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П Р И В Е Т  Г О Р Ь К О М У
Максим Горький вернулся к нам, на 

родину, в СССР.
Пролетариат Советского союза радо

стно приветствует своего писателя. Де
сятки и сотни резолюций рабочих соб
раний указывают на ту огромную лю
бовь, которой пользуется М. Горький 
в самых широких пролетарских массах.

„Мы видим в тебе лучшего ударника 
нашей социалистической стройки и же
лаем тебе еще долго бороться в наших 
рядах“,— пишут рабочие ленинградского 
завода им. Марти.

„Наши с тобой пути и цели едины“—  
говорят рабочие московского завода 
„Борец“.

„Пролетариат Советского союза не даст 
в обиду своего Горького“, — заявляют 
рабочие Харькова в ответ на травлю 
Горького капиталистической Европой.

В связи с этим вспоминаются слова.
В. И. Ленина, который в 1910 г., т. е. 
в период наибольшего отхода Горького 
от столбовой дороги революционного ра
бочего движения, писал:

„Горький безусловно крупнейший пред
ставитель пролетарского искусства, ко
торый много для него сделал и еще 
больше может сделать... В деле проле
тарского искусства М. Горький есть 
громадный плюс, несмотря ка его сочув
ствие махизму и отзовизму*.

И позже, в 1917 г., Владимир Ильич, 
развивая эту же мысль, писал: „Нет 
сомнения, что Горький — громадный ху
дожественный талант, который принес 
и принесет много пользы всемирному 
пролетарскому движению“.

Беспощадно разоблачая антимарксист
ские уклоны „впередовцев“ и Горького, 
решительно борясь с абстрактно-идеа- 
листическими тенденциями его „Испо
веди“, Ленин, великий диалектик, видел 
за всеми этими противоречиями, укло
нами и ошибками „снимающую“ их про- 
летарскую сущность творчества Горького.

Прогноз Ленина блестяще оправдался, 
с особенной ясностью—в последние годы.

Период социалистической реконструк
ции, неизбежно .сопровождаемый резким 
обострением классовой борьбы и отходом 
от революции чуждых ей мелкобуржуаз
ных социальных групп, не отдалил,

а сблизил, не разомкнул, а сковал Горь
кого с мировым делом пролетариата.

По удачному выражению Марселя 
Кашена, „сейчас, когда быстрыми ша
гами приближаются решительные бои 
между пролетариями и их противниками, 
Максим Горький занял свое место на 
вершине баррикад, где развевается кра
сный флаг“.

Если в прежние годы у Горького были 
различного уода колебания и сомнения, 
в чем он сам неоднократно признавался 
с полным чистосердечием, то вместе 
с развитием Октябрьской революции 
эти колебания не росли,не обострялись, 
а, наоборот, уменьшались и рассеивались 
с тем, чтобы в наши дни привести Горь
кого в передовой, головной отряд борцов 
за коммунизм.

В новейших своих художественных 
произведениях,, хотя бы в „Рассказах 
о героях“, и в многочисленных публи
цистических статьях - последних лет, 
Горький безоговорочно связал себя с делом 
и борьбой рабочего класса на да ном 
историческом этапе. Этим определяется 
общественная роль и его творчества 
и его личности в современности.

В конкретной практике революции он 
нашел воплощение своих социальных 
идеалов. Мечты его давних, долгих лет 
Октябрьская революция претворила вжи- 
вое дело, в социалистической рекон
струкции жизни и человека. До конца 
осознавши это, Горький без колебаний 
голосует за коммунистическое „завтра“, 
против капиталистического „вчера“.

С первых же страниц своих первых 
рассказов— „Челкаш“, „Мальва“, „Ста
руха Изергиль“, и пьесы „Враги* он 
неустанно разоблачал буржуазно-капита
листическую систему. От „Фомы Гор
деева“ и замечательных провинциальных 
хроник идет линия переоценки Горьким 
нашего дореволюционного бытия и быта 
с его хамством, жестокостью, тупостью, 
мещанством, наплевательским отноше
нием к человеку. „Когда же вы’ челове
ком заниматься начнете!“ —  об этом во
зопил у Горького даже урядник Кроха- 
лев. В неповторимых „Сказках“ Горький 
рассказал о том, как велик и прекрасен 
труд человеческого коллектива, — „вся
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кая р а б о т а — м о л и т в а  будущему“, и как и з
вращается труд и человек к а п и т а л и з м о м .

В „Детстве“ и .В  людях* Горький 
как бы подводит итоги. Он пишет: „Вспо
миная эти свинцовые мерзости дикой 
русской жизни, я минутами спрашивал 
себя: да стоит ли говорить об этом? 
И с обновленной уверенностью отвечаю 
себе: стоит; ибо это —.живучая, подлая 
правда, она не издохла и по сей день. 
Это та правда, которую необходимо 
знать до корня, чтобы с корнем же 
и выдрать ее из памяти, из души чело
века, из всей жизни нашей, тяжкой 
и позорной... И есть другая, более по
ложительная причина, понуждающая 
меня рисовать эти мерзости. Хотя они 
и противны, хотя и давят нас, до смерти 
расплющивая множество прекрасных 
душ, — русский человек всетаки на
столько еще здоров и моло^ душою, что 
преодолевает и преодолеет их.

Не только тем изумительна жизнь 
наша, что в ней так плодовит и жирен 
пласт всякой скотской дряни, но тем, 
что сквозь этот пласг все-таки победно 
прорастает яркое, здоровое и творческое, 
растет доброе — человечье, возбуждая 
несокрушимую надежду на возрождение 
наше к жизни светлой, •человеческой“.

Если до Октябрьской революции эти 
„несокрушимые надежды* питались у 
Горького его бодрой верой, его здоровым 
сознанием, то после Октября они полу
чили прочную, реальную почву.

Вот Горький на далеком севере, вго- 
рсдхе Кола. Еще недавно это был ^только 
„убогий городишко“, заштатная мертвая 
провинция.

Теперь же совсем другой стала не 
только Кола, но и ^зесь край. Горький 
видит, как работают на этой первобыт
ной земле экскаваторы, выравнивается 
почва для будущих улиц, строятся клубы 
и больницы, проводится рационализация 
рыбного промысла, мелиорация болот, 
разработка апатита, стрзится новый 
порт. И совершенно справедливо он 
пишет:

„Край оживает. Все оживает в нашей 
стране. Жаль только, что мы знаем 
о ней неизмеримо и постыдно меньше 
того, что нам следует знать. Но всюду 
видишь, как разумная человеческая рука 
приводит в порядок землю, и веришь, 
что настанет время, когда человек п о
лучит право сказать:

— Землю со зд ал  я р азу м о м  и рукам* 
м ои м и “ („На краю з е м й и “).

Журнал „Наши достижения“, инициа
тива создания которого принадлежит 
Горькому, призван показать, как „все 
оживает в нашей стране“. Просто, без 
наигранного пафоса, по-деловому, без 
ненужной кичливости журнал показывает 
и рассказывает о Днепрострое и Совет
ской Камчатке, о Туркестане и поляк 
Черноземья, о Сельмашстрое и Харь
ковском психо-невро^огическом инсти
туте,— о том действительно гигантском 
деле реконструкции всей страны, кото
рое оказалось по плечу только Октябрь
ской революции и рабочему классу.

Уже не в мечтах и надеждах, а на 
опыте, в повседневной, будничной прак
тике Горький видит, как-крэпко и прочнѳ 
„победно прорастает яркое, здоровое 
и творческое“ и как вместе с этим ро
стом уменьшается и исчезает „пласт 
всякой скотской дряни“.

Так рождается новая, рабочая, боль
шевистская правда, прямо противопо
ложная старой, окуровской „подлой 
правде“. Их, как нилто другой, знает 
Горький, и об этих „двух правдах“ он 
не очень давно писал так:

„Одна из них ваша, — старенькая, 
дряхлая, кривая на левый глаз, беззу
бая, и питается той гнилью, которую 
сама она же и сотворила.

Другая — молода, здорова, неистощимо 
энергична; она стремится вперед к своей 
высокой цели, не оглядываясь, и порой 
попадает в ямы, враждебно и мстительно 
вырытые на ее трудном пути рабами 
старой правды.

Одна из правд— в Союзе советов 
люди труда под руководством партии 
большевиков и рабоче крестьянской вла
сти, работая в тяжких условиях, успешно 
строят свое новее государство равных, 
и эта грандиозная, мужественная работа 
является началом возрождения пролета
риата всего мира, началом всемирног® 
ренессанса.

Другая — глупенькая, мелкая, злая 
правда, которую любят декаденты, оби
тающие внутри и вне Союза советов. 
Она мстительно указывает на то, что 
162'миллиона населения Союза советов 
все еще не одеты в шелк и бархат, чт* 
за 13 лет диктатуры рабочего класса 
он еще не сделал 25 миллионов мелких



с о б с т в е н н и к о в -и н д и в и д у а л и с т о в  с о ц и а 
л и с т а м и “ .

Извечный враг Горького —  мещанин, 
всесветный обы ватель  я в л яе тс я  самым 
ярым противником молодой, большой 
правды. Вот почему Горький  так  много 
у деляет  внимания т е м е  м ещ анства  и так 
неустан н о  разо б л ач ае т  .механических 
г р а ж д а н “, к ак  прям ы х классовых врагов.

Горький зн ает ,  что в борьбе могут 
бы ть  только свои и чужие, только 
друзья  и враги. В от  почему он так  
резко ополчается против мнимого бес
пристрастия  и н ей тр ал ь но с ти  „третьего  
б о й ц а “ . Он говорит:

.Р а зу м е е т с я ,  п о зи ц и я  э т а  не „между“ , 
а в ' (стороне, — это вы ж идательная  по
зиция мародера, который, прячась в ку
стах бесстыдной словесной чепухи своей, 
ожидает конца битвы для  того, чтобы 
пограбить. Люди этого ти п а  живут в раз
личных провинциальных, уголках, и чем 
отдаленнее ,  глуше уголок, тем более 
удобно для них распространять  вокруг 
себя зловоние ан ти сем и ти зм а ,б ап ти зм а ,  
мещанского ан а рхи зм а  и прочих „сво- 
бодомыслий“ . Я представляю  себе тихие 
городки и тихие шопоты „третьих бой
ц о в * ,—  эти шопоты н а  ухо молодежи-, 
окружающей ш ептунов, оглушают моло
дежь, а зловоние идеек отравляет  ее 
здоровое, активное чувство жизни. Идеи 
так  же как  люди умирают, разлагаю тся, 
и трупный яд гниющих идей заразите
лен, к ак  всякий трупный яд. А моло
дежь глухих м естечек  медвежьих углов 
при ее жажде зн а н и я  еще не обладает  
в достаточной мере тою силой, которая 
необходима для успешней борьбы про
тив отравы, предлагаемой шептунами. 
Н а  ярком ф оне той грандиозной работы, 
которую ведет социалистическая  энергия 
создателей новой истории, серые тум ан 
ные пятна м ещ ан ства  видишь особенно 
отчетливо. Конечно, они рассеются, 
исчезнут, а  все-таки не хочется, чтобы 
за  счет  молодежи окончательная  гибель 
их за м едлен а  была хоть на  один день“ 
(„Д руж еск ая  п ерекли ч ка“).

И  единственный путь как  для полного 
преодоления м ещ ан ства ,  т а к  и для под
линного р ас ц в е та  индивидуальности Горь- 
кий видит только  в одном —  в органиче
ском включении в социалистическую 
стройку, в действенной борьбе за  новую 
жизнь и нового человека.

Обращ аясь  к той части ин телли ген 
ции, которая все ещ е колеблется, бу
дучи не в силах преодолеть  обветшавшие 
традиции индивидуализма и „ячности“ , 
Горький говорит:

...„Двуликим Янусом* личность и 
„пребудет в века?,* если не поймет, не 
почувствует, что путь к внутренней сво
боде и гармонии леж ит сквозь и через 
разрешение всего, во что она явно или 

'  тайно  верует, что и служит причиной 
ее  раздвоенности, ее раб ства  и прекло
н ен и я  перед позорной действительно
стью, служит помехой развития  ее сил 
и способностей.

„Просто ч е л о в е к “ — это еще очень 
мало. История требует,  чтобы явился 
Новый человек, свободный от рассовых, 
национальных, классовы х предрассудков. 
Возможен ли такой  человек? Рабочий 
класс уже создает его. Употребите все 
ваши силы, все дни вашей жизни на 
это  создание идеального человека, и вы 
создадите его из самих с е б я “ („О соли
т е р е “).

Легко  понять, насколько весь этот 
круг идей и принципов не только  чужд, 
но явно враждебен и „механическим 
граж д ан ам “ внутри нашего Союза и 
всему капиталистическому миру. Тем 
более скандальным и недопустимым 
пред ставляется  последнему то обстоя
тельство, что Горький ж ивет  в И талии 
и из Сорренто громит и разоблачает 
плутни и подвохи капиталистической 
Европы.

Горький на З а п а д е — полпред нашей 
молодой пролетарской к ультуры ,подлин
ной большевистской правды.

Р азоб лачение лж и и поклепов на наш 
Союз, которыми корм ятся  ш татные 
лгуны капиталистической  и эм игрант
ской прессы, разоблачение интервен
ционных замыслов наш их классовых 
врагов, разоблачение мнимого рая  з а 
падной цивилизации -— вот то огромное 
дело, которое делает  Горький на Западе.

С капиталистическим  миром у Горь
кого давние счеты. Они начались еще 
с 1905— 1906 г. в связи с его поездкой 
в Америку, когда он опубликовал пам
флет „Прекрасная Ф ранция“,злы е  очерки 
„В Америке* и „Мои интервью “ Много 
воды утекло с тех пор. Европа переж ила 
ряд грозных потрясений. Но. что изме
нилось в существе, в структуре за п ад 
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ной цивилизации? Строго говоря — 
ничего.

Вот последние впечатления Горького —  
„День в центре культуры“. Та же по
казная роскошь витрин шикарных ма
газинов, тот же, может быть только еще 
более наглядный антагонизм между бо
гатством и нищетой, между сытыми 
и голодными, та же болезненная, извра
щенная психология упадочного буржуаз
ного сознания.

Горький описывает эстраду одного из 
таких клубов:

„... Парня сменяет полуголый подро
сток. Это еще более выхоленное, изуми
тельно гибкое тело, и оно не нуждается 
в голове. Маленькая, гладко причесан
ная и как бы покрытая лаком головка 
совершенно излишня на теле, которое 
неестественно изгибается, струится и го
тово раста ть, как масло. На передней 
стороне его черепа аккуратно вылеплено 
кукольное личико, т. е. глазки, ротик, 
косик, вместе он л выражают уверенность 
этого существа в красоте его бескостного 
и, должно быть, бескровного* тела.

Вполне возможно допустить, что 
именно вот это существо и является 
высшим достижением культуры совре
менного общества. В одну сторону —  
железный „робот“, механический испол
нитель повелений корогей промышлен
ности, банков, в другую— вот это бес
костное тело, сделанное и предназначен
ное исключительно для наслаждения им“.

Вот — современный буржуазный Запад, 
кичливая европейская культура, пресло
вутое „просперити“.
1 Не трудно представить себе, как 
должна ненавидеть капиталистическая 
Европа человека, который все это ясно 
видит, чутко осознает и, не стесняясь, 
открыто говорит.

На отношении к Горькому произошел 
раскол современной Европы, имеющий 
очень глубокие социальные корни. Вся 
лучшая часть рабочего класса Запада 
и его авангард— коммунистическая пар

тия, лучшая часть революционной интел
лигенции, Анри Барбюс и Ромен Роллан— 
все это с Горьким и за Горького. 
Вся же остальная Европа, представляю
щая собою различные формы и стадии 
разложения капиталистического орга
низма, буйно ненавидит и с пеной у рта 
травит великого писателя.

Систематическая травля Горького евро
пейской буржуазной прессой стала бы
товым явлением. Нет той гадости, ко
торой она не выдумала бы, нет той 
пакостной клеветы, которую она не 
взЕела бы на Горького.

Особенно стараются, конечно, эми
грантские чернильные души.

„Социалистический вестник“ пишет 
о Горьк.ом и его деятельности послед
них лет, как о „проявленииглубочайшего 
психологического и морального падения“. 
Для „Последних новостей“ Горький —  
„глубоко несчастный человек, разди
раемый всеми противоречиями, напялив
ший на себя грубо сделанную маску 
счастливого умиления и восторга“.

Монархическое же .Возрождение“ про
сто лается: „Эх ты — ограниченный че
ловек с душой стопроцентного хама“...

Не только мы, но и наиболее умные 
из наших врагов прекрасно знают цену 
всем этим инсинуациям и клеветниче
скому вою. Отвечать на них было бы 
смешно и недостойно Горького. Вслед 
за рабочими Харькова мы только 
скажем:

„Пролетарии всего мира, ударьте со 
всей силой по тем грязным рукам, ко
торые тянутся к Горькому. Мы, со своей 
стороны, напоминаем Алексею Максимо
вичу: как бы ни были яростны нападки 
на него сторожевых псов капитала, сим
патии и поддержка пролетариата всего 
мира ему обеспечены, а в Советском 
союзе он найдет всегда крепкое и на
дежное убежище. Пролетариат Совет
ского союза не даст в обиду своего 
Горького".

П о е з д  с  М а к с и м о м  Г о р ь к и м  п о д х о д и т  к  г р а н и ц е  С С С Р
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В ПОЛОСЕ КУЛЬТУРНОГО
Г. Н а б а то в  П О Д Ъ Е М Я

1.

В двадцатые годы, годы голода и раз
рухи, когда заводы тяжелого машино
строения перешли на выпуск... примусов 
и зижигалок, отдельные малоустойчивые 
слои рабочих стали поддаваться мелко
буржуазным влияниям, Владимир Ильич 
тогда говорил:

— Т о л ь к о  с о з д а н и е  к р у п н о й  
и н д у с т р и и  о б е с п е ч и т  м а т е 
р и а л ь н у ю  б а з у  д л я  р о с т а  с о 
з н а т е л ь н о с т и  и с п л о ч е н н о с т и  
р а б о ч е г о  к л а с с а .

Десять лет нэпа, которые прошли 
с  тех пор, разрешили в промышлен
ности поставленный Лениным историче
ский вопрос »кто кого?“ — в пользу со
циализма.

Мы создали к р у п н у ю  социалистиче
скую индустрию.

В 1929 г. заводы тяжелого машино
строения дали уже продукции на 154 млн. 
рубл., а в 1930 г. на 254 млн.

Гиганты крупной индустрии, изгото
влявшие в двадцатых годах примусы 
и зажигалки, выпускают сейчас мощные 
турбины, дизеля, турбо-и гидрогенера
торы, коммерческие корабли, траулеры, 
котлы, нортропы, банкаброши, катеры, 
сложнейшие машины и станки для тяже
лой и легкой промышленности, которые 
раньше ввозились из-за границы.

Эти заводы обрасли новыми чугуноли
тейными, механическими, сталеплавиль
ными, тракторными, генераторными, 
трубными и другими цехами, оборудо
ванными по последнему слову техники.

В стремительном разбеге социалисти
ческой индустрии мы догоняем и перего
няем в технико-экономическом отношении 
передовые капиталистические страны.

Нефтяная промышленность Советского 
союза выполнила свою пятилетку в два 
с половиной года. Мы заняли по добыче 
нефти в т о р о е  место в мире, становясь 
вровень с самой крупной капиталистиче
ской страной — САСШ.

Раньше чем в 3 года выполняется 
пятилетка и по общему машиностроению, 
меди, судо- и паровозостроению, авто
тракторной промышленности.

В Америке производство чугуна 
и стали снизилось запоследние два года 
на 37 проц., в Англии и Германии на 
26 проц., во Франции — на 8 проц., а мы, 
перевыполнив задания последних лет, 
почти в п о л т о р а  р а з а  повысили пер
воначальные наметки для третьего года 
пятилетки. По выплавке чугуна и стали 
СССР уже в конце прошлого года о п е 
р е д и л  Великобританию.

По добыче угля мщ занимали в 1927 г. 
во всем мире с е д ь м о е  место, а те
перь — ч е т в е р т о е .  СССР обогнал 
здесь Японию и Польшу и становится 
почти рядом с Францией х.

Первой в мире страной по сельско
хозяйственному машиностроению законно 
считалась до сих пор Америка. Больше 
нее ни одна страна не выпускала с.-х. 
машин. Семьдесят миллионов рублей —  
это максимальная годовая продукция 
с.-х. орудий царской России.

Совсем недавно, каких-нибудь 4 года 
назад, наши советские заводы также 
даЕали с.-х. машин в 6 раз меньше, чем 
САСШ. Но начиная уже с 1929 г. 
наметился крутой пово от. Машина начи
нает завоевывать деревню.

Десяток с лишним миллионов бед- 
няцко-середняцких хозяйств, охваченных 
колхозами, мощные советские фабрики 
зерна потребовали на сотни миллионов 
рублей с.-х. машин, тракторов, комбай
нов. В 1929/30 г. СССР выпустил уже 
с.-х. машин меньше Америки в два раза.

А в 1931 г. советское с.-х. машино
строение делает новый семимильный шаг 
вперед. Заводы дадут совхозам и кол
хозам на м и л л и а р д  рублей машин.

Почти в 15 раз больше, чем в довоен
ной России.

В третьем, решающем году СССР ста
новится страной, п е р в о й  в мире по. 
с.-х. машиностроению.

Америка отходит назад — на в т о р о е  
место.

Велики также успехи в электрифика
ции, на транспорте, в электротехничес

1 П о  о п т и м а л ь н о м у  в а р и а н т у  п я т и л е т к и  на-: 
м е ч а л о с ь ,  ч т о  мы  о б г о н и м  Ф р а н ц и ю  по д обы че ,  
у г л я  т о л ь к о  в к о н ц е  1 9 3 3  г.
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кой и других отраслях промышлен
ности.

Трудный путь прошла советская странѴ 
за 21/г года первой пятилетки. Много 
было рытвин, ухабов, неровных мест. 
У некоторых спутников быстрые темпы 
нашего движения вызвали головокруже
ние, пессимизм, неверие в наши силы. 
Находились „трезвые“--люди, призывав
шие партию замедлить темпы наступле
ния: „как бы чего не вышло“.

Партия не послушалась „умных“ со
ветников. Мы взяли темпы развития, 
которые далеко превосходят темпы самых 
передовых капиталистических стран. 
И эти темпы оказались р е а л ь н ым и .

Почему небывало высокие темпы раз
вития народного хозяйства (25°/0 при
роста продукции в 1929/30 г.) оказались 
посильными? Потому ч :о „национализа
ция земли, конфискация собственности 
на средства и орудия производства, пла
новое начало во всем хозяйстве, моби
лизация творческой энергии рабочего 
класса в деле хозяйственной реконструк
ции страны-все это является такими пре
имуществами, которых не знает ни одна 
из стран и которые дают нам совершенно 
невиданной силы рычаги для дальней
шего движения вперед“ (В. Куйбышев).

Эти темпы оказались выполненными 
еще и потому, что мы растем, крепнем 
и идем „на всех парах по пути инду
стриализации—  к-социализму“ под твер
дым руководством большевистской партии 
и ее ленинского ЦК.

Только в результате беспощадной 
борьбы против оппортунизма всех мастей, 
мобилизовав широчайшие массы трудя
щихся на преодоление трудностей нашего 
роста, мы добились великих побед, кото
рые обеспечивают материальную базу 
для роста культуры, сознательности 
к сплоченности рабочего класса.

2 .

Один из королей буржуазной прессы 
Европы, мосье Диллон, посетил Ленин
град. Во французском журнаге „Новая 
Европа“ Диллон делится с читателями 
впечатлениями о „погибшей“ России.

— От России, которую я когда-то так 
любил,— плачет Диллон,— осталось одно 
воспоминание. И больше — ничего. Рос
сия потеряла свою особенную прелесть. 
Все прошло...

Мосье Диллон сожалеет в своей 
«татье, что вместо „хорошеньких и эле

гантных барышень“ он встретил на 
б. Невском проспекте и других проспек
тах б. Петербурга, людей, которые 
„рвутся к жизни, знанию, культуре“.

На этот раз желтый певец „шестой 
державы“ сказал правду. Укрепив эко
номическую базу социализма — крупную 
индустрию, трудящиеся Советского союза 
двинулись на штурм науки, культуры, 
техники. С железным упорством они 
взялись ликвидировать свою культурную 
отсталость— это проклятое наследие цар
ского прошлого.

СССР вступил в полосу подъема 
культурной революции.

Десятки миллионов устремились не
удержимым потоком в вузы, втузы, раб
факи, техникумы, школы для взрослых 
и молодежи,- на различные курсы, в мно
гочисленные кружки по повышению тех
нических знаний и квалификации.

Грамотность —основное средство повы
шения культуры. „Безграмотный чело
век стоит вне политики, его сначала 
надо научить азбуке“ (Ленин).

И уже во втором году пятилетки в сети 
ликбеза по Советскому союзу обучалось 
11 миллионов человек. Только в Ленин
градской области охвачено учебой пол
миллиона неграмотных и малограмотных.

На фабриках и заводах, в совхозах 
и колхозах выросло массовое культурное 
движение —- культпоходы и культэста- 
феты. В одной лишь Ленинградской 
области имеется полуторастатысячная 
армия культбойцов, которые после работы 
на производстве, в совхозе, колхозе до
бровольно участвуют в ликвидации не
грамотности и проведении массовых 
культурно - политических мероприятий.

Дворцы культуры, выстроенные рабо
чими организациями во всех крупней
ших промышленных центрах страны, пре
вратились в мощные рассадники куль
туры и политического просвещения. 
В 1929/30 г. Мссковско-Нарвский и Вы
боргский дома культуры обслужили поли
тико-просветительными, художественны
ми и массовыми воспитательными фор
мами работы около 3 миллионов человек.

Грамота, культура и знания прони
кают в самые глухие уголки отсталых 
национальных окраин.

Однаиз таких, веками угнетавшихся 
феодалами и духовенством, окраин—1 
Кабардино-Балкарская область — имела 
до революции на 200 тыс. населения



1 3  ш кол . С реди  б е д н я к о в  и с е р е д н я к о в  
н е  б ы л о  почти  ни одн о го  грам отн ого .

Сейчас в советской Кабардино-Балка
рии—  204 школы с 34 000 учащихся. 
Выстроено 35 новых школ. 60 тысяч 
взрослого населения обучаются в кружках 
ликбеза и школах для малограмотных.

Правильная национальная политика 
советской власти, проводимая под руко
водством ленинской партии, привела 
к тому, что 100 000 трудящихся Кабар
дино-Балкарии охвачены , аперь различ
ными видами учебы.

Сто тысяч! Это—половина всего насе
ления области. Бригада газеты ,3 а  ком
мунистическое просвещение“ сообщает, 
что »трудно найти саклю без советского 
букваря на родном языке“.

Учатся старики, женщины, юноши, 
дети...

...„И в Адыл-су, этом крепком 
узле ущелий, скал и водопадов, и 
вТагенекли, у ледников Эльбруса—  
везде зреет новая человеческая 
мысль, всюду дают ростки комму
нистические зерна“...

3 .

...г М и р  п о д л о г о  р а б с т в а ,
М и р  г р я з и  и кр о в и  

У х а б а м и  к р и з и с о в  
К  с м е р т и  'и дет .

А м ы  н а л и т ы  
Б о л ь ш е в и с т с к и м  з д о р о в ь е м  

И  б одро  в с т р е ч а е м  мы 
К а ж д ы й  н а ш  г о д “ .

• А .  Б е з ы м е н с к и й

циалистический план и встречный плаа> 
миллионов строителей, обеспечит нам 
е щ е  более стремительные темпы роста.

Некоторые из новых гигантов индустрии 
(Магнитогорск, Нижегородский автомо- 
бильн й, Харьковский тракторный и др.) 
являются крупнейшими заводами не 
только СССР, но и всего мира.

В то время как капиталистический 
мир „ухабами кризисов к смерти идет“, 
Советский союз невиданными темпами- 
развивает свою социалистическую про
мышленность, перестраивает на кол
лективных началах новые миллионы 
бедняцко-середняцких хозяйств, ликви
дирует кулачество как класс на базе 
сплошной коллективизации.

Укрепление экономической базы социа
листического государства еще больше 
поднимает классовую сплоченность и со» 
знательность трудящихся масс, усили
вает их тягу к культуре.

В 1931 г. по Советскому союзу вс 
все каналы обучения будет вовлечено 
50 миллионов человек. Это—треть насе
ления СССР.

Недавно германская буржуазная печать 
начала широкую кампанию против выс
шего образования. Магнаты капитала 
доказывают, что нет смысла готовить 
новые кадры специалистов, когда ста
рым кадрам н е  х в а т а е т  работы.

В Германии, по сведениям прессы, 
уже .сейчас 30 000 безработных с выс
шим образованием. Многие инженеры: 
считают себя счастливцами, если нахо
дят работу в качестве судомоек, улич
ных продавцов папирос и т. п.

Предчувствуя скорую гибель, мировая 
буржуазия пытается спасти свою гнилую 

^  систему хозяйства паническими воплями 
о том, что „чрезмерное развитие науки 
ухудшает жизнь человечества“.

Бывший премьер-министр Франции 
Кайо прямо заявил:

— Если человек хочет существовать, 
он должен заковать в цепи нового Про
метея —  науку.

Трудящимся массам Советского союза 
не-зачем заковывать науку в кандалы.

— Нам над^, — говорит т. Сталин, —  
самим стать специалистами, хозяевами 
дела. Надо повернуться лицом к науке, 
лицом к техническим знаниям...

Поставив науку и технику на службу 
социализму, кы можем добиться е щ е.

В третьем решающем году пролета
риат Советского союза выдвинул небы
валый в истории человечества встреч
ный план:

— С то л е т  п р о й т и  в д е с я т ь .
Это требует мобилизации всех сил 

и средств, чтобы в этом году действи
тельно завершить построение фунда
мента социалистической экономики СССР.

В 1931 г. мы еще больше укрепляем 
основу нашего народного хозяйства — 
крупную индустрию. 518 новых промыш
ленных гигантов будет пущено в ход 
в третьем, решающем-'году.

518 гигантов. Это — величайшая по
беда не только пролетариата Совет
ского союза, но и трудящихся всего мира.

В ход пускаются не просто заводы, 
а  социалистические предприятия, по
строенные на основе новейшей техники 
мира. Эта передовая техника, помножен
н а я  н а  энтузиазм трудящихся масс, со

5 5 7



б о л ь ш е г о  у с к о р е н и я  т е м п о в  
н а ш е г о  р а з в и т и я .

И в 1931 г. в вузах, втузах и техни
кумах будет обучаться один миллион 
человек (в прошлом году обучалось
536.000 чел.)

Миллионы трудящихся города и де
ревни подхватили брошенный партией 
нлич: „Овладеть наукой и техникой“. 
На заводах, фабриках, в совхозах, кол
хозах, МТС организуется техническая 
учеба. Занятиями руководят инженеры, 
техники и студенты втузов.

— Массовый поход .за  социалистиче
скую технику“, овладение трудящимися 
наукой и техникой облегчит выполнение 
задачи: „не позже, чем в 10 лет, догнать 
и перегнать в технико-экономическом 
отношении передовые капиталистические 
страны“.

4.
Наши темпы роста культуры, народ- 

'-ного образования и просвещения вызы
вают удивление у многих общественных 
деятелей капиталистических стран. 
И неудивительно. Таких темпов не знает 
ни одно государство в мире.

Италия, где закон о всеобщем обуче
нии издан 60 лет назад, насчитывает 
сейчас до 25 проц. неграмотного насе
ления. В Америке — этой прославленной 
стране .цивилизации“ и .культуры“ —  
закон издан 70 лет назад, а в отдель
ных штатах имеется неграмотных в воз
расте 20—25 л«*г от 7 до 12 проц.

А в СССР многие области, в том 
числе и Ленинградская, в 1930 г. осу
ществили в основном всеобщее обязатель
ное обучение.

Один из американских педагогов — 
Уошберн — говорит: „Каждая страна мо
жет похвалиться отдельными прогрес
сивными школами, еще более передо
выми, чем русская. Но ни одна обшир
ная страна не создала цельной школь
ной системы, которая бы воплощала 
в себе стольких передовых элементов, 
как Россия“. Трудно спорить с мисте
ром Уошберн. Он безусловно прав. Успехи 
культурного строительства и народного 
образования в Советском союзе в самом 
деле грандиозны. Но чей-то хриплый 
голос настойчиво просит слова для „воз
ражения по существу“.

Кто это? Павел Милюков, госпожа 
Кускова или другой беззубый цербер из 
белоэмигрантского трактира?

Нет! Это — голос нашего старого 
.друга“, Рафаила Абрамовича.

Лидер русских меньшевиков, недавно 
разоблаченных активных организаторов 
новой кровавой интервенции, голосом, 
полным злобы и ненависти к страна 
рабочей диктатуры, нагло клевещет:

— В области народного просвещения 
и культуры, несмотря на огромную про
явленную энергию, свойственную совет
ской власти (этого даже русский социал- 
фашист не может скрыть! — Г. H.), Рос
сия не развивается быстрее, чем это было 
в прежнее время. Ликвидация неграмот
ности в стране выражается в том, что 
неграмотные крестьяне просто-напросто 
вымирают...

Куда-де нам до царской России! Не 
сравнить! За это ручается сам Абра
мович.

И действительно, темпы народного 
образования и всеобуча, у нас, и в до
военной Российской империи, не под
даются никакому сравнению.

В царской России рост начального 
обучения за 9 лет (1905— 1914 г.) соста
вил 45 проц., а в РСФСР за 8 лет 
(1923— 1931 г.)— 105%.

В царской России в 1914 г. было 
охвачено начальным обучением 4 402 тыс. 
ребят, а в РСФСР в 1931 г .— 10 мил.

В Рочестер (САСШ) вернулся из 
СССР священник Дэвид Рио Вильямс. 
Восторгаясь нашими экономическими по
бедами и исключительными успехами 
в области народного образования, Виль
ямс, называй пятилетку „самым изуми
тельным в истории человечества эконо
мическим и социальным проектом“, гово
рит:

— 85 проц. населения Советского 
союза поддерживают советское прави
тельство и готовы бороться не на жизнь, 
а на смерть за сохранение советского 
режима.

Навряд ли у Дэвида Рио Вильямса 
хватит смелости утверждать это про 
85 проц. населения великих „демократи
ческих“ стран,где власть в руках капи
талистов, защищаемых Вандервельдами, 
Цергибелями, Даками и Абрамовичами, 
этими верными телохранителями золо
тых королей.

А ведь в этих странах чуть ли не 
каждый лавочник считает себя гумани
стом, культуртрегером, „цивилизатором“ 
народных масс!



Р Е Л И Г И О З Н О Е
М .  Ш а х н о з и ч

Г л у б о к и й  к р и зи с  о х в а т и л  всю  и м п е 
р и а л и с т и ч е с к у ю  с и с т е м у  с н и з у  до верху .  
Ч е м  с и л ь н е е  н а р а с т а ю т  т е м п ы  р ев о л ю 
ц и о н н о го  п о д ъ ем а ,  т е м  л и х о р ад о ч н ее  
б у р ж у а з и я  т о п и т  св ой  п есси м и зм ,  с о з н а 
н и е  с в о ей  о б р е ч е н н о с т и  в п о т о к а х  и деа
л и з м а ,  р ел и ги и ,  м и с т и ц и зм а .

Буржуазные мыслители провозгла-. 
шают „гибель европейской науки", 
„банкротство знаний“, „бессмысленность 
истории“ и т. п. Они ведут борьбу 
с диалектическим материализмом в есте
ствознании, с историческим материализ
мом в общественных науках. В САСШ, 
в штате Джержия запрещено препода
вать детям даже учение о шарообраз
ности земли. В штате Георгия ведется 
борьба за закрытие библиотеки, так как 
человеку по мнению мракобесов доста
точно трех книг; библии, псалтыря 
и календаря. „Библия учит, как надо по
ступать, псалтырь — непревзойденная 
поэзия, а по календарю можно заранее 
знать погоду. Никаких других книг че
ловеку не нужно“.

Буржуазия в союзе с церковью во
скрешает из склепов прошлого, в ответ 
на революционные настроения и движе
ние, новое средневековье fif мыслях.

Христианская церковь также верно 
служит интересам банкиров и фабрикан
тов, как когда - то служила феодалам. 
„Где десять жандармов не справятся 
с народным волнением, — сказал один 
чрезмерно откровенный чехо-словацкий 
поп, — пошлите священника и он их 
успокоит“. Поэтому буржуазные государ
ства заключили соглашения с церковью, 
отдают под ее влияние школу, жертвуют 
миллионы на дело Христа, Будды и Ма
гомета, надеясь с помощью религии по
мешать росту революционного движения. 
По данным газеты „Роте Фане“ расход 
церквей всего мира ежегодно составляет 
10 миллиардов золотых марок (5 мил
лиардов руб.) Строются церкви, храмы, 
кумирни, синагоги. Мировые религиоз
ные съезды, конференции, конгрессы че
редуются один за другим. СйЪнист Ме- 
насса доказывает, что иудаизм родственен 
католицизму, что „они испытывают ми

стическое влечение друг к другу“. Ду
ховенство всех стран мирит баптизм 
с буддизмом, ислам с католицизмом, 
чтобы согласованнее идейно порабощать 
трудящихся. Религия, возглавляя куль
турную реакцию, сотрудничает с фаши
стами, травит коммунистов, подгото
вляет вооруженное нападение на СССР, 
именем бога благословляет и освящает 
весь гнет империализма. Церковь искусно 
приспосабливается к монополистиче
скому капитализму,технизируется, чтобы 
сильнее отравлять трудящихся удушли
выми газами религиозной идеологии. 
Растут молитвенные дома с клубами 
и кафе, церкви с отделениями почты, 
телеграфа, телефона и даже биржи; 
появляются механизированные церкви, 
использующие электричество, кино, ра
дио и т. д.

Но при всем этом влияние религии на 
трудящихся падает. По свидетельству са
мих церковников, „в Англии, как и в Гер
мании, рабочий класс становится совер
шенно равнодушным ко всяким религиоз
ным организациям“, в народных массах 
наблюдается явный спад религиозности. 
Чем больше падает влияние церкви 
в массах трудящихся, тем сильнее это 
обеспокаивает „верхи“. Здесь наблю
дается видимое повышение авторитета 
религии. Но в дни заката буржуазию 
уже не может удовлетворить одно хри
стианство, ей нужно для себя что-нибудь 
тонкое, остренькое, пряное. Буржуазной 
интеллигенции нужны более сильные 
наркотические яды и з огромных дозах. 
Старые религиозные дозы не действуют. 
Лошадиные дозы успокоительных 
средств требует и часть мелко-буржуазной 
интеллигенции, уходящая от обществен
ной жизни с ее волнениями и тревогами, 
замыкающаяся в скорлупу всевозможных 
сект, где она дрожит перед неминуемой 
„катастрофой“. Атмосфера соперниче
ства, конкуренции, царящая в буржуаз
ном мире, глубочайший индивидуализм, 
реакция городской мелкой буржуазии 
на рост трестированного капитала —  
г и р о д и л и  за рубежом необычайную много
численность религиозных учений. Общи-



ны новой религии В остока— бехаизм, бух- 
манизм (секта ,  проповедующая высшую 
добродетель...—  молчание. С ек т ан ты  со
бираются в особняках и молчат часами) — 
гуманизм, зовущий к беспредметному 
мистическому общению с божеством, 
разлитым в природе (пантеизм) и т. п.,— 
в этом хороводе мистики круж ится часть 
мелкобуржуазной интеллигенции, пы

т а я с ь  укры ться  от ж елезны х тисков 
капиталлистической  монополизации, 
кризисов, понимающая, что кораблекру
шение неминуемо.

В Германии отм ечается возрождение 
. я з ы ч е с т в а “ , примитивного анимизма. 
„И стинно-немецкие люди“ —  национал- 
социалисты ,— которые к урят  только т а 
бак  фирмы .А н т и с е м и т * — ведут войну 
против христианства, этого .сем итичес
кого кошмара, которым иудей Иисус из 
Н а за р е т а  осквернил светлую германскую 
душу“ . Доктор А. Ш тейгер  создал .Сою з 
В о т а н а “ для возрождения древнегерм ан
ского к ульта .  „Долой -христианство. До
лой Х риста. 0 5 а  они неотделимы от 
иудаизма. Будущее принадлеж ит г ер м ан 
скому культу  наших предков. И исус не 
может быть спасителем  именно поіому, 
что он не германец*. „Союз В о т ан а“ 
объединяет  в своем „букете германской 
цивилизации* национал-социалистов  — 
профессоров, видных общественных дея
телей, издающих газету, посвященную 
пропаганде .к у л ь т а  В о т а н а “ .

Характерной- сектой для гибнущего 
буржуазного мира я в л я е т с я  „Н овая  ор
ган и за ц и я  хри сти ан “ , уже насчиты ваю 
щ ая  несколько  ты сяч приверж енцев 
П рограм ма новых с.ектантов гласит: „Мы 
должны стрем иться к тому, чтобы чело
вечество  вымерло. То, что мы называем 
жизнью, есть  иллюзия, и наше высшее 
стрем ление  должно' быть направлено 
к тому, чтобы умереть.  Н аш а первая 
обязанность  поэтому— содействовать  вы
миранию человечества.. .  Мы должны есть 
возможно меньше; чем м еньш е мы будем 
есть, тем  скорее приблизимся к смерти. 
Дни, которы е мы вынуждены провести 
до смерти, следует посвящ ать  м о ли тве“ . 
Вручении этой секты  вскры вается  со
знание бурж уазными и мелко-бурж уаз
ными круг ми неизбежности конца к а 
питалистического строя .  О тсюда понятно, 
почему тысячи людей поверили напри
мер предсказаниям пастора  Иоганна 
Шике, уверявшего, что І4 /ІХ  1930 г.

грозный ш квал  сметет сотни европейских 
городов; эти люди серьезно готовились, 
к кончине мира, писали завещ ан и я ,  р а с 
продавали имущество. На разруш аю 
щийся капиталистический  мир надви
гаю тся легионы „спасителей*. Каждый 
крупный европейский город имеет де
сятк и  п атентованны х провидцей, боговид- 
цев, о которых якобы было .р е ч е н и е  
с в ы ш е“. К а ж е т с я  никогда еще на западе 
не было такого подъема религиозного су 
м асш ествия, такой эпидемии ш а р л а т а н 
ства ,  к а к в  наши дни. И спанская пословица 
говорит: ѣПозади к реста  всегда стоит 
дьявол*. Всевозможные суеверия, в с я ч е 
ские „таинственны е у ч е н и я“ пленяю т 
взоры образованного буржуа. Астрологи, 
хиромантки, гадалки на  к ар та х  и на  
х рустальны х яйцах , иоги, „люди второго 
зр е н и я “ , колдуны наполняю т столицы 
Западной Европы и СА С Ш . Они о б ъ е 
диняю тся в союзы, организации, вроде 
германского „Союза для защ иты  р а в е н 
с т в а  лечебных методов“ , руководимого 
проф. Крюгером, ловко и умело р азвер 
ты ваю т свою деятельность. В одном 
Нью-Йорке на  содержание всевозможных 
гадалок, знахарей тратится  в год околс 
10 млн. рублей. Сейчас в Германии 
официально зарегистрировано 50  ООО зна-  
хареіц  в одном Берлине их около 6 тыс. 
Если в_ Б ерлине до империалистической 
войны было 100 предсказательниц , то 
теперь  их около 1000, одних проф ессио
нальны х гадалок на картах  до 3  ООО. 
Это не будет казаться  странны м , если 
отм етить, что в Герм ании  з а  один год 
быго 16 480  самоубийц, в П руссии ка
ждый день-—30  самоубийств, в В еке к а 
ждый год п ы та ет ся  покончить расчеты 
с жизнью около 3 ООО чел. Ежегодно вы
пускаю тся  „пророческие к а л е н д а р и ' .  
В Англии гадают уже не на кофейной 
гуще, а на  чайных листочках .  Б ерут 
из чайника  щепотку чайных листиков, 
кладут их в чашку, встряхиваю т три 
раза  высыпав н а  чайное блюдечко, 
см отрят  на полученную гущ у, стремясь 
в ее узорах увидеть будущее. О бречен
ные те р яю т  почву под ногами: они знают, 
что дни их сочтены, что они в конце 
концов бессильны предотвратить  р азви 
тие событий, несущих им смерть.  И по
тому они колдуют, гадают на  картах, 
планетах ,  чаинках, ждут чуда.

Б урж уазн ая  интеллигенция поним ает 
что наступило начало конца и м п е р и а
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лизма. Ев все больше о х ва ты в ает  т р е 
вога, сознание своей пустоты, чувство 
безысходности, отсутствие перспектив. 
П отерявш ие себя буржуа не могут не 
бы і ь окутаны пессимистическими н а 
строениями, исканием .духовны х бо
г а т с т в “, увлечением „восточной филосо
ф и е й “. Р а с ц в е т  упадочной психологии, 
идеология отчаяния  перед наступлением 
победы пролетари ата ,— создают все пред
посылки к развитию м истицизм а. С тре
м ление путем внутреннего  созерцания, 
„откров ен и я  св ы ш е“, магических мани
пуляций  и т. п. постичь „ т а й н у “ , .сущ 
н о с т ь “ недоступных опыту явлений —  
рождаемое идеологией безвыходности, 
обреченности—находят себе полное о п р а
вдание в современных философских бур
ж уазных системах.

Р а с ц в е т а ю т  студии оккультизм а, „тай- 
иы е  к у ль ты “ Индия, м ентализм , теосо
фия, антропософия, спиритизм  и т. п. 
В Б ерлине недавно зако н ч и лся  крупный- 
процесс  оккультиста Вебера, продавав
шего участки земли и акции  различных 
предприятийзагробного ц ар с тв а  „А р а ан “, 
руководителем которого он якобы со
стоял. В Лондоне с необычайной пом
пезностью был освящен дом Заратустры —  
„храм огнепоклонников“ . Париж пере
полнен всякими астрологами, м агам и , '  
боговещателями. Особенно привлекает 
буржуазных парижанок „космическая 
р ели ги я“ . Каждую субботу в роскошном 
з а л е  собираются аристократки , встре
чаем ы е единственно допускаемым сюда 
мужчиной— магом Гемагисом, призываю
щим из Африки „космические токи“. 
Г ем аги с  устраивает  в за ле  желтый по
лум рак  и под монотонное пение погру
ж а е т  общество в сладкое забытье, после 
пробуждения от которого посетительницы 
рассказы ваю т о постигших их открове
н и ях  в грезах.

Больш ой популярностью в буржуазных 
кругах  пользуется спиритизм , вспыхнув
ший в середине XIX в е к а  среди дзо- 
р гн ств а  как  орудие, н ап равлен н ое  про
т и в  материализма, пы тавш ийся  „опытным 
путем “ доказать  сущ ествование душ^ 
и загробного м-іра. С ей час  снова  возро
ж д ается  спиритическая свистопляска .  
Е ж едневно бульварные газе тк и  САС Ш  
сообщают невероятную  чепуху, вроде 
того , что в „Н ью -К астельском  кружке 
спиритов  присутствовало 511 духов, среди 
них было 20  царей и 7 цариц. Н а этом

сеансе  Лю тер  взялся  учить членов кружка 
латинском у языку, царь  Давид обещая 
д а в а ть  уроки древнееврейского языка, 
а  праотец  Ной сообщил потрясающие 
подробности о состоянии земли до по
т о п а “ . Не так давно в Америке прокла
м ировалась  сенсация —  полученное .о т  
ум ерш его киноартиста Р удольф а В ален 
ти н о  и звестие  о своей жизни з а  гробом“ . 
„Дух* В алентино объявил, что он будет 
присутствовать  на всех киносеансах, 
где стан у т  демонстрироваться его старые 
фильмы (кинодельцам надо было сбыть 
за ле ж а в ш и ес я  ленты),  что он сейчас 
с другими киноартистами организует на 
небе компанию по эксплоатации  „астраль
ного к и н ем атограф а“. В СА С Ш  спириты 
имеют 690  церквей, занимаю т много 
м еста  в прессе, устраиваю т съезды, бо
гослужения, распространяю т библии 
с портретами Моисея, А эраам а ,  Исаака, 
сняты м и „спиритическим п у т е м “. В Ан
глии сущ ествует „ с п и р и ; ический нацио
нальный союз“, охватываю щ ий 500 б ри 
танских  обществ спиритов. В Союзе 
устраиваю тся  публичные беседы с „мерт
в е ц а м и “, выставки, конгрессы, издаются 
спец и альн ы е журналы, и м е е т с я  спири
тич еские  клубы, кгфе, школы, где обу
чаю тся около 17 0Ѳ0 детей. Господствую
щим классам  выгодно за н и м а ть  обще
ственное  мнение спиритическими сенса
циями, отвлекать  людей от политики, 
от критики существующего строя. Такие 
„солидные“ английские газеты, как 
„Т а й м с“, „М анчестер-Гардиан“ , уделяют 
много м еста  хронике спиритического 
движения. До чего среди буржуазии при
вилась вера в возможность б е с е д е  „ми
ром т е н е й “, показы вает  такой факт. 
В 1915 т .  в П ариж е ум ерла некая  
Ж . Распуд .  Ее т е т к а  Н оэли  для перего
воров с ней прибегла к помощи медиума 
Б арчи . Медиум описал этот эпизод 
в книге своих „чудес“. Ж .  Распуд, недо
вольная  разглаш ением в книге семейных 
тайн, подала на медиума в суд, который, 
разобрав  дело, вынес решение: „Дать 
возможность г. Барчи вызвать в каче
стве  свидетеля дух Ж а н н ы “ . Поистине 
ес ь еще судьи в Париже!

Как сообщает„Тюрингенский вестник“, 
на фашистских похоронах была произне
сена такая речь: „По поручению социал- 
националистическойпартии я прошу това
рища Цейтуа (покойник) представиться 
богу и просить всевышнего, чтобы он 
наказал наглость и лукавство маркси
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стов  и благословил бы движение г и тл е 
ровцев ( .ф а ш и с т о в “).

Спиритизм  —  не безобидная за б а ва  
и не пустое развлечение; это опаснейшее 
контрреволюционное учение, ловко ис
пользуемое реакцией против рабочего 
движения. Т ак ,  например пяты й догмат, 
приняты й I национальным британским 
конгрессом спиритов, говорит о том, 
что „счастье или несчастье в жизни че
ловека  суть  следствия совершенных им 
п реступлений  в этой жизни и л и  
в п р е ж н и х  с у щ е с т в о в а н и я х “ . 
Уличные газетки, сп ец и аль н ая  спирити
ческая л и тература  пы таю тся  отвлечь 
от  задач классовой борьбы, пытаются 
повысить интерес к .таи н ствен н ы м  
историям с покойникам и“. Все п е ч а т а е 
мые в га зе та х  сообщения „духов“ н а 
правлены  против  революционных н а 
строений. Так, сообщается, что .дух 
К о н а н -Д о й л я“ передал на сеансе свою 
беседу с духом Л енина. Конан-Дойль 
встретил  будто бы Л е н и н а  в загробном 
мире. Л енин  уполномочил его сообщись 
вс м, что он .в ы р а ж а е т  свое сож аление 
по поводу своего участия в революции 
в Р о с с и и “ , сильно разочарован в своей 
жизни „ ж а л е е т “ души коммунистов и т. п. 
П одобная чепуха  рассч и тан а  явно  на 
ту  часть  трудящихся, среди которой высок 
ав то р и те т  Л енина,  но которая ещ е не 
р а с ст ал ас ь  до сих пор с религией.

Сейчас в услозиях развернувш егося 
кризиса, когда по свидетельству  а н 
глийского банковского бю ллетеня , „од
ной из главны х м олитв“ в Соединен
ных ш татах  стала  м олитва о нис- 
иослании плохого у р о ж а я“ , когда, как 
пиш ет английский либеральны й журнал 
„Форейн Э ф ф ерс“, „мы рассматриваем 
безработицу  и экономическую катастрофу 
к ак  явлен и е  природы, как  ураган, как 
а к т  божий, и мы говорим миллионам 
людей, что мы сейчас ничего не можем

для них сделать, что человек беспомо
щ ен*,— имеется широкое поле деятель 
ности для мистики. Достаточно указать,, 
что в Нью-Йорке, с целью борьбы против 
катастрофического падения курсов н а  
би р ж е,п о яви л и с ь  амулеты и талисм аны . 
В биржевых залах  люди расхаж иваю т 
с прикрепленными к костюму м алень
кими значкам и, на которых написано: 
„дела идут хорош о“. Фирма, вы пустив
ш ая  эти  ам улеты, продала в те чен и е  
4 дней более  чем 15 000  штук. Сейчас 
один банк за к а за л  дЛ'я своих клиентов 
сразу  8 ООО амулетов. Поэтому нет  ни 
чего странного, что за  последние м есяцы  
в буржуазных г азе та х  среди других 
объявлений  особенно сильно зам ель 
кали публикации медиумов, предлагаю
щих з а  недорогую цену вы звать  „духов*. 
В наши дни, когда, даже по за я в л е н и я м  
буржуазных газет ,  „американское х о з я й 
ство все более и более н ач и н ает  похо
дить  на  хронически больного, нервного- 
инвалида, измеряющего каждый час свою 
температуру , пульс, каждую неделю свой 
вес, бегущего от одного статистического  
п си хоанализатора  или экономического 
зн ахаря  к другому, каждый день  ожи
дающего нового чуда или к ата ст р о ф ы “,— 
растет спрос на спиритические „п редска
зания* . К  Лайле-Ханум, известной „про
р и ц ател ь ни ц е“, обращ ались з а  советами 
ф ранцузский президент Думерг, бывший 
греческий диктатор П ангалос, египетский 
король Фуад, румынский король К а р о л ь  
и пан Пилсудский. А мериканская фирма. 
. В а н д а “ вы пустила особую маш инку для 
предсказания будущего, и э т а  м аш инка 
разош лась  в количестве 35  мил. штук, при
неся миллионы дохода ее фабрикантам .

В ы сш ая  точка в развитии мирового 
кризиса  еще впереди, и поэтому мы бу
дем свидетелям и  все подымающейся 
среди буржуазии волны мистицизма.

Это —  знамение времени.

П о  С С С Р  М о с к в а .  С т р о и т е л ь с т в о  С т а н к о с т р о я
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М О Л Н И Я ,  Г Р Я Д  и  д о ж д ь

Прсф. К. Дозер

О б р а з о в а н  и-е г р о з о в о г о  о б л а 
к а .  Причиной грозы я в л я е т с я  очень 
сильное восходящее движение атмосфе
ры. Это восходящее движение может 
быть вызвано различным и причинами, 
из  которых сам ая  обы чная ■— нагревание 
слоев воздуха, смежных с почвой, 
в области , окруженной более холодными 
м ассам и  воздуха. Очень большая бы
с т р о та  такого воздушного течения по 
вертикали  х ар ак тери зует  грозу и объ
яс н яет  большинство ее  явлений. Эта 
быстрота может быть опр?делена по 
тяж ести  градин и крупных капель , п а 
дающих в начале грозы; быстрота паде
ния их равна по крайней мере 8 метрам 
в секунду, а иногда бы вает гораздо 
значительнее.

Отсюда следует, что восходящая колон
н а  воздуха может достигнуть очень 
большой высоты; чаще всего она под
н им ается  до уровня  перистых облаков 
(от 7 до 8 километров) и иногда даже до 
11 километров. О круж аю щ ая атмосфера 
более или менее сопротивляется  этому 
напору кверху теплого  воздуха, что 
производит вихри и объясняет  округлен
ную форму, которую приним ает  верхняя 
часть грозовых облаков.

М асса теплого и влаж ного  воздуха, 
подымающаяся в атмосфере, значительно 
расш иряется,  в результате  чего происхо
дит охлаждение приблизительно на 1° на 
100  метров. Водяной пар, содержащийся 
в м ассе восходящего воздуха, вследствие 
охлаж дения сгущается в маленькие ка- 
иельки ,  диаметр которых равняется 
1/ 50 миллиметра. Эти-то капельки и обра
зуют облака; они уносятся  воздушными 
течениями и принимают различную 
форму. В грозовом облаке они подни
маются восходящим движением на боль
шую высоту, где часто и остаю тся в сгу
щенном состоянии.

Б ы ва ет  часто и так, что сгущенке 
водяного пара  происходит только на  
высоте, где тем пература  ниже 0°. Тогда 
образуются очень тонкие ледяные кри
сталлы . Перистые облака  состоят из 
эти х  тонких ледяных иголок, так  же как  
и перистослоистые облака, которые по
к ры ваю т высшие части грозовых облаков.

Грозовое облако обычно уносится го
ризонтально дующим ветром, который 
либо может иметь большую силу, либо  
быть очень слабым. Горизонтальный 
ветер  большой силы наблюдается г л а в 
ным образом в грозах, сопровождающих 
большие давления; слабый ветер наблю
дается  в грозах при сильном зное, 
происходящих вследствие антициклонной 
деятельности  и н а . ограниченных про
ст р ан с тв а х .  Н аправление этого-то ветра. 
и опред еляет  траекторию  грозы и траек
торию градовых полос.

Восходящее движение внутри грозового 
облака  достигает  м аксим альной  быстро
ты во внешней части  облака. Тут-то

с наибольшей силой и проявляются мол
ния, дождь и град. З а  этой, областью 
образуется  нисходящее движение в ре
зу л ь тат е  охлаж дения воздуха дождем 
и градом, которые частично испаряются 
и увлекаю т вниз холодный воздух верх
них слоев атмосферы. Помещаемый 
выше рисунок (см. рис. 1) наглядно по
к азы в ае т  двойное воздушное течение, 
образующееся таким образом в грозовом 
облаке.

Э л е к т р и ч е с к и й  з а р я д  о с а д 
к о в .  Т еп ер ь  представляю тся два вопроса: 
каким образом происходит, что облачные 
капельки , которые так  чрезвычайно 
малы, соединяются и образуют крупные 
к апли  или градины? К ак  зарождаются 
элек трич еские  заряды в грозовом облаке? 
При настоящем состоянии науки вопросы 
эти  еще вполне не разреш ены. Но надо 
сказать ,  что эти вопросы касаются 
и дождей обыкновенных, не грозовых, так  
же точно, как и дождей, сопровождаю-
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ідих грозы. И те  и другие нужно рас 
см атривать  вместе.

Д ействительно, во всех осадках, грозо
вых или не грозовых, наблю дается одно 
и то же явл е н и е  огромной важности. 
Это — постоянная  наэлектризованность  
дождевых к ап ель ,  хлопьев снега,  градин. 
Измерения электрических  зарядов  осад
ков были сделаны различными учеными 
у ж е  с н ач ал а  XX века. Наиболее точные

О т р и ц а т .  р а з р я д  П о л о ж и т ,  р а з р я д

Р и с  2  О б р а з о в а н и е  г р о з о 
в о г о  о б л а к а  п о  С и м е о н у

результаты  получены были С и м е о н о м  
в Симі.е, Б а л ь д и  в Пюи, М а к  К л е л -  
л а н о м  и Н о л а н о м  в Дублине. Эти 
уче ые доказали, что осадки заряж ены  
то положительно, то отрицательно.

Другой факт был научно установлен  
С и м е о н о м :  это  то, что огромное боль
шинство молний переносит к поверхно
сти земли электричество положительное. 
Мол ии разряж аю тся между передней 
частью обла ов и землей. Б ы в а е т  также, 
но гораздо реже, явления молний, пере
носящ их о тр и ц а тел ь .о е  электричество 
облака  к поверхно ти земли. Они р а з 
ряж аю тся  между задней частью облака 
и поверхностью земли. Фотографический 
снимок положительно заряж енны х  мол
ний показывает, что они сн ачала  обра
зую т один ствол, исходящий из облака. 
С твол  этот  разв тв ляет .  я затем, при 
чем разветвлен и я  его всегда направлены  
•к поверхности земли (см. рис. 3). Мол
нии отрицательны е имеют, напротив, 
ствол, идущий от земли, который затем  
р а з в е т в л я е т с я  н а  несколько ветвей, 
н аправленны х  к облаку. Рисунок  3 по
казы вает ,  каков  вид и каков состав гро
зового облака  по Симеону.

Т е о р и я  С и м е о н а .  Чтобы объ
яснить  предыдущие факты, Симеон дал 
теорию, основывающуюся на  лаборатор
ных опытах, произведенных р.м с целью 
наглядно убедиться в явлении, отм ечен

ном ранее Ленаром. Когда водяные кап*и 
падают в быстро движущемся воздухе, 
они ионизируются. Воздушное течение 
отры вает от капель  мельчайшие капель 
ки, к а ж д а я  из которых наэлектризована  
отрицательно. Остаток капли, заключаю
щий почти всю остальную массу, прини
м ает  тогда равный положительный заряд.

Симеон призноГет, что тот же самый про
цесс происходит и в облаке (см. область 
В рис. 2 ) ,  где восходящее течение до
ходит до максимума силы и задерж ивает 
крупные капли дождя. Мелкие отрица
тельны е частицы уносятся восходящим 
движением и распространяю тся по ниж
ней и верхней  части облака. Крупные 
же положительны е капли остаются в обла
сти В, где они множество раз  подвер
гаются расчленению, что прогрессивна 
увеличивает их положительные заряды. 
Таким образом, в В аккумулирую тся 
большие количества положительного 
элек три ч ества  и результатом этой-то 
аккумуляции и появляется  эл ек тр и ч е
ское поле, образующееся под грозовым 
облаком.

Теория  раздробления капель  Симеона 
хотя и очень оспаривалась  в Англии 
Вильсоном и его школой, но мы считаем 
что она правильна. Мы признаем, как  
совершенно точный основной вывод из 
этой теории, что положительные заряды 
скопляю тся к основанию и к передней 
части грозового облака, тогда как  з а 
ряды отрицательны е относятся в более 
отдаленные части —  наверх и назад.

Некоторые м ест а  на  зем ле, ок азы 
вается ,  чащ е всего получают удары мол
нии, а другие реже, и это наблюдается при 
всех грозах. В ним ательное исследование 
показало, что в этих м естах воздух был 
сильно ионизирован и содержал чаще 
всего большое количество отрицательны х 
ионов. Итак, большинство молний имеет 
положительные заряды, исходящие из 
области В облака (см. рис. 2).

Каж дая из молний, по теории Симеона, 
протекает  по каналу , имеющему начало 
на положительном заряде облака, и н а 
прав ляется  к отрицательному заряду, 
имеющемуся в другом облаке или в земле. 
Очевидно, что этот  ионизированный к а 
нал  будет прздпочтительно притяги
ва ть ся  к кесту , где обильно произво
д ятся  отрицательны е ионы. Это место 
будет, следовательно, больше всяког» 
другого подвержено действию молнии.
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роды расположены по степени  ум ень
ш аю щ ейся радиоактивности .

Тогда оказалось, что таблицы эти 
с поразительной точностью выражают 
способность различны х горных пород 
подвергаться ударам молнии. В первом 
ряду находятся граниты и их составные 
части, в последнем ' р я д у — известняки,

Отсюда понятно, почему расположение 
мест, часто  пораж аемы х молнией, з а в и 
с я т  от геологического или, вернее, пе
трографического состава  г.очвы. Действи
тельно , ионы, существующие в атмосфере 
по смежности с почвой, являю тся  про
дуктом радиоактивного распад а  горных 
пород.

Р и с .  Я  Ф о т о г р а ф и ч е с к и й  с н и м о к  м о л н и и

Почти все горные породы содержат, 
хотя  и в очень малом количестве ,  радио
активны е вещ ества —  уран , радий, то 
рий и продукты их распада. Уже давно 
измерили радоактивность горных пород, 
т. е. их способность производить ионы. 
С остави ли  таблицы, где эти  горные по-

представляющие наименьшую опасность 
в отношении молнии.

О б р а з о в а н и е  и р а с п р о с т р а 
н е н и е  г р а д а .  О бразование градин на 
большой высоте происходит вследствие 
п р и тяж ен и я  между слившимися отрица
тельным и капельками грозозого облг^ка
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и ледяными иглами перистого облака, 
заряж е  іными положительным электри
чеством. З г и  градины не велики и сра
внительно малочисленны. Если отрица
тельн ы е  кап ельки  находятся в небольшом 
количестве в верхней  части грозового 
облака, то больш ая их часть  тает ,  не 
достигая земли, и п рев ращ ается  в круп
ные дождевые к а п л и . /  Если же в восхо
дящей облачной колонне много отрица
те льн ы х  капелек ,  то градины, наоборот, 
обильны и крупны и достигают земли, 
не рас та яв .  Отсюда понятно, что в мест
ностях, где преобладают отрицатель
ные ионы, гроза всей своей ширью про
ходит над этими местами, сопровождаясь 
обильным выпадением града.

Град этот  прекращ ается ,  когда исто
щ атся  все ледяные иглы перистого 
облака, или же когда растаявш ие к а 
пельки не достигают уже большой вы
соты. Э гот  последний случай происходит 
обычно по прошествии нескольких минут, 
та к  как  восходящее дзижение, скорость 
которого в начале грозы бы вает наи
большей, быстро зам едляется .  Крэме 
того, падение града сильно охлаж дает 
нижние слои атмосферы и водяные 
пары сгущ ію тся  уже в виде снеж
ных к ристаллов  в более низких слоях 
грозового, .облака. Вот почему во время 
гроз по большей части только вначале  
п адает  град, который быстро сменяется 
затем  дождем. Перемещ аясь  под напра
влением ветра ,  смесь, порождающая 
град, бы стро истощается вследствие 
полного излияния одной и другой ее 
составны х частей. Тогда наблюдается 
ослабление града и постепенное его 
исчезновение по мере удаления о т  м е 
с т а  в о з н и к н о в е н и я  града.

З а щ и т а  п р о т и в  г р а д а .  Мы 
только-что видели, как  образуется и рас
п р остран яется  град. Можно ли извлечь 
из этого какие-нибудь практические вы
воды? Можно. Употребление градоотвод
ных рак е т  основано на  том, что взрыв, 
произведенный в области грозового 
облака, р а с с е е т  обла.,о, разобьет  г р а 
дины во врем я  их образования и превра
тит  град в дождь. Р акеты , употребляв
шиеся до сегодняшнего дня, поднимаются 
не выше 1200  метров, поэтому они не 
достигают даже основания грозовых 
облаков. Мы же видели, что град обра
зуется  н а  высоте 7 .000 или 8 .000  метров. 
Следовательно, эти вдкеты  не когли

оказать  ка град никакого влияния. Н ад е  
кстати  вспомнить, что в довоенное врем я  
в И талии  делались  такие  опыты. Они 
пок азали  полнейшую н едействитель
ность этого метода.

Т о  же самое можно ск а за т ь  и про 
электрические разряды. Громоотводы 
с сильным истечением, п оставленны е 
н а  высоких местах, не могут действо
в ать  как градоотводы по причине их 
незначительной высоты (самое большое 
60 метров).

Н едействительность  подобных спосо
бов признана  теперь  всеми учеными. 
За щ и ту  от  град а  надо искать другим 
путем, основанным  на теории образова
ния града. Э г а  теория говорит, что г р ад  
образуется восхождением отрицательны х 
ионов, исходящих из почвы в местах* 
богатых такими ионами. С ледовательн о ,  
нужно, во-первых, зн а ть  эти  места? 
во-вторых, точно определить их границы^ 
в-третьих, изучить, как происходит об
разование  и освобождение ионов почвойі 
наконец, в-четвертых, найти прак ти ч е
ский способ задерж ать  эти ионы, пере
хвати ть  их вблизи от почвы.

Некоторые агрономы подали м ысль 
прибегнуть для этой цели к насаж дению  
лесов в м естностях, покрытых неплодо
родной почвой с большим содержанием 
кремнезема, где часто и образуется  
град. Р а н ь ш е  тож е довольно часто у к а 
зывали на влияние лесов на грозы и н а  
град и вообще н а  осадки. Так,  напри
мер, многочисленные наблюдения п о к а 
зали, что полосы града, н ач инавш иеся  
в местах с гранитной почвой, задерж и
вались лесам и. Но всэ же нельзя  счи
та ть  вполне установленны м  это  влияние 
лесов. И н тересно  было бы собрать  еще 
другие данны е и изучить вопрос более 
детальн о ,— каково действие деревьев  на 
ионизацию и проводимость .воздуха.

Осушитепьные работы могут избавить  
почвы от стоячих вод, усиленное удоб
рение известью может уничтожить слиш 
ком большую кислотность почвы. Таким 
образом, почва сд елается  менее благо
приятной дг,я образования града. Воз
можно, что средства эти будут иметь  
и в этом случае —  борьбы с градом —  
некоторое значение. З а  это  как-будто 
говорит уже отмеченное действие на 
град известковы х местностей. Н о нужны 
еще длительны е исследования, чтобы 
осветить  все \эти вопросы, как  и все»



затронуты е нами здесь; громаднейшую 
ус/.угу оказали  бы особые постоянные 
научно - и сслед овательские  станции, 
устроенные в опасны х  для града обла
стях .

И с к у с с т в е н н ы й  д о ж д ь .  Стрельба 
по граду не им еет  никакого значения 
и не предохраняет  от  этого бича. Пред
полагали , что с т р е л ь б а  э г а  может вы
зв а т ь  дождь. О пы т четырех лет  им пе
риалистической войны доказал, что даже 
сам ы е сильные взрывы не имели ника
кого влияния  на  град и на  дождь. Но 
все же возбуждался не раз вопрос, 
н е л ь з я  ли получить какой-нибудь способ 
искусственно вы звать  дождь в безводных 
местностях, например на  севере Африки.

Вопрос этот н а  деле  ставится сле
дующим образом: к а к  получить из обла
ков их осадки? Осадки —  э г о  соединение 
мельчайших водяных частичек в круп
ные кепли дождя. Они проиЬходит от 
положительной электризации  солнеч
ными лучами маленьких кристаллов льда, 
которы е составляю т верхнюю часть 
облаков. Э та  теория  у к аза ла  на прак 
тический способ искусственного полу
чения дождя, о котором несколько ме
ся ц ев  назад  газеты  сообщили следующее: 
„ Амстердам, 14 июня 1930 г.

Одному инженеру, М. Ф е р а р т ,  только 
что удалось вы звать  в области А мстер
дама, а  именно н а  острове М аркене 
и по соседству, обильный дождь при

помощи сбрасывания с аэр о п л а н а  над 
облаком на высоте 8 500  фут. ледяной 
п ы л и “.

Частицы 'пульверизированного льда 
М. Ф ерарта  в этом случае заменили 
собою ледяные иглы верхних слоев 
атмосферы. Вследствие освещения солн
цем они электризую тся положительно 
во врем я  своего п олета  сквозь облако 
и вызывают конденсацию  водяных паров 
и образование крупных дождевых к а 
пель, т ,  е. о б разуется  дождь. Но у нас 
н е т  никаких других, более точных с в е 
дений, поэтому мы не отвечаем за  точ
ность  этого сообщ ения. Однако мы ж е
лал и  бы, чтобы оно было подтверждено 
и чтобы этот  опы т снова  был повторен 
в стране  с м енее  влаж н ы м  климатом, 
чем Голландия, при  лучшей подготовке 
и более серьезном контроле. Тогда мы 
имели бы как  для искусственного про
изводства дождя, та к  и для защ иты от  
града новые очень ценны е данные.

П усть  н аш а советск ая  сельскохозяй
с т в ен н а я  метеорология и Осоавиахим 
обратят  внимание н а  этот  интересны й 
опыт получения искусственного дождя, 
произведенный в июне 1930 г. В С С С Р ,  
заним  ющей громадную территорию —  
*/в часть  земного ш ара ,  есть  м ест
ности различной ионизации почвы и воз
духа, и только  у нас, в стране, строя
щей социализм, эти  опыты могут быть 
поставлены со всей полнотой.

К А К  У С Т Р О Е Н

М. Садовская С Е И С М О Г Р Я Ф

В настоящ ее в р е м я  область  примене
ния сейсмических приборов в значитель
ной степени расш и ри лась :  с е  й с мо г р а- 
ф ы, к р о м е  о с н о в н о й  с в о е й  
ц е л и  —  р е г и с т р а ц и и  з е м л е т р я 
с е н и й ,  широко использую тся  для р е
шений технических за д а ч  в тех случаях, 
когда задачи эти  п ривод ятся  к изуче
нию колебаний под действием периоди
ческих сил и ударов. К  таким  задачам  
относится и сп ы тание мостов, зданий 
и фундаментов силовых уст ан о во к ,и ссл е 
дование  вибраций строительны х соору
жений, возникающих под действием рас

положенных в этих  сооружениях двига
телей , и т. д.

Задачи эти  получают особо важное 
зн ачение в условиях нашего социали
стического строительства,  благодаря 
чему сейсмограф выдвигается в ряды 
необходимейших и широко применяемых 
приборов.

При эксперим ентальном  изучении всех 
выше перечисленных случаев  колебаний, 
исследователя-  интересует  определение 
следующих элем ентов  д ижения: 1) а м 
п л и т у д ы  к о л е б а н и я  или, что то 
же самое, величины разм ахов  колебліс-
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щихся объектов, будь то размахи моста 
при прохождении по нему локомотива 
или см ещ ения почвы во время зем ле
трясения ; 2) ч а с т о т а  к о л е б а н и й ,  
т. е. число колебаний з а  одну секунду.

Э ги  две величины— ам плитуд а  колеба
ния и его частота  —  явл яю т ся  основ
ными и необходимыми данными для изу
чения всякого колебательного процесса, 
б б е  они могут быть получены при по
мощи сейсм ографа, который явл яе тс я  
универсальны м  прибором, применимым 
во всех выше рассмотренных случаях. 
Следует отметить, что разнообразие 
типов сейсмографов я в л я е т с я  разно
образием чисто внешним, т а к  как р а з 
личия определяются второстепенными 
конструктивны ми изменениями, прин
цип же, положенный в основу всякого 
сейсмографа, неизменен.

Выясним теперь  некоторые особен
ности изм ерения перечисленных выше 
элем ентов  движения в случаях, подле

жащих изучению с помощью сейсмо
графа.

Представим  себе вагон, могущий со
верш ать колебательны е движения в го
ризонтальном направлении . Д ва наблю
д а те л я  пытаю тся определить  амплитуды 
колебаний этого вагона, при чем один 
из них находится вне вагона, а  другой 
в нем наглухо закрыт. З а д а ч а  первого 
наблю дателя крайне проста: поставив
какую-нибудь отметку на  неподвижных 
рельсах , по которым к а та ет ся  вагон, 
и отм еряя  смещ ение вагона в ту  и дру
гую сторону, он сразу, без помощи к а 
ких бы то ни было сейсмографов опре
делит амплитуды. Наличие в этом случае 
неподвижных объектов п озволяет  все 
время сравнивать  с ними м еняю щ ееся 
положение вагона. Второй наблюдатель 
находится в менее бяагопоиятны х усло

виях: он дви ж ется  вместе с вагоном, 
все неподвижные объекты ему недо
ступны, поэтому и определить движения 
вагона простыми способами, которыми 
п ользовался первый наблю датель ,  он не 
может. Единственный путь к решению 
поставленной задачи заклю ч ается  в том, 
чтобы искусственно создать э то т  н е 
подвижный объект, положение которого 
не зависело  бы от движения ваге на.

Подобный объект и осущ ествляется  
в приборе, называемом сейсмографом, 
положение же второго н аблю дателя  а н а 
логично положению сейсмолога при 
исследовании колебаний вы ш еуказан 
ного типа .  Д ействительно, возьмем в к а 
честве прим ера  следующую задачу: т р е 
буется исследовать  колебание дома под 
влиянием уличной езды. Где в этом 
случае неподвижные объекты д л я  с р а в н е 
ния? И х нет . Весь дом к олеблется ,  
участки земли, окружающие дом, та к ж е  
находятся в колебательном движении. 
И только сейсмограф поможет нам  н а 
блюдать и изучить это колебательное 
движение.

Р ассм отрим  в качестве п рим ера  н е 
сколько всем известных явлений, кото
рые помогут нам разобраться  в том, 
как  осущ ествляется  подобный прибор 
и каков принцип, положенный в основу 
его устройства.

Вспомним наши ощущения в момент, 
когда вагон  тр а м в ая  или поезда быстро 
трогает  с места. Все находящ иеся в ва
гоне испытывают неприятный толчок  
назад, в сторону, противоположную дви
жению. Происходит следующее: вагон 
уже движ ется ,  а  т е л а ,  находящ иеся 
в нем и не св язан ны е с ним, к а к  бы 
стараю тся  ост ать ся  в своем прежнем 
положении. Другой пример: положим на 
лист бумаги или картона  тяж елы й  ша
рик; быстрым движением мы можем вы
дернуть бумагу из-под шарика, п р и  чем 
он о стан ется  на том же м есте ,  где 
и леж ал. Ш арик  как  бы не успел  н ач ать  
движение вместе с бумагой и о стался  
почти неподвижным.

Эти примеры являю тся следствием  
общего закон а  инерции, высказанного 
И сааком Ньютоном и носящ его н а з в а 
ние первого закон а  Ньютона. Закон 
этот гл аси т  следующее: в с я к о е  т е л о  
с т р е м и т с я  с о х р а н и т ь  с в о е  с о 
с т о я н и е  п о к о я  и л и  р а в н о в е 
с и я  и л и  п р я м о л и н е й н о г о  д в и -



Рис, 2. Различные системы сейсмографов. Я, В, С, D — горизонтальные сейсмографы

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

Этот закон  и я в л я е т с я  основным 
принципом, н а  котором построены с е й с 
м ографы всех  систем . Н а  практике за 
кон инерции исп ользуется  следующим 
образом; легко подвижная тя ж ел а я  мас
са, не имеющая ж е ст к и х  связей с ко
леблющимся телом (наприм ер тя ж е л а я  
гиря, подвеш енная на  нити), будет при 
смещ ениях колеблющегося т е л а  о ста
в а т ь с я  почти в неизменном положении. 
Б лагодаря  кратковременности действия 
силы, инерция его не будет преодолена, 
а  следовательно необходимый неподвиж
ный предмет будет налицо.

Г оризонтальны е сейсм ограф ы
Колебания, с которыми приходится 

встречаться  при реш ении вы ш еуказан 
ны х задач, могут совер
ш а т ь с я  в любых н а п р а в л е 
ниях  в зависимости  о т  усло
вий, в которых находите? 
колеблю щ ееся тело . .Одна
ко, доказано, что, опредв' 
л и в  колебания по тре» 
взаимно перпендикулярны« 
направлениям  (обычно двг 
и з  них в плоскости гори
зон та  и одно по вертикали)  
мы этими тр е м я  составляю 
щими колебания м о ж е і \  
представить  любое колеба' 
тельн се  движение, сов ер  
Шающееся в любом н апра
влении. Поэте му при кон
струировании сейсмографоь 
мы можем ограничиться

созданием всего двух  отдельных при
боров; один из них  должен служ ить 
для  регистрации колебаний , происходя- 

-> щих в пласкости горизонта ,  а  второй —  
д ля  регистрации  вертикальны х к о л е 
баний.

Простейшим прибором первого ти п а  
я в л я е т с я  обычный вертикальны й  м а я т 
ник, представляющий собой тяж елую  
массу М, подвешенную на  нити L  к 
станине G. К  массе М приделан легкий 
штифтик, который может скользить  по 
закопченной п ластинке  S  (рис. 2, фиг. А). 
При колебаниях  станины  G, а  вместе 
с ней  и закопченной  пластинки S, 
штифт, прикрепленны й к неподвижной 
массе, будет чертить  к а  закопченной по
верхности линии, длины которых будут 
пропорциональны смещ ениям станины.

На этом простейш ем  сейсмографе мы 
остановимся несколько  подробнее для

вертикальные сейсмографыР и с .  3 .  Е ,  F  —
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того, чтобы изучить на нем свойства,  
общие всем сейсм ограф ам , и о зн ако 
м иться с явлениям и ,  имеющими место 
при ко ле б а те ль н ы х  процессах. О ткло
ним м аятни к  от положения равновесия 
и затем  отпустим его. Он будет совер
ш ать  кач ания-колебания  около положе
ния равновесия . Время, в течение  ко
торого он со в е р ш а е т  одно полное к ача
ние (наприм ер справа  налево и опять 
направо),  носит название  п е р и о д а  
с о б с т в е н н ы х  или с в о б о д н ы х  к о 
л е б а н и й  м а я т н и к а .  Свойства в с я 
кого м а я т н и к а  таковы, что это время 
остается  строго постоянным до тех пор, 
пока длина м аят н и к а  не м еняется .  У ста
новим те п ер ь  наш  м аятник  на  подвиж
ную платформу, которая  может совер
ш ать  колебан и я  в горизонтальном н а 
прав лен и и  (рис. 1).

Сообщив платформе движение, по* 
смотрим, как  отзы вается  на эти  движе
ния маятник. О казы вается ,  что если 
движение платформы медленно по ср а вн е 
нию с собственным движением м а я т н и к а ,  
то  отклонения м аятника  очень малы, —  
м аят н и к  нечувствителен к подобным 
движениям.

Таким образом, из о п ы та  с п л а т ф о р 
мой мы видим, что маятник плохо отзы
в а етс я  на  колебания большого периода, 
если  его собственны й период мал. Взр- 
тикальны й  м аятни к  принадлеж ит к при
борам, собственный период которых не
велик. Е динственны й способ увеличить  
период верти к альн ого  м ая т н и к а  за кл ю 
чается  в удлинении  подвеса, но прак ти 
ческие за трудн ен и я ,  связанны е с при
м енением очень длинных м аятников, 
настолько  серьезны , что во всех слу
чаях  регистрации  колебаний большого 
периода м аятни к и  эти не применяются.

Это обстоитепьсгво  за с т а в л я е т  искать  
конструкцию м аятни к а ,  которая бы по
зв о л и л а  получать  большие периоды соб
ственны х колебаний без чрезмерного 
увеличения размеров самого магника.

Такую  систем у  мы находим в горизон-ч 
тальном  м аятнике .  Э тот прибор дает  
2С2" ? ѵш о ст ь  в ш ироких пределах  м енять  
свой период, обладает  большой чувстви
тельностью  и чрезвы чайной к о м п а к т 
ностью. О су щ е ств ля етс я  он следующим 
образом: т я ж е л а я  м асс а  М (рис. 2,
фиг. В) ук реп лен а  на рам е, мо-ущей 
вращ аться  рокруг некоторой оси (пунк
тир), наклоненной п о д у гл о м ак  вертикали .

Период м а я т н и к а  зависит от угла  а; 
чем меньше этот угол, тем больше пе
риод. В предельны х случаях, при а  =  О, 
период д е л а е т с я  равным бесконечности, 
т. е. м аятник  в этом случае будет на
ходиться в безразличном равновесии; 
при а  =  90° наш  м аятник  превращ ается  
в обычный вертикальный, который т а 
ким образом представляет  собой част
ный случай горизонтального.

Горизонтальны й маятник явл яе тс я  
действительно универсальным приберем, 
п рим еняемы м  в любых случаях иссле
дований. С ущ еств ует  большое количе
ство систем  этого маятника,  различаю 
щихся главны м  образом -способом осу
ществления наклонной оси вращ ения.

• Рисунок 2, фигуры В и С дает  пред
ставление о двух характерны х си с те 
мах. С хем а  В изображ ает м аятни к ,  
подвешенный при помощи острий К, 
упертых в неп од ви ж н ы е '-гн езда  с т а 
нины.

Н а  схеме С упорные острия о тс у т 
ствуют, и подвес осущ ествляется при 
помощи двух струн LL; , такой подвес 
носит н азвание подвеса Ц о л ь н е р а  
и выгодно отлич ается  от первого спо
соба тем, что острия, подвергаясь боль
шим давлениям, быстро тупятся,  отчего 
страд ает  чувствительность  маятника .

Кроме этих  способов, прим еняется  
подвешивание массы на плоских пружи
нах, могущих заменить  быстро сн аш и 
вающееся острие.

И з м аятников других типов укаж ем  на  
остатический м аятник  В и х е р т  а ( р и с . 2, 
фиг. Д), представляющ ий собой опроки
нутый вертикальны й  маятник, удержи
ваемый в равновесии  пружинами К К .  
Вес массы 17 тонн.

В ерти кальн ы е сейсм ограф ы
До сих пор мы рассматривали при

боры, могущие регистрировать к о л е 
бательны е движения, соверш аю щиеся 
в плоскости горизонта. Перейдем т е п ер ь  
к описанию основных типов сейсм огра
фов, отмеч ющих вертикальные колеба
ния. Приборы эти, называемые ве р ти 
кальными сейсмографами, основаны на 
применении пружины. Рис. 3, фиг. Е 
и F  дают понятие об устройстве вер
тикальны х сейсмографов. Наиболее про
стым прибором этого типа  я в л яе тс я  
масса, подвешенная на спиральной пру
жине; однако подобная система обладает



недостаткам и, аналогичны м и недостат
к ам  вертикального м аятни к а .  Период 
е е  мал, она потому^на практике  не упо
требляется .  Фигура Е  д ает  схему более 
соверш енного м аятни к а .  М асса М, укре
п лен н ая  н а  рычаге,  поддерживаемом 
в  равнозесии  пружиной может вра
щ ат ь с я  вокруг оси, проходящей через 
точку А и перпендикулярной  к пло
скости  чертеж а. И зм ен яя  расстояние от 
точ ки  А до точки прикрепления п р у 
ж и н ы  к рычагу В, можно изменять пе

риод м аятника ,  однако э т а  система не 
дает  возможнссти получить большие 
периоды. Этот недостаток  исключается 
в приборе, изображенном на  фигуре F .  
Р ы чаг ,  к которому п р и к р еп л ен а  т я ж е 
л а я  м асса М, имеет форму, позволяю
щую у к реп лять  пружину ниже линии, 
проходящей через центр  тяж ести  м ас
сы М и ось вращ ения.

Периоды, даваем ы е этим сейсмогра
фом, достаточно велики.

З Е М Л Е Т Р Я С Е Н И Е  в я р м е н и и

Проф. П. Лебедев
В С В Я ЗИ  с  с е й с м и ч н о с т ь ю  и  
СТРО ЕНИ ЕМ  Б Л И Ж Н Е Г О  Е О С Ю К Я

Снова стихийное бедствие п°стигло 
Армению и соседнюю с ней Н ахичеван
скую автономную область; зем летрясе
нием 27 апреля произведены разрушения 
в  гор. Ордубаде и сильно пострадали 
с е л е н и я  в районе гор. Герюссы (Зан- 
■гезурский район).

Районом  нового катастрофического 
зе м л е т р я с е н и я  я в л я е т с я  пограничная 
с П ерсией юго-восточная горная часть 
рай он а  Армении-, о гр ан и ч ен н ая  с юго- 
зап ад а  и юго-востока р. Араксом, ущ елье 
которого резко м е н я е т  у Ордубада н а 
правление своего русла.

З е м л е т р я с е н и е  сильно ощущалось, 
помимо Ордубада, Герюссы, такж е в рас
положенном на  северо-восток гор. С т е 
панакерте  (Ш уша). Н аправление , соеди
няю щ ее наиболее пострадавш ие районы, 
проходит почти под прямым углом к про
стиранию  главных горных хребтов Ма
лого К а в к аза  \  то -есть  землетрясение 
повидимому может быть отнесено к числу 
поперечны х, каковыми были некоторые 
наиболее  сильны е зем летрясен и я  Т у р ец 
кой Армении.

Р ай о н  н астоящ его  зем летрясен и я  я в 
л я е т с я  интенсивно себя  проявляющим 
сейсмическим районом  Армянского н а 
горья; так, з а  вторую половину XIX века 
в  окрестностях Н .х и ч е в а н и ,  Ордубада 
и Ш уши произошло около 35 зе м л ет р я 
сений различной силы.

К а к а я  же причина этих  все повторяю 
щихся стихийных бед :твий ,  в ы з ы в а е м ы <

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

мощнь:ми подземными толчками на опре~ 
деленном участке  земной коры?

Несомненно, что основной причиной 
постоянно  себя проявляю щ его  сейсм и
ческого района З а к а в к а з ь я  являю тся  
продолжающиеся так  назы ваем ы е т е к т о 
нические процессы. Ойи выражаются, 
между прочим, в разлом ах ,  сдвигах 
и сбросйх одних участков  земной коры 
относительно других, происходящих под 
влиянием тех напряж ений , которые св я 
заны с горообразованием. В связи с этими 
явлениям и  горообразования Малого К а в 
к а за  за  последний наиболее молодой 
геологический отрезок  времени, вклю
чающий в себя, кроме современного нам 
четвертичного периода в истории земли, 
такж е и вторую половину предшествую
щего третичного  вр е м е н и ,го р н ы й  райсн, 
захваты ваю щ ий  почти всю Армению 
и вытянутый, как  и главн ы й  Кавказский 
хребет ,  в н ап р а в л ен и и  с северо-запад а  
н а  юго восток, был неоднократно ареной 
не только катастроф ически  р азраж ав-  

‘ ш ихся зем летрясений , но и грандиозных 
вулканических явлений.

В результате  этих мощных вулканиче
ских излияний, неоднократно и после
довательно себя проявлявших, созданы 
были и сформированы не только такие  
мировые вулканы, как  Арарат и Алагез, 
но и обширные вулканические плато  
с отдельными вулканами, как Ахманган- 
ское плато, ограничивающее с ю го-за
пада высокогорное озеро Гокча (Севан), 
а  такж е вулканические излияния Н а-  
гопного Карабаха.

Несколько ранее этих  грандиозных 
наземных излияний, затопивших пото-



хами расплавленной  лавы  значительную 
часть  Советской и Турецкой Армении, 
на том ж е  п р о стр ан стве  земной коры, 
но уже в глубине ее, происходили в н е 
дрения с еще больших глубин распла
вленной массы, обогащенной и пропи
танной  раскаленны м и  различным и газо
образными соединениями. Эти внедрения, 
т а к  н азы ваем ы е интрузии, в большин
стве  случаев  застревали  к а  некоторой 
глубине и, медленно за сты в ая ,  образо
вы вали  гран и тн ы е отдельные тела,  впо-~ 
следствии  обнаж авш иеся под влиянием 
поверхностного вы ветривания и разру
ш ения покрывавших их горных пород. 
Н екоторы е , отпрыски этого внедривш е
гося под влиянием  тектонических при
чин гранитного  раствора,  так  назы вае
мой магмы, подошли близко к земной 
поверхности и, выпирая в отдельных 
м естах ,  создали лакколиты, то -ес ть  от
дельны е куполообразные горы, засты 
вавш ие уже сравнительно близко от 
земной поверхности. Такими хорошо 
известными н а  Сев. К а в к азе  л ак коли 
там и  являю тся  возвышенности района 
М инеральных вод— популярны е Б еш тау ,  
Машук, З м ее в ая  и другие.

В рассм атриваемом  районе З а к а в 
к а зь я  в отдельных м естах  находятся  
такие  группы  не прорвавш ихся еще 
на земную  поверхность  небольших вул
канов. Одна т а к а я  группа находится 
в районе недавнего Л енинаканского  
з е м л ет р ясе н и я  в окрестностях города 
Л е н и н а к а н а  около сглений  Джаджур 
и Д иракляр; другая группа лаколлигов  
находится к ак -раз  в районе тепереш него  
зе м л етр ясен и я  между Нахичеванью  и Ор- 
дубадом, к ак  по левую сторону Арак- 
са, —  горы Нагаджир, Алинджа, Йланлу- 
Даг, —  т а к  и по правую его сторону, 
уже на персидской территории.

В : е  эти  гранитны е интрузии и обра
зовавш и еся  в отдельных м естах  лакко
литы, относимые к недавнему геологи
ческому времени, могут быть объединены 
под н азв ан и е м  . н е о и н т р у з и и “ 1 
З а к а в к а зь я .  Они наблюдаются на  боль
шом протяж ении  до 2 5 0  км от  района 
железной дороги, соединяющей Тифлис 
ц  Л енинакан ,  с одной стороны, и до 
Ордубада —  Ш уш и, т. е. до рай о н а  по-

1 „ Н е о и н т р у з и я “ о з н а ч а е т  —  и н т р у з и я  м о л о 
д ы х  г р а н и т н ы х  м а с с ,  в  п р о т и в о п о л о ж н о с т ь  т е м  
д р е в н и м  г р а н и т а м ,  к о т о р ы е  с л а г а ю т  я д р о  г л а в 
н о г о  К а в к а з с к о г о  x p a f r a

следнего землетрясения, —  с другой. 
Р айон  этих неоинтрузий им еет  большое 
практическое значение, так  к а к  эти 
внедрения кислой гранитной  магмы 
своими газами, вырывавш имися при ее 
засты ван и и  и заключавшими в себе 
сернисты е соединения, м еталлов — меди, 
цинка  и свинца, создавали в м естах 
своего соприкосновения с окружающими 
их породами —  оруденелость, то -ес ть  
месторождения полезных ископаемы х: 
м е д н ы е ,  ц и н к о в ы е  и с в и н ц о в ы е  
руды. Н а  всем почти протяж ении, где 
обнаруж ены  были эти р езу ль та ты  вул 
канической деятельности ,  часто в непо
средственной близости с выходами э :и х  
г р а н и т н ы х 1 пород, мы находим те  или 
иные рудные месторождения. Т а к  в с е 
веро-западном углу Армении наход ятся  
медные месторождения около гг. К а р а -  
клиса й Делижана; главным же районом  
промыш ленного типа месторождений 
являю тся  А л л а в е р д с к и е  м есторо
ждения, объединяемые вм есте с Ш ам -  
лухскими месторождениями в одну 
группу, руда которых пер е п л авл яе тс я  
н а  медь н а  Аллавердском заводе. Дру
гую группу крупных медных м есторо
ждений промышленного типа  составляю т 
месторождения Зангезурского района 
(К ат ар -К а вар т ск и е  и др.), явивш егося  
ареной последнего катастрофического з е 
м летрясения .

Свинцово-цинковые месторождения, 
точно та к  же связанны е с районом 
внедрения в третичное время г р ан и тн ы х  
масс, находятся  в Д аралагезск ом  рай 
оне, расположенном н а  юг от  озера  
Гокча (месторождения Гю муш -хана, 
Е нгидж а и др.)

Почти н а  всем протяж ении Армянского 
нагорья  в связи  с теми же -незатихаю 
щими тектоническими п роц есса м и ,со зд а 
ющими разломы земной коры, мы икеем  
выходы м и н е р а л ь н ы х  и с т о ч н и 
к о в ,  особенностями своего с о :т а в а  и з а 
ключающихся в них газов , а т а к ж е ,  
п о р о й ,  в ы с о к о й  т е м п е р а т у р о й  
о б я з а н н ы х  залегающим глубж е, не 
вполне еще остывшим гранитны м массам. 
Газовы е „вы ды хания“ последних присое
диняются к поднимающимся из глубин 
струям  источников, насыщают их газами, 
минерализуют, согревают их и создают

1 С о б с т в е н н о  г о в о р я ,  б о л е е  п р а в и л ь н о е  н а з в а 
н и е  э т и х  п о р о д  —  г р а н о д и о р и т ы .  Э т о  б о л е е  
о с н о в н ы е ,  ч е м  г р а н и т ы ,  п о р о д ы .
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в конечном итоге тот  или иной тип 
м инерального источника .  Х арактер  
последнего, его м и н ерали зац и я ,  о тр а
ж а е т  такж е на  себе конечно и состав 
тех  горных пород, через которые по 
треиіинам „источнику приходится проби
вать  себе путь  к  земной  поверхности.

Е сли  проследить, как ие  же районы 
м и н еральн ы х  источников мы имеем 
в Армении, то придется, следуя с се
веро -запад а  н а  юго-восток, вновь ука
з а т ь  н а  те м естности, которые х ар ак 
терн ы , по развитой в них оруденелэсти, 
м еталлическим и соединениями и кото-

появление нового выхода м инерального  
источника у сел. Товшан-Кишлаг, а н а 
логичного Б аяндурским  по своему х а 
р а к т е р у  и составу.

Немного далее на юго-восток, уже по 
другую сторону крупного вулкана А ла
геза , очевидно по той же тектоничзской 
трещине, выводится популярный в А р 
мении источник Арзни, воды которого 
выходят через верхние покровы базаль» 
товой лав ы  в ущ ельи  реки Занги в 16 км 
от Эривани.

При дальнейшем продвижении н а  
юго-восток в Д аралагезском  хребте в до-

—  — П ІКАТАСТРОФИЧЕСКИЕ |  
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ I 

1926- !931  г г  -
Б Л И Ж Н Е Г О  В О С Т О К А

рые в то ж е врем я особенно часто по
сещ аю тся  зем летрясениям и ,  то есть  
явл яю т ся  сейсм ическими районами.

И з  известных минеральных источни
ков можно у к а за т ь  на углекислые 
источники окрестностей  курорта Арме
н и и —  Д е  л и ж а  н а ,  находящегося на 
северном  склоне окаймляющего озеро 
Г окча Ш ахдагского  хребта.

И н тересно ,  что в районе последнего 
Л е н и н ак ан с ко го  зе м л етр ясе н и я  около 
ст. Б аяндур ,  где особенно катастрофи
чески р а зр ази л и сь  подзем ны е толчки, 
находится н еизвестная ,  но довольно 
обильная г р у п п а  у глек и слы х  м инераль
ных источников. Н ем ного  южнее это 
зе м летрясен и е  вы звало  н а  п .верхность

лине р. Восточного А рпачая в непо~ 
средственном соседстве с выходами гр а 
нитной  неоинтрузии мы встречаем; 
вновь группу мин?ральньис источников 
И с т и - с у ,  некоторы е из которых 
яв л яю т ся  горячими, обладая температу
рой около 3 0 — 40°.

Наконец, в области последнего Нахи- 
чевано-ордубадского землетрясения н а 
ходится в районе Джульфы крайне 
ред кая  по составу группа мышьякови
сты х минеральных источников. Послед
ние являю тся соляно-углекисло-щелоч
ными источниками с очень высокой ми
нерализацией  (количество растворенных 
вещ еств около 20  грам мов на 1 литр), 
с значительным содержанием м ы ш ьяка
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и некоторым присутствием брома. 
Зам ечательны м  является  то, что эти 
м инеральны е источники отлагаю т при 
своем выходе мыш ьяковистые минералы 
(р еа ль гар  и аури п и гм ен т—  сернистый 
мышьяк).

И нтересны м  я в л я е т с я  то, что, при 
некоторых колебаниях  в своем составе,, 
все отм еченны е источники, появляясь  
на  большом пространстве ,  захваты ваю 
щем свы ш е 200  км, все же однородны 
яо  своему составу: все они — углеки
слы е  щелочно-соляные, что доказывает 
общность их происхождения.

Возможно, что питающей их в глу
бине земной коры магмой является  
м агм а гранитной неоинтр^зии, а  путями, 
выводящими на  земную поверхность, 
с л у ж ат  трещ ины тех глубинных разло
мов, образование которых и следующие 
з а  которыми передвижки отдельных 
участков  земной коры вызываю т те  под
земные толчки, которые так  бедственно 
отраж аю тся  в виде зем летрясений  на 
земной поверхности.

Таким  образом, видно, что отдельные 
зем летрясен и я  в сейсмическом районе 
не только я в л яю т ся  моментами дли
тельно  совершающегося тектонического 
процесса ,  связанны ми друг с другом, но, 
кроме того, они служ ат  одной лишь 
стороной тех  сложных геологических 
явлений ,  которые проявляю тся такж е 
в глубинньПс и наземных вулканических 
явлен и ях ,  в образовании рудных м есто
рождений и, наконец, в возникновении 
выходов ценны х в лечебном отношении 
м и н ераль н ы х  источников.

Все это  за с т а в л я е т  признать  в А р
мянском нагорье молодой участок земной 
коры с энергично протекающими геоло
гическими процессами.

К а к  бы ни значительно было про
ст р а н с т в о  Совгтской Армении, некото
рые геологические я в ; е н и я  которой 
рассм отрены  выше, оно всэ само 
я в л я е т с я  л  шь частью более обширного 
участка  зем ной  коры, обладающего
сходным строением , геологические со
бытия в котором, в том числе и з е 
м летрясения, св яза н ы  между собой 
единь'ми тектоническими причинами.

Следя з а  крупными, приносящими
бедствия населению землетрягениям и, 
происходящим« з а  последние п я т ь  лет  
в отдельных странах , не трудно за м е

тить  св язь  между ними, так  как  они 
происходят в районах с однородным 
строением.

Такими странами, простирание горных 
хребтов в которых находится в законо
мерном отношении с горными хребтами 
Армянского нагорья,  являю тся на  за 
паде м ал оази атская  часть Турции, а  на 
востоке С е ве р н ая  Персия. Происходили 
ли за  пос еднее время зем летрясен и я  
в этих  районах  и можно ли их с в я за т ь  
геологически с зем летрясениям и Ар
мении?

Из чи сла  катастроф ических зе м л ет р я 
сений можно у к а за ть  на сильнейш ее 
зем летрясение  31 м арта  1928 г., р а з 
разивш ееся в турецких  городах С м ирне,  
Торбали и других, находящ ихся на  по
бережий Средиземного к о р я  н а  оконеч
ностях те х  горных хребтов, которы е 
нап равляю тся  сюда с Армянского н а 
горья. При этом по официальны м  дан
ным, кроме городов, пострадало около 
18 селений. Р азруш ено было 1700 до- 

'м о в  и повре дено около 2 000  домов. 
Бы ло  много убитых и раненых.

Н а  год ранее  в районе другой ветви 
хребтов, отходящих точно т а к  же от  
горных образований Турецкой Армении, 
но отклоняющ ихся более на  юг и окай
мляющих западное  побережье Среди
земного моря, а  именно в П алестине, 
11 июля 1927 года разразилось  в районе 
городов Иерусалима, И ерихона и дру
гих сильнейш ее землетрясение, при чем 
было убито около 200  человек, т я 
жело ранено около 360  и подверглось 
разрушению около 1000 домэв.

Через два  года происходит уже ближе 
к Армении, к взетоку  от  Ангоры, земле
тряс ен и е  в городе Сивас (20 м ая  
1929 г.), при чем вновь погибает оксло 
100 ж ителей  и разруш ается  около 
250 домов.

Все эти  грозные природные события 
совершились недавно на  запад  от рас
сматриваемого района в м естах, тесно 
связанны х вместе однородным геологи
ческим строением и аналогичными тек
тоническими процессами.

Что же прои:ходит на восток в о б л а 
сти тех  горных хребтов, которые 
являю тся  продолжэнием главны х горо
образовательны х направлений Армян
ского нагорья  и уходят в виде мощной 
горной ц°пи Эльбурса в Персию, оги- 
баю^ южное побережье Каспийского
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моря и в виде х р еб та  А лла-Д ага  про
стираю тся  далее на  восток? Характерно, 
что как -раз  здесь, в расположенной 
в пределах  этих  хребтов  персидской 
провинции Хорасан, вблизи советской 
туркменской границы, а  та к ж е  в близ
ком к этому району А шхабаде, —  1 мая 
1929 г., то есть  ровно з а  два  года до 
н астоящ его  зе м л ет р я се н и я ,  —  разраж а
ю тся подземные мощны е толчки, несу
щие большие бедствия городам Будж- 
нурд, Кучан, Ш и р в ан  и большому 
к оличеству  селений. Полагают, что 
число ж ертв  достигло 2С 00  человек; 
в  одном Буджнурде было разрушено 
около 400  домов.

Одновременно отр а ж а етс я  это земле-» 
т р я с е н и е  в Ашхабаде, где наблюдается 
около сотни обвалов домов и где ранено 
несколько десятков человек; сильно 
страдаю т аулы, расположенные на самой 
персидской границе; некоторы е совер
шенно разр  шены. Проходит еще год, 
и 6 м ая  1930 года в Персии происходит 
вновь катастроф ическое землетрясение 
в Персидском Азербайджане; разруш а
ю тся  горе да  С алмас,  Эйфан, Рабату, 
больш ое количество селений  с общим 
числом жертв до 2  000  жителей .

Таковы грозные подземные события 
в восточной части того обширного рай
она, который от берегов Средиземного 
к о р я  через все А рм янское  нагорье на  
общем протяж ении до 3 ООО км прости
р ается  з а  Каспийское море и уходит 
н а  восток.

Проходит ровно год после описанных 
персидских зем летрясений ,  фокус текто
нических событий п ерем ещ ается  на з а 
пад в пределы Советской Армении, 
и мы видим вновь катастрофическое з е 
м летрясение ,  которое 27 апреля 1931 г. 
р а з р а ж а е т с я  в О р д у б а д е ,  Г е р ю с -  
с к о м  р а й о н е ,  вновь выры вая жертвы 
из  среды населения  и вновь разрушая 
десятки селений.

И з этого краткого обзора наиболее 
си льн ы х  за  'последние годы землетрясе

ний видно, что и н те н 'и в н о  себя прэ- 
являю щ ий сейсмический район с про
должающими соверш аться  в нем текто- 
нич:ским и процессами не может счи
т а т ь с я  застрахованны м  от повторение 
в нем  на  том или ином участке новых 
сильных подземных толчков, создающих 
н а  земной поверхности зем летрясения  
и несущих новые бедствия населенным 
районам.

Д ля избеж ания гибельных последствий 
этих  неотврати м ы х  природных явлений, 
необходимо дальнейш ее углубление н а 
учных исследований, конечной целью 
которых долж на я в и т ьс я  возможность 
не только  предвидеть, ко и предсказы
в а т ь  новые зем лет р ясе н и я .  &

С другой стороны, опы т показы вает,  
что значительное количестЕО разруше
ний и связанны е с ними жертвы про
исходят в больш инстве случаев не 
столько  от силы самих землетрясений, 
сколько от несоверш енства  типа ст р о е 
ний, в особенности в сельских местно
стях, что влечет з а  собою большее ко
личество ж е р тз .

Поэтому основной и главной целью 
государственных и общ ественных орга
низаций должна быть не только в ы р а
ботка, но и осущ ествление норм ан т и 
сейсмического строительства ,  а  такж е 
рациональны й  выбор мест для новых 
селений  и строите ьств. Последнее 
должно быть согласовано с геологиче
ским изучением района.

Внимание и постоянное стремление 
к избежанию новых бедствий должно 
бы ть  направлено на  сейсмические рай
оны не только в моменты, непосред- 
ствзнно  следующие з а  новым проявле
нием подземных сил, но и в те долгие 
промежутки, когда отсутствуют видимые 
проявления  происходящих в глубине 
земной коры геологических процессов, 
но когда идет накопление новых напря
жений, могущих р азр ази ть ся  в форме 
новых землетрясений.

б у е »



Река Терек представляет главную вод
ную артерию Восточного Предкавказья. 
Начинаясь на склонах Главного Кавказ
ского хребта из ледников, спускающихся 
с Зилга-Хох (3 844 м), река зта проте
кает сначала в юго-восточном направле
нии по Трусовскому ущелью, делает 
у станции Коби поворот под прямым 
углом на северо-восток и у станции 
Казбек вторым крутым поворотом при
обретает направление на север.

Терек, как и всякая река, производит 
огромную разрушительную работу. Воды 
его промывают горные породы, по ко
торым текут, создают долину и перено
сят весь материал, который попадает 
в русло реки. По мере того как течение 
реки ослабевает, влекомый ею мате
риал, перетертый в галечник и педок, 
оседает, и таким образом в средней 
И глазным образом нижней части реки 
накапливаются толщи своеобразных ха
рактерных для каждой реки-отложений.

Сист.ма реки Терека (куда входят 
р?ГД других речных бассейнов) является 
одной из крупнейших единиц естествен
ных производительных сил Восточного 
Предкавказья, от разумного и умелого 
использования которой зависит благопо
лучие целого края.

Питание Терека происходит преиму
щественно в его верхней части; в сред
ней части оно почти отсутствует (р. Су- 
Пона). В низовьях русло этой реки со
стоит из многочисленных рукавов, перио
дически заполняющих обширную дельту 
Терека. Использование речной воды может 
йтти в двух основных направлениях. Во- 
Первых, вода является источником энер

Бурение артезианских колодцев

гии,' количество которой определяется 
мощностью водных потоков ■ и паде
нием их.

В . этом отношении система р. Терека, 
если брать верхнюю часть главной реки 
и соответствующие участки притоков, 
может дать следующие запасы водной 
энергии в тысячах лошадиных сил.

Р . Терек в горной своей части — 111.0 
» Ардон с притоком Гизельдон — 57.6 
„ Урух — — — 46.0
„ Черек — —  —- 91.4
,, Бансоп -— —  —  70.1
„ Малка — —  — 73.5
„ Асса —  — — 56.9
„ Аркуп —  — — 106.0
„ Терек в средней части ещ е— 40.0
„ Супона в средней части —  14.4 
Всего —  около 667 тысяч лош. сил.

Таким образом огромные 
возможности открываются 
перед площадью бассейна 
Терека в смысле возмож
ностей использования гид
роэнергии.

В какой мере эти воз
можности использованы в 
настоящее время? Почти 
ни в какой. Строящиеся 
и намеченные к строи
тельству гидроэлектростан
ции являются первыми 
шагами в этом направле
нии, если не считать трехАртезианский ко-иодеи в Прикаспийской степи

ПРОБЛЕМА Т Е Р Е К А
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В о д о х о з я й с т в е н н ы е  р а й о н ы  с е в е р 
н о й  ч а с т и  б а с с е й н а  р .  Т е р е к а

четырех лесопилок и небольших водяных 
мельниц.

В направлении использования запасов 
речных вод для целей оросительных 
также пока еТце сделано далеко не все. 
Система Смирновских каналов, прово
димых в настоящее время, представляет 
первую страницу нозой истории разви
тия сельского хозяйства Восточного 
Предкавказья. Если ограничиться обзо
ром водохозяйственных районов бассейна 
Терека, ч а с т ь ю  в х о д я щ и х  в Пред
кавказье, то есть областью, расположен
ной к северу от среднего течения на
званной реки, и площадью дельты, и 
в то же время расширить границы бас
сейна Терека по призна
ку связаности своими во
дохозяйственными запроса
ми с водами этой реки и 
ее  притоков, то вся огра
ниченная таким образом 
площадь может быть раз
бита на следующие шесть 
участков (см. карту).

I. Р а й о н  к р у п н о г о  
о р о ш е н и я .

Температурные условия 
нозволяют рассчитывать на 
успешное развитие в этом 
районе хлопководства, а 
тем более других техни
чески- промышленных куль
тур южных широт: риса,

кенафа, сои, клещевины, 
винограда, табака и пр.

Наличие значительных 
запасов воды позволяет на
править сельское хозяй
ство этого района по пути 
развития крупных совхозов 
с. орошением на базе 
технически - промышленных 
и зерновых культур. Воз
можно создание значитель
ной площади сенокосов для 
получения запасов зимних 
кормов.

Потребность района в об
воднительных мероприя
тиях может быть удовле
творена за счет напорных 
подземных вод устройством 
артезианских колодцев.

IJ. В т о р о й  р а й о н  
к р у п н о г о  о р о ш е н и я .  

Культура хлопка здесь слабо обеспе
чена температурными условиями;другие 
технические 'культуры могут произ
растать вполне успешно. ^ Почвенные 
условия вполне благоприятны для оро
шения и развития в широких размерах 
о г о р о д н ы х  и с а д о в ы х  к у л ь т у р .

Значительным отличием от первого 
района является хорошая обводненность 
грунтовыми водами.

III. Д е л ь т а  Т е р е к а .  В этом районе 
наблюдается сложное взаимоотношение 
между потребностями в водохозяйствен
ных мероприятиях и- возможностями 
удовлетворения их и значительное мно
гообразие водохозяйственных задач. По

Нарта Казна га
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сравнению с предыдущими районами 
здесь налицо два благоприятных фактора:

1) отсутствие сухих восточных ветров 
(суховеев),

2) легкость вывода каналов из Терека, 
так как уровень воды в нем выше окру
жающей местности. Неблагоприятными 
условиями являются засоленность почв 
и близость грунтовых вод. Все это ука
зывает на необходимость точного учета 
существующих условий при проектиро
вании хозяйственных мероприятий.

I V .  Район песчаных массивов. Этот 
район может быть использован для 
сброса вод катастрофических паводкоз 
Терека, что явится благоприятным ме
роприятием для использования песков. 
Укрепленные пески используются для 
посадки садов и виноградников.

V .  Район почвенно-увлажнительных 
мероприятий. Благоприятные почвенные 
условия. Система Терско-Смирновских 
каналов удовлетворяет обводнительные 
потребности.

Распространение на этот район сухих 
восточных ветров потребует насаждения 
лесных защитных полос.

Северо-западная полоса этого района 
находится в более трудных условиях во

доснабжения, — значительная глубина 
грунтовых и напорных вод.

VI. Часть этого района, приходящаяся 
на долину р. Кумы, может быть оро
шена водами этой реки при наличии 
мероприятий по задержанию весеннего 
и ливневого стока водохранилищами. 
Эта же часть хорошо обеспечена напор
ными водами. Для остальной площади 
района потребуются н а с а ж д е н и я  
( л е с н ы е  з а щ и т н ы е  п о л о с ы )  и ме
роприятия по орошению.

Каковы же запасы поверхностных вод, 
на которые может рассчитывать этот 
богатый возможностями край?

По данным Черноярской гидрометриче
ской'" станции, общие объемы воды, про
несенной Тереком (без Супоны) за раз
ные годы следующие:

1912— 13 г. — 6 100000 куб. метров
1916— 17 г. — 8550000  „
1925—26 г. — 7 188 900 „ „
1926—27 г. -  7 832 000 „
1927—28 г. — 7 390 400 „
По предварительным расчетам этого 

количества воды хватит на орошение 
и обводнение около одного миллиона 
гектаров.

РЯЗГЯДКЯ К О Р Р О З И И

В. Л ь в о в

Одним из труднейших моментов про
блемы коррозии ( ржавления) металлов 
являлась до сих пор чрезвычайная слож
ность и малоизученность тех физико-хи
мических процессов, которые составляют 
интимный механизм ржавления. Весьма 
неожиданный факт, ибо губительные 
явления коррозии окружают нас в по
вседневной жизни и в промышленной 
практике на каждом шагу, и этой обы
денности, казалось бы, соответствовала 
и простота ее „объяснения“, приводимого 
во всех школьных учебниках („ржавле
ние— окисление“). О б ъ я с н е н и е  п р и  
б л и ж а й ш е м  р а с с м о т р е н и и  о к а 
з ы в а е т с я  с о в е р ш е н н о  н е д о с т а 
т о ч н ы м ,  а в и н ы х  с л у ч а я х  и 
п р о с т о  н е в е р н ы м .  Верно в нем во 
всяком случае лишь то, что о д н и м  из 
конечных химических продуктов к а к и х -  
'го сложных и глубоких процессов, скры-

И БОРЬБЯ С НЕЮ
вающихся под названием „коррозии*, 
всегда является окисел соответствую
щего металла („ржавчина“). Что же ка
сается до самих этих процессов, то их 
крайняя запутанность и против:речи
вость давно уже стала ясной и на про
стом практическом опыте. Как объяснить 
например, что из двух брошенных в воду 
железных пластин, из которых одна це
ликом покрыта водою, другая же полу- 
погружена рядом с первой, — первая 
быстрее покрывается ржавчиной, чем 
вторая, хотя именно вторая находится 
в соприкосновении с кислородом воздуха,, 
первая же окружена водой, чей кисло
род— предполагалось—находится в свя
занном, химически-неактивном состоянии?

Почему латунные конденсаторные 
трубки в зчеевиках холодильника, изо
лированные и, казалось бы, защищенны© 
от коррозии идеально сухим песком,'—



словно бы карозно ржавеют быстрее, 
нежели такие же трубки, оставление безо 
всякого прикрытия? Такими и множе
ством еще более непонятных недоуме
ний и загадок — проблема коррозии об
растала при каждом новом шаге экспе
риментальных исследований. И ясным 
становился одновременно тот основной 
факт, — что о к о н ч а т е л ь н а я  п о 
б е д а  н а д  р ж а в л е н и е м  в п р о 
м ы ш л е н н о с т и ,  спасение десятков 
и сотен миллионов тонн ежегодно поги
бающего во всех странах металла — 
м о ж е т  п р и й т и  л и ш ь  нд  с л е д у ю 
щ и й  д е н ь  п о е л о ,  р а з г а д к и  в н у 
т р е н н е й  а т о м н о - м о л е к у л я р н о й  
с у щ н о с т и  к о р р о з и о н н ы х  п р о 
ц е с с о в  в л а б о р а т  о р и я х ф и з и к и  
и х и м и и .

Опубликованное. в 1926 г. работы 
А. Р. Эванса в' Ливерпульском метал
лургическом институте— приблизили нас 
вплотную к этой разгадке. Основной 
смысл весьма важного открытия Эванса 
заключается в том, что ржавление пред
ставляет собой побочный результат 
весьма сложного э л е к т р о - х и м и ч е -  
с к о г о  процесса, аналогичного в общих 
чертах тому явлению, которое происхо
дит внутри обыкновенных гальваниче
ских элементов.

В своих опытах Эванс погружал в нор
мально оборудованную для гальваниче
ского элемента „посуду“ (т. е. в сосуд 
с подкисленной водой и с простым гли
няным цилиндром внутри)— вместо обыч
ных электродов—две железные пластинки, 
отломанные от о д н о г о  к у с к а .  По 
замыкании проводов гальванометр,—как 
и следовало ожидать, — не показывал 
никакого тока (два о д н о р о д н ы х  ве
щества не дают электрической разности 
потенциалов). Стоило однако экспери
ментатору начать подводить к поверх
ности одного из кусков железа п у- 
з ы р ь к и  в о з д у х а  по резиновой трубке, 
как ток начинал итти, при чем не 
п о д в е р г н у т а я  д е й с т в и ю  в о з 
д у х а  пластинка становилась тут ано
дом (положительным полюсом) и бы 
с т р о  п о к р ы в а л а с ь  р ж а в ч и н о й .

Этот опыт бросает яркий свет на 
основную загадку коррозии. В самом 
деле, наличие пузырьков вэздуха на по
верхности едной из погруженных пла
стинок играет в данном опыте лишь 
ту е д и н с т в е н н у ю  роль, что создает

электро - химическую н е о д н о р о д 
н о с т ь  между обеими пластинами и воз
буждает между ними электрический то«, 
заключающийся в данном случае в пе
реносе заряженных частиц— „ионов“ 
жидкости (электролиз).

Н о к и с л о р о д - с о д е р ж а щ и е  ионы 
этой последней являются всегда о т р и 
ц а т е л ь н о  з а р я ж е н н ы м и  и значит 
притягивающимися к п о л о ж и т е л ь 
н о м у  полюсу (аноду) гальванического 
элемента. Вот почему, бурно налетая на 
железную пластинку анода и активно 
соединяясь там с атомами железа в мо
лекулы окисла („ржавчины“), ионы эти 
и развертывают весь процесс коррозии 
именно на не п о к р ы т о й  в о з д у х о м  
железной пластинке (аноде). Таким обра
зом, для начала коррозии в металле 
оказывались недостаточными комбина
ции „воздух и металл“ или „вода-металл“, 
но необходимо четверное сочетание: „два 
металла — вода-воздух“, при чем роль 
воздуха сводится исключительно к „за
сорению* тут поверхности металла и 
„спуске курка" электролиза. На прак
тике поверхности металлических пред
метов чаще всего и бывают покрыты 
тончайшими пузырьками воздуха, плотно 
облепляющими металл так называемым 
слоем адсорбции. Вместо воздушного 
загрязнения в процессе коррозии, как 
также ясно, может участвовать и за
грязнение всяким другим веществом, 
например песком, жиром и т. д. Здесь 
открывается, Как видим, и чрезвычайно 
многообещающий способ п р о ф и л а к 
т и ч е с к о й  б о р ь б ы  с к о р р о з и е й  
постоянно купающихся в воде машин
ных частей, например лопастей судовых 
турбин,— путем тщательной очистки их 
поверхностей и последующего равномер
ного покрытия этих поверхностей плен
ками веществ, не адсорбирующих воздуха.

Та же сложная картина, как оказалось, 
лежит в основе и такого, на первый 
взгляд немудрено - примитивного и са
мого распространенного из всех нынэ 
применяющихся способов защиты от кор
розии, как о к р а ш и в а н и е  м е т а л 
л о в  р а з в е д е н н ы м и  в в а р е н о м  
м а с л е  (о л и.ф е) к р а с и т е л я м и .  
Примитивное толкование последствий 
такого окрашивания, как простого по
крытия например железной крыши слоем 
ж и р н о г о  вещества, не смачиваемого 
каплями дождевой, воды, — оказалось не



выдерживающим научной критики. Уже 
спустя немного недель после такого 
окрашивания слой краски, как показали 
исследования Овербрека и др., претер
певает в результате разнообразных хи
мических взаимодействий с металлом 
настолько резкие структурные измене
ния, что о создаваемой этим слоем про
стой механической изоляции металла от 
внешнего воздуха и воды не может быть 
и речи. В' действительности антикорро
зионное действие некоторых красок на 
железные крыши и оказывается очень 
часто иллюзорным, сходя на-нет через 
несколько недель после окраски.

Изучение Овербреком участия разных 
красителей в процессе коррозии привело 
к установлению наиболее важных свойств 
в этом отношении за суриком (четырех- 
окись свинца), вводимым однако в олифу 
не простым малярным размешиванием 
в чанах порошка красителя, но так на
зываемым коллоидальным распылением 
{„взвешиванием“) ультрамикроскопиче- 
ских частиц в сурике в масляной среде. 
В отличие от обычной суриковой краски 
подобный процесс между прочим должен 
доставлять малярам у ж е  г о т о в ы й  
к непосредственному употреблению кра
ситель, избавляя их от небезвредного 
манипулирования с ядовитым порошком 
сурика.

Электрохимический процесс, разы
грывающийся затем, как установил Овер- 
брек, на покрытом коллоидальным сури
ком металле, в присутствии воздуха 
и воды, имеет своим конечным результа
том опять-таки бурный перенос кисло
родных ионов сурика к атомам металла 
и образование т о н ч а й ш е г о ,  в н е 
с к о л ь к о  л и ш ь  т ы с я ч  м о л е к у л  
т о л щ и н о ю ,  слоя окиси („ржавчины“), 
покрывающего поверхность металла, при 
чем ржавчина эта парадоксальным обра
зом и начинает и г р а т ь  р о л ь  з а щ и т 
н о г о  п а н ц ы р я  д л я  ж е л е з а ,  изо
лируя его толщу о т  внешней среды.

Но если сущность противокоррозион
ного действия окрашивания заключается, 
как видим, не в „жире“ кра:ки и даже 
кэ в ее металлических ингредиентах, но 
в электрохимическом процессе образова

ния ультрамикрослоя окиси,— то нельзя 
ли подумать о скорейшем переходе тех
ники от столь „грязногоѴ вовсе непри
годного для защиты тонких машинных 
частей антикоррозионного приема, как 
окрашивание (а равно и как лишь не
многим более тонкое оцинкование и т. п.), 
к непосредственному сочетанию „окис- 
ного панцыря“ на поверхности металла, 
б о л е е  т о н к и м и  ф и з и ч е с к и м и  
с п о с о б а м и .

Путь к такому именно способу изло
жен не так давно сотрудниками упоми
навшегося выше Эванса, С у т т о н о м  и 
С и д е р  и, в Англии для д ю р а л ю м и 
ния, от коррозии которого жестоко стра
дает строительство самолетов, г и д р о 
с а м о л е т о в  в особенности. Способ 
Суттона и Сидери чрезвычайно прост 
и заключается в погружении дюралюми
ниевых пластин в электролитическую 
ванну с 3°/0 водным раствором хромо
вой кислоты в качестве электролита и 
с графитным катодом. Спустя несколько 
часов пропускания 40-вольтного тока 
(при температуре ванны в 40°Ц) дюр
алюминиевый айод покрывается ультра- 
микроскопическим слоем окиси,предохра
няющим его от ржавления.

Мы видим в итоге, что физико-хими
ческая наука достаточно твердо стано
вится в настоящее время на ноги для 
проведения плана самой жесточайшей 
борьбы с коррозионной „чумой“ метал
лов—борьбы, исходящей при этом из про
цедур, дающих быструю и дешевую про
тивокоррозионную „прививку“ уже гото
вым металлическим фабрикатам. Ведь 
именно в таких процедурах преимуще
ственно заинтересован „текущий момент“ 
в технике. Что же касается до более 
радикальной идеи облагораживания ме
таллов изменением самой их физико
химической структуры в п л а в и л ь н о й ,  
п е ч и  (сплавы и т. д.), 'то эта прекрас
ная идея, конкретизировавшаяся уже 
например в крупповских нержавеющих 
сталях „А“, —еще слишком дорога; она 
бесспорно принадлежит если не ближай
шему, то во всяком случае недалекому 
будущему.



п  я  м  я
К 150-лети ю со дня 
рождения Стефенсона

К. Левицкий

Т И
ИНЖЕНЕРА-РДБОЧЕГО

„ Л о к о м о т и в  н е  я в л я е т с я  
и з о б р е т е н и е м  о д н о г о  ч е 
л о в е к а .  Е г о  с о з д а л и  ц е 
л ы е  п о к о л е н и я  и н ж е н е 
р о в " .

Р о б е р т  С т е ф е н с о н .

8 июня 1781 года вблизи Ньюкэстля, 
■одного из центров английской угольной 
промышленности, в семье наследствен
ных шахтеров родился будущий „отец 
железных дорог“— Георг Стефенсон. Его 
отец, представитель длинного поколения 
черных богатырей, был кочегаром водо
отливной установки при одной из копей. 
Рабочие английской углепромышленности 
того времени являлись уже настоящими 
пролетариями. Бедность и поголовная не
грамотность господствовали в шахтерских 
поселках. Знаменитый последствии ин
женер с 8 лет должен был начать рабочую 
жизнь и помогать семье. Сначала он 

-пас коров соседней фермерши; с 10 лет 
его перевели на земледельческую ра
боту, а с 12 — он работает уже при 
шахте, так как здесь можно на не
сколько пенсов повысить недельный 
семейный заработок.

Обладая в мирной профессии пастуха 
некоторым досугом, юный Стефенсон не 
предавался созерцательным мечтаниям, 
но уже тогда начал заниматься у про
текавшего по пастбищу ручейка соору
жением запруд и мельниц, используя 
силу воды для постройки малзнького 
насоса; несколько позже его дерзания 
поднялись до сконструирования из са
мых невозможных материалов—• жестя
нок, стеклянных трубочек и другого 
утиля — р а б о т а в ш е й  модели паровой 
машины. Словом, с самых детских лет 
Стефенсон не только был знаком с су- 
розой стороной жизни, но окружающая 
обстановка направила его пытл вую 
мысль па руслу м е х а н и з а ц и и .  Сле
дует подчеркнуть, что молодой Стефен
сон не увлекся, как многие другие 
изобретатели, „хитрой механикой“, но 
с  самого начала заинтересовался чисто 
практической идеей усовершенствования 
производства и замены тяжелой мало
продуктивной ручной работы трудом ме
ханизированным. Сначала, естественно,

как сын рабочего у водоотливной ма 
шины, он думал о более соверш'нном 
подъеме воды, позже он занимается 
подъемными механизмами и паровой ма
шиной, а расширив свои практические 
знания и опыт, он, опять-таки совер
шенно естественно, приближается к са
мой злободневной в то время проблеме—  
механизации транспорта. В этой области 
он и становится знаменитым.

Каждая эпоха имеет свою экономиче
скую обстановку, которая и ставит осо
бые требования технике. В конце 
XVIII века основной переворот промыш
ленной революции уже совершился. 
В производство Англии прочно внедри
лось великое изобретение Уатта — паро
вая машина. В связи с этим производи
тельность фабрик и заводов, шахт и г,р. 
значительно повысилась. Товары стано
вились доступнее массовому потреби
телю, но транспорт резко отставал от 
темпа развития промышленности. До
ставка сырья и товаров мало отлича
лась от средневековой и ложилась ка 
товар тяжелым накладным расходом. 
Даже в Англии, несмотря на близость 
центральных ее частей к морю, разви
тую сеть каналов и лучшую налажен
ность, по сравнению с другими стра
нами, гужевых перевозок, — доставка то
варов, особенно таких громоздких как 
каменный уголь, обходилась чрезвы
чайно дорого. Можно сказать, что имен
но Англия, переживавшая тогда весну 
своего промышленного процветания, 
больше других стран страдала от несо
вершенства сухопутных перевозок. Не
сомненно, что там в начале XIX века 
уже созрела идея необходимости меха
низации транспорта.

В Англии в то время наблюдается 
нечто вроде эпидемии изобретательства 
в области транспорта. Одновременно 
в разных местах, независимо друг от 
друга, создаются проекты паровозов и 
пароходов. Первые попытки конечно 
робки и неудачны, но почти каждый 
изобретатель, конструируя даже практи
чески непригодную модель, попутно 
успешно разрешает какую-нибудь де
таль. Та:<им образом, многие безвестные
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труж еники  вымостили дорогу и облегчили 
п уть  более талантливы м  и настойчивым 
д еятелям , им ена которых вошли в исто
рию м ех ан и зац и и  тра н сп о р та ,  и прежде 
всего Ф ультону  и С теф енсону.

П ер вы е  и зв е ст н ы е  истории паровые 
м аш и н ы  были в сущ ности  игрушками, 
х о т я  и скры вавш им и  в себе известные 
возм ож ности  в будущем. Первую паро
вую маш ину, опередившую свой настоя
щий век, а  поэтому непонятую  и неоце
ненную, создает  ровно 250  л е т  назад, 
в 1681 году, француз Папин, разрабо
т а в ш и й  свои котел и машину с опреде
л ен н о й  цглью  использовать  силу пара  
для  работы. Только позднее, когда про
изошло постепенное проникновение па
рового двигателя  в промыш ленность,  
с т ал о  возможно наконец  использование 
э н ер ги и  п а р а  для передвиж ения по суше 
и н а  воде.

Р е ч н ы е  пароходы М иллера и Симинг- 
т о н а  (1789  г.), Фультона (1804 г.) рас
ч и с ти л и  океанские пути паровому дви
гателю  настолько, что уж е в 1818 г. 
пароход „ С а в а н н а “ впервы е пересек 
А тлан т и ч е ск и й  океан. В 1804 г. по
я в л я е т с я  первый паровоз Т ревитика , 
з а  которым быстро следует  серия дру
гих, в том числе первы й паровоз С т е 
ф е н со н а  (1814 г.).

К 18 годам Стеф енсон , уж е  достигнув 
долж ности  самостоятельного  механика 
и получив известность  н а  всех  окрест
ных к оп ях  как  хороший конструктор- 
сам оуч к а  и изобретатель , все еще был 
неграмотны м. Ом отчетливо сознавал 
эт о т  важ ны й  пробел и с большим тру
дом, при 12-часовом рабочем дне, з а н и 
м аяс ь  кроме того для увеличения з а р а 
ботка  починкой сапог, портняж еством 
и часовы м  ремеслом, н ач ал  вечерами 
ходить  в соседнее селение к одному 
учителю , а  з атем  ночами, ж ертвуя  не
м ногими часам и отдыха, просиж ивает 
с н а ч а л а  з а  нач аткам и  грамоты, а спра
вивш ись  с н е й — за  различным и учебни
ками. К 2 0  годам он о владевает  ариф
метикой, к 25  —  он уж е хорошо з н а 
ком с физикой и многими отраслями 
м еханик и .

В это  врем я  С теф енсон  уже создал 
свой первый паровоз и п о л у ч а ет  место 
инж енера ,  п родолж ая  и т е п е р ь  свое 
самообразование. Он ясно  с о з н а е т  не
достатки  своей маш ины и продолжает

работать  над ее усовершенствованием» 
Несколько позже он строит новый п а р о 
воз, знаменитою  „ Р а к е т у “, получившую 
первый приз на конкурсе этих м а ш и »  
пяти  различных изобретателей.

И н тересно  обратить внимание на то ,  
что не паровоз вызвал появление ж елез
ной дороги, но последняя если и не ро
дила паровоза, то во всяком случае ему 
предш ествовала. К  описываемому вре
мени для обслуживания ш ахт  и портов 
уж е прим енялись  рельсовые пути, сна
ч а л а  деревянны е, а  позже металличе
ские. Мысль использовать  рельсы для 
движ ения паровозов н апраш ивалась  сама 
собой. Конечно и здесь иногда намеча
лись лож ны е уклоны, как например 
устройство зубчатых рельсов, но прак
ти к а  быстро их вы правляла . К ак  чрез
вычайно проницательны й инж ен ер-п рак 
тик Стефенсон с самого н а ч а л а  шел по 
верному пути, можно сказать  в букваль
ном смысле слова — по верным рельсам .

П осле сооружения нескольких неболь
ших жел.-дор. линий чисто у с т н о г о -  
зн а ч е н и я  для копей, с 1818 г. начи
н ае тс я  э р а  строительства  более крупных 
линий и прежде всего исторической до
роги С токтон— Дарлингтон. Е е  зарож д е
ние сопровождалось длительной упорной 
борьбой. В елась  она в течение четырех, 
лет ,  при чем с одной стороны стояли 
энергия  и гений С теф енсона  вместе 
с интересам и  владельцев  уже существо
вавшей там  конно-железной дороги, 
а  с другой стороны номинально нахо 
дился английский парлам ент ,  а  в дей
с т в и те л ьн о с ти —  косность и невеж ество , 
которые подкреплялись  тем, что на  мно
гих его членов _ влияли  интересы круп
ных зем левлад ельцев ,  хозяев  конно
транспортны х предприятий и судовла
дельцев  по каналам . Однако массовые 
и нтересы  всей промышленности, тре
бовавшей ■ м еханизации  транспорта ,  
взяли  верх, и в июне 1821 г. Стефенсон 
лихорадочно принялся з а  переоборудова
ние дороги.

Необходимо сказать ,  что все ответ
ственное дело строительства  п е р в о й  
дороги для движения поездов, уже в на
шем смысле слова, требовало неимовер
ного н ап ря ж ени я  всех разносторонних 
способностей Стефенсона. Надо было 
одновременно заново вы рабаты вать  тип 
полотна дороги, проектировать мосты, 
рассч иты вать  закругления, выемки, обду-
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м ы вать  -^дкие детали ,  как  сигнализация, 
разъезды , стрелк и  и пр. Встречалась 
м асса  сп ец и альн ы х  ^вопросов, и прихо
дилось при этом  ту т  же создавать р а 
нее совершенно отсутствовавшие кадры 
инженеров, техников , рабочих. Всю эту 
огромную работу Стефенсон вынес на 
своих плечах . Профессиональное инже
нерство в общем относилось скептически 
к его новым „ з а т е я м “; нередко проявля
лось  явное недоброжелательство. Но 
мощь зам ечательного  рабочего-инженера 
при единодушной товарищеской под
держ ке всех прямых сотрудников Сте- 
фе неона победила все затруднения, и 
в  сентябре 1825 года первая  обществен
н а я  жел.-дорога бы ла открыта для дви
жения.

Ещ е более трудные задачи встали 
неред Стефенсоном при постройке Л и 
в е р п у л ь-М ан ч ес тер с к о й  жел. д о р т и .  
Здесь  ему приш лось прорыть первый 
жел.-дор. тон н ель  длиной в 2 км, по
строить 63 моста и наконец преодолеть 
знаменитую Гетскую трясину длиной 
в 6 ,5 км, почва которой была так  
ж  дка, что по ней  люди могли ходить 
только  на  специальны х лыжах. Несмотря 
н а  ебщее недоверие, и эти задачи были 
блестящ е разреш ены , и в 3830 г. бы ла 
открыта и э т а  дорога. Только после 
этого лед сом нения растаял; в Европе 
и Америке н ач ало  бурно р азви ваться  
жел.-дорожное строительство . В начале 
этого периода сам Стефенсон и его сын 
Роберт,  такж е ставш ий уже опытным 
путейцем и строителем  паровозов, почти 
всегда прямо или косвенно принимали 
участие в этом новом деле.

Трудно сказать ,  на  чью долю в обла
сти труда и техники выпало столько же 
затруднений, но к счастью и вполне 
заслуж енных общепризнанных успехов, 
сколько Стефенсону!

Н астоящ ая с т а т ь я  не претендует на  
иолное отраж ение жизни рабочего, с т а в 

шего величайшим инженером. Ж и зн ь  
Стефенсона поучительна и интересна  
реш ительно  во всех своих гранях , 
и знаком иться  с ней необходимо по по
дробным биографиям. Стефенсон и н тер е
сен  не только как  человек, давший нам 
в руки один из крупнейших рычагов 
прогресса XIX века, но и как  личность, 
сум евш ая  без всяких сторонних средств 
достигнуть  великой це и, как всегда 
доступный товарищ , простой, отзывчи
вый, чуждый честолюбия и всякой про
фессиональной зависти .  Его жизнь—  
образец , по которому следует учиться.

Однако, и не вд аваясь  здесь в по
дробности, трудно удержаться, чтобы не 
привести  одного сравнительно м ало
известного  ф а к т а  из раннего периода 
жизни Стефенсона, когда он еще близко 
стоял  к рудничному делу.

Взрывы гремучего г а з а  и кам енно
угольной пыли (об опасности которой 
тогда даже и не подозревали) были б и 
чом ш ахтеров  того времени, вы ры вая  
ежегодно огромное количество ж ертв . 
Стефенсон, прим енив идею одной сде
ланной им для своего сы на игрушки, 
предложил и сам первый испы тал  в опас
ной обстановке свою безопасную руднич
ную лампу. П остроена  она на  том же 
принципе как  почти одновременно 
и самостоятельно изобретенная  л ам п а  
Дэви, знаменитого английского химика. 
Л а м п а  С теф енсона  прим енялась  только 
на  его и окрестных рудниках, тогда к ак  
л ам па Дэви п олучила одобрение ареопага  
ученых и технического  мира. З а  ней  
и осталось н азван и е ,  увековечивающее 
имя Дэви. Но ньюкэстльские, а  за  ними 
и остальны е английские шахтеры и до 
сих пор в своем обиходном языке н а з ы 
ваю т столь  важ ны е для них лам пы 
„Джерди“ (Geordy), т. е. ласкательно-  
уменьшительным именем Г е о р г а  
С теф енсона.
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Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И К И

В текущем году мы находимся на по
роге окончания величайшей гидроэлек
троцентрали Европы— нашего Днепро- 
строя..На очереди стоит осуществление 
вдвое более мощного Волгостроя и далее 
•системы силовых станций Енисей-Анга- 
ры, которые по проекту вдесятеро пре
высят мощь днепровского гиганта.

СССР и весь мир электрифицируются. 
Электричество проникло во все области 
человеческой деятельности — от выплав
ки металлов и железнодорожного транс
порта до доения коров и ухода за 
пчелами. Всем этим завоеванием тех
ники человечество обязано 
изобретению динамомашин,вы
рабатывающих электрический 
ток, и электромоторов, при
водимых этим током в дви
жение. Первый пригодный не 
только технически, но и эко
номически электродвигатель 
создал парижский рабочий 
Грамм в 1869 г. Он имел 
конечно, как всякий изобрета
тель, многих предшественни
ков, начавших свои работы 
еще с 1832 года.

Почему именно в 1832 г., а не раньше? 
Потому, что только в 1831 г. был впер
вые указан тот научный принцип, тот 
способ получения тока движением и 
превращения тока в движение, который 
лег в основу всей современной электро
техники. Возможность конструирования 
производителей тока(генераторов) и ма
шин, работающих током (регенераторов), 
дало техникам открытие великого Фа
радея: получение индуктивного (наведен
ного) тока.

Сын рабочего, кузнеца, и сам смолоду 
рабочий, переплетчик, Михаил Фарадей 
еще в 1822 г. узнал об открытии дат
ским ученым Эрстедтом действия тока, 
протекающего по проводнику на магнит
ную стрелку. И тогда же, будучи уже 
прославленным химиком и электриком, 
Фарадей поставил себе обратную задачу: 
действием магнита получить электриче
ский ток. „Превратить магнетизм в элек
тричество!* — чак он сам формулировал

эту проблему. Чтобы никогда не забы
вать о ней, он, как говорят, всегда но
сил в жилетном кармане небольшой 
подковообразный магнит. Но, перегру
женный научными исследованиями, он 
далеко не сразу смог взяться за .пре
вращение магнетизма в электричество“. 
Только в 1831 г. эта задача была им 
наконец решена, и решена блестяще.

Над нею бились ученые всех стран 
и до Фарадея и одновременно с ним,— 
но все их попытки не увенчались успе
хом. Никто из них не сумел найти ну
жный подход к ее решению. А когда это 

было сделано Фарад:ем, ока
залось, что „ларчик откры
вается просто“; впрочем, все
гда не хитро открыть Америку 
после Колумба.

Мы знаем, что магнит 
притягивает железо. Фарадей 
рассматривал пространство, 
окружающее магнит, как ноле 
действия магнитных сил. Гра
фически эти силы можно изо
бразить кривыми линиями, 
соединяющими магнитные по
лосы (рис. 1), и идущими тем 

гуще, чем сильнее напряжение поля, 
т. е. чем сильнее в данной его точке 
действие магнитного притяжения.

Совершенно подобное поле создается 
вокруг спирального проводника, (соле
ноида), когда по нему идет ток. Наблю
денное Эрстедтом действие тока на 
магнит есть следствие того факта, что 
протекающий ток образует вокруг себя 
магнитное поле.

Как же обратно получить ток в про
воднике, не соединенном ни с каким 
источником тока, при помощи уже суще
ствующего магнитного поля? Фарадей по
лучил его, пересекая силовые линии поля 
движущимся проводником (рис. 2), т. е. 
приближая проводник к полюсам магнита 
или удаляя от' них. При таком движе
нии, если проводник достаточно длинен 
(а для этого его свивают в спираль из 
многих слоев), экспериментатор, взяв
шись за металлические предметы, сое
диненные с концами провода, ощущает
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физиологическое действие тока. Еще 
лучше конечно отмечается наличие 
тока в проводнике соединением концов 
проводника с клемами чувствительного 
гальванометра. Пересекая силовые ли
нии магнитного поля проводником с вклю
ченным в него гальванометром, можно 
обнаружить и направление и силу 
тока. Фарадей установил законы, кото
рым они подчинены. „Если, — говорит 
Фарадей, — большой палец правой руки 
указывает направление силовых линий 
поля, а средний — перемещения про
водника, то поставленный к ним под 

углом указатель
ный покажет на
правление индук- 
т и в н о г о  т о к а “ 
(рис. 3). Сила же 
( электродвижущая) 
этого последнего 

Рис. 1. прямо пропорцио
нальна числу сило

вых линий, пересекаемых в секунду. 
Значит, она зависит от напряжения по
ля, длины проводника и быстроты его 
движения.

До Фарадея знали либо мгновенный 
разрядный ток между разноименно за
ряженными телами, ток высокого напря
жения, но ничтожной силы,— либо так 
наз. „гальванический“ ток, получаемый 
в результате химических реакций, ток 
малого напряжения, но сильный (коли
чественно). Фарадей дал универсальный 
третий способ, по которому можно по
лучать ток любой силы и любого напря
жения и притом гораздо дешевле. Как 
ни разнообразны конструкции динамо- 
машин, все они основаны на фарадеев- 
ском принципе получения тока. Фарадей, 
следовательно, является отцом практи

Рис. 3.

довав свое открытие. Сам же он тем 
временем уже ушел с головою в реше
ние других задач. Его проникновенный 
ум не выносил праздности.

ческой электротехники. Этому скромному 
научному работнику обязан мир всеми 
современными достижениями электрифи
кации индустрии и быта.

По английским законам, Фарадей мог

Рис. 2.

запатентовать свой принцип получения 
тока и нажить на этом патенте миллионы. 
Но корыстолюбие было совершенна 
несвойственно великому изобретателю; 
он предоставил другим конструировать 
машины и брать на них привилегии.

„Я задал работы многим и на много 
лет“, — шутя говорил Фарадей, обнаро-



О ПРОРАСТАНИИ С Е М Я Н
В. Петров

Общеизвестен факт, что семена, каза
лось бы совсем не „живые“, иногда 
много лет пролежавшие в пакете, 
всходят после посева. Правда, легенда 
о том, что проросли зерна хлебных 
алаков, найденных в египетских пира
мидах, давно рассеяна: при точной про
верке это просто объяснилось, как 
один из способов легкой наживы пред
приимчивых проводников, выманивших 
таким путем не мало денег у легковер
ных путешественников. Все семена, 
которые были найдены в подлинных по
гребениях, оказывались неуклонно со
вершенно невсхожими и даже слегка 
обугленными. Но в широких массах 
старая легенда живет чуть не до сего
дняшнего дня. Как много неожиданного 
здесь можно еще встретить, показывают 
недавние исследования японского бота
ника Иширо Ога. При прокладке шоссе 
на Квантунском полуострове рабочие 
вскрыли почти мертвый слой торфа, по
крытый с поверхности 130-летним 
лесом. Ниже лежал спрессованный слой 
озерного ила, в котором массами со
хранились семена священного лотоса. 
Дети окрестных жителей собирали эти 
семена, жарили и ели. Часть семян 
была передана Ога. Можно представить 
его удивление, когда в чашке с водой 
эти семена стали дружно прорастать. 
Подробнее изучение вопроса на месте 
показало, что лет за триста до нашего 
времени на’ том месте, где прошло 
шоссе, стоял храм, а при нем был копа
ный пруд, в котором разводили священ
ные лотосы. Потом храм был заброшен, 
пруд зарос, покрылся торфом, впадина 
постепенно сравнялась с окружающей 
местностью и поросла лесом, и самая 
память о том, что здесь некогда было, 
стерлась у местного населения. Между 
тем семена проросли, как только был 
дан им воздух и свет, нужные для их 
дальнейшего развития.

Со сходным случаем пришлось мне 
столкнуться однажды на севере б. Твер
ской губернии. Однажды на экскурсии 
мне пришлось посетить место порубки 
векового елового леса. К своему уди
влению на земле, покрывавшей выкорче
ванные корни деревьев, я нашел в боль

шом количестве цветущие экземпляры 
двух сорняков, исключительно свой
ственных льняным полям: торицы и 
льняного спорыша. Оба растения вне 
посевов льна, вообще говоря, не встре
чаются.

Подвергнув отмучиванию образцы 
почвы с корней, я нашел несколько 
семян упомянутых выше растений. 
Занос их казался маловероятным, и са
мый факт оставался необъяснимым. 
Лишь несколько лет спустя, роясь 
в писцовых книгах Новгородских Пятин, 
я случайно наткнулся на указание, что 
в том месте, где рубился ельник, при 
Иване Грозном была деревенька, при
писанная к новгородскому Софийскому 
собору, а в числе податей, которые еже
годно должна она была слать причту пре
стольного храма, было 12 мер льняного 
семени. После работы Ога невольно 
пришло мне в голову: не от времен ли 
царя Ивана IV пролежали семена льня
ных сорняков в почве, чтобы проснуться 
от долгого сна, когда получили они 
нужные воздух и свет?

Но в обоих приведенных случаях 
срок, в течение которого семена сохра
няли всхожесть, основывается на более 
или менее косвенных соображениях. 
Недавно было переобследовано на всхо
жесть множество семян, хранившихся 
в разных музеях и лабораториях, при 
чем исследовались лишь случаи, когда 
год сбора семян был точно известен. 
Оказалось, что проросли семена пальмы 
Ховеа (Howea), пролежавшие 105 лет; 
шестидесятивосьмилетние семена поле
вого клевера проросли на 20°/0; про
росла шестидесятипятилетняя чечевица. 
Между тем вряд ли воздух лабораторий 
мог особенно способствовать сохранению 
всхожести.

Все эти факты привлекают все 
большее внимание к тем процессам, 
с которыми связано прорастание семян.

Опыт огородников и садоводов давно 
уже выработал приемы, при помощи 
которых можно ускорить прорастание 
так наз. „твердых“ семян. Прорастание 
может наступить лишь после того, как 
жизнеспособное семя поглотило некоторое 
количество воды. Дальнейший ход про-



растания зависит от сложной суммы 
л  воздействия внешних условий. Семена 

-с твердой кожурой (например семена 
многих бобовых) могут годами лежать 
в воде, прежде чем начнут прорастать. 
Немецкий ботаник Негер отметил случай, 
когда прорастание наступило лишь на 
третьем десятилетии лежания в воде. 
Борьбой с э т о й  трудностью является 
механическое нарушение целости семен
ной оболочки. Простейший способ— про
стое надпиччвание кожуры — обычно 
оказывается уже достаточным, чтобы 
самые твердые семена начали быстро 
прорастать. Повидимому к физическим 
воздействиям можно н и з Е е с т и  и приме
няющееся иногда промораживание семян, 
вызывающее появление тончайших тре
щинок в оболочке. Как ускоритель при 
прорастании применяется также погру
жение в крепкую серную кислоту на 
срок от нескольких минут до нескольких 
часов. Частично разрушающаяся при 
этом оболочка становится водопрони
цаемой. Сложнее обстоит дело с об
работкой семян горячей или кипящей 
водой; повидимому сколько-нибудь дли
тельное нагревание вызывает свертыва
ние белков и гибель семени. Наблюдаю
щееся же при эгом набухание, а иногда 
и выделение зародыша относится к раз
ряду так называемого ложного прора
стания.

Физиологически значение засасывания 
семенем воды сводится в основном 
к следующему. Под влиянием работы 
ферментов семени происходит мобилиза
ция запасных питательных веществ 
и перевод их в такое состояние, когда 
они могут быть использованы молодыми 
ростками. Этот процесс мобилизации 
проходит лишь в присутствии воды.

Однако не всегда трудность прораста
ния семян связана с непроницаемостью 
оболочек для воды. Иногда нам при
ходится сталкиваться с явлениями после
уборочного дозревания и вторичного 
покоя. Явление послеуборочного дозре
вания вызывает исключительное внима
ние к себе со стороны сельских хозяев. 
Сущность явления сводится к тому, что 
нормально семена ко времени отделения 
от материнского организма уже вполне 
развились и при наступлении прочих 
благоприятных условий могут немедленно 
продолжать свое развитие. Иногда 
однако зародыш остается недозревшим

и нужны благоприятные условия для 
того, чтобы он под влиянием медленна 
протекающих внутри семени биохимиче
ских процессов сделался способным 
к дальнейшему развитию. К группе 
семян с произвольным периодом покоя
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относятся в первую очередь семена 
представителей семейства розоцветных— 
розы, яблони, груши и другие, т. е. как- 
раз те, которые являются предметом 
неусыпных забот плодовода и садовода. 
С другой стороны, послеуборочное дозре
вание неоднократно является причиной 
низкой всхожести семян хлебных злаков. 
Борьба с этим явлением сложна и за 
висит от того объекта, с которым при
ходится иметь дело. В случае хлебных 
злаков повидимому наилучшие резуль
таты получаются путем применения 
послеуборочного подсушивания зерна. 
С очень большими успехами в широких 
размерах применяется этот способ 
в Канаде в отношении кукурузы 
и в Северной Германии в отношении яч
меня. Семена плодовых деревьев из 
семейства розоцветных обычно под-



вергаются стратификации, т. е. много
месячному хранению во влажном песке 
лри низкой температуре. Опыты послед
него времени показывают, что наилуч
шей температурой хранения стратифи
цированных семян может считаться 
~f-5°, когда с наибольшей интенсив
ностью идет накопление продуктов,
которыми сопровождается созревание
семени. Во всяком случае до настоящего 
времени сущности процессов после
уборочного дозревания мы еще доста
точно не знаем и для ускорения процес
сов дозревания вынуждены пользоваться 
эмпирически выработанными приемами. 
По своим внешним проявлениям явле
ние вторичного покоя несколько
скодно с послеуборочным дозреванием, 
хотя не вполне ясная сущность обоих 
явлений в корне отлична между собой. 
Под вторичным покоем • мы понимаем 
такое явление, когда, вначале способное 
к прорастанию, семя под влиянием высо
кой температуры и недостатка кисло
рода впадает в состояние длительного 
покоя. Этот случай наблюдается у не
которых сорняков, вполне зрелые семена 
которых не прорастают в то же лето, 
когда они осыпались с материнского 
растения, а начинают развиваться лишь 
по прошествии зимы.

Все эти задержки в развитии семян 
чрезвычайно затрудняют определение 
степени жизнеспособности испытуемого 
посевного материала. В последнее время 
широкое применение находит способ, 
разработанный в 1925 г. Нелюбовым. 
Способ этот состоит в том, что освобо
жденный от семянной кожуры зародыш 
обрабатывается анилиновыми красками: 
кислым виолетом и индигокармином. 
Живые зародыши остаются при этом 
бесцветными, мертвые ярко окраши
ваются.

Однако не одна способность воспри
нять нужные количества воды или сте
пень развития зародыша определяют 
собой явление прорастания. Так, для 
многих видов установлено, что прора
стание их семян может итти только на 
свету, в темноте же останавливается; 
наоборот, для других видов известно, 
что свет является фактором, задержи- 

т вающим прорастание. Больше того, из
вестны случаи, когда достаточно пре
бывания семян на свету, чтобы они 
потеряли способность прорястать и

в темноте, становясь »светотвердыми 
Общего решения пока что не имеет 
и этот вопрос. М а г н у с  и П е т е р с  вы
делили даже особое вещество, содер
жащееся в семенной кожуре, которое 
в темноте оставалось недеятельным, на 
свету же становилось активным тормозом 
прорастания семени. Не менее важным 
во многих случаях фактором, влияющим 
на прорастание, является соотношение 
количеств кислорода и углекислоты 
в окружающей семена среде. И в этом 
случае опять-таки решения вопроса 
в общей форме нет. Одни виды (пре
имущественно водно-болотные) повы
шают свою всхожесть при недостатке 
кислорода, другие (и их видимо большин
ство), наоборот, при недостатке кисло
рода или впадают в состояние вторич
ного покоя, или вовсе гибнут.

Как видно из всего сказанного,, 
в области изучения прорастания семян 
есть еще множество вопросов, которые 
требуют разрешения в лабораторной 
обстановке, прежде чем выйти на наши 
поля, в огороды или сады.

Но, параллельно с напряженной 
работой научных лабораторий, впервые 
у нас в СССР сделан опыт привлече
ния десятков тысяч сотрудников непо
средственно с полей для посильного 
разрешения тех же проблем. Я говорю 
о той массовой работе с лабкорами, ко
торая ведется объединением организо
ванной Колхозцентром СССР централь
ной лаборатории массового опытниче
ства и сельскохозяйственной лабора
торией „Бедноты“. В области прора
стания семян опыты здесь Еедутся 
главным образом в двух направлениях: 
изучается влияние стимуляторов на 
прорастание и вопрос о возможности 
посева наклюнувшимися семенами.

В Китае издавна применялся способ 
вымачивания семян перед посевом 
в растворе навозной жижи. После вы
мачивания семена просушивались, а за
тем высевались. Народный опыт говорит,, 
что подобное предварительное вымачи
вание давало повышение урожая. По
мимо вымачивания в жиже в настоящее 
время ведутся опыты с вымачиванием 
в растворах определенных химических ве
ществ. Сейчас для проведения массовых 
опытов лабкорами рассылается преимуще
ственно пять препаратов: N2 7— чистая 
глауберова соль; № 9 — 15 част, по'
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варенной соли, 10 ч. глауберовой соли; 
№ 15 —  1 ч. поваренной соли, 1 ч. п а 
тронной селитры  и 3 ч. глауберовой 
соли и № 16 чистый хлористый калий. 
Все эти  п репараты  растворяю тся в ко
ли честве  х/й килограм м а на 22 —  24 кг. 
(2 ведра) гсрячей воды. В растворе вы 
м ачивается  посевное зерно, которое з а 
тем  и вы севается  н а  делянки, рядом 
с контрольным  делянкам и, на которые 
вы севается  то же зерно, но не вымочен
ное. Имеющиеся до настоящего времени 
данны е говорят, что результаты  от 
такого  предварительного вымачивания 
положительны е. Второй вопрос, о воз
можности вы севать  наклюнувшиеся 
семена, возник оттого, что при опытах  
пропитывания стим уляторам и семян по
следние складывались  в слишком боль

r. Дембо

С т а т ь я  I

...В основу своей деятельности  в об
л асти  охраны народного здоровья ВКП(б) 
полагает  прежде всего проведение ш и 
роких оздоровительных мер, имеющих 
целью предупреждение развития  заболе
в а ем ости “.

Э то  положение программы ВКП(б) 
было развито  в процессе социалистиче
ского строительства  в стройную г о с у 
д а р с т в е н н у ю  систему здравоохране
ния. Зд равоохранение в С С С Р  целиком 
вклинивается в общую хозяйственную 
работу, как необходимая составная часть, 
здравоохранение в С С С Р  планово сл и 
в ается  со всем государственным строи
тельством, служ а его задачам и целям 
и в то же время н ап р а в л я я  и освещая 
технику ст р о и тел ь ст в а  под углом зрения 
сохранения и укрепления здоровья строи
телей .

Зд равоохранение не сеть  отдельных, 
самодовлеющих, механически связанны х 
между собой медицинских учреждений 
и медицинских мероприятий, а  о р г а 
н и з о в а н н о е  в о з д е й с т в и е  н а  
т р у д и  б ы т  в ц е л я х  и х  о з д о р о 
в л е н и я .

С оветская м едицина — медицина госу
дарственная, м ед ицина единая, плано
вая,  классовая,  м ед ицина профилакти
ческая  по своему направлению .

шие кучи, в которых успевали прора
стать .  Здесь результаты  требуют еще 
точной проверки, но есть  данные дум ать , 
что подсушка ростков, не превысивших 
0 ,5  см длины, не м еш ает пропуску 
сем ян  через сеялки Эльворти и не 
только  не вы зы вает  гибели семян, не 
даже способствует более быстрому р а з 
витию ростков. Во всяком случае доста
точной проверки ещ е не было сделано, 
и поэтому реком ендовать  такой способ 
посева было бы вполне преж девремен
ным.

Надо думать, что совместны е усилия 
коллективов  научных работников лабора
торий и десятков ты сяч  лабкоров при 
ведут нас к решению тех вонросов, 
которые сейчас мы можем только по
стави ть .

Но в деле проведения  широких оздо
ровительных мер, имеющих целью п ре
дупреждение р азви ти я  заболеваемости,,  
основным рычагом, создавш им перево
рот, явилось осущ ествление основного 
принципа советской медицины: „ з д о 
р о в ь е  т р у д  я щ и х с я  е с т ь  д е л о  
с а м и х  т р у д я щ и х с я “ .

Это положение не осталось декора
тивным лозунгом. Это положение в п р а к 
тике работы не было сужено до преде
лов старого благотворительного  ти п а  
гигиенического к ате х и зи с а  („не пей сы
рой воды“), не было сведено к задачам  
привития  отдельным лицам гигиениче
ских привычек, сан. навыков, а  развер 
н у то — на базе, конечно, внедрения сан-  
грамотности  и са н восп и тан и я— в ф а к 
т и ч е с к о е  н е п о с р е д с т в е н н о е  
у ч а с т и е  самих трудящ ихся в строи
т е л ьс тв е  здравоохранения, в создание 
общественной самодеятельности, в уча
стие советской общественности в н а 
правлении построения и контроля строи
т е л ь с тв а  всего дела здравоохранения.

Н а  протяжении пройденного эта п а  м е 
нялись  организационные формы, н а и м е 
нования видов и форм самодеятельности 
трудящихся (здравячейки, санкомиссии, 
советы социальной помощи, комиссии 
оздоровления труда и быта, группы со 
действия  и т. д.), но неуклонно прово
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д и л а с ь  о д н а  и т а  ж е  с у щ н о с т ь  э т о г о  
п о л о ж е н и я — а к т и в н о с т ь ,  э н е р г и я ,  т в о р 
ч е с т в о ,  и н и ц и а т и в а  и к о н т р о л ь  т р у д я 
щ и х с я  м а с с  в к а ж д о м  п р о д в и ж е н и и  с т р о и 
т е л ь с т в а  з д р а в о о х р а н е н и я .

И  и м е н н о  в  н а л и ч и и  т а к  п о с т р о е н н о й  
с и с т е м ы  з д р а в о х р а н е н и я ,  с п а я н н о й  со 
в с е м  г о с у д а р с т в е н н ы м  с т р о и т е л ь с т в о м ,  
п л а н о в о  п р о в о д и м о й ,  у ч и т ы в а ю щ е й  к л а с 
с о в у ю  ц е л е у с т р е м л е н н о с т ь  —  н а  о с н о в е 7 

р е к о н с т р у к ц и и  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  с о 
з д а н и е  с и л а м и  к о л л е к т и в а  з д о р о в о й  
к о л л е к т и в н о й  ж и з н и ,  з д о р о в о г о  к о л л е к 
т и в н о г о  т р у д а — - и м е н н о  в  н а л и ч и и  т а к  
.п о с т р о е н н о й  с и с т е м ы  м о ж н о  н а й т и  о б ъ 
я с н е н и е  т е м  к о л о с с а л ь н ы м  д о с т и ж е н и я м ,  
к о т о р ы е  з а в о е в а л а  с о в е т с к а я  м е д и ц и н а  
в  - о ч е н ь  к р а т к и й  с р о к .  Э т и  д о с т и ж е н и я  
б ы л и  п о л у ч е н ы  в  с т р а н е ,  э к о н о м и ч е с к и  
н а д о р в а н н о й  и м п е р и а л и с т и ч е с к о й  и г р а 
ж д а н с к о й  в о й н а м и ,  э п и д е м и я м и  и го л о д о м  

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

Т о л ь к о  „ с в о е ю  с о б с т в е н н о й  р у 
к о й “ с о з и д а е м а я  н о в а я  ж и з н ь  м о г л а  
в  т а к о й  о б с т а н о в к е  в ы л и т ь с я  в  п а д а ю 
щ у ю  к р и в у ю  о б щ е й  и д е т с к о й  
с м е р т н о с т и ,  з а б о л е в а е м о с т и  и с м е р т 
н о с т и  о т  э п и д е м и ч е с к и х  б о л е з н е й ,  т у 
б е р к у л е з а  и  др .  б о л е з н е й  т р у д а  и б ы т а ,  
м о г л а  д а т ь  п о в ы ш е н и е  п р и р о с т а  н е  н а  
п о ч в е  б о л е з н е н н о й  и с т о щ а ю щ е й  н а с е 
л е н и е  с а е р х с и л ь н о й  р о ж д а е м о с т и ,  н о  н а  
б а з е  у м е н ь ш е н и я  с м е р т н о с т и ,  1

1 В начале революции в 1917 г. численность 
• всего населения современной СССР была 
142 472 т., К началу 1923 г. население под влия
нием империалистической еойньі, гражданской 
войны, эпидемий уменьшилось на 9 мил. (133 467) 
К началу 1929 г, вместе с вошедшими в состав 
СССР Бухарой и Хорезмом численность всего 
населения достигла свыше 160 млн,, т. е. за 
€ лет население Союза возросло больше чем

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

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

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

Ф р о н т  з д р а в о о х р а н е н и я  п р и н а д л е ж и т ,  
н е с м о т р я  н а  г р о м а д н ы е  д о с т и ж е н и я ,  
к  о т с т а л ы м  у ч а с т к а м ,  „ т е м п  р а з в и 
т и я  д е л а  з д р а в о о х р а н е н и я  о т с т а е т  
о т  р о с т а  в с е г о  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  
с т р а н ы  и п о т р е б н о с т е й  р а б о ч е г о  к л а с с а  
и к р е с т ь я н с т в а “ , „ с л а б о  р а з в и т а  о б 
щ е с т в е н н о с т ь  в р а б о т е  о р г а н о в  з д р а 
в о о х р а н е н и я “ „ с о в е р ш е н н о  н е д о с т а 
т о ч н о  у ч а с т и е  в  и х  р а б о т е  п р о ф 
с о ю з о в “ , н е д о с т а т о ч н о е  в н и м а 
н и е  с о  с т о р о н ы  м е с т н ы х  п а р т и й н ы х  и 
с о в е т с к и х  о р г а н и з а ц и й  к  в о п р о с а м  з д р а в о 
о х р а н е н и я “ (и з  п о с т а н о в л е н и й  Ц К В К П ( б )  
о т  2 0 / Х І І — 2 9  г. о м е д и ц и н с к о м  о б с л у 
ж и в а н и и  р а б о ч и х  и к р е с т ь я н ) .

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

на 20 мил. При этом рождаемость, достигавшая 
цифр, при которых она является биологически 
отрицательным фактором, понизилась (с 45,5 
на 1000 нас. в 1913 до 42,7 в 1927 г.) и при
рост (с 16,9 в 1913 г. до 21,7 на 1000 нас.) шел 
за счет сильно понизившейся смертности 
(с 23,6 до 21,6). Детская смертность в 1913 г. 
на территории нынешней| РСФСР составляла 
в целом 27,5, в 1928 г, — 18,6 (В Москве 
в 1929—13,0).
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н и тарн ое  наследие прошлого. Эти т р е 
вожные факты — в наличии еще н е и з ж и 
ты х  многочисленных эпидемических оча
гов, поддерживающих неустойчивое эпи
дем ическое  состояние, в наличии до
вольно широко распространенны х, осо
бенно в деревне, массовых заболеваний 
соц и альн ы м и  и бытовыми болезнями, 
в относительно  высокой смертности, 
общ ей и детской, в ряде автономных 
республик и среди национальных мень
ш инств. Эти тревож ны е ф акты — в сани
та р н о м  неблагоустройстве  населенных 
м ест ,  в отсутствии в большинстве из них 
простейш их элем ентов  санитарного бла
гоустройства ,  недостаточном использо
вании  в области здравоохранении тех  
огром н ы х  возможностей, которые может 
д а т ь  обновленная с т р а н а .

Третий год п я ти л е тк и  д а ст  колоссаль
ный рост народного дохода и капиталь
ных вложений в обобществленный сектор 
народного хозяйства .  Народный доход 
1931 г. ориентировочно определен в 
•49 миллиардов рублей (рост на 3 5 % ) .  
К ап и та ль н ы е  влож ения в 17 миллиардов. 
В условиях советского социалистического 
государства, где 9 8 %  народного дохода 
падает  на долю трудовых классов на
селения  и не выше 2 %  на  долю экс- 
плоататорских  классов  (И. Сталин. По
литический отчет Ц ентрального  К ом итета 
XVI Съезду ВКП(б)) —  такой  рост н а 
родного дохода озн а ч а ет  рост м атериаль
ного благосостояния трудящ ихся  масс. 
Р о с т  благосостояния рабочего класса  
и основных масс к рес тья н с тв а  приводит 
к  росту культурных запросов рабочих 
и крестьян .

В н астоящ ее  в р е м я — в решающие 
годы подведения экономического ф унда
м ен та  под социалистическое  строитель
с т в о —-выдвигаются особенно настойчиво 
крупные задания  в области широких 
оздоровительных м ероприятий, недоста
то ч н о е  развитие которых может о тр а
зи т ь с я  на темпах  дальнейшего продви
ж е н и я  с т р о и тел ь ст в а .

Н а  основе окрепш ей базы социали
стического стро и тел ь ст ва ,  в настоящее 
врем я  и выдвинуты в плановом порядке 
крупные вопросы сани тарн ого  оздоровле
ния, которые о х в а ты в аю т  планы всех 
ведомств и организаций .

С ани тарн ое  с т р о и тел ь ст в о  в стране 
выходит на  столбовую дорогу.

В 1931 г. в л о ж е н и е  в  к о м м у н а л ь н о е  
х о з я й с т в о ,  т е с н е й ш и м  о б р а з о м  с в я з а н 
н о е  с с а н и т а р н ы м  б л а г о у с т р о й с т в о м ,  
д а е т  р е з к и й  с к а ч о к  п о  в с е м  п о к а з а 
т е л я м :  в л о ж е н и я  в  к о м м у н а л ь н о е  х о 
з я й с т в о  в о з р а с т а ю т  с р а з у  б о л е е  че м  
в д в о е  ( н а  102,7% ), в ж и л и щ н о е  с т р о и 
т е л ь с т в о  н а  1 1 0 ,5 % , н а  с т р о и т е л ь с т в о  
б а н ь  н а м е ч а ю т с я  з а т р а т ы  в  32 м л н . ,  
п р а ч е ч н ы х  5,8 м л н .  ( п р о т и в  1,8 м л н .  
в  п р е д ы д у щ е м  г о д у ) ,  в о д о п р о в о д о в — • 
91 ,8  м л н .  р у б . ,  к а н а л и з а ц и и — 78,8 м л н . ,  
а с с е н и з а ц и и  10,3 м л н . ,  з е л е н ы х  н а с а ж 
д е н и й —  ( п р о т и в  2 , 8  Млн. руб .  в п р е д ы -  
щ е м  г о д у ) .  1

В о б щ е м  и з  608 м л н .  р у б .  к а п и т а л о 
в л о ж е н и й  н а  в с е  к о м м у н а л ь н о е  с т р о и 
т е л ь с т в о  226 м л н .  н а м е ч е н о  н а  о т р а с л и  
с а н .  б л а г о у с т р о й с т в а .

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

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

И в  о б л а с т и  о з д о р о в и т е л ь н ы х  м е р о 
п р и я т и й  н е о б х о д и м  в с т р е ч н ы й  
п л а н ,  и д у щ и й  о т  с а м о г о  н а с е л е н и я ,  
с о с т а в л я е м ы й  к о л л е к т и в н ы м и  с и л а м и ,  
п р о в о д и м ы й  н а  е г о  с р е д с т в а  н а  н а ч а л а х  
с а м о п о м о щ и  и  и н и ц и а т и в ы .  Э т о т  в с т р е ч 
н ы й  п л а н  и е с т ь  с  а  н  м и н и  м у  м, у с т а 
н о в л е н н ы й  д е к р е т о м  С Н К  Р С Ф С Р  о т  
20  м а я  1930 г.

1 К  1 9 2 5  г .  в  С о ю з е  б ы л о  2 7 8  г о р о д с к и х  
в о д о п р о в о д о в  ( 3 3 ° / о  ч и с л а  в с е х  г о р о д о в )  и  2 3  г о 
р о д с к и х  к а н а л и з а ц и и  ( 2 , 7 ° / о  в с е х  г о р о д о в ) .  З а  
д е с я т ь  п о с л е д н и х  л е т  ( с  1 9 2 0  п о  1 9 3 0  г . )  б ы л а  
п о с т р о е н о  1 2 0  н о в ы х  в о д о п р о в о д о в  и  з а к о н ч е н а  
и л и  н а х о д и т с я  в  п о с т р о й к е  к а н а л и з а ц и я  б  3 3  г о 
р о д а х .  П о  п л а н у  Н а р к о м з д р а н а ,  р а з р а б о т а н н о м у  
с о в м е с т н о  с  В С Н Х  и  Н К В Д ,  н а м е ч е н о  н а  о с т а ю 
щ и е с я  т р и  г о д а  п я т и л е т к и :  п о с т р о й к а  5 1  н о 
в о г о  в о д о п р о в о д а ,  р а с ш и р е н и е  с у щ е с т в у ю щ и х  
в о д о п р о в о д о в  в  7 0  н а с е л е н н ы х  п у н к т а х ,  п о 
с т р о й к а  к а н а л и з а ц и и  в  6 9  п р о м ы ш л е н н ы х  ц е н 
т р а х ,  у с т р о й с т в о  п о л е й  а с с е н и з а ц и и  в  2 5  п у н 
к т а х ,  м у с о р о с о ж и г а т е л ь н ы х  с т а н ц и , ” в  5  и  т .  д .
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Ф И Л О С О Ф И Я  МА Р К С И З МА  И 
А .медведе» ПРОЛЕТАРСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

С т а т ь я  1-ая

§ 1. Возросшее значение теории 
на новом этапе

Д л я  т р у д я щ и х с я  С С С Р  с о ц и а л и з м  у ж е  н е  
я в л я е т с я  о т д а л е н н ы м  б у д у щ и м .  И  д а ж е  н е  б л и з 
к и м  б у д у щ и м .  С о ц и а л и з м  —  н а ш е  н а с т о я щ е е .

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

В  1 9 1 8  г .  Л е н и н  р а з ъ я с н я л ,  ч т о  в ы р а 
ж е н и е  „ с о ц и а л и с т и ч е с к а я “ в  н а з в а н и и  н а ш е й  
р е с п у б л и к и  н е  ^ о з н а ч а е т  е щ е  т о г о ,  ч т о  м ы  п р и 
з н а е м  Е с е  н а ш и  э к о н о м и ч е с к и е  п о р я д к и  у ж е  
с о ц и а л и с т и ч е с к и м и .  У  н а с  е с т ь ,  г о в о р и л  т о г д а  
Л е н и н ,  э л е м е н т ы ,  ч а с т и ч к и ,  к у с о ч к и  с о ц и а л и з м а .  
У  н а с  е с т ь  с о ц и а л и з м ,  к а к  о д и н  и з  п я т и  
у к л а д о в .  С л о в о  „ с о ц и а л и с т и ч е с к а я “ о з н а ч а е т ,  
т а к и м  о б р а з о м ,  л и ш ь  н а ш у  р е ш и м о с т ь  
и о б ъ е к т и в н у ю  в о з м о ж н о с т ь  о с у щ е 
с т в и т ь  п е р е х о д  к  с о ц и а л и з м у .  Т е п е р ь  м ы  м о ж е м  
с к а з а т ь ,  ч т о  э т о  с л о в о  о з н а ч а е т  н е ч т о  и н о е :  
о н о  о з н а ч а е т ,  ч т о  м ы  у ж е  ж и в е м  и  р а б о т а е м  
в  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  с т р а н е .  Б о л ь ш е в и с т с к а я  
р е ш и м о с т ь  п е р е ш л а  в  д е й с т в и е ,  а  д е й с т в и е  д а л о  
р е з у л ь т а т ы .  П е р е х о д н ы й  п е р и о д  в  с т а р о м  с м ы с л е  
у ж е  п р о й д е н .  П е р е х о д  к  с о ц и а л и з м у  о с у щ е 
с т в л е н .  С о ц и а л и з м  и з  в о з м о ж н о с т и  с т а л  д е й 
с т в и т е л ь н о с т ь ю .  М ы  д о в е р ш а е м  с п л о ш н у ю  к о л 
л е к т и в и з а ц и ю  д е р е в н и .  М ы  д о с т р а и в а е м  ф у н д а 
м е н т  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  э к о н о м и к и .  С о  с л е д у ю 
щ е г о  г о д а  н а  э т о м  м о г у ч е м  ф у н д а м е н т е  н а ч н у т  
в ы р а с т а т ь  э т а ж и  н о в о г о ,  в  п о д л и н о м  с м ы с л е  
с л о в а  н е в и д а н н о г о  з д а н и я  с о ц и а л и з м а .  Э т о  
д о л г а я ,  у п о р н а я  и  р а д о с т н а я  р а б о т а .  С о ц и а л и 
с т и ч е с к и й  у к л а д  н а ш е г о  х о з я й с т в а ,  б ы в ш и й  
1 0  л е т  н а з а д  ч а с т и ч к о й ,  к у с о ч к о м ,  о д н и м  и з  
п я т и  у к л а д о в ,  с т а л  т е п е р ь  н е  т о л ь к о  в е д у 
щ и м ,  г о с п о д с т в у ю щ и м ,  н о  и  п р е о б л а д а ю щ и м ,  
а  в  б у д у щ е м  с т а н е т  и  е д и н с т в е н н ы м  
у к л а д о м  в  г о р о д е  и  д е р е в н е .

В  п р о г р а м м е  К о м и н т е р н а  г о в о р и т с я ,  ч т о  к о м 
м у н и з м  п р е д п о л а г а е т —

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

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

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

„ С о ц и а л и з м  —  э т о  у ч е т “ . С о ц и а л и з м  —  э т о  
п л а н .  С о ц и а л и з м — э т о  к о н е ц  с т и х и и .  П л а н  
д о в о д и т с я  д о  к а ж д о г о  с т а н к а ,  д о  к а ж д о г о  т р а к 
т о р и с т а  М Т С ,  д о  к а ж д о г о  к о л х о з н и к а ,  д о  к а 
ж д о г о  е д и н о л и ч н о г о  д в о р а .  М а л о  э т о г о .  Н а  п л а н ,  
п р е п о д а н н ы й  с в е р х у ,  м а с с ы  о т в е ч а ю т  в с т р е ч н ы м  
п е р е к р ы в а ю щ и м  е г о  п л а н о м .  Н а у ч н о е  п р е д в и 
д е н и е ,  с о з н а т е л ь н о е  о в л а д е н и е  в с е м  х о д о м  н а 
ш е й  ж и з н и  с м е н я е т  п р е ж н ю ю  с т и х и ю .  „ В п е р 
в ы е  в  и с т о р и и  ч е л о в е ч е с т в о  б е р е т  с в о ю  с у д ь б у  
в  с о б с т в е н н ы е  р у к и “ . А  т е м  с а м ы м  э т о  ч е л о 
в е ч е с т в о  с т а н о в и т с я  д е й с т в и т е л ь н о  с  в  о  б  о  f l - 
н ы м .  Н а ч и н а е т  у х о д и т ь  в  п р о ш л о е  и  н е р а 
в е н с т в о  м е ж д у  г о р о д о м  и  д е р е в н е й  —  н е р а 
в е н с т в о  т е х н и ч е с к о е ,  э к о н о м и ч е с к о е  и  к у л ь т у р 
н о е .  Н а ч и н а е т  с т и р а т ь с я  р а з н и ц а  м е ж д у  р а б о ч и м  
и  к р е с т ь я н и н о м .  П о л о ж е н о  м о г у ч е е  н а ч а л о  
у н и ч т о ж е н и ю  п р о т и в о п о л о ж н о с т и  м е ж д у  у м 
с т в е н н ы м  и  ф и з и ч е с к и м  т р у д о м .  Р а б о ч и е  и  к р е 
с т ь я н е  С С С Р  п р е в р а щ а ю т с я  в  с о з н а т е л ь н ы х  
у с т р о и т е л е й  и  у п р а в и т е л е й  с в о и х  о т н о ш е н и й ,  
п р е в р а щ а ю т с я  в  р а б о т н и к о в  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  
о б щ е с т в а .  С  л  е п  а  я  н е о б х о д и м о с т ь  у с т у п а е т  
м е с т о  н е о б х о д и м о с т и  п о з н а в а е м о й ,  т .  е .  
п о д л и н н о й  с в о б о д е ,  т .  к .  с в о б о д а  в е д ь  
и  е с т ь  к а к  р а з  п о з н а н н а я  и  ж е л а е м а я  н е о б х о д и 
м о с т ь .  Ч е р н о в ы е  н а м е т к и ,  п р и м е р н ы е  п л а н о в ы е  
н а б р о с к и ,  к р а т к о в р е м е н н ы е  п л а н ы  о т д е л ь н ы х  
о т р а с л е й  х о з я й с т в а  с м е н и л и с ь  д е т а л ь н о  р а з 
р а б о т а н н ы м  н а р о д н о - х о з я й с т в е н н ы м  п я т и л е т н и м  
п л а н о м .  П р и с т у п л е н о  к  п л а н и р о в а н и ю  и  в с е й  
н а у ч н о й  и с л е д о в а т е л ь с к о й  д е я т е л ь н о с т и  в  С С С Р .

В  э т и х  у с л о в и я х  о с о б е н н о  в о з р а 
с т а е т  р о л ь  т е о р и и .  В  э т и х  у с л о в и я х  
с  о с о б о й  о с т р о т о й  о щ у щ а е т с я  п о э т о м у  о т с т а 
в а н и е ,  о т р ы в  н а  р я д е  у ч а с т к о в  т е о р и и  о т  
с о ц и а л и с т и ч е с к о й  п р а к т и к и .  К о г д а  б у р ж у а з и я  
в  б у р ж у а з н о й  р е в о л ю ц и и  б ы л а  в ы н е с е н а  к  в л а с т и  
т р у д о в ы м и  к л а с с а м и ,  о н а  и м е л а  п е р е д  п р о л е т а 
р и я м и ,  з а в о е в а в ш и м и  в л а с т ь ,  т о  п р е и м у щ е с т в о ,  
ч т о  э к о н о м и ч е с к а я  с т и х и я  д о к а п и т а л и с т и ч е 
с к о г о  х о з я й с т в а  р а б о т а л а  в  о с н о в н о м  з а  н е е  
и  н а  н е е .  П о б е д и в ш е й  б у р ж у а з и и  н е  т р е б о в а 
л о с ь  б д и т е л ь н о г о  с о з н а т е л ь н о г о  п л а н о в о г о  
в о з д е й с т в и я  н а  х о з я й с т в е н н ы й  п р о ц е с с :  с о х р а 
н и в ш е е с я  е щ е  п о с л е  б у р ж у а з н о й  р е в о л ю ц и и  
д о к а п и т а л и с т и ч е с к о е  х о з я й с т в о  р о с л о  в  к а п и 
т а л и з м  в  п о р я д к е  с т и х и и ,  в  п о р я д к е ,  т а к  с к а 
з а т ь ,  х о з я й с т в е н н о г о  с а м о т е к а ,  и  в о  в с я к о м  
с л у ч а е  с в о и м  с у щ е с т в о в а н и е м  к а п и т а л и з м у  
н е  у г р о ж а л о .  В  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  р е в о л ю 
ц и и  д е л о  о б с т о и т  и н а ч е .  З д е с ь  н е с о ц и а л и с т и 
ч е с к и е  у к л а д ы  в  п о р я д к е  с а м о т е к а ,  в  п о р я д к е  
х о з я й с т в е н н о й  с т и х и и  в  с о ц и а л и з м  н е  р а с т у т .  
Н а о б о р о т ,  в  э т о м  с а м о м  с а м о т е ч н о м  п о 
р я д к е  м е л к о е  х о з я й с т в о  р о ж д а е т  о п я т ь - т а к и  
к а п и т а л и з м ,  р о ж д а е т  е ж е д н е в н о ,  е ж е ч а с н о
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и в массовом масштабе. Приходится поэтому 
п р е о д о л е в а т ь  т о в а р н о - к а п и т а л и 
с т и ч е с к у ю  т е н д е н ц и ю  мелкого хозяй
ства. Приходится поэтому насильственно ломать 
одни отношения (капиталистические), пе ре д е 
л ыв а т ь  на основе добровольности другие 
(мелкособственнические), подчинять все плану 
и т. д. Мелкобуржуазная стихия, вне воздей
ствия социалистического уклада, в порядке 
самотека здесь работает прот ив нас.  По
этому понятна борьба партии против самотеч
ных настроений в ее среде, против практицизма, 
делячества, бесперспективности, против равне
ния на узкие места, на ближайшие интересы, 
борьба за подчинение этих интересов интересам 
длительным и т. д., короче говоря, — борьба 
против правого уклона.

Капитализм, сменивший феодализм, был 
только новой формой эксплоатации масс. 
А поэтому буржуазия могла о п и р а т ь с я  
на п р е ж н и й  м н о г о в е к о в ы й  опыт  
э к с п л о а т а ц и и .  Поэтому она и не разби
вала старой государственной машины, а только 
ее совершенствовала.

Коммунизм же практически строится впер-  
в ы е, заново. Оглянуться на предшествующий 
опыт разрушения эксплоататорского строя и по
строение мирового коммунизма пролетариат не 
может: такого опыта еще не было в истории. 
А это еще более увеличивает роль и значение 
т е ории.

Говоря о возросшем значении теории, мы 
ограничились лишь рассмотрением нашей соци
алистической стройки. Но ведь наша стройка — 
кровное дело всего мирового пролетариата 
СССР — завоеванный участок на фронте ин
тернациональной борьбы трудящихся, пролета
риат СССР — ударная бригада мирового про
летариата. Разнообразные формы борьбы про
тив империализма; количественный и качествен
ный рост рабочего движения; рост секций Ко
минтерна; необходимость преодоления еще сохра
нившихся социалдемократических традиций у во
шедших в партию или ставших под ее руко
водство бывших с.-д.—рабочих; борьба с правым 
уклоном и левыми загибами внутри всех секций 
Коминтерна и КИМА; необходимость противо
поставить бешеной идеологической обработке 
масс буржуазией и невиданной еще доселе со
циальной демагогии—нашу большевистскую аги
тацию и пропаганду; необходимость быстро и 
основательно разбираться в крайней сложности, 
разнообразии и противоречивости мировой об
становки и т. д. и т. п. — все это повышает 
роль теории не только в масштабе СССР, но 
и в масштабах международных.
§  2. Что такое марксистская 
философия

Попытаемся теперь, хотя бы вкратце и 
п р е д в а р и т е л ь н о ,  ответить на вопрос: 
„а что представляет собою марксистская ф и- 
л о с о ф и я “? Марксистская философия есть, 
прежде всего, м а т е р и а л и с т и ч е с к а я  ф и- 
лософия или, как опреде ял Ленин, — „фило
софский м а т е р и а л и з м “.

Пролетариат — революционный класс. Те об
щественные отношения, которые при нем суще
ствуют, он должен коренным образом изменить 
Феодальные и капиталистические отношения' 
существующие помимо его воли, пролетариат’ 
должен и хочет р е в о л ю ц и о н и з и р о в а т ь -

Это его и с т о р и ч е с к а я  задача,  его 
« ми с с и я “, как выражались неоднократно 
Маркс и Энгельс. Но одного д о л ж е н с т в о 
в а н и я  и х о т е н и я  все же недостаточно. 
Чтобы выполнить свою историческую задачу, 
пролетариат должен глубоко и всесторонне 
п о з н а т ь  ту самую д е й с т в и т е л ь н о с т ь ,  
которую он хочет из ме ня т ь .

Были в истории люди, недовольные капита
листическими и феодальными порядками. Этн 
люди давали крайне резкую, сильно разящую 
и порою очень верную критику этих г.орядков. 
Они желали уничтожения эксплоататорского 
строя. В ярких красках рисовали они в своих 
книгах увлекательные картины будущего обще
ства, иногда даже доходя в описаниях этого 
общества до мелких подробностей, до деталей. 
Но при всем том люди эти—ближайшие и от
даленные предшественники Маркса — плохо 
з н а л и  ту ненавистную им объективную дей
ствительность, которую они хотели и з м е- 
н и т ь. Они так и не обнаружили сути  
наемного рабства. Они не сумели вскрыть 
з а к о н о в  р а з в и т и я  капиталистического 
общества. Они не распознали ту силу,  ко
торая могла бы р а з р у ш и т ь  мир феодаль
ных и капиталистических отношений и не только 
разрушить, но и с о з д а т ь  мир новых 
общественных отношений. Эти люди, таким 
образом, ненавидя существующий строй и уно
сясь мечтой в строй будущий, не видели путей 
и средств, в е д у щи х  к этому будущему же
ланному им строю, а создавали в своем вообра
жении ложные ,  фантастические пути и 
средства. Поэтому этих людей и называли 
у т о п и с т а ми .  Они были, по сути дела, 
ид е а л ис т а ми .

Идеалистами были и российские народники> 
утверждавшие, что Россия в силу своей само
бытности Избегнет капиталистического разви
тия, что она разовьется прямо в социализм, 
на основе крестьянской общины, этой якобы 
ячейки социализма. Эти утверждения делались 
в о п р е к и  д е й с т в и т е л ь н о м у  ходу в е- 
щ е й. Народники как бы не хотели ви д е т ь  
уже с у щ е с т в о в а в ш е г о  объективно ка
питализма, ломавшего феодальные устои и 
разлагавшего саму идеализированную народни
ками крестьянскую общину.

Ленин в одной из первых своих работ би
чевал народников за то, что

„Боясь прямо взглянуть на действитель
ность, боясь назвать это угнетение его настоя
щим именем, они о5ращались к истории, изо
бражая дело таким образом, что принадлеж
ность средств производства производителю 
была „исконным" началом, „вековым устоем* 
крестьянского труда и что современная экспро
приация крестьянства объясняется поэтому не 
сменой феодального прибавочного продукта 
буржуазною сверхстоимостью, не капиталисти
ческою организацией нашего общественного 
хозяйства, а случайностью неудачной политики, 
Еременньім „отклонением от пути, предписы
ваемого всею историческою жизнью нации“.

Пролетариат, говорил Маркс, должен и з м е 
нит ь мир. А чтобы и з м е н я т ь  мир, над-) 
этот мир з на т ь  и знать не поверхностно, 
а г лубоко,  знать таким, какой он есть,  
каким он существует и р а з в и в а е т с я  вне 
и помимо нашего сознания.
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„Мы можем (и должны), — писал Пекин,— 
начать строить социализм не из фантастиче
ского и не из специально нами созданного 
человеческого материала, а из того, который 
оставлен нам в наследство капитализмом. 
Этот очень „трудно“, слов нет, но всякий 
иной подход к задаче так несерьезен, что 
о нем не стоит и говорить“ (т. XXV, стр. 195). 
Надо этот объективный мир то чно  от

р а ж а т ь  в нашем сознании. И отражать 
не только его в н е шн о с т ь ,  наружность, 
к а жи м о с т ь .  Эта кажимость порою бывает 
крайне обманчивой. Так 1) очень часто клас
совый враг пролетариата или агент классо
вого врага выступает под личиной друга 
и союзника рабочего класса. Так, 2) бур
жуазно-демократическая республика сможет по
верхностному наблюдателю показаться и ка
жется действительно в с е н а р о д н о й ,  вне
классовой, справедливой, тогда как при дейст
вительном изучении она оказывается лишь 
оболочкой диктатуры буржуазии.

Надо, таким образом, изучать окружающую 
действительность во всей ее к о н к р е т 
нос ти,  полноте, в н и к а я  в суть дела, 
смотря, как говорят, в к о р е н ь  вещей. Ленин 
.неоднократно подчеркивал необходимость с в о- 
диіь кажущееся к ко р е нн ым д в и жу щи м  
с и л а  мУ Он указывал, что нужно видеть даже 
не просто существенное, а существенное на 
д а н н о м  этапе ,  не упуская при этом за част
ностью общее ,  за ближайшими интересами 
интересы д л и т е л ь н ы е  и т. п.

Материализм враждебен идеализму и непри
мирим с ним. Но надо р а з л и ч а т ь  идеализм 
угнетенных классов, порожденный тупой при
давленностью этих классов общественной и при
родной стихией от идеализма класса угнета
тельского, класса эксплоататоров. Меньшевист
ский идеализм есть идеализм агентов угнета
тельских классов. Будучи агентами империали
стов в рабочем движении, меньшевики рисуют 
керед рабочим классом не д е й с т в и т е л ь 
ную картину развития к а пит а лиз ма ,  
а картину вымышле нну ю,  тем самым со
здавая и питая в рабочем классе вреднейшие 
иллюзии о б е с к р о в н о м  врастании капита
лизма в социализм и т. д. Ход и законы про
летарской революции меньшевики пытаются 
о т о ж е с т в и т ь  с ходом и законами револю
ции буржуазной. Вместо изучения действитель
ных законов развития капитализма, меньше
вистские теоретики просто пробавляются по
верхностным« с р а в н е н и я м и  (аналогиями) 
с развитием феодального общества.

Они пытаются заставить пролетариат видеть 
в современных отношениях то, чего в них на 
самом деле нет (например, „организованный 
капитализм“), или то, что не является в них 
с у ще с т в е н н ым ,  и наоборот, не видеть 
того, что в них действительно существует, 
что п о я в л я е т с я  нанов-', что составляет 
их суть.  Иллюз ии,  которые сеют в проле
тариате и трудящихся агенты буржуазии, 
составляют важную п о м е х у  в революцион
ном движении.

„Сила кадетов, — писал в 1907 г. Ленин,— 
не в силе буржуазной демократии, а в силе 
и ллюз ий  народа“ (т. X, стр. 207).

Ленин, критикуя проект программы РСДРП, 
составленный Плехановым, указывал, что Пле- 
ханов писал вводную часть п о̂гяаммы, исходя

не из п р а к т и ч е с к о г о  ознакомления с ка
питалистическими противоречиями, с действн- 
тельным развитием общества, а из чистого 
понятия (дефиниции) „капитала вообще“, и» 
отвлеченного понятия „развитого капитализма“. 
Это было проявлением ид е а лиз ма ,  т. к. 
идеализм „исходил из чистого мышления, 
а надо было исходить из упрямых фактов“ 
(Энгельс).

Яркую характеристику разницы между идеа
листическим и материалистическим подходом 
к действительности дает Ленин в ст. „О поли
тической линии*:

„Если я скажу,—пишет Ленин,—новую Рос
сию надо  построить вот т а к - т о  с точки 
зрения, положим, истины, справедливости,, 
трудовой уравнительности и т. п., это будет 
субъективизм, который заведет меня в об
ласть химер. На деле борьба классов, а не 
мои наилучшие пожелания, определит по
строение новой России. Мои идеалы построе
ния новой России будут нехимеричными лишь 
тогда, когда они выражают интересы дей
ствительно существующего класса, которого 
у с л о в и я  жиз ни,  заставляют действо
вать в определенном направлении. Становясь 
на эту точку зрения субъективизма классо
вой борьбы, я нисколько не оправдываю дей
ствительности, а напротив указываю в с а- 
м о й этой действительности самые глубокие 
(хотя бы и невидные с первого взгляда) 
источники и силы ее преобразования (т. XVI, 
с т р .  1 4 4 - 1 4 7 ) .

Идеализм в этом смысле есть с у б ъ е к т и 
визм,  з а в о д я щи й  в о б л а с т ь  химер.

Пролетариат в противоположность буржуазии 
вовсе не заинтересован в том, чтобы как-то 
затушевывать, прикрашивать, замаскировывать, 
искажать истинные пути и це ли своей 
борьбы. Чехо-словацкие, германские и француз
ские пролетарии даже с трибун буржуазного 
парламента заявляют о том, что они вместе 
со своим классом готовятся к революционному 
разрушению капиталистического строя. Проле
тариат СССР открыто заявляет, что он — гос
подствующий класс, что он осуществляет свою 
д икт а т у ру ,  что он уничтожает классы 
и т. д. и т. п.

„Мы должны ставить дело во всей нашей 
пропаганде и агитации н а ч и с т о т у ,  — го
ворил Ленин в докладе на X съезде партии,— 
Нам надо, с о г л а с н о  н а ше м у  миро с о 
з е р ц а н и ю,  нашему революционному опыту 
в течение десятилетий, урокам нашей рево
люции — с т а в и т ь  в о п р о с ы прями-  
к о м“.„ „Мы от крыт о  провозгласили то, 
чего ни одно правительство провозгласить 
не могло. Первое правительство в мире, ко
торое может о гражданской войне говорить 
открыто, есть правительство рабочих, кресть
янских и солдатских масс“.
Пролетариат СССР объявил открыто о ли

квидации класса кулачества. Любой же раску
лаченный деревенский капиталист, явившись 
в город, выдает себя обычно за разоренного 
с е р е д н я к а .  Желая вызвать к себе и своему 
классу участие и сочувствие,он будет убеждать 
своих слушателей, что в их деревне кулаков- 
то и кет, что ликвидируют не кулаков, а разо
ряют крестьян вообще и т. д., т. е. будет 
и з в р а ща т ь  д е й с т в и т е л ь н ы й  х о д ро-



волюционного переустройства сельского хо
зяйства.

Пролетариат же не скрывает от себя и других 
ввоего положения в обществе и своих револю
ционных задач. Он говорит о них открыто. 
Пролетариат, изменяя действительность, берет 
ее такою, какая она есть. Иначе ведь эту дей
ствительность и не изменишь.

Но эта действительность не есть что-то 
кокоящееся, что-то з а с т ыв ше е .  Она — те
куча, изменчива. „Все течет и изменяется“,— 
правильно говорил еще древнегреческий фило
соф-диалектик Гераклит. Ленин в конце 1920 г. 
говорил: „Вопрос о колхозах нз стоит как оче
редной... Надо опираться на единоличного кре
стьянина, он таков, и в ближайшее время иным 
не будет, и мечтать о переходе к социализму 
и коллективизации не прихолится“ (XXVI—55). 
Теперь же через 10 лет обстановка резко и 
существенно и з ме н и л а с ь .  Мы не только 
.мечтаем“, но практически и успешно з а в е р 
шае м переход к коллективизации миллионов 
крестьянских хозяйсте. А этим самым проле
тариат получает новую могучую опору в де
ревне — колхозное крестьянство. Правые же, 
не умея видеть с у щ е с т в е н н ы х  из ме 
нений,  происшедших за эти 10 лет, говоря 
в несвоевременности коллективизации и цити
руя в подкрепление своих доводов Быдержки 
из ст. Ленина, написанных в иной обстановке, 
ври ином соотношении сил, выступали этим 
самым против учения Ленина, Еьіступали аген
тами кулачества в рабочем движении. Надо 
жоэтому действительность изучать в ее раз 
витии.  Надо — как указывал Ленин— при
менять свою тактику борьбы к о с о б е н н о 
с т я м  каждой обстановки, во время меняя 
эту тактику, меняя лозунг по мере изменения 
еамой обстановки. Как поэтому смешно и 
жалко выглядят люди, которые в новой об
становке пытаются выехать на старой тактике 
и под старыми лозунгами. Как едко высмеивал 
Ленин некоторых из старых большевиков (Ка
менев, Зиновьев, Рыков), которые в 1917 году 
не понимали необходимости перехода от тактики 
и лозунгов революции буржуазно-демократиче
ской к тактике и лозунгам революции социали
стической. Эти „повторявшие зады“ партийцы 
были тоже своего рода ид е а л ис т а ми ,  
людьми, не сумевшими познать, отразить изме
нившейся действительности, а исходившими 
в своей политической деятельности из дей
с т в и т е л ь н о с т и  в о о б р а жа е мо й .

Идеалистами выступали и выступают также 
и „леваки“, которые опять-таки, не изучая дей- 
етвительной обстановки, принимают только еще 
в о з м о ж н о е  за уже с у ще с т в у юще е ,  
■ереоценивают свои действительные силы, 
отрываются от массового движения, пытаются 
перепрыгнуть через необходимые ступени его 
и т. д. Так, на VIII съезде партии т. Бухарин, 
будучи тогда левым, выставил против ленин- 
екого — „права наций на самоопределение“ — 
«зое „право трудящихся наций на самоопреде
ление“. Ленин указывал, что Бухарин своими 
ж е л а н и я м и  пытается подменить дей
с т в и т е л ь н о с т ь ,  что он не хочет видеть 
того факта, что нации стоят на р а з л и ч ных  
ступенях развития 1) и от капитализма 
к коммунизму, и 2) от феодализма к капита
лизму, и т. д., т. е., что Бухарин подменяет 
д е й с т в и т е л ь н у ю  к а р т и н у  развития

национального движения картиной в ы м ьь 
ш л е н н о й, иначе говоря, впадает в и д е а- 
л и з м.

Ленин много раз указывал партийным̂  
„уклонистам“ (и в их числе не раз т. Бухарину), 
что они чаще руководствуются благими поже
ланиями, субъективными намерениями, личными 
н а с т р о е н и я ми ,  впечатлениями, а не уче
том и и з у ч е н и е м  действительно происшед
ших изменений в экономике, соотношении клас
совых сил, отношении партии и класса и т. д: 

„Настроением руководиться невозможно, 
ибо оно изменчиво и не поддается учету; 
мы должны руководиться о б ъ е к т и в н ым  
а н а л и з о м  и о ц е н к о й  р е в о люции  
(XXI — 331).

„Когда люди дадут буржуазии запугать 
себя, тогда естественно, все предметы и явле
ния окрашиваются для них в желтый цвет. 
Во первых, они марксистский критерий дви
жения подменяют интеллигентски-импрессио- 
нистским, на место политического учета раз
вития классовой борьбы и хода событий 
во всей с т р а н е  в целом,  в между
народной обстановке в це ло м — ставят 
с у б ъ е к т и в н ы е  в п е ч а т л е н и я  о на
с т рое нии;  о том, что твердая линия партии, 
ее непреклонная решимость т о ж е  есть фак
тор настроения, особенно в наиболее острые 
моменты, об этом конечно „кстати“ забывают 
(344).
В революционную пору особенно быстро 

меняется обстановка. Надо поэтому не отста
вать: „отстающих бьют“. Надо внимательно
следить за быстро текущим процессом классо
вой борьбы, учитывать все классовые сдвиги, 
изменения в соотношении классовых сил, раз
бираться в крайней сложности событий, уметь 
отделять существенное от несущественного, 
проникать в самую сердцевину событий, быстро 
и своевременно менять лозунги, не плестись 
в хвосте событий, но и не забегать вперед, 
отрываясь от масс и т. д.

Для всего этого нужно общее р у ко во д 
ство,  нужен правильный метод.  Этим общим 
методом, этим „руководством к действию“ 
и является фи л о с о ф и я  маркс из ма .

„Только философский материализм Маркса 
указал пролетариату выход из духовного 
рабства, в котором прозябали до-ныне все 
угнетенные классы“ (Ленин),

Философский материализм Маркса и Энгельса 
и есть поэтому философия и з м е н е н и я  
мира.  Философский материализм Маркса 
и Энгельса в отличие о і п р е ж н е г о  мате 
р и а л и з м а  называют материализмом д и» 
а ле к т и че с к им,  или материалистической 
д и а л е к т и к о й .

Материалистическая диалектика есть, по вы
ражению Ленина —„ф и л о с о ф с к а я  на у ка “ 
Энгельс определял материалистическую диалек
тику, как науку  о в с е о б щи х  з а к о н а х  
р а з в и т и я  в природе ,  о б ще с т в е  и 
мышлении.  Мы уже указывали, что диалек
тический материализм есть ме тод революцион
ной практики, метод научного познания мира.

Попытаемся разъяснить эти два определения 
одного и того же. Ленин во время внутрипар
тийных дискуссий часто указывал своим про
тивникам, что они по д х о д я т  к решению во
просов не как д иа л е кт ики .  Выходит таким 
образом, что диалектика есть какой-то особы- ”



'Л о д х о л, особый с п о с о б  решения вопросов, 
или, как мы уже говорили, особое „руководство 
•к действию“.

И в политике и в науке требуется схватить 
■суть нутро изучаемых и изменяемых явлений,
в с к р ыт ь  з а к о н  их развития. А эту
суть открыть бывает не так то легко. Маркс 
говорил, что если бы с у щн о с т ь  вещей 
обнаруживалась сразу такой, какая есть на 
самом деле, т.-е. объективно, — тогда не надо 
<5ыло бы и никакой науки —- посмотрел и 
узнал суть дела. Но вот тот, кто изучал,
например, политическую экономию, тот на 
самом себе испытал, как трудно бывает за
внешними явлениями — движением цен, движе
нием товаров — обнаружить закон стоимости 
•и вскрыть основы самого этого закона. Тов. Ста
лин на XVI съезде партии заявил: „мы всту
пили в период социализма“. Для такого корот
кого и ясного вывода потребовалось конечно 
глубочайшее изучение происходящих классовых 
сдвигов в нашей стране. Троцкисты например, 
до сих пор яростно борются против этого вы
вода, обнаруживая тем самым непонимание 
с у т и  указанных выше сдвигов.

Итак, для вскрытия основы, сути явле
ний нужен умелый подход,  нужно какое-то 
о б щ е е  р у к о в о д с т в о ,  нужен, как говорят, 
метод.  Без метода вообще невозможно жить 
и действовать. Но методы бывают разные. 
Так, одни предлагают ограничиваться просто 
о п и с а н и е м  внешних признаков, внешних 
•связей, утверждая, что н е и з м е я н а я  сущ
н о с т ь  вещей не может быть познана на
шим рассудком. Другие предлагают анализи
ровать события, сводить сложное к просто
му, многообразное к однообразному, дви
жение к покою, противоречие к тождеству, 
изучать только внешние причины и т. д. Третьи 
требуют изучения предмета во всей его кон
кретности, во всем его своеобразии, во всем 
богатстве его связей, в развитии, во внутрен
них противоречиях, требуют не ограничиваться 
описанием внешних связей и признаков. Эти 
третьи указывают, что при всем своем много
образии мир все же един,  и не о д н о о б р а 
зен,  а именно един.  Это единство мира 
заключается в его м а т е р и а л ь н о с т и .  Эти  
т р е т ь и  и е с ть  м а т е р и а л и с т ы - д и а 
л е к т и к и ,

Но чем однако доказывается единство мира. 
Ведь мир кажется нам множеством единичных 
предметов и совокупностью различных, будто 
•бы внутренне друг с другом не связанных 
процессов. Ис т о рия ,  р а з в и т и е  д о ка з ы
в а е т  э т о  в н у т р е н н е е  е д и н с т в о  
мира.  История показывает например, что орга
нический мир развился из неорганического, 
а человек выделился из мира органических су
ществ — из животного мира. Иначе говоря,— 
связь и взаимодействие различных материаль
ных процессов, переход одного процесса в дру
гой есть доказательство этого е д и н с т в а  
мира. Поэтому-то диалектика и учит познавать 
все в развитии, вскрывать внутренние законы 
чтого развития.

„Диалектика ,  — писал Ленин, — есть 
у ч е н и е  о р а з в и т и и  в е г о  н а и б о л е е  
п о л но м г лу б о ко м,  с в о б о д н о м  от 
о д н о с т о р о н н о с т и  в и д е “.

Но раз существует е д и н с т в о  мира, раз 
существует ц е л о с т н о с т ь  мира, то значит 
существуют и законы этого единства, законы, 
этой целостности. Мало этого — эти законы 
будучи отражены и познаны нами, служат нам 
р у к о в о д с т в о м  в изучении ч а с т е й  этого 
мира, т.-е. служат руководством для отдельных 
наук, которые эти части мира как-раз и изу
чают. Само собой разумеется, что познание 
всеобщих законов проходит не стороной от 
частных наук. Ведь никакого целого вне, 
особо от его частей не существует, хотя 
и надо помнить, что целое нельзя просто 
с в е с т и  к своим частям. Это только в ариф
метике сумма не изменяется от п е р е с т а 
новки слагаемых. В организованном же це
лом не так: там целое изменяется от „пере
становки“ частей. .Переставил“ иначе людей при 
работе, изменил их связи, провел некую рациона
лизацию, и получил иную „сумму" продукции. Кол
хоз есть целое,отличноеотпростой суммы отдель
ных крестьянских дворов. Сто крестьян, рабо
тавших раньше только рядом,  и те же сто 
крестьян, даже с тем же самым инвентарем, 
но работающие теперь уже в ме с т е ,  в колхозе, 
не одно и тоже. О чем это говорит? А о том, 
что хотя целое и не существует где-то вне 
своих частей, тем не менее его надо о т л и 
чать от своих частей, так как в нем про
являются такие законы, которые в частях не 
проявлялись, а были в них только в в о з м о ж 
нос ти.  Кооперация, говорит Маркс, рождает 
новую силу,  организованное целое б о л ь- 
ш е суммы составляющих его частей.

А из этого следует, что познание общих 
законов проходит не только не стороной от 
законов частных, а что, именно на изучении 
отдельных наук, на изучении их истории 
и должно о с н о в ы в а т ь с я  п о з н а н и е  
всеобщих законов. А эти всеобщие законы, как 
мы видели выше, и изучает материалистиче
ская диалектика.

Выше мы уже указывали, что в планирова
нии нашей научной деятельности мы делаем 
еще только п е р в ые  шаги.  Научная, произ
водственная, политическая с п е ц и а л и з а 
ция сейчас особенно нужны. Но также не ме
нее нужно и е д и н с т в о  в деятельности 
работников всех родов нашей практики. Надо 
предотвратить и искоренить разнобой, не
согласованность, замкнутость, обособленность, 
узость, порождаемые тем, что отдельные работ
ники теряют (или могут потерять) связь с на
шим революционным движением в целом. В си
лу этого некоторые из них часто переоце
нивают или недооценивают область своей ра
боты, не связывают ее с движением в це
лом, подменяют целое частью, односторонне 
раздувают частичку в целое. В этом разду
вании частичек в целое Ленин, как известно, 
видел характерную черту оппортунизма (и идеа
лизма): „Оппортунисты с/д и накануне
социалистического и накануне демок 'этиче
ского переворота имеют дурную привычку но
ситься, как с писаной торбой, с одним из мел
ких кусочков великого процесса, возводя этот 
кусочек в целое, соподчиняя этому кусочку 
целое, уродуя этим целое, превращаясь в силу 
этого в прихвостней непоследовательных и 
трусливых реформистов’ (ѴШ—309).

Требуя всесторонности, требуя охвата пред
мета практики со всех сторон „во всех его
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-гвязяис и опосредствованиях“, мы конечно знаем, 
•кто это целое нельзя изучать вне его „кусоч
ков“, вне его частей. Целое существует в своих 
частях, а не вне их, не за ними. Но надо уметь 
б частях вскрыть это целое, а не просто 
объявить часть за целое, Надо уметь по ча- 
втям воссоздавать целое.

Из всего этого следует, что диалектика 
может строиться и развиваться только на 
материале отдельных наук и всей нашей рево
люционной практики. В этой научно-револю
ционной практике и должно Ескрываться 
единство мира. Определяя диалектику Ленин 
указывал, что в определение предмета должна 
входить вся человеческая практика. Только 
sto предохранит от научной и политической 
цеховости, от „возведения кусочков в целое“.

Диалектика есть учение о всеобщих зако
нах в природе, обществе и мышле нии.  
Каждый ученый — говорил Энгельс — должен 
мыслить. А поэтому он должен и исходить из 
общих законов человеческого мышления, разра
батываемых диалектикой, на основе всей че
ловеческой практики.

Диалектика тем самым не дает отдельным 
наукам замыкаться в своем ограниченном 
кругу, отрываться друг от друга. Она указы
вает им, что каждая из них изучает только 
одну какую-либо ч а с т ь  целостного мира. 
А потому, чтобы изучать эту часть именно как 
часть,  а не нечто обособленное, надо и с х о 
д и т ь  из познанных законов мира, как единого, 
как целого. Диалектикой тем самым преодоле
вается односторонность, узость, цеховость, де
лячество, масштабы своей колокольни. При 
всем этом, диалектика не отрывается от кон
кретной научно-революционной практики, а раз
вивается на ее же основе. Диалектика помо
гает преодолевать научный разнобой, взаимное 
непонимание представителей отдельных наук 
и областей ярактики.

Диалектика дает в руки политика, естество
испытателя и т. д. об щий ме т о д  п о з н а 
ния и практики.  Поэтому говорят, что 
диалектика е с т ь  в с е о б щ а я  м е т о д о л о 
гия.  Диалектика учит, как за обманчивой по
рой внешностью, видимостью, кажимостью надо 
ухватывать с у щ е с т в о  дела,  не пугаясь 
в н у т р е н н е й  п р о т и в о р е ч и в о с т и  этого 
существа, а, наоборот, именно в р а з в и т и и  
э т и х  п р о т и в о р е ч и й ,  в их в н у т р е н 
нем е д и н с т в е  и б о р ь б е  и познавая свой 
предмет.

Диалектика враждебна 1 шаблонам, форма
лизму, поверхностному скольжению по со
бытиям.

Стоит только сравнить оценку движущих 
сил буржуазно - демократической революции 
1905 г. меньшевиками и Лениным. Меньшевики 
рассуждали ф о р м а л и с т и ч е с к и .  Они за
являли: раз революция буржуазна, то во главе 
революционных сил должна стоять буржуазия. 
Ленин же отвечал, — что пе р в о е  (то-есть 
что революция буржуазна) — верно, а второе— 
нет. Почему? Да потому, что для того, чтобы 
сделать подобный вывод, надо подробно изучать 
к о н к р е т н у ю  р о с с и й с к у ю  о б с т а 
но в ку  во всем ее своеобразии, во всем богат- 
втве ее внутренних противоречий. А когда 
произведешь такое изучение, то неизбежно при- 
д&иь к выводу, что движущими силами бур- 
жуаэыв-демократической революции будут ра

бочие и крестьяне, что гегемоном, вождем: 
в этой революции будет рабочий класс и что 
буржуазная революция будет направлена про
тив поме щиков,  нейтрализуя кадетскую 
буржуазию. Это кажется противоречивым, но 
это противоречие есть противоречие самой 
жизни. И от них — этих противоречий — не 
надо никуда бежать. Их надо по з н а в а т ь .

Понятное дело, насиблько важно больше
вику научиться владеть диалектическим мето
дом, изучать марксистско-ленинскую филосо
фию. Однако не следует думать, что этот метод 
есть какая-то всеспасающая универсальная 
отмычка: к чему ни приложил—сразу откры
ваешь секрет.

Нужно пощить, что . т е о р и я  д а е т  
лишь о б щие  р у к о в о д я щ и е  по ло же -  
н и я“ (Ленин).

Ленин указывал на три с о с т а в н ы х  
ч а с т и  м а р к с и з м а  — философию, полити
ческую экономию и научный коммунизм, учение 
о путях и способах освобождения р бочего 
класса, о стратегии и тактике классовой борьбы 
пролетариата. Марксизм не есть простая с у мма  
этих частей, а есть нечго ц е л о с т н о е ,  нера- 
зымистое. В частности философия есть неотде
лимая часть марксизма.

Ленинизм есть р а з в и т и е  марксизма во 
всех его трех составных частях, т.-е. дальней
шее развитие м а р к с и з м а  в целом.

Троцкисты (и деборинцы) склонны призна
вать, что Ленин р а з в и л  марксизм т о л ь к о  
в его т р е т ь е й  о с н о в н о й  части, т. е. 
научном коммунизме. Другие присоединят 
сюда и политэкономию, указывая например 
на ленинский труд „Империализм, как новей
ший этап капитализма", считая однако, чтэ 
в ф и л о с о фи и  Ленин умело, мастерски при
менял метод Маркса. Но это только д о л я  
правды.  А вся правда заключается в том, 
что „на самом деле м е т о д  Ленина является 
не только восстановлением, но и конкретиза
цией и дальнейшим развитием критическога 
и революционного метода Маркса, его материали
стической диалектики“ (Сталин).

Ленин изучил, обобщил, подытожил научно
революционную практику эпохи империализма 
и рролетарских революций. Ленин вскрыл но
вые закономерности последнего этапа капита
лизма. Ленин разЕИЛ, конкретезировал в этих 
новых условиях стратегию и тактику освобо
дительной бо ьбы пролетариата. На богатей
шем материале современности, на опыте борьбы 
рабочего класса Ленин разработал диалектику 
общественного развития — и с т о р и ч е с к и й  
материализм. Ленин, обнаружив кризис есте
ствознания, объяснил глубокие причины этого 
кризиса и указал революционные пути его пре
одоления. Ленин значительно подвинул вперед 
дело материалистической переработки гегелев
ской диалектики. Ленин дал уничтожающую 
критику всякого и в частности философскогв 
ревизионизма — идеалистического и механисти
ческого извращения марксизма. Ленин с осо
бенной четкостью и _остротой подчеркнул 
п а р т и й н о с т ь  науки, п а р т и й н о с т ь  
философии.

Наше теоретическое движение сейчас овла
девает этим ленинским наследством сметая 
на своем пути всех непонимающих необходи
мость и значение л е н и н с к о г о  этапа в фи
лософии.



Мета лл-дерево 
нозый полезный материал 
из металла и дерева

Э т о т  н о в ы й  п о л е з н ы й  м а т е р и а л  п о л у ч а е т с я  
и з  д е р е в а ,  с о е д и н я е м о г о  п о  с п о с о б у ,  п р е д л о ж е н 
н о м у  в  п о с л е д н и е  г о д ы  Г е р м а н о м  Ш м и д т о м ,  
с  л е г к о п л а в я щ и м и с я  м е т а л л а м и  ( о л о в о ,  с в и н е ц  
и л и  с п л а е ы ) .

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

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

Н о  м е т а л л о м  м о г у т  б ы т ь  т а к ж е  з а п о л н е н ы  
и  в с е  в о о б щ з  п у с т о т ы  о т д е л ь н ы х  к л е т о к .

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

К у с к и  д е р е в а  о т  4 0  X  Ю  X  5  с м  в п о л н е  м е 
т а л л и з и р у ю т с я  в  н е с к о л ь к о  с е к у н д .

П р и  и с с л е д о в а н и и  э т о г о  о р и г и н а л ь н о г о  в е 
щ е с т в а  п о р а ж а е т  п р е ж д е  в с е г о  е г о  в ы с о к и й ,  
в  о с о б е н н о с т и  п о  с р а в н е н и ю  с  д е р е в о м  у д е л ь 
н ы й  в е с ;  т а к ,  н а п р и м е р  д л я  р а з л и ч н ы х  с т е 
п е н е й  м е т а л л и з а ц и и  о л о в о м  о р е х о в о г о  д е р е в а  —  
о т  0 , 9 5  д о  3 , 8 3 .

У  с о с н о в о г о  д е р е в а  э т о т  у д е л ь н ы й  в е с  м о 
ж е т  д о с т и г н у т ь  4 , 8 3  п р и  з а п о л н е н и и  м е т а л л о м  
2 / 3  о б ъ е м а  д е р е в а .

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

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

М е т а л л и з и р о в а н н о е  д е р е в о  т а к ж е  т р у д н о  г о 
р и т .  О н о  п л о х о  р а з ж и г а е т с я ,  н е  д а е т  н и к а к о г о  
г о р ю ч е г З 1 г а з а  и  г о р и т  б е з  п л а м е н и .  Т о л ь к о  
п о с л е  с и л ь н о г о  н а г р е в а н и я ,  п о с л е  к о т о р о г о  в ы 
с т у п а е т  м е т а л л ,  н а ч и н а е т  о н о  т л е т ь  п о д о б н о  
д р е з е с н ы м  у г о л ь я м .

О б р а б о т к а  м е т а л л - д е р е в а  —  т о ч н о  
т а к а я  ж е ,  к а к  и  о б ы к н о в е н н о г о  д е 
р е в а ;  о н о  с т р о г а е т с я ,  с в е р л и т с я ,  п и л и т с я  
и  к л е и т с я .

Студентка Казанского университета
в  А л м а - А т е  з а  м и к р о с к о п о м .

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

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

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

У в е л и ч е н и е  т в е р д о с т и ,  т а к  ж е  к а к  и  с п о 
с о б н о с т ь  м е т : л л к з и р о г а н н о г о  д е р е в а  п о д  д а в л е 
н и е м  п р и н я т ь  е щ е  в  с е б я  3 ° / о  о б ъ е м а  м а с л а ,  
д а е т  в о з м о ж н о с т ь  и с п о л ь з о в а т ь  э т о т  м а т е р и а л  
д л я  и з г о т о в л е н и я  т р у щ и х с я  ч а с т е й  м а ш и н ,  о с о 
б е н н о  т а м ,  г д е  д о  с и х  п о р  у п о т р е б л я л и с ь  ц е н 
н ы е  т в е р д ы е  с о р т а  д е р е в а .

Н у ж н о  е щ е  з а м е т и т ь ,  ч т о  м е т а л л - д е р е в о  
о ч е н ь  х о р о ш о  п р о в о д и т  э л е к т р и ч е с к и й  т о н  
в  н а п р а в л е н и и  п р о д о л ь н ы х  в о л о к о н ,  м е ж д у  т е м  
к а к  в  д р у г о м  н а п р а в л е н и и  д е р е в о  м о 
ж е т  с л у ж и т ь  в  к а ч е с т в е  и з о л я т о р а .  И н т е р е с е н  
т а к ж е  э т о т  м а т е р и а л  и  с  т о ч к и  з р е н и я  с в о е й  
т е п л о п р о Е о д н о с т и ,  к о т о р а я  у  д е р е в а  в  п р о д о л ь 
н о м  и  п о п е р е ч н о м  н а п р а в л е н и и  р а в н я е т с я  о т 
н о ш е н и ю  1 : 2 ,  а  у  м е т _ л л - д е р е в а  1 : 1 0 .

Р а з н о о б р а з н ы е  в о з м о ж н о с т и  и с п о л ь з о г а н и я  
э т о г о  м а т е р и а л а  > о в о р я т  о  т о м , ,  ч т о  м е т а л л - д е 
р е в о  Е с к о р е  н а й д е т  ш и р о к о е  п р и м е н е н и е  к а к  
в  х у д о ж е с т в е н н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  т а к  и  в  т а х -  
н и ч е с к и х  с о о р / ж е н и я х ,
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Тунгусский б ассей н — 
на служ б у Карской

Летом прошлого года на Туруханском Се
вере работали две геолого-разведочных партии 
Комсеверопути и комплексная экспедиция Зап- 
еибГРУ (зап.-сиб. геолого-развед. управление).

Партиями Комсеверопути обнаружены два 
коренных месторождения каменных угл;й: пер
вое в 475 километрах от Туруханска по реке 
Нижней Тунгуске; второе — по реке Таймуре 
(приток Нижней Тунгуски). На берегу этого же 
нритока партией были обнаружены гальки бог- 
хедогых углей (с 45-процентным содержанием 
летучих).

Партией ЗапсибГРУ был обнаружен ряд ме
сторождений угля (зарегистрировано 16 пунк
тов с угольными пластами). Некоторые из этих 
месторождений находятся в благоприятных 
транспортных условиях, так как расположены 
на самом берегу Нижней Тунгуски.

Анализы углей почти со всех н и ж н е -T y r t 'ry c -  
•ких месторождений показали высокую калорий
ность (7.000—8.000 калорий), з среднем двадцати- 
вроцентное содержание летучих, невысокую 
вольность (до десяти процентов и ниже), малую 
сернистость (ниже одного процента), неспекае- 
мость или в некоторых образцах слабую спе- 
хаемость.

По мнению геологов, заслуживает особого 
внимания возможное месторождение более жир
ных углей по реке Водопадной (в 400 киломе
трах от Туруханска), анализ которых показал 
26-процентное содержание летучих и слабую 
спекаемость.

Некоторые из этих месторождений Тунгус
ского бассейна должны рассматриваться как 
возможные топливные базы Комсеверопути 
и заслуживают скорейшей детальной разведки 
бурением.

Первоочередными задачами Комсеверопути 
в деле освоения недр севера Сибири являются: 
создание собственной топливной базы для снаб
жения в первую очередь сеоим углем морских 
судов карских экспедиций, до сих пор ходивших 
на заграничном угле; выявление тех источни
ков минерального сырья, которые, наряду с удо
влетворением потребностей рынка, могли бы 
служить объектами нашего экспорта.

Раньше мы оплачивали в иностранной ва
люте уголь, необходимый на обратный рейс 
зафрахтоганных Карской экспедицией ино- 
втраннык судов. В ка: ских операциях 1930 г. 
за уголь уплачено около трехсот тысяч рублей. 
Таким образом разработка северных каменно
угольных месторождений даст крупную эконо
мию валюты.

Ультраф иолетовы е лучи 
и одежда

Так как ультрафиолетовые лучи обладают 
влособностью убивать бактерии (в том числе— 
болезнетворные), то очень важно установить, 
какие ткани в какой мере проницаемы для этих 
дучей. Опыты, недавно поставленные амери~ 
канскими гигиенистами, выяснили, что, при 
«одинаковой плотности плетения, хлопчатобумаж
ные ткани, полотно и шелк лучше пропускают 
ультрафиолетовые лучи, нежели шерстяные,

а белые ткани — лучше, чем черные. Оггыты 
еостояяи в том, что различные ткани пропиты
вались жидкостью, содержащей бактерии, и 
после облучения определялось количество уби
тых микроогранизмов. Результаты опытов 
оправдывают ношение летом бумажной и полот
няной одежды: она не только приятнее, но и 
безусловно гигиеничнее.

Радиоактивный ргспад калия
. Многими исследованиями установлено, что 

калий и соли калия радиоактивны и что эта 
активность сгязана с исг -̂'<анием бэта-частиц 
атомным ядром калия. Х ан и Р о т е н б а х  
у каз али,  что в результате такого распада 
атома должен образоваться изотоп кальция. 
Астон еще ранее нашел, что обычный калий 
представляет собой смесь двух изотопов с атом
ными весами 39 и 41; после этого было 
экспериментально показано, что радиоактивным 
является изотоп с массой 4-1 и был вычислен 
период его полураспада. На основании этих 
санных сделано было любопытное вычисление, 
получившее подтверждение в опытах: принимая 
возраст Земли равным 10э лет, можно предпо
лагать, что около 0,001 всего калия в земле 
трансформировалось в кальций с атомным ве
сом 41, т. е., согласно закону радиоактивного 
смещения, калий с атомным весом 41 переходит 
в изотоп кальция с тем же атомным весом 41. 
При анализе одного из образцов минерала ми- 
кролина, полученного с Урала, было найдено 
Цв/о калия и только 0,042°,о кальция. Согласно 
вычислениям, около 0,01 °/о этого кальция про
изошло от калия и накопилось в минерале в те
чение жизни.

Работы в этом направлении продолжаются, 
а пока мы имеем уже основание считать, что 
в земной коре частично калий является родо
начальником кальция.

Потерянный спутник
Восьмой спутник Юпитера был открыт на 

Гринвичской обсерватории в 1909 г. в виде 
слабой звездочки 18-ой величины, едва замет
кой даже в самые сильные телескопы. Этот 
спутник обращается вокруг Юпитера почти 
в 2 года. Сильное притяжение от солнца вы
зывает значительные возмущения в движении 
этого спутника вокруг Юпитера. Поэтому путь 
его ЕОкруг Юпитера представляет собой весьма 
сложную кривую, с трудом поддающуюся мате
матическим вычислениям. А наблюдать в теле
скоп за движением этого спутника, вследствие 
его чрезвычайно малой яркости, без предва
рительных вычислений, почти невозможно. В ре
зультате всех этих затруднений 8-й спутник 
Юпитера в 1923 г. был утерян и его не могла 
найти ни с дна из обсерваторий земного шара. 
На розыски этого „пропавшего“ спутника была 
мобилизована вся теоретическая астрономия 
и математика.

Наконец, только в сентябре 1930 г. нашим 
советским астрономам (сотрудникам Астрономо
геодезического института) удалось чисто вычи
слительным путем найти местоположение этого 
спутника, где он должен, был находиться со
гласно этим вычислениям. Результат этот был 
сообщен всем главнейшим обсерваториям мира,
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и 23 ноября 1930 г. астроном Ни ко льс о н  
на обсерватории в Калифорнии нашел этого 

• спутника при помощи самого мощного 100-дюй
мового телескопа как-раз на том месте, где это 
было указано нашими советскими астрономами.

Таким образом, мы снова, как и при истори
ческом открытии Нептуна, видим, как необхо
димо единение теории и практики для прогресса 
науки.

Культура съедобных грибов 
в лесу

Вряд ли кому известно, что в Японии уже 
много лет широко распространена культура 
съедобных грибов в их естественных условиях, 
т. е. в лесу. Практиче ки культура грибов 
здесь осуществляется путем осыпания пней, 

. стволов и скоплений листвы спорамы культи
вируемых грибов.

Известный немецкий микробиолог, проф. 
Фальк, указывая на экономическое значение 
этой культуры, обращает внимание отечествен
ных лесоводов на полную возможность осу
ществления подобной культуры и в лесах 
Г ермании.

Необъятные лесные просторы СССР также 
могли бы послужить „опытным полем“ подоб
ной грибной культуры, тем более заслуживаю
щей внимания, что не все наши леса в одина
ковой степени богаты грибами.

Ш у м  и  здоровье
Комиссия американских врачей в течение 

полугода систематически наблюдала над тем, 
как Елияет шум на здоровье и работоспособ
ность человеческого организма. Найдено было, 
что постоянный шум повышает кровяное давле
ние, ускоряет пульс, вызывает перебои в работе 
сердца и постепенно порождает расстройство 
кровообращения. Шум большого города не 
только действует на нервы, вызывая неприят
ные субъективные ощущения, но непосред
ственно приносит вред здоровью и заметно по
нижает работоспособность. Таким образом ста
новится на очередь задача ослабления производ
ственного шума в цехах—задача, которую врачи 
могут разрешить лишь при содействии инже
нерно-технического и рабочего персонала.

Н овы й метод замораживания 
ры бы

Для сохранения рыбы, наряду с консервйро- 
вакием, сушением, вялением и солением, поль
зуются замораживанием. До последнего времени 
замораживание произво;илось в холодных по
мещениях, ледниках, погребах и холодильниках, 
или же рыба прос ■ о выставлялась на холод
ный воздух. Процесс замораживания занимал 
ет 12 до 48 часов.
_ Оттаянная для потреблеиия рыба, в смысле 

своих вкусовых качестЕ, сильно отличалась от 
свежей. Причина этого заключалась в методе 
замораживания; продолжительность процесса

вела к тому, что в тканях рыбы, недостаточно 
быстро охлаждзнных, успевали совершиться 
некоторые посмертные изменения.

Кроме того, медленное протекание процесса 
заморажитания содействует образованию боль
ших ледяных кристаллов. Эти острые кристаллы 
разрывают стенки тканевых клеток. При оттаи
вании вместе с Благой уходит часть соков 
и мясо рыбы становится сухим и губчатым.

Попытки найти более рациональный способ 
замораживания, при котором рыба сохраняла бы 
вкусовые и питательные качества, увенчались 
наконец успехом, и в 1924 году в Америке был 
изобретен новый способ замораживания рыбы 
путем „глазирования“ ее, то-есть обмолачива
ния ее тонким ледяным покровом. Заморожен
ная таким образом рыба даже по истечении 
многих месяцев сохраняет все качества свежей 
рыбы.

Вот что пишет видный немецкий специалист: 
„Морской язык весом в 4 кило был доставлен 

по почте. Он был в дороге 6’,2 часов. Упаковка 
состояла из нескольких листов гладкой обер
точной бумаги. Пакет был перевязан веревкой. 
При распаковке оказалось, что только самый 
внутренний лист бумаги бьмі слегка влажный. 
Мясо рыбы ничем не отлдчалось от свежегв; 
ткани были твердые и цвет крови такой же, 
как у свежепойманной рыбы“.

Сохранность тканей достигается быстротой, 
с какой протекает процесс замораживания. Про
цесс этот в зависимости от размера рыбы за
нимает от ■/г до 2-х часов. За этот срок про
цесс разложения ткани не успевает начаться.

А так как размер ледяных кристаллов прямо 
пропорционален продолжительности замора
живания, то в замороженной новым способом 
рыбе ледяные кристаллы мальігтонки, и потому 
не нарушают стенок клеток.

Такое замораживание путем глазирования 
производится в особо приспособленных поме
щениях. В настоящее время известно несколькэ 
способов глазирования рыбы. Ьсе они сводятся 
к следующему основному приему. Рыба поме
щается в крепкий р:ссол, охлажденный—до 20°. 
Рыба выдерживается в рассоле до тех пор, пока 
она не приобретает температуру последнего. 
После этого, затвердевшая рыба вынимается из 
рассола и опускается в воду с температурой 
в 0°. Низкая температура самой рыбы обращает 
в лед воду на поверхности рыбы. Этот ледяной 
покров и предохраняет рыбу от проникновения 
бактерий и сохраняет ее совершенно свежей.

Хроника психотехнических 
съездов

1. 20 мая с/г. в Ленинграде проис
ходил I съезд Всесоюзного общества 
психотехники и прикладной психофи
зиологии.

2. 10 сентября с/г. в Москве созы
вается VII Международная психотех
ническая конференция.
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На путях и н д у стр и ал и зац и и
В третьем, решающем году пятилетки долж

ны вступить в строй 518 новых фабрик, заво
дов, шахт, электростанций, цехов и агрегатов. 
Выполнение этой грандиозной программы про
ходит в полном соответствии с намеченными 
сроками. Уже в течение второго квартала, по 
данным ВСНХ СССР, предполагается-Ейести 
в эксплоатацию 294 новых промышленных пре’- 
приятий, отдельных цехов и агрегатов. Полная 
стоимость этих объектов строительства соста
вит свыше 700 миллионов рублей. При полной 
мощности эти объекты должны дать более чем 
на один миллиард рублей продукции в год.

Во втором квартале должны вступить в строй:
по электростроительству: вторая, третья

и четвертая очереди Кизеловской электростан
ции на 22 тысячи киловатт, перЕая и вторая 
очереди Челябинской электростанции на 24 ты
сячи киловатт, третья очередь ШтероЕской элек
тростанции на 44 тысячи киловатт,- Ивгрэс на 
24 тысячи киловатт, третья и четвертая оче
редь Нигрес на 48 тысяч киловатт.

По углю: ряд крупнейших шахт в Донбассе, 
на Урале и в Сибири.

По нефтяной промышленности: несколько
крекингов в Грозном и Баку, мощностью более 
одного миллиона тонн; расширяется нефтепро
вод Грозный-Туапсе.

По металлургии: заканчивается постройка 
новых мартено ских цехов доменных печей, 
котлов, электростанций и газовоздуходувных 
станций на южных и уральских заводах.

По цветной металлургии: начинает работать 
уральский медеплавильный комбинат, постройка 
которого была закончена, благодаря встречному 
плану, на полгода раньше. Комбинат даст в ны
нешнем году 20 тысяч тонн меди, дальнейшее же 
его расширение предусматривает производитель
ность до восьмидесяти тысяч -тонн. Чтобы су
дить о мощности этого комбината, достаточно 
вспомнить, что в довоенное время по всей Рос
сии выплавлялось меди не более 30 іысяч тонн 
в год. Помимо Уралмедьстроя во втором квар
тале вступают в строй Риддеровская обогати
тельная фабрика, мощностью в миллион 200 ты
сяч тонн руды в сутки, Пышненская обогати
тельная фабрика на 250 тысяч тонн руды 
в сутки, новые агрегаты на Башкирском ком
бинате в Алдане и друг.

По тяжелому машиностроению: пускаются 
в эксплоатацию чугуно-литейный и стале-л-итей- 
ный цехи Уральского машиностроительного за
вода; новые цеха на заводах „Б льшевик“ (Киев), 
„Русский дизель“ (Ленинград) и друг.

По сельскохозяйственно-у машиностроению: 
вводятся в эксплоатацию многие цеха и кор
пуса на Заводах „Красный аксай“, Люберец
ком, „Красная звезда“, имени Петровского 
и друг. В Запорожье на заводе „Коммунар“ 
будет введен в эксплоатацию оборудованный 
цех комбайнов.

Летом будут пущены десятки новых агрега
тов на предприятиях основной химической про
мышленности; новые цеха на заводах треста 
среднего машинѳстроения; новые корпуса и цеха

Дом  Г о с п р о м ы ш л е м н о с г и  в Х а р ьк о в е

на заводах „Котлотурбины“, ряд крупных лесо
заводов с общим выпуском продукции на сумму 
более тридцати пяти миллионов руб., ряд но
вых агрегатов и цехов Союзверфи. Союзстекло- 
фарфора, Минералруда, бумажной, пеньковой 
швейной и других отраслей промышленности; 
несколько заводов по выпуску суррогатов; 
экстрактовые заводы и обувные фабрики; 
40 кирпичных эазодов; 6 заводов строительных 
материалов; 29 заводов дорожных нерудных 
материалов и друг.

1 октября 1931 года вв постановлению ЦК 
ВКП(б) должны быть зажжены первые домны 
Кузнецкого металлургического завода. Послед
ние оператияные сводки с фронта стро„тель- 
ства указывают, что обязательства, принятые 
рабочими и инженерно-техническим персоналом 
этой гигант, кой стройки (домны Кузнецкого 
завода будут даеать стране ежегодно миллион 
200 тысяч тонн чугуна) перед партией и пра
вительством,—пустить в срок первые домны,—■ 
будут выполнены.

В гол й сиСирской степи растут корпуса 
металлургического гиганта. Кузнецкстрой успел 
уже обогнать своего старшего брата—Магнито- 
строй,—это должна была признать выезжавшая 
на стройку Кузнецкого завода делегация Маг- 
нитостроя. Всего лишь один год создают куз
нецкие строители свой завод, и за этот срок 
отчетливо и ясно определились контуры гиганта.

Сейч с все основные работы на площадке 
строительства подходят к концу.^Смонтированы 
шахты обеих домен. В коксовом цехе заканчи
вается бетонировка угольных ям. Заработал 
noj<ft=iM ходом механический цех-завод. Пущен 
в эксплоатацию ремонтно-котельный цех. За 
ним пойдет фасонно-ли геЛный. Там, где 10 ме
сяцев назад был пустырь, задымила первая 
очередь шамотно-динасосого цеха, который даст
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s s-ром году около тридцати тысяч тонн егне- 
упора. Пущены 3 кирпичных завода, полность» 
оС'еспечивающие кирпичом строитель тво.

Разрешена проблема воды. Героическими 
усилиями вырыта на дне реки Томи траншея. 
Опушена целиком собранная наверху 220-метро
вая тридцатипудовая труба-галлерея. Она будет 
давать воду приемным колодцам, и оттуда через 
систему мощных насосов цеха будут получать 
необходимые им в сутки 21 миллион ведер.

Кузнецкий гигант, как сообщают участники 
Делегации Магнитостроя, побывавшей на строй
ке, вышел из котлованов, оделся в бетон и всту
пил в самую напряженную полосу строитель
ства— монтаж железных конструкций.

Ш ахты -гиганты
Шахтстроем закончена разработка проектов 

двух мощных шахт, предназначенных к закладке 
на Урале. Один проект предназначается для 
шахты с годовой добычей в 600 тысяч тонн 
катанного угля. Шахта полностью будет меха
низирована. Впервые для Урала в этой шахте 
будут работать автоматически разгружающиеся 
на поверхности земли вагонетки с углем. По 
тому же типу будет устроена другая шахта, рас
считанная на добычу 450 тысяч тонн угля в год.

Для Урала Шахтстр:й проектирует гран
диозную шахту, рассчитанную на годовую до
бычу в 2 миллиона 750 тысяч тонн. Такой 
мощной шахты в эксплоатации в СССР еще 
нет. Все работы в новой шахте будут механи
зированы, при чем в лаве будет применен не
прерывный поток по методу тов. Карташева. 
Стоимость постройки новой шахты определяется 
в 20 миллионов рублей.

Шахтстрой составил проект постройки стан
дартных шахт. Один типовой проект разработан 
для Челябинского района и будет осуществлять
ся в тех случаях, когда имеется пологое паде
ние пластов угля. Другой стандартный проект 
составлен для Киэеловского района, где пласты 
угля имеют крутое падение. По обоим проектам 
будут закладываться шахты с годобой добычей 
150 тысяч тонн угля каждая.

По новым проектам до конца пятилетки 
будут заложены 70 шахт. Стандартные проекты 
значительно ускорят постройку шахт в Челя
бинском и Кизеловском районах.

Для технического содействия ясяинград- 
скэму институту в Шахтстрой прибыли пять 
инженервв известной американской фирми 
„Стюарт*.

Водный путь от Урала 
до Кузбасса

В ближайшие годы мощные пароходы, на
груженные высокачественными кузбасским* 
углем и коксом, пойдут к уральским заводам. 
Их путь намечается уже сейчас. Вначале река 
Томь, разрезающая Кузнецкий бассе н пополам, 
потом Обь, Чарыш и наконец, уже в Ураль
ском районе, Тобол, Исеть и через специаль
ный канал в реку Чусовую.

Для того, чтобы превратить эту проблему 
в действительность, надо п,.овести шлюзование 
почти всей Томи от Кузнецка до впадения еа 
в Обь и шлюзование значительной части То
бола. Эти работы потребуют около 120 мил
лионов рублей. Но в ближайшие же годы рас
ходы на шлюзование окупятся полностью. В те
чение четырех месяцев навигации по водному 
пути можно перебросить ок.ло двенадцати мил
лионов тонн угля, в два раза больше тепереш
ней годовой добычи Кузбасса. Стоимость пере
возки обойдется наполовину дешевле железно
дорожной.

Сибирская контора по изысканию водного 
пути уже приступила к исследовательским ра
ботам на реке Томи. Командированы три 
съемочных партии. В Кузнецке, Кемерово и 
возле Томска установлены гидрометрические 
станции для определения мощности потока 
и расхода воды.

В исследовательских работах на Томи при
нимает участие и Энергострой. Он заинтере
сован потому, что сооружение 16 шлюзо-плотин 
по Томи позволит легко соорудить столько же 
электростанций в среднем на 60 тысяч кило
ватт каждая.

На исследовательские работы в течение 
1931 года будет израсходовано около миллиона 
рублей, в 1932 и 1933 годах около тридцати 
миллионов. Изыскания к проекту должны за
кончиться в октябре, технический проект будет 
закончен в начале будущего года и сразу же 
начнутся работы по сооружению шлюзов.

Водный путь Урало-Кузбасс является со
ставной частью Урала-Кузбасского комбината.

Л о  С С С Р  П у с к  в о д ы  Ш а т о н с к о й  п л о т и н ы
Бобрико - Донского комбината
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Р абота турбин и вращ ение
земли

А.кздемик Д. Граве обратил недавно вника
ние на то, что вращение земного шара должно 
оказывать влияние на вращение водяньіх Тур
бин. Об этом свиде-ельствует, между прочим, 
следующее обыденное наблюдение.

„Если,— пишет он, — выпускать из резер
вуара ! оду при помощи отврстия на дне его, 
го образуется (над отверстием) воронкообраз
ный вихрь, который в сегерном полушарии 
вращается в сторону, обратную движению часо
вой стрелки; в южном же полушарии вращение 
идет в другую сторяну. Каждый читатель сам 
может проверить справедливость сказанного, 
выпуская воду из ванн л.

„Чтобы лучше заметить направление вра
щения вихревой воронки, можно бросить на 
«ее маленькие обрьіЕки бумаги. Получается 
эффектный опыт, доказывающий вращение 
Земли, произведенный самыми простыми сред
ствами в домашней обстановке.

„Из сказанного можно сделать важные вы
воды относительно водяных турбин. Если го
ризонталь ая водяная турбина вращается 
в сторону, обратную движению часовой стрелки, 
то вращение Земли помогает действию тур
бины... Обратно, если турб .на враща тся в сто
рону движения часовой ст/.елки, то влияние 
вращения Земли будет тормозить ее работу'.

Отсюда акад. Д. Граве выводит, что „при 
заказах ноеых турбин следует держаться тре
бования наклонения лопаток турбины в т кую 
сторну, чтобы вращение турбины происходило 
в желательном направлени“.

Автор >е соо щает, была ли им подсчитана 
количестеенная сторона ожидаемого эффекта. 
Между тем, расчет показывает, что величина 
возможного действия земного вращения в дан
ном случае ничтожна. .На іример, на турбину 
попер: чником 1 метр, устан ' в ленную на 60-й па- 
ралл ли, вращение Земли должно действовать 
с силою, составляющей менее одной 100.000-ной 
доли силы тяжести. Малейшая не днородность 
в отливке турбины, всегда неизбежная, должна 
сказываться сильнее и скрадывать влияние 
земного вращения. В случае Еихря в вод;, вы- 
текающ й из ре еркуара іванкы, умывальника), 
действке земного вращ ния еще незначитель
нее ■— раз в десять — и должно затушевываться 
Елиянием легких неровностей дна. М .жно усо
мниться поэтому в . том, действительно ли 
вихревая воронка вытекающей воды все да вра
щается у нас против движ.ния часовой стрелки;

возможно, что случаи такого вращения не 
являются даже прео 'ладающими.

Чтобы разрешить этот вопрос, необходимо 
сделать достаточно многочисленный ряд наблю
дений н:.д водой, вытекающ. й через отверстие 
в дне резерБуара. Мы предлагаем нашим чита
телям коллектиг-но организовать такие наблю
дения. Пусть каждый из наших читателей даст 
себе труд проследить 5— 10 раз, в как м на
правлении вращается «зоронка, образующаяся 
при вытекании воды из ванны, умывальника 
и т. п. резервуаров. Результаты наблюдения 
должны сообщаться в редакцию по следующей 
схеме:

общее число наблюдений . . . . . . . .
число вращений против час. стрелки . .
Если в наших коллективных опытах будет 

участвовать несколько тысяч читателей, то 
в редакции сосредоточатся десятки тысяч на
блюдений, которые дадут вполне достаточный 
материал для решения спорного вопроса 
о влиянии земно'о вращения на небольшие 
водовороты. С тем вмеоте будет под отовл на 
почва для решения практической задачи: сле
дует ли при проектировании турбин (а также 
при установке шкивов и иных быстро вращаю
щихся колес) учи ывать возможное влияние 
на их работу Еращения земного шара.

Срок посылки результатов — месячный с® 
дня напечатания этой статьи.

Мы уверены, что наши читатели, участники 
предстоящего коллективного наблюдения, отне
сутся к делу с должной тщательностью и с пол
ною добросовестностью.

К оллекти вн ы е математические 
опы ты

Зна енитый французский натуралист Бюф- 
фон бросал мон.ту 4040 раз и сосчитал, что 
она упала 1992 раза цифроЕ.ой стороной вверх. 
Согласно провилам, устанавливаемым „теорией 
вероятностей“, вероятность выпадения цифры 
в данном случае равна Ѵ2; это значит, что при 
весьма большом числе падений случаи появле
ния цифры должны составлять около полоеины 
общ го числа падений, приближаясь к половине 
тем больше, чем больше произв;дено падений. 
В опыте Бюффона отклонение наблюденного 
числа от теоретического (1992 от 2020) полу
чилось довольно заметное. Интересно произ
вести опыт с гораздо большим числом падений 
и установить, каково будет в этом случае откло
нение действительного числа от теоретического.
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Мы приглашаем читателей принять участие 
в коллективном выполнении такого массового 
Опыта. Каждый участник опыта должен бросить 
с некоторой высоты 5-копеечную монету 100 раз 
и записать, сколько раз монета при этом 
вскроется цифрой вверх. Сто бросаний можно 
выполнить, смотря по желанию, в один или 
в несколько приемов, — это безразлично. Ре
зультат—число падений цифрой Еверх—должен 
быть сообщен в редакцию.

Такой м;с,совый опыт будет проделан, 
сколько нам известно, впервые. Если в нем 
примут участие 5000 читателей, получится 
500.000 падений, — число, еще никем ье наблю
давшееся, так как до сих пор подо ные опыты 
выполнялись индивидуально, единичными на
блюдателями. Рекордное число опытов было 
произведено в середине прошлого века немец
ким математиком Р. Вольфом, имевшим терпе
ние наблюдать 100.000 бросаний игорных ко
стей. Мы надеемся в нашем коллективном опыте 
превзойти это число по крайней мере в не
сколько раз. То, что наш опыт будет Заполнен 
не одним лицом, а многими, не имеет в данном 
случае никакого значения. Надо лишь иметь 
уверенность, что все участники опыта отнесутся 
к нему с полной добросовестностью, — в чем 
мы нисколько не сомневаемся.

Итак, от каждого отдельного участника 
опыта потребуется следующее:

1) сто раз уронить на стол с некоторой 
высоты 5-копеечную монету в вертикальном 
положении;

2) записать число падений цифрой Еверх;
3) сообщить это число в редакцию, в отдел 

«Научная самодеятельность“.
Все это нисколько не обременительно,— 

а между тем таким путем будет собран обшир- ѵ 
ный опытный материал. Описанн я работа 
послужит вместе с тем подготовкой к следую
щему массовому опыту, более сложному, но 
еато и более интересному.

разделенных промежутками, в точности рав
ными двойной длине иглы. Бумага должна 
быть аккуратно разостлана на строго горизон
тальном столе; чтобы игла не подскакивала при 
иадении, лучше подложить под чертеж несколько 
листов мягкой пропускной бумаги. Иглу роняют 
в отвесном положении 100 раз и записывают, 
сколько раз при этом она пересечет одну из 
начерченных линий (случаи прикосновения 
одним концом наяо также считать пересече
нием). Число пересечений надо сообщить в ре
дакцию.

Объясним теперь цель опыта. Можно доказать 
теоретически (экспериментальное доказатель
ство будет сообщено нами при опубликовании ре
зультатов опыта), что если при большом числе 
выполненных указанным образом опытов раз
делить общее число падений иглы на число 
пересечений, то в частном должно получиться, 
число „7:“ — отношение длины окружности к ее 
диаметру. Без знания геометрии, даже не вы
черчивая круга, каждый может определить та
ким образом это число, играющее столь важнуів 
роль в математике.

Математик Вольф, которого мы раньше упо
минали, наблюдал 5.000 падений иглы и полу» 
чил длі значение 3,159, вместо 3,14159,
Отклонение, как видим, получилось уже в 
третьей цифре. У нас в массовом опыте число 
падений будет раз в сто больше, и мы можем 
надеяться определить таким путем число .я' 
гор.здо точнее. У отдельных участников опыта 
будут получаться, конечно, весьма знач ительные., 
отклонения от теоретической величины, так 
как 100 бросаний -  число слишком небольшое. 
Тем поучительнее проследить за тем, как 
в окончательной сводке единичные отклонения 
в ту и иную сторону погасят друг друга и дадут 
хороший результат.

Каждый участник опыта может произвести 
и несколько серий опытов, по сто в каждой.

Срок присылки результатов — месячный со 
дня напечатания настоящей статьи.

Задача на премию
Формула для учета нефти

Для определения объемного количества 
нефти в неполной цистерне нужна приближен
ная формула, удобная для практического при
менения. Задача сводится к вычислению объема 
цилидра, срезанного плоскостью, параллельной 
образ>ющей (см. черт.). Исходными данными 
должны служить: диаметр D цилиндрической 
цистерны, высота Н уровня нефти в ней и 
длина L цистерны. Геометрическое решение 
этой задачи не сложно и не требует матема-

Во втором опыте бросают не монету, а иглу. 
Оба конца обыкновенной швейной иглы обла
мывают плоскогубцами так, чтобы остался 
однородной толщины стальной цилиндрик дли
ною около 2 сантиметров. Эту иглу бросают 
С некоторой высоты на лист бумаги, на кото
рой начерчен ряд нараллільных прямых линий, Н е п о л н а я  ц и с т е р н а
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тических познаний в объеме, превышающем 
курс средней школы. Но получаемая в резуль
тате точная формула слишком громоздка и по
тому крайне неудобна на практике. Желательно 
найти возможно более простую приближенную 
формулу, погрешающую однако, не более, чем 
на 5 > .

Мы предлагаем нашим читателям-математи- 
кам, в качестве задачи на премию, разыскать 
такую удобную практическую формулу, которая 
давала бы отклонение от истинного результата 
не свыше 5°/о. Из Бсех предложенных формул,

>
удовлетворяющих этому» требованию (т. е., по
грешающих не более, чем на 5°/о), будет пре
мирована та, которая окажется наиболее про
стой, т. е. будет требовать наименьшего 
числа операций над величинами D, Н, и L.

Премия — атлас „Строение вселенной“ в пе
реплете.

Корреспонденцию по конкурсу направлять 
по адресу: Фонтанка, 57, Редакция „Вестника 
знания“. Я. И. Перельману.

Последний срок присылки решений—15 июле 
1931 г.

I  ч
Видимые размеры  
луны

Если задать ряду людей во
прос: „Какой величины кажется 
нам полная луна?“, оценки по
лучатся довольно разнообраз
ные: от размера яблока до те
лежного колеса. У одного со
временного нашего беллетриста 
е описании лунного вечера 
встречается фраза: „Была испо
линская луна — в аршин вели
чиной“. Однако подавляющее 
большинство людей отвечает, 
что луна кажется им величиной 
с тарелку. Поражает единоду
шие такой оценки, несмотря на 
то, что по существу она совер
шенно нелепа. Нельзя говорить 
о видимой величине тарелки, 
не указывая расстояния этой 
тарелки от глаза. Легко рас
считать, что тарелка средней 
величины должна иметь види
мые размеры луны (т. е. как-раз 
вокрьіЕать лунный диск) лишь 
тогда, когда удаление тарелки 
от глаза равно около 20 метров.

Отсюда следует, что сравни
вая луну по величине с тарел
кой, большинство людей не: оль- 
но представляет себе эту та
релку в расстоянии 20 метров.

Почему же именно в 20 мет
рах? Правдоподобный ответ на 
этот вопрос найден лишь в са
мое последнее время Он состоим 
в том, что 20 метров—это пре
дел стереоскопического зр ния, 
т. е. та граница, далее которой 
мы уже не можем оценивать 
расето ние, пользуясь р ;зли- 
чием изображений предмета в 
правом и левом глазу. Если 
предмет находится иа земной

поверхности в расстоянии боль
ше 20 метров, то оценке удале
ния помогают промежуточные 
предметы. Когда же ііредмет по
мещается „в небе“, единствен
ным средством оценки его рас
стояния яЕляется стереоскопи
ческое зрение,—а оно отчетливо 
действует лишь до 20 метров. 
Каждый предмет, удаленный от 
нас больше, чем на 20 метров, 
имеет тот же вид, как если бы 
он находился в бесконечном 
удалении.

Теперь понятно, почему, срав
нивая луну с тарелкой, мы не
вольно помещаем эту тарелку 
в расстоянии 20 метров: мы же
лаем отнести ее на одинаковое 
расстояние с луной; но опт и- 
чески оба расстояния— 20 мет
ров и 380.000 километров—рав
нозначащи.

Белье и бактерии
Бактериологическое обследо

вание белья, только-что полу
ченного из стирки, установило, 
что оно содержит около 100 ми
кроорганизмов на каждый квад
ратный мэтр своей поверхности. 
После одних суток ношения 
белья число ©то возрастает до
75.000, а после недельного но
шения—до̂ І.бОО.ООО. Эти цифры 
красноречивее всяких иных до- 
вс до в говорят о том, как" важна 
частая смена белья. Обеззара
живает бе;:ье не только стирка 
сама по себе, но и сушка на 
солнце (ультрафиолетовые лучи), 
а также и глажение (высокая 
температура). С этой точки 
зрения легкая летняя женская 
одежда, которую носят частью

прямо на теле, без белья, не
гигиенична, так как ее не ме
няют достаточно часто. На это 
указывают и чаегые заболева
ния кожи на тех частях те а, 
которые прикрываются одеждой 
без белья.

На платформе весоз
Десятичные весы только тогда 

верно показывают вес вашего 
тела, когда вы стоите на̂  их 
платформе совершенно непо
движно. Стоит вам нагнуться—• 
и весы в момент нагибания по
кажут уменьшенный вес. Легко 
понять почему: мускулы, при
гибающие верхнюю часть туло
вища, подтягивают в то же Ере- 
мя нижнюю часть вашего тела 
ВЕерх, уменьшая давление, ока
зываемое ею на опору. Напро
тив, в тот момент, когда вы 
нрекращаете нагибание туло
вища усилием мышц, расталки
вающих обе части тела врозь, 
весы показывают увеличенный 
вес, соответственно усиленному 
давлению нижней части тела 
на платформу.

Даже простое поднятие руки 
человеком, стоящим на плат
форме чувствительных весов, 
должно вызвать их колебание. 
Мускулы, поднимающие руки 
вверх, опираются на плечо и 
отталкивают его вместе с туло
вищем вниз: дагление на плат
форму возрастает. Наоборот, 
опуская с усилием руку вниз, 
мы во время этого движения 
вызываем уменьшение веса сво
его тела (а в мемент остановки; 
вуки — увеличение веса).
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Словом,—вопреки убеждению 
многих,—действием внутренних 
сил мы в данном случае можем 
яо желанию увеличивать или 
уменьшать „вес“ своего тела, т. е. 
давление его на опору. Ника
кого противоречия с законами 
механики здесь нет: внутрен
ними силами невозможно изме
нить положение центра тяжести 
тела, но вполне возможно изме
нить взаимное расположение 
частей тела, поскольку это не 
нарушает положения центра тя
жести.

Численный рост чело
вечества

И з двух  м и л л и а р д о в  
2̂.000.000.000) человек, обитаю

щих в настоящее время на зем
ном шаре, полмиллиарда прихо
дится на Европу, 1,1 млрд. на 
Азию, четверть миллиарда на 
обе Америки, около 140 мил
лионов на Африку и всего 
10 миллионов на Австралию 
(этот материк имеет, следова
тельно, немногим больше жите
лей, чем один город Нью-Йорк!). 
Во всем мирз умирает теперь 
ежегодно 36 миллионов чело
век и рождается 52 миллиона. 
В круглых , числах -каждые сутки 
на земном шаре умирает 100 ты
сяч человек, а рождается 145 ты
сяч. Или, иначе говоря, каждые 
три секунды трое умирают, и пя
теро рождаются. Вот средние 
цифры смертности и рождаемо
сти по отдельным частям света: 

Е ж е г о д н о  
ро-умкрает ^ждается

. 7,7 млн. 10 млн.Европа . . 
Азия . . . 
Америка . 
Африка и 

стралия

20
4

Ав-

31 , 
5,3 ,

камеру. В камере может быть 
поддерживаема желаемая темпе
ратура и помощью вентилятора 
устроен ветер любой силы. Ко
личество тепла, теряемого при 
stom нагревательным аппаратом, 
в точности учитывается по ко
личеству потребленной электри
ческой энергии (температура 
самого аппарата поддерживается 
во время опыта на первоначаль
ном уровне). Благодаря нзво- 
изобэетенному прибору, каждый 
может выбрать себе одежду, 
например, для 22° мороза и 
6 баллов ветра.

1200 кг

4 „ 5,5 „
Всего быстрее, как видим, 

возрастает население Азии.

Насколько греет 
о д е ж д а

К к бы ни были вы опытны, 
ьы не сможете с увср.ннсстью 
сказать, защитит ли Бас от 
холода тот и л и  иной род одежды 
при определенных условиях 
температ ры и силы ветра. 
В Германии изобретен прибор, 
который решает эту задачу со
вершенно то^но, так как дает 
возможность измерить тепло
изолирующие качества одежды 
при заданных услови -іх. Прибор 
состоит i-з электронагреватсль- 
нсго аппарата, окутываемого 
испытуемой одеждой и помещае
мого в охлаждающую воздушною

Яйцо под давлением
На прилагаемом рисунке вы 

видите обыкновенное куриное 
яйцо, находящееся в воде под 
поршнем, который нагружен ав
томобилем. Поперечное сечение 
поршня равно 60 кв. сантимет
рам; вес автомобиля—1.200 кило. 
Как вы думаете: уцелеет ли
яйцо под таким давлением или 
будет раздавлено?

При взгляде на столь внуши
тельную обстановку опыта яв
ляется мысль, что хрупкая 
скорлупа яйца никак не может 
уцелеть под тяжестью автомо
биля. Однако это впечатление 
обманчиво. Сделаем расчет. 
Груз в 1.200 кило, распределяясь 
на площадь в 60 кв. сантимет
ров, дает нагрузку в 20 кило на 
кв. сантиметр, т. е. в 20 атмо
сфер. Такое давление оказы
вается недостаточным для раз
дробления яичной скорлупы: 
яйцо может выдержать наруж
ное давление свыше 30 атмо
сфер.

Расстояния планет
В расстояниях планет от 

Солнца существует любопытная 
закономерность, которая, быть 
может, является чисто случай

ной, но тем не менее облегчает 
запоминание. Мы имеем здесь 
в виду не общеизвестный „за
кон Боде“, но другое, недавно 
подмеченное с о о т н о ше н и е .  
А именно: планеты нашей солнеч
ной системы явно разделяются 
на две группы — на близкие и 
дальние планеты. К пергой 
группе относятся Меркурий, Ве
нера, Земля, Марс; плотность 
их приблизительно одинакова 
(пятикратная плотность воды), 
диаметры примерно одного по
рядка величины, а расстояния 
от Солнца составляют прогрес
сию, так как отношение их равно 
2 :4 : 6 : 8 (при чем число 6 со
ответствует Земле). Если же 
расстояния этих планет от 
Солнца угеличить в 30 раз, то 
мы получим приблизительные 
расстояния четырех более отда
ленных планет: Сатурна, Урана, 
Нептуна и Плутона. Исполин 
Юпитер странным образом не 
находит себе места в этой схеме; 
Плутон также нарушает законо
мерность своим слишком незна
чительным объемом. Однако, как 
правило мнемоническое (облег
чающее запоминание), она все 
же представляет известный 
интерес.

Тепловое расширение
Простой способ демонстриро

вать тепловое расшире ие тел 
показан на нашем рисунке. Че
рез пробку продевают металли
ческий стержень, для чего в ней 
предварительно прожигают от
верстие раскаленным гвоздем.

Воткнув в пробку две булавки 
и насадив на концы стержня 
по пробке с булавками, полу
чают коромоГсло, которое легко 
уравновесить на донышке опро
кинутого бок ла. Когда стер
жень уравн-вешен, нагревают 
одну сторону его пламенем. 
Эта часть стержня удлиняется 
и, по известному правилу ры
чага, п р тягивает. Если убрать 
свечу, нагрьтая часть стержня 
остынет, укоротится, и наруше
ние равновесия восстановится.
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Новое о подводной^ 
полярной экспедиции  
Уилькинса

Герберт Уилькинс предпола
гает на своей специально обо
рудованной подводной лодке 
„Наутилюс“ достичь северного 
полюса и Еернуться к своей базе 
на Шпицбергене в 30 дней.

Команда состоит из 20 от
борнейших моряков и техни
ков— специалистов по подвод
ному плаванию, преимуще
ственно англичан и американ
цев. Впоследствии к ней при
соединился молодой француз, 
внук Жюль-Верна, не побоя
вшийся рискнуть, чтобы осу- 
ще:твить идею своего знаме
нитого деда.

Лодка снабжена электриче
ским СЕерлом, которое легко 
пробуравливает 18-метровый 
сплошной лед. Между тем по 
теоретическим данным лед на 
псшюсе не толще 14 метров.

Отверстие, пробуравливаемое 
во льду, имеет в диаметре 
4 метра. Лодка имеет на дне 
люк, закрываемый герметиче
ской дверью путем разрежен
ного воздуха. Через этот люк 
всегда может спуститься во
долаз.

Предполагалось, что лодка 
уйдет на полюс из базы на 
Шпицбергене уже 11/ѴІ т. г. 
Но в последние дни Уилькинс 
решил продолжать испытания 
своей лодки в Америке и отъезд 
назначил на октябрь т. г.

Самым опасным предста
вляется подводная встреча лод
ки с айсбергом, сидящим в воде 
иногда до 100 м глубиной.

Спектр и рзстзние
Американские исследователи 

поставили ряд интересных опы
тов над ростом, развитием хло- 
рофила, листьев и т. п. у ра
стений при действии различ
ных частей солнечного спектра. 
Сначала были установлены нор
мы прорастания, увеличения 
веса, роста, развития листьев,

и т. д., а затем развитие таких • 
же растений наблюдались в" 
разных частях спектра. Для 
этого растения помещались в 
различные ящики из простого 
стекла, кварцевого, желтого и 
синего.

Результіты получились сле
дующие: прорастание семян
шло лучше всего в ящиках из 
обыкновенного стекла и хуже 
всего под желтыми стеклами; 
наоборот, рост стеблей был са
мым энергичным под желтыми 
стеклами, слабее под синими 
и хуже всего под простыми; 
развитие листьев быстрее про
текало под кварцевыми стек
лами, слабее под простыми и 
синими, хуже всего под жел
тыми, еще слабее под синими; 
и всего медленнее под простыми; 
хлорофил развивается быстрее 
всего под кварцевыми стеклами, 
немного медленнее под про
стыми; вес растений увели
чивался быстрее под кварце
выми, несколько хуже под жел
тыми и еще слабее под си
ними и желтыми. Таким обра
зом было доказано, что различ
ные части растения при их раз
витии совершенно неодинаково 
активируются разными лучами 
спектра.

Ракеты на войне
Известный изобретатель и 

конструктор крупных ракет 
проф. Г. Оберт прочел недавно 
в Веке лекцию о будущей роли 
крупных ракет в военном деле. 
Сна.бжен'ные фотографическим 
аппаратом, ракеты смогут зале
тать глубоко в тыл неприятеля, 
снимать расположение против
ника и вновь возвращаться к 
месту отлета. Дальность полета 
ракет так велика, что народы 
на одной половине земного ша
ра смогут бомбардировать дру
гую половину снарядами с от
равляющими газами. В ближай
шие годы военные ракеты, ве
роятно, вытеснят аэропланы. 
Военные ведомства капитали
стических стран лихорадочно

экспериментируют с смертонос 
ными ракетами. Однако Обері 
полагает, что это страшное ору
дие заставит империалистиче
ские державы воздержаться от 
участия в бойне.

Зондирование атмо
сферы

Для исследования высшиі 
слоев нашей атмосферы, куда 
не могут подняться современ
ные аэ.опланы, употребляются 
маленькие аэростаты, так наз. 
шары-зонды, которые несут 
с собою метеорологические при
боры - самописцы. Эти шарики 
залетают значительно выше ре
кордной высоты, достигнутой 
авиаторами. До последнего вре
мени наивысшим подъемом счи
тался подъем шара аэрологиче
ской обсерватории в Батавии— 
31 клм. Недавно этот рекорд по
бит шаром Гамбургской морской 
обсерватории. 8 сентября 1930 г. 
резиновый шар диаметром 21/а 
метра, пущенный этой обсерва
торией, достиг высоты околэ 
36 километров; учитывая воз
можные неточности в опреде
лении высоты, ученые считают 
высоту подъема равной не ме
нее 33 километров. На этой вы
соте (в стратосфере) темпера
тура оказалась равной минус 
48°, а на Еысоте 12 километров, 
т. е. на границе стратосферы, 
еще ниже: минус 55°.

Трехкрылый моноплан
В Цинцинати (САСШ) только 

что закончились испытания са
молета совершенно нового типа, 
разработанного известным кон
структором Эдуардом Ланье. 
Специалисты с большим инте
ресом следили за маневри
рованием этого аппарата, так 
как он по своему внешнему 
виду значительно отличается от 
всех существующих. В общих 
чертах новый самолет предста
вляется монопланом очень хо
роших легких очертаний. Непо
средственно за првнеллэром и
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мотором расположено третье 
крыло, представляющееся спе
реди как бы козырьком. Внутри 
козырька пространство разде
лено тремя переборками, обра
зующими четыре отделения, от
крытые как спереди, так и сза
ди. Назначение добавочных не-

реборок—увеличить при неболь
шом размахе главной несущей 
поверхности, плоскости, обра
зующие под несущими поверх
ностями разреженное простран
ство. Благодаря этому значи
тельно повышается общая подъ
емная сила аппарата. С другой 
стороны, при посадке на землю 
все устройство этой оригиналь
ной надстройки оказывает зна
чительно тормозящее действие, 
т. е. самолет быстрее теряет 
свою большую скорость и, кроме 
того, меньше стремится клю
нуть своей передней частью в 
самый момент прикосновения 
к грунту. Летчики, производив
шие полеты, единогласно пока
зали, что аппарат имеет отлич
ные качества в отношении своей 
горизонтальной и вертикальной 
устойчивости в воздухе. Испы
тания показали, что для разбе
га самолета потребовалось всего 
около 30 м, при чем он отде
лился от грунта при скорости 
около 32 миль в час. Обе эти 
величины, равно как и про
странство пробега самолета при 
посадке, оказавшееся всего ок. 
20 м (при нормальных условиях 
атмосферы), следует признать 
очень благоприятными. В на
стоящее время конструктор ра
ботает над деталями, которые 
должны допустить большую ско
рость в полете; другой задачей 
является некоторое снижение 
веса аппарата. Высказываться о 
будущности новой воздушной ма
шины преждевременно; возможно 
что она покажет слабые качества 
при фигурных полетах, которые 
в сущности являются далеко не 
игрушкой, давая возможность 
иногда вывести самолет из кри
тического положения.

Расход энергии при 
работа

Физиологический институт 
Гельсингфорсского университе
та (руководимый известным уче
ным Карлом Тигерштедтом) опу
бликовал новейшие исследова
ния о расходе энергии при 
выполнении различного рода 
работ. Данные.эти значительно 
точнее прежних;' они относятся 
к часо ой работа и выражены 
в калориях на килограмм веса 
тела. Приводим некоторые из 
них:
Чтение за столом . . 1,27 кал. 
Каллиграфия . . . 1,46 „
Работа портного . . . 1,82 „
Производство физио

лог. опытов . . . .  1,93 „
Работа переплетчика ^2,45 
Ходьба при 70 шагах

в мин. . . . . . . .  2,6 „
Работа сапожника . . 2,61 „
Игра на бильярде . . 2,9 „
Работа столяра . . .  3,3 „
Работа живописца . . 3,4 
Ходьба при 110 шагах

в мин......................... 3,8 „
Работа прачки . . . .  4,2 
Игра в пинг-понг . . 4,5 
Работа камнетеса . . 5,5 „
Гимнастика по Мюл

леру ...................6,7
Работа пильи*ика . . 6,8 
Бег при 120 шагах

в мин.........................9,7 „
Можег показаться странным, 

что например игра в пинг-понг 
требует большего расхода энер
гии, чем стирка белья. Но надо 
принять в расчет и продолжи
тельность работы: если играть 
в пинг-понг без перерыва 8 ча
сов в день, утомление будет не 
меньше, чем or стирки.

астероидов“ Г. Н. Неуйминым 
в Симеизе (Крым). В честь на
шего астронома одна из недавно 
открытых на Западе малых пла
нет (№ 1129) получила наиме
нование „Неуймина“. Общез чи
сло астероидов,орбиты которых 
известны, равно сейчас 1152. 
Среди них есть планетка, ко
торая обращается вокруг Солнца 
почти по той же орбите, что 
и наша Земля.

Нефтяная муха
В 1898 г. американскими 

исследователями на нефтяных 
землях Калифорнии была най
дена оригинальная муха, кото
рая получила название нефтя
ной, так как ее личинки живут 
в нефти и в почЕе, пропитан
ной нефтью. Сама муха пред
ставляет маленькое насекомое 
блестяще-черной окраски с про
зрачными крыльями. Подобно 
другим насекомым она не вы
носит нефти и быстро погибает, 
если попадает в нефтяную 
лужу. Несмотря на это она 
живет вблизи нефтяных источ
ников и откладывает свои яички 
на камни и почву у самой не
фтяной поверхности. Мелкие 
личинки, выходящие из яиц, 
тотчас после рождения погру
жаются в нефть и живут в ней 
около 14 дней. За это время 
они вырастают до 7— 10 мм 
в длину, а затем выползают на 
сушу и заьаіываются в пропи
танную нефтыо почву, где че
рез 14 дней превращаются во

Новые малые планеты
Рой тех небольших планеток 

(астероидов), которые в боль
шом количестве обращаются во
круг Солнца между орбитами 
Марса и Юпитера, с каждым 
годом исследуется все тщатель
нее; число обнаруженных там 
малых планет ежегодно возра
стает. В течение годичного про
межутка с июля 1929 г. до июля 
1930 г. открыто было 162 но
вых астероида, и кроме того 
еще 43 было обнаружено на 
фотографических пластинках 
прежних лет. Многие из них 
оказались после вычисления их 
путей тождественными с ранее 
уже открытыми планетками, г̂ак 
что число действительно новых 
среди них составляет только 
109. Из их числа 23 открыты 
3 СССР известным іловцою

Нефтяная муха и ее личинки 
(увеличено).

взрослых насекомых. Сначала 
предполагали, что пищу личи
нок составляют остатки живот
ных и растений, попадающих в 
нефть, однако это предположе
ние не подтвердилось, так как 
в желудке личинок не было 
найдено никаких пищевых ча
стиц. Несомненно, что они обла
дают в высшей степени ориги
нальной способностью питаться 
самой нефтью; это подтвер
ждается тем обстоятельством, 
что личинки совершенно не мо
гут жить без нефти и, будучи
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вынуты из нее, погибают через 
насколько часов. Таким образом 
нефтяная муха и ее личинка 
представляют весьма оригиналь
ный пример приспособления к 
жизни в своеобразных условиях.

Цветное освещение 
растений

Вопрос о том, какая состав
ная часть солнечного света ока
зывает наиболее благоп:иятное 
действие на рост растений, по
лучил недавно неожиданное раз
решение в работе американских 
ученых Ширда, Гиггинса и Фо
стера. Они выращивали расте
ния под стеклами четырех ро
дов: обыкновенным оконным,
кварцевым, желтым и синим. 
Оконное стекло «е пропускает 
большей части ультрафиолето
вых лучей; кварцевое прозрачно 
для этих лучей, желтое пропу
скает лишь лучи большой дли
ны волны, синее — пропускает 
коротковолновые ультрафиоле
товые.

Опыты показали, что разви
тие семян протекает всего луч
ше под обыкновенным стеклом 
и хуже всего—под желтым сте
клом. Развитию стебля, наобо
рот, особенно благоприятствует 
свет, прошедший через желтое 
стекло, и мешает свет, пропу
скаемый оконным стеклом. Ли
ства развивается Есего лучше 
под действием лучей, пропу
скаемых кварцевым стеклом, ху
же—под оконным, синим и жел
тым стеклами. По отношению 
к весу растения, т. е. к нако
плению нем вещества, на пер
вое место надо поставить квар
це іое стекло, затем желтое, си
нее и обыкновенное оконное. 
То же следует сказать и о длине 
и весе корней. Развитию хло- 
рофила' наиболее благоприят
ствует кварцевое стекло, ме
нее— оконное, синее и голубое.

Из этих опытов следует, что 
на различные стороны разви
тия растения оказывают наи
лучшее действие различные со
ставные части солнечного све
та. Солнечный свет в полном 
его составе вовсе не является 
максимально благоприятным для 
роста растений. Они растут 
лучше, если из солнечного СЕв- 
та исключить те лучи, которые 
несут с собою наибольшее ко
личество энергии; исключение 
составляет лишь развитие хло- 
рвфида.

Новый геликоптер
Недавно в г. Барцелоне (Испа

ния) эксперты-аэронавтики при-* 
сутствовали при удачном подъ
еме одной из самых своеобраз
ных летающих машин—гелико
птера.

Способность подыматься по 
отвесной линии отличает гели
коптер от всякой иной летаю
щей машины. Вместо обширного 
аэродрома, геликоптеру для подъ
ема достаточно крыши или не
большой площадки двора.

Испанский изобретатель Пе
скара сконструировал свой ус
пешно действующий аппарат 
только после ряда неудач.

Филиалы арктического 
института в СССР

Всесоюзный арктический ин
ститут открывает в ближайшее 
время свои отделения в Архан
гельске, Ново-Сибирске и в Пе
тропавловске на Камчатке. Эти 
филиалы института, как распв- 
ложенные вблизи изучаемых по
лярных областей, будут служить 
стационарными базами для на
учных работников не только 
Арктического института, но и 
местных научных сил и заинте
ресованных хозяйственных, про
мышленных и плановых органи
заций Северного края, Востач- 
ной Сибири и Камчатки.

Новый геликоптер

Первый геликоптер, построен
ный им несколько лет. назад, 
не смог подняться (подъемная 
сила его равнялась только 3/і 
собственной его тяжести).

Второй аппарат поднялся̂ ..с 
земли, но не смог выравняться 
в воздухе.

Третий перевернулся и пора
нил пилота.

Особенно трудной для изобре
тателя оказалась задача вырав
нивания машины в воздухе; он 
сконструировал остроумные вы
прямители и присоединил их 
к осям посадочных колес само
лета.

В 1924 г. Пескара поставил 
первый рекорд дальности полета 
геликоптера — 2414 футов, после 
чего британское правительство 
поручило Пескаре и одному из 
его помощников постройку гели
коптера. Описанная машина— 
Результат его последних работ.

Ископаемое дерево — 
доказательство древ
него соединения Аме
рики с Язией

Д-р Коллинз из института 
Смитсона обнаружил на ма
леньком островке ^аврентия, 
расположенном в центре Бе
рингова моря, кусок белой 
вулканической породы с отпе
чатками хвои sequoia Lang?- 
dorfü — (ископаемого растения), 
почти идентичного с Sequoia 
sempervirens (гигантского хвой
ного, распространенного и по
сейчас в скалистых горах Ка
лифорнии), Подобные находки 
уже были сделаны по обеим 
сторонам Берингова моря, что, 
помнению Коллинза,неоспорима 
доказывает, что о-в Лаврентия 
являлся частью моста суши, 
соединявшего Сибирь с Аляс
кой.



Подписчику 30885. Явление, 
когда „мороз по коже подирает“, 
■». е. человек испытывает озкоб, 
ощущение холода, — одна из 
форм реакции организма на 
еильное нервно-психическое вол-, 
нение. Аффекты „астенические“ 
иди тормозящие (страх, ст̂ ід, 
тоска и пр.), как и аффекты 
„стенические“, возбуждающие 
(радость, ненависть, гнез и др.), 
кррадиируют, т. е. распростра
няются и в области телесных 
явлений. Последнее выражается 
в расширении зрачков, изме
нениях в сердечно-сосудистой 
еистеме (сжатие поверхностных 
сосудов кожи ведет к ощуще
нию озноба), в покраснении 
или побледнении лица и т. д.

В конце письма вы спраши
ваете, связано ли интересую
щее вас явление с физиологи
ческими процессами или же 
„представляет собой явление 
чисто психологическое“. По по
воду этого вопроса следует от
метить, что никаких „чисто 
психологических“ явлений,кото
рые не имели бы в своей 
еснове тех или иных физио
логических процессах, в орга
низме нет и быть не может: 
всякое явление так наз. „психо
логического“ порядка имеет в 
своей основе акт физиологиче
ский, телесное изменение.

Докукину. Иммунитет (не
восприимчивость организма) к 
данному микробу после перенесе
ния соответственной инфекцион
ной болезни вырабатывается 
крн большинстве, но не при 
Есех инфекционных болезнях. 
Существует несколько болез
ней, которые в этом отношении 
еоставляют исключение. При
чина этого обстоятельства не 
установлена. Возможно, что тут 
играют роль или особенности 
данного микроба, или особая 
реакция организма на его вне
дрение.

2.. „Гравидон“ — препарат из 
мочи беременной женщины — 
для целей омоложения не при
меняется.

Л. Ковалеву. (Москва). Мощ
ность трактора принято обозна
чать двумя числами потому, 
что различают двэ м.щности 
трактора— „на шкиву“, т. е. 
когда трактор, стоя на месте, 
приводит в действие какую-ни
будь машину, и „ні крюке“ или 
„на прицепе“, когда трактор 
передвигаясь тянет за собой 
груз. Пеѵвая мощность больше 
второй, так как в последнем 
случае значительная ч ;сть энер
гии расходуется на перемеще
ние собственного веса трактора. 
Мощность „Фордзона“ обозна
чается числами 10/20, „Интер
национала“ — 22/36. Верхние 
цифры ■— мощность на шкиву, 
вторые — на крюке.

Аоатюову. Стойкая потеря 
речи („стойкая афазия“) чаще 
всего вызывается заболеванием 
сосудов, питающих центры речи 
в мозгу, при опухолях центров 
речи или поблизости к ним,при 
мозговых абсцессах (особенно 
левосторонних, ушного про
исхождения), при абсцессах в 
лобных долях, при поврежде
ниях черепа, энцефалите и т. д. 
Нередко афазия встречается при 
диабете, нефрите и при сифи
лисе головного мозга, в част
ности при прогрессивном па
раличе. Иногда с афазии начи
нается припадок эпилепсии и 
по окончании его ка' время 
остаются расстройства речи.

Так как в случае, о котором 
вы пишете, потеря речи повто
рилась несколько раз, то у 
больного трудно предположить 
органическое заболевание мозга; 
повидимому больной страдает 
истерией, и приступы потери 
речи суть явления так наз. 
истерического „мутизма“. Не
обходимо посоветоваться со 
специалистом-невропатологом.

Драчуну. Для того, чтобы 
закаливание организма действи
тельно принесло пользу, а не 
стало постоянным источником 
вреда и опасностей для здо
ровья, оно должно вестись 
исподволь, а не сразу, и при

том систематически и по опра- 
деленному плану; сугубая осто
рожность нужна при наличии 
слабой устойчивости важных 
для жизни органов (особенно 
легких, сердца, кожи) и тем 
более при наличии болезнен
ных расстройств, особенно в 
пожилом возрасте. Очень жела
тельно предварительно посове
товаться с врачом: врач укажет 
подходящие для данного орга
низма виды закаливания (солн
цем, воздухом, водой) и устано
вит необходимые „дозы“.

Литература вопроса: п$оф. Го- 
риневский. — Ремонт и закали
вание организма (X. 1925);
П. Бакалейнников. — Путь к 
здоровью и силе (Лгр., 1926); 
3. Меримский. — За здоровые 
легкие (Лгр., 1930); Саркизов- 
Серазинц — Лечитесь солнцем. 
Специально о закаливании жен
щины: Н. Королев. — Укрепле
ние и закаливание женщины 
(Лгр., 1927).

Подписчику Волкову. Подроб
ную инструкцию о том, как 
наблюдать и что можно наблю
дать любителю с небольшой 
трубой (3 дм. в диаметре), вы 
найдете в прекрасной книга 
К. Покровского „Путеводитель 
по небу“ (ГИЗ). Там же вы 
найдете и ответ о наблюдениях 
солнечных пятен. Вообще го
воря, конечно является жела
тельным зарисование солнеч
ных пятен, определение их 
площади и т. д.

Рабфаковцу. Летняя спячка 
у некоторых видов грызунов, 
в том числе и у нашего турке
станского суслика, наблюдается, 
кап показали новейшие опыты 
и исследования в лаборатории 
Московского зоопарка, в перио
де зноя, при высыхании расти
тельной пищи животного (отня
тия у нее воды), при чем не
пременным условием является 
понижение окружающей т-ры 
(ниже 203 Ц). Такое именно по
нижение температуры наблю
дается в самые жаркие м.есяцы 
в норках, где обитают грызуны 
(„микроклимат )̂.



Культурная револю ция
на новом этапе

М. Рафаил.  — Классовое воспитание масс. 
ОГИЗ, „Прибой“, 1931 г., цена 69 коп.

И. к о н о в а л о в  и В. Стрюков.  — 
Культурно-политическая работа в борьбе за 
трудовую дисциплину. ОГИЗ, .Прибой“, 1931 г., 
цена 30 к.

А. Яко вле в ,  Б. Михайлов,  А. Буй
ке н.— Ленинград в борьбе за сплошную гра
мотность. ОГИЗ, Государств, учебно-педагоги
ческое изд-во, 1931 г., цена 30 коп.

Наркомпрос тов. Бубнов так охарактеризо
вал на съезде просЕещенцев Урала движущие 
рычаги нового этапа культурной революции: 
это, во-первых, развертывание гигантов метал
лургии, колхозов, совхозов, МТС, которые 
являются мощными точками опоры культурного 
строительства; во-вторых, возросшая руководя
щая роль партийных организаций; в третьих, 
активная помощь культурному строительству 
со стороны профсоюзных организаций и ком
сомола; в четвертых — широчайший культур
ный подъем миллионоэ трудящихся.

О темпе нашего продвижения на путях 
культурной революции можно судить хотя бы 
ло тому факту, что уже в этом году из каждых 
трех человек один в среднем охвачен учебно- 
культурной работой.

Число охваченных сетью всеобуча возросло 
до 21 миллиона против 19 миллионов, которые 
предполагалось охватить обучением к концу 
пятилетки.

Мы в пять ра з  по в ыс и л и  коли
ч е с т в о  о б у ч а ющи х с я  в с е т и  лик
беза,  п р е д у с м о т р е н н о е  в пя т и
л е т и е м плане.

В б у д у ще м 1932 году  п р е д п о л а 
г а е т с я  о х в а т и т ь  у ч е б н о - о б р а з о 
в а т е л ь н о й  и в о с п и т а т е л ь н о й  под
г о т о в к о й  50 млн человек.  О чем гово
рит эта грандиозная цифра? Она говорит 
о том, что из каждых т р е х  ч е л о в е к  
н а с е л е н и я  СССР — двое  бу ду т  охва
чены к у л ь т у р н о - п о л и т и ч е с к о й  ра
ботой.  В этом году должно быть оконча
тельно завершено во всех' районах СССР все
общее обязательное обучение.

Но как ни Еелики эти успехи, они Есе еще 
н е д о с т а т о ч н ы  по с р а в н е н и ю  с 
теми о т в е т с т в е н н ы м и  з адачами,  
к о т о р ые  с т а в и т  п е р е д  нами э п о х а  
с о ц и а л и с т и ч е с к о й  р е к о н с т р у к ц и и .  
Наличие 9 млн. неграмотных и еще более зна
чительного количества малограмотных затруд
няет наше поступательное движение вперед 
к социализму.

Вот почему вопрос о борьбе за всеобщую 
грамотность, вопрос о широчайшем охвате масс 
культурно-просветительной работой и приспо
соблении ее к задачам г ыполнения производ
ственного плана справедливо представляет 
е д ну  из у з л о в ых  п р о б л е м к у л ь т у р 
ной ре волюции.

Работа, которая идет на этом участке, за
служивает самого серьезного внимания. Н е-

о б х о д и мо  о с в е щ а т ь  каждый наш 
у с п е шн ый  шаг в п р е о д о л е н и и  т р у д 
но с т е й ,  в ыя в л я т ь  и показ ывать,  
но вые  формы,  р о ж д е  н н ые в б о р ь б е  
за классовое Боепитание масс, за прио щение 
их через школы ликбеза и малограмотных* 
клуб, кино, газету и книгу к социалистиче- 
скому строительству.

Названные выше три книги, выпущенные, 
недавно Ленотгизом, и охватывают узловые 
участки борьбы за классовое и культурное, 
воспитание масс.

Книга т. Ра фа и л а ,  написанная живым 
образным языком.. изобилу щая меткими 
сравнениями, развертывает перед читателями 
картину культурно-воспитательной работы ле
нинградских профсоюзов в эпоху социалисти
ческой реконструкции.

Автор дает глубокий анализ корней правого 
оппортунизма в работе старого профсоюзного 
руководства. Хотя с тех пор профсоюзы уже 
заметно перестроились, однако, как совершенно 
справедливо указывает автор, „очень Еажно, 
чтобы низовые профработники и вся армия 
культработников хорошо знали существо апо
литизма в культурной работе и умели бы на 
деле боро’ься с остатками оппортунизма на 
отдельных участках, в отдельных звеньях проф. 
союзов“.

Для массового читателя представит также 
большой интерес разбор тов. Рафаилом „ле- 
еых“ теорий о едином профсоюзе, анархо-син- 
дикаіистских настроений, которые нужно рас
сматривать, также как правый оппортунизм, не. 
иначе, как „отр жение в своеобразных формах 
обострения классовой борьбы, происходящей 
в обстановке победоносного строительства со
циализма“.

Эт й борьбе профсоюзов с массовыми 
мелкобуржуазными предрассудками посвящена 
вторая глава книги, которая начинается 
с интересного сопоставления: в к р у п н е й 
шем п р о л е т а р с к о м  це нтре ,  в Ле
н и н г р а д е  и Л е н и н г р а д с к о й  об
лас ти,  ц е р к в е й  в 11 раз  больше ,  
а пивных и в и н ных  м а г а з и н о в  в 
п о л т о р а  р а з а  б о льше ,  чем к л у б о & 
и домов к у л ь т у р ы “.

Под знаком борьбы клуба с церковью 
и пивной т. Рафаил проверяет работу клубов 
и, оперируя богатым материалом, приходит, 
к выводу о н е д о с т а т о ч н о  р е ши т е л ь н о  
р а з в е р н у т о й  к л у б н о й  р а б о т е  в 
б о р ь б е  с о б ы в а т е л ь щ и н о й  и мелке»  
б у р ж у а з н ым и  в л ия ния ми.

Приводя ряд интересных примеров аполи
тичности в работе клубов (ставка на голые 
развлечения вплоть до разрешения игр 
в карты, распространение брошюры некоего 
специалиста по устройству вечеринок »Как 
устраивать развлечения“), тов. Рафаил видит 
причины такого отношения к клубной работе 
в непонимании задач клуба в эпоху социали- 
стич“окой реконструкции.

В заключительной главе книги рассказы
вается об успехах большевистской перестройки, 
клубной работы „лицом к промфинплану»,

в і і



о клубе как организаторе нового быта и т. д.
„Лея тронулся, — говорит тов. Рафаил, — 

в д а л ь н е й ше м  н у ж н а  то ль ко  по
мощь вс е х  п а р т и й н ы х  о р г а н и з а 
ций,  н у жн а  д л и т е л ь н а я  у по р на я  
р а б о т а  с а мих  к у л ь т  у ч р е жд е н ий ,  
ч т обы д о с т и ж е н и я  з а к р е п и т ь  и 
т е м с амым д о б и т ь с я  р е ша юще г о  
п е р е л о м а  в п о в о р о т е  ку л ь т у р н о й  
р а б о т ы лицом к п р о и з в о д с т в у * .

В книге тов. Рафаила почему-то только 
в с к о л ь з ь  упомянуто о гигантах-клубах, 
новых домах культуры, которым несомненно 
принадлежит в е д у ща я  роль в культурно- 
воспитательной работе. Автор считает решен
ным спор о целесообразности существования 
домов культуры, но в то же время не о пе ри
р у е т  данными,  к о т о р ые  р ис о ва ли  
бы те б о л ь ши е  с двиг и,  которые  
и м е ю т с я  на.лицо в к у л ь т у р н о й  ра
б о т е  п р о фс о юз о в ,  д о с т и г н у т ы е  
б л а г о д а р я  о р г а н и з а ц и и  домов  
культуры.

Книга тт. К о н о в а л о в а  и Стрюкова,  
студентов Института им. Крупской, проводив
ших на ряде предприятий культработу вокруг 
борьбы с прорывами, стремится обобщить ме
тоды и формы этой работы, показать, как наша 
общественность должна бороться с „лету
нами“, прогульщиками и другими нарушите
лями трудовой дисциплины.

Брошюра не претендует на г лу б о ко е  
исследование, но она безусловно ценна стоим 
конкретным фактическим материалом. В бро
шюре содержатся интересные данные о со
циальном составе прогульщиков, взятые из 
обследования ВЦСПС; показаны такие новые 
формы культработы на производстве, как аги
тационно-показательный суд, „чашка.чая“ с про
гульщиками и ударниками, позорный переходя
щий приз прогульщика, красные и черные 
доски, черные конверты и списки прогульщи
ков, братская могила прогульщиков, открытые 
письма семьям прогульщиков и т. д. В книге 
также рассказы о художественной работе, на
правленной на ликвидацию прорыва.

К недсстаткам брошюры следует отнести 
некоторою н е р я ш л и в о с т ь  стиля.  
В одном месте допущена даже п о л ит и че 
с к а я  ошибка.  На странице 31 говорится: 
„Однако нельзя, проглядеть и то, что кроме 
этого букета явно реакционных элементов, 
тормозящих дело социалистического строитель
ства на наших предприятиях, имеются еще зна
чительные слои отсталых рабочих, недавно 
пришедших из деревни и принесших с собой 
отр:,цател-ные черты крестьянского мелко
собственнического индивидуализма и ограни
ченности“. И вслед за этим скаіано: „Все
э ти (?!) люди у м и р а юще г о  ка пит а 
л и с т и ч е с к о г о  п р о шл о г о  не с д а ют 
ся мирно и с т р о п т и в н о  (?!) с о п р о- 
т и в л я ют с  я“.

Кто же эти люди умирающего капиталисти
ческого прошлого, которые „строптивно" го- 
ггротиЕЛЯются? Авторы здесь допустили грубую 
опь.бку. Нельзя приравнивать отсталых рабо

чих к реакционным элементам, смешивать 
в одну кучу отсталых рабочих с . . . вреди
телями. С н о в ы м и ' р а б о ч и м и  н у жн о  
в е с т и  с е р ь е з н у ю  в о с п и т а т е л ь н у ю  
работу ,  а не в ыкл юча т ь  их из  
с фе ры в о з д е й с т в и я  п р о л е т а р с к о г о  
а в а н г а р д а .

Авторы затрагивают между прочим любо
пытный Еоірос об использовании заводских 
ворот для культурной работы вокруг борьбы 
за промфинплан. Но вопрос затронут очень 
слабо, а жаль: это — интереснейшая проблема 
для культработников.

Третья книга „ Л е н и н г р а д  в б о рьб е  
за с п л о шну ю г р а м о т н о с т ь “ — пред
ставляет развернутый показ достижений ле
нинградских культармейцев в борьбе за пре
вращение Ленинградской области в область 
сплошной грамотности.

За этот год мы имеем колоссальнейший 
сдвиг в деле ликвидации неграмотности в Ле
нинграде и области — сдвиг, который был 
отмечен Ленинградским облпрофсовегом и Нар- 
компросом.

Ле н и н г р а д ,  к о т о р ый  лишь год 
н а з а д  выпо лнил план л и к в и д а ц и и  
н е г р а м о т н о с т и  на 66 проц. ,  в на
с т о я щи й  м о ме н т  с т а л  г о р о д о м  
с п л о шн о й  г р а мо т н о с т и .

На основе широко развернувшегося под 
руководством партии культпохода, Ленинград 
преодолел организационные трудности, всякого 
рода і_бъективные препятствия — вроде финан
совых затруднений, нехватки кадров и т. п.

В книге показаны мероприятия по ликвида
ция неграмотности, проведенные на основе со
циалистического соревнования и ударничестЕа 
(культэстафета, конкурс и др.).

Но в то же время в книге н ет яркого  
п о к а з а  работ ы ц е х о в  и у д а рных  
з а в о д о в  по ликбе з у .  Дана лишь раз
вернутая схема отдельных- мероприятий в мас
штабе Ленинграда и области.

С другой стороны, нет показа опыта пере
довых сьльских районов, как Б о р о в и ч- 
с к и й, который п е р е в ы п о л н и л  кон
трольные цифры по ликвидации неграмот
ности.

Те немногие фактические сведения относи
тельно этого района, которые рассыпаны 
б книге, отнюдь не дают отчетливой картины 
об образцовой его работе.

Все три книги на конкретных фактах пока
зывают, как ленинградские пролетарии побе
ждает на фронте культурной революции. Эти 
книги показывают твердую.волю и непремен
ную готовность масс бороться, под р ковод- 
стбом ленинской партии, за еще болзе высокие 
темпы культурной революции, за новую социа
листическую культуру.

Вот почему, несмотря на отдельные недо
статки, кожно сме о рекомендовать эти книги 
широким массам рабочих читателей.

А. М ихаилов

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я О тветствен ны й  р е дак то р  проф .  Г. С  Т ы м я н с и и й
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