его нормальная 
работа; вторая посвящена пато
логии и дает ясное представ
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ление об изменениях, происхо
дящих в сердце в результате 
различных заболеваний.

Большие трудности приш
лось преодолеть при воспроиз
ведении шумов живого челове
ческого сердца. Задача эта бы
ла успешно разрешена при по
мощи специально сконструиро
ванного микрофона с динамиком, 
который прикладывается к груд
ной клетке человека; но приш
лось применять также и шумы 
искусственного происхожде
ния. ^

При демонстрации картины 
читается пояснительный текст, 
написанный автором сценария, 
известным специалистом по бо
лезням сердца — проф. В. Ф. 
З е л е н и н ы м .

Фильм будет использован как 
наглядное пособие при чтении 
лекций.

М икроб п р о ти в  са р а н ч и
В борьбе с саранчой до сих 

пор применялись химические 
средства. Совершенно новый, 
бактериологический способ 
борьбы с этим опаснейшим вре
дителем сельского хозяйства 
предложен Ташкентским меди
цинским институтом.

Ассистенту института т. Б о- 
б ы л е в о й  удалось выделить 
смертельно действующей на 
саранчу микроб, который совер
шенно безопасен для людей и 
животных. Микроб этот куль
тивируется в сваренном из сена 
бульоне, которым и опрыски
ваются поля. Саранча поедает 
зараженную траву и погибает, 
заражая при этом всю массу 
налетевших вредителей.

Новое средство борьбы с са
ранчей было испытано в Кзыл- 
Ордынском районе Казахстана 
и оказалось весьма эффектив
ным.

О целебно м  св о й ств е  
д р о ж ж е й

Целебное свойство пивных 
дрожжей уже давно известно 
г, медицине, и они нередко про
писываю гея врачами и качест
ве лечебного средства при не
которых заболеваниях.

Новые опыты, произведенные 
над собаками в фармакологиче
ском отделе ленинградского фи
лиала Всесоюзного института 
экспериментальной медицины, 
подтвердили, что дрожжи со
держат витамин, обеспечиваю
щий секреторную работу же
лудка. Это стимулирующее 
действие дрожжей на повыше

ние реактивности секреторного 
эпителия не следует смешивать 
с уже ранее выявленным силь
ным действием самих дрожжей 
на секрецию желудочного сока.

Эти наблюдения совпадают с 
прежними данными о значении 
дрожжей при некоторых видах 
кахексии (общее расстройство 
организма на почве неправиль
ного питания) от нехватки ви
таминов группы В.

Ж и в о тн ы й  ти р  в Ц ен т
ральной  А рктике

До последнего времени су
ществовало мнение, что область 
Центральной Арктики абсо
лютно безжизненна. На самом 
деле это не так. Уже в день 
высадки на дрейфующую льди
ну наши полярники услышали 
чириканье какой-то птички. 
Первоначально предполагали, 
что птичка завезена на само
лете, но позднее появились и 
другие пернатые — различные, 
чайки, чистики и пуночки. На 
различных глубинах по пути 
следования дрейфующей льди
ны неизменно обнаруживается 
большое количество медуз и 
всевозможных рачков. Работни
кам полярной станции „Север
ный полюс* не раз приходилось 
видеть в открытой полынье 
морского зайца и нерпу. На 
88° отважных зимовщиков са
мой северной полярной * стан
ции посетили три белых мед
ведя.

З а в и с и м о с т ь  урож ай»  
н е с т и  о т  н а се к о м ы х  
о п ы л и тел ей

Зоологический институт Ака
демии наук СССР под руко
водством проф. А. С. С к о р и -  
к о в а в этом году приступил к 
разработке интересной проблемы 
опыления насекомыми важней
ших культур С юза. Первые 
наблюдения проводились над 
культурой люцерны. Три от
ряда экспедиции по опылению 
работали в равных районах 
Союза. В Самаркандском райо
не (Туркестан) опыты 6.« ли 
посвящены поливной люцерне, 
в Славянском районе (Север
ный Кавказ)— неполивной лю
церне. Кроме того, велись на
блюдения на Майкопской опыт
ной станции Всесоюзного инсти
тута растениеводства, где вы
сеяна мировая коллекция люцер
ны. Пыльцу люцерны насекомые 
используют в качестве питания, 
содержащего белки и углеводы. 
В результате опытов и наблю

дений над опылением насеко
мыми возможно будет поставить 
вопрос об использовании пчелы 
как культурного опылителя^, 
который поднимет урожайное іь 
люцерны.

„О б и тател и “  к а н а л а  
М о с к в а —В о л га

Комитет по водоснабжению 
Москвы совместно с Зоологи
ческим и Микробиологическим 
институтами Академии наук 
СССР организовал комплексную' 
экспедицию по изучению био
логических процессов и „оби
тателей“ канала Москва —Волга. 
При затоплении новых площа
дей канала появлялось цветение' 
и гниение воды. Вода приобре
тала скверный вкус. Особенно 
нежелательным это явление бы
ло в Учинском водохранилище 
и Московском море, которые 
служат резервуарами питьевой 
воды для москвичей. Исследо
вания почвы канала показали, 
что гниение происходит от из
лишнего количества азота, от
равляющего воду. Накопление 
азота зависит от планктона. 
Зоологическая партия экспеди
ции особое внимание уделила 
планктону канала. Оказалось, 
что основная масса планктона 
находится на поверхности воды. 
Надонная фауна довольно мно
гочисленна, но по количеству 
видов ограничена. Ихтиологи 
экспедиции установили значи
тельные запасы рыбы в водах 
канала.

Н ахо д ка тр у п а  м ам о н та
Недавно зимовщики острова 

Врангеля отправились в район 
бухты Сомнительной для по
стройки кормушки песцам. Во 
время постройки зимовщики 
обнаружили уцелевший труп 
мамонта. Туловище имеет в дли
ну 6 м, хобот — 3 м , хвост — 
90 см, діина шерсти достигает 
8 см. Туша хорошо сохрани
лась; мясо на спине белого 
цв^та, в головной части— крас
ного.

Находка на острове Врангеля 
представляет огромный интерес 
для советской палеонтологии. 
В Арктике и Сибири, в слоях 
вечной мерзлоты обнаружива
лись остатки мамонтов—огром
ных напоминающих слона жи
вотных, вымерших сотни тысяч 
лет тому назад. Однако ни 
разу не удалось обнаружить 
цельную тушу этого животного.- 
Обычно кости и мясо мамонта 
оказывались сильно попорчен-
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•ными хищными зверьми. За 
последние два столетия даже 
„охотники за костями мамонта” 
we могли найти сохранившегося 
трупа мамонта.

С открытием навигации Па
леонтологический институт от
правляет нз остров Врангеля 
специальную экспедицию для 
перевозки ценной находки 
в Москву или Ленинград. До 
приезда экспедиции зимовщики 
острова приняли меры для ох
раны трупа мамонта. Найден
ный мамонт находится в 70 
километрах от полярной стан
ции. Зимовщики огородили его 
проволочной сеткой, засыпали 
галькой, залили морской водой 
« керосином. В таком состоянии 
труп мамонта пролежит до 
зесны.

Р еста в р а то р  ж и в о тн ы х
В Зоологическом институте 

Академии наук СССР работает 
художник по реставрации жи
вотных, рыб и птиц — М. А. К о- 
л и н. Свыше пятидесяти лет Ко
лин занимается кропотливым, 
но необходимым для науки 
ремеслом. За это время Колин 
„оживил“ тысячи представите
лей фауны различных стран и 
эпох. Колин не ограничивается 
набивкой чучела животного — 
он восстанавливает точную фор
му его тела. Художник-рестав
ратор воспроизводит даже тех 
животных, которых никогда не 
видел. Ему достаточно иметь 
шкуру и знать несколько внеш
них признаков животного. По 
такому способу Колин восста
новил мамонта в сидячей позе, 
найденного археологами при 
раскопках на берегу реки Бере
зовки в Якутии. Благодаря ис
кусству Колина это гигантское 
животное, жившее до леднико
вого. периода, может видеть 
каждый посетитель Ленинград- 
ско,го 'зоологического музея 
Академии наук.

Научная экспедиция достави
ла с Камчатки шкуру орла. Зоо
лог П. Ю. Шмидт , привез из 
Японии розовых сорок. Из Аме
рики прислали колибри и стра
усов. Остатки этих птиц „ожив
лены“ Колиным. Витрины Зоо
логического музея, Музея Арк
тики, лабораторий Ленинград
ского университета и многих 
естественно-научных институ
тов нашей страны населены „из
делиями“ этого художника-ре- 
ставратора. Даже при близком 
рассмотрении трудно отличить 
от живых сделанные Колиным 
чучела золотых фазанов, синих

шелковых тетеревов, веерохво
стых, почтовых архангельских 
и киевских голубей,горностаев 
и лисиц.

В этом году Колин прекрас
но выполнил чучела моржа, 
длиной почти в 3 м, и обезья
ны шимпанзе.

В настоящее время Колин ра
ботает над восстановлением мор
ского зайца и американского 
пятнистого оленя.

Новьве м есто р о ж д ени я  
по л езн ы х и ск о п а е м ы х
на ю ге

За последние годы в Ростов
ской области и в Краснодар
ском крае обнаружено около 
800 новых месторождений по
лезных ископаемых. В Ш 7 
году до ста отрядов и экспеди
ций были заняты поисковыми 
работами. На Дону, у станицы 
Раздорской, обнаружены огром
ные залежи высокосортного 
антрацита. В северо-западной 
части Кавказского хребта най
дены большие залежи гипса, 
глауконитд, стекольного и фор
мовочного песка, марганцевой 
и железной руды, лако-красоч- 
ного сырья, змеевика и пр. 
Тут же—ряд месторождений 
цинка, свинца, медного, серного 
и мышьякового колчедана, 
молибденита.

П е р е в о зк а  ж ивой с т е р 
ляди к а  аэр о п л ан е

6 ноября в Ленинград впервые 
была доставлена на аэроплане 
из Саратова живая стерлядь. 
Этот новый способ транспорта 
рыбы разрабатывается в настоя
щее время проф. П. Ю. Ш м и fl- 
т о м и  инж. Г. П. П л а т о н о 
в ы м  на основании их исследо
ваний по анабиозу рыб.

Еще покойный известный 
проф. П. И. Б а х м е т ь е в  по
лагал, что для перевозки рыбы 
необходимо ее замораживать, 
затем, после оттаивания, ожив
лять. Однако опыты последне
го времени показали, что замо
роженная рыба, все соки тела 
которой превращаются в лед, 
вновь не оживает. Способ, ко
торый применяет проф. Шмидт, 
заключается в том, что рыба 
охлаждается в воде до нуля 
градусов и затем переносится 
в изолированный ящик со льдом, 
при этом она впадает в непод
вижное состояние; ее жизнеде
ятельность сильно сокращается 
и в таком виде она может хра
ниться и перевозиться.

Только-что проведенные опы
ты со стерлядью показали, что
она легко переносит перевозку 
нз аэроплане в течение суток 
и даже более и, помещенная 
в воду, полностью оживает. На 
пути в Ленинград самолет с 
рыбой и сопровождавшими ее 
исследователями, вследствие ту
мана, сел 5 ноября под Выш
ним Волочком. Путь он про
должал только на следующий 
день.

Таким образом, рыба пробыла 
в дороге без воды 57 часов. 
Несмотря на это, 50&/о стерляди 
ожило и накануне Октябрьской 
годовщины в одном из рыбных 
магазинов Ленинграда можно 
было видеть плавающую в ак
вариуме стерлядь. Она была 
завезена в Ленинград на аэро
плане за 1500 км.

С ам ы й  іиощ яы й р е н т г е 
н о в ск и й  а п п а р а т

В одной из лондонских боль
ниц установлен рентгеновский 
аппарат, трубка которого, дли
ною в 10 м, может развивать 
напряжение в миллион вольт. 
Лечебное действие аппарата 
соответствует 1 ООО г радия. 
Это — самый мощный рентге
новский аппарат в мире.

Аппарат этот предназначен 
в первую очередь для лечения 
рака.

П ервы й со в е тск и й  э л е к 
тр о м а гн и т  для гл а з н ы х  
больниц

По заказу Центрального на
учно - исследовательского инс
титута офталмологии имени 
Гельмгольца на Днепропетровс
ком заводе сконструирован пер
вый советский электромагнит 
для извлечения металлических 
осколков из глаза. До сих пор 
для этой цели пользовались 

.электромагнитами загранично
го производства.

З в у к о в а я  за п и сь  н ауч 
н ы х  докладов

Во Всесоюзном институте 
экспериментальной медицины 
имени Горького оборудована 
лаборатория звукозаписи, рас
полагающая центральной уста
новкой и портативной звуко
записывающей аппаратурой. В 
дальнейшем в Институте будет 
проводиться звукозапись всех 
научных докладов, диспутов, 
конференций.

Звукозапись будет вообще 
широко применяться для науч
ных целей. Между прочим в ла
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боратории будут записываться 
слова психических больных; 
точно зафиксированная речь 
больного явится чрезвычайно 
ценным материалом для пси
хиатра.

М олибден, во льф р ам , 
я ш м ы  и зо ло то  в горнам  
А л та е

Отряд Ойротской экспедиции 
Академии наук СССР, руково
димый геологом Ю. А. А р а 
п о в ы м ,  обнаружил в Холзун- 
ском хребте новые месторожде
ния яшм и порфиров. Открыты 
также в Горном Алтае новые 
точки россыпного золота с мед- 
■ным и свинцовым оруденением.

Другие отряды Ойротской 
экспедиции и „Редметразведки“ 
обнаружили в районе горы 
Белуха в Горном Алтае новые 
месторождения молибдена и 
вольфрама. В Курайском хребте 
открыто месторождение камен- 
ного угля, выявлено наличие 
никелевых руд, а также уста
новлено промышленное значе
ние найденных здесь ранее 
месторождений ртути.

Работы геологов в 1937 г- 
опровергают существовавшее 
ранее мнение о безрудности Гор
ного Алтая, который, в особен
ности в отношении редких эле
ментов, представляет большой 
интерес.

М е сто р о ж д ен и я  а с б е с та  
в Омротии

Летом 1913 г. на северо-во- 
сточном склоне хребта Биш- 
Иирду (Северо-Чуйские Аль
пы), в долине р. Ештуколь, 
ледниковой экспедицией Том
ского государственного уни
верситета открыт о новое место
рождение асбеста с хорошими 
образцами волокна. Это место
рождение является шестым на 
территории Ойротии.

Н овое б о га те й ш е е  м е с 
то р о ж д ен и е  ФОСФОРИ
ТОВ

В горах Кора-Тау, в Казах
стане, обнаружено богатейшее 
месторождение фосфоритов, 
прослеженное на протяжении 
свыше ста километров. Кора- 
тауские фосфориты залегают 
сплошными пластами, толщи
ной до 10—20 м. Запасы фос
форитных руд иа важнейших 
участках определены в 100 млн. 
тонн.

И зучение гор ячих и с т о ч 
ни ко в  Ч у к о тск о го  по лу
о с тр о в а

Главное управление Север
ного морского пути снарядило 
специальную гидро-геологичес- 
кую экспедицию для изучения 
горячих источников на Чукот
ском полуострове. Цель экспе
диции-выяснение возможности 
организации курорта на вос
точном побережыі полуострова.

Экспед иц и я на э к в а то р
Физический институт Акаде

мии наук СССР отправил экспе
дицию по наблюдению интен
сивности космических лучей 
в стратосфере над экватором. 
Руководитель экспедиции — ас
пирант Вернов сообщил в Фи
зический институт, что при 
пересечении экватора на одном 
из советских теплоходов уда
лось запустить в стратосферу 
четыре радиозонда. В ближай
шее время участники экспеди
ции предполагают вторично по
дойти к экватору и повторить 
опыты с запуском радиозондов 
в стратосферу.

М етео р и т „ К а и н з а с “
13 сентября в Татарии, иа 

границе между муслюмовским 
и калининским районами, упал 
метеорит. Г ромовой шум, сопро
вождавший падение, продол

жался в течение 3—4 минут. 
Один из осколков, весом в 54 кг, 
упал в поле и зарылся в землю 
на 1»/з м- Воздушная волна 
была настолько сильна, что ею 
была сбита с ног и контужена 
колхозница, работавшая в 4—5 м 
от места падения метеорита.

Другой огромный каменный 
осколок, весом в 101 кг, был 
найден в лесу и доставлен 
в метеоритную комиссию Ака
демии наук СССР. В коллекции 
Академии наук это самый круп
ный метеорит подобного типа.

Свое название „Каинзас" ме
теорит получил по имени кол
хоза, на земле которого он упал.

И здание м еж д ун ар о д н о 
го  м а т е м а т и ч е с к о го  
ж у р н а л а  в С С С Р

Международный математиче
ский журнал „Acte arithmeti- 
ca“, издававшийся до сих пор 
в Варшаве, будет в дальнейшем 
выходить в Тбилиси, в связи с 
переездом сюда главного редак
тора журнала — доктора мате
матики проф. Вальфиш.

Тбилисский математический 
институт готовит к выпуску пер
вый тбилисский номер журнала, 
в который войдут статьи швей
царского профессора Блюмме- 
ра, индийского профессора 
Вшова, профессора Виноградо
ва (СССР), проф. Вальфиш, 
Хельброн (Англия) и др.

Первы й аэр о м ед и -  
цинский клуб

В связи с бурным развитием 
авиации во всех странах, все 
больше внимания привлекает к 
себе вопрос о физиологических 
и патологических процессах, 
связанных с пребыванием на 
больших высотах. ' Для всесто
роннего изучения этого вопро
са во Франции создан Аэроме
дицински й клуб, президентом 
которого избран хирург и пилот- 
профессор К а д е н а.
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В ближайшее время выходит из печати книга 
героя Советского Союза — М. В. В о д о п ь я 
н о в а  — „Полеты“. 1 Книга состоит из трех ча
стей: „-Прошлое“, „Настоящее“ и „Будущее“. 
Первая часть показывает прошлое русской ави
ации. Со страниц книги встают талантливые 
одиночки.— „русские икары", изобретения ко
торых часто гибли в атмосфере бездушия и 
произвола российской департаментской бюро
кратии. Многие интересные предложения 
пионеров русского воздухоплаваниях не нахо
дили применения в царской России. Немало 
оригинальных изобретений попадало за границу.

Во второй и большей частя книги дана лет
ная биография автора. Добровольцем он всту
пает в Красную Армию, потом становится шо
фером авиационной части и, наконец, в 1925 г. 
бортмехаником. Как бортмеханика его noçbi- 
лают на Северный Кавказ с отрядом по борьбе 
с саранчой.

По схеме Водопьянова была переделана бен
зиновая система самолетов почтовой линии 
Москва — Иркутск. В виде поощрения, как хо
рошему механику, ему разрешают учиться ле
тать.

После окончания Академии воздушного фло
та Водопьянов был послан на борьбу с саран
чой уже как летчик.

Много летал Водопьянов на почтовых ма
шинах. В конце 1929 г. он открыл новую пас
сажирскую линию на Сахалин. Возил матрицы 
„Правды“.

Широко известна блестящая работа Водо
пьянова в дни челюскинской эпопеи, когда он 
вместе с другими героями-летчиками спас 
жизнь не одного десятка людей.

Вспоминая о возвращении челюскинцев в 
Москву, Водопьянов пишет: „Сколько было ра
дости! Как мы гордимся, имея такую родину! 
Ведь только вспомнить, кем я был—и кем стал. 
До пятнадцати лет я не видал автомобиля. Де
вятнадцати лет я первый раз увидел самолет. 
Разве я мог мечтать при царизме о том, чтобы 
быть летчиком? Моя жизнь при советской 
власти —сплошная радость. Разве не радостно 
подниматься с одной ступеньки на другую? 
А сколько было этих ступенек? Сколько таких, 
как я?“. Обращаясь к прошлому, он говорит: 
.Мне трудно было пробиваться вперед. За мою 
любознательность, за то, что я интересовался 
техникой, меня били. Часто я падал духом, но 
революция подняла меня, научила жить и ра
ботать*.

1 М. В о д о п ь я н о в ,  „Полеты“. Издатель
ство Главсевморпути, 1937 г. 37 печ. л. Тираж 
•10000. Ц. 14 р. 50.

Так постепенно Водопьянов вырос в одного 
из лучших летчиков нашей страны.

К области, где сходятся все меридианы, к 
Полюсу стремился этот человек ряд лет. Ему 
было предложено разработать проект воздуш
ной экспедиции. Через некоторое время проект 
был представлен в виде повести с названием 
»Мечта пилота“.

Последняя часть „Мечты пилота' посвящена 
высадке десанта на Полюс. Сегодня это уже 
действительность.

Мечта стала прекрасным настоящим.
На колоссальной площади Заполярья умес

тились бы десятки западно-европейских госу
дарств. До последнего времени это было страна 
векового безмолвия. Тысячелетия не ступала 
здесь нога человека. Ныне безмолвие ледяной 
пустыни нарушено. Ось Земли — Полюс за
воеван. И первым посадил здесь свой самолет 
М. В. Водопьянов.

„Я с любовью работал над этим рассказом, — 
пишет Водопьянов. — И нужно сознаться, что 
эта работа дала мне очень многое. Я чувство
вал, как расту, работая над книгой.

Героический Нансен, настойчивый Амунд
сен, трагический Скотт, как живые, проходили 
перед моими глазами. Перечитывая их книги, 
я невольно заражался величием их подвигов, 
учился у них силе воли, вере в успех, не по
кидавших их до самой смерти.

Само собой разумеется, мне приходилось мно
гое придумыватьіВедь я писал не о действи
тельных событиях, а о событиях вымышленных, 
якобы развивающихся через несколько лет. 
Пришлось учитывать развитие авиационной 
техники и заглядывать в будущее Арктики.

Мне не хотелось, как говорится, вульгари
зировать науку, но я готов встретить и этот 
упрек. Вероятно, найдутся строгие научные 
судьи, которых покоробят некоторые из моих 
предположений. Они усмехнутся и скажут:

— Нет, товарищ Водопьянов, не выйдет из 
вас академика!

— Ну и что же, — отвечу я им. — Я и не 
собираюсь им стать. Пока еще есть здоровье 
и силы, я хочу только одного: летать! Это моя 
любимая и родная работа“. — Оправдайте по
явление этого рассказа,— добавлю я,— исклю
чительно желанием учиться и быть всегда го
товым ко всяким сложным и ответственным 
заданиям, Эта книга есть не что иное, как 
своеобразная психологическая подготовка лет
чика к будущим перелетам.

За работой гордых полярных соколов в Арк
тике следит вся наша страна. Советский чита
тель с интересом прочтет книгу Водопьянова.

В. К -0 8 .
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1. Вначале подведем итог работе кружка ми- 
роведения за истекший 1937 год.

Первое занятие кружка (см. „Ве:тник зна
ни я“ № 1) было посвящено наблюдениям се
ребристых облаков, солнечного затмения 1936 г. 
и ответам на вопросы товарищей.

Во втором занятии (см. .Вестник знания“ 
№ 4) мы проработали вопрос о том, какая су
ществует разница между болидом, метеором и 
метеоритом; дали указания, как наблюдать по
явление болида и падение метеорита, подробно 
осветили вопрос, какие в науке имеются до
казательства вращения Земли.

В третьем занятии кружка (см. „Вестник 
знания* № 5) даны описания устройства и 
действия аппаратуры с фото-элементом, при
мененным тов. В. К у б и н ц е в ы м  для наблю
дения солнечного затмения, приведено наблю
дение болида, произведенное т. Сурдиным; раз
работана программа для занятий кружка юных 
мироведов Витебской средней школы.

Четвертое занятие кружка мироведения (см. 
„Вестник знания“ № 7) посвящено наблюдению 
землетрясений без помощи приборов. В нем 
приведена инструкция для производства таких 
наблюдений, дана сводка наблюдений над гало- 
сами, произведенных С. И. Т е с л я в 1936 г., 
а также Ч е р н о в ы м  В. в 1936 и 1937 г. г. 
В этом же занятии мы познакомились с пос
ледними книжными новинками по астрономии.

В пятом занятии нашего кружка (см. „Вест
ник знания“ № 8) рассмотрен подробно вы
двинутый тов. С. Д р о з д о в ы м  вопрос о на
блюдении венчиков, т. е. малых кругов вокруг 
Солнца и Луны, а также даны ответы товари- 
щам на отдельные вопросы.

Шестое занятие кружка мироведения (см. 
„Вестник знания“ № 10) целиком посвящено 
вопросу „мироведение на антирелигиозной ра
боте“, т. е. вопросу о том, как мироведение 
помогает вести борьбу с религией, с религиоз
ными предрассудками и суеверием.

В седьмом занятии нашего кружка (см. „Вест
ник знания“ № Ц) даньі наблюдения солнеч
ных пятен, произведенные т. Тесля, С. И., а 
также приведена подробная инструкция для 
н а б л ю д е н и й  Солнца и солнечных пятен.

Наконец, восьмое, последнее в этом году, 
занятие кружка посвящено дополнительно прис
ланным наблюдениям серебристых облаков и 
солнечных пятен. Кроме того, в этом занятии 
дана общая сводка всей работы нашего круж
ка за истекший год.

Подводя итог всей нашей работе, мы долж
ны отметить большую активность некоторых 
наших товарищей, работы которых имеют не
сомненно общенаучное значение. К таким ра
ботам принадлежат наблюдения над серебрис
тыми облаками т.т. Е р у х о в а М. И. (г. Смо

ленск), П е т р о в а ,  Н. И. (г. Омск), С и д о р -  
ч у г а  (г. Харьков) и В. С. П-к (Вырица, Лен. 
области). Этими работами заинтересовался Го
сударственный астрономический институт П. К. 
Штернберга (г. Москва). Этих товарищей и 
всех, кто производит наблюдения над серебрис
тыми облаками, мы просим посылать свои на
блюдения для коллективной разработки по сле
дующему адресу: г. Москва, ул. Дзержинского, 
д. 13, обсерватория М. Г. П. И. МОВАГО.

Затем большое научное значение имеют на
блюдения полного солнечного затмения 1936 г. 
при помощи фотоэлемента, произведенные т.т.
В. К у б и н ц е в ы м  (г. Красноярск), H. Е ж о- 
в'ым и И. М. С м о л е н ц е в ы  м (г. Ижевск), 
К у д р я в ц е в ы м  (г. Омск) и Р я б о в ы м  и
Н. А. Н а т а н с о н о м  (Никольское). Эти ра
боты заслуживают помещения в специальном 
астрономическом журнале.

Кроме этих наблюдений, мы отметили в на
шем кружке наблюдения солнечного затмения, 
произведенные при помощи небольших зри
тельных труб, фотоаппаратов и даже только 
невооруженным глазом. Эти наблюдения про
изведены следующими товарищами: Я с а м а н, 
А. Д. (Гори, ’Грузия), Ч е р н о в  В. (Днепро- 
строй), Т е с л я ,  С. И. (г. Красноярск) С. Д р о 
з д о в  (Волгострой). Наблюдения над солнеч
ными пятнами регулярно, изо дня в день, ве
дет т. Тесля, С. И. (г. Красноярск). Падение 
болидов наблюдали тг. С у р д и н, Г. И. (с. Са- 
вушка, Зап.-Сиб. края) и А. Г о р д е  е в (г. Ку- 
станай). Все эти работы также имеют научную 
ценность.

К нам обращались, из некоторых школ с 
просьбой помочь в организации у них среди 
ребят юношеских кружков мироведения. Мы 
дали все необходимые указания и разработали 
план работ таких кружков.

Теперь, товарищи, перейдем к нашей теку
щей работе.

2. Тов. В. С. П-к (Вырица, Ленобласти) при
слал нам свой наблюдения над серебристыми 
облаками.

Он пишет следующее: „12 августа с. г. я в 
десять часов вечера вышел на прогулку. Ве
чер был хороший, хатя и дул легкий ветерок. 
Гулял я довольно долго, как вдруг обратил 
внимание на группу светящихся облаков. Я 
решил произвести наблюдения и зарисовать 
эту группу. К сожалению, у меня не было ни
каких инструментов, никаких приборов, кроме 
часов, но я вспомнил способы определения уг
лов, указанные в „Вестнике знания“ №**3 за 
1935 г.

Вот данные моих, наблюдений:
1) Я обратил внимание на облака в 10 ч. 50 м. 

вечера.



72 КРУЖОК МИРОВЕДЕНИЯ

2) Местонахождение облаков в это время —- 
юго-восточная сторона неба.

3) Протяжение (от Н  до h) — около 50°.
4) Высота D C =  8°; eF — 6°; H g =  18°.
5) Ветер — северо-восточный 1—2 балла (по 

шк. Бофода).
6) Место наблюдения 2Ѵ2 — 3 к м  к северо- 

востоку от Вырицы.
7) Цвет — с — бледно - белый; Ъ — серебрис

то-белый; / ,  е, d, g, h — едва заметны, как 
тонкая вуаль от бледно-бледно серебряного до 
серебряного; а—самое яркое, густое молочно- 
белое облако.

8) Все время, через каждые 2—3 минуты, в 
секторе AH g  вспыхивали молнии и Зарницы. 
Цвет зарниц и молний — от бледно-розового 
до огненно-красного; продолжительность— от 
нескольких мгновений до 5 сек.

К этому остается добавить еще немного. От
дельные части явления постепенно угасали. 
Так, уже через 10 м. облако h стало невиди
мым; облака d, / ,  е, g — через 12—18 м. тоже 
исчезли; оетрые части с стали менее резки, 
стушевались. Кстати-— граница между б и с  
условная. Явление я наблюдал в продолжение 
1 ч. 28 м., т.е. до 12 ч. 18 м. ночи.

Облака постепенно теряли свою яркость, ста
новились бледнее, стушевывались, но разли
чать их можно было еще довольно долго. По 
временам они озарялись яркими красными мол
ниями, и тогда казалось, будто отдельные об
лака вспыхивают, загораются; но мгновение — и 
они гасли. Даже там, где не было видно обла
ков, казалось, вспыхивали бледно-разовые сия
ния удивительной красоты. Делалось все тем
нее. Уже давно погасли последние отблески 
вечерней зари. Стало прохладней, подул вете
рок, зашептались деревья. Иногда вспыхивали 
яркие, ослепительно белые зарницы, освещая 
рассеянным светом небосвод. Я взглянул в пос
ледний раз на облака и ушел“.

Затем, тов. В. С. П-к спрашивает, что 
такое зарница, какова ее природа и про
исхождение.

О т в е ч а е м .  Зарница — это расплывчатое 
вспыхивающее сияние, освещающее облака. 
Она появляется или при тихом разряде воз
душного электричества (случай так называе
мой р а с п л ы в ч а т о й  м о л н и и ) ,  или вслед
ствие освещения облаков скрытой от нас дале
кой молнией, грома при зарнице в виду даль
ности расстояния слышно не бывает.

3. В занятии предыдущего кружка мирове
дения (см. „Вестник знания“ № 11) мы помес
тили наблюдения над солнечными пятнами, 
произведенные т. Т е с л я, С. И., в течение пер
вого полугодия. Теперь он прислал нам свои 
наблюдения над солнечными пятнами за июль, 
август и сентябрь 1937 г., произведенные им 
в Красноярске тем же инструментом — теодо
литом— с поперечником объектива в 34 мм  
и с увеличением в 35 раз.

Вследствие того, что в 1937—193S г. ожи
дается максимум солнечных пятен, эти наблю
дения, производимые изо дня в день при по
мощи одного и того же инструмента, имеют 
большое научное значение. Поэтому помещаем 
их в нашем кружке.

В р е м я  * 
н а б л ю д е н и й Ч и с л о Ф а к е л ы

И з о б р а 

ж е н и я
З а м е ч а н и я

Число

Ча
сы

 
и 

ми
ну

ты

Гр
уп

па
 

!

П
ят

ен

Во
ст

ок
 

J

За
па

д

1937 г. '
Июль

1 11.30 3 7 0 0 Очень трудно Образовалась одна группа пятен
2 7.25 3 8 0 0 Трудно
3 9.30 2 11 4 5 Ясно Г. п. видна простым глазом
4 8.00 2 9 6 7 Образовались две группы пятен
5 6.30 5 12 6 7
6 7.25 5 16 4 5 Появились две группы пятен
7 6.00 ' 7 24 7 5
8 6.00 9 40 8 6 Г. п. видна простым глазом
9 6.30 8 41 8 6 То же

10 7.00 10 50 7 5
И 9.00 10 48 9 6 • Три группы видны простым глазом
12 5.20 9 35 ч 7 7 Две группы видны простым глазом
13 12.20 5 18 0 0 Очень трудно Наблюдению мешают облака
14 9.20 8 31 5 4 Т рудно
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В ре мя 
н а б л ю д е н и й Ч и с л о Ф а к е л ы

И з о б р а 

ж е н и яЧисло
Ча

сы
 

и 
ми

ну
ты

Гр
уп

па

П
ят

ен

В
ос

то
к чСОС03СП

З а м е ч а н и я

1937 г.
Июль

15 6.00 9 36 6 8 Ясно Появилась одна группа пятен
16 11.30 9 41 4 3
17 7.00 8 32 6 7 Две группы видны простым глазом
18 6.30 9 40 7 6 То же
19 12.00 6 : 25 0 0 Трудно Наблюдению мешают облака
20 7.15 7 26 6 7 Ясно Г. п. видна простым глазом
21 12.00 6 22 0 0 Трудно То же
22 11.30 7 27 6 4 Ясно Появилась одна группа пятен
23 13.00 5 14 0 0 Очень трудно Наблюдению мешают облака
24 6.30 6 23 5 4 Ясно Две группы пятен видны простым

25 7.00 3 19 0 0 Трудно
глазом

Около солнца виден галос в 22°
26 14.00 2 13 0 0 Очень трудно С 7 до И виден сложный галос
27 6.15 3 23 0 0 Трудно Г. п. видна простым глазо^
28 8.00 4 38 0 0 То же
29 7.30 7 48 9 7 Ясно V »
30 6.30 6 46 8 6 » »
31 6.30 7 41 5 3 » »
31 Итого J  190 864 133 118

Август
8.151 1 7 40 8 8 Ясно Г. п. видна простым глазом

2 7.45 9 35 0 0 Трудно Появились иве группы пятев
3 8.00 9 29 0 0 Ясно Наблюдению мешают облака
4 7.30 9 47 7 6 Г. п. видны простым глазом
5 7.30 9 37 8 9 То же
7 8.20 7 17 0 0 Трудно Г. п. на краю Солнца
8 9.00 6 17 4 4 Ясно
9 7.20 5 10 0 0 Трудно Г. п. видны простым глазом

10 7.30 5 10 0 0 Виден гьлос в 22°
11 9.23 3 11 0 0 Г. п. видна простым глазом
12 7.00 6 19 5 4 Ясно Образовались две группы пятен
13 10.00 6 15 0 0 Трудно Образовалась одна группа пятен
14 10.30 6 30 6 7 Ясно Г. п. видна простым глазом
15 5.40 5 20 0 0 Трудно То же
16 6.30 5 20 6 5 Ясно Г. п. видна простым глазом
17 3.20 4 16 0 0 Трудно Наблюдению мешают облака
18 7.00 4 15 5 5 ' Ясно
19 8.20 5 12 5 5 Появилась группа пятен
20 12.20 3 6 0 0 Трудно Две группы пятен* на краю Солнца
22 11.00 3 10 0 0 Наблюдению мешают облака
23 11.00 3 6 0 0 То же
24 9.00 4 14 7 5 Ясно Г. п. видна простым глазом
25 7.00 4 13 5 4 То же
26 6.45 4 12 0 0 Т рудно Наблюдению мешают облака
27 12.45 4 6 0 0 Очень трудно То же
28 7.00 6 9 5 6 Ясно Г. п. видны простым глазом

26 Итого 141 475 71 68

Сентябрь
1 11.30 3 18 0 0 Трудно Г. п. иа краю Солнца
2 7.30 3 20 6 5 Образовалась г. п. на западе
3 11.45 3 14 0 0 Очень трудно Наблюдению мешают облака
4 12.00 3 9 7 7 Трудно Появилась одна группа пятен
5 14.30 3 8 6 6 Наблюдению мешает мгла
6 7.30 3 9 5 4 Ясно Образовалась r t уппа пятен на

западе
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■Сентябрь
7 11.00 3 12 0 0 Трудно Г. п. видна простым глазом
8 15.00 3 9 0 0 Очень трудно Образовалась группа пятен на

9 9.00 6 12 0 0 Ясно
востоке 

Г. п. видна простым глазом
10 12.30 4 7 0 0 Очень трудно Виден круг в 22°
11 8.00 2 3 0 0 Наблюдению мешают облака
13 10.00 4 19 5 6 Трудно Появилась группа пятен
14 15.00 4 18 4 3 Г. п. видна простым глазом
15 11.30 6 12 0 ■ 0 Очень трудно Г. п. на краю Солнца
17 17.! 0 3 5 4 3 Трудно То же
18 9.30 3 5 0 Ü Появилась группа пятен
20 8.45 5 9 4 3 Виден круг в 22°
21 10.00 5 ' 7 0 0 Очень трудно Наблюдать мешают облака
22 10.30 3 3 0 0 То же
23- 9.00 5 9 4 3 Трудно Появилась группа пятен
24 16.00 6 12 5 3 Образовалась группа пятен
26 7.25 5 6 4 3 Одна г. п. на краю Солнца
27 10.00 . 4 4 0 0 Очень трудно Наблюдать мешают облака
29 8.00 7 17 5 6 Ясно Образовались две группы пятен
30 9.00 3 8 0 0 Очень трудно Наблюдению мешают облака

25 Итого 99 255
■’ ; - :

59 51

4. В Татреспублике, на границе Муслюмов- 
ского и Калининского районов, на поле кол
хоза „Каинзас", 13 сентября с. г. в. 14 час.15м. 
упало несколько метеоритов. Падение их со
провождалось громом, который был слышен в 
течение 3—4 минут. Один метеорит, весом в 
54 кг, был найден на глубине в полтора метра. 
14 сентября там же был найден второй метео
рит, весом около 5 «г. 17 сентября в лесу, близ 
колхоза „КаиЕзас", нашли и извлекли из глу
бины в полыетра третий метеорит, весом в 101 кг. 
Этот метеорит имеет трехугольную форму. Есть 
основание предполагать, что в этом же районе 
упали еще два метеорита, но они пока еще не 
найдены. В тот же день, 13' сентября, около 
16 час., в Башкирии, в Белебеевском районе 
наблюдали также падение метеорита. Огненная 
раскаленная масса имела шарообразную форму. 
Метеорит летел в северо-восточном направле
нии от города Белебея. За летящим метеори
том некоторое время оставался длинный хвост 
в Еиле столба дыма. Кто из товарищей наблюдал 
падение этих метериотов? Сообщайте нам в кру
жок мироведения.

5. Особенно яркое полярное сияние наблю
далось 30 сентября с. г. в северных областях 
СССР. В Ленинграде в этот вечер почти вся 
северная часть неба была покрыта яркими мер
цавшими струями изумрудно-зеленого и руби- 
всво-красного цвета.

Солнечные пятна, эти гигантские вихри, дви
жущиеся по солнечной поверхности, извер
гают потоки мельчайших наэлектризованных 
частиц — электронов. Достигая Земли, эти 
электроны бомбардируют стратосферу и, стал
киваясь с частицами разряженных газов, на

ходящихся в стратосфере, высекают из них 
искорки света. Эти искорки вследствие обилия 
их, сливаются в сплошное сияние. Земля пред
ставляет собою намагниченный шар с магнит
ными полюсами, расположенными вблизи Се
верного и Южного географических полюсов. 
Электронный поток, летящий от Солнца, при
тягиваясь к Земле, как к громадному магниту, 
сосредоточивается преимущественно в около- 
полярньіх областях ее. В случаях максимумов 
солнечных пятен, т. е. тогда, когда их много и 
они настолько велики, что различимы даже 
невооруженным глазом, —- полярные сияния 
бывают видны не только вблизи полюсов, но 
и на значительном от них расстоянии. Так 
было и 30 сентября. Мы наблюдали в Ленин
граде, на широте 60°, очень яркое полярное 
сияние. В конце сентября также наблюдались 
сильные магнитные бури — магнитная стрелка 
на всех компасах очень сильно колебалась. Цсе 
это объясняется большим количеством пятен 
на Солнце в'этсм году.

Очень интересно узнать, как наблюдали это 
полярное сияние 30 сентября другие товарищи, 
живущие в различных районах нашего СССР. 
Пишите нам, в кружок мироведения, кто наб
людал это полярное сияние. Когда убудут из
вестны наблюдения нашей Полярной станции, 
возглавляемой героем Советского Союза т. П а- 
П а н и н ы м ,  мы будем иметь полную картину 
всех наблюдавшихся в этом году полярных 
сияний.

6. Тов. М. Л я н г у з о в (г. Уржум, Киров
ской обл.) прислал нам свои наблюдения пер- 
сеид— потоков метеоров — за 9, 10, 11 и 12 
августа. К сожалению, эти наблюдения произ
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ведены тов. Лянгузовым недостаточно точно. 
Отсутствуют пути метеоров (нанесение метео
ров на карту); жу'нал наблюдений недоста
точно подробен; оценка цвета метеора сомни
тельная, как указывает и сам т. Лянгузов; про
должительность полета метеоров оценена очень 
приблизительно. Почитайте внимательно инс
трукцию для наблюдения падающих звезд, при
веденную в четвертом издании Астрономиче
скою  календаря (постоянная часть). Горьк. астр, 
геод. общество, г. Горький, 1930 г., стр. 342— 
369. Во всяком случае, тов. Лянгузов, не ос
тавляйте ваших занятий, исправьте все дефекты 
в вашей работе. Наблюдайте снова метеорные 
потоки, но уже строго придерживаясь инструк
ции, и присылайте ваши новые наблюдения 
к нам в кружок. На ваш вопрос, г д е  д о с 
т а т ь  к н и г и :  Р е с с е л ,  Д э г а н ,  С т ю а р т ,  
„Астрономия“, т. II, Р ю д о  А., „Астроно
мия на основе наблюдений“ и Г д а з е н а п ,  
С. П., „Друзьям и любителям астрономии*, 
отвечаем: все названные книги можно выписать 
из Научно-технического издательства, Ленин
град, просп. 25 Октября, 28.

7. Тов. С и н е б а б к о в ,  Т. (Богонский сель
совет, Борисоглебского района, ЦЧО) прислал 
свои наблюдения падающих звезд, произве

денные 10 и 12 августа, 10 сентября и 4 ок
тября. Тов. Синибабков, при наблюдении па
дений метеоров Вы должны пользоваться звезд
ной картой (см. „Звездный атлас“ Покровского 
или же „Путеводитель по небу“ Покровского). 
По вопросу о том, как отличить метеор от бо
лида и от метеорита, см. занятие кружка ми
роведения, помещенное в № 4 „Вестника зна
ния“ за 1937 г. Там же даны инструкции по 
наблюдению падения болида и метеорита. Ин
струкцию по вопросу наблюдения падения ме
теоритов и метеорных потоков см. в Астроно
мическом календаре Горьк. астр.-геод, обще
ства (часть постоянная, изд. 4-е, г. Горький, 
1930 г.). Прочтите внимательно в книге Р ю д о  
„Астрономия на основе наблюдений“ главу 5-ю 
— о наблюдении падающих звезд.

8. Обращаю внимание товарищей на книгу, 
в кратком изложении охватывающую почти всю 
историю астрономии. Книга хорошо иллюстри
рована; в ней приведены портреты главнейших 
деятелей астрономической науки. Эта книга — 
Б а е в, К. Л., и Ш и ш а к о в, В. А., „Творцы 
астрономии“. Она издана в серии „Научные 
беседы выходного дня“ издательством ОНТИ 
(стр. 155, 1936 г.; ц. 1 р. 25 к.).



С . Н АТАН СО Н , проф.

Солние и Луна
С о л н ц е ,  на хо д ясь  в ю ж н о м  п о л у 

ш а р и и , п р о д о л ж а е т  п р и б л и ж а ть с я  
к  э кв а то р у , изм еняя  свое скл о н е н и е  
о т — 17°21 ' д о — 7°55'. П р о д о л ж и т е л ь 
н о сть  дня б ы стр о  увели чивается .

Ф а з ы  Л у н ы  
П ервая ч е тв е р ть  . . 8 -го  в 3 ч. 32 м. 
П ол н о л уни е  . . . .  14-го  „ 20 „ 14 „ 
П оследняя че тв е р ть . 22-го  „ 7 „ 24 „ 
П ланеты

В е н е р а  д в и ж е тс я  по созвездиям  
К о зе р о га  и Водолея. В ид н а  п р и  за 
ход е  С ол нц а  и  н е п р о д о л ж и те л ь н о е  
время в в е ч е р н и х  сум е р ка х .

М а р с  —  у д о б е н  для набл ю д ений . 
В иден в п е р в о й  половине ночи  в со 
звездии  Р ы б .

Ю п и т е р  —  наблю дается пл о хо . 
И щ и те  е го  в у т р е н н и х  сум е р ка х  в со 
звездии  К о з е р о га .

С а т у р н ,  —  к а к  и М арс, вид ен в 
в первой пол овин е  ночи в созве зд и и  
Р ы б.
Звездное небо в полночь

З о д и а ка л ь н ы е  созвездия с ю го - 
во сто ка  к  се ве р о -за па д у : т о л ь к о -ч т о

Февраль 1938 г.

взош ла Д е ва ; правее— Л ев; на ю ге —  
Р ак; далее— Б л и знец ы , Телец и н и з ко  
над го р и зо н т о м  О вен. Н а д  го л о в о й —  
Б ольш ая М ед ведиц а , о р и е н ти р уя сь  
на к о т о р у ю  л е гко  на й ти  гл а в н у ю  
звезд у со зв е зд и я — В о л о п а с а -А р кту р . 
М л ечны й  П у т ь  располож ен  п о ч т и  
прям о с севера на ю г. Д в и га я с ь  по  
М л е чн о м у  П у т и , л е гко  н а й ти  п о х о 
ж ее  на о п р о к и н у т у ю  б у к в у  М  со зв е 
здие К а сси о п е и . Д алее— П ерсей  и 
В о зн и чи й  с я р к о й  К апелл ой .

К р а си во е  созвезд ие  О ри она  у ж е  
не вы со ко  на ю го -за п а д е . Н и з к о  над 
го р и зо н т о м  —  самая я р ка я  звезд а  
неба —  С и р и ус .

П р и  н а л и ч и и  х о р о ш е го  б и н о кл я  
м ож но  в ко н ц е  месяца, с н а с ту п л е 
нием п о л н о й  те м н о ты , н а й ти  п о д  
трем я ср е д н и м и  звездами О р и о н а  
зн ам енитую  т у м а н н о с ть  (п р и  х о р о ш е м  
зрении  ее н е т р у д н о  ув и д е ть  п р о с ты м  
гл азом ).

С ко р о  О р и о н  начнет за хо д и ть  ещ е 
в ве че р н и х  с у м е р ка х , и для н а б л ю 
дений э то й  ту м а н н о с ти  п р и д е т с я  
ж д а т ь  п о зд н е й  осени .

Продолжается подписка на 1938 г. на ежемесячный научно-популяр
ный журнал „ВЕСТНИК ЗНАНИЯ".

„ВЕСТНИК ЗНАНИЯ“ знакомит широкие массы трудящихся с новей
шими достижениями в области естественных наук (физика, химия, биология, 
геология, астрономия), техники, антропологии, этнографии и археологии.

П о д п и с н а я  цена:  на 3 мес. —  3 р., на 6 мес. —  6 р.



Тов. Петровой Л. (Западная 
ъбп.). Зарождение того или иного 
пола объясняется тем, что спер
матозоиды (мужские половые 
клетки) различаются между со
бой по набору хромозом, и, в 
зависимости от тою, какой 
сперматозоид оплодотворит 
яйцо, зарождается самец или 
самка. Так обстоит дело у на
секомых, у млекопитающих и 
у человека. У птиц по набору 
хромозом различаются яйца, 
сперматозоиды же в этом отно
шении одинаковы; поэтому у 
курицы, например, зарождение 
курочки или петушка зависит 
от того, какое яйцо будет опло
дотворено сперматозоидом. Для 
того, чтобы в этом вопросе Вы* 
могли лучше разобраться, рас
смотрим только первый случай.

Как известно, зародыш начи
нает развиваться из яйцевой 
клетки только после того, как 
она сольется с мужской поло
вой клеткой. Это соединение 
двух половых клеток в одну 
и называется оплодотворе
нием. Так как из оплодотворен
ной яйцевой клетки развивается 
организм, во всем похожий на 
своих родителей, то следова
тельно через половые клетки 
и передаются по наследству 
свойства родителей. Согласно 
современному учению о наслед
ственности, носителями наслед
ственных свойств в клетках яв
ляются так называемые хромо- 
зомы, видимые в клетке, когда 
она делится. В это время мож
но рассмотреть их форму, вели
чину, сосчитать их. Оказыва
ется, что для каждого данного 
вида животных или растений 
число хромозом всегда строго 
определено, причем в ткане
вых и незрелых половых клет
ках оно всегда четное, и каж
дая хромозома имеет парную 
по величине и форме другую 
хромозому. При созревании 
половых клеток происходит 
уменьшение числа хромозом 
вдвое, и из каждой пары хро
мозом в зрелой половой клетке 
остается одна, При оплодотво
рении, т. е. при слиянии половых

клеток (сперматозоида и яйца), 
число хромозом в оплодотво
ренной клетке восстанавливает
ся прежнее. Но, кроме этих 
парных хромозом (аутозом), 
в клетках имеются еще так 
называемые г е т е р  о х р  ом о- 
з о м ы  — непарные хромозомы. 
У некоторых животных этих 
непарных хромозом две, и они 
не похожи ояна на другую (они 
называется X- и Y- хромозома- 
ми). У других организмов име
ется только одна хромозома (X- 
хромозома), и она не имеет себе 
парной хромозомы.

В тканевых и незрелых поло
вых клетках самца имеется X- 
и Y- хромозомы (или одна X -  
хромозома), у самки же 2 X- 
хромозомы. При созревании 
мужских половых клеток, когда 
происходит так наз. редукцион
ное деление, при котором число 
хромозом уменьшается вдвое, 
одни сперматозоиды получают 
X- хромозому, другие У- хро
мозому (или, во втором случае, 
совсем не имеют этих хромо
зом). У самок же в соматиче
ских клетках и в незрелых по
ловых клетках всегда имеются 
2 X -  хромозомы, и при созре
вании каждая половая клегка 
получает по одной X- хромо- 
зоме. При оплодотворении, т. е. 
при слиянии сперматозоида 
с яйцом, могут иметь место 
два случая: или яйцо будет 
оплодотворено сперматозои
дом, имеющим X- хромозому, 
и тогда в оплодотворенной клет
ке будет 2 X- хромозомы, или 
сперматозоид, оплодотворяю
щий яйцевую клетку, не будет 
иметь X- хромозомы (или бу
дет иметь Y- хромозому), и тогда 
в оплодотворенной клетке будет 
всего одна X- хрозомома, В пер
вом случае из яйцево.і клетки 
будет развивиться самкд, во 
втором случае — самец. Таково 
объяснение зарождения пола.

Далее Вы спрашиваете, мож
но ли по желанию получить 
организм мужского или жен
ского пола. Теоретически, ко
нечно, можно. Нужно только 
научиться отделять спермато

зоиды с X -  хромозомой от спер
матозоидов без нее. А это 
чрезвычайно трудно, так как 
по внешнему виду сперматозо
иды неразличимы, да, кроме 
того, они так мелки, что видны 
только при сильных увеличе
ниях микроскопа. Однако, не
смотря на эти трудности, кое- 
что в этом отношении уже дос
тигнуто, и мы, можно сказать, 
стоим сейчас на пороге разре
шения этого вопроса. Г ода 3—4 
тому назад академику Кольцову 
удалось получать в потомстве 
у кроликов по желанию только 
тот или иной пол. Достигалось 
это следующим образом. Полу
ченная искусственным путем 
сперма разбавлялась в особэй 
жидкости, и через нее пропус
кался электрический ток. При 
этом некоторые сперматозои
ды собирались у анода, другие 
— у катода. Разных крольчих 
осеменяли искусственным пу
тем этом спермой, и, в. зависи
мости от того, от какого элек
трода бралась сперма для осе
менения, рождались или только 
самцы или только самки. При 
постановке этих опытов на дру
гих животных они, к сожале
нию, не дали положительных 
результатов, и поэтому сама 
методика потребовала еще до
полнительной проверки.

Само собой понятно, насколь
ко актуален этот вопрос в жи
вотноводстве, и как в некото
рых слѵчаях важно было бы 
иметь по желанию самок или 
самцов. Можно надеяться, что 
в ближайшем, времени вопрос 
этот будет разрешен.

Тов. Зуб. М. Вы ставите два 
по существу самостоятельных 
вопроса:

1. Почему в Австралии, не
смотря на высокие температу
ры, лебеди окрашены в черный 
цвет? Ведь черная окраска в та
ких условиях весьма нецелесо
образна с точки зрения тепло
вого обмена?

2. Почему млекопитающие 
(утконосы, кенгуру), живущие 
в Австралии, не похожи на
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млекопитающих других матери
ков?

Отвечаем на первый вопрос. 
В Австралии действительно оби
тает, т. е. не только зимует, но 
и гнездится, черный лебедь. 
Действительно, с точки зрения 
теплового обмена черный цвет 
нецелесообразен для животного 
в странах с жарким климатом. 
Но мы имеем и другие приме
ры, показывающие такую же 
нецелесобразность окраски жи
вотных. Например черная окрас
ка жуков (чернотелок), живу
щих в пустыне. Эти примеры 
показывают неправильность 
взглядов тех ученых, которые 
стараются объяснить окраску 
только с точки зрения теплово
го обмена.

Прежде всего у очень мно
гих животных окраска имеет 
покровительственное значение, 
г. е. маскирует животное под 
фон среды (например, боль
шинство грызунов песчаной 
пустыни имеет желтую окрас
ку). У некоторых форм имеется 
даже сезонная изменчивость 
окраски (например, у горно
стая, ласки зимой окраска бе
лая, летом — темная). Но часто 
окраска не имеет и покровитель
ственного значения; напр., у 
тех же чернотелок темная окрас
ка очень выделяется на песча
ном фоне. В таких случаях иног
да имеет значение „предупре
дительная“ окраска, когда вид 
защищен от нападения другими 
приспособлениями (например, 
ядовитыми железами). Его рез- 
ко-полчеркнутая на окружаю
щем фоне окраска может даже 
предупреждать других живот
ных, и он не может быть 
съеден »невзначай“.

Но имеется очень много слу
чаев окраски, значение которой 
не имеет пока объснений. К та
кому типу окраски относится 
и окраска черного лебедя, ко
торая не имеет нй теплового, 
ни предупредительного, ни пок
ровительственного значения. 
Покровительственного значения 
она не имеет потому, что этот 
лебедь гнездится в таких же 
местах, как и светлые (белые) 
лебедя.

Прежде чем ответить на вто
рой вопрос, следует указать, что 
млекопитающие Австралии дей
ствительно очень резко отлича
ются от животных всех других 
материков. Такие животные, как 
утконос и ехидни, в отличие от 
других млекопитающих, явля
ются яйцекладущими, а не жи

вородящими животными. Они 
в настоящее время выделяются 
в особый подкласс (Monotre 
mata) и противополагаются сум
чатым и высшим млекопитаю
щим (живородящим). Утконос 
и различные виды ехидны сво
им распространением охваты
вают Австралию и прилежащие 
к ней острова (от Новой Гви
неи до Тасмании). На других 
материках ни самих эгих жи
вотных, ни родственных им 
форм нет.

Вторую группу австралийских 
млекопитающих образуют сум
чатые (Marsupialia). Их очень 
много. Наиболее известный 
представитель сумчатых, содер
жащийся во многих зоологи
ческих садах, исполинский кен
гуру действительно не похож 
ни на одно животное других 
материков. Но и среди кенгуру 
некоторые формы имеют весь
ма отдаленное сходство с зай
цем, крысой и другими живот
ными. На этом основании их 
даже называют зайцеобразной 
кенгуру, крысиной кенгуру и 
т. д.

Гораздо большее сходство с 
животными иных стран мы на
ходим у многих других сумча
тых. Например, так называемые 
сумчатый медведь (phaseolarc- 
tus cinerens), сумчатая белка 
(petauroides), сумчатая мышь 
(Acrobates pygmaens), сумча
тый волк ( Thylacinas cytioce- 
phalus) и др. уже по внешнему 
виду очень похожи соответст
венно на медведя, белку-летягу, 
мышь, волка и т. д. Но при 
всем внешнем сходстве с наз
ванными животными они по 
строению тела имеют родство 
с кенгуру. Такое явление внеш
него сходства называется кон- 
вергеннией.1 Но имеется целая 
группа животных в Южной 
и даже в Северной Америке (на 
севере до США), которая 
имеет некоторое родство с ав
стралийскими сумчатыми — это 
сумчатые крысы или двуутроб
ки. Наиболее известный пред
ставитель двуутробок— опос
сум—широко распространен в 
Америке (от США до Чили и 
Южной Бразилии). На основа
нии такого резкого отличия 
австралийских животных Авст
ралия выделяется в особую 
зоологическую область. Жи

1 См. статью Н. Минина, 
„Экойогия и дарвинизм“ в 
„Вестнике знания“ № 11, за 
1937 г.

вотный мир этой области носит 
черты примитивности. На эхом' 
основании ученые предпола
гают, что Австралия раньше 
других материков была разоб
щена с сушей, и ее животный 
мир развивался самостоятельно. 
А так как развитие шло без 
конкуренции с формами, воз
никающими на других матери
ках, то совершалось оно более 
медленными темпами, сохраняя 
примитивность черт организа-. 
ции животных до настоящего 
времени.

Тов. М. Шарову (Ветлуга) 
Вивианит (голубая железная 
земля) представляет собою фос
форно-кислую закись железа 
с восемью частицами воды — 
Fe3 (Р04)2 8Н20. Он бесцветен, 
но при воздействии, хотя бы и 
очень слабом, кислорода или 
воздуха окисляется, меняя по
степенно свою окраску от слабо 
зеленоватой до темно-синей, а 
при продолжающемся окисле
н и й — до коричневой, перехо
дя в фосфорно-кислую окись 
Ре2 (Р04)2-4Н20 .

Встречается вивианит в бо
лотных рудах и луговых тор
фяниках, окрашивая торф в го
лубой цвет. При измельчании 
дает землистую краску синего 
цвета, которая в продаже из
вестна под названием синей или' 
голубой охры. В виду того, что 
фосфорно-кислая закись железа 
(синяя) на воздухе быстро окис
ляется, изменяя цвет до бурого 
или грязно-бурого, эта краска 
в малярной технике находит 
ограниченное применение.

Некоторые сведения о этом 
можно найти в книге М и х а й 
л о в а  C. H., .Производство 
минеральных и земляных кра
сок“. Петроград. 1915 г.

Тов. Дуброниной (Омская 
обл.). Новая звезда, открытая в 
созвездии .Гончих Псов*, как 
и большинство так наз. .новых* 
звезд, быстро потеряла свою 
яркость, и поэтому бесцельно 
пытаться ее разыскивать без 
светосильных телескопов.

Вы пишите, что на вашей 
карте нет созвездия .Гончих 
Псов“. Может быть. В этом 
созвездии нет особенно ярких 
звезд; только одна—третьей ве
личины (остальные еще слабее). 
Сообщаем на всякий случай, 
где находится созвездие .Гон
чие Псы*. Оно расположено 
между Б. Медведицей и яркой 
звездой Арктур (ив свзвездия 
Волоиа:а).
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