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ПРИВЕТ КОЛХОЗУ „ВЕСТНИК 3 н а к и г
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рева , С. П. Исупова, В. С. Метелева, К. Исупова к  икт есивной и плодо
т ворной работе по организационному и хозяйст венном у укреплению  
колхоза , к  мощ ному развит ию  полеводст ва и ж ивотноводства на  
социалист ических началах.

В  окруж аю щ их вас условиях, когда на т еррит ории сельсовета  
к о л х о з  являет ся первы м, перед колхозникам и „Вестник знания* 
ст оит  боевая задача стать примером социалистического труда и 
соревнования, привлечь внимание окруж ающего неорганизованного  
еще в колхозы  населения к  мощ ному ко лхо зн о м у  приливу.
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половины  бедняцко-середняцких хозяйст в СССР организовано в к о л 
хозы . Главной и основной опорой советской власт и в деревне ст ало  
колхозное  крестьянство.

Редакция и сот рудники ж урнала „Вестник знания“ призывают  
колхозников  и колхозниц  к  культ урной  работе, к  достиж ению пого
ловной  грамотности, к  смене ст ары х ф орм быта на  новые, светлые 
револю ционны е формы.

Мы помож ем вам  ж урналами, книгами, газетами и всеми доступ
ными для  нас средствами, примем участ ие в оборудовании Красного 
Уголка, который вы долж ны будете организовать, наладив в нем  , 
внут риколхозную  просветительную работ у и распрост ранив ее среди 
окруж ающего населения, чтобы оправдат ь лозунг  „Вест ника знания“ 
„учиться и учит ь других ".
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КЛЯССОВЯЯ ПРИРОДА

я. 4 1  ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
К апитализм  развил, углубил, обострил 

общ ественное разделение труда и в ча
стности и особенности отделение труда 
умственного от физического.

„К ак  в самой природе голова и рука 
принадлеж ит одному и тому же орга
низму, так  и в процессе труда соеди
н яется  головной и ручной труд. Впослед
ствии оіт р азъединяю тся и доходят до 
враждебной противополож ности“ (К. М. 
К апит., т . I, стр. 488).

■Интеллигенция и я в л я е т с я  представи
тельницей  ум ственного труда, отделен
ного от труда физического и дошедшего 
даж е до враждебной к нему противопо
лож ности. В предш ествую щ их к ап и та
лизм у общ ествах (рабство, крепостниче
ство), интеллигенцию  составляли  обра
зо в а н н ая  верхуш ка господствующих клас 
сов и их прямые слуги. Т ам , таким 
образом , интеллигенцию  целиком состав
л я л а  часть господствую щ его класса р а 
бовладельцев  или крепостников.

И наче обстоит дело в капиталистиче
ском общ естве. Здесь интеллигенция, 
я в л я я с ь  вы раж ением  ещ е более разви 
той отделенности и противоположности 
ум ственного труда и труда физического, 
тем  не менее не п ред ставл яет  в к л а с 
с о в о м  отнош ении единого целого, не 
я в л яе тс я  просто ч а с т ь ю  господствую 
щ его класса. П ричислять  ее „оптом “ 
к  господствующ ему классу , как это 
делал, например, российский полуанар- 
хист-полусиндикалист М ахайский, было 
бы неправильны м . С оверш енно очевидно, 
что 1) директор капиталистического 
бан к а  или фабрики, 2) вольнопрактикую 
щий врач, интеллигентны й рем есленник 
и 3 ) м елкие конторские служ ащ ие яв л я 
ю тся представителям и т р е х  различны х 
классов: первы е —  класса  капиталистов, 
вторы е — мелкой бурж уазии и третьи  —  
пролетариата.

Здесь необходимо им еть в виду, во- 
п ервы х , то обстоятельство, что в импе
риалистических стр ан ах  зн ачи тельн ая  
часть  интеллигентско-служ илого люда 
п ри м ы кает к р а б о ч е й  а р и с т о к р а 
т и и — этой главной социальной опоре 
II И н терн ац и он ала . П оэтом у.то  социал-

ф аш ист Р . Гильфердинг и утверж дает, 
что в с я  интеллигенция есть часть про
л етар и ата . П ролетариатом  же Гильфер- 
динг, вслед за  всем « социал  - фаш истами, 
склонен п ри зн авать  только  пролетариат, 
о р г а н и з о в а н н ы й  в ж е л т ы х  проф
союзах. Своей теори ей  Гильфердинг 
хочет, между прочим, оправдать  соци
альны й состав социал-ф аш истских партий 
и особенно ее руководящ их кадров, т. наз. 
«рабочей бю рократии“, где действительно 
представлены  в с е  слои интеллигенции 
(и в первую голову б у р ж у а з н о й ) .

А во-вторы х, надо ещ е им еть в виду, 
что та  часть  интеллигентов-служ ащ их 
которы х Mbj* учиты вая их экономическо- 
полож ение, причислили к пролетариату, 
основательно пропитана м елкобурж уаз
ной психологией и идеологией. С пецие 
ф яческая обстановка их работы, отлич
ная от обстановки работы  фабричного 
рабочего (хотя а работы  по найму, 
оплачиваем ой зачастую  ниже работы 
среднеквалиф ицированного р а б о ч е г о ) ,  
прош лое каяш с/о  из них, воспитание, 
надежды на „продвиж ение" по лестнице 
карьеры , традиции и пр. и пр. —  все 
это  неизбежно п и тает  индивидуализм 
и все черты , свойственны е.м елкобурж у
азной психологии и идеологии, —  от 
ан архи зм а и крайне «левого* радика
лизм а д а  самого раболепного приспосо
бленчества. Не даром писатели  для вы р а
ж ения ти п а  „об ы вателя ' чащ е берут 
персонаж ей  из этой среды мелкоинтел
лигентского лю да —  почтово-телеграфны х 
чиновников, пиш маш ей, счетоводов и т .д .  
П оэтом у со стороны своей, та к  сказать , 
у м о н а с т р о е н н о с т и  э т а  часть ин
теллигенции  прим ы кает к мелкобурж у
азны м  слоям. Это приходятся учиты вать 
в так ти к е  и стратегии  классовой борьбы. 
В программе К ом интерна говорится:

„Завоевание диктатуры пролетариата пред
полагает такж е о ущ ествление гегемония про
летариата над ш и р о к и м и  к р у г а м и  т р у 
д я щ и х с я  к а с с .  Для осуществления этого 
компартии долж на завоевать под свое влияние 
массы городской и деревенской бесно’ ы, низ
ших слоев интеллигенции, так  называемого 
„мелкого л ю .а “, т. е. мелкобуржуазных слое» 
Еообще“.



И нтеллигенция — .квали ф и ц и рован н ая  
общ ественная с и л а “. Б ез „и н т ел л и ген 
ции... немыслимо современное к ап и та л и 
стическое производство“ (Л ен и н ) 1. В се 
интеллигенты  обслуж иваю т особую при
вилегированную  область  общ ественного 
разделения тр у д а— труд ум ственны й. Но 

о д н и  из них, обслуж ивая эту  
область, эксплоатирую тся капиталом  
в кач естве низш их служ ащ их, раб отаю 
щих по найм у, и составляю т часть  
п ролетари ата, с теми оговорками, кото
ры е мы сделали  выше;

д р у г и е ,  —  находясь в более приви
легированном  положении, чем первы е, 
примыкаю т к отколовш ем уся от  рабочего 
к л а сс а  слою рабочей аристократии;

т р е т ь и  —  продаю т н а  рынке готовы й 
продукт своего ум ственного труда и 
являю тся интеллигентны м и кустарям и, 
м е л к о б у р ж у а з н ы м  слоем;

ч е т в е р т ы е  являю тся  п р ав и тел ь 
ственной бю рократией, высшим и с т ар 
шим „командным составом “ к ап и тал и 
стических предприятий , организую щ им 
процесс эксплоатации , заинтересованны м  
в нем, получающим долю прибавочной 
стоимости в виде наградны х, тантьем , 
высоких окладов, которы е (оклады) уж е 
не являю тся заработной  платой, т . е. 
ценой умственной рабочей с и л ы ,— это, 
н е с о м н е н н о ,б у р ж у а з н а я  и н телли ген 
ц и я ,—  и

п я т ы е  составляю т так  назы ваем ую  
„богем у*— т. е . интеллигентны й лум - 
п ен -п ролетари ат (явление, весьм а р а с 
пространенное в литературно-худож е
ственной  среде кап и тали зм а).

Н аконец  следует у к азать  и н а остатки  
ф е о д а л ь н о  - к р е п о с т н и ч е с к о й  
и н т е л л и г е н ц и и ,  сохранивш ейся при 
капитализм е наряду  с  остаткам и ф ео
дал ьн о -кр еп о стн и ч еск и х  отношений и 
вследствие того, что бурж уазия не ло
м ал а  стары й госап п арат , а , заво ев ав  
его, усоверш енствовала и приспособила 
к  защ ите новы х форм эксплоатации  
(это —  духовенство, часть офицерского 
корпуса и т . д.).

1 Поэтому явно ошибочными являю тся тео 
рии, утверждаю щие, что вся интеллигенция 
есть мелкобуржуазный слой. Мелкая бурж уазия 
представляет докапиталистические производ
ственные отнош ения, без которых современное 
.капиталистическое производство вполне мы
слимо*, хотя и не в состоянии их уничтожить.

И нтеллигенция, обслуж ивая отрасль  
ум ственного труда, вклю чает в ееб я  
неизбежно и т . наз. и д е о л о г о в .  П о
этому очень часто понятия „п ролетар 
ский* и л и . бурж уазны й интеллигент* мы 
употребляем  и в смысле того, —  н а  
п о л и т и ч е с к о й  позиции к а к о г о  
к л а с с а  стоит тот или и^ой и н телли 
гент, чью и д е о л о г и ю  он вы раж ает 
или даже создает, р азви вает . В .К о м 
м унистическом м ан и ф есте“ сказано:

„Как часть дворянства соединилась некогда 
с буржуазией, так  переходит теперь к проле
тариату часть бурж уазии, именно буржуа-идео
логи, которые б о з б ы  ились до теоретического 
понимания всего хода исторического движ ения“ 
(У, 492—3).

Такого и н телли ген та , переш едш его из 
другого класса в класс пролетариев , мы 
называем  п р о л е т а р с к и м  и н т е л 
л и г е н т о м .  Таким  интеллигентом  был 
напр. Ф. Э нгельс —  выходец из бурж уазии, 
купец. .О сн о вател и  современного науч
ного социализм а —  М аркс и Э нгельс —  
принадлеж али и сами, по своему соци
альному положению , к бурж уазной ин
телли ген ц и и “ (Л енин , т . IV, стр . 3 8 4 — 5). 
Таким интеллигентом  стан ови тся  н ап р и 
мер теперь  Р ом ан  Р о л л а н .

О пределяя классовы й х ар а к тер  идеоло
гической продукции, —  продукции непо
средственно политической, худож ествен
ной, философской, —  мы даем тем  самы м 
к л а с с о в у ю  квалиф икацию  и п р о и з в о 
д и т е л ю  этой цродукции: говорим о бу р 
жуазном или мелкобурж уазном х у д о ж 
н и к е ,  бурж уазном ф и л о с о ф е ,  к р е 
постническом идеологе (см. .К о м . м ани
ф ест“ , феодальный социализм ), к р естья н 
ском писателе и т . д.

Но не все ж е и н теллигенты  суть  одно
временно и и д е о л о г и  какого-либо 
класса. З н а ч и те л ьн а я  часть из них 
в п о л и т и ч е с к о м  отнош ении больш е 
„идеолухи“ , неж ели  „идеологи“ . Поэтому 
подход лиш ь от  классовой х ар ак тер и 
стики и д е о л о г и ч е с к о й  п р о д у к 
ц и и  осущ ествим  только по отнош ению 
к ч а  с т  и, но не ко в с е й и н телли ген 
ции каж дого к ласса .

И так, мы вы яснили , что в к л а с с о 
в о м  отнош ении интеллигеі-цяя не пред
ст ав л яе т  собою единого целого. С колько 
классов —  столько и интеллигеньий. Э тот 
вывод подтверж дается и изучением к л а с
совых отнош ений в С С С Р . С особенной 
наглядностью  вскры вает это соврем ен 
ный этап  обостренной классовой борьбы.



Мы имеем, с одной стороны, враждебный 
нам слой б у р ж у а з н о й  интеллиген
ции, интеллигенции ти п а  П альчинского, 
Р а м зи н а , К ондратьева, С у хан ова  и т . д. 
С  другой '— прям о противоположной сто
роны , мы имеем п р о л е т а р с к у ю  ин 
теллигенцию , идущую в первых рядах 
строителей  социализма, pjhca об руку 
с  ѵпередовиками-лролетариям и. И мы 
имеем такж е расслаиваю щ ую  группу 
м е л к о б у р ж у а з н о й  интеллигенции, 
со всеми чертами, свойственны м и мелко
бурж уазной идеологии. Критерием  для 
определения классовой природы этих  трех  
групп в советских условиях  служ ит не 
их с о в р е м е н н о е  экономическое п о 
лож ение, а соврем енная политическая 
позиция их, св язан н ая  обычно с их эк о 
номическим положением в прош лом.

С ущ ествует неисчислим ое количество 
„точек зр е н и я “ н а  „социальную  природу“ 
интеллигенции . В се они объединяю тся 
однако в утверж дении ц е л о с т н о с т и  
интеллигенции , ее е д и н с т в а .

О д н и  утверж даю т, что интеллигенция 
есть  даж е особая б и о л о г и ч е с к а я  
п о р о д а  л ю д е й ,  с особыми будто бы 
генам и. П редставителем  такой  теории 
был наприм ер у нас в С С С Р  бурж уаз
ный профессор Ф илипченко. К лассовы й 
смысл этой  „научной“ теории  вскрыть 
не особенно трудно. Э то, кроме всего 
прочего, попы тка „научно“ опорочить 
вы движ енчество, орабочение вузовского 
состава  и т . д.

В т о р ы е  считаю т интеллигенцию  над
классовой или м еж дуклассовой (что по 
с у т и  о д н о й  т о ж е )  группой. Это —  э с е 
ровские „теоретики“, м еньш евик С. А. 
О ранский , и даже авторы  учебника 
истм ата С. Вольфсон.

Т  р е т  ь и считаю т интеллигенцию  даж е 
промежуточным классом (Богданов, Б у 
харин).

Ч е т в е р т ы е  —  разновидностью  м ел
кой бурж уазии (Ф ингерт и Ш ирвиндт 
в I изд. своего учебника по истмату).

П я т ы е  —  разновидностью  буржуазии.
Ш е с т ы е  —  частью  п р о л етар и ата  

(Гильфердинг).
О становимся только н а  третьих (н а  

вторы х уже о стан авли вался  в своей 
с т а т ь е  т . Головлев). Б ухарин  считает 
техническую  интеллигенцию  особым про
м еж уточны м  классом (см. стр. его 
„Т . И. М .“). В этой „точке зр ен и я“ н а  
интеллигенцию  с особенной наглядно

стью вскры вается с у т ь  бухаринско- 
богдановской теории классов . Д ля Буха
ри н а главны м  признаком класса  является 
н е  о т н о ш е н и е  к с р е д с т в а м  п р о 
и з в о д с т в а  в определенном  способе 
производства, не то, что создает воз
мож ность эксплоатации , а  командно
организационная роль в производстве. 
Это вы текает из бухаринского понима
ния производственны х отнош ений, как  
„расстановки  людей в пространстве*, 
„ н а д  и п о д  друг другом “. Посколько 
техническая интеллигенция при капи
тализм е и грает  командно-организацион
ную роль в производстве, —  о н а является 
поэтому особым к л а с с с к . О стальной ч а 
сти интеллигенции  т. Б ухари н  не дает 
вовсе классовой характеристики .

З аи м ствован н ая  Б ухарины м  богданов- 
ская  „всем ирно-историческая схем а“ 
происхож дения классов край н е несложна: 
всегда, везде и всюду организаторы  
(патриархи , торговы е капиталисты  и 
т . д.) превращ ались в командующий 
класс, класс эксплоататоров , по мере пси
хологического разры ва между организа
торам и и организуемы ми, разры ва, вслед
ствие различного психологического скла
да первы х и вторых, происходящ его от 
р азл и ч и я  их „социальной практики*. 
В силу этого „всемирно-исторического 
за к о н а “ Богданов одно врем я „предска
зы в а л “ неизбежную у ч асть  превращ ения 
коммунистической партии  в класс. Вос
приняв богдаяовскую схем у, Бухарин 
вынуж ден сделать ро5ко те же самые 
выводы. В заклю чительны х строках бу
харинского „Т И М а“ можно прочесть:

„Гораздо труднее стоит ьопрос для пере
ходного периода от капитализма к социализму, 
т. е. для периода пролетарской диктатуры. Р а 
бочий класс побеждает тогда, когда он отнюдь 
не представляет и не может представлять 
однородной массы. Он побеждает в условиях 
падения производительных сил и материальной 
необеспеченности широких касс. Позтому тен
денция к „вырождению“, т. е. к выделению 
руководящего слоя как классового зародыша, 
неизбеж но будет налицо. С другой стороны, 
она парализуется двумя противоположными 
тенденциями: во-первых, ростом производитель
ных сил; во-вторых, уничтожением монополии 
образования. Расш иренное воспроизводство 
техников и организаторов вообще из рабочего 
класса подрывает корень под возможным клас
совым делением. От того, какие тенденции ока
ж утся сильнее, зависит и конечный исход 
борьбы“.

Вот, оказы вается , в чем заклю чается 
по мнению Б у х ар и н а  корень вопроса 
.к т о — кого!* Э та проблем а заклю чается
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не в реш ительной победе социалистиче
ского способа производства, не в п острое
нии ф ундам ента социалистической эко 
номики, не в преодолении „товарн о- к а 
питалистической тенденции к р естья н 
ского х о зяй ства“ , не в ликвидации ку
л ач ества как  класса, то -есть  не во всгм 
том, о чем говорил Л енин и говорит вся 
наш а партия, —• а  в росте производитель
ных сил в о о б щ е  и в особенности в »рас
ширенном воспроизводстве организаторов 
вообще (?!) из рабочего к л асса“ . Р ост  
производительны х сил вне зависим ости 
от ф о р м ы  этого роста и уничтож ение 
„монополии образования“ — вот, оказы 
вается , главнейш ие и даже единствен
ные топор и л о п ат а , подрывающие и 
подрубающие .ко р ен ь  под возможным 
классовым делением “ . А подрубают-то 
они корень не под кем иным, как под 
В К П (б ), ибо в недрах ее, по мнению 
т. Б ухарина, таи тся  опасность п оявле-. 
ния нового к ласса . „Конечный исход 
борьбы реш ат, оказы вается , вузы , реш ит 
„расш иренное воспроизводство техников 
и организаторов вообщ е“ . Главное зло—  
это  не капитализм  и не та  основа, из 
которой он „еж едневно, ежеминутно* 
.химически вы д ел яется“, а якобы гр о з
ный процесс „вы деления руководящего 
слоя, как классового зароды ш а“ и пре
вращ ения этого зароды ш а в развитой 
классовы й организм , т. е. в тенденциях 
к образованию нового господствующего 
класса  изнутри самой компартии. П о
этом у все силы, всю энергию нуж но н а 
править на ум ерщ вление этого вредней
ш его „классового зароды ш а“. Это умерщ 
вление произведет огромная м асса те х 
нической интеллигенции, вы росш ая в 
обстановке „свободы образован и я“ и на 
основе мощно развивш ихся производи
тельны х сил вообще. Она, и только она 
реш ит „конечный итог борьбы“.

Но ведь „техн и ческая  и н телли ген ци я“ 
явл яется , по утверж дению  тогЬ же 
Б ухари н а, не только „классовы м  зар о 
дышем “, но уже и. о т д е л ь н ы м  к л а с 
с о м .  Выходит поэтому, что эта  п о 
б е д а  технической интеллигенции будет 
к л а с с о в о й  п о б е д о й .  П ерва'к ф аза 
коммунизма, где не Исчезнет ещ е „про
тивополож ность умственного и ф изиче
ского труд а“, и будет таким  образом , 
фазой классового господства технической 
интеллигенции, превративш ейся, оче
видно, из промежуточного класса в класс

о с н о в н о й .  П равда, Б ухарин у сп о каи 
вает  указы ванием  н а  то, что в .будущ ем  
общ естве будет грандиозное перепроизвод
ство организаторов и потому' п отеряется 
устойчивость руководящ их группировок“ . 
Но это слабое успокоение. В о-первы х,ока
зы вается , будущее общ ество будет зн а ть  
п е р е п р о и з в о д с т в о , -  да ещ е .г р а н 
диозное“ , хотя бы и даж е одних лиш ь 
организаторов. А во-вторы х, в силу 
этого перепроизводства, в этом  общ е
стве будет беспреры вно см ен я тьс я  одна 
неустойчивая .руковод ящ ая груп п и ров
ка* группировкой другой. Общ ество бу
дет п р етер п евать  непрекращ аю щ иеся 
перевороты, постоянную  смену неустой
чивых „руководящ их группировок“ , о р га 
низаторов и техников. Это будет какое-то  
своеобразное „расш иренное воспроизвод
ство“ буржуазной м инистерской чехарды 
или смены властей  н а  У краине во вр е
м ена граж данской войны. К ар ти н а , что 
и говорить, н евеселая .

Из бухаринской теории и н тел ли ген 
ц ии  вы текает, что вредители ти п а  Р ам - 
зина и Ч аянова суть  не представители  
городской и деревенской б у р ж у а з и и ,  
не капиталистические „господчики, ж е
лающие сохранить капиталистические 
зам аш ки“ (Л енин), а  представители  
отдельного, особого, п р о м е ж у т о ч 
н о г о  класса. А вредительство поэтому 
есть  не о тч аян н ая  форма классовой 
борьбы к а п и т а л и с т о в  против про
л етар и ата , а  есть  ф орм а борьбы осо
бого к л а с с а — класса  технической и н те л 
лигенции. Не стоит особенно доказы 
вать , что рам зинцы  с охотой прием лю т 
такую (и подобную ей, наприм ер О ран- 
ского-В ольфсона) теорию: рам зинцам
крайне выгодно представить себя, во- 
первых, как  представителей  в с е й ,  
интеллигенции (так  же, как кулаку вы 
годно пред стави ть  себя ч а с т ь ю  еди
ного к р естьян ств а), а  во-вторых— и н тел 
лигенции, являю щ ейся к том у же . и 
о с о б ы м  к л а с с о м ,  с особыми к л а с 
совыми интересам и , особыми формами 
борьбы и даж е крайне радужными ви 
дами на будущее.

Подытожим:
1. И нтеллигенция, являясь  п р ед ст а 

вительницей ум ственного труда, отде
ленного от труд а  физического, не пред
ставляет  в к л а с с о в о м  о т н о ш е н и и  
чего-то единого, ни м еж классового, ни 
внутриклассового (в пределах одного
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лиш ь класса), ни тем  более промежу
точного класса. С колько классов —  
столько и  интеллигенций.

П рограм м а К ом интерна так  опре
д е л я е т  задачи победивш его пролета
р и а т а  по отношению к технической 
интеллигенции:

„В отношении технической интеллигенции, 
выросш ей в буржуазных традициях и рвоими 
верхуш ками тесно сросш ейся с командным 
аппаратом капитала, пролетариат, подаиляя 
самым решительным образом всякое контр
революционное выступление враждебных ему 
слоев интеллигенции, долж ен вместе с тем 
учитывать необходимость использовать эту 
квалифицированную общественную силу в деле 
социалистического строительства, всячески 
поощряя группы нейтральны е и в особенности 
друж ественные рабочей революции. Разверты 
вая  перспективы социалистического строитель
ства, хозяйственно-технического и культурного 
во всем его общественном м асш табе, пролета
риат должен систематически завоевы вать тех
ническую интеллигенцию на свою сторону, под
чинял ее своему идейному влиянию  и обеспе
чивая ее тесное сотрудничество в деле обще
с твен н о го  переустройства '.

2. П ридет тако е  время, когда п артия 
и класс будут одним и тем  же. Но это  
будет не бухаринское превращ ение п ар 
тийного „классового зароды ш а“ в новый 
к ласс , а  превращ ение всех  пролетариев 
в коммунистов. Н ачало этого процесса 
мы видим уже в коллективны х заявках  
цехов и даж е целых заводов о вступ ле
нии в В К П (б ). Э то— этап ы  не обра

зован и я нового класса, а  уничтож ения 
классов, а  с ними и всякого классового 
деления общ ества. Это конечно &nnj 
тельны й п р о ц ес с /

3. »Социализм —  уничтож ение клас
со в“ . Уничтож ение к лассо в  означает 
одновременно и уничтож ение интелли
генции, к ак  прослойки в этих  классах. 
Это уничтожение есть  уничтож ение 
общ ественного разделения труда и в 
частности  и особенности уничтожения 
противополож ности между умственным 
и физическим трудом. Это уничтожение 
будет не бухаринским  „перепроизвод
ством “ неустойчивых руководящих груп
пировок, а  созданием нового типа „ в с е 
с т о р о н н е  р а з в и т ы  и в с е с т о 
р о н н е  подготовленны х людей, людей, 
которы е у м е ю т  в с ;е  д е л а т ь .  К этому 
коммунизм  идет, долж ен итти и п р и 
д е т ,  но через долгкй ояд  л ет“ (Ленин, 
т. XXV, стр . 195).

4. Подготовка технических кадров-— 
очень острый вопрос современности 
С С С Р . Но он успеш но разреш ается. 
П оли техн и зац и я образования, заводы- 
втузы , массовое вы движ енчество, общий 
культурны й подъем м асс— все это  факты 
преодоления отделения и противополож
ности ум ственного и физического труда, 
все это  факты несомненного движения 
к коммунизму.

По СССР М осква. В П ролетарском  р а й о н е  откры лся дом 
техники по поднятию  квал и ф и кац и и  р абочи х



Новая Москва. Вверху—рабочий городок. Внизу—парк культуры и отдыха



К Р Е П О С Т И  П Р О Л Е Т А Р С К О Й

КУЛЬТУРЫ
С. Гуревич и Я. Горев

Немного истории
И сторическая У лица С тач ек , соеди

няю щ ая передовой, самы й революцион
ны й, самый мощный индустриальный 
м еталлогигант Л ен и н град а  „ К р .  П у т и -  
л о в е ц “ с городом,— у п и р ается  в мону
м ен тальн ы е колонны „триумфальной* 
арки . Н арвские во р о та  бы ло принято 
назы вать  »Воротами с л а в ы “. Здесь 
в 1815 году возвращ алась  после побед 
над Н аполеоном  гвардия во главе 
с А лександром I. Здесь, у Н арвских 
ворот с бронзовыми и зваян и ям и  гварен- 
говской архитектуры , в кровавое вос
к ресен ье 1905 года путиловские рабочие 
шли во главе с попом Гапоном  к Зим 
нему д в о р ц у —  просить у царя-батю ш ки 
защ иты  против угнетения ф абрикантов 
и капиталистов .

По обеим сторонам  ворот в низеньких 
полуподвальны х пом ещ ениях осели две 
потны е, вонючие и зар азн ы е  пивнушки. 
С л е в а — „С топ, с и гн а л “, с п р а в а — » Т аган 
рог*.

Н а подступах к Н арвским  ворогам , 
на  углу Обводного и Пр. Юных П роле
тари ев , широко и .у обно раскинулся 
»П аразит*. Сбоку ц ьзвдатчѵ э от  „Т р е
угольника* и Р',.\.;а тексти льн ы х  ф -брик, 
н а  углу В езеняергской и Обсадного, 
полутемным фонарем глядел  знам ениты й 
вертеп  района, известны й каждому 
рабочем у, каждой работнице, гремевш ий 
лихой славой н а в е с ь  П итер— .Г орш ок“ .

Ещ е в 1927 году, несмотря на эн ер 
гичную борьбу, которую разви вали  учре
ждения и организации района с п ь ян 
ством, уже после того как  десятки 
пивны х советской властью  были закры ты , 
М осковско-Н арзский район был опоясан  
густой  сетью кабаков и притонов. 
64  пивны е, 66 м агазинов, торгующ их 
спиртны м и напитками, бесконечное 
количество  не поддающихся никакому

„...Работе таких очагов культуры я  
желаю силы, которой обладает огонь, 
превращ ая железную руду в сталь. 
Точно так же, как из стальной массы 
руки рабочего создают швейную иглу, 
перо для писателя, резец и сложней
шие машины,— так же рабочий класс 
должен создать из плоти своей ма
стеров и художников культуры “...

М. Горький

учету ш инкарей— в о г а к т и в  старого мира, 
вот наследие проклятого  капиталистиче
ского прошлого.

Е сли  прибавить ко всему этому три  
д есятка  церквей и ш есть  религиозных 
общ еств, —  сектан тов , чуриковцев, скоп
цов,—-то будет п о н ятн а  Та черная сила, 
к о то р ая  бы ла противопоставлена к уль
турной револю ции и октябрьским  по
бедам.

А между тем в ак ти в е  революции 
было очень немного культурны х крепо
стей , которы е могли бы действительно 
драться  с этим густым скоплением  р еак 
ционны х сил. Д вадцать клубов, вм ещ ав
ших всего 6— 7 ты сяч, и д евять  неболь
ших кинотеатров окраинного т и п а — вот 
тоненькая цепочка культурного ф ронта 
района в 1927 году. П ри такой расста
новке сил вряд ли можно было говорить 
о серьезной  борьбе с невеж еством , 
дикостью , хулиганствую щ ей ш паной, 
поповской мразью и прочей смердящ ей 
нечистью  района.

Е щ е в годы револю ции здесь, за  
Н арвской заставой , неподалеку от „П ути- 
л о в ц а “, в деревне Волынкино, каждое 
воскресенье отм ечалось традиционными 
кулачны ми боями. В ы вихнуты е челюсти, 
разбиты е вкровь лица, сломанные руки 
и н о г и — трофеи, венчавш ие конец вос
кресного дня.

В десятилетие Октябрьской резолюции 
н а  том самом месте, где .С то п , си гн ал “ 
своими манящими огнями зазы вал  р а 
бочего, обещал ему „уют и радости 
ж и зн и “, потянулся ввы сь р асп ласта
вш ийся на 120.000 квадратны х метров 
ж елезо-бетонны й к р а с а в е д —  Д в о р е ц  
к у л ь т у р ы п р о л е т а р и е в  М о с к о в -  
с к о - Н а р в с к о г о  р а й о н а .  Н апротив 
попреж нему ж ался насквозь провонявііХш 
махоркой и пивными дрождями, с низка 
опущенным закопченны м  потолком — 
„Т аганрог* . f



И з „Т аган рога“ осколки старого м ира 
ш турмовали дворец культуры . П роникая 
каким-то образом в его просторные пом е
щ ения, хулиганы с „ф инкам и“ в карм ане 
и с финками на голове, подстегиваем ая 
алкогольными парами, буян и ла , пы талась  
сры вать работу, лом ала стулья , стек л а , 
вы ворачивала дверны е ручки из дверей 
и т. д.

Особенно стали  себя  йроявлять  хулига
ны в В ы б о р г с к о м  дворце культуры . 
О ткры вш ийся н а день раньш е М осковско- 
Н арвского, он н а следующий ж е день 
был подвергнут лобовой атаке.

Х улиганы, ю тившиеся у Н ейш лотского 
моста, предпочли перенести свое по
стоянное м естопребы вание в прекрасны е 
и просторные комнаты и залы  дворца 
культуры . Все стены  были исписаны 
похабным блатным лексиконом. К то-то 
» лю бовно“ провел жирную черту углем  
вдоль стены концертного зала , и зм азал  
перила густым слоем смолы и дегтя , 
разбил несколько десятков лам почек. 
Пикеты милиции безуспеш но пы тались 
отрази ть  натиск воинствую щ ей ш паны .

Р аботникам  дом а культуры  удалось 
изловить нескольких главарей , и над 
ними был устроен большой п о к аза тел ь 
ный суд. В главном  за л е  две ты сячи  
рабочих потребовали от суда сурового 
н аказан и я  хулиганам ; некоторы е были 
вы сланы  в Соловки, некоторы е осуждены 
к разным мерам н ак азан и я . И в ответ  
н а  реш ения суда хулиганы .залили  две 
аудитории пятого эта ж а  керосином и 
подожгла.

Хулиганы имели прекрасного сою зника. 
Вок-о-бок с дворцом культуры  находи
л ась  церковь И оанна-предтечи . Когда 
хулиганы в концертном  зале  с гиканьем  и 
свистом  пы тались  сорвать  какой-нибудь 
вечер , в это время, точно по уговору, 
понам арь с колокольной вышки пускал  
в ход тяж еловесны е язы ки самых боль
ш их колоколов.

По категорическому требованию  р а 
бочих района церковь бы ла наконец  
закры та 1, единый фронт, церковны х 
мракобесов и воинствующ ей ш паны дал 
трещ ину.

1 В просторном зале церкви теперь обору
дован прекрасный физкультурный зал. Велением 
эпохи бывшая йерковь превратилась в филиал 
дома культуры.

Ни одного холостого дня
1930 год яви л ся  первым годом, когда 

внутреннее содерж ание работы  дворцов 
культуры  было п о - н а с т о я щ е м у  
подчинено задачам  социалистического 
строи тельства. В 1930 году дворцы 
отраж али  в себе огромную политическую  
активность масс и успехи, которых мы 
добились на пороге особого ударного 
к вартала  и третьего  года пятилетки . 
Все, чем ж ил район, отображ алось во 
дворце культуры .

По одному Н арвскому району, н а
считывавш ему тогда 150.000 рабочих, 
з а  этот год вступило  в партию свы ш е
11.000 р аб очи х .' Т акие гиганты , к ак  
»Красный п у ти л о вец “ , имевший тогда 
26 —  27 ты сяч рабочих (а сегодня 
32.000), .К расн ы й  тр еу го л ьн и к “ —  
27— 28 ты сяч рабочих, С еверн ая  судо
строительная верфь и ряд других заво
дов жили во втором году п яти летки  н е
виданной, бурной жизнью.

И неудивительно, что посещ аемость 
дворца культуры  с 478 .000  человек 
в 1927/28 году возросла в 1929 /30  г. 
до д в у х  м и л л и о н о в .  В 1927 /28  г. 
проведено 180 различны х м ероприятий, 
а в 1929/30 г. с в ы ш е  д е в я т и с о т .

Реш ительны й сдвиг, нам етивш ийся в 
1930 году, особенно наглядно ск азал ся  
в особом к в ар тал е , который яви л ся  не 
только кварталом  особо-напряж енной 
ударной работы, но и кварталом  боль
ш евистской подготовки к овладению  вы 
сотами третьего  реш ающ его года.

В особом к в ар т ал е  не было ни одйого 
предприятия в районе, ни одной группы  
рабочих, и н ж .-техп ерсон ала , которы е 
не были бы охвачены  работой дворца 
культуры, которы е не организовы вались 
бы на борьбу з а  промфинплан.

Н а отдельны е проры вны е, чернодосоч- 
ные заводы дворец  культуры  делал  
особое ударение. Н аиболее зам еч ател ь 
ный и интересны й опыт имел место 
с чернодосочным прорывным заводом 
им. С в е р д л о в а .

С танкостроительны й завод им. С в ер д 
л о в а —  завод всесоюзного зн ачен ия . 
В продукции заво д а  остро нуж даю тся 
все отрасли промыш ленности С ою за, 
ш колы, комбинаты , школы Ф ЗУ. Завод 
систем атически и з года в год недовы
полнял производственны е программы. 
Не вы полнялись программы по количе



ству  выпуска станков, по снижению 
себестоимости.

О тчасти  это объяснялось вредитель
ством  быв. технического директора 
завода Р ен ц а, с явно  подрывной н 
контрреволю ционной работой которого 
было покончено в н ач але 1930 года 
а связи  с приездом правительственной 
комиссии Толоконцева, а  затем  и Куй
бы ш ева.

Завод  однако не сумел быстро пере
клю чить свою работу н а  ликвидацию 
последствий вред и тельства  и в течение 
всего 1930 года продолж ал работать 
с значительны м и перебоями, недодазая 
стран е и промыш ленности дозарезу 
нуж ны е станки.

В ноябре 1930 года дворцом культуры 
бы ла выделена сп ец и ал ьн ая  бригада 
активистов  для проведения работы по 
заводу  им. Свердлова. Э та бригада 
вплотную  занялась  изучением причин 
прорывов. Б ригада организовала во 
всех цехах завода беседы, собрания, 
обслуживаемые худож ественны м и силами 
дворца культуры . Б ы ла н ал аж ен а  о р га
ническая связь  между культурны м и 
организациям и завода  и дворцом куль
туры . Библиотека, производственны е 
вы ставки , радиоузел, ф ото-кином астер
с к а я — были мобилизованы для усиления

работы  н а заводе им. С вердлова. 
И после больш ой подготовительной р а 
б о т ы —  дворец культуры  организовал  ѵ 
себя ряд деловых совещ аний с комсо
м ольцам и, партийцам и завода, профак
тивом , ударниками, и нж .-техработникам и  
и отдельны ми группам и рабочих.

Помимо деловых совещ аний и собра
ний, дворец культуры в  других своих 
пом ещ ениях, а такж е в цехах завода, 
организовал  вы ставки производственны х 
п оказателей  как по цехам , так  и по 
заводу в целом. М ножество рисунков и 
п л ак ато в  ж естоко бичевало отдельные 
производственны е неполадки, прогульщ и
ков, лодырей, лж еударников. Лучш ие 
худож ественны е агитпропбригады дворца 
культуры  были брошены н а  рааверты ва- 
ние массово-политической работы на 
заводе.

В ян вар е  третьего реш аю щ его— завод 
им. С вердлова б ы л  с н я т  с ч е р н о й  
д о с к и .  Н есомненно, что больш ая за 
слуга в этом долж на бы ть отнесена на 
счет той глубоко-серьезной и организую 
щей работы, которую провел дворец 
культуры .

Выборгский дворец культуры  не только 
созы вал конференции и собрания рабо
чих тех  производств, где им елись про
рывы. Дворец устраивал  больш из м ае

Л ен и н гр ад . М о сковско-Н арвски й  Д ом  Культуры

‘У



в

совые вечера заводов, досрочно вы пол
нивших задания особого к вар тал а . Н а 
эти  вечера приглаш ались  рабочие про
рывны х заводов. Они знаком ились с опы 
том ударной работы передовиков, усваи 
вали его и переносили  к себе в цех, 
мастерскую , бригаду.

Дворец провел большую работу, с в я 
занную  с процессом  промпартии и 
декадной обороны, антирож дественской 
кампании и разверн утой  подготовкой 
к  начинавш им ся в ян варе  перевы борам  
совето-в.

Каждое крупное хозяйственно-полити
ческое явление Л ен и н град а ' и всего 
С ою за находило свое отраж ение в р а 
боте дворцов культуры , в гораздо боль
шей степени качественно углубленной 
и политически актуальной , чем это было 
в 1929 и 1930 годах.

Будь то  процесс вредителей, или 
акти ви зац и я  герм анского фаш изма, пол
н ая  ликвидация безработицы  в С С С Р , 
или вопли им периалистских хищников 
о „дем пинге“, или та к  назы ваем ы й „п р и 
нудительный* труд в С С С Р  —  все это  
немедленно подхваты валось дворцом 
культуры , переводилось на конкретны й 
язы к  наш их побед и задач и п ревращ а
лось в могучее орудие борьбы за  вы 
полнение ответственны х заданий особого 
к в ар т ал а , з а  генеральную  линию парти и , 
з а  больш евистские темпы, з а  вы п олн е
ние пяти летки  ленинградской промыш 
ленности  в три года.

В боях за трактор
...З ан авес  поднят. По всей площади 

обширной сцены  разбросаны  тракторны е 
детали . Д ействую щ ие л и ц а — „конф е
р а н с ь е “ и „ж ю ри“ — м астер  и инж енер 
тракторного завода  „Кр. п ути ловец “; 
и сп о л н и тел и — две ударные б р и г а д -  
сборщ иков; орудия .исполнения— красно- 
путиловский  фордзон.

И нж енер доклады вает трехты сячной  
аудитории:

—  Две ударных бригады сборщ иков 
тракторного завода „Кр. п ути ловец “ 
будут сейчас соревноваться на бы строту 
сборки двух фордзонов. Одна бригада — 
комсомольская. Д р у гая  —  стариков. Ос
новное условие: бы строта сборки—
долж на соответствовать  ее качеству . 
Собранным сч и тается  тот трактор , ко
торый будет пущ ен. О бычная сборка 
трактора продолж ается 25 м инут. С о

ревнующ иеся бригады должны п о к азать  
образцы н а  скорость и на качество. П ри 
ступаем .

Аудитория зам ер ла . Слышны удары 
сотен карм анны х часор, по которым 
аудитория и зм еряет бег стрелок. О бщ ее 
вним ание переходит в напряж ение. 
Сборка н ач алась . Н а  одной, правой , 
половине сцены — ком сом ольская бригада. 
С л ева  —  бригада „стариков“. К аж дая 
бригада производит сборку по-разном у. 
С тарики начинаю т с двигателя. Ком со
мольцы с наруж ны х частей . Комсомольцы 
торопятся. О ни одеваю т колеса. С тук  
и лязг  частей  у комсомольцев происходит 
более учащ енно, неж ели у стариков. 
Старики не нервничаю т. Спокойно, 
методично они прилаж иваю т детали , 
части. Комсомольцы обещ аю т победу. 
Аудитория отсчиты вает минуты. Три, 
пять , семь, восемь, девять, д еся ть , 
одиннадцать ...

В за л е  нет  единодуш ия, хотя все 
сим патии н а стороне победителей.

—  У ральц ев , наж имай!
И достаточно было этого первого 

робкого вы крика из зала , к ак  гр ян у л  
гром рукоплесканий одной части  ауд и 
тории, п риветствовавш ей  комсомольцев.

Задор молодой части  аудитории п ер е 
дается другой части  —  старикам .

—  С тупнев, не подкачай!
Количество аплодисм ентов было

меньш е.
Н апряж ение аудитории передавалось  

н а  сцену и обратно в зал. Такого един
ства чувств и переж иваний между ау д и 
торией и сценой не может быть между 
зрителем  и самы м гениальны м  актером .

Единство чувств  и^мы слей, единство 
глубочайш их переж иваний  может им еть 
место лиш ь тогда, когда люди видят н а  
сцене то  же сам ое, что они своими 
собственны ми руками в течение дня, 
м есяца, года тв о р я т  у станка, в цеху, 
м астерской, н а  социалистическом  з а 
воде. В условиях кап и тали зм а такого 
своеобразного „зр ел и щ а“ быть не м ож ет. 
Но если бы досужий буржуазный а н т р е 
пренер разы ск ал  нескольких рабочих, 
которы е дали бы согласие провести  
сеанс сборки тр а к то р а  на основе с о 
ревнования, то  такое  „зрели щ е“ было 
бы реш ительно осуждено, как  ш трей- 
брехерство и п ред ательство .

В наш ей стр ан е , стран е советов, 
стране пролетарской  диктатуры , где



т р у д — „дело чести, дело славы , дело 
доблести и геройства*,— такое .зрелищ е“ 
я в л я е т с я  не просто сценическим  дей
ствием , не только развлечением , но со
ставн о й  частью  наш ей героической 
борьбы  за  выполнение производственны х 
п лан ов  строительства социализм а.

Вот почему каж дая  последующая 
м инута сборки у си ли вала напряж ение 
всего зрительного за л а .

К огда один из комсомольцев поднял 
ведро, наполненное водой и постепенно 
начал перели вать  воду в бак ,— нап ряж е
ние аудитории достигло высш ей точки 
и со всех концов з а л а  неслось, точно 
учащ ен н ая  п улем етная дробь:

—  У ральцеву —  ура!
—  Б раво  Уральцеву!
С ереб ри стая ж идкость л и л ас ь  в бак,

старики  продолж али подвинчивать  гайки, 
подгонять части: дело ш ло к концу.

К ом сом ольцы  за л и за л и  бак уже из 
четвертого , последнего ведра. О става
лось  немного: завести  трактор  и пустить 
eço. И, ожидая этой секунды пуска, зал  
притих.

С тарики торопливо зали вали  первое 
ведро, второе ведро...

Комсомольцы хватаю т рычаг. Р ы чаг 
вер ти тся , но трактор  не д в и гается ...

С тарики  наливаю т воду.
К омсомольцы  бегло щ упаю т пригнан

ные детали . Они оп ять  берутся га  
рычаг.

Р ы ч аг  вращ ается. Т рак тор  на м есте.
С тарики  наливаю т последнее ведро.
У двух рычагов обоих тракторов бри

гадиры. Н а тракторах  у руля по одному 
человеку.

Р ы чаги  вращ аю тся.
Грузног тело  тр а к то р а  стариков з а 

дрож ало. Р азд ал ся  грохот заработавш его 
д ви гателя .

Т рак тор  комсомольцев стоял  бездыхан
но и м олчаливо.

А через минуту поехал  и трактор 
комсомольцев.

Т ракторы  были собраны  и пущ ены на, 
десять  минут раньш е обычного срока...

Т аки е производственны е соревнования 
явл яю тся  составной частью  производ
ственной  пропаганды , проводимой домами 
культуры .

Н а  сценах домов культуры  во время 
слетов  ударников, н а  больш их сп ец и аль
ных рабочих собраниях соревную тся не

Л ен и н гр ад ,  В ы боргский Дом Культуры



только ударные бригады по сборке тр ак 
торов. С оревную тся галош ницы  с „Кр. 
треугольн и ка* , светлановцьі— по выпуску 
лампочек и т . д. В оспитание соц и али 
стического отнош ения к труду н а  со ц и а
листических предприятиях  —  красной 
нитью проходит через все , основны е 
м эрорриятия дворцов культуры .

В своей работе дворцы культуры  
прим еняю т так  назы ваем ы й м етод сплош 
ной аги тац и и , т. е. метод, при котором 
пров дению одного м ероприятия подчи
н яется  ве -,ь ап п арат дворца. О бъявляю тся 
трехд .(.в-шки сплошной агитации  по 
району под лозунгом „З а ликвидацию  
п р о р ы ва“ . В течение трех  дней не 
только в за л а х  дворцов культуры , но 
и в районны х клубах, красны х уголках, 
ж актах  силами ак ти ва  дворца культуры  
проводятся доклады, лекции, викторины . 
Н а  м еста вы возятся  передвиж ны е библио
теки, сам одгятельчы е агитбригады , бри
гады артистов-проф ессионалов.

Больш им успехом у рабочих пользую тся 
бригады сам одеятельного  искусства. Н а 
конкретном м атериале о прогульщ иках, 
о работе местных организаций, о т е х 
ническом руководстве заводом, цехом, 
самодеятельны е бригады гневно бичуют 
в частуш ках, скетчах, им провизирован
ных постановках  —  неполадки, героев 
прорыва.

В один из таки х  трехдневников сплош 
ной агитации  Выборгского дворца к у л ь 
туры  н а заводе „С ветлана*  бы ла со 
зданы три бригады образцовой продукции 
в стеклодувном и усилительном  отделах . 
Н а заводе „К р. вы борж ец“ были орга
низованы  комиссии по вы явлению  вн у
тренних ресурсов. Н а М етал л и ч еск о е  
заводе им. С тал и н а  объявлен  конкурс 
н а  экономию топ ли ва  и энергии .

В таки е дни сплош ной аги тац и и  весь 
район, каждый завод особенно о с я за 

тельно чувствую т ту значительную  р а 
боту, которая проводится дворцами 
культуры . Н %  б у д ь  э т и х  д в о р ц о в  —  
р а й о н  н е  б ы л  б ы в с о с т о я н и и  
п р о в о д и т ь  б о л ь ш и е - м е р о п р и я 
т и я ,  к о т о р ы е  м о г у т  с у с п е х о м  
о с  у щ е  с т в  л я т ь  с я л  и ш ь п р и н а л и -  
л и и  е д и н о г о  ц е н т р а  к у л ь т р а 
б о т ы ,  к о о р д и н и р у ю щ е г о  о д н о 
в р е м е н н о  м е р о п р и я т и я  п о  
ц е л о й  г р у п п е  з а в о д о в  с р а з у .

В к ач естве примеров н еп осред ствен 
ного упора дворцов культуры н а  про
рывные у ч астки  и „узкие места* можно 
указать  на кам панию  по сбору лома.

Бурны й рост социалистической  про
м ы ш ленности, все повы ш аю щ ийся к уяь- 
турно-политический уровень ш ироких 
рабочих >іасс ставит перед дворцам и 
культуры  более слож ные задачи, которы е 
надо будет разреш ать  более соверш ен
ными методами, более гибкими и уточ
ненными ф ормами работы. И им енно 
б том, что дворцы культуры  не засты - 
Еают на одних ф орм ах и методах, ;—залог 
дальнейш их успехов дворцов культуры  
во всех областях  их работы .

* *

Д ворцы  культуры —подлинные крепости  
Культурной революции. Э то —  грандиоз
ный, изум ительны й театр , кинозалы , 
концертны е и лекционны е залы , д есятки  
кабинетов, вы ставок и галерей .

Э то— специальны й  клуб для работы 
с иностранны м и, в частности  с нем ец- 

■' ними рабочими. Э то— ги ган тская  кузн и ц а 
кадров во всех  областях  культуры  и 
науки. Э то н ак он ец — академ ия к у л ь т
работы, методический центр вы сококаче
ственной, по-больш евистски организую 
щей агитпропработы .

П о  С С С Р Панорама городку 
’для рабочих Люберецкого завода
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п а ц и ф и з м
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
Л. Пумпянский

1.
П ациф изм — законом ерная форма по

литической идеологии мелкобурж уазной 
интеллигенции в эпоху им периалистиче
ских войн, столь же законом ерная, к ак  
шовинизм для бурж уазии и интернацио
нализм  для револю ционного п ролета
р и ата. Поэтому изучение различны х 
видов пациф истской идеологии предста
в л яет  громадный не только исторический, 
н о й  актуально-политический интерес: им
п ери али сти ч еская  вой н а м ож ет возник
нуть  в любую минуту, и тогд а,след ователь
но, нельзя” будет н е сч и таться  и с отно
шением^ к ней м елкобурж уазной  интел
лигенции , то -есть  с пациф измом. Новый 
Р о м эн  Р оллан  снова заяви т , что он стоит 
„поверх  схватк и “, новый Леонард-- 
Ф ранк эм игрирует в Ш вейцарию  и в 
громких м анифестах п р оклян ет »крова
вое н едоразум ение“ и напом нит воюю
щим, что по природе своей „человек 
доб р“, что ему нужно бросить оружие 
и  с песнями мира разойтись по домам.

П редистория пациф изм а восходит 
далеко , к самой ранней эпохе им периа
лизм а (в тесном  см ы сле этого слова). 
У ж е в конце 80-х годов начинается 
в немецкой литературе бурное движ ение, 
известное под именем „Молодой Г ер м а
н и и “ и представляю щ ее первое револю
ционно-мелкобурж уазное движение в 
истории европейских ли тератур . Д р а
м а Гауптм ана „Т к ач и “ (»1891) явл яется  
крайней  левой его границей  и несомнен
ной датой в предистории пролетарской 
литературы . Сам Г ауп тм ан  очень скоро 
отош ел впразо, прим ирился с бурж уаз
ной культурой и стал  в настоящ ее 
врем я официальны м  поэтом гинден - 
бурговой республики; само движение 
быстро отш умело и уступило место артн*- 
стицизму Т. М анна и Я кова В ассер
м ан а ,— но ряд нитей тян е тс я  от н ею  
к та к  называемому экспрессионизму, 
выдвинувш ему в годы, войны наиболь
ш ее число активных пацифистов.

1 В р-сширенном виде- статья  напечатана
I- ж урнале „Залп“ ШГ° 4 и 5 за  3933 г.

ЛИТЕРЯТУРЕ ЗЯПЯДЯ

Около 1910 г> в Б ерли н е снова про
исходит объединение револю ционно-на
строенны х п исателей . О сновы вается 
ж урнал «Д ействие“, во главе которого 
стоит Ф ранц П ф ем ф ерт, личный друг 
К а р л а  Л ибкнехта и Розы  Люксембург, 
человек, стоявщ ий гораздо левее социал- 
дем ократической партии  и собравший 
вокруг себя большую группу писа
тел ей , самы х разнообразны х по х а
рактеру  дарования, но объединенны х 
общим отвращ ением  к буржуазной куль
туре и стрем лением  создать непосред
ственно воздействую щ ее, политически 
активное искусство. Э кспрессионистами 
они себя не н азы вали ,— с'лово это по
явилось позже. Но главны й лозунг экс
п р есси о н и зм а—  не пассивно п ерераба
ты вать  вп ечатлен и я  ж изни, а  активно 
и зм ен ять  эту ж изнь— был провозглаш ен 
уж е „ак ти ви стам и “ (как  принято назы 
вать  П ф ем ф ерта, Гиллера и других тео 
ретиков группы .Д е й с т в и е “). В ойна 
сн ач ал а  н ан есла  удар всему движению, 
удар не только цензурны й, но и м ораль
ный; многие из „ак ти в и сто в “ могли бы 
повторить позднейшие слова Розы  Люк
сембург: „В этот день (в день 4 августа 
1914 г., когда социал-дем ократия голо
совала  за  военные кредиты) я хотела 
о тн ять  у себя ж и зн ь“. Но уже с 1916г. 
активизм  начи н ает о п р ав л яться , и честь 
первого в Германии литературного про
т е с т а  против войны принадлеж ит имен
но его п о э т а м . ' В противовес засилью 
военно-патриотической лирики (несколь
ко ты сяч стихотворных сборников, без
дарных, фальш ивы х, о которых даже их 
ав то р у  вспоминаю т сейчас со стыдом) 
ж урнал „Д ействие“ издавал сборники 
фоонтовой поэзии совсем  иного рода. 
В ильгельм  Клемм пиш ет (уже в 1914 г.):

П улеметы репетирую т сбои  ночные 
роли...

... Мое сердце, пробитое всеми сн а р я 
дами мира.

Т ак  же велико, как  Германия и Ф ран
ция, вм есте взяты е.

И оганнес Б ехер (позднее коммунист 
в те годы пациф ист и экспрессионист) п в -
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ш ет ряд потрясаю щ их стихотворений, 
в которых соверш енно своеобразны м  
языком (нагромож дение слож ных сущ е
ствительны х почти без г л а г о л о в )  к р и 
чит о преступности и уж асе массового 
уничтож ения человечества:

М яса— костей— волос— каш а на про
волочных заграж дениях .

Многие его стихотворения уже тогда 
перерастаю т пациф изм  и предвещ аю т 
нынеш него Б ехера:

Генералы ! генералы !
Ура-оралы!
У бийства зачинатели!

С ладостного, вечного человечества н а 
век  прокляты е И уды-предатели!

К  1917 г. образуется в Цюрихе ц елая  
группа нем ецких писателей-пациф истов 
(крупнейш ий из них —  Л еонард Ф ранк), 
находящ ихся в непрерывном общении с 
Романом  Р оллан ом , в котором они еще 

.до войны п ри зн авали  своего учи теля. 
Историю их цю рихской жизни рассказал  
впоследствии один из членов этой груп
пы, эл ьзасец  Р ен э  Ш икеле (позднее 
отошедший вправо  и ставш ий автором  
ряда „м естны х“ романов^из жизни Э л ь 
заса ). Л . Ф ранк писал свои рассказы  
„Ч еловек добр1',  из Герм ании присы лали 
свои произведения Генрих М анн, К арл 
Ш тернгейм  (автор хорошо известны х 
у нас сатирических комедий, н ап р а в л ен 
ных против официальной Герм ании), 
И. Б ехер , Г азен клевер  и другие. Н о р е 
шающего слова не сказал  ещ е никто. 
„В друг,—  вспоминаю т Ш икеле, —  прихо
дит ф ранцузская книга, имя автора ко
торой мало что нам сказало; мы стали  
ее  читать и поняли, что реш аю щ ее 
слово наконец сказано: это был „О гонь“ 
Барбю сса. З а  ним приш ла „Ж изнь муче
ников“ Д ю ам еля (1916), его же „Ц иви
лизация* (1917), .В о й н а  солд ат“ В ай- 
ана-К утю рье, „Г еройская с м е р т ь * \ вен 
герц а  А ндрея Л а ц к о ,—  пацифизм пре
врати лся  в больш ое международное л и 
тературн ое движ ение.

Это был расцвет немецкого пацифизма! 
Д есятки поэтов, „своя* поли ти ческая 
эм и грац и я, несом ненная суб ъективная 
искренность и вдохновенность, гром ад
н ая  вер а  в силу собственной пропо
веди гуманности! Ц ентральное произ
ведение цю рихской группы —  „Ч еловек  
добр* Л . Ф ранка —  п р ед ставл яет  ряд 
лирических п олурассказов , полусѴатей, 
провозглаш аю щ их прирожденное б р а

толюбие .ч е л о в е к а “. Ф ранк предлагал  
кончить войну следующим очень п ро 
стым способом: некто  однажды вы йдет 
н а  улицу и ск аж ет  простое слово: „б р а 
ть я , человек добр“. К нему присоеди
нится другой, тр ети й , сотый, они с 
песней пройдут по городу, чудо за р ази т  
всю стран у , за х в ат и т  ф ронт, п ер е к и н е т 
ся  к враж дебной армии, и война за к о н 
чится всеобщ им и вечным прим ирением  
народов!

2.
П редистория ф ранцузского пациф изм а 

тож е восходит к н ач алу  им периалисти
ческий эпохи к а р т а л и з м а .  В 1899 г. 
Ш арль Пеги осн овы вает  „Д вухнедельны е 
тетрад и “, объединивш ие лучш их п и са те 
лей  левой и н теллигенции . Р . Р о л л а н  
уже в 1898 —  1900 г. п и ш ет пьесы , со 
ставивш ие „Т еатр  револю ции“, а  в 
1903 г. вы ступ ает  с книгой „Т е атр  н а
рода“ , в которой п ризы вает п и сателей  
создать здодовый, серьезны й те атр  для 
пролетариата, в противовес развр ащ аю 
щему влиянию  т е а т р а  бульваров. 
В 1904 г. выходит „ З а р я “, первый том  
„Ж ан -К ри стоф а“ (1904— 1912)— красно- 
речивейш ей интеллигентской  исповеди, 
какая есть  в м ирзвой л и т е р а т у р е .К н и га  
э т а  ст ал а  библией всего будущ его п ац и 
физма (нем ецкого в не м еньш ей с т е 
пени, чем ф ранцузского). Д руж ба К р и 
стофа и ОлиЕье, кроме своего прямого 
смысла, явно им еет и другой, сим волико
политический: союз лучш их людей Е в 
ропы поверх географ ических .гр а н и ц  
и предрассудков национальной  враж д еб
ности. Э та зн а м е н ате л ь н а я  друж ба 
немецкого ком позитора и ф ранцузского 
интеллигента с т ал а  прообразом пози 
ции самого Р .  Р о п л ан а  в годы во й 
ны (эм и грац и я  в Ш вейцарию , издание 
пациф истского ж урн ала с сотрудникам и 
ф ранцузам и и нем цам и, статьи , со с та
вившие известную  книгу .П о в е р х с х в а т 
к и “). Е го лозунгом стало  „спасение ев 
ропейской совести* . П осле О ктябрьской 
революции он п ри ветствовал  Л ен и н а, 
.вели кого  дроЕосека сухостоя ев р о п ей 
ского л е с а “, но ближ айш ее будущ ее 
показало, что Л ен и н а Ромэн Р о л л а н  
пэнимал в духе своего Ж ан-К ристоф а, 
как  одинокого великого героя , подняв
шего голос против безум ия преступного 
человекоубийства.

К Р . Р о лл ан у  присоединилось н е 
сколько п исателей , воспитанны х т. н.



унаним изм ом  (литературное направление, 
возникш ее еще около 1904 г. и стремя
щ ееся к  преодолению психических навы 
к о в  интеллигентского  индивидуализма). 
В рач Д ю ам ель.до войны поэт-унаним ист, 
с т а л  страстны м  пациф истом под непо
средственны м  влиянием  впечатлений 
полеЕого л азарета ; 3 5 .000  ранены х про
ш ли чрез его операционную . В ряде с т а 
т е й  (ещ е с 1915 г.), составивш их .Ж и зн ь  
мучеников* (1916) и сборник „Ц ивили
з а ц и я “ (1917), имевш ий почти такой же 
успех, к ак  .О го н ь “ Б арбю сса, он смотрит 
« а  войну глазам и  врача-гум аниста, для 
которого ужасы физического и душевного 
опустош ения, связанного  с войной, яв 
л яю тся  доказательством , к ак  далек  еще 
м ир от настоящ ей ц и вилизации . „Где 
ж е цивилизация? Е е ещ е н ет  в человече
ском  сердце, а  следовательн о  ее нет —  
н и гд е“ .

И н тер н ац и о н ал и сти ч н а ли до конца 
к н и га  Б арбю сса „Огонь'“? Очевидно, 
« е т , если  она сразу  им ела такой  неслы
ханны й успех в средних читательских 
кругах . Д ействительно, пацифисткое 
красноречие портит книгу  (паф ос вооб
ще явл яется  главны м недостатком  язы ка 
Б арб ю сса). З н а м е н и тая  беседа ф ранцуз
ских солдат о Л ибкнехте о стается  не до 
к о н ц а  реализованной в ром ане. Какой-то 
своей  частью  „О гонь“ наслоился на по
зицию  Р . Р о л л а н а  и усилил ее  влияние. 
З н а ч е н и е  книги о п ред еляется  однако 
е е  датой; она вы ш ла в 1916 г., написана 
б ы л а  уж е в 1-915 г „  —  следовательно, 
хронологическое п ервен ство  Б арбю сса 
в истории антивоенной ли тературы  совер
ш енно неоспоримо. Н еоспоримо и то, 
что .О г о н ь “ стал  литературны м  образ
цом всех последующих романов о войне. 
В 1917 г. были уже н ап и сан ы  (но по 
цензурны м  условиям выш ли в свет 
только  в 1919 г.) .Д е р ев я н н ы е  к р есты “ 
Д орж елэса, хорошо известны е наш ему 
читателю . Успех книги был потрясаю щ ий; 
это  литературны й ш едевр ф ранцузского 
пациф изм а. З ам еч ател ь н а  и вторая 
книга Д орж елэса „В осстание м ертвы х“ 
{1923), призыв к  мести против вдохно
вителей  и руководителей войны. М ерт
вы е  встаю т из могил и арм ией идут н а 
П ари ж , вры ваю тся в П алату  депутатов, 
и сторгаю т запоздалы е декреты  об обес
печении  их сем ейств, о н ак азан и и  ген е
р ал о в , ведших войска в заведомо бес
ц ел ь н ы е  атаки , и т . д. Ф антастическое

восстание мертвы х о казы в ается  кошма
ром архитектора, работаю щ его по восста
новлению  разруш енны х департам ентов .

Р оль  французской пацифистской ли 
тературы  была в те годы весьм а в е 
лика . М ассовый м елко-бурж уазны й 
чи татель  не мог бы с р а зу  перейти  от 
ш овинизм а, в котором десятилетиям и 
воспиты вали  его господствующие классы , 
к револю ционному интернационализм у; 
романы Д орж елэса были для него пси
хологически прием лем ее; именно из них 
он узн ал  о новой для него точке зре
ния н а вещи, радикально расходящ ейся 
с вековой идеологией военной славы , 
победы и насилия. Кроме того, эти  
романы были протестом  не только про
ти в  войны, но заодно и против военно- 
патриотической ли тературы . Р а с с е я т ь  
для м ещ анина эту  атм осф еру повальной 
лжи и бесстыдной, безудерж ной фаль
сиф икации был призван  пацифизм.

П одводя итоги всему этом у первому 
периоду пациф истской литературы , мы 
наблю даем  в нем: во-первы х, художе
ствен н ое преобладание французов над 
немцами: во-вторы х, нечеткость  границы 
между пацифизмом и интернационализ
мом (окончательны й разры в произойдет 
позж е); в-третьих , сплетен и е реакцион
ной функции пациф изма с относительно 
прогрессивной, каковую  он в те позор
ные годы европейской истории несо
мненно нес. Все это уж е дает  нам м ате
риал  для критики принципиального, 
„частного* пацифизма.

П ацифизм, даж е самы й искренний 
и героический, научно слеп . Он не по
н им ает связи  между им периалистической 
войной и империалистической экономи
кой. Ф акт войны п редставляется паци
фисту каким-то исклю чением, какой-то 
ненорм альностью , —  между тем  война 
я в л я е тс я  соверш енно неизбежным явле
нием эпохи капитализм а. Сложный ме
ханизм  современного общ ества пацифисту 
непонятен ; сцепление причин и след
ствий , объяснение всей совокупности 
явлен и й , исходя из последней основной 
причины, соверш енно ему недоступно.

Пацифизм элем ентарно безграм отен 
в социологии; отсюда его полное бес
силие сы грать действительную  роль 
в борьбе с империалистической войной.

Д алее пацифизм, вместо конкретного 
ан ал и за  всякой данной войны в ее исто
рической индивидуальности, универсали-
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зирует само понятие войны: всяк ая
война вы зы вает протест пациф иста, даж е 
прогрессивная, даж е необходимая для 
развития производительны х сил, какими 
располагает человечество.

Мы не пациф исты , мы револю ционеры. 
В данном случае это  значит, что, стоя 
перед фактом какой-нибудь войны, мы 
первым долгом подвергаем  ее ан али зу  
се стороны ее  роли в общем истори
ческом процессе. Мы за  гражданскую  
войну, потому что видим, что она я в 
л яет ся  единственны м путем к социализму.

Н аконец важ нейш ей ошибкой п ац и 
физм а явл яется  наивность тех  полити
ческих методов, которые он предлагает. 
Что мы по этой части  видели у выш е- 
разобранны х авторов? Если даже отбро
сить см ехотворны е детские ф антазии  
Л . Ф ранка, о стается  одна всего идея: 
союз избранны х героев, который поведет 
человечество к лучшему будущему. Идея 
э т а  является  не чем иным, как  мифом 
интеллигенции о самой себе, мифологи
ческим ее сам овозвеличением  и симво
лическим преувеличением  ее дей стви 
тельной роли в эпоху великих к лас
совых битв.

3 .
К 1920— 1921 гг. пацифизм в огромной 

степени себя исчерпы вает. П ацифизм 
оказы вается враж дебен револю ционному 
разруш ению  капитализм а. Еще в 1919 г. 
Р ен е  Ш икеле (уж е известны й нам) о б ъ я в 
л я е т  Л ен и н а, „зовущ его к новым войнам 
и новой борьбе“, „изменником человече
ства* , врагом  человеческого б р атства" , 
„Людендорфом наоборот“ и „им периали
стом классовой войны “, которая „ничем 
не лучше национальной“. Драмы Т оллера 
и Георга К а й зер а  вы раж аю т недоумение 
и н тел и ген та-п ац и ф и ста , который разо
чаровался в революции, когда увидел, 
что в центре ее  стоит проблема борьбы 
рабочего класса  з а  власть . В 1922 г. 
происходит знам енательны й  разры в м е
жду Р . Ролланом  и А нри Барбю ссом: 
громадная работа мысли, проделанная 
им уже после написания ром ана „О гон ь“, 
и усвоение учения Л ен и н а показали  ему 
практическое ничтож ество пациф истских 
иллюзий и привели его к ленинском у 
лозунгу: граж дан ская война за  осущ е
ствление социализм а. Р . Р о лл ан , к о 
нечно, повторил уже не новый довод: 
это  им периализм  наоборот. В 1923 г. 
{т. е. уже после окончательного разры 

ва с Барбюссом) основан Р . Р о лл ан о м  
журнал „Е в р о п а“ , главный орган ф р ан 
цузского и европейского пациф истского 
гуманизма, сплотивш им всю н ереакцион
ную и нереволю ционную  часть  евро 
пейской м елкобурж уазной интеллигенции 
(из ф ранцузов: унаним исты  Р е н э  Арко 
и недавно скончавш ийся переводчик 
У ота У итм эна — Б а за л ь ж е т , Д ю ам ель, 
Дюртэн, П ьер  Амп, Ж . Р . Блок, Виль- 
драк, Ж у в  и мн. др.; немцы Л . Ф ранк 
и С. Ц вейг; ам ериканцы  Уольдо Ф ранк 
и Ш ервуд Андерсон. П олитическое н а 
правление ж у р н ал а  можно определить, 
как стрем ление примирить „народы* 
долгим и упорны м  моральным их п ер е 
воспитанием.

Ф ранцузский пациф изм, исчерпав себя, 
вошел в стадию своеобразной „эруд и 
ции“: Р . Р о лл ан  ещ е недавно за н и м а л с я  
изучением ж изни различных индусских 
религиозных мыслителей и реф орм а
торов; от Г анди  (социальную роль ко
торого он соверш енно не понял  и п р е
увеличил) он переш ел к биографии р а з
личных Ганди прошлой истории Индии; 
что академизированны й мертвый п ац и 
физм приведет его к какой-нибудь 
разновидности гуманитарной рели ги й  
или к мистической „религии ч ел о в еч е
с т в а “. О чень неожиданно для многих 
Р . Р оллан  в последние месяцы о тк азал ся  
от долголетней своей позиции „поверх 
сх в атк и “ и заяви л , что в предстоящ ей 
борьбе он будет не посторонним зр и 
телем , а  активны м  нашим сторонником . 
Э тот поворот вождя лучшей ч асти  з а 
падно-европейской интеллигенции —  не 
случайное явлен и е. К онец  частичной 
стабилизации к апитализм а, небы валы й 
экономический кризис, хронологически 
совпавший с грандиозными победами 
нашей пятилетки , приближ ение послед
него реш ительного боя ведут к отколу 
больших групп интеллигенции  от п реж 
него ее оф ициального пациф изм а. Н е 
возможность „сред н ей “ позиции все более 
становится очевидна. Д ля людей такого  
калибра, как  Р . Р оллан , нет иного, пути , 
как путь, ведущий к пролетариату. О чен ь  
содерж ательна позиция его ам ер и к ан 
ского ученика Уольда Ф ранка (в свою 
очередь вождя большой и в л и ят ел ь 
ной группы  ам ериканских гуманистов). 
В свогй последней книге „Второе от
кры тие А м ери ки “ (1928) он слави т ру с
ский народ, впервы е поставивш ий во -
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лрос о м е т о д е  освобож дения челове
чества; в случае интервенции, говорит 
он, прям ы м  долгом всякого друга чело
в е ч е ств а  будет „стать  государственным 
изменником своей стран ы “ . Если вспо
м н и ть  еще знам енательную  эволюцию 
Д ос-П асоса, из пасиф иста ( .Т р и  сол
д а т а “, 1921) ставш его революционным 
интернационалистом , вполне законным 
покаж ется предположение, что растущ ий 
и с каждым днем углубляю щ ийся кризис 
капиталистической системы  непрерывно 
откалы вает от пациф изм а тех наиболее 
чутких и умных м елкобурж уазны х и н те л 
лигентов, которые способны пон ять  в се
мирно-историческое зн ачен ие диктатуры  
пролетариата.

В Герм ании стары й пацифизм „герои
чески х“ л ет  давно раствори лся  в том, 
что можно н азвать  пациф измом  поне
воле. Кроме „С тальн ого  ш лем а“ и 
откровенно-ф аш истских организаций , все 
политические партии и общ ественны е 
д еятел и  прим ы каю т в своих вы сказы 
в ан и ях  к  академически-умеренному 
пациф изму, характер  которого лучше 
всего выражен в насквозь лживом соци
ал-демократическом  лозунге: „пусть
больш е не будет войны “ (nie m ehr 
K rieg). В связи  с этим даж е бурж уаз
н ая  л и тература открещ ивается от „кро
вавой военной сл авы “ . Г ауптм ан , тщ а
тельн о  замалчиваю щ ий сейчас свои стихи 
военны х л ет , говорит, что „н астал а  
пора человечеству заново  продумать 
стары й  завет : не уби й “. Т ом ас М анн 
(тож е принужденны й зам алч и вать  свою 
одиозную патриотическую  книгу) пропо
ведует „лж ивость войны, всякой  войны “ . 
Т акова ж е позиция В ассерм ана и почти 
всей буржуазной литературы .

Известны й роман Э. Г лезера „Год 
рож дения 1902“ (1928), блестящ ий в 
литературном  отнош ении, производит 
вп ечатлен и е идеологически зн ачи тель
ного явл ен и я  только на поверхностного 
ч и тател я . В центральной сцене рсм ана, 
в речи гум аниста-директора н а школьном 
празднике провозглаш ается социал-дем о
кратический лозун „nie m ehr K rieg*. И ска
ж ен а и сам а проблема войны, понятая 
к а к  проблема поколзний, отцов и детей 
( '„ в о й н а— это наш и родители“), —  точка 
зр е н и я , очень типичная для .м олодой“ 
бурж уазной интеллигенции;она повторена 
Г лезером  и в самом последнем его романе 
.М ир* (1930, скоро вы йдет русский

перевод), литературно ещ е более тал ан т
ливом, идеологически столь  же эклек
тичном. Мировой успех книги Р ем ар к а  
(31/s миллиона экзем пляров н а  десятках 
язы ков з а  полтора года) доказы вает, 
что, кроме классического интеллигент
ского пациф изма и кроме даж е офици
ально ум еренного пациф изм а бурж уаз
ных немецких п исателей , есть еще 
м ассовы й мещ анский пацифизм, и что 
в Р ем ар к е  он наш ел своего классика. 
Глубоко ошибочно всякое отож дествле
ние пациф изм а Р е м а р к а  и, скажем, 
творчества  Дю амеля, Р .  Р оллан а  и 
Л . Ф ранка в 1916— 1917 г. Дело в том, 
что, если бы Р ем ар к  действовал в те 
годы, он не был бы пациф истом , а  со
верш енно заурядны м  патриотическим  
обы вателем . П ацифистом сделало его 
т о л ь к о  пораж ение и патриотическая 
обида на главное ком андование, которое 
д а р о м  принесло в ж ертву  целое поко
л е н и е ,—-если бы н е  д а р о м ,  книги Р е 
м арка не было бы вовсе. Разоблачение 
Р ем ар к а  и борьба с его влиянием со
ст ав л я е т  сейчас одну из важ ны х задач 
герм анской пролетарской л и тер ату р ы ,—  
но об этом  мы расскаж ем  в статье об 
интернационализм е в худож ественной 
л и тературе  Запада.

И з этой общей оценки  современной 
немецкой пацифистской литературы  сл е
дует вы делить задум анную  австрийским 
писателем  Арнольдом Ц вейгом  (не см е
ш ивать с поверхностны м Стефаном Ц вей
гом) большую, в несколько томов, хро
нику войны, первый том которой, .Т р а 
гедия у н тер а  Гриш и*, уже написан. 
В книге есть  то, чего н ет  у Р е м а р к а ,—  
гнев, боль, политическая страсть , нередко 
переходящ ая в революционную ненависть 
и сн ова напоминаю щ ая нам о левом 
кры ле активного пациф изма, из среды 
которого могут выйти попутчики проле
тарской револю ции. Но тогда они, ко
нечно, уже не будут пацифистами!

Н е надо забы вать, что если академ и- 
зированны й пацифизм произносит сейчас 
те  ж е слова, что в 1917-ом году, то 
глубоко переродился их внутренний 
исторический смысл. Б ы ть  пацифистом 
т о г д а — значило быть ч а с т и ч н о  про
ти в  империализм а, бы ть пацифистом 
се й ч а с  значит бы ть против диктатуры  
п ролетари ата, т. е. прям о или косвенно 
з а  империализм. С лова остались  те н е , 
и зм енилась  их социальная функция.
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К 100-летней годовщ инеО Т К Р Ы Т И Е  

МАГНИТНОГО ПОЛЮСАК. Левитский

В н ач але XIX века  возрож даю тся по
пы тки  откры тия та к  назы ваем ого северо- 
западного прохода, т. е. морского пути 
из Европы в Азию, в обход С еверной 
А мерики. У соверш енствования в обла
стях  кораблестроения, м ореплавания 
вообще и возросшие знания, казалось, 
•обещали лучш ие результаты  по ср ав 
нению с прош лым. О днако победа 
н ад  строптивы м  полярным проходом 
одолевш им м оряков XVI, XVII, XVIII 
и XIX веков бы ла одерж ана только 
в начале текущ его века Роальдом  Амунд
сеном. Амундсен прош ел его в 1903 —  
1906 гг. н а  крошечной парусно-м отор- 
ной шхуне „Г ойа*, всего с четы рьм я 
спутникам и, в условиях  тяж елой борь
бы с полярными льдами в продолж е
нии 2 лет  и 2 м есяцев.

Многие же хорошо организованны е 
экспедиции XIX века, начиная с русской 
под руководством кап . К оцебу (1915 г., 
„Р ю ри к “), и длинный ряд других, в числе 
которых бы ла трагическая экспедиция 
Ф ранклина 1845 и последующие, послан
ны е уже на розыски ее, окончились 
неудачами. Но зато  взамен откры тия 
м алоценного с практической точки зр е
ния прохода эти  экспедиции оказали  
огромны е услуги науке зем леведения 
и повели к исследованию  всей припо
лярной части  ам ериканского м атерика. 
Одной же из наиболее интересны х эк сп е
диций, приведш ей к открытию  северного 
магнитного полюса, явл яется  экспедиция 
Д ж она Р осса, продолж авш аяся с 1829 по 
1833 г., т . е. целы х четы ре года,—  дли
тельность, до этого времени ещ е не за 
писанная в ан н ал ах  полярны х исследо
ваний.

И нтересна э т а  экспедиция и в том 
отнош ении, что она впервы е осущ ествля
лась на паровом судне. П равда, м аш ина 
парохода .В и ктори я*  о казалась  никуда 
не годной и доставила много огорчений 
личному составу  экспедиции, но сам а 
идея использования силы п ар а  для 
м аневрирования среди льдов бы ла 
соверш енно правильной и вина в этой

неудаче леж ит отнюдь не на опытном 
полярнике Россе, а  н а  совести ж ульни
ческой ш отландской фирмы, подсунувшей 
экспедиции, негодное паровое судно. Од
нако э т а  проделка им ела и свою хорошую 
сторону; отказавш и сь с первых почти дней 
от хода под парам и, вернувш ись к .добро
му старом у“ средству  передвиж ения — п а 
русами, экспедиция сохранила зн ачи тель
ный зап ас угля, которы й оказался ей 
чрезвы чайно полезны м и позволил про
вести  такой долгий срок в суровой об
становке ам ериканского севера.

К  тридцаты м годам XIX века  ан гли й 
ское правительство , разочарованное н е
успехом предш ествующ их попыток П арри, 
Ф ранклина и того ж е Р осса, соверш енно 
охладело к вопросу откры тия северо- 
западного прохода. Н овое предлож ение 
Р о сса  снарядить ещ е  одну экспедицию  
встретило категорический отказ адм и
ралтейства, и экспедиция э т а  бы ла о су 
щ ествлена на средства самого Р о сса  
и значительной донежной помоши част
ного лица, богатого англичанина Ф еликса 
Бутса.

Главны м  помощником уже немолодого 
Джона Р осса яви лся  его плем янник 
Джемс Росс, энергии  и знаниям  кото
рого экспедиция бы ла обязан а  откры 
тием северного м агнитного полю са. 
Выйдя из А нглии летом 1829 г.,
„Виктория* в октябре, пройдя Л а н к а 
стерский пролив и проход П ри н ц а- 
регента, достигла далеко вы двинувш е
гося на север ещ е неизвестного полу
острова, названного именем Б у тса . Здесь 
и приш лось ст ать  н а  первую зимовку.

Б лагодаря опыту Р осса , хорошему 
снабжению экспедиции и большому ко
личеству угля э т а  зим овка прош ла 
благополучно. Д руж еские отнош ения 
с эскимосами и м еновая торговля с ними 
развлекали путников и увеличивали их 
ресурсы пищи и одежды. Х орош ая и р а з 
носторонняя науч н ая  подготовка Д ж ем са 
Р осса позволила собрать много ценного 
м атериала и произвести не м енее ц ен 
ные наблю дения в области  этнограф ии, 
эскимосского фолклора, геологии, зооло



гии и ботаники, не говоря уже конечно 
об обязательны х во всяком плавании 
систем атических м етеорологических на
блю дениях.

Т олько  после 11 м есяц ев  ледяного 
п л ен а , в сентябре 1830 г., „В иктории“ 
удалось отправиться дальш е. Однако 
очень  скоро она о к азалась  снова затер 
той льдам и. Пришлось ст ать  на вторую 
зимовку. Отношения с эским осами упро
чились, и это т  период экспедиции был 
т а к  же плодотворен с точки зрения н а
учны х изы сканий, как  и первы й.

И м енно в это врем я, убедивш ись в со
м нительности  успеш ного р азр еш ен и я  ос
новной з а д а ч и — откры тия се в .-за п . про
хода, реш или приступить, к  невошедшей 
в план  экспедиции, попы тке достигнуть 
северного  м агнитного полю са, что с боль
шими лиш ениям и и трудом  было выпол
нено небольш ой п арти ей  под началь
ством Д ж ем са Р о сса  и при значительной  
помощи со стороны м естны х эскимосов. 
1 ию ня 1831 г. был откры т магнитный 
полюс, находивш ийся тогда в точке, ле
ж авш ей  под 7 0 ° 'сев. шир. и 96° 4 6 ' зап. 
долг, (от Гринвича). *)

В своем отчете Джемс Р о сс  красно
речиво описы вает, с каким  волнением 
м ален ькая  группа людей, пройдя с боль
шими лиш ениям и несколько сот кило
м етров, отделявш их м есто зимовки от 
нам еченного пункта, приближ алась к т а 
инственной  до этого времени точке. 
Ведь именно эта  точ ка у п р а в л я л а  -в те
чение веков на многих ты ся ч ах  кора
блей, движением той крохотной ж елезной  
стрелки , без которой невозм ож но само 
м ореплавание.

Росс пиш ет, что все, не исклю чая его 
самого, испы тали какое-то чувство  разо
чарования, когда определения показали  
эту  точку в крайне уны лой, соверш енно 
ровной снежной пусты не. Он пиш ет, что 
конечно понимает, что это м есто не об я
зано  было быть отмеченным чем-либо осо
бенны м, вроде какого-нибудь п и ка со 
сверкаю щ ей как  бриллиант верш иной, но

!) В связи с колебаниями магнитного поля 
Земли положения магнитных полюсов перио
дически и непрерывно меняются. В настоящее 
время приближенное место северного магнит
ного полюса определяется под 70° сев. шир. 
и 97° зап. долг.

все ж е и он, знавш ий это , как-то был 
грустно  настроен ...

Н а м есте определенного м агнитного 
полюса, там , где в его и нклинаторе м аг
н и тн ая  стрелк а  стала  соверш енно вер
ти к ал ьн о , Р осс воздвиг из кам ней н е 
большую пирамиду, под которой в м е
таллической  коробке положил ак т  о своем- 
великом открытии.

И нтересно отм етить, что полюс ока
зался  почти точно в том пункте где он 
и предполагался н а  основании сущ е
ствовавш их, уже н ан есен н ы х  на к ар те  
линий магнитного ск лон ен и я, т. е. угла, 
образуемого между осью м агнитной стрел
ки (которая совпадает с м агнитны м ме
ридианом), и географ ическим меридиа
ном, в данном м есте земного ш ара.

Только в конце августа 1831 г. »Вик
т о р и я “ см огла тронуться в дальнейш ий 
путь. Однако снова, как  и в прошед
шем году, льды уже через несколько 
дней безнадеж но сомкнулись вокруг м а
ленького  судна и так  его  повредили, 
что третью  зим овку приш лось прово
дить н а  суше. Кроме того, зап асы  экспе
диции настолько истощ ились, что 
о дальнейш ем  стрем лении откры ть сев.- 
зап . проход нельзя  было и дум ать и сле
довало уже заботи ться  о безопасном  
возвращ ении. Н аступивш ая зим а была 
несравненно тяж елее  первы х двух. Су
ровая непогода отогнала к югу ж ивот
ных; вслед за  ними откочевали  эски
мосы; среди утомленны х путников поя
вились болезни; были и случаи  смерти. 
Однако подбор всего эк и п аж а  „В икто
р и и “ о к азался  исклю чительно удачным; 
настроение продолж ало оставать ся  бод
рым, что в полярной обстановке яв 
л яет ся  фактором огромного значения.

Весной 1832 г. путники, тащ а с собой 
лодки, сн а ч а л а  посуш е, тронулись к югу. 
Где возмож но, плыли. Н есмотря на все 
усилия достигнуть моря там , где можно 
было бы встретить какое-либо китолов
ное судно, в это лето' не удалось и при
ш лось зазим овать. К счастью  четв ер тая  
зим овка прош ла вблизи того м еста, где 
з а  восемь л е т  до этого зи м овала другая 
английская экспедиция, н ач ал ьн и к  ко
торой, Эдуард Парри, оставил  свои из
быточные припасы. Д лительно и скудно 
потянулась новая п олярн ая  зима.

Весной тронулись дальш е н а юг, но 
только к концу л ета  1833 г. удалось до
стигнуть Л анкастерского пролива, сво
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бодного от льда, где экспедиция Р осса , 
считавш аяся уж е погибшей, бы ла подо
бран а судном „ И за б е л л а “, посланным 
н а ее поиски.

Х отя сев .-зап . проход и не был о т 
кры т, но достиж ение м агнитного полю са 
явилось событием ещ е более крупного 
научного значения .

В заклю чение можно напом нить, что 
главном у герою откры тия северного по
лю са, Джемсу Р оссу , чёрез 10 л ет  после 
этой зам ечательн ой  экспезиции при
ш лось соверш ить такж е четы рехлетнее 
плавание уже в Южном Ледовитом о к еа
не. Именно им был открыт исключи
тельн о  интересны й и единственны й 
в  мире ледяной барьер , названны й его

именем, составляю щ ий часть олоденелого 
побереж ья А нтарктики . При этом Р о сс  
достиг 78°10' южн. ш ир., каковой до 
этого не удавалось  достичь ещ е ни од
ному м ореплавателю . Т яж елая о б с та 
новка плаван и я  вблизи А нтарктики н а 
долго п р ер в ал а  исследования вы соких 
южных ш ирот, и только  в самом конце 
XIX века  Южный Л едовиты й океан  снова 
стал  объектом  систем атических и зы 
сканий. П ервы м толчком к этом у я в и 
лось стрем лен и е норвеж цев исследовать  
вопрос, насколько  богаты китами и дру
гим морским зверем  ан таркти ч ески е 
воды.

Южный же м агнитны й полюс еще ж дет 
своего Росса!

МАГНИТНАЯ СТРЕЛКА
С. Селиванов НЯ СЛУЖБЕ ЧЕЛОВЕКА

С тех пор, как  стало известно за м е 
ч ательн ое свойство магнитной стрелки  
у стан авл и ваться  с юга на север, этот  
м аленький кусочек ж елеза стал  самы м 
простым и надежным путеводителем  
человека по необозримым п ространствам  
земной поверхности . И зобретение ком
п аса, продиктованное настойчивой необ
ходимостью ориентироваться среди б оль 
ших водных пространств, особенно при 
дальних п лаваниях , открыло новые воз
можности отваж ны м  м ореплавателям , ис
кавш им кратчайш ие пути для торговли 
с Индией и К итаем . Только имея ком
п ас , Колумб мог рискнуть отп рави ться  
в неизвестны е дали ок еан а  и соверш ить 
свое великое откры тие Нового С вета .

Однако уже вскоре после первых при
менений ком паса для кораблевож дения 
вы яснились два сущ ественны х ф акта. 
В о-первы х, м агн и тн ая  стрелк а  не точно 
н ап равлен а с ю га н а север —  она откло
н ен а  от него н а некоторы й угол, н а зв а н 
ный с к л о н е н и е м .  Во-вторых, это т  
угол в разны х м естах  земного ш ара р аз
личен, при чем эта  разница д о сти гает  
20° и более. П оэтому явилась  насущ ная 
необходимость определить эти  о тклон е
ния, чтобы вводить соответствую щ ие 
поправки в прокладку курса корабля по 
компасу. Т ак  появились первы е м агн и т

ные карты , обним авш ие сн а ч а л а  по п р е 
имуществу площ ади морей и океанов.

Более детальны е исследования м агн и т
ных склонений повели к открытию  мест, 
в которых м агн и тн ая  стрелка откло
н яется  особенно сильно и неправильно. 
Э ти м еста находились обычно или вблизи 
берегов или н а  самой суше. Так, н а п р и 
мер, у нас н а  М урмане, в Кольском з а 
ливе, есть одно зам ечательн ое м есто 
(мыс П инагорий), где м агнитная стр ел к а  
направлена не с юга на север , а  почти 
с запада н а восток.

Такие м еста получили н азван и е  м а г 
н и т н ы х  а н о м а л и й .  У нас в Союзе 
есть и другие, еще более зам ечательн ы е 
аном алии— в К ривом  Р о ге  на У краине, 
около Сергиополя н а  Т урксибе, но самой 
зам ечательной  аном алией  —  величайш ей 
в свете— я в л я е т с я  зн ам ен и тая  к у р с к а я  
а н о м а л и я ,  н а  пространстве которой 
наблюдаются всевозмож ные полож ения 
магнитной стр ел к и . Здесь общая м агн и т
ная сила зем ли  соверш енно зату ш ев ан а  
местными м агнитны м и силами, создаю 
щими соверш енно исклю чительны е а н о 
мальные условия распределения м агнит
ных сил.

Во многих случаях таких аном алий их 
виновник о к азался  налицо ,— в виде вы 
ходов н а  земную  поверхность масс м аг
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нитного ж елезн яка (F e 30 4). Это как-раз 
тот м инерал, который еще в древности 
п р и вл ек  внимание греков своим свой
ством  притягивать  кусочки ж елеза и 
которы й послужил поводом н азвать  подоб

н о е  явления маг- 
кетизм ом  по имени 
города М агнезии, 
в окрестностях  ко
торого его нахо
дили.

Е стественно воз
н икла мысль вос
п ользоваться этим 
свойством м згнит- 
н го ж елезняка, 
являю щ егося луч
ш ей ж елезной ру 
дой, для его пои- 
ск эв  при помощи 
чувствительной  м а
гнитной стрелки. 
Чтобы таки е  пои
ски дали положи
тельн ы й  резуль

т а т  и притом позволили бы учиты
в а т ь  и количество залегаю щ ей в земле 
руды, надо было построить специальны е 
переносны е магнитны е приборы, которые 
определяли  бы не только направление, 
но  и величину магнитной силы . Р а с с м а 
тр и в ая  чертеж  первы й, мы видим, что 
для полного определения силы F  надо 
и зм ер и ть  три  величины: нап равлен и е дей
с т в и я  силы , т. е. склонение, ее наклон 
к  горизонту, т. е. н аклон ен и е , и одну 
и з  сил Н  или V, носящ их название 
горизонтальной  и верти кальн ой  соста
вляю щ ей силы зем ного магнетизм а. 
Можно изм ерять такж е склонение а  и 
обе  силы Н  и V  (см. рис).

Н аиболее простыми приборами для 
полевы х измерений явл яю тся  м агнито
м етр  Т иберга Т ал е н а  и дефлекторный 
м агнитом етр, представляю щ ий собою 
усоверш енствованны й и облегченны й при
бор, обычно применяемый н а кораблях.

В приборе Т иберга Т а л е н а  и зм ери те
лем  служ ит м агнитная стр ел ка , укре- 
п л е ^ іа я  таким образом, что он а может 
свободно вращ аться  к ак  при горизон
тальном , так  и при вертикальном  поло
ж ении  прибора. Б лагодаря этом у, из двух 
п оследовательны х отсчетов получим 
склон ен и е и наклонение. В еличина же 
действую щ ей силы оп р ед ел яется  дей
стви ем  добавочного м агнита, пом ещ ае

мого от магнитной стрелки  на определен
ном расстоянии. Т аким  прибором, легко 
определить 100 и более пунктов в день 
н а  м естности, подлежащ ей исследованию .

В дефлекторном м агнитом етре „серд
ц ем “ является слож ная си стем а скре
пленны х между собою м агнитны х стре
лок, подвешенных в безразличном  равно
весии, на тонкой коконовой нити и св я 
зан н ы х с легким каркасом , н а  котором 
н аклеен  бумажный круг с делениям и. 
Такой прибор, назы ваем ы й картуш кой, 
н асаж и вается  центром н а  острую ш пильку 
и после ряда качаний устан авли вается  
в плоскости магнитного м еридиана. Т ак ая  
картуш ка дает возм ож ность определить 
м агнитное склонение уж е с точностью 
до двух дуговых минут. Чтобы опреде
лить  другие м агнитны е элементы , н а  
прибор сверху н ад евается  дефлектор, 
несущ ий н а себе ряд м агнитов, устано
вленны х таким  образом , что по их вл и я 
нию на картуш ку, по их способности 
у становить  магниты картуш ки в опре
деленном  направлении  легко подсчитать 
величину как  горизонтальной , так  и 
вертикальной  составляю щ ей силы зем 
ного м агнетизма. Н а рисунке втором 
представлен  общий вид деф лекторного 
м агнитом етра в рабочей обстановке.

С ущ ествую т еще более точны е при
боры •—  весы Ш мидта, м агнитны е теодо
литы , которые применяю тся уж е в слу
чаях  слабы х аном алий, возникающих от 
дей стви я  не сильно м агнитного F e 30 4, 
а  м енее магнитного бурого ж елезн яка 
и других слабо магнитных минералов и

Наблюдение дефлекторным магнитометром

F —п о л н ая  м агни тная  
сила, Н — г о р и з о н 
т а л ь н а я  с о с т а в л я ю 
щ ая ,  V — в е р т и к а л ь 
ная  с о ст ав л я ю  ідая, уг. 
а — с к л о н е н и е ,  уг. і — 

н а к л о н е н и е
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Схема д е й с тз и я  р у д н о го  м агни тного  
тела  н а  м агн и тн у ю  стрелку 

( в о о б р а ж а е м ы й  р а зр ез )

горны х пород. О чень чувствительны е 
нриборы дают возм ож ность обнаруж ить 
и отрицательны е аномалии, возникаю щ ие 
в тех  случаях, когда среди слабо м агн и т
ных горных пород вклиниваю тся или 
совсем  не м агнитны е вещ ества или в е 
щ ества диам агнитны е. Таким и методами 
можно зам етить  подземные массы  соли 
и скопления нефти.

В наш е врем я, когда мы задались 
целью  соверш ить, казавш ееся  н ев ер о ят
ным, в д есять-п ятн ад ц ать  лет из о тста

лой царской Р оссии  построить социали
стическое государство с невиданным р а з
махом промы ш ленности, который уж е 
к концу второй п яти летки  должен по
стави ть  нас в целом ряде ее отраслей  
впереди вы сокоразвиты х кап и тал и сти 
ческих стран , особенно острой проблемой 
я в л яе тс я  проблем а черного м еталла  —  
чугуна, ж ел еза  и стали . О сущ ествляю 
щ аяся  невиданны ми тем пам и стройка 
грандиозного У рало-К узнецкого  ком би
н ата требует громадного к оли ч ества 
сы рья— м иллионы  тон н  ж елезной руды . 
Поиски такой руды, определение м ощ 
ности ее  за л е ган и я  и вы числение коли
чества зап асов , —  чтобы передать ях  
в эксплоатацию  пром ы ш ленности, —  вот 
почетная задача, к оторая  п о ставл ен а  
перед м агнитом етристам и наш его Союза» 
Вот когда скром ная м агн и тн ая  с т р ел к а  
показы вает, что она явл яется  не то л ь к о  
пассивным путеводителем  по зем ной  
поверхности, но и активной помощницей 
в строи тельстве соц и али зм а в наш ей 
стране.

п р и м е н е н и е  СТЕРЕОСКО ПН
Проф. Н. Какзныциков

В самом н ач але  XX века физик 
П у л ь ф р и х  предложил производить ст е 
реоскопическое ф отограф ирование н е
бесны х тел  и этим  у к азал  на новый 
метод исследования вселенной, откры 
вающий перед астрономом ш ирокие го
ризонты . Метод это т  заклю чается в п ри 
м енении стереоскопа совместно с н е
бесной ф отографией для наблю дения н е
бесны х свети л .

П ринцип стереоскоп а основан, как 
и звестно , н а  следующем.

Каждый предм ет дает  н а сетчаты х 
оболочках обоих гл аз  по одному изіэбра- 
жению . Эти изображ ения не одинаковы 
и отличаю тся одно от другого разли ч
ным полож ением линий и теней, потому 
что каждый гл аз  видит предмет по-раз
ному. П оэтом у, обратно, если сделать  
два ф отографических снимка одного и 
того же предм ета с двух различны х то 
чек п ростран ства и рассм атривать  з а 
тем  их одновременно в стереоскоп, то 
мы вполне рельеф но увидим все вы-

В АСТРОНОМИИ
пуклости и неровности , изображ енны е 
н а этих снимках, к ак  это и есть в д ей 
ствительности.

То же самое будет, если р ас см ат р и 
вать фотографии небесны х тел . Н а  
земле мы видим все предметы р ел ьеф н о  
только до одного предэльного р а с ст о я 
ния от нас этих  предм етов, потому что  
мы смотрим двумя глазам и , находящ и
мися один от  другого на расстоянии 
7 сантим етров . Е сли  же при помощи 
особых колен чаты х  труб это рассто ян и е  
между глазам и  увеличить , как  это  
им еется наприм ер в дальном ерах , то 
мы сможем видеть рельеф но зн ачительно
дальш е.

То ж е самое применимо и в сл у ч ае  
рассм атри ван и я планет, звезд и других 
небесных светил. Здесь нам пом огает 
движение Зем ли  в пространстве. При 
перемещ ении Зем ли  вокруг С о л н ц а 
Зем ля описы вает эллипс с диаметром 
в 300 .000 .000  килом етров. Повтому фо
тограф ические сним ки какой-нибудь-



одной и той  же части  н е
ба, сделанны е в ян варе  и 
в ию ле, будут отличаться 
между собой, та к  как  они 
получены  с-двух точек про
ст р а н с т в а , отстоящ их одна 
от другой н а  300.000.000 
к и ло м етр о в .

Одним словом, мы можем 
получить при помощи н е
бесной фотографии два 
сним ка одной и той же 
части  неба, сняты е при 
одних и тех  же атм осф ер
ных условиях, с одной и 
той же выдержкой и одним 
и тем  же телескопом , но с 
различны х, далеко с т о я 
щих друг от друга точек  
п ростран ства . С тоит т е 
перь  только постави ть  эти  
два ф отограф ических сним 
ка  с одной и той же 
части  н еб а в стереоскоп 
и рассм атри вать  их, как 
мы сразу  же увидим рель
еф ность изображ ения.

П ульф рих в первый же 
день изготовления своего 
стереоскоп а для р ассм ат
ри ван и я  снимков небесной 
ф отограф ии(этотприбор н а 
зы в ае тся  а с т р о с т е р е о 
с к о п о м )  откры л целую 
дюжину астероидов.

Т еп е р ь  это т  метод ст е 
реоскопического ф отогра
ф ирования прим еняется с 
громадным у с п е х о м  на 
многих обсерваториях, при
м ен яется  и у нас в П ул
ковской обсерватории.

О с о б е н н о  интересны  
стереоскопические снимки 
Л уны . Здесь ш аровидность 
н аш его  спутника вы ступает 
соверш енно рельефно: мы 
видим Л уну не в виде 
плоского диска, а  в виде 
ш ара. Н а блещ ущ ей поверх
ности  Луны возвы ш аю тся 
горн ы е кряжи, рассечен
ны е долинами, глубина ко
торы х  нам  ясно видна.

Мы видим лунные кратеры , в о р о н 
к о о б р а з н ы е  углубления, окайм ленны е 
валом  иногда в несколько рядов. Н а дне

Рис. 1. П о л н а я  л у н а ,  снятая  в а п р е л е  и в августе

Рис. 2. П ервая  ч етвер ть  лукы, снятая в р а з н о е  врем я г о д а

Рис. 3. Д е та л и  по в ер х н о сти  в 
н о г о  д и с к а .  К р а те р ы  Альфонс,

ср едн ей  части лун- 
Птоломей, Гиппарх

Рис. 4. С о л н ц е  с пятнами. Снимки сдел аны  
ч е р е з  8 ча с о в  один  после  другого

к р атер а  отчетливо вы ступаю т все н е
ровности. Видна даже сам а выпуклость, 
лунной поверхности, ее ш арообразная

T ' O l



■Рис. 5.-Система Ю'пйтерэ. Видны спутники Ю питера 
и их о т н о с и те л ь н о е  п о л о ж ен и е  в п ространстве

‘ф орм а, в чем м ож ет убедиться сам  ч и 
та т е л ь , рассм атри вая  в стереоскоп при
веденны е здесь  стереоскопические ф о 
тограф ии Л уны  (см. рис. 1, 2 и 3).

Н а фотографических сним ках С олнца, 
сдепанны х 8 часов спустя один после 
другого, что показано  на 
рисунке 4 ,  мы видим уже 
рельеф но солнечны е пятна 

>и ш аровидность самого
■Солнца.

Ч астное солнечное за т 
мение, за сн ято е  два р аза  
с  промежутком времени 
в 5 минут, д а ет  тож е очень 
.рельефное стереоскопиче
с к о е  изображ ение.

Для получения рельеф 
ности в движении спутни
ков Ю питера достаточно бы- 

-ло сделать снимки с си сте
мы Ю питера через час 
один после другого. Такой ф отосни
мок и показан  на рис. 5.

Р ельеф ность  кометы  М орехауза пока
за н а  на рисунке 6. Д остаточно было 
только одного часа , чтобы получить эти  
фотографические снимки, дающие воз
можность при помощи стереоскоп а уже 
вполне отчетливо п о к азать , что э т а  ко

м ета ближе к нам , чем 
окружаю щие ее звезды , и 
что ком ета имеет к о н и ч е 
скую форму.

С атурн  находится от  нас 
зн ачи тельн о  дальш е Ю пи
тер а . П оэтому для того, 
чтобы зам ети ть  рельеф 
ность С атурн а и его коль
ца, нужны при ф ото
сним ках больш ие п ер ем е
щ ения в п р о стр ан стве ,ч ем  
для Ю питера. Н а рисунке 
7 как  раз показаны  С а 

турн и его кольцо. Э тот стереоско
пический снимок составлен  из двух 
фотоснимков С ату р н а , сделанны х через 
3 года один после другого.

При помощи особых приспособлений, 
сделанных у астростереоскопа, а с тр о -

Рис. 6. Комета  М орехауза .  В с т е р е о 
ско п  ясно видно, ч іо  ком ета  находится 
б л и ж е  к нам, чем о к р у ж а ю щ и е  ее  звезды

Рис. 8. Сатурн и его  ко л ьцо .  Снимки сде
л ан ы  ч е р е з  3 года  один по сл е  другого

номы могут не только  различать  р ел ь еф 
ность, ной и зм ерять , насколько дальш е яли  
ближе располож ены  отдельны е видимые 
на снимке точки. П рим еняя это  соче
тание стереоск оп а с небесной ф о то гр а
фией к изучению  звездного неба, 
астроном ы  теп ер ь  определяю т этим  
методом р ассто ян и я  до звезд.

Кроме того, можно этим  
методом определить такж е 
собственное движение звезд  
в пространстве, при этом  
точность этого м етода в 10 
р аз  больше обы кновеннсго 
м етода набю дений звезд 
меридианным инструм ен
том.

П рофессору Костинско- 
му, старш ем у астроном у 
П улковской обсерватории , 
удалось этим  методом о т 



кры ть „ з в е з д н ы й  п о т о к “ в окре
стности  звездной кучи в П ерсее. Он 
обнаруж ил здесь одинаковое по н а
правлению  и скорости, собственное 
движ ение 16 звезд, подобное „звезд
ному потоку“ в П леядах и и Гиадах 
со звезд и я  Тельца.

Н аконец  в самое последнее время 
стереоскоп  помог откры ть П лутон а— эту 
новую планету  наш ей солнечной си 
стем ы ,

Х отя откры тие Н епхуна и объяснило 
неправильность в движении У рана, но 
все-таки  получалась н екоторая  неувязка. 
У ран  подвергался возм ущ ениям  ещ е ка- 
кой-то другой, находящ ейся з а  Н ептуном 
планеты . З а  розыски этой новой пла
неты  горячо принялись астроном ы  Ло- 
велловской обсерватории (С А С Ш ). Они 
за р а н е е  вычислили м естополож ение этой

новой планеты , но обнаруж ить ее среди 
моря звезд , окружающих эту  планету, 
было не там-то легко. И только сте
реоскоп см*г выделить из 300  ты сяч 
звезд, сняты х  на фотографической п л а 
стинке, одну звезду, которая  находилась 
ближ е всего к Зем ле, п ерем ещ алась  
в п ростран стве вокруг С олнца и оказа
л ась  новой планетой —  Плутоном. Т ак 
произош ло откры тие этой новой п л а
неты , двигаю щ ейся вокруг С олнца на 
расстоянии  в 40 раз больш ем, чем рас
стояние от Земли до С олнца, и совер
шающей полный оборот вокруг С олнца 
в 250  лет .

Всех эти х  прим еров, я думаю, доста
точно, чтобы убедиться в огромном зн а 
чении стереоскопа для астрономических 
наблю дений. И н эвэй ш ая астрономи
ч е ск ая  обсерватори я  нем ы слим а сейчас 
без астростереоскопа.

ЗДРАВПУНКТЫ ня
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Исаков

Медучреждения на промышленных предприя
тиях — аванпосты социалистического здраво
охранения. В напряженной борьбе г і  выполне
ние пятилетки в четыре года, в борьбе за  
достижение тех темпов нашего строительства, 
которые необходимы для осущ ествления задач 
по индустриализации страны и коллективизации 
сельского хозяйства, вопросы сниж ения забо
леваемости рабочих вообще, и в особенности 
рабочих ведущих отраслей промышленности 
{горной, металлообрабатывающей, химической 
и текстильной), требуют к себе особого концен
трированного внимания.

Борьба за  снижение заболеваемости является 
борьбой за сохранение миллионов рабочих дней 
на предприятиях, за  возможно полное использо
вание существующего оборудования, имеющихся 
станков и т. д., т. е. является борьбой за  пром
финплан, за  производительные силы, за  успехи 
социалистического строительства.

И потому задача изучения причин заболе
ваемости и выработки мероприятий по сниж е
нию заболеваемости с последующим примене
нием этих мероприятий во всех соответствую 
щих отраслях промышленности была в послед
нее время с особой настойчивостью выдвинута 
правительственными органами и советской 
общественностью. Постановление С овета нар. 
ком. РСФ СР (от 17 октября 1930 г.) предла
гает  привлекать к ответственности хозяйствен
ные органы, не выполнившие мероприятий по 
устранению  недочетов санитарно-технического 
и гигиенического порядка, вызывающих высо
кую заболеваемость рабочих на предприятиях.

Проблема снижения заболеваемости рабочих 
есть не только проблема социального здоровья

страны. Вопросы производительности труда 
и сниж ения себестоимости целиком упираются 
в эту проблему.

Экономический ущерб, наносимый страна 
прогулами по болезни, не исчерпывается теми 
миллионами рублей, которые выплачиваются 
органами социального страхования по времен
ной нетрудоспособности *, и теми миллионами 
рублей, которые передаются соцстрахом орга
нам здравоохранения на улучшение помоѵци 
застрахованным (т, наз. фонд Г). Не исчерпы
вается он и добавочным исчислением пособия 
преждевременным инвалидам и членам семей 
преждевременно погибших из-за высокой забо
леваемости застрахованных. Если перевести 
весь экономический ущерб на денежное исчи
сление, то некоторые авторы дают приблизи
тельную цифру в два миллиарда рублей, — 
цифра в нашем бюджете довольно значи
тельная.

В 1928 г. для всей ленинградской про
мышленности годовая п о т е р я  в ы р а б о т к и

1 В абсолю тньх цифрах пособия по временной 
нетрудоспособности уже в 1928/29 г. достигли 
в С С С Р  291,6 миллионов рублей при 980 опла
ченных днях на каждых 100 застрахованных 
(по Ленинграду число оплаченных дней на 100 за
страхованных в году было в 1928/29 г. — 1200). 
При этом уже имеется небольшое снижение 
числа оплаченных дней на основе улучшения 
лечебно-профилактической помощи, дающего 
с о к р а щ е н и е  д л и т е л ь н о с т и  з а б о 
л е в а н и я  (в 1925/26 г. число оплаченных 
дней на 100 застрзхованных было для С С С Р— 

.1068,7 для Ленинграда — 1320ѵ
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вследствие заболевания рабочих равнялась 
Ï I 7  млн. руб., что составляет 25°/о всего годо
вого прироста промышленной продукции Л енин
града.

..Ориентировочные подсчеты в отношении 
всей союзной промышленности (по данный 
утвержденного пятилеткего плана промышлен
ности) показывают, что п о т е р я  народным 
хозяйством промышленной п р о д у к ц и и  вслед
ствие выбывания из строя части обученных 
рабочих, на врем я заболевания, составляет на 
остающиеся три года пятилетки не менее
2—2‘/2 млн. руб. Если бы удалось снизить за 
болевания и сократить их длительность, то это 
дало бы значительное количество добавочной 
промышленной продукции при сокращении ко
личества потребной рабочей силы “. (Из статьи 
наркома здравоохранения М. Владимирского 
.Б орьба  с заболеваемостью даст промышлен
ности новые ресурсы “. „На фронте здравоохра
н ения“, 1930 г. № 13—14).

Эти новые ресурсы промышленности при
обретают особенное значение теперь, когда 
борьба за улучшение культурно-бытовых усло- 
е и й  жизни и работы рабочих становится одним 
из условий, повышающих количественные и ка
чественные показатели промышленности.

Вышеупомянутое постановление СНК, ка
сающееся выполнения директив правительства 
по изучению причин повышенной заболевае
мости, подчеркивает „ и с к л ю ч и т е л ь н о е  
значение в деле борьбы с заболеваемостью 
рабочих — организации сети пунктов первой 
помощи на предприятиях и их правильной ра
боты“ и предлагает закончить к концу 1931 г. 
полное обслуживание этими пунктами основ
ных отраслей промышленности.

Это постановление СНК восстановляет 
производственное значение пунктов первой 
помощи, превращ ает их в опорные пункты на 
путях оздоровления труда, стремится их пре
вратить из п у н к т о в  п е р в о й  п о м о щ и  
в з д р а в п у н к т ы  промышленности и сделать 
здравпункты на промышленных предприятиях 
аванпостами социалистического здравоохра
нения.

Нафоне современной организации здравоохра
нения с ее больницами-гигантами, поликлини- 
ками-профилакториями, едиными диспансерами, 
консультациями, детскими профилактическими 
амбулаториями, научно-практическими инсти
тутами — пункты первой помощи считались до 
недавнего времени незначительными звеньями, 
играющими в общей схеме организации здраво
охранения небольшую дополнительную роль.

Эта недооценка значения пунктов первой 
помощи объясняется тем, что эти пункты были 
переформир-ваны из прежних амбулаторных 
пунктов фабрично-заводского врача, когда такой 
фабричный пункт осущ ествлял в с ю  систему 
подачи л е ч е б н о й  помощи.

И, не мотря на то, что в первый период 
организации пунктов первой помощи после 
Октябрьской революции усиленно подчеркива
лось, что в деятельности этих пунктов должна 
особенно четко найти свое отражение связь 
медицины с производством, производственная 
работа врача, присутствующего при самом за
рождении заболеваний под влиянием профес
сиональных вредностей, работа пункта первой 
ломощи сводилась в огромном большинстве 
случаев только к подаче первой помощи в са 

мом узком смысле этого слова; лечебный ха
рактер пункта глубоко давал себя чувствовать 
в работе медперсонала и находил известную  
поддержку и в отношениях к задачам пункта 
самих рабочих. Этому содействовали и многие 
сопутствующие обстоятельства: сложность тех 
задач, которые были выдвинуты перед совет
ской медициной в деле обслуживания рабочих 
специализированной и квалифицированной по
мощью, стремление развитием амбулаторно
лечебной помощи добиться скорейшего восста
новления трудоспособности — с о к р а щ е н и я  
д л и т е л ь н о с т и  з а б о л е в а н и я ,  затем  
неопределенность функций, которые возлагались 
на врача пункта первой помощи при наличии 
на предприятии санинспектора труда и санврача, 
при наличии изучения труда на предприятии спе
циальными обследованиями. Пункт первой по
мощи являлся, с одной стороны, филиалом 
амбулаторий, соединял предприятие с лечебной 
сетью органов здравоохранения, с другой — 
звеном между органами здравоохранения 
и органами труда (в вопросах травматизма).

Совершенно другое направление долж на 
принять работа пункта первой помощи, когда 
в связи с принятыми темпами социалистиче
ского строительства подошли вплотную к р а з
решению проблемы с н и ж е н и я  не только 
общей, но и специальной индустриальной з а 
б о л е в а е м о с т и ,  когда перед нами стоит 
задание в процессе охраны и укрепления здо
ровья рабочих обеспечить максимальную про
изводительность их труда детальных изучением 
травматизма и повлиять на уменьшение дней 
нетрудоспособности.

Новое, широкое и четкое содержание вкла
дывается в задачи пункта первой помощи, 
„проведение санитарно-лечебных мероприятий 
по борьбе с заболеваемостью и травматизмом 
рабочих и проведение общественной и сани
тарно-культурной работы среди рабочих пред
приятия“.

Пункт первой помощи становится здрав
пунктом в наиболее широком смысле слова; его 
задача —  дать основы для оздоровления труда 
на данном предприятии, оздоровить предприя
тие и через него подойти к оздоровлению быта; 
на врача пункта лож ится ответственность за 
выполнение промфинплана наряду с другими 
обслуживающими организациями.

И поскольку конкретная работа по сниж е
нию заболеваемости рабочих должна стать  
основной в операционно-текущей работе всей 
сети лечебно-профилактических учреждений, 
пункт первой помощи является активным пер
вичным звеном здравоохранения.

Пункт первой помощи из придатка к пред
приятию превращ ается в производственную 
единицу, становится ц е х о м  здравоохранения 
на предприятии.

Здравпункт должен явиться штабом сводок 
т р а в м а т и з м а ,  профзаболеваний, первичной 
заболеваемости — травм атизма не только круп
ного, но и мелкого и мельчайшего; п р о ф е с 
с и о н а л ь н ы х  з а б о л е в а н и й  не в узком 
их понимании, но и всей группы общих заболе
ваний, на которые профессия кладет свою пе
чать; з а б о л е в а е м о с т и  с социально-биоло
гической характеристикой часто и длительна 
болеющих.

Все эти материалы — материалм пункта 
и единого диспансера — разрабатываются, ана-

704



яизирую тся пунктом под углом зрения всех 
особенностей предприятия, и выработанный 
план оздоровительных мероприятий для лече
ния всего предприятия в целом и отдельных 
рабочих в частности осущ ествляется пунктом 
через соответствующие инстанции, силами, 
энергией и творчеством самой рабочей массы.

Подход врача здравпункта к производству, 
к его изучению и лечению, носит специальный 
характер. Исходным моментом является  травма
тизм , как яркое выражение болезни самой 
Организации промышленности. Врач идет от 
первой помощи (от травматических поврежде
ний, наблюдаемых на пункте) в цех (к изучению 
работы отдельных орудий производства, ви
новников травматизма), к изучению прежде 
всего станка во всех деталях его в действии 
псд углом зрения медицинским (физиология 
и патология станка), далее к изучению взаимо
действия рабочего и станка (положение тела 
при работе), к изучению вредностей материала, 
к изучению санитарной обстановки труда, на
конец, к учету воздействующих н а  травматизм 
вредностей быта (алкоголизм, дополнительная 
нагрузка бытовым трудом).

Исходя из травм атизма, как социальной бо
лезни, с переплетающимся взаимодействием 
Есей обстановки, всех деталей труда и быта, 
врач здравпункта в борьбе с травматизмом 
становится врачом-производственником.

Травм атизм  в известной своей части нераз
дельно сливается с общими вредностями труда, 
и формальное отделение вопросов травматизма 
от общих вредностей труда, от его тяжести, 
даже от быта, ведет не только к неудаче в по
становке борьбы с травматизмом, но лиш ает 
опоры основное задание — оздоровление труда.

В деле борьбы с снижением заболеваемости 
борьба с травматизмом играет очень крупную 
роль; в то же* время имеющийся опыт опреде
ленно говорит за  то, что рационально построен
ная борьба с травматизмом дает прекрасные 
результаты . По данным довоенного времени 
в 6 наиболее промышленных ст>:.нах Европы 
насчитывалось свыше 142 млн. несчастных 
случаев с числом смертей 16,5 тыс., с общими 
потерями в 425 млн. довоенных рублей. Общий 
итог всех ж ертв промышленного травматизма 
во всех государствах Европы, в Сев.-амер. 
ш татах и Японии исчисляется некоторыми 
авторами до 3 млн. несчастных случаев в год 
с 30—35 тыс. смертей и с материальным 
ущербом до 1 миллиарда в год.

Соверш енно неприемлемым и неправильным 
по существу является нередко высказываемое 
мнение, что введение машин в хозяйство должно 
обязательно создавать с т о й к о  повышенный 
травм атизм . Мы знаем, что, напр., наиболее 
опасной отраслью труда является  известковая 
и кирпичная промышленность, где меньше 
всего применяется машина. Основной вопрос— 
в целесообразности устройства машин, огра- 
жденности опасных частей (техника безопасно
сти), достаточной обученности рабочих при 
м аш инах (техника в массы) и в значительной 
степени в соответствующих общих сан. усло
виях труда (оздоровление труда и быта). Мно
гочисленны й опыт именно п о казал ,что  деталь
ная, подчас кропотливая работа по изучению 
и выяснению причин каждого отдельного слу
чая дает прекрасные результаты в смысле 
устранения и  предупреждения многих не-

/
счастных случаев. Так, напр., по сообщен«:«) 
одного из пунктов, катали доменного цеха 
на одном из заводов били себе ноги or 
наезж авш ей на них во время катки вагонетки 
с рудой; когда это обстоятельство было вы
явлено, достаточно было устроить ограждения 
внизу, у колес роликов, и несчастные случая 
от „наезда“ вагонетки на ноги почти полно
стью исчезли.

Паковщики железного лома мартеновских 
цехов страдали от необычайного количества 
порезов рук, ног и всего тела, а такж е и от 
падения кусков ж елеза и лома во время нагрузки 
и откатки вагонеток. После установки высоких 
бортов на вагонетки и своевременного осмотра 
состояния клещей подъемных механизмов коли
чество порезов и ушибов от падения ж елеза 
резко уменьш илось.

Грузчики готовых труб литейного цеха 
страдали от постоянной зудящей сыпи на 
руках, груди и бедрах, которая появлялась вв  
время работы и исчезала после хотя бы неболь
шого переры ва в работе в несколько дней. 
Достаточно было узнать об этом, изучить этот 
вопрос и предложить некоторые профилактиче
ские мероприятия, как высыпь у грузчиков 
почти совершенно исчезла (Б. Ш кляр из Днепро
петровска. „К вопросу о методике борьбы 
с травм атизмом “).

М ожет быть составлен личный травмотоло- 
гический счет на каждый отдельный стацок, 
агрегат и т. п., затем составляется топографи
ческая карта распределения травматизма пэ 
всему цеху, а потом и по всему заводу. При 
наличии такого травматологического счета ка
ждого агрегата  и каждого станка составление 
топографической карты является  делом не
трудным, а эта  карта дает возмож ность изучить 
эффективность проводимых санитарно-гигиениче
ских и рационализаторских мероприятий. Про
мышленный травматизм почти как правил» 
зависит от санитарных и санитарно-технических 
условий работы и служит ярким и почти ис
черпывающим мерилом обстановки, характера 
и условий работы различных групп рабочих.

С истем ная борьба с травматизмом в Ленин
граде у ж е  дала заметные результаты; так, 
напр, коэфициент в 1929 г. понизился сравни
тельно с 1928 г. на 4,7°/'о в среднем, дав в метал
лургической промышленности снижение на 
6,1% , в пищеЕОЙ на 20,4%  и т. д.

Но травм атизм  важен на только сам па 
себе, он важ ен как тот путь, по которому 
можно дойти до основных ненормальностей 
труда, важ ен как направляющая нить к вы
полнению основгісго задания —  оздоровлении 
труда, сниж ения заболеваемости.

Наряду с подачей первой помощи и и с х о д я  
и з  з а д а ч  п о д а ч и  п е р в о й  п о м о щ и  при 
травматических повреждениях, на б а з  е у ч е т а  
т р а в м а т и з м а  здравпункт изучает пред
приятие в целом, во всех деталях его жизни, 
подходит к анализу всех тех мельчайших произ
водственных вредностей, которые, охватывая ра
бочего в течение трети его жизни, не вызывают, 
быть может, развития так наз. профессиональ
ных болезней, но обусловливают, зіболеваемость 
рабочего, в той или другой форйе влияя ка 
появление, течение и исход, £>.олёзйи, обусловли
вая преждевременную инвалидность, прежде
временную смерть.
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Ростов. Рем онт  землечерпалки „Донская J

И в задачи здравпункта в настоящее время 
входит возможно' близкое участие в тех новых 
формах труда, которые являю тся в данный мо
мент „одним из самых важных, если не самым 
важным фактом нашего строительства“ (С та
лин). Соцсоревнование и ударничество —  не 
временная ликвидация прорывов, а стойкое 
количественное и качественное улучшение ра
боты предприятия, повышенная культура труда 
путем внедрения культурных навыков и в об
ласть труда, и в область отдыха, путем ра
ционализации и коллективизации производ
ственного и трудового процесса (организация 
сквозных бригад, общественных буксиров, разра
ботка встречных промфинпланов).

Задача врача здравпункта — изучить особен
ности работы ударника и соответственно своим 
наблюдениям организовать правильные научно- 
ебоснованные перерывы в работе; врач здрав
пункта должен завоевать себе место в рациона
лизаторских ячейках, производственных совещ а
ниях и Е м ес те  с техническим персоналом изучать 
всякое ценное предложение рабочего изобретателя

Так как вся работа врача здравпункта 
Е едется на основе втягивания в эту работу 
рабочих, стимулирования их самодеятельности 
в области создания здоровой обстановки труда 
и быта, то естественно, что вопросы санмини" 
мума больше всего его захватывают; санминимум 
по существу есть отражение основных задач по 
снижению заболеваемости рабочих и по оздо
ровлению труда и быта (см. статью о санми- 
кимуме №...)

Поэтому в работе медперсонала здравпункта 
совершенно исключительное место заним ает 
санпросветительная работа, тесно спаянная 
с каждым шагом его деятельности. Здравпункт 
должен быть всегда в курсе волнующих е  дан
ный момент рабочих тем, и потому должен 
выть связан не только с завкомами, культко- 
миссиями, правлением клубов, но и со столовыми 
комиссиями, заводскими кооперативами и пр.

В целях привлечения рабочих масс к работе 
по оздоровлению условий труда и быта содей
ствия медико-санитарным учреждениям в борьбе 
за  снижение заболеваемости, на всех предприя
тиях в настоящее время при соцбытовых группах 
завкомов организую тся группы содействия

здравоохранению. В группы вовлекается добро
вольный актив из данного предприятия; там, 
где на территории предприятия имеются рабочие 
общежития, поселки, в группу привлекаются 
такж е и домохозяйки. В состав группы входит,, 
как правило, медперсонал пунктов первой по
мощи, представитель социально-бытовой группы 
фабзавкома (он же руководитель группы), комис
сии оздоровления труда и быта при едином 
диспансере, член совета, работающий в секции 
здравоохранения, санинспектор, страховые де
легаты . Члены группы здравоохранения расгре- 
деляют между собой всю работу,при чем кажды.. 
член группы должен вести определенную работу, 
за  которую он несет ответственность. Больш ое 
значение для развития рабочих групп содействия 
играет правильно поставленная санпросвети
тельная работа врача здравпункта. Эта работа 
проводится повсеместно; в цехах, в с т о л о е о й ,  
в красном уголке, на самом производстве (беседы, 
уголки, доски -здоровья, устные консультации, 
статьи в стенгазете), на самом медпункте, 
уголки  здоровья, вы ставки, кружки), в клубе 
предприятия (кинолекции, лекции с диапозити
вами, сансуды, санпьесы, живые газеты , вечера  
вопросов и ответов и др.).

Особое значение на здравпункте получает 
углубленная санпросветработа путем кружков. 
Такая работа имеет все организационные пред
посылки для успеха, так как существует близость 
к рабочей массе, к ее запросам, хорошее зна
комство с культурным уровнем и запросами. 
Здесь можно провести жизненную тематику 
и добиться непосредственного претворения круж 
ковцами тех знаний, которые они получают 
в кружке, в ряде жизненных практических ме
роприятий.

Все усиливающийся размах социалистического 
строительства и темпы, с которыми оно разви
вается. требует напряж ения всех живых сил 
Советского союза, главным образом со стороны 
создающих новую ж изнь рабочих масс.

Задача максимально сохранить жиЕ ую  рабо
чую  силу пѵ.чдает исключительное значение так 
наз. пунктам первой помощи, совместные 
усилия медицинского персонала и рабочих 
должны сделать эти пункты фактическими азант 
постами социалистического здравоохранения.
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Н О В Ы Й  М Е Т О Д  Л Е Ч Е Н И Я

В. Глинка Х У Д О Б Ы

Х арактерн ой  чертой современной ме
дицины  является  то обстоятельство , что 
е е  прогресс идет под флагом изучения 
внутренней  секреции и вегетативной  
нервной системы, или, другими словам и, 
эндокринно-вегетативной системы. Ж е 
лезы  внутренней  секреции  связан ы  м е
жду собой в единую зам кнутую  цепь — 
систему с автономной сам орегуляц и ей —  
столь тесно и интимно, что всяк о е , с а 
мое ничтожное наруш ение функции ка
кой-нибудь одной ж елезы  непрем енно 
обусловливает резонанс в других ж еле
зах  в сторону усиления или ослабления 
функций, пока не восстан ови тся  н ар у 
ш енное равн овеси е системы . Гормоны 
ж ел ез действую т на клетки  и ткани 
ор ган и зм а двумя путями: через кровь 
и через вегетативную  нервную  систему, 
а  последняя в свою очередь передает 
вли ян и е центров мозга ж ел езам , связы 
вая психику, мир эмоций с д е яте л ьн о 
стью ж елез внутренней секреции. И зу
чение вегетативно-эндокринной  системы 
можно ск а зать  переродило прежнюю ме
дицину, выдвинув н а  видное место уче
ние о ф ункциях взам ен  учения об орга
нах и тк ан я х . В прим енении к  п рактике, 
к лечению  болезней , новый период мо
ж ет бы ть отм ечен тем  обстоятельством , 
что все чащ е и чащ е новы е средства 
л еч ен и я  ищут и находят в самом орга
низм е-— в эк стр а к т ах  ж елез и ткан ей . 
Почти из каждой ж елезы  удалось добыть 
одно или несколько вещ еств , порою 
весьм а активны х, иногда чрезвы чайно 
ядовиты х для организм а, но и целебны х. 
Д остаточно вспомнить об ад рен али н е —  
гормоне надпочечников или тироксине-— 
гормоне щитовидной ж елезы .

П ервы й яв л я е тс я  самым д е й с т в и те л ь 
ным средством  при к о л л а п с е  —  (п ад е
нии тонуса сосудодвигательного ц ен тра), 
в р езу л ь та те  которого больной м ож ет 
погибнуть во время какой-нибудь острой 
инф екции , например тиф а, скарлати н ы , 
при я в л е н и я х  так назы ваем ой  слабости 
сердца. Т ироксин —  единственное сред
ство от  микседемы —  очень тяж елой  бо
лезни, зави сящ ей  от гипофункции щ ито

видной ж елезы . В новейш ее время 
в этой ж е области  найдено средство для 
леч ен и я  грудной жабы. Э то '— экстракт 
из сердечной мышцы -— г о р м о к а р -  
д и а л ь ,  а  такж е и эк стр акт  из скелет
ных иы ш ц —  к а р  н и  г е н  (м иоль— рус
ской медицины) и эк стр а к т  из поджелу
дочной ж елезы  ф ранцузской  медицины.

П р о л а н ,  гормон передней  доли моз
гового п ри датка, о к азы в ает  могучее, 
активирую щ ее влияние на деятельность  
половых ж елез: он может вы звать  бур
ный рост полового развития и созрева
ния у молодых животных.

Н аук а  о заболеваниях  эндокринных 
ж елез вы росла в обширное, сложное 
здание, которое пока ещ е следует н а
зв ать  лабиринтом  в истинном  смысле 
этого слова: войти туда не трудно, но 
разобраться  в ходах и найти выход —  
дело очень слож ное. Э т а  слож ность 
обусловлена именно тем , что весьма, 
редко за б о л ев ае т  одна лиш ь ж елеза. 
Обычно в картине болезни фигурирую т 
сим птом ы  пораж ения, т . е . наруш ения 
функций, нескольких ж елез, что и пу
та ет  картину . К  тому ж е— в деле участ
вует вегетати вн ая  нервн ая  систем а.

Э та  последняя вм еш ивается настолько- 
интимно во все реш ительно биохими
ческие процессы  организм а, что обмен 
вещ еств стр ад ает  самым различным об
разом, и притом иногда в отдельных, 
областях  тела , соответственно и н н ерва
ции тем  или иным нервом, тем  или 
иным сегм ентом  спинного м озга и т. п. 
Т еперь  установлено, что на ограничен
ном участке мозгового ствола сконцен
три рован  ряд отдельных центров, упра
вляю щ их различными видами обмена. 
веществ:_ белковым, жировым, углевод
ным, водно-солевым и т . д. Э ти  центры 
входят в сферу эндокринно-вегетативной 
систем ы . Поэтому различны е болезни 
обм ена могут возникать н а почве забо
л ев ан и я  этой системы. Н априм ер суще
ствует общее ожирение особого типа. 
Больной ест мало, достаточно работает 
и все ж е ж иреет. Это —  э н д о г е н н о е -  
(зависящ ее от внутренних причин) ожи



рен и е , в противополож ность э к з о г е н 
н о м у  (зависящ ем у от внеш них причин), 
от избыточного питания и лености . Т ут 
повидимому причина в центральном  ве
гетативно-эндокринном  ап п ар ате  и л е 
чение наприм ер тиреоидином , гормоном 
щитовидной ж елезы , мож ет помочь по
тому, что щ итовидная ж е л е з а — один из 
главны х акти ваторов  обмена вещ еств, 
процессов окисления. Точно такж е сущ е
ству ет  и э н д о г е н н а я  х у д о б а , —  
к а х е к с и я .  П ,.и самом хорошем п и та
нии и покойном образе жизни, при пол
ной сохранности  внутренних органов 
человек худеет, т е р я е т  аппетит.

Еще не установлено, но более чем ве
роятно, что и ту т  причина в наруш ении 
функций ц ентров обмена в сторону уси
ленного обм ена вещ еств, либо н ед оста
точного усвоения пищ евых вещ еств. 
А за  центрам и обм ена скры ваю тся ж е
лезы  внутренней секреции. Н ауч н ая  
мы сль обрати лась  в эту  сторону. Н а
ряду с центрам и обм ена вещ еств  сущ е
ствую т вегетати вн ы е центры жажды, 
голода, теплорегуляции , сн а и т. п. Д ля 
правильной  их работы необходим нор
м альны й состав  обтекаю щ ей их крови. 
Н орм ально в крови должно содерж аться 
около 8 шд°/0 виноградного сахара , глю
козы . Э та норм а „сахарного з е р к а л а “ 
крови чрезвы чайно важ н а для п р ав и л ь 
ной функции многих центров и органов.

Один из крупнейш их эндокринологов —  
нем ецкий ученый Ф альто, обратив вни
м ание н а  часто полное отсутствие ап п е
т и т а  и чувство голода у таких  кахекти - 
ков, предполож ил, что если  понизить 
содерж ание глю козы в крови, обтекаю 
щ ей центр  голода, то м ож ет бы ть это 
„голод ан и е“ центров голода послуж ит 
стимулом к их активированию , возбу
ждению, что и скаж ется  в ощущении 
голода, появлении  ап п ети та . К аким  же 
путем  понизить количество глюкозы 
в крови? Т ут н а  помощь яви л ся  инсу
лин  —  гормон поджелудочной ж елезы , 
и звестное средство против сахарной  бо
лезни .

В 1920 г. ам ериканские врачи Б а н 
тинг и Б ес т  откры ли чудодейственное 
влияние эк стр а к та  из островного „инсу- 
лярного* а п п а р а т а  поджелудочной ж е
л езы  на искусственны й сахарны й диабет 
у  животных в см ы сле изчезновения са
х а р а  из крови и мочи и остановки  бо
лезни . Потом оказалось, что инсулин

обладает многосторонним действием , и 
потому поле его прим енения все расш и
р яе тся . В данном  случае нас и н т е р е 
сует лиш ь его влияние н а  „сахарное 
зеркало*  крови. В пры скивая под кож у 
инсулин, мы дей стви тельн о  можем не 
только понизить сахарное зеркало  крови, 
но и совсем и згн ать  сах ар  оттуда. И вот 
Ф альто, исп ы ты вая  это т  метод у кахек- 
тиков, действительно получил во многих 
случаях не только  возвращ ение ап п е
тита, но порой и .волчий  голод*, та к  
назы ваем ое .и н су л и н о в о ео б ж о р ств о “ , а 
вм есте с тем  добился и прибавки Ееса, 
в исклю чительны х случаях до полутора 
пуда, и полного перерож дения больного.

Э тот метод . и н с у л и н о в о г о  о т 
к а р м л и в а н и я “ теп ер ь  уже входит 
в обиход практической медицины. Л е ч е 
ние должно вестись осторожно. В пры с
ки вается  от 10 до 20 международных 
единиц инсулина под кожу один — либо 
два р аза  в день, а  то и через день, 
смотря по обстоятельствам , при н епре
менном условии: через полчаса после 
этого следует п ринять  внутрь  2 0  —  
40 граммов глю козы , левулезы  или 
50 граммов простого сахара , а  вообщ е 
пи таться богатой углеводами пищ ей.

Р езу л ьтаты  получаю тся очень хоро
шие и прочны е. Конечно, нуж на осто 
рожность и правильны й диагноз. Н еум е
лое лечение инсулином  неподходящ их 
случаев может принести вред, потом у 
что не всегда отн яти е  сахара  крови пе
реносится хорошо, и врачу  следует 
знать  признаки , г  и п о г л и к е л и и*, 
т. е. н едостатка в крови глю козы . П о
этому лечение это не должно проводиться 
самим больным, без врачебного руко
водства и надзора. Д ля  многих случаев  
„эндогенной кахексии* ,т. е. беспричинного 
исхудания,, в настоящ ее врем я это  —  
единственно дей стви тельн ы й  способ л е
чения.

Весьма интересно  то обстоятельство , 
что, согласно нѳвейш им  наблю дениям, 
тот же метод л еч ен и я , при той ж е бу
квально технике , является  наилучш нм  
способом „укрепления* печени, улучш ая 
ее  функциональную  способность, сбере
гая  вещ ество печени . К аково  соотнош е
ние состоян и я  печени с эндогенной ху - 
добей —  это вопрос пока ещ е откры ты й, 
но перспективы  новых откры тий в этой  
области весьм а вероятны . 1
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ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО

И нж . Шатров Т Р А Н С П О Р Т А

До самого последнего врем ени прим е
нение электричества в к ач естве  тяговой 
силы н а  железны х дорогах С С С Р  почти 
не имело м еста. В капиталистических  
стран ах  уже давно преим ущ ества эл ек 
трической тяги  были использованы , и 
в настоящ ее время ряд ж елезн ы х  дорог 
Европы  и Америки переведен  н а  эл ек 
трическую  тягу . В 1930 г. электри ф и 
цированны х железны х дорог бы ло больше
всего в
1. Северной и Южной Америке . . . .  4500 км
2. Ф р а н ц и и ......................................................... 3016 „
3. И т а л и и ...................................................  3173 „
4. Ш в е й ц а р и и ...................................................  2633 „
5. Г ер м а н и и ........................................................  2200 „ .

С ей час  в С С С Р  лишь 100 км эл ек 
триф ицированны х ж елезны х дорог.

Необходимо отметить, что планом 
электриф икации  С оветского с о ю з а  
Г О Э Л Р О , разработанны м  при ближ ай
шем участий В. И. Л ен и н а, электриф и
кац и я  такой  важ нейш ей отрасли  народ
ного хозяй ства , какой я в л я е т с я  ж елез
нодорожный транспорт, бы ла предусмо
тр ен а  в должном объем е. По плану 
Г О Э Л РО  электриф икация ж елезн ы х  до
рог С С С Р  п редполагалась  в следующем 
разм ере:

П е р в а я  о ч е р е д ь
1. Л иния Москва — Красный-Лиман и

Лихая — Ц а р и ц ы н ..................................... 1584 км
2. Линия К расны й-Л иман— Мариуполь 267 Я
3. ,  Я синоватая — К ривой-Рог . 457 я
4. „ Пермь—Чусовая — Гороблаго

датная ............................................. .... 315 я
Линия Чусовая — Солеварни . . . 209 я

Итого . . , . 2832 КМ
В т о р а я  о ч е р е д ь

1. Л иния Л енинград— Москва . . . . 651 КМ
2. „ Москва — Нижний-Новгород 440 я

Итого . . . . 1091 КМ

Всего . . . . 3923 КМ
П рограм м а эта, к сожалению,, из--за

ряда причин, среди которых не послед
нее м есто занимало вредительство  и 
недостаточное внимание к новому роду 
тр ан сп о р та , оказалась вы полненной 
всего лиш ь н а 2,5°/û, т . е. всего пока

у нас переведено на электрическую  
тягу  около 100 км.

Л иш ь теп ерь , когда мы столкнулись 
с недостаточностью  технического воору
ж ения тр ан сп о р та  для овладения гру
зооборотом, перед нами во весь рост 
с т ал а  зад ач а  реконструкции, задача  эл ек 
триф икации ж елезнодорож ного тр ан с
порта.

По плану реконструкции ж елезнодо
рожного транспорта , в основном утвер
ж денному коллегией Н К П С , предполо
ж ена следующ ая програм м а электриф и
кации ж елезны х дорог: н а  остаю щ иеся 
три  года п яти летки  намечено начать 
электриф икацию  3640 км ж елезной до
роги, из них 1863 км должны быть за 
кончены постройкой и сданы в эксплоа- 
тацию  в текущ ем п ятилетии . П рограмма 
работ н а второе п яти лети е нам ечает 
электрификацию  12300 км ж елезнодо
рожных линий.

Необходимо отм етить, что коллегия 
Н К П С  п ри зн ала недостаточной программу 
работ по электриф икации на вторую 
пяти летк у  и сочла необходимым план 
работ по электриф икации "на второе п я 
тилетие построить таким  образом ,чтобы  
к концу второй п ятилетки  основным 
двигателем  на железнодорожной сети 
С С С Р  яви лся  электровоз. -,

О становим ся более подробно на тех 
нико-экономических факторах, х а р а к т е 
ризующих электрическую  тягу; дающих 
ряд преим ущ еств по сравнению с паро
вой тягой  и имеющих колоссальное 
значение для всего дела социалистиче
ского строительства.

Основным звеном, определяю щ им р а
боту и возможности железнодорожного 
тран сп орта , является локомотив, мощ
ностью  которого в основном опреде
л я е т с я  провозная способность железных 
дорог. В настоящ ее врем я основным ло
комотивом на железнодорожном тран с
порте явл яется  паровоз, прошедший 
славны й путь развития с 1825 г ..— 
с первого паровоза С теф ф енсона —  и-до 
сверхмощных маш ин настоящ его вре
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мени. Слабым местом паровоза яв л я е тс я  
ограниченная мощность, к оторая  вы зы 
вается  необходимостью соблю дения 
внеш них размеров, допускаемой н агруз
кой на ось и т. п. Можно смело ск азать , что 
современный »сверхмощный паровоз до
стиг предела своей мощности. Д альней
шее увеличение мощности потребует 
такого увеличения размеров паровоза, 
что движ ение его по существующему 
пути, мостам и т . п. сделается невоз
можным. П онадобятся такие колоссаль
ные капитальны е влож ения, которы е 
безусловно не могут быть оправданы . 
Кроме этого, сами тяговы е свойства 
паровоза имеют ряд сущ ественны х н е 
достатков, вследствие чего одну тонну 
веса  паровоза вм есте с тендером можно 
полезно реали зи ровать  в лучшем случае 
лиш ь 8— 12 лош . сил мощности паровой 
машины.

Электровоз явл яется  наилучш им т я 
говым двигателем , -его тяговы е свойства 
почти идеальны  и мы имеем возм ож 
ность реали зи ровать  н а  одну тонну веса 
электровоза до 35 лош. с. мощности 
электромоторов. Н ормально при м ен яется  
мощность электровозов от 10— 20 лош . с. 
н а  тонну веса.

Эти данные говорят за  то, что при 
одном и том ж е весе паровоза и э л е к 
тровоза, а  следовательно и основны х 
размеров, э л е к т р о в о з  м о ж е т  б ы т ь  
в 1,5 —  2 р а з а  м о щ н е е  п а р о в о з а ,  
а  следовательно везти  в 1,5— 2 р аза  
более тяж елы й состав.

Э лектровоз, теоретически  говоря, не 
им еет предела своей мощности, та к  как 
он соверш енно не ограничен п р ед ел ь 
ными размерами длины и ш ирины, что 
им еет место у паровоза. Д лина и ши
рина паровозного котла и диаметры  ци 
линдров паровой маш ины, определяю щ ие 
мощность паровоза, имеют ограничен
ные размеры , определяемы е длиной 
т. наз. „жесткой б а зы “ и условиями габа
рита . Уже в н астоящ ее время им ею тся 
электровозы  мощ ностью  в 8,5 тыс. лош. 
с., которые возят составы  весом в 9 тыс, 
тонн на уклоне до 20-ты сячны х, что для 
паровоза я в л я е тс я  технически н евоз
можным.

В ы сокая м ощ ность электровоза д ает  
большие скорости  движ ения, в 2-3 р аза  
превышающие скорости паровоза, б л а
годаря чему в значительной  степени  по
вы ш ается оборот подвижного состава,

а  следовательно ум еньш ается потребное 
инвентарное количество подвижного со
става , ремонтных мастерских, парковы х 
путей и в сильнейш ей степени п о вы 
ш ается проп ускн ая  способность ж е л е з 
ных дорог. П роизведенны е подсчеты дл я  
основной м агистрали  У рало-К узнецкого 
комбината, соединяющей К узбасс с У ра
лом, п оказали , что возмож ная пропуск

н а я  способность при оборудовании ав то 
блокировки м ож ет быть увеличена с 144 
до 180 п ар  поездов в сутки.

По целому ряду эксп лоатац и он н ы х  
данных загран и чн ы х  ж елезны х дорог, 
увеличение пропускной  способности при 
электрической  тя ге  увели чи вается  до 
100% , при чем государственны е и та л ья н 
ские ж елезны е дороги в своем  отчете 
за  1917 г. прямо за яв л яю т , что без 
электриф икации они не сп рави ли сь  бы 
с перевозкам и войск и военных грузов- 
во время им периалистической войны.

Следующим важ нейш им фактором, до
казываю щ им вы годность прим енения 
электрической тяги , являю тся  вопросы 
энергетики . П аровоз я в л я е т с я  далеко  
не соверш енной тяговой маш иной. 
Коэф ициент полезного действия его н е 
превыш ает 8 — 1 0 % , т. е„ иначе говоря, 
только 8— 1 0 %  топлива, сж игаем ого 
в топке паровоза, используется н а по
лезную  работу. При электрической  тяге  
топливо сж и гается  н а центральной  э л е к 
трической станции , где благодаря воз
можности прим енения различны х усо 
верш енствований, как-то: эконом айзера , 
конденсации и т. п., достигается м акси 
мум экономии топлива. К оэф ициент по
лезного действия современной т е п л о 
электроцентрали  доходит до 2 0 — 3 0 % .

Н а основании эти х  и других данны х 
можем ск азать , что при электрической  
тяге  на один и то т  же изм еритель р а 
боты сж игается у гл я  в 2 раза  м еньш е, 
чем при паровой т я г е . При получении 
энергии от водяны х станций эконом ия 
топлива д ости гается’ 100% . Д ля наш их 
условий, при общ ей дефицитности и н а 
пряж енности топливного баланса, когда 
ж елезнодорожный транспорт расходует 
около 4 0 %  всего  топлива страны , это 
имеет огромнейш ее экономическое зн а 
чение.

Следующим фактором  яв л я е тс я  зн а 
чительное сниж ение при электрической  
тяге  эксп лоатац и он н ы х расходов, а  с л е 
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довательно  и ум еньш ение себестоимости 
п еревозок .

Д о сти гается  это  ум еньш ением  инвен
тарн ого  числа электровозов, отсутствием  
надобности в большом ш тате  локомо
тивны х бригад, —  так к ак  электровоз 
м ож ет уп рав л яться  одним ч е л о в е к о м ,—  
отсутствием  надобности воды и топли
воснабж ения, сокращ ением числа обо
ротных и основных депо, а, следовательно 
и рем онтны х м астерских, ум еньш ением  
расхода см азочны х м атериалов , ум ень
ш ением расходов н а  топливо-энергию  и 
тому подобное.

поезд необходимо бы вает при этом тор 
м озить во избеж ание недопустимого по
вы ш ения скорости.

Д ости гается  это тем , что свободная 
эн ер ги я , образую щ аяся п ри  движении 
поезда под уклон, обращ ается в эл ек тр и 
ческую энергию , отдаваем ую  обратно 
в контактную  сеть. Д остигается это пу
тем  такого  переклю чения электром ото
ров электровоза, при котором они р а
ботаю т в к ач естве динамомашин, отдаю 
щих образую щ ийся в них электрический 
ток обратно  в сеть . При этом происхо
дит торм ож ение состава, не дающее

Э л ек т р о в о

В среднем, можем п ринять ,’ что 
эксплоатационны е расходы при эл ек тр и 
ческой тяге  составляю т 4 0 — § 0 %  от 
эксплоатационны х расходов при паровой 
тяге , то -есть , иначе говоря, себестои
м ость перевозок при электрической  
тя ге  сниж ается примерно в два раза . 
С оверш енно очевидно, какое огромное 
значение им еет это преим ущ ество эл ек 
трической тяги .

Кроме указанны х достоинств, при 
электрической тя ге  им еется возмож ность 
исп ользовать  энергию поезда, движ ущ е
гося под уклон, что при паровой тяге  
технически  невозможно: при движ ении
под уклон  развиваю щ аяся при этом 
эн ерги я  бесполезно тр а т и т с я  н а  трен и е 
торм озны х колодок о бандаж и, так  как

возм ож ности поезду превы сить допускае
мую скорость.

Это свойство электрической тяги  
им еет особое значение для гористы х 
участков ж елезны х дорог с большим 
количеством  уклонов и подъемов. При 
этом  получается довольно зн ачи тельн ая  
эконом ия в расходовании энергии. Так, 
по данным американской ж елезной до
роги Чикаго-М ильвокки, эконом ия в эн ер 
гии достигает 15°/0 от общего количества 
энергии, расходуемой н а  движение. 
Кроме этого, такое торм ож ение, кото
рое в практике носит н азван и е „ р е к у 
п е р а т и в н о г о  т о р м о ж е н и я “, дает  
крупны е сбереж ения в рем онте пути  
и подвижного состава. Д ействительно, 
н а  практике мы имеем при паровой
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тяге  большой износ на уклонах, что 
происходит вследствие того, что при 
торможении состава  тормозными колод
ками неизбежно происходит трение ко
л ес  по рельсам  и поверхность  рельсов 
при этом быстро изнаш ивается . При 
рекуперативном  торм ож ении, когда тор
можение происходит только в эл ек тр о 
возе, при чем оно производится плавно, 
без всякого трен и я  колес о рельсы, 
этого явл ен и я  не наблю дается, и совер
ш енно очевидно, что износ рельсов при 
этом  сводится до минимума. По данным 
и тап ья  некой ж елезной дороги Дусови, 
износ рельсов после введения рек уп ера
тивного торм ож ения уменьш ился в три 
раза . То же самсе относится и к износу 
бандажей, в сильной степени происхо
дящ ем у от трен и я  тормозных колодок 
о бандажи. По данным той же дороги 
износ бандаж ей при применении р ек у 
перативного торм ож ения ум еньш ился 
в 5 раз. 4

Н аконец, необходимо отм етить, что 
пци электрической тя ге  мы имеем такие 
санитарно-гигиенические преимущ ества, 
как  отсутствие копоти, дыма, улучш ение

и облегченйе условий поездных бригад, 
рем онтны х рабочих и т. п.

Главны м и недостаткам и эл ек тр и ч е
ской тяги , которыми так  лю бят щ его
л я т ь  противники электриф икации  т р а н с 
порта, являю тся: относительно вы сокая 
стоимость кап и тальн ы х  вложений для

перехода на электрическую  тягу  и з а 
висимость движ ения поезда от работы  
подстанции, контактной  сети  и т. п.

Это соображ ение главны м  образом  
и останавливало  разви ти е  электрической  
тяги  в кап и тали сти ч ески х  странах ; 
кроме этого в кап и тали сти ч ески х  ст р а 
нах мы имеем колоссальны е влож ения, 
в преж нее паровое ж. дор. хозяйство, 
доходности коего м ож ет угрож ать р а з 
витие электри ф и кац и и  жел. дорог.

С оверш енно иное положение мы имеем 
в С С С Р . Г лавн ы й  недостаток эл е к тр и 
ческой т я г и — больш ие капитальны е вло
ж е н и я —  не м ож ет служ ить тормозом 
в электриф икации ж елезны х дорэг.

У нас нет свободных резервов п ар о 
возного парка, мы имеем очень неболь
шую железнодорожную сеть, далеко  не 
удовлетворяющую потребностям  стран ы . 
Мы стоим перед необходимостью р ек о н 
струкции ж елезнодорожного транспорта . 
Если бы мы реконструировали наш т р а н с 
порт не переходя н а электрическую  
тягу, мы все равно  вынуждены были бы 
провести о г р о м н ы е  к а п и т а л ь н ы е  
в л о ж е н и я  н а  постройку новых п а р о 

возов, вагонов, станций и т. п., так  
как только при этом  мы могли бы 
овладеть бурно растущ им  грузо 
оборотом страны . У нас н ет  п ро 
тиворечий, свойственны х к а п и т а 
листическом у обществу, у нас п л а 
новое хозяйство; электрические 
станции и ж елезны е дороги я в л я --  
ю тся социалистическим и п ред п ри я
тиями. П оэтому бояться больш их 
капитальны х влож ений в э л е к т р и 
ческую тягу  мы не можем, да мы 
их и не боимся и под наш  со ц и а
листический тран сп орт мы должны 
подвести новую техническую  и 
энергетическую  базу, каковой 
является  эл ек тр и ф и к ац и я .

П реим ущ ества электри ч еской  
тяги  настолько  велики, экономи
ческий эф ф ект настолько зн ач и те
лен, что б о я ть ся  чего-то мы не 
можем и переход на электрическую  
тягу долж ен соверш аться бое

выми тем пам и, свойственны м и п ереж и 
ваемому н ам и  периоду стр о и тел ь 
ства социалм а.

Что же к ас ает ся  другого „н ед о статк а“ 
электрической тяги — зависим ости дви ж е
ния от электрической  подстанции и кон 
тактной сети , то  это  никоим образом не

У часток эл е к тр и ф и ц и р о в а н н о й  ж ел .-дор . линии
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м ож ет служ ить то р 
мозом разви ти я  элек 
трической  тяги . В 
к онце-кондов паровоз 
тож е не может счи
т а т ь с я  независимы м 
дви гателем , так  как 
и он зави си т от пути, 
от  состояния в:до- 
с н а б ж е н и я ,  и при 
разруш ении п у т и  
или водоснабжения —  
движ ение, все р ав 
но м ож ет прекра
ти ться .

В се это  говорит 
з а  то, что преимущ е
с т в а  электрической 
тяги  доказы ваю тее вы
годность. Мы должны 
употребить  максимум 
усилий н а  вы полнение боевой програм
мы реконструкции  ж елезнодорожного 
тр а н сп о р та , его электриф икации . Т оль
ко техническое перевооруж ение тр ан с
п о р та  вы ведет его из узкого м еста и

Э л ек тр иф и каци я  ж ел .  до р .  л и н и и  в С евер н о м  кр ае

обеспечит выполнение постановления VI 
С ъ езд а  советов о необходимости в 
ближ айш ее десяти лети е догнать и 
п е р е г н а т ь  к а п и т а л и с т и ч е с к и е  
страны .

СТЕКЛЯННЫЕ ДВОРЦЫ
Е. Львов П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И

С в ет  н а  фабриках и заводах , учет 
правильного освещ ения стан к о в  и м а
шин, как важ нейш его п ом ощ ника произ
водительности  труда, —  вопросы  эти  при
обретаю т особую важ н ость  сейчас, 
в условиях  многосменной (захваты ваю 
щ ей в ряде случаев и ночное врем я) 
работы  наш ей социалистической промы
ш ленности.

И вот, все усилия советской науки 
ф о т о м е т р и и ,  т. е. того отдела оптики, 
которы й изучает освещ аем ость, даваемую  
свети льн и кам и  разной силы, н а  разны х 
рассеян и ях  и разны х п овер х н о стях ,—  
все усилия этой науки  оказы ваю тся ки
нутыми в настоящ ий м омент на новый 
промыш ленный ф р о н т — ф ронт с в е т о 
т е х н и к и .

С озданная при Ц ентральном  эл ек тр и 
ческом  совете (Ц Э С ) особая комиссия 
по осветительной  технике р аб о тает  в н е
преры вном  контакте с учеными Гос. оп ти 
ческого института.

По ходу этой совместной работы фи
зиком института А. А. Герш уном и р а з 
вер н у та  в последнее врем я часть работ, 
ставящ и х  во многих отнош ениях с о в е р 
ш е н н о  з а н о в о  проблему освещ ения 
ф абрично-заводских корпусов и, что 
самое зам ечательное, — готовящ ихся ока
з а т ь  н е п р е д в и д е н н о е  в л и я н и е  
и н а  с т и л ь  с о в р е м е н н о й  а р х и 
т е к т у р ы .

Вопрос, поставленны й А. А. Герш у
ном перед советской и международной 
светотехникой, может бы ть кратко  сфор
м улирован так:

К а к  бы ть с д н е в н ы м  светом?
В самом деле, все вним ание сзетовой 

рационализации  было посвящ ено до сих 
пор^ и с к у с с т в е н н о м у  электриче
скому освещению: вопросам  яркости
и силы света лам п, их взаим орасполо
жению по отношению к стенам , кон
струкции рассеивателей , абаж уров, эк р а
нов и т. д. и т . п. Ч то ж е к асается  до
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с в е т а  е с т е с т в е н н о г о ,  —  того света , 
который полными пригорш нями и пови- 
димому соверш енно бесплатно л ье т  
в утренние и дневны е часы  со л н ц е ,—  
то  к акая , сп раш и вается , м ож ет бы ть тут 
вообщ е „проблем а“?! К акие м огут бы ть 
сомнения? „К ак можно больш е расш иряй 
площ адь окон, к ак  мож но больше за то 
пляй  внутренность  зданий дневны м с в е 
т о м ,—  вот весь  простой рец еп т, по 
которому реш или здесь действовать. 
В действительности , мы и видим в по
следние годы своего рода стекл ян н о 
оконную „оргию “ архитекторов и г р а 
ж данских инж енеров всех стран , р аб о та  
ющих н а поприщ е нового архитектурного 
сти л я , так  назы ваем ого „б етон -стекло“ , 
и воплотивш их уже это т  стиль во м но
гих десятках  советских фабрик, заводов 
и других пром ы ш ленны х строений , воз
двигнуты х по указанном у рецепту . З д а 
ние Госторга н а  М ясницкой улице 
в М оскве, п редставляю щ ее по вечерам  
бесплатны й уличны й ф онарь, яв л я е тс я  
ещ е сравн и тельн о  скромным ш агом 
в этом  направлении . По произведенному 
подсчету площ адь остекления одного из 
новейш их немецких сооружений рав н а  
140 (ста сорока!) проц. от площ ади ее  
стен . В э т о м  з д а н и и  остеклено  не 
плоскими, но ограненны м и (т. е. вы сту
пающими „ф онарем “ за  плоскость стены ) 
стенам и.

... И все-таки  имеются ли какие-либо 
разум ны е основания возраж ать  против 
какой бы то ни было архитектурной 
г стеклом ании“? Чем больш е стек ла , тем  
больш е сЕ етг .  О бстоятельство , которому 
”.о всех отнош ениях каж ется  можно 
только радоваться.

Н о  т а к  т о л ь к о  к а ж е т с я .  Уже 
первы й и странны м  остававш ийся до сих 
пор вне поля зрен и я  советского х о зяй 
с т в а  подход к этой  проблеме ср азу  
и круто м ен яет  оптим истическое отно
ш ение к ^стеклян н ой  идиллии“ со в р е
менного зодчества; это  прощ е всего вы 
с к а за т ь  в следую щ ем виде.

Д н е в н о е  с о л н е ч н о е  о с в е щ е 
н и е  б е с п л а т н о ,  более того —  оно, 
к ак  мы увидим, обходится народному 
х озяй ству  всех стран  во много р аз  до
рож е освещ ения искусственного, пож и
р а я  львиную  долю тех  п е р е в а л и в а 
ю щ и х  з а  м и л л и а р д  р у б л е й  расх о 
дов, которые наприм ер наш а стр ан а

ежегодно тр а ти т  н а световое хозяй ство  
своих фабрик и заводов.

Здесь нужно п онять  следующее.
Чем больш е ст ек л ян н ая  площ адь зд а 

ния, тем  в ы ш е  у т е ч к а  т е п л о ' т ы ,  
п у т е м  л у ч е и с п у с к а н и я ,  с к в о з ь  
о к н а .  Тем  зн ач и тел ьн ее , следовательно, 
и расход н а  отопление строений. Т аков 
эксплоатационны й ф актор  стоимости сол
нечного освещ ения. Основной же к а п и 
та л  дневного св е та  составляется , во- 
первых, из разницы  между стоимостью  
стекла со всей  его арматурой (ш тбры, 
рамы) по сравнению  с гораздо более 
деш евым зап олн ен и ем  оконной площ ади 
глухой стеною; во-вторы х ж е, из р а з 
ницы в за тр ат ах , св яза н н ы х  с п лан и 
ровкой здания и его зем ельной  площ адью . 
Забота  о дневном свете треб ует  ш иро
ких внутренних дворов, с одной стороны , 
и просторны х промеж утков между см еж 
ными зданиям и —  с другой стороны .

Здесь следует та к ж е  учесть к л и м а т  
и ш ироту м естности , в которой р асп о 
ложено данное строение. В тех  районах  
(в северны х ш иротах), где короткие 
зимние дни дополняю тся хотя бы и дли н 
ными, но пасмурны ми летним и д н я м и ,—  
общий годовой расход на световое хо
зяйство р ас те т  в более резкой прогрес
сии вслед за  повы ш ением  доли о с т е 
кления в стенной площ ади. В более 
южных ш иротах э т а  кривая подним ается 
м едленнее, однако ж е обратная к ар ти н а  
(т. е. 'р егу л яр н о е  ум еньш ение годового 
осветительного расхода при увеличении 
плошади окон), как  правило, не н аб лю 
дается и там . Ибо ж аркость  к л и м а т а  
взамен добавочных расходов на о то п л е
ние остекленны х зданий вы зы вает та м  
дополнительны е траты  на их в е н т и л я 
ционное охлаж дение. Однако, к ак  у с т а 
новил А. А. Герш ун, начиная с оп р ед е
ленной течки, кривы е, прослеж иваю щ ие 
подъем годовых расходов н а  освещ ение 
в зависим ости от площади о ст ек л ен и я ,—  
перелам ы ваю тся и идут вниз. Д ело 
в том, что при чрезм ерном  урезы вании  
оконной площ ади тяж есть  расходов н а  
электрическую  энергию  в общем годовом 
балансе н ач и н ает  п ер евеш и в ать  над 
тою экономией в отоплении и т . д., 
которая достигается уменьш енным о сте
клением . Д л я  к а ж д о г о  з д а н и я ,  
в к а ж д о м  о т д е л ь н о м  к о н к р е т 
н о м  ( к л и м а т и ч е с к о м ,  п р о и з в о д 
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с т в е н н о м  и т .  д.) с л у ч а е  и м е е т с я  
т а к и м  о б р а з о м  с в о й  э к о н о м и ч е 
с к и й  о п т и м у м  о с т е к л е н и я ,  с п о 
с о б  в ы ч и с л е н и я  к о т о р о г о  ( о п т и 
м у м а )  и о т к р ы т  А.  А.  Г е р ш у н о м .  
О птимумы эти , как  показы ваю т произ
веденны е уже подсчеты, оказы ваю тся, 
к ак  правило, достаточно близкими к, нор
м ам  обычного жилищ ного остекления, 
н о  во всяком случае ничего общего не 
имею т с оконными излиш ествам и  „уль
трасоврем енного“ стиля. В связи  с этим 
тем  более м ногозначительны м и нужно 
п ри зн ать  следующие м и ним альны е под
счеты  ам ериканским  оптиком  Л егиш  ба
л а н с а  светового х о зя й с тв а  для двух
этаж н ого  дома с наивы годнейш ей пло
щадью остекления (и при условиях 
водяного отопления, электри ч еского  осве
щ ения и ум еренно - континентального  
к ли м ата  наш их ш ирот).

В граф е эксплоатационны х расходов 
светового  х о зя й с тв а  такого  дома за  год: 

45  проц. оказалось падаю щ им на 
искусственное освещ ение (т. е. на 
электроэнергию , электроарм атуру  
и т. д.)
и 55 п р о ц .—  н а естественное осве
щ ение (т. е. н а  потери  н а ото
плении  и т. д.).

В гр аф е  основного к ап и тал а :
31 проц. —  н а  искусственное осве
щ ение и 69 проц. —  н а  естеств ен 
ное,

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

Это относится к одному д в у х этаж 
ному домику. Для всех ж е зданий на
прим ер Л ен и н града по' подсчетам , исхо
дящ ем  из тех  же коэф ициентов Л егиш а, 
м иним альная годовая сум м а расходов 
на дневной свет  уже в текущ ем  году 
дости гает  20 млн. руб. Д ля С С С Р  же 
(к концу пятилетки) —  600  м лн. руб., 
ин ач е говоря, стоимость трех  Днепро- 
строеві Около 80 проц. этой  суммы 
приходится на главнейш ую  —  топливную  
статью  б ал ан са  дневного св ета . Т о 
п л и в о —  мы знаем  —  я в л я е т с я  „узким “

местом для реконструирую щ егося народ
ного х о зяй ства  страны . И е ж е г о д н ы й  
п е р е ж о г  м и л л и о н о в  т о н н  э т о г о  
д р а г о ц е н н о г о  т о п л и в а  —  таково 
первое „неЬидимое“, но соверш енно ре
ал ьн о е  последствие „стекл о м ан и и “ но
вейш его архитектурного сти ля .

Но двинем ся дальше. Д альш е следует 
весьм а  важ ны й вопрос, как  бы ть в тех  
случаях , когда экономический оптимум 
оконной площади оказы вается ни
ж е та к  назы ваем ой „глазн ой “ (т. е. 
обеспечиваю щ ей норм альное зрение и нор
м альную  работу в ком нате) нормы днев
ного освещ ения помещ ений. Этот вопрос 
м ож ет возникнуть  в условиях холодного, 
пасм урного  и туманного к ли м ата на
пример Л енинградской области, когда 
большую часть дней, даж е в полуденные 
часы , солнечны й свет скупо льется 
сквозь окна. О тносительная доля искус
ственного освещ ения в общем годовом 
светоб алан се вы растает тогда настолько, 
что при нуле остекления общий годовой 
расход на свет  может о к азаться  меньше, 
чем при том оконном „глазном “ мини
муме, который требуется  дл я  поддерж а
ния норм альной работы  в солнечный 
ясны й полдень.

В этих  случаях ф о р м а л ь н о  дик
туемым кривыми А. А. Г ерш уна выхо
дом я в л яе тс я  полное уничтож ение окон 
в соответствую щ их зданиях.

Но в этот пункт проблемы необхо
димо однако внести полную ясность.

В самом деле, если даж е допустить, 
что при п о л н о й  з а м е н е  естествен
ного освещ ения искусственны м , т . е. при 
строи тельстве  „домов без окон“ за  фак
тор г и г и е н и ч е с к и й  не пришлось бы 
особенно беспокоиться и э т а . сторона 
дела м огла бы даже вы играть (употребле
нием у л ь т р а ф и о л е т о в ы х  светиль
ников, что предусм атривается А. А. Гер
ш уном) или,'— в худшем случае —  н е  
п о т е р п е т ь  у щ е р б а ,  поскольку дым
ный и пыльный воздух промышленных 
городов, поглощая 9 5 %  живительной 
части  ультраф иолетового солнечного 
сп ектр а , и без того на 9 5 %  обесцени
в а ет  солнечный дневной свет, —  если 
бы, говорю я, не приш лось беспокоиться 
за  здоровье людей, живущ их в „домах 
без окон“, — то иначе, во всяком случае, 
обстоит дело с фактором п с и х о л о г и 
ч е с к и м .  Ибо живущ ий полной гарм о
нической жизнью социалистический  че
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ловек  никогда не помирится с изоляциеи 
своего ж илищ а от внеш него мира. В п ер 
вую очередь это касается  р азви ти я  де
тей, на котором безоконное ж илищ е не 
может не с к а зать ся  психическими тор
мозами. И вот почем у в строительстве 
ж и л ы х  домов с а м а  собою разумею 
щ ейся я в л я е тс я  необходимость п о д т я 
г и в а т ь  в нуж ны х случаях  теорети ч е
ские „стеклян н ы е оптимумы“ , откры ты е 
А. А. Герш уном, н е  д о  п о л н о й  „без- 
еконности“ , но до „глазной норм ы “ , т. е. 
подтягивать в этих случаях цифру пло
щади окон не вниз, а  в в ер х ,с о зн а тел ь н о  
п о с т у п а я с ь  возникаю щ ими при этом 
экономическими потерями.

П ринципиально и практически иначе 
не будет ли однако обстоять дело, если 
мы обратим ся те п ер ь  к единственно 
интересую щ ей нас проблеме освещ ения 
ф а б р и ч н о - з а в о д с к и х  и п р о и з 
в о д с т в е н н ы х  зданий.

Д ействительно, во-первы х, психологи
ческий ф актор „созерцания внеш него 
м и р а“ безусловно тер яет  здесь свою 
силу в условиях концентрированно-пере
ключенной н а производственны й процесс 
рабочей обстановки. Больш е того, пси
хогигиеническим  требованием  п р ав и л ь
ного производственного освещ ения как - 
р а з  явл яется  зад ач а  —  у с т р а н и т ь  все 
излиш ние световы е раздраж ения, п адаю 
щие на сетч атку , сделать свет  словно 
бы „невидимы м“, незам ечаем ы м , как  то т  
воздух, которым дышит рабочий.

В торое и самое важ ное. С ветотехн и 
ческая борьба за  рациональное промы
ш ленное освещ ение давно уже находится 
в резкой враж де как -р аз  с с о л н е ч 
н ы м ,  дневны м светом . Ведь все м еро
приятия по световой  рационализации  
(светорассеяние, борьба с теням и, м ан е
врирование яркостям и  н а  разны х участ
ках  поля зр ен и я), так  г и б к о  регу
лируемы е с помощью йскусственны х 
элек тросвети льн и ков ,— ■ все они начисто

выходят из строя и разбиваю тся вдребезги 
о „как п оп ало“ поступающ ее сквозь  
окна и не поддаю щ ееся н и к а к о й  р е 
г у л и р о в к е  анархическое „солны ш ко“! 
Это „солны ш ко“ —  при всяких прочих 
неоспоримы х достоинствах —  я в л я е т с я  
г л а в н ы м  в р е д и т е л е м  с в е т о т е х 
н и к и ,  главны м  вредителем  светового 
ф актора поднятия производительности  
труда. В условиях фабрик и заводов 
таким  образом  и гигиенически и р ац и о 
нализаторски  „естественны й св ет  всегда 
хуже и скусственного“, — такова п ер в ая  
заповедь светотехников всех стран . 
Чрезвы чайно показательны м и  являю тся  
в этом отнош ении данны е, опублико
ванные в свое врем я И нститутом  охраны 
труда при фабрике им. Л ан ц уц кого . пе
реведенной на многосменную  работу . 
П роизводительность труда в ночной 
смене о к азалась  н а  этой ф абрике на 
5 —  8 проц. выш е пс сравнению  с д н ев
ной работой.

Подводя общий итог, мы можем с к а 
зать, что полны е общ ественного и н те 
реса работы А. А. Герш уна с самой 
неожиданной стороны  готовятся подпи
сать  обвинительны й приговор столь у ве
ренно развиваю щ ем уся до сих пор „с те 
клянном у“ стилю  (промыш ленной по 
крайней м ере) архитектуры . Е два  н а 
считывающий десяток лет  своей  и сто 
рии, этот стиль должен будет отцвести, 
не успевш и р асц весть  1.

И зложив лиш ь малую часть о тн о ся
щегося к этой  проблеме ф актического 
м атериала, мы будем ж дать делового ее  
обсуждения как  со стороны ар х и т е к т о 
ров, так  и со стороны  гигиенистов.

1 Редакция, печатая интересный отчет 
т. Львова, не мож ет целиком согласиться с вы
водами автора, полагая, что применение спе
циальных сортов стекла  и ряд рационализатор
ских мер в области отопления и вентиляции 
зданий могут внести существенный корректив 
в существующие нормы их остекления.

Редакция.

По СССР Ростов.  С ельм аш строй
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М Е Т А Л Л Ы
л. Е.

Подобно тканям  ж ивой материи, 
с т а л ь н а я  тк ан ь  моторов, турбин  и стан 
к о в  постепенно и зн аш и вается , стареет, 
ги бн ет... К оррозия, тр ен и е  и стирание 
постепенно разруш аю т тело  М еталла, но 
этот процесс, начинаю щ ийся на п о 
в е р х н о с т и  и разы гры ваю щ ийся на 
глазах  у всех, —  именно своею  в н е ш 
н е й  з а м е т н о с т ь ю  не слишком 
опасен  для промыш ленности, работники 
которой зорко следят з а  изнаш иванием  
ответствен н ы х  частей м еханизм ов и во
время зам еняю т их, задолго  до прибли
ж ения к катастроф ическом у пределу. 
Это известно всем . М енее известно 
другое явление. Подобно тому, как  в че
ловеческом  организм е опаснейш ая бо
л езн ь  м ож ет протекать  не только 
явны м , т а к  сказать , накож ны м процес
сом, но может часто коварно и неза
м етно таи ть ся  внутри, —  точно та к  же 
и  м еталлы  могут заболевать  изнутри, 
н езам етно  для окружаю щ их, подтачи
в а ть ся  в течение д есяти лети й , претер
п ев ая  в конце-концов разруш ение, к а т а 
строф ичное именно своею непредотвра
тим ой внезапностью , влекущ ей тяж елы е 
а в а р и и ,а  иногда и человеческие жертвы . 
Т аковы  наприм ер загадочны е круш ения 
поездов, регистрируем ы е врем я от вре
м ени ж елезнодорож ной практикой  всех 
ст р ан : вагонная ось, пробеж авш ая за  
всю свою долгую ж изнь миллионы  кило
м етров, проверенная в д есятках  и сот
нях  депо, тщ ательно осм отрен н ая  н а 
последней станции  полчаса н азад ,—  
вдруг лом ается, как  д ер ев ян н ая  щ епка, 
на полном ш агу...

Д ругой пример: столовы й нож  с т а 
рой, добротной, безукоризненно б л е ст я 
щей стали . И іу̂ резали хлеб деды и п ра
деды. С утреннего за в т р а к а  он проле
ж ал  спокойно в буф ете. Во врем я обеда 
вы погруж аете в мягкий картоф ель и 
вдруг — в руках  ваш их оказы ваю тся  
одни оскош Л блестящ ей  стали .

Вот эти соверш енно необы чайны е ф е
н ом ены , с которыми техника, повторяю , 
и м ел а  дело с незапам ятны х времен, и 
бы ли названы  „ у с т а л о с т ь ю “ м етал 
лов. Не совсем удачное н азван и е , по
тому что усталость можно „лечи ть“

У С т Я ю т
отдыхом. Гибель же нож а и вагонной 
оси в наш их примерах ок азы в ается  не
предотвратим ой  —  она предреш ена з а  
много м есяц ев  до катастроф ы . П равиль
нее было бы н азвать  эту область я в л ет 
ний „ч ах о тко й “ м еталлов , подчеркивая 
тем самы м коварность и невидимость 
процесса загадочного перерож дения ме
таллической  ткани . Р а зг а д а т ь  сущность- 
этого процесса с тем, чтобы научиться 
п ред отвращ ать  его, —  тако в  е д и н 
с т в е н н о  н а д е ж н ы й  проф илакти
ческий путь борьбы со страш ны м  бичом 
промыш ленности.

Н а этом пути и находится в настоя
щий м омент физика. Пройдем быстро 
за  исследователям и  по уж е пройденному 
ими в течение последних л е т  пути. Вот 
на лабораторном  столе леж ит доста
вленны й в свое врем я железнодорожной 
адм инистрацией немой свидетель, он же 
виновник катастроф ы : кусок „у ставш ей “ 
вагонной оси в м есте разлом а. П оверх
ность разлом а им еет стран н ы й  и за га 
дочный вид. От к раев  до круглого цен 
тральн ого  •ядра п ростирается тусклый и 
мутный, словно пораж енны й таи н ств ен 
ной болезн ью ,, перерож денны й металл.. 
В нутри стерж ня блестит однако здоро
вый и свежий срез м еталла , ѵ В н е ш 
н и й  ход усталости зд есь , таким  обра
зом, соверш енно ясен . Когда процесс 
пеперож дения м еталлической ткани 
с убийственной медленностью  (может 
быть в течение нескольких лет) распро
стр ан и л ся  в толщ е вагонной оси до т а 
кой глубины , при которой оставш ийся 
нетронуты м  внутренний стерж ень не 
смог уж е вы держ ать нагрузки, —  тогда 
им енно произош ел мгновенный разры в 
оси, катастроф а, крушение... Значит —  
путь  к рещению загадки  скры вается 
в сравнительном  изучении строения 
двух, та к  резко непохож их друг на друга 
зон поперечного сечения погибшего м е
т а л л а : так  назы ваем ого „кольца у ста
л о ст и “ и внутренней зоны »мгновен
ного разр ы ва“. Эту задачу  вы полнили 
рентгеновы  лучи. Т е сам ы е рентгеновы 
лучи, которые так  успеш но помогают 
распознавать  глубоко сидящ ие в живом 
тел е  человека зачатки  злого недуга,—



эти  лучи сы грали  решающую роль и в 
разгадке „туберкулеза м етал ло в“.

В ы полняя эту  задачу , и сследователи  
засн яли  две серии рентгеновских  сп е к 
тров: одну для к о л ь ц а  м ом ентального 
разры ва, другую для „к ольц а  у стал о сти “. 
П ервы е ф отограф ии дали  обычную к ар 
тину разорван н ы х  линий. Н а ф отогра
фиях же вторы х —  и з д е с ь  б ы л  
к л ю ч  к з а г а д к е  —  линии получились 
с п л о ш н ы м и ,  ч е т к и м и  и н е п р е 
р ы в н ы м и .  И ском ая тай н а сразу  же 
о к азы в ал ас ь  н а  ладони... Д ействительно, 
д л я  того, чтобы м еталл  мог д авать  на 
рентгеновском -сним ке сплош ны е в длину 
сп ектральн ы е линии, для этого, —  как 
ясно  из ранее сказан н ого ,— п ораж енная 
ч асть  м етал ла  долж на состоять  из кри
сталли ков в сотни и ты сячи  раз более 
мелких, чем кри сталлы  здоровых м ета л 
лов. Что это значит? Это значит, что 
таи н ствен н ы й  „туберкулезн ы й “ процесс, 
разъевш ий м еталл  в кольце усталости ,—  
оп ять-таки  с больш ой долей сходства 
•с аналогичны м  процессом, происходящ им 
в человеческом  организм е,— заклю ч ался  
в разлож ении, распаде „к л ето к “ здоро
вой м еталлической  ткан и . К ристаллики  
в зоне усталости  оказались  раздроблен
ными, раскрош енны м и, словно бы р а з
молотыми, как  зер н а  в кофейной м ель
нице. И, как  п оказал  опыт, м ехан и ч е
ское сопротивление (н а  давление, н а  
разры в и т. д.) этого раскоош ениого 
изнутри м еталлического вещ ества в д е
ся тк и  и сотни раз меньш е соп роти вле
ния постройки из целы х „здоровы х“ 
кристаллов . В результате : и зъ ед ен н ая  
чахоткой м еталли ч еская  тк ан ь  кро
ш ится, как  труха.

Где ж е, в каких  точках  м ета л л и ч е
ского куска возн и кает  этот страш ны й 
процесс? И п о ч е м у  он вообще возни
кает? Вопрос законны й , если учесть , 
что всякий кусок технического м етал ла  
заран ее и спробуется и готовится так , 
чтобы по ходу своей эксплоатации  он 
подвергался внеш ним  напряжениям", во 
много раз слабейш им  по сравнению  
с теми, которы е необходимы, чтобы вы 
зв а т ь  разлом  куска и каж дого отдель-. 
ного м еталлического  кри сталли к а  в от
дельности.

О твет н а эту  новую загадку  д а ет  з а 
м еч ательн ая  гл ав а  физики, изучаю щ ая 
у п  р у г о с т ь  тел  и, в частности , и ссле
дую щ ая законы  с к р е щ е н и я  (интерф е

ренции) уп руги х  сил. Ведь при д а в л е 
нии извне на кусок м еталла миллиарды  
плотно сж аты х кристалликов упруго 
пруж инят, д а в я т  друг на друга. Д ей 
ствует внутри м ета л л а  не одна, а м ил
лиарды упругих си л  скрещ иваю тся между 
собой, д а в а я  известное явлен и е и н тер 
ференции, заклю чаю щ ееся ^в том, что 
в то  врем я, как  в одних точках, избо
рож даемы е упругими колебаниям и ср е 
ды, —  силы  затухаю т, в других точках  
происходит, наоборот, к о л о с с а л ь н о е  
у с и л е н и е  скрещ иваю щ ихся между 
собою н ап ряж ен и й . Вот в этих послед
них точках м е т а л л а  уты сячеренны е 
интерф еренцией внеш ние давления и 
раздробляю т к р и стал ли к и  м еталла . 
Именно ту т  возникаю т первы е очаги 
распада металлических тк ан е й , очаги, 
находящ иеся, как  правило, не н а  по
верхности, а  в т о л щ е  м еталла  и п о 
тому соверш енно невидимые простому 
глазу. И  вот, если  м еталлическая ч асть  
станка или м аш ины подвергается в про
цессе эксп л о атац и и  м иллионам и м ил
лиардам однообразных, все время повто
ряющихся в одном и том ж е н а п р а в л е 
нии напряж ений (сюда относятся, в п ер 
вую очередь, все вращ аю щ иеся части: 
валы , оси и т. п .), то процесс расп ад а  
будет, очезидно, сосредоточиваться во
круг одних и тех  ж е очагов внутри м е
тал ла . П роцесс это т  будет медленно 
и зловещ е ползти  ео есэ стороны, д а 
в а я  в своем конечном результате с п л о ш 
н о е  к о л ь ц о  усталости .

Т акова вы ясн ен н ая  в настоящ ий м о
мент физикой разгад к а  „туберкулез
ного“ процесса м еталлов .

И тут же с р а зу  становится ясным 
практический п уть  проф илактической 
борьбы со страш н ой  язвой м еталлов . 
Чтобы бы ть застрахован ны м  от н а ч а л а  
процесса р асп ад а, чтобы спасти  м етал л  
от заболеван и я , нужно точно подсчи
та ть  те предельны е напряж ения, кото
рые возникаю т по ходу см ещ ения отдель
ных м аленьких давлений  в толщ е м е т а л 
лов. А для этого п одсчета нужно з н а т ь , 
как вед ет  себя, то -есть  какими у п р у 
гими свойствам и обладает, к а ж д ы й  
м еталлический м икрокристаллик в о т 
дельности . Но сп раш и вается , как выде
лить, к ак  „ в ы р езать “ один такой к р и 
сталлик  из плотно слеж авш ейся твердой 
м еталлической м ассы . Это как  будто бы 
непреодолимая трудность р азр еш ается
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однако соврем енной физикой следующим 
зам ечательн ы м  способом. В м есто того, 
чтобы вы делять один м икрокристаллик 
из г о т о в о й  холодной отливки, нельзя 
ли попробовать искусственно в ы р а 
щ и в а т ь ,  по м ере осты вания жидко- 
расп лавлен н ого  м еталла, достаточно 
больш ие по размерам кристаллы , при
мерно та к  же, ка;< можно п олучать  в е 
ли каны -кристаллы  поваренной соли, раз
мером даж е в грецкий орех, осторож но 
р азр ащ и вая  его в соляном растворе.

Вот такого рода искусственно-больш ие 
кристаллы  м еталлов, то -есть  м еталли 
ческие куски, состоящ ие целиком  и з  
о д н о г о  к р и с т а л л а  (ещ е и н ач е они 
назы ваю тся сейчас „однокристалльны м и 
м ета л л а м и “), физика и науч и лась  в по
следние годы приготовлять в своих л а

бораториях. В частности этим  зан и 
м аю тся сейчас исследователи при лабо
раториях фирмы Крупп в Германии, 
у нас ж е в С С С Р  над однокристалль
ными м еталлам и  работали физики Ш уб
ников и Обреимов в И нституте акад. 
А. Ф. Иоффе. Н а основе эти х  послед
них работ получаю тся таки м  образом 
безграничны е возможности для п р о 
ф и л а к т и ч е с к о й  б о р ь б ы  с т я 
желой язвой  м еталлов. Можно не сомне
ваться  в том, что спустя непродолжи
тельное врем я наука сум еет сделать 
выш еописанную  болезнь м еталлических 
рабов человека явлением  столь же ред
ким, как  ими сделались сейчас напри
мер чум а, холера и ряд других бичей 
живого человеческого те л а , слом ленны х 
и раздавленны х той ж е великой наукой...

К Р А З В И Т И Ю

ЯГОДОВОДСТВЯ В СССР
П. Яковлев

Б урны й рост развития колхозов, силь
ный прирост населения городов про
мыш ленных центров в связи  с осущ е
ствлен и ем  пятилетнего  стр о и тел ьства—  
вы двигаю т перед нами одну из се р ь е з
нейш их проблем по м аксим альном у р аз
витию ягодоводства у нас в Сою зе.

В виру того, что ягодные культуры*' 
наиболее легко  разм нож аю тся, в особен
ности зем лян и ка, ими можно в течение 
ближ айш их 3-4 л ет  за н я т ь  огромные 
площ ади наш его Союза. Мы должны 
в течение этих ближ айш их л е т  не 
только насы ти ть  ягодами потребляю щ ие 
пром ы ш ленны е центры, но и сделать 
наш е ягодное хозяйство хорош ей доход
ной экспортной  статьей .

Б лаго д ар я  новому способу —  сульфи- 
ти рован и я, то-есть обработки ягод сер
нистым ангидридом, заго то вка  ягод для 
эк сп орта  не п редставляет теп ерь  уже 
н и к ак и х  затруднений. У даленны е от 
главн ы х  промышленных городов колхоз
ные х о зя й с тв а , при сравнительно малых 
з а т р а т а х  н а оборудование, могут стать 
в ближ айш ее время мощными экспорт
ными заготовителям и .

В 1929 г. экспорт ягод дал нашему 
Союзу 8 0 0 .0CG руб. в инвалю те: к концу 
пятилетки  экспорт ягод вм есте с пло
дами долж ен превы сить по плану Н ар- 
комзема 30  миллионов руб.

Ягодники по трудоем кости культуры 
ст о я т  н а  одном из первы х м ест среди 
сельскохозяйственны х культур , требуя 
затраты  труда на единицу площади 
в 3-4  р а з а  больш е, чем плодовый сад, 
и в 20 раз больш е, чем культура зл а 
ковых растен и й . Но и доходность ягод
ных культур  во много раз  превыш ает 
доходность сада и зерновы х культур. 
При скромном подсчете зем ляника, м а
лина и см ородина могут дать  в отдель
ности с 1 га 1-2 тысячи рублей чистого 
дохода, между тем зер н о вая  культура 
в условиях  Средней полосы Р С Ф С Р  мо
ж ет д а ть  дохода только 6 0 — 70 руб.

При заклад ке больших площ адей под 
ягодны е культуры следует комбиниро
вать  сорта различных ягодных растений, 
н ач и н ая  с ранних сортов и кончая позд
ними, чтобы этим самым создать в хо
зяй стве равномерное распределение р а 
бочей силы . Н едосценка этого может до
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известной степени  расстрои ть  рабочие 
планы  тех  совхозов и колхозов, которы е 
не продумают вн и м ательн о  и не прора
ботают вопроса о сортах  ягодны х куль
тур, являю щ ихся наи б олее выгодными 

в условиях данного 
района. Н аличие 
большого количе
ства сортов ягодни
ков, поспеваю щ их 
в различны е сроки, 
дает возможность 
при умелом под
ходе к делу и зб е
ж ать кр и зи са  рабо
чей силы в период 
созревания ягод и 
вм есте с тем  и с
пользовать  эту  си
лу в таки е  периоды, 
когда она бы вает
более или м енее
свободна.

Мы остановим ся здесь лиш ь н а  гл а в 
ных ягодниках, имеющих первостепенное 
значение для С С С Р ,— на зем лянике, м а
лине и смородине.

З ем л ян и к а  я в л я е т с я  одной из в аж 
нейш их ягодны х культур. Зем лянику
можно причислить к вечнозелены м  р а 
стениям ; часть ли стьев  под осень у ней 
отм ирает, часть  зим ует под снегом
в свеж ем  состоянии, так  что весною 
зем лян и к а  одним из первы х растений" 
н ач и н ает  трогаться  в рост. В промыш 
ленной культуре колхозов, где зе м л я 
ника за н и м а ет  больш ие площ ади, ее 
можно держ ать  н а  одном м есте до 7 лет . 
Лучш ие почвы для н е е — глинисты е и 
и суглинисты е. Н а песчаной почве при 
хорошем удобрении и соответствую щ ей 
влаж ности  она так ж е  может давать  
хороший урож ай. Хорошими почвам и 
служ ат м еста, расчищ енны е от л е с а , а 
такж е и зем ли, расп ахан н ы е после по
севов клевера и лю церны . При хорош ем 
уходе и удобрении зем лянику можно с а 
ж ать  и в поле. Зем лян и к е  нуж на ум е
рен н ая  влаж ность, так  как  корни ее 
идут неглубоко в землю, но и чрезм ер
н ая  влаж ность  для н ее непригодна.

Зем л ян и ку  разм нож аю т больш ею 
частью  усам и (отводками). Усы о тр а 
стаю т сп устя  м еся ц а  два пссле посадки 
куста; эти  усы тонкими ш нурами т я 
н утся по грядке, через несколько дней 
после н ач ал а  их роста даю т небольш ую

розетку л и стьев , которая образует кор
ни, легко проникаю щ ие в почву даже 
при самом н езначительном  дож де или 
поливке. В се без исклю чения усы осенью  
нуж но вы резать , т а к  к ак  о ставлен и е 
усов ведет к вырождению земляничной 
плантанции.

П осадку зем лян и к и  можно произво
дить в разное врем я г о д а — весной, ле
том и осенью . Л учш ая посадка счи
та етс я  всетаки  весенняя; при осенней 
посадки кусты  зем ляники  часто зимой 
вы м ерзаю т. З е м л ян и к у  лучш е всего сле
дует са ж а ть  не н а  грядках, а  на ровном 
месте. О на д ает  н а  таких м естах луч
ший урож ай и эконом ится рабочая си ла , 
затрач и ваем ая  обы кновенно н а поделку 
грядок. Если кусты  зем лян и ки  получены  
издалека и они слегка подсохли, то  
нужно перед посадкой опустить  их 
в воду, примерно н а час. К орни перед 
посадкой сл егк а  подрезаю тся, л и с т ь я  
удаляю тся з а  исклю чением 2-3 сам ы х 
молодых и здоровых. П еред посадкой 
нужно с т ар а ть с я , чтобы корни не под
сы хали, для чего их следует н ак ры вать  
от солнца рогож ей. От правильной по
садки зави си т дальнейш ая судьба зе м л я 
ничной план тац и и . С аж аю тся кусты  н а  
расстоянии 35 см друг от друга. П р а 
вильно подрезанны й куст берется  в л е 

вую руку, правой рукой проводится про
дольная л у н к а , расправляю тся равн о
мерно во все стороны корни и правой 
же рукой корни засы паю тся зем лей ; 
затем  п ал ь ц ам и  обеих рук р ас те н и е  
осаж ивается вниз так, чтобы „серд ечко“ 
земляники (м есто , откуда разви ваю тся 
листья) приходилось как-раз н а уровне 
почвы. К огда куст посаж ен, вокруг него 
делается лунка, в которую н али вается  
вода. П оливку следует производить о б я 
зательно, для того ч^обы зем ля при-

Разм  нож ен  ие м алины  
дел ен и ем  куста и к о р 
нев ы м  о т п р ы ск о м .  
Черта  п о к а з ы в а е т  
м е с т о  д е л е н и я



с т а л а  к кореш кам  и вокруг них не было вая  его ранней весной по участку и 
бы пусто. После посадки кусты  ж ела- за д е л ы в ая  его окончательно в почву
тельно прикры ть хорошо перепревш им  осенью . И з м инеральны х удобрений хо-
навозом для сохранения влаги . В сухую рош ий р езу л ь та т  н а плодонош ение ока-
погоду кусты  следует п оли вать  в тече- зы ваю т суперф осф ат и к ал и й н ая  соль
ние недели  несколько раз. 30°/0 — по 3 0 0  кг на га; н а  песчаны х

В те ч е н и е  всего времени необходимо почвах— к о стя н ая  мука по 350  кг на га,
дер ж ать  земляничную  культуру  чистой к аи н и т— 650 кг на га. И з калийны х удо- 
от  сорны х трав, а такж е и часто про- брений, доступных каж дому колхозу,
ры хли вать . Осенью гряды  с зем ляникой особенно реком ендуется вносить золу,
нужно удобрить навозом или же мине- Уход за  участком  м алинника состоит 
ральны м и удобрениями, так  как  к этому в частном  ры хлении почвы, удалении
врем ени заклады ваю тся плодовые почки сорной расти тельн ости  и лиш ней корне-
д л я  будущего года и идет образование вой поросли. Осенью, прим ерно в пер-
новых корней. Для получения сильной вой половине сен тяб ря , у кустов малины
земляничной рассады зем ля долж на быть вы резаю тся  плодоносящ ие побеги и оста-
хорошо удобрена и в достаточной мере . вляю тся лиш ь однолетние. Весной кусты 
разры хлена. У коренять усы следует от 
сильных и урож айны х кустов . У сы от 
слабы х кустов безж алостно удаляю тся.
Молодые растен и я , образую щ иеся на 
у сах  от первого укоренивш егося узла, 
будут сам ы е здоровые и мощные. К руп 
ные и сильны е побеги, отрезан н ы е от 
м атеринского  растения в н ач але роста 
зем ляники , даю т наибольш ее количество 
ц веточны х бутонов и тем  самы м обеспе
чиваю т хороший урожай в будущем.

М алина ^ у ч ш е  всего п рои зрастает  
в Средней и Сев. полосах Р С Ф С Р . На 
юге он а плохо удается в виду частых 
засу ш л и вы х  периодов. Л учш е всего ее 
на юге саж ать  на почвах с достаточной 
влаж ностью , а  на севере н а  супесчан- 
ных почвах, где она легко  переносит 
зимние холода. К ультура малинников 
хор,ошо удается на разраб отан н ы х  поч
вах, выш едш их из под участков  корне- 
и клубнеплодов. Р астен и я  долж ны  быть 
для посадки приготовлены с хорош ей 
корневой системой и сильны м и здоро
выми побегами. В С еверной и Средней 
полосе Союза посадку реком ендуется 
производить весною, к на юге осенью.
П ри посадке побеги из к у ста  малины 
обрезаю т, оставляя их вы сотой до 20 см; 
сл егк а  следует подрезать и корни. Лучш е 
всего м алину вы саж ивать рядам и, с рас
стоян и ем  между кустами в 2 м, а между 
рядам и  в 2У4 м. В м естностях  с вы со
ким стоянием грунтовых вод м алину 
следует саж ать  н а грядках . П ри за 
кладке малинника участок необходимо 
удобрить. Н авоза вносится на 1 г а —
80 тон н . К огда залож ен участок  с м а
линой, то  следует ежегодно д авать  на 
4 кв. м около 20 кг навоза, разбрасы -

прореж иваю т от поросли, сильны е, здо
ровые побеги которой идут для даль
нейш их посадок; вы резаю т так ж е  побеги, 
поломанны е снегом, и укорачиваю т 
оставш иеся здоровые побеги на четверть 
их длины для урож айности и укрупне
ния ягод.

П родолж ительность жизни участка 
с м алинником  можно сч и тать  при хоро
шем уходе за ним до 10 л ет . Р азм но
ж а ет ся  м алина быстро, в больш инстве 
случаев корневыми отпры скам и, деле
нием одного куста н а  несколько неболь
ших кустиков, а такж е пульбованием . 
П оследний способ у п о тр еб л яется  реже 
и только для тех сортов малины , кото
рые не дают корневых отпрысков.

С ледует остановить особое внимание 
колхозников на новом, вы веденном  на-



шим знам ениты м  оригинатором  И. В. Ми
чуриным, сорте малины „ Т е х а с “. При 
хорошем уходе куст м алины  дает  до 
8 кг ягод в 1 верш , и часто даж е до 
1 '/г  верш , (б 3/'4— 7 см ) длиной. Ягоды, 
по сообщению к р е с ть я н и н а -л ю б и те л я  
Глебова из Т ам бов, района (имеется на 
это соответствую щ ий акт), перенесли 
у него гуж евой тран сп орт в 40 км, при 
чем никакой помятости ягод и потери 
внеш него вида их не было.

Смородина— ц енная ягодная культура. 
Р азм н о ж ается  она легко: черенкам и,
отводкам и или делением  больш ого м а
точного куста на более м елкие. С амы й 
легкий и быстрый .способ разм нож ения 
смородины —  при помощи черенкования. 
С одного маточного куста можно полу
чить до 70 и более черенков; в н ас то я 
щ ее время, при н ехватке посадочного 
м атериала, это  им еет больш ое зн ачен ие. 
Д ля резки  вы бираю т однолетние силь
ные, хорошо вы зревш ие побеги. Р еж ут 
их на части  острым как  бри тва ножом, 
длиной в 25 см; срез производится круто 
под нижней почкой.

Р еза ть  и саж ать  черенки рек о м ен 
дуется прямо с осени, сперва на хо 
рошо приготовленны е гряды, которы е 
перекапы ваю тся н а глубину не менее 
25-30 см; сверху почвы оставляю т у че
р ен ка 1-2 глазка; саж аю т черенки на 
расстоянии 20 см. Ч еренки следует ч а
сто поливать как  осенью после посадки, 
т а к  и в особенности летом  будущего 
года. Хорошо притенить  почву от вы 
сы хания перепревш им  навозом или тор
фяной пылью. Р астущ ие однолетние по
беги у черенков следует п одрезать  на 
2У3 их длины. Ч ерез два года после по

садки их они уже стан овятся  годными 
для посадки н а постоянное место.

Ч ерная смородина лучше всего 
удается н а  низких и влаж ны х м естах .

Смородина предпочтительно разводится 
на влаж ны х черноземны х и суглинисты х 
почвах. Р а с т е т  смородина на одном м есте 
при хорош ем уходе 1 0 — 12 лет.

О брабаты вается  почва под смородину 
плугом н а  глубину 26 см с предвари
тельны м  внесением  удобрения в виде 
н ав о за  в количестве 5 0 —60 тонн на 
1 га. К усты  саж аю тся на участок  по 
шнуру, с расстоянием  между кустов 
1 Уз м и между рядам и 2 м. П осадка 
кустов смородины реком ендуется осенью , 
но саж аю т такж е и весной.

П осле посадки необходимо произвести  
поливку кустов, примерно по 1 ведру на 
куст. П осле поливки хорошо п р и кры ть  
лунку кругом куста перепревш им  н а в о 
зом. Уход за  кустам и  смородины долж ен 
состоять в частом  рыхлении, поливке (н а  
более сухих м естах), удалении сорны х 
трав, вы резке отм ерзш их побегов и их 
прореж иваний'

Удобрять смородинную плантацию  
нужно с осени навозом, и осенью ж е 
навоз следует тотчас же за д е л а ть . Н а  
куст дается 10 кг навозу. М инеральны е 
удобрения вн осятся  на 1 г а  из р асч ета  —  
250 кг чилийской селитры , сернокислого 
ам м ония 200  кг, супероф осф ата 250  кг. 
Можно исп ользовать  в кач естве к ал и й 
ного удобрения и древесную  золу.

З н ая  эти  доступные всем, основны е 
приемы по культуре ягодных растен и й , 
работники колхозов могут п о став и ть  яго- 
доводство в Союзе н а  высшую сту п ен ь  
доходности и в кратчайш ий срок добиться 
развития и у к р еп л ен и я  этих  культур.

À  Ѣ Ѣ  j |  J t
ж  ш  w e  ш ш  ш т

П о СССР К аспий. Р ы баки  за  р а зб о р к о й  сетей



ПРИЧИНЫ ГИБЕЛИ 
ЭКСПЕДИЦИИ ЛНДРЭ '

О ткры ти е осенью 1930 г . л агер я  по
гибш ей 33 года назад экспедиции Андрэ, 
сорвало  покров с одной из многих тайн  
А рктики . Дневники и зам етки  пионеров 
трансполярны х полетов, хотя  и зн ачи 
те л ь н о  пострадавш ие от врем ени  и об
становки  хранения в ледяном  „а р х и в е“, 
были расш иф рованы  и сообщили нам, 
наконец, причины неудачи см елого за 
м ы сла и п ереж и ван и я отваж ны х п лен 
ников движущ ейся ледяной пусты ни. 
Однако даж е самы е последние записи 
ничего не говорят о непосредственной  
причине смерти А ндрэ и Ф ренкеля, 
переж ивш их своего тр е ть его  товарищ а, 
С триндберга. П оследние м ом енты  этой 
арктической  трагедии  продолж аю т оста
в а ть ся  загадочны м и...

М ежду тем  все данны е, касаю щ иеся 
этой  см елой, но весьм а ц елесообразно  
задум анной экспедиции, им ею т отнюдь 
не только  исторический интерес . Н ака
нуне проведения в ж изнь В торого По
лярного года (1932— 33 г .), когда на 
преодоление ледяны х п ростран ств  будут 
брош ены  сотни сам оотверж енны х иссле
дователей  и десятки  экспедиций  (воз
душ ны х, судовых и стары м  способом на 
с о б а к а х ) ,— ознаком ление с причинами 
неудачи и попы тка проникнуть  в тайну 
конца Андрэ и его сп у тн и ка  несом
ненно имею т определенно актуальн ое 
значение.

П одробности, касаю щ иеся зам ы сла, 
подготовки и отлета экспедиции с св'оего 
н ачального  пункта, и звестн ы  всем . 
Д альнейш ее же, которое м ож ет быть 
заим ствовано  только из недавно опу
бликованны х записок, пока лиш ь ча
стично проскользнуло в широкую печать.

1 В январе тек. года в С токгольме откры
лась вы ставка материалов и предметов, 'найден
ных на место последнего лагеря экспедиции 
Андрэ. Выставка занимает восемь больших 
комнат и состоит из 550 отдельных предметов. 
Здесь находятся вместительная парусиновая 
лодка, трое саней, довольно значительное ко
личество съесных припасов, оружие, ящик 
с медикаментами и многое другое. Н ельзя не 
п оразиться  теми титаническими усилиями, 
которые трем путникам пришлось преодолеть, 
прежде чем они достигли своего последнего 
этапа!

П оэтом у здесь  приводится краткое опи
сание п о л ета  ш ара „Орел* (Q rnen), 
причины  вынужденной посадки на лед, 
попы тки  возвращ ения назад  и некоторы е 
догадки выдаю щ ихся полярников, стре
м ящ иеся раскры ть последнюю тайну —  
вы я сн и ть  причину см ерти Андрэ и 
Ф ренкеля. ѵ

В ы лет „О р л а“ состоялся 11 июля 
1897 г. В течение первы х десяти  с по
ловиной часов аэрон авты  л етели  на 
сев .-восток  н а  высоте от 400  до 700 ме
тров. П опадая нередко в о б л ака  и по
лосы  ту м ан а , ш ар стан о ви л ся  тяж ел ее  
и о п у ск ал с я  ниже. С самого н ач ала 
п о л ета  п роявилась  утечка газа . После 
полуночи 12 июля ветер  потянул шар 
н а зап ад , затем  наступило затиш ье,, 
после которого полет снова продол
ж ал ся  сн ачала н а  восток, а  позж е на 
сев .-восток .

14 ию ля туман усилился, ш ар стано
вился все тяж ел ее , пока наконец , около 
8 часов вечера  14 июля, ему не при
шлось сд елать  посадку н а  лед, дости
гнув 82° 56' сев. шир. и 29° 56 ' вост.. 
долг, (от Гринвича). Ш ар пробыл в воз
духе 65 с половиной часов и пролетел 
372 мили. Ф актическое ж е расстояние 
между точкам и бы лета и посадки всего 
2 8 8  миль.

В общем погода не б л агопри ятство 
в а л а  экспедиции, хотя ветер  и оказался 
соответствую щ им  предсказаниям  швед
ских м етеорологов. В ероятность  ж е 
встречи  с сильны м и тум анам и бы ла н е 
дооценена. В области между Ш пицбер
геном и Зем лей  Ф ранца-И осифа в нор
м альном  году количество тум анов 
в ию ле в среднем вы раж ается  величи-' 
ною около 20 туманных дней. И менно 
это т  худш ий враг авиации , непредви
денны й длительны й тум ан, к он денси 
руясь  и оледеневая н а  оболочке ш ара, 
з а с т а в и л  его снизиться задолго  до пред
полож енной по расчетам  утери подъем
ной силы „О р л а“ (ем кость 170.000 куб. 
фут., предполож. врем я пребы вания 
в воздухе —  до 30 суток).

П осадка оказалась  вполне благопо
лучной и все наход ящ ееся в корзине.



кроме выброш енного ранее как  балласт, 
(между прочим много провианта), было 
спасено. Р еш или  итти к Зем ле Ф ранца- 
Иосифа, где н а  м ысе Ф лора был заго 
товлен дом и склад зап асов . П редстоя
щий путь —  210  миль. С редства т р а н с 
портировки—  трое  саней; им елась 
складная парусиновая лодка.

Андрэ, С триндберг и Ф ренкель бодро 
тронулись в путь . Однако дрейф л ед я
ного поля о к азался  сильнее; за  не

сколько лет  до этого такой дрейф по
бедил даж е Н ан сен а во врем я его 
„пры ж ка“ с „Ф рам а“ на полюс. Л ед 
был очень торосист и путь край н е 
тяж ел . П риш лось бросить часть  вещ ей 
и даже провизии, т . к. охота на м едве
дей, тю леней и птиц  обещ ала и д авал а  
возможность ж ить з а  счет „м естны х 
средств“ . О тчаявш ись достигнуть до 
зимы нам еченной цели, 4 ав гу ста  ре
шили н ап р ави ть ся  к Семи О стровам , 
где было приготовлено другое депо. 
Однако и это  оказалось  невозможным, 
и 17 сен тяб ря  было признано необхо
димым зазим овать на льду. Андрэ р ас 

считы вал, что течение прийесет их л а 
герь приблизительно между Ш пицбер
геном и Зем лей  Ф ранца-И осифа и в со
ответствую щ ий момент они смогут по
п ы таться  перейти  на ближайший в с т р е 
тивш ийся остров, где часто встречаю тся 
охотничьи заим ки и им могут встре
титься^ зверобойны е шхуны.

Дрейф к югу постепенно усиливался 
и лагерь  н а  льду подвигался к Белому 
острову, которы й виден был наш им

путникам в течен и е около 3 недель. 
Заворот течения подвел их к югу от 
острова. 5 ок тяб р я  движ ение льда 
разрушило их снеговую  хижину и едва 
не погубило ее  обитателей . К  счастью , 
берег был близок и путники, закончив 
свое м ореплавание, перебрались на 
о. Белый, при чем им удалось сп асти  
все свое им ущ ество, это видно из з а 
писей и н аход ится в соответствии  
с найденны ми н а  месте л агер я  пред
метами.

С этого м ом ента записи дневников 
стан овятся  скудными. Д невник самого 
Андрэ заканчивается" 2 октября, но ко

К арта  пути экспедиц ии  А н др э  с 11/V11—5/Х 1897 г. (по  д н е в н и к у  Я ндрэ)



роткие записи изредка зан осятся  им 
в м аленькую  запасную  книж ку. М етеоро
логические наблю дения и коротки э за 
м етки ведутся Стриндбергом и Ф ренке
лем  до 17 октября. Все врем я повиди- 
мому уходило н а  выбор м ест а  и устрой
ство  зимовки.

О стров Б е л ы й 1 длиной около 17 миль 
я ш ириной до 3 миль. Почти целиком 
он покры т ледяным куполом высотой 
до 200  метров. Л а ге р ь  был разбит 
в его  сев.-части . Х иж ина бы ла соору
ж ен а из остатков оболочки ш ара, кито- 
іш х костей и плавника, которого до
вольно много приносится и выкиды
вается  в бухтах арктических островов. 
Пищ евых продуктов и охотничьего  сна
ряж ения оставалось  ещ е достаточно.

О тры вочны е слова, расш иф рованны е 
с большим трудом, в за п и ся х  Андрэ от 
6 октяб ря , указы ваю т, что он с боль
шим интересом  отн оси лся  к окружаю 
щему и н ам еревался  продолж ать начатые 
ям ещ е во время дрейф а научны е на- 
бяю дения. Записи  Стринд- 
é e p ra  от 6 и 7  октября 
говорят о разведочной д е я 
тельн ости  и работе по 
перевозке вещей от  м еста 
высадки к лагерю . Об этом 
же говорят последние з а 
м етки  записной книжки 
А ндрэ. Затем  следует м ол
чание, и только 17 октя
б р я  С триндберг пом ечает 
„Т часов у тр а  —  д о м а“ . И 
это  все докум ентальное!..

И стория последних дней 
экспедиции долж на быть 
со с та в л ен а  из предполо
жений и сопоставления най - 
денны х н а  м есте л агер я  
вещ ей и останков. С тринд
берг очевидно умер п ер 
вым, т . к. его  тело было 
похоронено. Т ела Андрэ и 
Ф ренкеля были найдены 
й а полу хижины с л еж а
щим между их телам и  
сѳальн ы м  мешком. П ови- 
дгдаому они умерли при
близительно одновременно.
П ричина смерти— отнюдь не

голод, т. к. запасов  оставалось  ещ е много, 
а  кости медведей и птиц показы ваю т, 
что охота бы ла успеш на. В лагере  ока
зали сь  три ружья, 135 пулевы х патре- 
нов и 120 запасны х зарядов . В ы 
ск азы вали сь  предположения, что см ерть 
последовала от холода. Н о доба
вочная одежда могла бы ть сделана из 
шкур и оба тела леж али вне мехового 
спального  мешка! Записи указы ваю т на 
то, что сильны х морозоз еще не н а
сту п ал о .

Поход, после которого путники вер
нулись в л агер ь  17 октября, вероятна 
носил разведочны й х ар а к тер  и укрепил 
их реш ение окончательно устроиться 
на зимовку. Именно в это  врем я оче
видно н ач алась  разгрузк а  саней. Двое 
из них оказали сь  почти пустыми, на 
тр е ть и х  находилась лодка и они только 
частично были разгруж ены . Если бы 
все три  исследователя длительно жили 
и после 17 октября, несомненно они 
перенесли  бы все свои запасы  в хижину.

1 й н а ч е  земля Джайльса ле
жит между Шпицбергеном и 
Эеияей Ф ранца-Иосифа влиже
к etepsOMj. ш а р  п н д р э  над  ледяны м  шолем



И мею тся все основания дум ать, что 
именно в это врем я было окончательно 
реж ено о статься  адесь  н а зим овку.

Такая п ерсп екти ва явл ял ась  конечно 
печальной и даж е грозной, но отню дь 
н е  безнадеж ной. П о л яр н ая  зи м а п ер е
носилась и в несравненно худшей обста
новке. У гроза голодовки бы ла не 
слишком велика; топливо и освещ ение 
в виде п л ав н и к а  и ворвани были до
ступны. Х уж е обстоял  вопрос с теплой 
одеждой, но ее  можно было пополнить 
мехами, а  хиж ина отеп лен а  снеж ны ми 
завалам и . Спичек, наконец , им елся 
большой зап ас .

Д остигнуть весной Ш пицбергена 
бы ло 'б ы  нетрудно по сравнению  с тем  
путем, которы й они уже проделали  по 
льцу. До ближ айш ей точки сев .-вост. 
части Ш п и ц б ерген а расстояние от Б е 
лого острова всего 40  миль. П равда, 
там  до организованной базы  в бухте 
М оссель оставалось  бы около 200  миль,

но здесь их вероятн о  искали бы и о и к  
могли н ад ея тьс я  н а  встречу с какой - 
либо зверобойной партией .

А ндрэ был достаточно 
подготовлен к полярной об
становке, чтобы верно о ц е
нить все излож енное, и у 
нас на им ется никаких осно
ваний усм атривать  призна
ки упадка духа у членов 
его  экспедиции. П оскольку 
велись  записи, видно н а 
личие бодрого н астроен и я  
и все  они повидимому до 
к о н ц а  интересовались в с е »  
окружаю щ им с чисто науч
ной точки  зрен и я . А ндрэ 
собирал образцы  раковин , 
почвы и морских водоро
слей. Ж изнь, пусть и с у 
ровая, не п р ед ставл ял а  
соверш енно неприемлемы х 
условий сущ ествования, и 
н ет  никаких оснований 
предполагать, что все трсе 
ум ерли от болезней . З а 
пас свеж его м яса и з н а 
комство с полярны м и усло
виями почти исклю чаю т 
ф атальны й конец как  след
ствие цынгй.

О смерти С триндберга 
вы сказать  что-либо очень 
трудно, но конец А ндрэ 
к  Ф ренкеля мог дей стви 
тельно  последовать (кагі 
это вы сказал  опытны й по

лярник, известны й канадский и сслед ова
тель В. С теф ансон) от угара. А рктическое 
жилище не располагает к  устрой ству  
хорошей вентиляции  и весьм а тесно . 
Примус экспедиции, оказался  в полной 
исправности и наполовину содерж ащ им  
горючее (он и теп ерь  отлично р аб о тает  
во врем я дем онстраций н а  вы ставк е  
находок экспедиции Андрэ в С ток
гольме). В полне возм ож но, что утом лен
ные работой А ндра и Ф ренкель мирно 
дремали, п ок а  роковой примус без п р и 
смотра горел, нап олн яя  снеж ную  х и 
жину угаром. К онечно это то л ько  в е 
роятность, но пока другого о бъ ясн ен и я  
не им еется.

Все излож енное нами кратко сум м ирует 
данные, почерпнуты е из записей  А ндрв »  
Стриндберга.

Я н д р э  и е го  спутник в к о р з и н е  ш а р а



Проф. Н. Кагзеныциков

Д аж е бурж уазная н ау ка  наглядно 
п о к аза л а , что верования и обряды хри
сти ан ской  религии, связан н ы е с рожде
нием , смертью  и воскресением  сп аси теля  
И исуса христа, содерж ат в себе элементы 
почитания солнца, заим ствованны е еще 
у первобы тны х зем ледельцев. Б ог ожи
ваю щ ей весною природы, бог плодо
родия, бог св е та  и теп л а , отец  всего 
сущ ествую щ его, сп аси тель  м ира —  все 
они олицетворяли  собою солнце. С олнце 
было главны м  божеством у первобы тны х 
зем ледельцев.

З ем л ед ел ец  в своей трудовой  практике 
осозн авал  то огромное зн ачен ие, какое 
им еет в его ж изни солнечное тепло и 
св ет . К а к  необходимы и как  опасны 
солнечны е лучи! С олнце л ас к а ет  своими 
лучам и , ож ивляет, дает ж изнь и радость. 
Н о иногда оно вы ж игает засухой всю 
стран у  и обращ ает ее в мертвую  пу
стыню . Солнце —  источник ж изни и ра
дости. С олнце— грозны й, злой , м ститель
ный судья. С олнце —  бог св ета , теп л а  и 
о тец  всего сущ ествую щ его. С олнце— бог, 
караю щ ий смертью непокорных. Вот 
э т а  з а в и с и м о с т ь ,  б е с п о м о щ 
н о с т ь  человека перед этой силой при
роды, 'беспом ощ ность, —  в силу техниче
ской нем ощ ности и п о р о д и л а  веру 
в бога солнце. Не философическое р а з 
мы ш ление над благими и злы м и сторо
нами солнца, а  сознание своего б е с 
с и л и я  перед этой грозной и в то же 
врем я необходимой силой природы при
водило к обож ествлению  солнца. Под 
разны м и н азваниям и  мы встречаем  
солнце —  как б о га— у различны х зем ле
дельческих народов.

У ассиро-вавилонян  он — Т ам м уз —  
бог весеннего  солнца и юной ож иваю 
щей весной природы. У еги п тян  —  О зи
р и с —  олицетворение св ета  и теп л а , бог 
плодородия. У народов, ж ивш их по 
берегам  Средиземного моря в М алой 
А зии, бог солнце, спаситель  м ира, был 
Адонис. В древней Персии солн ц е было 
создателем  и творцом всего сущ ествую 
щ его н а  зем ле и назы валось  „Н епобе
димым С олнцем *— богом М итрой.

Н езадолго до появлений х р и сти ан ства

в Рим ско-В изантийской  империи все 
олим пийские боги зам енялись  одним 
богом — -богем Солнцем, богом Митрой. 
И надписи н а древне-римских монетах 
гласи ли : „С олнце —  влады ка Римсхой
им перии“ . А затем , с появлением хри
сти ан ства , бога Митру сменил спаситель 
мира«—И исус христос.

И так , перед нами проходит цепь р аз
вития в почитании солнца как  бога: от 
жестокого, кровавого ассиро-вавилонского 
Т ам м уза, к непобедимому Солнцу, богу 
М итре и наконец  к покорному сыну 
плотника, якобы пострадавш ем у за  грехи 
всего мира. Н а первый взгляд каж ется, 
к ак ая  тут может быть св язь ; бог Солнце 
и сын плотника— И исус христос? Огром
ная  связь .

Р ел и ги я  тесно св яза н а  в каждую 
историческую  эпоху со всем  укладом 
общ ества и претерп евает все те  изм ене
ния, которым подвергается человеческое 
общ ество. К огда люди в диком состоя
нии, тогда и боги дики. Когда люди 
ж ивут главны м  образом скотоводством, 
тогда и боги скоты или скотоводы . При 
зем ледельческом  быте людей боги— спецы 
по сельском у хозяйству . Люди воюют —  
и беги делаю тся во и н ствен н ы м и ., Люди 
торгую т —  и боги покупаю т, продают и 
обманываю т.

Ж ивут люди мелкими родами— и боге» 
много. О бъединились в плем ена, в госу
д а р с т в о —  и богов стало  меньш е. Вы
д ел яется  из среды бегов старш ий, вла
ды ка, отец  богов —  единый бог, э все 
остальн ы е боги переводятся в число 
святы х , ангелов  или просто чертей. 
Р ел и ги я  единого бога, самодерж ца (моно
теизм ) возникла тогда, когда появилось 
к лассовое общество, возникло древнейш ее 
государстве. Здесь на первый план вы 
ступил уже г н е т  общ ественны х отно
ш ений, гнет р а б с т в а  и крепостниче
ства . Этот гнет и о т р а ж а е т с я  в  р е 
лигии. Р ели ги я  с точностью  воспроизводит 
иерархическую  систему крепостничества', 
царь, царица, наследник, 9 чиновных 
ступеней  (ангелы, архангелы , херувимы, 
страткги ), воинство, министерство я пр.



Р ели ги я  приобрела государственную  
организацию  с больш им числом особы х 
спецов — жрецов.

Главная зад ач а  религии  —  о х р ан ять  
эксплоатацию . В то  врем я к ак  чинов
ники и войска охраняю т господ, попы 
обрабаты ваю т мозги трудящ ихся, объ 
я в л я я  сущ ествую щ ий строй богом уста
новленны м. Э т а  работа попов очень 
тонкая, х и тр ая  —  о н а м ен яется  в зависи
мости от того, какие классы  и в какой 
обстановке надо обрабаты вать. Р аб о в  и 
к р ес ть я н  пораж али великолепием, то р ж е
ственностью  и пышностью богослужений, 
чудесами и таинствам и, неслы ханны м и 
карам и .н а  том св ете“ — кипением  
в горящ ей смоле, в огне, лизанием  р а с 
каленны х сковородок и прочими всево з
можными муками и терзаниям и. Когда 
это не помогало, чтобы с п р а в и ть ся  
с бунтующими рабам и и беззем ельны м и 
крестьянам и , попы стали  вы двигать 
более дели катн ы е вещ и —  любовь к  лю 
дям, прощ ение обид: .В озлю би ближ него 
своего, к ак  сам ого с е б я “. „У дарили тебя 
в правую щеку, а  ты подставь левую “. 
„Люби врагов своих и прощай обиж аю 
щих т е б я “ .

О ставили в стороне грозного бога- 
отца , советовавш его  в случае обид —  
„око за  око, зуб за  зу б “. Зам енили  его 
добрым богом-сыном, Иисусом христом , 
рожденным якобы в сем ье бедного п лот
ника. Б о г— сын ст р а д а е т  и ум и рает з а  
грехи людей и жизнью своей п оказы 
вает , как  надо те р п еть , подчиняться и 
не соп роти вляться .

Под прикры тием  этой лж ивой пропо
веди кап и тали сты  ведут беш еное н а 
ступление н а  трудящ ихся и подготовляю т 
новую мировую войну. Мы знаем , что 
ещ е недавно г л а в а  католической ц еркви  
п ап а римский, считаю щ ий себя н ам ес т 
ником христа н а зем ле, призы вал пойти 
крестовы м  походом н а  С С С Р . А послед
ний процесс пром партии  ясно вскры л 
подготовку к интервенции и к н ап ад е
нию на н аш  Союз. М ировой к ап и та л  во 
гл аве  с ф ранцузской и английской бур
ж уазией организовы вал  наступление н а 
С трану советов . В от что происходит н а  
самом деле! Ц ерковь  утверж дает, что „н а 
зем ле мир и в ч еловецах  благоволение*, 
а  н а  самом деле участвует в подготовке 
новой кровавой войны, призы вает к кре
стовом у походу н а С С С Р . И э т а  лж и вая

проповедь о мнимом мире н а з е м л а  
нужна к ап и та л и ста м  для того, чтобы 
отвлечь вним ание трудящ ихся от клас
совой борьбы, отвлечь  их вним ание от 
военных приготовлений бурж уазии и з а 
тем н и ть  классовое сознание трудящ ихся.

Н аука у стан о ви л а  теп ерь  вполне 
определенно, что И исус Х р и с т о с — мифи
ч е с к а я  личность, т . е. никогда не сущ е
ствовавш ая н а  зе м л е ,  та к  же, как  
Р ам м уз, О зирис, Ю питер, А поллон. Ни 
одного из эти х  богов никогда не было, 
как не было никаких других богов и  
богинь. И исус Христос тож е 'никогда н а  
земле не рож дался, не ж ил, не ум ирал  
и не Еоскресал. Е го не сущ ествовало 
ни как  бога, ни как  простого  см ертного. 
И исус христос вочеловечен только чело 
веческим воображ ением и я в л я е т с я 'л и ш ь  
видоизменением, согласно тр еб о в ан и ям  
эпохи, —  О зириса, Т ам м уза, М итры и 
других богов солнечного света.

И зучая историю древнего м ира, мы 
видим, что почти у всех древних н ар о 
дов, среди которы х зародилось и рас
пространялось п ервоначально х р и сти ан 
ство, сущ ествовало почитание особых 
б о го в— „сп аси телей “. И образ „с п аси 
теля* J -  И исуса х р и ста— слож ился, к а к  
установила н аука, из ш ирокочтим ы х 
в те врем ена .я зы ч н и к а м и “ сп аси телей —  
О зириса, Адониса, Т ам м уза, М итры и 
других бож еств плодородия и солнечны х 
лучей. Все эти  спасители , оказы вается , 
рождались от дев чудесным образом , 
жили на зем ле, после м ученической 
смерти умирали, воскресали и возн оси 
лись н а  небо, смыв своей кровью  гр ех и  
людей и обеспечив им загробную  ж и зн ь  
и блаж енство на небесах. К  этим  о п и са
ниям личности сп аси теля  при бави лся  
образ ож идавш егося тогда угнетенны м  
еврейством  „ мессии *, „ х р и с т а " , „ п ом азан 
н и к а“, который освободит народ е в р е й 
ский от ига рим лян и оснует СЕое ц а р 
ство. Т ак получился у еврейских се к тан 
тов, в среде которы х возникло и з а р о 
дилось хри сти ан ство , смутны й о б р аз  
„бож ественного сп аси теля  м и р а “ —  
И исуса х ри ста. Н азн ачали сь  сроки его 
приш ествия. С роки эти  конечно не сбы 
вались. Т огда стал и  уверять , что он 
был, но его п ри зн ала только м ал ая  
группа, а  он, пострадав за  людей, обе
щ ал я в и т ь с я  вторичной П озднее в х р и 
стианство стал и  переходить и „языч



н и к и “, вн ося  туда свои преж ние верова
н и я , <7бр5ГДЫ я праздники.

Ж е л а я , чтобы их бог был не хуже 
дру ги х  богов,, первые х р и сти ан е  наде
л ял и  его  качествам и  и биограф ией преж
них бож еств, заимствуя м атери алы  из 
других религий о земной ж изни  „спаси
те л е й  м и ра“ . Х ристиане стал и  учить и 
проповеды вать, что И исус христос ро
ж дался н а земле от девы  М арии, жил н а 
зе м л е , страдал, м ученически умер, вос
к р ес  и вознесся обратно н а  небо. Т ак 
п остепенно создались зап и сан н ы е в 
ев ан гели ях  сказки о мнимой земной 
жизни И исуса христа и утвердилось 
верование, что будто бы он дей стви 
тельн о  некогда жил н а  зем ле, тогда как  
н а  самом деле ничего подобного никогда 
не было.

Д ействительно, ни один из еврейских, 
греческих и римских п и сателей  времен 
возникновения хри сти ан ства , и даже 
позднее, ни ©дним словом не упом инает 
об И исусе, хотя в то же самое время 
расск азы ваю т о многих более мелких 
личностях и деятел ях  тогдаш него вр е
м ени. Е сли  бы Иисус д эй стви тельн о  жил 
и был религиозным и общ ественным 
д еятел ем , каким  его изображ аю т ев ан 
гел и я , то эти  писатели  обязательн о  
о нем  упомянули бы.

Т ак и м  образом, сведений сб И исусе 
нигде не оказалось, кром е т а к  назы 
ваем ы х „свящ енны х книг" самих

По СССР Новы й р або чи й  го р о д о к  к а  У сач евке
Москва

ст к а н , т . ѳ. книг нового за в е т а  и обна
руженных самими ж е бурж уазны ми уче
ными подделок при п ереписке монахами 
древних историй. У чены е установили, 
что свящ енны м  книгам с о в е р ш е н н о  
н е л ь з я  в е р и т ь .  Одни из них изо
браж аю т И исуса христа каким -то сверх- 
естественны м  существом, небесным 
сыном божим, никогда не жившим н а  
зем ле. Другие же „свящ енные книги“ , 
а  им енно— еван гели я , хотя и изображ аю т 
И исуса христа человеком, жившим н а 
зем ле, но наукой установлено, что ев ан 
гелия написаны  во втором веке от так  
назы ваем ого  рож дества христова. Само 
ж е летоисчисление— от „рож дества хри
ст о в а “ было предложено в 6-м веке, 
а  введено в обращ ение в 9-м веке.

Н аучны й разбор евангелий  показал, 
что в них м асса исторических, геогра
фических и других- ошибок, а  такж е 
м асса  взаимны х противоречий. Таким 
образом, евангелия н е  з а с л у ж и в а ю т  
н и к а к о г о  д о в е р и я .

И з всего вы ш есказанного выходит, что 
никакого И исуса христа, чудесно рожден
ного приснодевой М арией, н и к о г д а  
н и г д е  н а  з е м л е  н е  б ы л о ,  и эта  
ск азка , миф о христе, нуж на к ап и тал и 
стам  для того, чтобы затем н и ть  созна
ние трудящ ихся, отвлечь  от классовой 
борьбы, ещ е больше зак аб ал и ть  и втянуть 
в новую империалистическую  войну и



И Т О Г И  I В С Е С О Ю З Н О Г О  
ПСИХОТЕХНИЧЕСКОГО СЪЕЗД?!

Т. Гу т о  й р

20 м ая с. г. в Л ен и н граде откры лся 
I Всесою зный психотехнический съезд , 
закончивш ийся 25 м ая. С ъезд  это т  дал 
основны е установки  в работе советской 
психотехники, нам етил задачи и цели 
ее , тем  самы м определив х ар ак тер  и н а
правление разви ти я  этой науки в усло
ви ях  реконструктивного периода.

Значение и особенности съ е зд а  нам 
стан у т  особенно ясными, если сказать  
несколько слов об истории психотехни
ческих съездов. И стория э т а  очень 
к ратка. В 1927 г. происходила I В се
сою зная психотехническая конф еренция, 
основной задачей  которой было сорга
н и зовать  психотехническую  работу 
в С С С Р, объединить методическое руко
водство ею в каком-либо руководящем 
органе. В резу льтате  этой конференции 
были созданы Всесоюзное психотехниче
ское общ ество (ны не Всесоюзное общ е
ство психотехники и прикладной психо
физиологии) и центральны й руково
дящий психотехнический орган —  
ж урнал „П сихотехника и психоф изио
логия тр у д а“ . В начале 1930 г. был 
созван  I Всесою зный съезд  по изуче
нию поведения человека. Ц ель  его: 
„борьба с идеологическим и практи че
ским разнобоем в сфере наук, изучаю 
щих нервно-психические процессы чело
века; борьба за  объединение эти х  наук 
н а  диалектико-м атериалистической п лат
форме; борьба за  ликвидацию цехов
щины в различны х разделах психо
неврологических наук, оформление об
щей деловой основы для них— с^целью  
вклю чения их в единый план по обслу
живанию социалистического строи тель
с т в а “ -1. Н а этом  съезде бы ла пред ста
влена (среди прочих секций) секция 
психоневралогии трудовой деятельн ости  
человека (психотехническая секция). 
Здесь впервы е с достаточной широтой 
был поставлен  вопрос о методологии 
советской психотехники, об ее органи
зационных ф ормах, о тем ати ке работ

1 „Психоневрологические науки в С С С Р “ 
(материалы I Всесоюзного съезда по изучению 
поведения человека), стр. 3.

ее. Вопросы эти  не получили оконча
тельного  разреш ения на съ езде , но 
в то же врем я съезд  был серьезны м  
толчком к том у, чтобы они были п о ста
влены во гл а в у  угла  советской психо
техники, чтобы разреш ение их 'было 
предпослано в дальнейш ей  практической 
работе советских психотехников. И м енно 
последней задаче отвечал  I Всесою зный 
психотехнический съезд.

Борьба за  социалистическую  рек о н 
струкцию труда, успеш ность ведения 
этой борьбы требует прежде всего  чет
кости основных методологических у с т а 
новок науки, строгого соответствия их 
предпосы лкам диалектического м ате р и а
лизма. Не в м еньш ей степени  треб ует  
она четкого установления тем атики  р а 
бот советской психотехники, строгой 
увязки этой тем ати ки  с задачам и рекон
структивного периода наш его соц и али 
стического хозяйства. И последнее о сн о в 
ное требование успеш ности в борьбе—  
это разреш ение ряд а организационны х 
вопросов. „К аж дый участок соц и али 
стического строи тельства  —  это ф ронт, 
и наука, вклю чаю щ аяся в стр о и тел ь 
ство, п ред ставляет собою тот же ф рон т“ 
(Ш лильрейн). Это положение об язы вает  
ко многому и преж де всего к том у, 
чтобы психотехнический фронт был дей
ствительно и широко развернуты м  ф рон
том, а  не отдельными „уч асточ кам и “ 
борьбы. Отсюда необходимость введения 
плановости в работу советской психо
техники, отсю да необходимость общего 
единого руководства, отсю да необходи
мость установления себя в ряду см еж 
ных наук, устан овлен и я  своего отнош е
ния к ним и их отнош ения к себе. В от 
круг задач, которы е стояли перед I В се
союзным психотехническим  съездом, со 
ставляя  элем ен ты  того лозунга, кото
рый был руководящ им в работах  съ езд а : 
„задача соватской психотехники— борьба 
за  социалистическую  реконструкцию  
тр у д а“.

Рассм отрим  в отдельности, как  р а з 
реш ена съездом  каж дая из у к азан н ы х  
здесь задач.

НѴ «Щ> «



Вопрос о методологии советской 
психотехники был проработан  н а  съезде 
под зн аком  жесточайш ей критики и— что 
ценнее всего— самокритики. Почин И. Н. 
І ііп и л ь р е й н а , указавш его на ряд сде
л ан н ы х  им методологических ошибок 
и к атегорич ески  отказавш егося  от них, 
был п ринят и другими докладчиками. 
П олож ение вопроса о м арксистской ме
тодологии в психотехнике признано не
удовлетворительны м. До последнего вре
мени советская психотехника не имеет 
целостной методологической системы , и 
потому создание ее— первонасущ ная з а 
дача. С оздавая  эту систем у, мы должны 
преж де всего категорически о тк азаться  
от некритического п еренесения идеоло
гических концепций З а п а д а  (в част
ности и в первую очередь от
к а за т ь с я  от увлечени я  персона
лизмом В. Ш тер н а , „с легкой руки“ 
И. Н. Ш пил.ьрейна ш ироко расп ростра
нивш егося в среде советских психотех
ников). Это заим ствование учений З а 
п ад а  приводит советскую  психотехнику 
к  .недооценке классовости психотехни
ческой методики, недооценке социоген
ных моментов диф еренциации, т. е. к си 
стем е идеалистических ошибок и, в ко
нечном счете, к замедлению  пересм отра 
в с е й  наш ей теории и практики с точки 
зрен и я  м арксизм а-ленинизм а" ’ . Н е 
только  отказом  от заи м ствован и я мето
дологии З а п ад а  должно характери зо 
ваться  построение д ей стви тельн о  мар
ксистско-ленинской методологии психо
техники, но и критикой этих учений, 
вскры ванием  и разоблачением  их идеа
листической  или м еханистической  сущ
ности. При построении м арксистской 
систем ы  психотехники мы долж ны о тк а 
за ть с я  от ряда извращ ений, присущ их 
наш ей психотехнике. Эти извращ ения 
суть: 1) механицизм , т . е. полный отказ 
о т  качественного  ан а л и за  психологиче
ского м атериала, оперирование лишь 
с  количественны м и п о к азател ям и  те 
стов ,— отсюда см азы вание качественны х 
особенностей испытуемого, искаж ение 
самого исследования, его р езу льтато в  2;

1 „На психотехническом ф ронте“. 1. Мате
риалы к I съезду Всесоюзного общ ества психо

техники и прикладной психофизиологии.1931 г.
3 К ак крайнее выражение механицизма (осо

бенно широко распространенного на Западе) 
достойны упоминания так называемые проф- 
коксультационны з машины, применяющиеся 
з  Америке: показатели психотехнических испы-

2) а тесной связи  с м еханицизм ом , к ак  
его логическое заверш ение, мы встре
чаем  м атем атико-психологический фети
ш изм, т. е. неправомочные психологиче
ские интерпретации чисто м атем атиче
ских св язей ; 3) к этой же группе извра
щ ений относится формализм, т. е. отказ 
о т  изучения конкретных явлений , све
дение этого изучения к оперированию  
аб страктны м и  схемами, категориям и и 
терм инами; 4) заверш аю щ им и, так  ска
за ть , подытоживаю щ им это т  комплекс 
извращ ений явл яется  грубый эмпиризм 
(исследования при о тказе  от методоло
гических предпосы лок их), приводящий 
к узкому практицизм у, делячеству , по
верхностном у (и искаж енному) разреш е
нию ряд а сущ ественнейш их проблем 
психотехники. Помимо указанны х мето
дологических извращ ений мы, —  по вы
раж ению  И. Н. Ш пильрейна,— имеем еще 
5) „левы й за ги б “, выраж аю щ ийся „в от
рицании или недоучете влияния наслед
ствен н ости  на различия между людьми, 
приписы вании  этих различий только 
влиянию  среды“ , и 6) правую  опасность, 
заклю чаю щ ую ся в определении одарен
ности, как  свойства кон сти туц и я, в отри
цании или недоучете вли ян и я среды, в 
о тк азе  от понимания одаренности, как 
динам ически, диалектически  развиваю 
щ ейся био-социальнсй ф ункции орга
низм а. П равой опасностью  может быть 
такж е н азван  7) отказ от  понимания 
того, что не только м етодология, но и 
техн и ка , приемы испы тания являю тся 
классово различными для советской и 
западной психотехники, и вытекаю щ ее 
из этого отк аза  переним ание (букваль
ное заим ствование) ряда тестов запад
ной психотехники советскими психотех
никами, „что ведет к извращ ению  клас
совой линии  подбора и к великодерж ав
ному извращ ению  национальной поли
ти к и “. Мы можем у к азать  еще 8) схе
м атизм  и атомизм, свойственны е психо
технике в вопросах комплексного, це
лостного понимания трудового поведения 
человека; расчленение этого поведения 
на ряд мельчайший функциональны х 
дроблений, с последующим „арифм ети
ческим “ суммированием их в профес-

таний вкладываются в такую машину и из не;; 
автоматически выпадают карточки; на них 
в последовательном порядке указаны профес
сии, на которые может быть направлен испы
туемой.



сиографии и 9) недоучет зн ачен ия  про
фессии, как  социальной к атегории ,—  
отсюда поним ание трудового поведения 
лиш ь как производственного, но не как  
социально-производственного поведения.

Все эти  м етодологические извращ ения 
должны бы ть учтены при создании 
марксистской методологии психотехники. 
И в то же врем я необходимо обратиться 
к первоисточникам  м арксизм а - лени
низма, к трудам  Л ен и н а и М аркса, дабы 
из них почерпнуть все основные м ето
дологические предпосылки как общего, 
т а к  и частного х арактера . Вопросы 
психологии труда достаточно были осве
щены основоположниками м арксизм а и 
ленинизм а для того, чтобы заи м ство ва
ние их могло ст ать  руководством к по
строению м арксистско-ленинской си
стемы психотехники, фундаментом этой 
системы.

Таким образом характери зовал  съезд  
яолож ение вопроса о создании методо
логии советской психотехники. Но если 
ко этому вопросу съездом бы ла развер 
н у та  ш ирокая критика и сам окритика, 
то  в ещ е более развернутом  виде мы 
имеем эти элем енты  при разреш ении  
вопросов тематики советской психотех
ники и методически-организационньіх 
оформлений этой тематики.

Основной стерж ен ь  работ советской 
психотехники — это  идеологическая и 
техн и ческая  подготовка кадров, т. е. 
нрофподбор, но не в том его понимании 
(понимании его как  функции обслуж ива
ния производства, основанного н а прин
ципе рем есленного разделения труда), 
в котором он п рим еняется на Зап ад е  
и —  в значительной  м ере —  прим енялся 
и у нас, а  в развернутом , широком по
нимании, так  как  только  оно соответ
ствует задачам  и основным установкам  
реконструкции наш его соц и али сти ч е
с к о е  хо зяй ства , только  такое поним а
ние может вм естить  основную задачу  
психотехники.

О сновные практические задачи со в ет
ской психотехники, основные установки 
нри разреш ении этих  задач даны И. Н. 
Ш пильрейном в его руководящем до
кладе „П олож ение н а  психотехническом 
фронте*.

„Необходимо подчинение профотбора 
не идее рем есленного разделения труда, 
а  целям  политехнического образования, 
Идеалу коммунистического вб щ естза , по

литехнически образованны х лю дей, н е  
разделенны х н а  касты  работников ум
ственного и физического, городского 
и сельскохозяйственного труда.

„Профподбор в настоящ ее время и м еет  
преимущ ественную  форму профотбора 
или проф консультации. В том и а ином 
случае ознаком ление с „испытуемым" 
производится в массовом порядке, обычно 
однократно, в отры ве от ш кольной под
готовки. Э тот порядок типичен для бес
плановости  капиталистического  сбщэ-- 
ства.

»При п оли техн изац и и  щ кола все б оль
ше сбли ж ается  с производством и этим  
устран яет  бесплановость  распределения. 
Цель будущего распределения пронизы 
вает  собою ш кольную подготовку. Н а 
место консультации становится ори ен 
тац и я . Д иагностика и подготовка, р а зо р 
ванны е в капиталистическом  общ естве, 
здесь объединяю тся. Понятно, что ори ен 
тация о зн ач ает  значительное изм енение 
методики работы: воспитательны е э л е 
менты профотбора очень усиливаю тся за  
счет экзам енационного, так  назы ваем ы е 
тесты  на одаренность, должны бы стро 
утратить  свою нынешнюю расп р о стр а
ненность.

„Уже на нынеш ней стадии р а з в и т а я  
профессионального труда в С С О Р  перед 
профподбором могут бы ть поставлены  
такие задачи, как  профкоксультаы ил 
колхозникам при контрактации  на зиму, 
как подбор при „социалистическом со в 
м естительстве" и других новых ф орм ах 
комбинаций физического и умственног©  
труда.

„К ак при ьрофподборе, та к  и во всей 
прочей исследовательской и практической  
деятельности  необходимо п ер естр аи 
ваться соответственно тому, к ак  м е
няется характер  тр у д а  по м ере тоге, 
как расп ростран яю тся  социалистические 
формы его организации  и п ер е
страивается техн и ческ ая  б аза  в го
роде и деревн е , по мере за к р е я л е - 
кия перехода от  бывшей при к а п и т а 
лизме дисциплины  голода к сознательной  
дисциплине социалистического пред
приятия, по мере того, как  ударная 
работа п ер е ст ал а  быть исклю чением 
и становится правилом, по м ере бы ст
рого роста культурного уровня масс. 
Пониманием психологических особенно
стей наш его периода социалистического 
наступления) когда отстав  „от передовик



стран  на 50-100  л ет , мы долж ны про
беж ать  это  расстояние в 10 н е т ...“, 
необходимо прокизЙЕать всякую  психо
техническую  работу.

.Н а к о н е ц , психотехника в гораздо 
больш ей  степени , чем до сих пор, должна 
бы ть использована при соц и али сти ч е
ском  наступлении, для улучш ения т е х 
ники агитации и пропаганды , в част
ности производственной, антирелигиоз- 
ней и т. д .“.

Э та  формулировка о п р ед ел яет  собою 
в основном все то, что долж но стать  
характерны м  для советской психотехники, 
все то , что должно определить  ее  сп е
циф ику, все то, что долж но сд елать  ее 
соверш енно независим ой  от влияния 
зап ад н ой  психотехники, подлинно м ар
ксистско-ленинской н а у к о й .В  св ете  этой 
форм улировки нет нужды о стан авл и 
ваться  на больш ом, —  если  не сказать  
огромном, —  м атери але, посвящ енном  н е
д о ч е т а м ,—  к ак  методическим, та к  и ор
ган и за ц и о н н ы м ,—  х арактерны м  для со
врем енного состояния советской психо
техники. Их много, но и з  основном 
все они сводятся к одному: советская 
психотехника не была до последнего 
врем ени подлинно советской наукой, 
слиш ком велико было влияние западной 
психотехники, из которой вы росла со
ве тск а я  психотехника, недостаточны  
были силы для того, чтобы преодолеть 
инерцию  влияний  Зап ад а, чтобы по-ле
нински —  перестрои ться  и до конца 
найти себя в общей систем е, х о зяй ствен 
ной, экономической и политической, 
ж изни наш его Ссю за, ЭтсГт основной 
недостаток изж ивается , психотехника 
стан ови тся  н а  правильны й путь, и по
тому для нас гораздо более ценны м я в 
л я е т с я  не кри ти ка  старого  (от  которого 
мы во многом отреклись), но построение 
нового, согласно с основны ми, в ы р а
ж енны м и н а  съезде установкам и . В этом 
«м ы сле съезд  дал богатейш ий м атери ал .

С огласно основной устан овке —- не 
Е роф консультация, а  проф ориентация —  
„нуж но-м ы слить себе п ер ен есен и е  ос
новной работы  психотехники в школы 
Ф ЗС . Здесь долж на бы ть р азв ер н у та  
■зирокая работа по вы явлению  и опре
делению  проф устрем ленности  подростка. 
Здесь  долж но быть достигнуто всесто
роннее исследование (а  к е  обследова
ние) подростка и нѳ только в стати к а  
его, но и в изм енениях, в эволюция

его, и не только с точки зр ен и я  кон
ституц и он альн о  определяемой одаренно
сти , но и в отнош ении его к среде, 
к коллективу, к производству. Здесь, 
в едином изучающем комплексе, должны 
с в я за ть с я  психотехника, педология, м е 
дицина и физиология труда. В ся эта  
работа долж на быть теснейш им  образом  
у в язан а  с запросам и социалистического 
х о зяй ства , она долж на проводиться прк- 
уч ете  общих направлений развитЛ г н а 
родного хозяй ства  и конкретны х вы ра
жений этого разви ти я . Задачи эти  
должны при н ять  соверш енно специфи
ческие формы разреш ен и я их в связи, 
с вопросом о политехнизации школы. 
Здесь должны бы ть п оставлены  вопросы 
нахож дения наиболее целесообразны х 
форм связи  школы с производственным 
трудом, вопросы нахож дения надеж ных 
кри тери ев  для установления политехни
ческой ценности различны х видов тру
да и т. п.

Э ти и ряд других у к азан и й  определяю т 
пути,по которым возможна дей стви тельн ая  
перестройка психотехническоой работы*. 
действителЁны й переход от профконсуль- 
тации  к проф ориентации, при учете мно
гообразия требований и специфики социа
листического хозяй ства и политических 
установок советской страны . Идя по 
этим путям , возможно осущ ествить ос
новную задачу, стоящую п еред  психо
техникой: задачу технической и идеоло
гической подготовки кадров.

Необходимо однако подвести итоге 
как  работ съезда, т а к  и положения: 
советской психотехники в настоящий, 
момент.

С ъездом  остался неразреш енны м  
ряд сущ ественны х вопросов. В деле 
п остроения методологии психотехники 
мы в основном имеем лиш ь отказ от 
преж них методологических ошибок 
им еем  мы такж е указания необходимости- 
и возм ож ностей построения этой м ето
дологии, ко конкретных законченны х 
р азработок  ее мы почти не имели 
в раб отах  съезда (так  напр , понятию  
одаренности  —  сущ ественнейш ем у для 
ГіСихотехн, ки понятию —  не было посвя-

1 Э тот отхаэ ценен в  особенности потому, 
что вместо общих слов он вы разился * дело
вой критике и самокритике, в  конкретизации 
минусов и н*д« стр.т**в методологических жрея» 
лосыдох.
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-щено ни одного доклада). В области  
организационно - методических разраб о 
ток, в деле построения тем ати ки  работ 
советской психотехники мы такж е во 
•многом видим н ед осказанности : проблем а 
психологического (воспитательного) воз
действия, в условиях сегодняш него мо
м ен та  явл яю щ аяся  одной из основных 
методических проблем, о стал ась  почти 
н езатрон утой , проблема рационализации  
о б у ч е ^ я ,  проблема утом ления, про
блем а пропаганды — все эти  насущ нейш ие 
вопросы недостаточно  широко разреш ены .

И однако, н есм отря на все эти  ми
нусы, мы должны п р и ветствовать  р а 
боты съезда , ибо в них вы рази лся  тот 
сдвиг, который характеризует советскую  
психотехнику сегодняш него дня: сдвиг 
в  сторону приближ ения к требованиям  
советской действительности , сдвиг, —  
позволяющий —  как  было сказан о  —

советской психотехнике вклю читься 
в общую систем у народного х о зяй ства . 
Общее н ап равлен и е разви ти я  советской  
психотехники съездом найдено, кон
кретны е ближ айш ие у к азан и я  даны , и 
в деловой повседневной работе под ру
ководством двух (теперь) руководящих 
органов— психотехнической секции К ом . 
академ ии и Всесоюзного общ ества пси
хотехники и прикладной психоф изиоло
гии —  советск ая  психотехника разреш и т 
оставш иеся неразреш енны м и проблемы» 
Главное достигнуто: советская психо
техника н аш л а  свое лицо, категорически  
отм еж евалась  от влияния Запада, полу
чила столь необходимую для каж дой со 
ветской науки специф ику и наш ла дей
ствительное, а  не ф орм альное (как  до 
сих пор) разреш ение вопроса об участии  
своем в деле подготовки кадров, в деле 
социалистической реконструкции труд а .

ЯВИЛЦИЯ В БУДУЩЕЙ ВОЙНЕ
Афанасьев

Громадный рост техники вообщ е и 
в частности авиационной безусловно не 
может не о тр ази ть ся  на соврем енном  
состоянии военной авиации , а  отсю да 
я  предопределить новые формы будущих 
столкновений. По заявлению  т. Ворош и
л о в а  на XVI С ъезде ВК П (б), в б у д у 
щ е й  в о й н е  п о н я т и я  ф р о н т а  и 
т ы л а  б у д у т  с т е р т ы ,  т а к  к а к  
а в и а ц и я  н е  з н а е т  п р е ж н и х  г р а 
н и ц  ф р о н т а .  Отсю да можно сд ел ать  
вывод, что опасность с воздуха в буду
щей войне будет в одинаковой степ ен и  
угрож ать всей территории в пределах  
радиуса действия соврем енны х сам оле
тов, которы й в настоящ ее врем я дохо
дит до 5 0 0 — 700 км. По мнению воен
ных специалистов  И талии, авиация при 
правильной подготовке и использовании 
смож ет в короткое врем я принести  ре
шение исхода войны , при условии соз
дания сверхмощ ной авиации, которая 
своими непреры вны м и дневными и ноч
ными н алетам и  н а  противника воздей
ствует на н аселен и е и тем  самы м з а 
стави т  закончить войну. А нглия считает, 
что при помощи сильной ави ац и и  не

„Будущая война будет войной м аш и н , 
(тов. Ворошилов на ІХ Съезде ВЛКСМ^

исклю чена будет возможность реш ить 
исход войны, разруш ив м атериальную  
базу противника и дем орализуя его ты л . 
Ф ранция сч и тает , что ав и ац и я  м ож ет 
воздействовать на моральное состояние 
н еприятеля и остановить жизнь и дви
жение всей страны , a  т^ікже у си л и ть  
нападение вообще и сделать более у я з 
вимыми все объекты  в полосе действия 
современных самолетов. В се эти  взгляды  
и идеи находят свое отраж ение в целом 
ряде м ероприятий, осущ ествляем ы х к а 
питалистическими стран ам и  по р азви 
тию своей авиации . Все воздуш ные ма
невры, проводимые за  последние годы 
в капиталистических стран ах , и те  но
вые проекты, которы е намечены к про
ведению в недалеком  будущем (наприм ер, 
СА С Ш  нам етили  в. этом году м ан евры  
воздушной дивизии в составе 2 .2 0 0  са
молетов, при чем все снабж ение будет 
организовано по воздуху; И тали я  пред
полагает провести  первы е в мире м а
невры воздуш ной армии), —  все это  сви 
д етельствует о ведущ ейся энергичной 
подготовке им периализм а к будущей воз
душной войне. Б лагодаря этому м ож нэ
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сей час уже с уверенностью  ск азать , что- 
з  будущ ей войне в составе вооруженных 
сил ав и а ц и я  зай м ет  одно из первых 
м ест, к ак  род войск, уснащ енны й тех 
никой в максимальной степ ен и  и при
годный как  для разреш ен и я сам остоя
тел ьн ы х  задач, так  и для содействия 
зем ны м  войскам. В следствие того, что 
а в и а ц и я  действует в тр етьем  измерении, 
хар ак тер  будущей войны м ож ет принять 
новы е сложные формы.

Д ля выполнения тех  разнообразны х 
задач, которы е будут стави ться  авиации 
з  будущей войне, потребую тся разли ч 
ные типы  сам олетов и р азли ч н ая  та к 
ти к а  их применения.' Н а  основании 
этого  в настоящ ее врем я сущ ествует 
оощ ее подразделение ави ац и и  н а  разве
ды вательную , боевую и транспортную . 
Р азвед ы вател ьн ая  им еет своим назначе
нием производство воздуш ной разведки 
и ф отограф ирование. О собенно большие 
дости ж ен и я имею тся в области  фотогра
ф ирования. В мировую войну ф отогра
ф ирование производилось со средних 
зы со т  до 2 .500  м и только днем . В на
стоящ ее врем я в А мерике были произ
ведены  удачные фотоснимки с высот 
9 .6 0 0  и 11.400 м, при чем на одном 
сним ке было заснято  120 км 2, и к а  сним
к ах  вполне ясно был различим  характер  
м естности  со всеми подробностями. Т акж е 
яровздены  довольно удачны е опыты по 
ночному фотограф ированию  при помощи 
сп ец и ал ьн ы х  м агниевы х осветительны х 
бомб, спускаем ы х н а параш ю тах , при 
чем эти  снимки оказали сь  н е  хуж е днев
ных. В отнош ении бы строты  обработки 
и м онтаж а фотоснимков, н а  что раньш е 
шло около 3— 6 часов, в настоящ ее 
время, благодаря развитию  этого  дела 
и созданию особой летаю щ ей ф отолабо
ратории, им еется возм ож ность вести 
п р о явл ен и е во врем я  п о л ет а  и нем е
дленно передавать эти  снимки по радио 
и телеграф у , затр ати в  н а  эти  операции  
лиш ь несколько десятков м инут. У читы
вая , что производство ф отограф ирования, 
особенно укрепленны х полос или ж е
лезнодорожных узлов противника, в бу
дущую войну будет не так  л е г к о ' вслед
стви е сильного развития противовоздуш 
ной обороны, немцы изобрели летаю щ ий 
ф о то ап п ар ат , который л е т а е т  и у п р а
в л я е т с я  при помощи радио н а  небольш ой 
вы соте. Э тот ф отоаппарат м ож ет в один 
к о л е т  за с н я т ь  марш рут 20— 25 км. В злет

производятся посредством катапульты» 
спуск при помощи параш ю та, при чем 
весь полет длится около получаса. 
С военной точки зрен и я  эти  опыты 
имею т очень большое зн ачен ие. Б оевая  
ав и ац и я  в основном состоит из и с т р е 
бительной , бомбардировочной и ш турмо
вой, т . е. той  авиации, которая мож ет 
наносить  удар в воздухе и с воздуха. 
И стр еб и тел ьн ая  авиация имеет свои м  
назн ач ен и ем  вести наступательны й бой 
с сам олетам и  противника, а  следова
тельно долж на обладать хорошей ско
ростью , м аневренностью  и огневой 
мощью. С оврем енны е истребительны е 
сам олеты  обладаю т горизонтальной  ско
ростью  300— 310 км в час, скороподъем
ностью  н а 5*Ю0 м в 9 мин. и вооружены 
4 пулем етам и . Кроме этого за  последи;:© 
врем я, особенно в Англии, производятся 
опы ты  бомбометания с истребительны х 
сам олетов особыми бомбами, при пики
рую щ ем полете, которы е могут разры
в а т ь с я  на определенной высоте, —  инач-е 
говоря, истребители  здесь использую тся 
как  „воздуш ная ар т и л л е р и я “ при атаках  
л етящ ей  группы тяж елы х сам олетов. 
Бомбардировочная ави ац и я  им еет своим 
назначением  производство налетов 
с целью  разруш ения и уничтож ения 
ж елезнодорож ны х узлов, сооруж ений и 
живой силы противника. Особое внима
ние уделяю т капиталистические страны  
этом у виду авиации, сч и тая , что она 
одна может реш ать основны е вопросы 
войны; это  подтверж дается между про
чим и тем , что наприм ер А нглия имеет 
бомбардировочных сам олетов  около 58°/, 
от всего количества имею щ ихся у нее 
сам олетов, Ф ранция —  около 23°/0, И та 
лия около — 2 4 % , при чем эти  цифры 
обнаруж иваю т тенденцию  к дальнейш ему 
росту. И з ниж еприведенной таблицы  
можно увидеть, какое вним ание кап и та
листы  уделяю т бомбардировочной а в и а 
ции.

П равда, многие из этих  самолетов 
построены  для граж данской авиации , 
дл я  перевозки  пассажиров, но ни для 
кого не секрет, что в случае надобности 
эти  сам олеты  м оментально обратятся  
в тяж елы е бомбардировщ ики с прилич
ной бомбовой нагрузкой. Д ля бомбоме
т а н и я  существуют бомбы от 2 кг до 
200  кг, при чем д ел ятся  они н а о с к о 
л о ч н ы е ,  предназначенны е для п о р а
ж ения живой силы, ■ ф у г а с  н ы  е —  для
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разруш ения сооруж ении, желдорог, мо
стов и пр., х и м и ч е с к и е  —  для п ора
ж ения живой силы , з а ж и г а т е л ь -  
ы ы s — для производства пож аров, о с в е 
т и т е л ь н ы е  —  для производства ноч
ных разЕедох и ф отографирования и 
д ы м о в ы е  —  для устройства д ы м о е ы х  

завес . В ес взры вчатого  вещ ества  в этих 
бомбах с о с та в л я ет  5 0 — 5 5 %  от общего 
в еса  всей бомбы. Р азруш и тельн ая  сила 
таких  крупны х бомб —  огромна: напри
м ер 250  кг ф угасная бомба в среднем 
гр у н те  д ел ает  воронку диам етром  9—  
Î 2  метров и глубиной до 4 — 6 м, при 
чем  радиус разруш ения доходит до 50 м, 
а  радиус сотрясен и я  до 100 м. Особое 
зн д а а н и е  один нем ецкий ж урнал  обра
щ ает н а появление заж и гательн ой  бом
бы несом 1 кг, служ ащ ей для воздуш ной 
атаки  крупных городов. Э та  бомба легко 
пробивает крыши домов и при горении 
ра-звивает тем п ер ату р у  2 .500— 3.000°, 
ври  чем средств для туш ения почти не 
сущ ествует, так  как  вода лиш ь увели
чивает плам я. В н астоящ ее врем я бом
бардировочная ави ац и я получила резкое 
разделение н а  дневную и ночную, б у 
дучи в состоянии производить полеты  
вне зависим ости от врем ени суток. Учи
ты вая воздушного противника в лице 
истребительной  авиации, бомбардиро
вочные сам олеты  имеют отличное воору
ж ение, состоящ ее из пулем етов и 37 мм 
пуш ек; так , наприм ер почти н а всех 
больш их бомбовозах им еется до 7 пуле
метов, а  на некоторы х даж е по одной 
вуш ке. С редняя бомбовая грузоподъем 
ность соврем енны х бомбардировочных 
сам олетов, состоящ их н а  вооруж ении

в капиталистических странах , р а в н я ет ся  
дня легких до 400  кг, для тяж ел ы х  до
2.000  кг.

Ш турм овая ави ац и я им еет своим н а
значением  производство воздушных а т а к  
по живой силе противника. А таки з т л  
самолеты  производят по низкой вы соте 
5— 10 м етров, при помощи пулеметов, 
бомб и разбры зги ван и я или вы ливания 
химических вещ еств. Д ля разбры згива
ния им ею тся особые приборы, действую 
щ ие под давлени ем  или без него, м огу
щие бы стро отравить  значительную - 
площ адь. В этом  отношении сам олет 
зан и м ает одно из первы х мест в хим и
ческой войне. Н а основании этого можно 
с уверенностью  с к а за ть , что в будущей 
войне ш турм овая ав и ац и я  ' зай м ет  вид
ное место среди всей авиации .

В настоящ ее время, наряду с р азв и 
тием других видов транспорта , в ы д е
ляется воздушный транспорт, которы й 
в будущую войну долж ен сы грать  боль
шую роль в см ы сле переброски к ак  
живых, та к  и м ертвы х грузов. "*В дей
ствительности  ряд последних м аневров 
в СА С Ш , н а которы х участвовала т р а н с 
портная ави ац и я, с целью  обслуж ивания 
самой же авиации , доказы вает нам  это  
со всей очевидностью . Кром е того, в  той 
же Америке в м арте с. г. бы ла п рои зве
дена переброска по воздуху 12 а р т и л 
лерийских орудий и 100 человек н а  р ас 
стояние 200  км в течение 1 часа 7 . ми
нут. А нглийская компания осенью прош 
лого года п роизвела переброску тяж ел ы х  
машин на золоты е прииски на р ассто я 
ние 200  км в разобранном  виде, при 
чем сам ая деталь  бы ла длиною 6 м етров

Страна
;

Наименование
самолета Моторы

Размах j Д-ина | 
крыльев 1 самолета! 

в .кетргхэ иетрецкі

Полный 
seç 

в тоннах

Полезный 
вес 

в тоннах

Махе»#..
скорость
км/час

„Германия . Ю нкере Г—38 4 мот. по 
600 л. с.

45 23 24 5 220 1

V Дорньв Док 12 мат. по 
600 л. с.

48 40 50 15 220 1
I

И талия . . К акрои« 50РВ 6 кот. по 
1000 я. с.

49,5 29 45 30 190—а ш

!‘Франция . . Диж» Б акавак 
ДВ70

3 гтет. *о 
; 7С0 д. s.

37 21,3 КЗ,2 3,5

8А1О1N

Америка , . Ф ею »? ФЗ 4  мог. по 
325 л. е.

80,2 51,3 Ѵ ф 4 25Ö !
I

'Америка . , К pire к*« (сііасіу;)
\

8 shot. тйэ 
неизвестен

Ы 42,1 J 5 « ï5,9 за® j

Англия . . С ю т р и щ ш я
■

6 кот. ко 
900 а. ш.

53 33,4 34 3,7
;

265 ;

7 3 «



■и весом 3,2 тонны. Англичане из этого 
сделали  вы вод о возможности пере
броски орудия весом до 3 тонн. Таким 
образом, в будущей войне а в и а ц и я  по
мимо выполнения боевых за д а ч  сможет 
нести  и  службу транспорта, перебрасы 
ва я  войска  и боевые ср е д с тв а  в нужный 
район  или на  участок ф ронта  или даже 
в ты л  к  противнику. К рохе этого, боль
шую пользу  авиация принесет санитар
ной эвакуации при помощи специальны х 
санитарны х  самолетов. И н тересе«  в этом 
отнош ении случай, имевший место во 
Франции 31 м арта  сего года во время 
доставки м атери в родильный дом по 
воздуху. Н а самолете родился мальчик 
к м ать  и ребенок были благополучно 
доставлены  по месту н азн ач ен и я  и чув
ствовали  себя хорошо. Н асколько  сейчас 
придают значение  транспортной  авиации, 
видно к з  того, что гер м ан с к а я  фирма 
Ю нкере вы пустила  специальны й  само
лет-грузовик  с одним мотором в 685 л. с. 
для  перевозки  громоздких грузов, с по
лезной  нагрузкой 3 тонны, при даль- 
н з е т я  полета  на  1.500 м с максимальной 
скоростью 194 км в час.

Н а  основании сказанного  становится 
вполне ясны м, почему к ап и та л и сти ч е 
ские страны  в настоящ ее врем я обра
щ ают особое вним ание н а  развитие 
своей авиации  и увеличиваю т ее как 
к ач ествен н о ,  так  и количественно. Пред
с т а в л е н и е  о боевом составе их авиации 
в  н ас то ящ е е  время может дать  ниже
следующ ая табли ц а  (правда, не отра
ж аю щ ая полностью действительного  со

стояния, иоо таковое держ атся  в се 
крете).

Отсюда можно сделать вывод,- «иго 
в будущей войне авиация  при современ
ном состоянии начнет свою боевую дея
тел ьн о с ть  с первых же часов  о бъявяе -  
н и я  войны, или даже без всякого офи
циального  объявления  войны. Н ачало 
будущей войны по характеру  будет п р е 
им ущ ественно  воздушной войной, при 
чем в дальнейш ем  авиация  будет полу
чать  за д а н и я  к ак  самостоятельного х а 
рак тера ,  т а к  и связанны е с операциями 
других родов оружия.

С траны Находится 
в строю '

Всего вместе 
с запасными

А н г л и я .................. 1559 2409

Франция . . . . 1710 2700

И т а л и я .................. 1015 —
САСШ  . . . . . 223 3100

Польш а . . . . 509 1000

Все прибалтий
ские гссударст. 250

Что же необходимо противопоставить, 
чтобы не допустить воздушного наиаде-  
ния? Необходимо изучать, усиливать ,  
р азви ва ть  и укреплять  свою авиацию и 
уси л и в ать  земные средства  борьбы с ней, 
с т ар а ясь  в этом отношении больш евист
скими тем пам и догнать и перегнать  п е 
редовые страны. Тогда нам  не будет 
страш ен  тот  ветер, который подует 
с „ З а п а д а “.
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О П Ы Т Ы  С Р Я Щ И В Я Н И Я  -

,се_ Ж И В О Т Н Ы Х
В ск азан и ях  древней Греции есть 

миф о хим ере — сказочном чудовище 
с головой льва ,  туловищем козы и хво
стом дракона. С ущ ествование такого жи
вотного, конечно, было только в мифе. 
Но сам ая  идея о соединении разнород

н ы х  животных в одно целое о к аза ла сь  
вовсе не фантастичной; наоборот, она 
реализована  экспериментальной наукой, 
путем сращ ивания животных. Проблема 
сращ ивания относится к учению о т р а н с 
плантаций, т. е. пересадки живых ча
стей одного организм а на  другой. Мы 
не будем здесь к асаться  этого учения 
в целом, а  займемся лишь частным слу
чаем сращ ивания целых индивидуумов 
(опыты конплантации).  Что получается 
при таком искусственном соединении? 
П олучается ли одно органическое целое, 
или каждая половина сохраняет  свою 
независимость? Возможен ли синтез но
вых форм хирургическим путем? Вот 
вопросы, на  которые мы постараем ся  
дать ответ.

Прежде всего рассмотрим, какие усло
вия необходимы для сращ ивания двух 
организмов. Л егч е  всего происходит 
сращ ивание в пределах одной и той же 
расы. В пределах одного вида сращ и ва
ния возможны у большинства групп жи
вотных. Сращ ивание разных видов одного 
и того же рода такж е удается у очень 
большого числа животных. Но чем боль
ше отличаю тся друг от друга сращи
ваемые организмы, тем сращ ивание 
происходит менее прочно. У животных, 
принадлежащих к разным отрядам (на
пример лягуш ка и тритон в опыте Г а р 
рисона), сращ ивание может быть достиг
нуто лиш ь н а  короткий срок,— д л и тел ь 
ного соединения не получается. Что же 
касается животных, принадлежащих к 
разным классам (например тритон и 
ящерица), то у них сращ ивания неви
димому соверш енно невозможны. С р а 
щивания возможны как у низших ж и 
вотных, та к  и у высших, включая м ле
копитающих. Возможность сращиваний 
не стоит ни в какой связи с регенера
цией. Некоторые (Пшибрам) находят 
даже, что сущ ествует  антагонизм между

свойством регенерации  и возможностью 
производить сращивания. Но вряд ли это 
справедливо. Можно только ск а зать ,  что 
у животных с ничтожной способностью 
к регенерации  удаются очень полные, 
сращ ивания (например насекомые) и, 
наоборот, животные, хорошо р еге н ер и 
рующие, при опытах  сращ ивания дают 
отрицательные результаты. Методика 
сращиваний довольно разнообразна. Д ля  
некоторых животных достаточно про
стого сближения сращ иваемых кусков, 
в других случаях  прибегают к н алож е
нию швов или приклеиванию наружных, 
краев раны коллодием. Всегда необходимо 
добиться совершенно плотного соп ри 
косновения поверхностей сращ иваем ых 
кусков, которое не должно н аруш аться  
впредь до полного срастания.

Рассмотрим  несколько примеров с р а 
щивания. Дождевые черви могут бы ть  
сращены в любых комбинациях: можно 
отрезать  половину червя, п риростить  
другую половину, взятую от другого ж и 
вотного (при этом другого вида или 
даже рода дождевых червей); можно 
разрезать,  вставить  кусок из другого 
червя; при этом получаются черви не
нормальной длины; можно врастить  о т 
резанную часть  червя в боковую рану  
другого, —  получаются двухголовые или 
двухвостые черви; можно ср а с т и ть  ч е р 
вей головными или хвостовыми ч а с т я 
ми,—  в последнем случае получатся 
черви со ртами или заднепроходными 
отверстиями на  обоих концах  тела.  
Р кзумеется такие двойники не ж изне
способны; но так  как  дождевые черв*? 
могут голодать в течение по крайней 
мере 8— 9 м есяцев,  то даже и таким, 
ѵоодствам обеспечено довольно дли тель 
ное сущ ествование. Но в тех случаях.,, 
когда после сращ ивания животное обла
дает всеми органам и, необходимыми для 
жизни, то оно получает возможность 
проявлять активную ж изнедеятельность .  
Так, если наприм ер взя ть  головную 
часть от  красного дождевого червя  
(Lumbricus terestrïs) и срастить ее с хво 
стовой частью серого садового червя  
(Allolobophora longa), то через м есяц  т а 
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к о й  искусственно полученный д е о й н и й  
н ач и н ает  двигаться,  пи таться ,  вбуравли- 
в а т ь с я  в землю и проч. Если раздраж ить  
головной конец сстркем иглы, то  все 
тело  о тв е ч а е т  н а  раздраж ение сок ращ е
нием мышц. При этом в о л к а  сокраще
ний, н ач и н ая сь  в голове, пробегает  че
р ез  сращ енное место и разносится  
да л ьш е .  Это указы вает на  соединение 
нервной системы обеих половин. Точно

— Рис. 1. П е р е с а д к а  го л о в ы  у ж у ко в. С лева: 
в о д о л ю б  с  г о л о в о й  пл аву н ц а , (п о о ч е р е д 
ное д в и ж е н и е  задних к о н еч н о стей ). С п р а

ва: п л а в у н е ц  с го ло во й  в о д о л ю о а

®  «т а к  ж е ср а ст ае тся  кишечник. Одним 
словом, здесь получается,  п утем  искус
ственного  сращ ивания двух половинок 
разны х видов животных, один физиологи
ческий  индивидуум, части которого функ
ционирую т координированно. Однако, 
н есм отря  н а  интимную физиологическую 
с в я зь ,  части  обоих компонентов не ме
н яю т  своих видовых признаков. Х а р а к 
т е р  строения  головы, окраска,  строение 
щ етинок  и проч. остаю тся  в каждой 
половике неизменными. Мало того, если 
отр е зат ь  почти всю приращ енную  п е 
реднюю часть,  оставив только  неболь
ш ое колечкб, принадлеж ащ ее переднему 
партнеру ,  то вы растет  вновь оп ять  т и 
пичная  голова  красного ч е р в я  со всеми 
е е  видовыми особенностями.

Так и е  же результаты  были получены 
в опы тах  с гидрами, п л ан а р и я м и ,  мор
скими звездами и другими животными. 
С т о л ь  высоко организованных беспозво- 
мочных, как  насекомых, оказалось  вполне 
возможно сращ ивать.  К рэм птон  разрезал  
куколок ночных бабочек и ср ащ и вал  их 
в различны х относительных положениях. 
В ы лупивш иеся  из куколок бабочки обна
руж или , что видовые особенности каждого 
из п а р т н е р о в  остались неизменными. 
Однако так и е  же опыты с дневными б а 
бочками дали несколько иной результат :  
но данны м  Финклера, при сращ ивании

передней половины куколки с задней- 
половиной куколки „павлиньего г л а за “' 
окраска  с переднего п а р т н е р а  распро
с т р а н я е т с я  на задний. О казалось ,  что  
можно сращ ивать  и вполне сформиро
ванны х насекомых. Финклер прирастил 
голову жѵка к телу водолюба, а  такаге 
произвел  и обратное сращивание (рис. 1). 
Ч ерез  два м есяца  после операции ср а 
щ енное животное начинает питаться к 
вы д ел ят ь  ф екальны е массы. Характер, 
п лав ате л ьн ы х  движений жуков не м е
н ялся .  И  тот  и другой вид употребляет  
для п лав ан и я  заднюю пару ног, но во
долюб двигает  при п лавании  правой к 
левой ногой поочередно, а п лазунец  ра
зом, действуя ими, ^ак  парой весел. Во
долюб с головой плавунца, равно как к 
плавунец  с головой водолюба плавают 
так  ж е, как и норм альны е жуки, что 
видно н а  рис. ^ в о сп р о и зв ед ен н о м  с ки
нем атографического  снимка. Однако по
ловой и нстинкт  определяет пересажен
н а я  голова. Самки с головой самца 
гонятся з а  самками и проделываю т все 
копулятивны е движения. При этом они 
обращ аю т внимание лиш ь н а  туловищ е 
самки, независимо от того, будет ли н а  
нем голова сам ц а  или самки. Самцы 
с головой самки ведут себя совершенно 
пассивно. Таким  образом и здесь полу
ч ается  координированное с физиологи-

А  8

Рис. 2. Г оловастики , п олуч ен н ы е путем 
с р а щ и в а н и я  пер ед н ей  половины  Rana
sy iv a tica  с за д н е й — Rana p a lu s tris; Я, В,
С,— н е с к о л ь к о  стадий развити я о д н о го  

и того  ж е п р еп ар ата .

ческим отношением целое. Были указа
н ия  и н а  изменения в окраске партнеров, 
но они пока не подтвердились.

Успешные сращивания произведены 
у амфибий. Борн, Гарриссон, Морган и 
другие сращивали головастиков. Были 
получены сращенные головастики и® 
ж ерлянки  и съедобной лягушки, а  т а к 
ж е разны х видов лягу ш ек  (например 
R ana  syivatica u R. palustris, рис. 2)*,
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'Удавалась такж е пересадка  головы опной 
лягушки на  другую. Головастики в неко
торых случаях  п ретерпевали  м етам ор
фозу и получалась лягуш ка  с комбини
рованными -признаками обоих видов. 
Деже при ср а щ и ва н и я х  на очень ранних 
стадиях  развития  (например Ш пем ан  
сращ ивал две половинки гаструлы  три
тона) получались  ж ивотные с резко р а з 
личными друг от друга половинами 
в  том случэ.е, если для сращ ивания бра
лись разны е виды.

Опыты сращ ивания производились и 
с  млекопитающими. Здесь конечно не 
;может быть речи о сращивании полови
нок животных. Но крыс, кроликов и 
других животных можно срастить  друг 
с  другом, нанося на  боковой стенке  
-брюшной полости зияющие раны и сши
в а я  обоих животных бок-о-бок. Здесь  
собственно дело ограничивается тем, что 
ж ивотны е имеют .общую* кровь. Ц е л о с т 
ного физиологического индивидуума не 
получается,  но координация функций до 
известной степени устанавливается .  При 
введении какого-либо вещ ества (например 
сахарина)  в кишечник одного из п ар тн е
ров, оно обнаруж ивается через некоторое 
время в моче обоих животных. Такого 
рода сосуществование двух индивидуумов 
носит н азвание п а р а б и о з а .  При па
рабиозе у крыс описано врастание н е р 
вов из одного животнсго s  другое. По
этом у и рефлексы могут расп ростра
нять ся  с  одного п ар тн ер а  на другого. 
При  сращ ивании сам ц а  с самкой в се 
менниках сам ц а  через несколько м есяцев  
наблюдаются я в л е н и я  дегенерации. То 
же самое происходит и при сращивании 
са м ц а  с кастрированной самкой. О че
видно, что кровь самки, даже не содер
ж ащ ая полового гормона яичника, про
изводит угнетаю щ ее действие на половые 
органы самца. Никакого влияния в смыс
л е  передачи окраски или иных наслед
ственны х п р и з н а к о в  от одного парт
нера  другому никогда не наблюдалось.

И так, при сращ ивании  может возни
к ать  тесное физиологическое взаимодей
ствие сращ енны х партнеров. У вновь 
полученного физиологического индиви
дуума могут пр о яви ться  свойства ,  п ер
воначально хара к тер н ы е  лиш ь для  одного 
из партнеров, при этом в измененном 
виде. Таким образом получаются искус
ственным путем новые признаки. Осо
бенно много таких  случаев известно

у растений, где сращивание (прививка) 
имеет большое практическое значение: 
изменение срока  жизни, времени ц в е т е 
ния, повышение холодостойкости и т. п., 
сплошь и рядом достигаются таким обра
зом. Точно т а к  ж е изм еняется  и химизм 
те л а  организма, что, как мы видела к а  
примерз парабиоза,  наблюдается и у ж и 
вотных.

Могут ли изм еняться и морфологиче
ские признаки  при сращ иваниях? Мы ви
дели, что в больш инстве случаев видовые 
и расовы е особенности каждого из 
сращ енны х п артнеров  остаются н е и з м е н 
ными, и если  е физиологическом отно
шении возникает единство, го в м орф о
логическом отнош ении сращенный орга
низм п р ед ст ав л я е т  собою как  - будт<і 
только сумму разнородных слагаем ы х. 
Однако, реш ать  вопрос в »том см ы сле 
было бы неправильно. Возможно, чт® 
результат зависит от условии сущ ество 
вания а не всегда морфологическое 
взаимодействие может проявиться. У р а 
стений факты такого взаимодействия 
к о н с т а т и р ф а н ы  во многих случаях. При 
прививке непестролистны х  рас ц ветк о 
вых, растений на пестролистные, все р а 
стение становится  пестролистным (н а
пример табаки, жасмины и др.). Е с т ь  
указания на  изм енение формы л и стьев  
и плодов у привиты х растений . При 
прививке садового т а б а к а  на  то м ат  
Кренкг получил в некоторых случ аях  
увеличенное число лепестков в ц в е тк а х  
привоя. У животных мы видели, чт* 
окраска куколок при сращ ивании р а с 
пространяется от одной из сращ ен н ы х  
частей н а  другую. Я наблюдал, что при 
пересадке хвостовой части дождевого 
черзя на головную, более тем но  пигмен
тированную, п ервая  те м н е е т ,  т. е. при 
обретает в этом  отношении св о й ств а  
головного конца. П ри  сращ ивании за р о 
дышей наблю даю тся чрезвычайно мощ 
ные формообразующие воздействия одно
го ком понента  н а  другой.

Н аибольш ая ст еп е н ь  морфологического 
взаимодействия обнаруживается в осо- 
С го рода сращ иваниях , которые полу
чили н азвание химер. Собственно говоря 
вег сра щ и ва ни я  заслуж ивали  бы это 
название, поскольку в результате  полу
чается с п а и в а н и е  воедино разнородных 
частей. Но в биологической термино
логии хим ерам и н азы ваю т  только такого 
рода сращ и вани я ,  ' которые явл яю т ся
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продуктам и развития и роста, происхо
дящего совместно из обоих сращ енных 
организмов. В. М. И саев  срастил  серую 
стебельчатую  гидру (Hydra  oligastis) 
с обы кновенной гидрой (Hydra vulgaris). 
У гидр отрезался ' стебелек, потом они 
р азр еза л и с ь  вдоль, распласты вались  и

тая гидра; в —■ обыкновенная гидра; с — опе
рация сращивания; d, е — химеры сбоку 

и сверху.
сращ ивались  при помощи накладывания 
кусков друг на друга и крепления бу
лав кам и  (рис. 3). По образовании нового 
ст еб ел ь к а  получалась ц е л а я  гидра с 12-ю 
щ упальцам и вместо нормальны х шести. 
Обе сращенных половины можно было 
легко  различить друг от друга, так  как 
для  сращ ивания бралась  p tx a  обыкно
венной гидры, окраш енная  в красный 
цвет .  После того как  н а с т у п а л а  физио
л о ги ч еск ая  координация обоих п ар тн е
ров, начинался  своеобразны й морфоло
гический процесс: щ упальца  начинали 
с ли в аться  попарно, т а к  что в конце- 
концов вновь получалась гидра с 6-ю 
щ упальцами. Это показы вает,  что та к а я  
хим ера представляет собою, одно целое 
и с морфологической стороны. В резуль
т а т е  сращ ивания двух половин получа
л а с ь  нз их сумма, а  нечто такое* 
что могло путем ф орм ообразователь
ного процесса привести к норме не
нормально большое количество щ упа
лец .  Это пок азы вает  наличие органи
ческого единства. Химеры такого же 
т и п а  получены при сращ ивании  конеч
ностей  амфибий. Ш ак сель  приращ ивал 
половину регенерационнной почки ко
нечности  белого аксолотля н а  место 
половины  удаленной регенеративной 
почки у черного аксолотля. П олучалась 
конечность, у которой одна половина

бы ла белой, другая —  черной. Г. Гертви- 
гом было показано, что при аналогич
ны х опытах происходит взаимное уча
сти е  клеток обоих компонентов при 
формировании конечностей. В. И. Лоды- 
ж е н ск ая  показала, что при образовании 
их химерических конечностей у аксо
л о т л я  возникают кисти смешанного х а 
р ак тер а ,  т. е., например, мышцы на 
спинной стороне принадлеж ат одному 
партнеру ,  на  брюшной —  другому; точно 
т а к  же ск елет  может быть смешанного 
происхож дения (рис. 4).

Наиболее благоприятны е условия для 
морфологического взаимодействия парт
неров наблюдаются у химер, у которых 
клетки  одного ком понента  покрывают 
клетк и  другого, или они перемешаны 
друг с другом. Первый из этих типов 
давно известен у растений под именем 
периклинальных химер. При сращивании 
растений  можно получать формы, у ко
торых поверхностный слой клеток при
надлеж ит одному виду, а  внутренние —  
другому. При этом получаются проме
жуточные формы между обоими видами, 
которы е настолько похожи на  помеси, 
что долгое время их назы вали  приви
вочными гибридами. Потом разобрали, 
что здесь явление глубоко отличное от 
гибридизма. У гибридов все клетки оди
наковы , сочетание родительских при
знаков происходит внутри каждой клетки 
тела .  Здесь,  наоборот, св ойства  клеток 
каждого партнера 
остаю тся неизйен- 
ными. Однако хи- а, 
мерическое ц е л о е  
приобретает  совер
шенно те  же формы, \  
что и гибриды. Но 
если  при образо
вании новых побе
гов принимают уча
стие клетки  лишь Рис. 4. Химерическая 
одного компонента, кисть конечности аксо- 

„л-,™-,- лотля. Вид со спинной получается  возврат СТОрОНЫ- Р и м с к и м и
к р о д и т е л ь с к о й  цифрами обозначены 
форме. пальцы трансплантата,

У животных из- а р а б с к и м и  — регене-
н е г т н о  л и ш ь  нр Ра т а - З ' й п ал ец  Ре ге н е '  н е -  рата (СПрава) сн аб ж ен
сколько случаев пе- мускулатурой, прина- 
риклинальных хи- длежащей трансплан- 
мер. До сих пор они татУ (обозначена чер- 
мало изучены. Зато  ным цветом) 
в высшей степени интересны мозаичные 
химеры, в которых клетки  срощенных жи
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вотных перемешаны друг с другом. В. М. 
И саев  измельчал на  крошечные кусочки 
красных и серых гидр, перемеш ивал  их 
друг с другом и сле п л ял  в шарообразные 
комочки. Из таких  шариков возникали 
гидры с мозаичным расположением эле
ментов. По наруж ному виду такие  хи
меры ничем не отличались  от серых 
гидр, но при размножении их почкова
нием оказалось,  что они образуют почки 
двух родов: почки, из которых возникают 
серые гидры, и почки, образующие гидр 
с признаками, промежуточными между 
обоими видами. Автор назвал последних 
олигактоидами. Оказалось, что при д а л ь 
нейшем размножении они опять  либо 
образуют серых гидр, либо дают олига- 
ктоидов.

Такого рода факты указывают, что мы 
имеем здесь дело с химерами. П ри  этом 
морфологическая индивидуальность с е 
рой гидры оказы валась  сильнее,  чем 
у красной; поэтому, когда элем енты  
красной гидры входят в состав химеры, 
то они не в силах  сразу повлиять на 
проявление признаков, свойственных 
этому виду. Лиш ь в следующем поколе
нии они дают себя знать  при образова
нии олигактоидов. В следующих поколе
ниях, при „расщ еплении“ партнеров ,  
образуются вновь химеры, либо чистые 
серые гидры. Последние образуются 
в том случае, когда в почку не попадает 
элем ентов красной гидры. Чистых крас
ных гидр не образуется, так  как  клетки 
этого вида расположены лишь в слое 
индиферентных зачатковых клеток х и 
меры; прочие части наружного и 
внутреннего слоя  химеры— олигактоиды 
состоят из клеток  серой гидры. Между 
тем, почка образуется из обоих слоев 
гидры, т а к  что самое большее— в нее могут 
случайно не п оп ас ть  „красны е“ клетки.

Н а изложенных примерах мы мог^іи 
убедиться, что при сращивании ж ивот
ных получаются искусственно созданные 
сложные индивидуумы, обладающие как  
физиологической, так  в некоторых сл у 
чаях  и морфологической целостностью,—  
т. е. как  в отношении всех физиологи
ческих отправлений  и поведения, так 
и в отношении явлений формообразова
ния (у химер) они являю тся координи
рованными целыми организмами. При 
этом сращ ивание не изменяет расовых 
и видовых особенностей партнеров. В и
довая специфичность клеток о стае тся  
неприкосновенной. Это доказы вается  
возвратом потом ства химер к исходным 
формам, наподобие „ р а с щ е п л е н и я “ у гиб
ридов. Но оставш иеся неизменны ми 
компоненты, входя в состав нового ц е 
лого, изменяют признаки этого целого. 
Благодаря этому сращенные организм ы 
могут отличаться по своим физиологи
ческим и морфологическим признакам  
от исходных форм.

Таким образом, новые формы, путем  
искусственного соединения или перем е
щения частей, получить возможно. С п р а 
шивается: являю тся  ли они стойкими? 
Половые клетки, вошедшие в состав  хи
мерических организмов, остаю тся н еи з 
менными. Поэтому при размножении 
половым путем новые признаки искус
ственно созданного организма пере
даться потомству не могут. Но при р а з 
множении бесполым путем, как мы ви
дели, свойства химеры могут п ерейти  
к потомству. У олигактоидов, н ап р и м ер ,  
прослежена передача признаков н а  про
тяжении 8 поколений. Т ак и м  образом, 
синтез новых организмов при помощи 
искусственного соединения разнородных 
частей вполне возможен.

По СССР
Т о р ф  — з а в о д а м  Л е н и н г р а д а .  
В ид И ри новских  т о р ф о р а зр а б о т о к



Сыр—как источник 
туберкулезной заразы

В заседании париж ской Академий наук от 
5 ян вар я  т. г. доложена - была записка 
О г ю с т а  Л ю м ь е р а  и г-жи А. Д ю б у а  „Об 
участии коховских палочек, содержащихся 
в молоке, после выделения из него масла и 
к азеи н а“. Авторы искусственно зараж али пробу 
молока однородной культурой микробов и затем 
исследовали, как последние распределялись 
в различных продуктах, добытых из такого 
молока.

Для этой цеди один полулитр молока сме
ш ивался с 10 кб. см 8-дневной однородной 
культуры  палочек Коха; после тщательного пе
ремеш ивания массы путем встряхивания, произ
водилось микроскопическое иследование, чтобы 
удостовериться, что микробы распределились 
в смеси равномерно.

Затем  приготовлялось масло двумя различ
ными способами:

1) давая сливкам отстояться  в течение суток 
на леднике и сбивая их, при чем сыворотка 
удалялась затем отжимом ж ирной массы;

2) пятиминутной обработкой туберкулезного 
молока на сепараторе, при чем получались 
густые сливки, из которых после нескольких 
минут сбивания добывалось масло.

В обоих случаях микробы не обнаружены.
К азеин выделялся такж е двумя способами:
1) помещая снятое молоко на сутки в су

шильную печь;
2) прибавляя к полулитру снятого молока 

2  капли концентрированной сычужины.
В обоих случаях в пробах, окрашенных по 

способу Ц иля, обнаружены были многочислен
ные скопления палочек Коха.

В сыворотке микробов не оказалось. Значит 
они сосредоточились в казеине в момент обра
зования его хлопьев, соединенные последним 
механическим явлением.

Н а основании этих опытов следует признать, 
что если существует опасность зараж ения 
туберкулезом  через продукты, добытые из ту
беркулезного молока, то наибольшую опасность 
в этом отношении представлял бы молодой сыр.

Разоблаченный Глозель
З а  последнее десятилетие внимание археоло

гов всего мира было привлечено к необыкно
венной доисторической стоянке неолитического 
века, открытой в 1914 г. в поселке Глозель, 
недалеко от знаменитого французского курорта 
Виши. С тоянка эта  была обнаружена при сле
дующих обстоятельствах. Восемнадцатилетний 
крестьянин Эмиль Фраден пахал однажды на 
поле своего деда. Вдруг его вол поскользнулся, 
попав ногой в какую-то трещ ину. Фраден обсле
довал это место и обнаружил, что трещ ина ве 
дет внутрь овальной ямы, содержащей большое 
количество замечательны х предметов: ваз, таб
личек, каменных орудий и пр. Постепенно из
вестие об этом открытии дошло до доктора 
Морле— местного любителя-археолога, живущего 
в Виши. Впоследствии Морле вместе с Фраде- 
ном начали производить раскопки в Глозеле, 
добыв за несколько лет громадное количество 
разнообразных предметов. В се эти  вещи были 
собраны в доме деда Ф радена и описаны по
дробно Морле в бесконечном числе журнальных 
статей . Небольшой крестьянский домик, где 
помещались эти коллекции, был назван громко 
музеем, и желающие ознакомиться с ними 
должны были платить входную плату. На стоянке 
были обнаружены следующие предметы: разно
образные грубо сделанные кремневые орудия; 
полированные топоры из зеленого жадеита, 
типичные по форме для неолита; камни, имею
щие на поверхности довольно грубые изобра
ж ения исчезнувших уже из данной местности 
ж ивотных; большое количество глиняных горш 
ков и ваз, украшенных своеобразным орнамен
том, причем изображенные на горшках лица 
людей были всегда лишены рта; многочислен
ные пластинки из плохо обожженной глины, 
покрытые как бы знаками письма.

Особенно поразительным было нахождение 
в неолитической стоянке этих таблиц, снабж ен
ных рисунками, представлявш ими несомненно 
письменные знаки алфавита. Морле, а  такж е 
ряд других ученых сопоставляли эти знаки 
с  египетскими иероглифами и финикийским 
письмом. Находка алф авита в одной стоянке, 
наряду с грубыми изделиями и рисунками, усту

П о СССР Л ен и н гр ад . А кадем ия наук СССР

Н А У Ч Н О Е  О Б О З Р Е Н И Е
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павшими по технике даже рисункам ориньякской 
эпохи, создала необыкновенную сенсацию  в ар
хеологических кругах. Если бы Морле и его 
единомышленники были правы, то Глозель 
действительно можно было бы считать одним 
из величайших археологических открытий всех

И зделия и з глины  в м узее Ф р аден а

времен. Вполне понятно, что противоре' ивый, 
необыкновенный характер этой стоянки е . ізвал 
самые оживленные споры между археологами 
всех стран. Многие ученые сразу же начали 
вы сказы вать подозрение относительно подлин
ности этой стоянки. Вскоре образовались две 
партии—за  и против Глозеля. Защ итники и про
тивники этой стоянки вели ожесточенную по
лемику, оканчивавшуюся часто нанесением лич
ных оскорблений. Некоторые археологи опреде
ленно указывали на подделку найденных в Гло- 
зеле предметов. Другие же, напротив, защищали 
стоянку. Так, например известный лондонский 
ученый Фоот категорически заявил: „Если пред
меты, найденные в Глозеле, представляют собой 
подделки, т;о фальш ивым должно быть также 
все, что я  видел в музеях между Лондоном и 
К онстантинополем“.

Первое серьезное сомнение в подлинности 
стоянки Глозеля было основано на разнород
ности и необыкновенном изобилии предметов, 
собранных в музее Фрадена. Каким образом 
можно объяснить присутствие нескольких ты 
сяч совершенно разнородных и взаимно про
тиворечащих предметов в одной небольшой 
стоянке? Во всей истории археологии ни разу 
не встречалось подобных примеров. Морле 
объяснял это тем, что на месте Г лозеля было 
вероятно кладбище, где вместе с умершими 
зарывались и все принадлежащ ие им вещи. 
Помимо необыкновенно смешанного состава 
коллекций было обращено такж е внимание на 
то обстоятельство, что первоначально выкопан

ные таблицы были менее совершенны по своей 
форме, чем найденные впоследствии. Т ак, на
пример, когда было высказано предположение 
о сходстве найденного алфавита с финикийским, 
открытые после этого таблицы начали обнару
ж ивать все большее и большее сходство с фи
никийским алфавитом. Кроме того, как тольк» 
некоторые найденные предметы были подверг
нуты критике, подобные предметы, добытые 
после этого, были уже лишены всех отмечен
ных недост ков. Все эти факты конечно не 
могли оста- оя .незамеченными. Затем цара
пины на как лх, представляющие собой рисунки 
вымерших ж  зотных или знаки алфавита, не 
имели патик — следов времени, покрывавших 
другие части амня, что ясно указывало н а  их 
недавнее происхождение. Предметы как-то: 
гарпуны, ручные топоры и скребки, были 
сделаны не так  искусно, как подобные же пред
меты, найденные в других неолитических стоян
ках. Знаменитый французский археолог Бейль 
был совершенно прав, говоря, что ни один из 
этих предметов никогда не был годен к упо
треблению.

Несколько предметов были даны для экспер
тизы французскому „Ш ерлоку Холмсу*—Бейлю. 
Последний установил, что таблицы являю тся 
современными изделиями. Куски глины от таб 
лиц легко растворялись в воде, и было бы не
вероятно думать, что они могли бы сохраниться 
во влаж ном грунте в течение долгих веков. 
Кусочек травы, найденный на поверхности 
куска от= глиняной посуды, обнаружил под ми
кроскопов наличие живых клеток. Некоторые 
из костяйых инструментов сохранили еще внутри

П од дельн ы е „о к ам ен ел о сти “ Б е р и н гер а

мозг. Кроме того, в одном глиняном предмете 
Бейль нашел крошечный кусочек ткани, окра
шенный анилиновой краской. Даже защ итники 
Глозеля едва ли могли полагать, что неолити

744



«

ческий человек Европы , живший за  5,000 — 
11.000 лет до нашей эры, был знаком с синте
тической химией красок.

Морле и его главный сторонник Ван-Геннеп 
прилагали все усилия, чтобы дать удовлетво
рительны е объяснения и ответить на выста
вленны е против Глозеля возраж ения. Наконец, 
после многолетней полемики и споров по поводу 
Г лозеля на международном антропологическом 
конгрессе, состоявшемся в 1927 г. в Амстер
даме, была избрана международная комиссия 
специально для обследования этой стоянки. 
Комиссия состояла из крупнейших археологов 
различных стран. Проведя три дня в Глозеле, 
комиссия представила подробный доклад о ре
зультатах своей работы, в котором единогласно 
•твергла  подлинность этой стоянки. Члены ко
миссии указывали совершенно недвусмысленно 
на то, что большинство предметов имело совре
менное происхождение и было закопано в грунт, 
но кем — комиссия назвать не могла. Вся эта  
стоянка с ее многочисленными находками была 
объявлена поддельной.

Случаи подобного рода, когда люди науки 
становились жертвой обмана и впадали в самые 
грубые заблуждения, неоднократно отмечались 
в истории науки. Одним из наиболее курьезных 
примеров подобного рода, представляющим боль
шое сходство с историей Г л о зел я ,— являю тся 
тан называемые .фигурные камни из Вюрцбурга*. 
В первой половине восемнадцатого столетия 
в Вюрцбурге, в Баварии, ж ил „благочестивый* 
врач Адам Берингер, пользовавш ийся славой 
ученого человека. Как раз в это время в тогдаш
них научных кругах шла оживленная дискуссия 
•тносительно происхождения и значения ока
менелостей. Хотя еще Геродот за  400 лет до 
нашей эры имел правильное представление 
в  подобных вещах, 200 лет назад некоторые 
ученые предлагали самые нелепые объяснения 
относительно источников их происхождения. 
Так, например Берингер был убежден, что иско
паемые окаменелости представляю т собой при
чудливые произведения бога, посланные им на 
землю для каких-то „неисповедимых“ целей. 
Многие из его студентов были несогласны 
с теорией своего учителя и, ж елая посмеяться 
над ним, наделали из глины разных „окамене
лостей* и зарыли их в землю в том_ месте, где 
Берингер обычно производил свои раскопки. 
Найдя эти фигурки, Берингер был очень рад 
и не заподозрел в них ничего странного. Обо
дренные своим пррвым опытом, шутники сдела
лись еще смелее и, приготовив большое коли- 
честно самых фантастических и причудливых 
изображений, зарыли их в землю в том же 
м есте. Раскопав эти вещи, Берингер -Торжество
вал по поводу находки столь обильных доказа
тельств в пользу своей теории и принялся за  
писание бесконечных трактатов на эту тему. 
Между тем шутники, увидев, что дело зашло 
слишком далеко, решили рассказать ему о сво
их проделках. Но Берингер не поверил, полагая, 
что рассказанная ему история есть ни больше 
нл меньше как хитрость его коллег, желающих 
похитить у него честь его открытий. Ничто уже 
не могло остановить Берингера, и в 1728 г. 
он выпустил с громадной затратой средств 
большую книгу с описанием своих „находок". 
Однако град насмешек, сопровождавших появле
ние этой книги, вскоре раскрыл глаза  а іто р у  
на действительно* Положение дела. Отчаяние

и горе Берингера были настолько сильны, что 
вскоре после этого он умер, как говорят, от 
разры ва  сердца.

К акова же могла быть роль Морле в гло- 
зельской истории; не является  ли он подобно 
Берингеру жертвой обмана? На членов комис
сии он произвел впечатление увлекающегося 
человека, весьма энергичного, но мало сведу
щ его в археологии и страдающего крайним са
момнением. Возможно, что он является легко
верной жертвой Фрадена, хотя последнее комис
сия не могла установить в точности за  недо
статком  улик. Приходится удивляться, каким 
образом то, что было возможно во времена 
Берингера, повторяется и теперь, да еще в стра
нах „просвещенного Запада*. В погоне за  сен
сацией бурж уазная наука готова объявить от
крытиями величайшей важ ности темные про
делки провинциальных любителей. Еще более 
странно то, что даже после разоблачения всей 

ч ато й  истории находятся еще чудаки, и в том 
числе сам Морле, которые пытаются восстано
вить репутацию Глозеля и упорно отказываются 
признать свое заблуждение.

О применении^ оливкового 
масла в терапии

Как народное средство оливковое масло 
применялось при лечении некоторых заболева
ний кишечного тракта и печени очень давно. 
Первые работы, касаю щ иеся медицински обо
снованного применения, относятся к 50-ым 
годам прошлого столетия. Воспаления желчных 
путей печени, воспаление желчного пузыря, 
желчные камни и некоторые формы заболева
ния желудка и двенадцатиперстной кишки — 
главны е случаи применения. Работами особенно 
последних лет (см. например обзорную статью 
Chiray „L’Huile d’olive „per os“ ) можно счи
тать  выясненным, что механизм действия 
оливкового масла слагается  из двух главных 
моментов: во-первых, оно является  истинным 
желчегонным средством т. е. возбуждает ра
боту секреторных желчных клеток печени; во- 
вторых, влияет на продвижение желчи из 
ж елчного пузыря, ослабляя его спазматические 
сокращ ения.

Первый момент способствует тому, чтобы не 
создавалось застоя на пути следования желчи 
с момента образ.ван .(я  ее в клетках печени 
и до момента поступления в желудочно-кишеч
ный тракт. Застой же может вести к сгущению 
желчи, что в свою очередь может служить по
водом к образованию Желчных камней в печени. 
Подобного рода отношения имеют место и для 
ж елчного пузыря: его спазматическое сокраще- 
н , е, длительное пребывание желчи в эт о м ,за 
пасном резервуаре ведут к сильному сгущению 
ж елчи и к образованию осадка, к выпадению из 
слишком концентрированного раствора тех или 
других составных ча;тей желчи; образовавш ийся 
ж е осадок служит фокусом, точкой роста желч
ных камней. Важность этих соображений под- 
т іер ж д ается  и тем, что ж елчи последнее время 
придают большое значение в смысле выведения 
из организма весь а многих веществ, которые 
являю тся уже ненужными, отработанными; осо
бенно это касается больного организма. Далее, 
все боле« накапливаются факты, говорящие за  
то, чт* кногие лекарственны* вещ еств» н яды
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находят себе путь выделения через желчь. Сле
довательно, расстройства ж елчеобразования 
в желчепродвижения скаж утся в этих случаях 
е особой силой.

Сравнительно недавно еще полагали, что 
оливковое масло обладает способностью раство
рять желчные камни. Это предположение ока
залось неправильным; о растворении большого 
желчного камня, уж е сформировавш егося и на
ходящегося в пузыре, не может быть и речи. 
Камни мелкие, образовавш иеся в желчных 
путях и пузыре, имеют возможность более 
легкого продвижения и выхода в желудочно- 
кишечный тракт.

Отмеченное благотворное действие оливко
вого масла на желчеобразование и желчепро- 
движение имеет своим ближайшим механизмом 
рефлекторное влияние масла, попавшего 
в двенадцатиперстную кишку, на желчеобразо
вание в печени; как и другие жиры, оливковое 
масло является  одним из естественных желче
гонных средств; на более богатую жиром пищу 
печень отвечает выработкой большего количе
ства желчи, столь необходимой для переварива
ния жиров. Помимо рефлекторного—нервного— 
пути, оливковое масло может влиять на печень 
непосредственно, так  как опытами на фистуль
ных собаках доказано, что известная часть 
оливкового масла после всасывания вы деляется 
с желчью. ' ч

В случаях хронической желчнокаменной бо
лезни, идущей с тупыми болями в области 
печени с обостряющимися припадками желчной 
колики,-— когда оливковое масло оказывает осо
бенно благоприятное действие,— его дают 
обычно в течение 10 дней в месяц в количе
стве 1—2 столовых ложек натощак, с прибавле
нием обычно нескольких капель лимонного 
сока; кислота лимонного сока-способствует бо
лее быстрому продвижению оливкового масла 
из желудка в двенадцатиперстную кишку. 
В других случаях вводят оливковое масло 
в больших количествах — до 6 столовых ложек 
в день. Вкус свежего оливкового масла, если 
оно получено холодным путем, выжиманием 
из олив, очень приятен; при долгом хранении, 
при прогорклости, вкус его становится много 
хуже, и прием у многих больных встречает за 
труднения, вы зы вая тошноту и даже рвоту. 
Последнее врем я сделаны попытки введения 
оливкового м асла через дуоденальный (две
надцатиперстный) зонд, давшие вполне благо
приятны е результаты .

В заклю чение нельзя не отметить, что по 
современным взглядам  наличие жиров в пище, 
особенно р асти тельн ого 'м асла  и жирного мо
лока (сливок), способствуя нормальному пище
варению, оказы вает очень благотворное дей
ствие как на желчеобразовательную  функцию 
печени, так и на другие функции этого важного 
органа нашего тела.

Экспедиции
На Дальний Восток вы ехала геологическая 

»кспедиция Академии наук для исследования 
горных богатств бассейна реки И мана. Экспе
диция произведет геологическую съем ку правых 
притоков Имана. Э тот район почти не изучен. 
По имеющимся предварительным данным, гор
ные богатства Иманског» бассейна представ

вляют большой промышленный интерес. Экспеди
ция будет вести поисковые работы на рассыпное 
золото и коренные месторождения полезных 
металлических и неметаллических ископаемых. 
Не исключена возможность, что в бассейне 
Имана имеются месторождения нефти.

И з Л енинграда выехали два экспедиционных 
отряда Арктического института для комплекс
ного исследования нижнего течения Лены 
в Якутии и Чукотского полуострова.

Н ижне-Л енский отряд отправится из Я кут
ска вниз по Лене и произведет геологическую 
разведку на уголь в устье этой реки.

Отправлен большой груз экспедиционного 
снаряжения и для нескольких других отрядов 
Арктического института, которые обследуют 
в этом году Новую Землю, К анин Нос, Чукот
ский полуостров и другие полярные области.

Н а Дальний Восток выехала экспедиция 
Академии наук для комплексного исследования 
верховьев реки Селемджи и Амгуни. В экспе
диции примут участие около 30 специалистов: 
геологи, геоморфологи, топографы, лесоводы, 
экономисты, географы, ботаники и путейцы.

Экспедиция будет работать в бассейнах С е
лемджи, Амгуни и их притоков, где уже много 
лет не производились исследования.

Изучение полезных ископаемых, раститель
ного покрова и лесных массивов Дальневосточ
ного края должно положить начало хозяйствен
ному освоению этого богатейшего района.

Новый остров 
на Каспийском море

К апитан парохода „Муравьев“ на пути из 
Красноводска в Баку 22 сентября 1930 г. 
в 6 час. утра в районе банки Л иванова (на 
расстоянии 49 миль от Красноводского маяка) 
наблюдал водяной фонтан. В это время был 
сильный ветер, волнение достигало до 6 баллов.

Капитан парохода „Коммуна“, следовавш его 
из Баку в Красноводск 23 сентября 1930 года, 
тоже наблюдал в тот же день в 10 час. утра 
в районе банки Л иванова возвы ш авш ийся над 
уровнем моря метра на 2—3— остров в виде 
отмели. Длина острова была примерно около 
200—300 метров.

24 сентября, выйдя из бухты Бековича 
и пройдя 41 милю по лагу, капитан парохода 
„На вахте“ зам етил на горизонте неизвестное 
в этом месте возвы ш ение в виде небольшого 
острова. По описанию капитана, остров возвы 
шался на вы соте 5 метров над уровнем моря 
и казался илистой массой. Было зам етно, чта 
эта  масса уже подверглась значительному 
отвердению с характерными промоинами 
у краев от действия стекающей морской воды. 
Камней на поверхности острова не оказалось. 
Конфигурация о стр о в а— почти круглая. Наи
больший диаметр — 1 кабельтов. Остров имел 
вид распадающейся рыхлой массы. Вода возле 
него была мутная от вымываемого ила. К севе
ру от острова зам етен был ряд поднятий мор
ского дна, выделяющихся зеленым цветом воды,
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е бурунами. Глубина воды у юго-восточной 
части нового острова была опредеделена в 5 саж ., 
у южной его части —  в 11 саж ., у восточной 
оконечности на расстоянии 1 кабельтова глу
бина достигала 20 саж. и, наконец, у северной 
оконечности острова — 11 саж . Промеры банки 
Л иванова в 1898 г. показали наименьшую глу
бину —  1 фут., а в 1903 году наименьшая глу
би на его была уже 18 фут. и эта  цифра зна
чи тся  на картах Каспийского моря.

Геолог С. А. Ковалевский в одной своей 
статье упоминает, что банка Ливанова образо
валась после Узунадинского землетрясения, 
происшедшего в июле 1895 года. В 1896 г. 
банку обследовал капитан парохода „К нязь 
Горчаков“ и отметил на ней глубину в 2 фута 
мутной воды при глубине моря вокруг банки 
в 40 саж еней. В феврале 1928 г. на месте банки 
Л иванова наблюдались буруны. Наконец, в сен
тябре 1928 район банки Л иванова обследовало 
гидрографическое судно „М аксим Горький“, но 
мелких глубин тогда найдено не было. Н аи
меньш ая глубина была обнаруж ена в 12 саж., 
а  окружающие глубины резко переходили на 
39 саж.

Сообщ ая эти сведения о новом острове, 
появивш емся на Каспийском море, В. Борисов 
считает („Записки по гидрографии“), что по
явление нового острова по времени весьма 
близко совпало с крупным землетрясением 
в Таджикистане, которое произошло в ночь 
с 22 на 23 сентября 1930 года.

Пять полюсов
На рисунке 1 изображ ена сев. поляр

ная область, с нанесенными на ней пятью 
арктическими братьями —  полюсами географи
ческим, магнитным, холода, недоступности 
и Еетров. Эти важные точки нашего полушария 
разбросаны  в значительном удалении друг от 
друга, что зависит от характера распределения 
здесь суши и моря. Первые два полюса опре
деляю тся причинами космического порядка — 
вращ ением Земли и воздействием  земного

магнитного поля. О стальные полюса пред
ставляю тся только условными точками, являясь 
центрами неавторых специфических, опреде
ляем ы х чисто географическими факторами рай
онов. Так, полюс холода— центр большого 
района, ограниченного замкнутой линией я н 
варской изотермы в — 48° Ц; леж ит вблизи гор. 
В ерхоянска и зимой температура иногда пони
ж ается  до 70°. Полюс недоступности (или льдов), 
Іл и ж е  других расположенный к географическому

полюсу —  центр обширной области, в котору» 
не проникало ни одно морское судно и которой, 
в согласии с практикой прежних экспедиций, 
нельзя  достигнуть пешком и с собачьими упряж 
ками. Этому полюсу, с развитием полярной 
авиации, не удастся сохранить свою девствен
ность. Наконец полюс ветров не может еще

считаться получившим общее признание, хотя 
значение гренландского ледяного купола, как 
очень крупного метеорологического фактора, 
несомненно. Можно указать, что еще до начала 
второго полярного года в Гренландии уже 
производятся крупные исследовательские работы; 
в настоящ ее время (1930— 31 гг.) там протекает 
деятельность 4  различных экспедиций: а м е р и 
канская— проф. Гоббса (с 1926 г.), английская— 
Уоткинса, германская проф. А. Вегенера и д-ра 
Думбрава. Основная цель последних трех — 
изы скания намечаемых аэролиний, с чем конечно 
тесно связаны  исследования метеорологического 
характера.

В южном полушарии дело обстоит иначе. Так 
как Южный полюс леж ит почти в центре огром
ного оледенелого континента, повидимому 
можно считать, что полюса географический, 
холода, льдов и ветров должны концентриро
ваться  в одной точке. Только магнитный полюс 
леж ит совершенно особняком.

Рисунок 2 изображает некоторые наме
чаемые трансполярные аэролинии близкого 
будущего; все они проходят вблизи тех или 
иных полисов, что конечно только подчерки
вает важ ность тщ ательного изучения геофизи
ческих свойств последних.

Здесь же наглядно подтверждается совпадение 
кратчайш их земных путей с большими кругами, 
в общем случае не совпадающими с основными 
географическими координатами, т. е. меридиаг- 
нами и параллелями. Дальние сообщения по 
таким  кратчайшим линиям возможны лишь для 
радио и воздушных судов.

О вдыхании кислорода 
и углекислоты при случаях, 
угрожающих жизни

Надежда на спасительное действие вдыха
ния кислорода при различных легочных и сер
дечных асфиксиях, при отравлениях газами, во 
время наркоза и при тяжелых воспалениях 
легких — часто не оправдывается.

Вдыхание кислорода оказывает значительное 
облегчение дыхания лиш ь при механических



препятствиях и в случаях, где требуется непо
средственное возбуждение мышечных клеток 
с-ердца.

В последнее время вместо кислорода в це
лом ряде случаев применяют вдыхания угле
кислоты. У глекислота (С 0 2), сильно раздражая 
центр дыхания, вы зы вает резкие судорожные 
оокращения грудной клетки, а  следовательно 
и- более активные дыхательные движения. Т а 
ите движения способствуют наиболее сильной 
вентиляции легких. (Кислород таким действием 
не обладает). Полученные практические резуль
таты  вдыхания углекислоты оценены и полу
чили широкое распространение в Америке. 
Пожарные, спасательны е станции, рудники и 
заводы, имеющие дело с окисью углерода, све
тильным и другими удушливыми газами, снаб
жены соответствующими аппаратами для вды
хания углекислоты. Кислород в этих учрежде
ниях совершенно „вышел из употребления“.

В Германии во многих хирургических клини" 
нах заведены аппараты для вдыхания углекис ' 
Лрты.

Особенно часто этими аппаратами пользу
ешься при длительных брюшных операциях, при 
которых вследствие раздражения симпатиче
ского и блуждающего нерва часто возникают 
««стояния вроде шока.

Очень хорошие результаты, по указаниям 
немецкого клинициста Ш варце (Schwarze), ока- 
з іівает  вдыхание углекислоты при тяжелых 
воспалениях легких и внезапной недостаточ
ности сердца.

Третий элемент центральной 
нервной системы

Как известно, центральная нервная система, 
вестоящ ая из спинного и головного мозга, 
построена из тканевых элементов двоякого 
рода. Во-первых, в мозгу имеются нервные 
клетки, называемые невронамй, с отростками 
их—аксонами или невритами и разветвлениями, 
число которых бывает различным в зависи
мости от типа данной нервной клетки. Кроме 
невронов и густого переплета их разветвлений, 
в центральной нервной системе имеется еще 
особый вид нервной ткани, носящей название 
н е в р о г л и и  или просто г л и и .

Невроглия обычно пронизывает все веще
ство м озга и служ ит в качестве субстрата, 
•крепляющего нервные клетки с их отростками 
в более или менее компактную массу. Однако 
гораздо более важ на не эта  механическая под
держивающая функция невроглии, а ее участие 
в обмене вещ еств в нервной системе. По мне
нию больш инства исследователей, невроглия 
является не только опорной или как бы соеди
нительной тканью нервной системы, но ей 
присуща также секреторная деятельность, спе
цифичность и ж изненное значение которой 
пока мало выяснены.

Невроглию нужно считать в т о р ы м  э л е 
м е н т о м  центральной нервной системы. Не
вроглия имеет н е к л е т о ч н о е  или, как го
ворят, с и н ц и т и а л ь н о е  строение, и только 
яри известных обработках в синцитиально-губ

чатой нротоплазматической сети глиальной 
ткани выделяются образования, признаваемые 
многими авторами за  клетки. Н а этом основа
нии до сих пор еще говорят о коротко-лучи
стых и длинно-лучистых клетках невроглии.

Помимо невроглии и нервных клеток, р азно
образие которых очень велико, в последние 
годы был описан еще один вид нервной ткани, 
получивший названия м и к р о г л и и .  Долгое 
время микроглию считали — и этого мнения 
придерживаются некоторые исследователи д» 
последнего вр ем ен и — только разновидности» 
глиальной ткани или, точнее, одним из ее со
стояний. Важной вехой в данном вопросе яви
лись работы известного исследователя Р . Х о р -  
т е г а  (R. Hortega) (Инсбрук), выпустившего 
в 1930 г. сводку своих работ, посвященных 
изучен июстроения и функции микроглия. Хор- 
тега предлагает не смеш ивать невроглию 
с микроглией и рассм атривает эту  последнюю, 
как самостоятельный т р е т и й  э л е м е н т  
ц е н т р а л ь н о й  н е р в н о й  с и с т е м ы .  Наи
более заслуживает внимания тот ф акт, чт» 
микроглия в лице ее клеточных элементсш 
(так наз. „клетки Х ортега“) обладает свой
ствами, присущими ретикуло - эндотелиальной 
системе, т. е. способностью накапливать в себе 
различные вещ ества, в особенности зерна 
красок, введенных в живой организм. Микро
глия повидимому принимает участие и в про
цессах обезвреживания ядов и в борьбе с пато
генными микроорганизмами. В этом отношении 
ее свойства такж е повторяют свойства, кото
рыми наделена вся р е т  и к у л о-э н д о т  е л и- 
а л ь н а я  с и с т е м а  (клетки эндотелия, т. е. 
внутренней оболочки капилляров, клетки сое
динительной ткани, ретикулярные клетки, вхо
дящие в большом числе в состав остова таких 
органов, как селезенка, лимфатические узлы 
и т. д. и т. п.) I. Предполагают, что именно из 
микроглии ведут свое происхождение особые 
клетки-макрофаки, появляющиеся в вещ естве 
мозга при известных .инфекционных заболева
ниях. Назначение этих макрофагов заклю чается 
в заглатывании („фаго“ значит —  пожираю) 
всевозможных посторонних частиц, микробов, 
проникших в ткань, а также обломков разру
шенных тканевых элементов и т. п.

Таким образом микроглию надо считать не 
чем иным, как частью ретикуло-эндотелиальной 
системы. Отсюда уже понятна огромная ж из
ненная роль микроглии и ее участие как 
в обмене вещ еств, так  и в защ итных реакциях 
организма.

Пока трудно с уверенностью  сказать, какое 
строение наиболее характёрно для микроглии,— 
клеточное или синцеальное, т. е. неклеточное. 
Скорее всего здесь может иметь место как то, 
так и другое, подобно тому как это справед
ливо для больш инства тканей. При одних со
стояниях микроглии на первый план может 
выступать клеточное строение, при других 
напротив— оно сглаживается и начинает пре
обладать неклеточное строение.

1 Подробнее о рет ккуло-лндотелиальной си
стеме см. в книж ке Ю. Миленушкина „Защ и т
ные средства и приспособления человечесног* 
организма", выходящей в качестве приложе
ния к нашему журналу.
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О влиянии инсулина 
на секрецию желудка

И нсулин в настоящ ее время является  одним 
из лучш их средств лечения сахарной болезни. 
Ж елудочны е заболевания, сопровождающиеся 
как понижением кислотности желудочного сока, 
так и уменьшением количества его, прекрасно 
поддаю тся лечению инсулином, так что прихо
ди тся  признать е г о  ( и н с у л и н а )  д е й с т в и е  
с п е ц и ф и ч е с к и м .  Через 7 5 —  90 минут 
после впрыскивания инсулина отмечается, как 
правило, повышение кислотности, а еще чаще— 
увеличение количества желудочного сока.

Такое влияние инсулина на секрецию ж е
лудка является признаком уменьш енного содер
ж ания сахара в крови, так как кривая сахара 
в крови находится в обратно пропорциональном 
«тношении и связи с секрецией желудочного 
сока: при повышении желудочной секреции
кривая сахара крови понижается. Этим объяс
няется  отсутствие желудочной реакции (повыше
ние кислотности желудочного сока) у больных 
с сахарной болезнью под влиянием  инсулина. 
К ак известно, количество сахара  в крови этих 
больных очень велико.

Больны е с пониженным аппетитом, а равно 
е понижением кислотности желудочного сока 
приобретаю т в инсулине мощное лечебное 
средство.

Роль миндалин в ^болеваниях  
сердца

Н а первый взгляд тяж елы е пороки сердца, 
уносящие в могилу сотни и тысячи жертв, и 
.безобидны е“ ангины (воспаление миндалин) — 
kBS совершенно разные, ни чем не связанные, 
между собою болехни.

Однако это различие и отсутствие связи — 
явления тольк® кажущиеся.

М индалины, расположенное у входа в зев, 
представляю т собою небольш ие (величиной

Рис. 1. О тлож ения п р и ж и зн е н н о  о б р а зо в а в 
ш ихся сгустков к р о ви  (тр о м б о в) на  ств о р 
ках  сер дечн о го  (ао р та л ь н о го ) к л ап ан а

с косточку сливы) образования, серо-розового 
цвета, мягкие на ощупь. Физиология миндалин, 
их функции в настоящее время еще недоста
точно хорошо изучены.

В ы сказы вается ряд т-орий, из которых наи- 
Звлее популярной является теория, предпола

гающая, что миндалины, вы брасы вая свтни 
и тысячи белых кровяных телец в ротовую 
полость, способствуют ее „дезинфекции“.

Э та точка зрения не вы держ ивает одяако 
серьезной критики. На миллиарды бактерий, 
населяющих ротовую полость, вряд ли могут 
оказать существенное влияние выбрасываемые

Рис, 2. Р у б ц о во -см о р щ ен н ы й  к л ап ан  после  
х р о н и ч е ск о го  в о сп ал ен и я  (эн докардита) 
н а  п о ч в е  за б о л е в а н и я  гнойнЪ й ан ги н о й

из миндалин тельца. С другой стороны, опера
тивное удаление миндалин не вызывает ника
ких видимых изменений со стороны качествен
ного и количественного состава бактерий рото
вой полости. При этом однако нужно отметить, 
что ткань миндалин обладает повидимому боль
шой силой сопротивляемости в отношении 
бактерий, насыщающих ротовую полость. Воз
вратимся к ангинам.

Иногда в силу тех или иных причин обыч
ный иммунитет (невосприимчивость) миндалин 
может нарушиться (одним из предрасполагаю
щих к этому моментов может быть „простуда*).

Бактерии получают возможносА . „безнака- 
заннно* развиваться сначала на поверхности, 
а  затем  и в складках слизистой оболочки, по
крывающ ей миндалины.

Бактерии и выделяемые ими яды (токсины) 
оказывают сильное раздражаю щ ее действие па 
ткань миндалин.

Миндалины набухают. Усиленный приток 
крови вы зы вает их покраснение. Переполнен
ные кровеносные сосуды становятся проницае
мыми для кровяно , плазмы и телец кровн 
М индалины увеличиваются в размерах, вызы
вая боль при глотании.

Е сли воспалительная реакция протекает 
энергично, то все вышеописанные явления 
в миндаликах длятся очень недолгу.

Бактерии быстро гибнут. Миндалины яри- 
нимают свой прежний вид.

Ангина прошла!
К сожалению не все воспаления миндалин 

протекают таким образом. Общая пониженная 
сопротивляемость организма, вялая воспали
тельная реакция и большая вирулентность (сила) 
бактерий иногда ьызывают дальнейшее разви
тие процесса, и простая .катаральная" ангина 
переходит в .гнойную “.
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'Рис. 4—5. Уродливо-сморщенные и измененные клапаны после хронического их воспаления

Вот эта-то форма ангин и является  наибо
лее частой причиной заболевания сердца.

1 Происходит раздражение нервных вкоича- 
ннй, которые и создают впечатление

Расстройство сердечной деятельности на 
почве гнойных ангин 'м ож ет наступить даж е 
от одного : травления токсинами (ядами) гное
родных бактерий, которые могут из миндадин 
всасы ваться в кровь.

Во время гнойного расплавления ткани мин
далин гноеродные бактерии могут легко разру
шить мелкие кровеносные сосуды и попасть 
в общий ток крови организма.

Н ачинается самый тяжелый период заболе
вания. Если развитие бактерий в кровяном 
русле происходит энергично, то наступает 
общее зараж ение крови (сепсис) с огромным 
процентом смертности. В лучшем случае бакте
рии застреваю т на створках сердечных клапа
нов, куда и переносится „центр тяж ести“ 
заболевания.

Попав на створки клапана, бактерии, Еыде- 
ляя яды (токсины), очень быстро вызывают 
гибель клеток, выстилающих клапан.

Образую тся на клапане небольшие поверх
ностные язвочки. Н а месте язвочек начинают 
отлагаться приж изненно образующиеся свертки 
крови (тромбы), которые плотно пристаю т 
к створкам клапана. Эти свертки крови нару
шают весь правильный механизм смыкания 
и открытия клапанов сердца.

Наступает расстройство сердечной деятель
ности, постепенно прогрессирующее. Если 
гноеродные бактерии погибают, то свертки 
крови (тромбы) прорастаются соединительно
тканными клеточками.

Образуется рубец на клапане, который 
либо сморщ ивает, стягивает створки клапана, 
вызывая сужение просвета (стеноз), либо, на
оборот, растягивает створки, вы зы вая ненор
мально широкий, просвет (инсуфициенция). 
В обоих случаях наступает так  называемый 
„порок сердца“, остающийся до конца жизни.

Впрочем иногда при особой силе б ; ктерий 
такие рубцовые изменения не успевают насту
пить.

Прогрессирующее изъязвление сердечных 
клапанов вызывает все новые и новые отложе
ния сгустков крови (тромбов) на месте дефекта, 
совершенно разруш ая сердечную деятельность.

Н еправильная перегонка крови через сердце 
вы зы вает задержку, накопление ее в перифери
ческих сосудах. Начинает развиваться явление 
„застоя крови“: синевато-красная окраска
кожи, отеки, одышка и т. д.

Миндалины сильнѳ отекают, принимают 
желто-красный цвет, ткань их гнойно распла
вляется, внутритканевое давление повышается, 
вызывая тем самым появление сильной боли Ч

Рис. 3. Рубцово-растянуты й к л ап ан  после  
х р о н и ч еск о го  во сп ал ен и я  (эн до к ар д и та) 
на п о ч в е  за б о л е в а н и я  гн о й н о й  ан ги н о й

Это чувство боли будет неуклонно расти по 
мере развития процесса.
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Сердечная мышца, получая все время все 
новые и новые порции токсина, постепенно 
слабеет, перерождается, теряет  возможность 
правильно и полно сокращ аться. В результате 
этих изменений сердечной мышцы нарастают 
явления падения сердечной деятельности со 
всеми вытекающими отсюда последствиями 
(одышка, отеки, боли в груди и т. д.)

О чень любопытны опубликованные недавно 
наблюдения приват-доцента I МГУ д-ра Б . А. Его
рова. Он заметил, что сущ ествует целая группа 
сердечных больных, у которых после удаления 
хронически воспаленных миндалин моментально 
исчезаю т все явления со стороны  сердца.

Небольшой размер настоящ ей статьи не 
позволяет достаточно полно охватить значение 
зависимости заболеваний сердца от заболева
ний миндалин, но и вышеприведенный материал 
позволяет сделать вывод, что воспаление мин
далин (ангина) — заболевание далеко не такое 
пустяковое, как это принято считать в широ
ких кругах населения.

Осторожное отношение к ангине, своевре
менная медицинская помощь— в очень многих 
случаях может предупредить развитие заболе
вания, чреватого такими тяж елы м и осложне
ниями, как пороки сердца.

Современные взгляды на про
исхождение и действие гор
мона яичек

Броун-С екар в 1889 г. первым получил вод
ный экстракт из яичек собаки и морской свинки, 
и, введя его под кожу самому себе, обнаружил 
улучшение и подъем общего самочувствия, 
прилив физических и психических сил. С тех 
пор этот основной факт подвергся изучению 
с разны х сторон и неоднократно повторен 
в различных модификациях, при чем результаты 
в руках различных исследователей получались 
не вполне согласные. Больш ее выяснение этот 
вопрос получил сравнительно очень недавно — 
с 1927 года, когда были выработаны более ра
циональные методы получения этого гормона 
(т. е. продукта внутренней секреции) яичек, 
а  также установлены определенные стандарт
ные пробы на определение и на испытание 
силы этого гормона. Оказалось, что гормон мо
ж ет  быть получен в липоидной фракции (т. е. 
извлечен растворителями жиров), а- в водные, 
кислотные и щелочные фракции не йереходит; 
в этом смысле многие преж ние препараты, 
полученные по весьма разнообразным, строго 
не установленным методам, физиологически 
оказы вались весьма неодинаковыми и давали 
подчас разноречивые результаты . Препарат 
гормона яичек, полученный по современным 
методам, отличается необычайной силой своего 
действия. Так, в количестве от 0,01 до 0,03 мил
лиграм м а введенный подкожно или внутри
мышечно каплунам, он производит у них зн а
чительное усиление работы гребня (усиливает 
развити е  вторичных половых признаков). Далее 
вы яснилось, что 1 миллиграмм этого гормона 
соответствует своему содержанию в 12—18 фун
тах яичниковой ткани; таким образом количе
ство гормона, вводимого в только что описан
ном опыте, было эквивалентно 50—75  граммам 
я«чник*вой ткани. Следовательно, по совре

менным данным, концентрация гормона яичка 
в тканях этого последнего очень незначительна.

Помимо пробы на рост гребня у каплуна, 
стандартными приемами исследования силы 
гормона яичек служит усиление роста „сере
ж ек “ у каплуна, предупреждающее атрофию 
семенных пузырьков действие у кастрирован
ных морских свинок, усиление регенерации се
менных пузырьков у кастрированных мышей 
и крыс. С этой точки зрения влияние гормона 
яичек на рост, развитие и азотистый обмен 
у ж ивотны х—-что служ ило'преж де пробой дей
ствия гормона — в настоящ ее время отходит 
на второй план.

Гормон яичек, о котором идет речь, в хими
ческом отношении остается до сих пор мало 
изученным. Его присутствие доказано в яичках 
различных ж ивотны х, например у свиньи, быка, 
барана и др.; доказано такж е его присутствие 
в яичниках человека.

В 1927 г. Леве и Фосс доказали, пользуясь 
регенерацией семенных пузырьков у кастриро
ванных мышей, что гормон яичка находится 
в моче взрослого мужчины. Этот факт 
был вполне подтвержден дальнейшими иссле
дованиями. При этом оказалось, что в моче 
Мальчиков моложе 10 лет, а  такж е у телят до 
2-летнего возраста — этот гормон отсутствует; 
появляется он лишь с развитием  половой зре
лости. К старости количество гормона в моче 
падает. Концентрация гормона в моче прибли
зительно в два раза меньш е, чем концентра
ция в яичках быка; так что например количе
ство гормона в 5 литрах мочи равно прибли
зительно его количеству в 5 фунтах ткани 
яичек быка. На основании сказанного можно 
думать, что ткани яичка у взрослого индиви
дуума вырабатывают гормон внутренней секре
ции в большем количестве, чем ткани неполно
ценного в половом отнош ении индивидуума, 
так как в первом случае сравнительно очень 
большое количество этого гормона выводится 
из организма с мочей.

Помимо мочи и яичек, гормон обнаружен 
такж е в крови; естественно, что кровь является 
той средой, в которую поступает гормон из 
яичек, прежде чем вы делиться почками.

Интересным / представляется далее факт, 
обнаруженный Кохом и другими, что гормон, 
производящий типичное усиление роста гребня 
у каплунов, можно обнаружить в моче достигших 
половой зрелости, беременных и небеременных 
ж енщ ин, при чем в концентрации не меньшей, 
чем в моче половозрелых мужчин. Источники 
происхождения этого гормона в организме жен
щины до сих пор невыяснены. По количеству, 
гормон, выделяющийся в течение 24 часов 
с мочей у взрослой женщины, соответствует 
гормону, содержащемуся в 1 фунте яичек быка.

Н айболее удобный способ введения гормона 
яичек — подкожный и внутримышечный; при 
приеме через рот („per o s“) для достижения 
того же физиологического эффекта требуются 
дозы раз в 10 больше.

В свете этих новых экспериментальных 
фактов, доказывающих с несомненностью влия
ние гормона яичек на развитие вторичных по
ловых признаков у животных, такж е с уточне
нием методики получения этого гормона* во
прос о терапевтическом применении этого по
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следнего, а  также «оказаниях к этому примене
нию, подлежит новому обсуждению ,- находясь 
пока еще в периоде дискуссии.

Новости археологии
В течение минувшей зимы египетским уни

верситетом были произведены раскопки в мест
ности Миди, неподалеку от древнего Мемфиса, 
к югу от К аира. Н а небольшом холме были 
•ткры ты  остатки доисторического города, ос
нование которого восходит ко времени, пред
ш ествовавшему основанию Мемфиса (фараоном 
первой династии Менасом). Сохранились отены 
домов и найдены большие кувшины, очевидно 
служивш ие для хранения съестных припасов. 
Дома имели преимущественно овальную форму; 
четырехугольное здание найдено всего лиш ь 
•дно. Найденные многочисленные орудия сде
ланы из базальта или из грубо обработанного 
известняка; несмотря на значительное присут
ствие меди, удалось найти всего лиш ь один 
медный нож. Н аселение заним алось земледе
лием и скот®водством; найдены значительны е 
количества обуглившегося зерна, скелеты  бы
ков, овец, коз и свиней. По определению 
археологов, находки относятся к началу неоли
тической эпохи.

Одновременно с названными раскопками италь
янскими археологами производились такж е рас
копки в оазисе Фаюм, около Тебтиниса. Тебтинис 
был Некрополем священных крокодилов, которые 
почитались в Ваюме; главным божеством этого 
культа был водяной бог Зухо, с головою кро
кодила. В Тебтинисе удалось раскопать главный 
храм, посвященный этому божеству и украш ен
ный скульптурными изображ ениями львов, 
сфинксов и статуею фараона. О пираясь на эти 
находки и сохранивш иеся папирусы, ученые 
иадеются вы яснить, в чем состоял этот пока 
загадочный и интересный культ.

1 Изучение влияния солнечной 
радиации на снеговой покров

Директор Актинометрического института 
проф. H. Н. К алитин разработал совершенно 
новый способ изучения радиационных свойств 
снегового покрова, что имеет громадное значе
ние для сельскрго хозяйства. Способ К алитина 
позволяет определять состояние озимых под 
снежным покровом и в то же время предска
зы вать размеры паводков уже при самом начале 
таяния снегов. Эти работы были поставлены 
только недавно. Они детально осветили все 
свойства сн ега  относительно солнечных лучей 
»  уже дали блестящ ие результаты. Установлено, 
что солнечная радиация проходит сквозь снег 
с такою значительной силой, что роль ее в со
стоянии озимых и в ходе паводков исключи
тельно велика. Кроме того, проф. Калитин за
кончил работу, имеющую большое значение и 
в медицине. В ы яснено, что отражения лучей 
различных длин от поверхности снега и раз
меры этого отраж ения неодинаково влияют на 
л е ч и т е  туберкулеза в высокогорных областях

Возделывание овощей в рай
онах вечной мерзлоты

Н а Кольском полуострове, в Хибинах, на 
опытной станции И нститута растениеводства

в этом году разверты ваю тся работы по возде
лыванию в открытом грунте ряда овощей: кочан
ной и цветной капусты, брюквы, лука, репы, 
редьки и салата. Опытами прошлого года 
выяснено, что здесь хорошо вы зревает и 
картофель. Перечисленные овощи засеваю тся 
в июне, и уже в сентябре снимается урожай.

Работами опытного с.-х. пункта И нститута 
растениеводства установлено кроме того, что 
парниковые и тепличные культуры возможны 
в Хибинах в неограниченных размерах.

В Хибинском районе и в преобладающей 
части Кольского полуострова можно кроме того 
с большим успехом возделывать в открытом 
грунте кормовые однолетние растения: овес 
с горохом и викой, турнепс и разные листовые 
растения. О граниченное значение здесь могут 
иметь зерновы е ранние сорта овса и ячм еня.

В круг работ опытной хибинской с.-х. .стан
ции в этом году входит также подбор и выве
дение других культурных растений для крайних 
северных широт. Будут изучены все те  явления, 
которые способствуют или препятствую т росту 
культурных растений в северных ш иротах при 
коротком лете и низких температурах, и в  по
ложительном случае решено их максимально 
использовать, а в  отрицательном — преодолеть.

Вся деятельность опытного полярного с.-х. 
пункта не ограничится только районом К оль
ского полуострова. В дальнейшие задачи этого 
пионера полярного земледелия входит также 
изучение проблемы сельского хозяйства на всем 
крайнем севере Советского союза. Д ля освоения 
в с.-х. целях этой громадной территории и 
выяснения дальнейших земледельческих возмож 
ностей, намечено ее разбить на три зоны , где 
будет развернута сеть сельскохозяйственных 
опытных станций.

Организуется специальное бюро при прези
диуме Всесоюзной с.-х. академии им. В. И. Л е
нина для руководства этой сетью опытных 
станций.

Средний рост человека
С татистика обнаруж ивает любопытную зави

симость среднего роста людей т_й или иной 
страны от ее географического полож ения по 
отношению к эк в аю р у . А именно; обитатели 
севеогіыи стран в среднем более высокого роста, 
чем жители юга. Вот табличка, потвеж даю ная 
сказанное:

С р е д н и й  р о с т

скандинавца . . . . . . . . . 175 »M
британца ............................ , . . 174 »
б е л ьги й ц а ............................ , . . 169 »
немца и великоросса . . 168 »
австрийца ............................ . . . 167 „
венгерца ............................ . . . 164 »
француза (ю жанина) . . . . . 163 п
сицилианца и японца . . • . . . . 158 »
б у ш м е н а ............................ . . . 143 »
негритоса ............................ . . 140 9

акка  ................................................................138 ш
Напомним, что карликовое племя ,акка* 

обитает в экваториальной Африк».
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Э. Э. Эссен
Смерть унесла еще одногв из старейших 

работников ВКП(б), видного деятеля пролетар
ской революции — Эдуарда Эдуардовича Эссена.

Э. Э. Эссен (род. в 1879 г.), еще будучи сту
дентом Академии художеств, принял активное 
участие в революционном движении и по пору
чению партии исполнял ряд ответственны х за 
даний. После разгрома рабочих стачек на юге 
Р о сси и  в 1903 г., Эссен был командирован 
петербургскими партийцами за  границу, в Ж е
неву, где находился в ту пору руководящий 
центр социал-демократического движения. При
езд Э ссена в Ж еневу совпал с расколом партии 
после II съезда. В своих воспоминаниях („В Ж е 
неве, в Кларане и в П етербурге“) Э. Э. расска
зы вает: „И звестие о расколе партии заставило 
м еня, ни минуты не рассуждая, остаться вер 
ным ленинцем... В Ж еневе сразу  бросилось мне 
в  глаза  разительное различие между больш еви
ками и меньшевиками... Вся группа меньшеви
ков в сущности не представляла собою кадра 
революционных работников, спаянны х такою 
крепкою дисциплиною, чтобы стать  достойными 
солдатам и революционной рабочей армии. Это 
были просто отдельные обособленные индиви
дуумы: их совокупность очень напоминала кры
ловскую басню „Лебедь, рак и щ ука“...

В Ж еневе Эссен познакомился с В. И. Л е
ниным и „после первых ж е бесед понял всю 
силу воздействия Л енина“.

„Ильич своей простотой в обращ ении,— 
вспом инает Э. Э., — сумел сразу сделать непри
нужденными наши отнош ения“.

В том же 1903 г. Эссен участвовал во вто
ром съезде заграничной лиги русской револю
ционной социал-демократии и был свидетелем 
разногласий между Лениным и Плехановым. 
Эти события он отразил в карикатуре „Чего не 
д ел ать“, нарисованной под впечатлением одно
именной статьи Плеханова; рисунок изображает 
Плеханова, отплывающего на калош е с левого 
берега к правому; парусом калоши служит 
„И скра“ с плехановской передовицей; слева 
нарисован Ленин, зовущий П леханова вернуться 
на левый берег, а на правом берегу •—- одинокие 
фигуры М артова и Троцкого. Рисунок Э ссена 
понравился Ленину и он оставил этот  шарж 
у себя (см. воспроизведение в сборнике „Ленин 
в зарисовках и воспоминаниях художников“, 
Гиз, 1928).

В конце года Э. Э. отправился по настоя
нию Л енина обратно в Россию для агитации за 
большевистскую линию. Здесь он побывал на 
В олге, а  затем в Одессе, где принимал большое 
участие в работе одесского комитета РС Д РП . 
В 1904 —  5 г. он получил ряд инструктив
ных писем от В. И. Л енина. В последнем из 
этих писем содержится настоятельн ая просьба 
вновь прибыть в Ж еневу, по делам партии.

О ктябрьская революция выдвинула Э. Э. на 
ответственную  административную работу, —  он 
последовательно занимал ряд должностей руко
водящ его характера. В 1925 г. он был назначен 
ректором  б. Академии художеств (Вхутеин). Э та 
раб о та  особенно пришлась ему по душе; ему 
к азалось, что здесь он нашел себя. С большой 
энергией принялс'я он за  упорядочение Акаде
мии. В частности он решил восстановить, вер
нее организовать на новых началах (и в значи
тельной мере на основе нового материала,

»остудившего из Госфонда и центральных му
зеев), музей Академии художеств, ликвидиро
ванный в эпоху „свободных м астерских“. С эн
тузиазмом подлинного больш евика относился 
Э. Э. к росту и развитию музея, следил за

каждым шагом музейной работы, участвовал 
в обсуждении вопросов музейной экспозиции, 
привлек к делу ряд видных музейных работ
ников.

Н аучная работа Э. Э. Э ссена в эти годы 
вы разилась в редактировании некоторых изда
ний Госиздата, в обсуждении деятельности Гос. 
Э рм итаж а (где он состоял членом совета), 
в руководстве Обществом социологии щ  теории 
искусства (где он был председателем), в редак
тировании отдела изобразительного искусства 
в „Новейшем энциклопедическом словаре“ и др. 
Э. Э. был постоянным сотрудником жур. „Вестн. 
З н ан и я “,
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физического момента — затм ения данного спут
ника Ю питера. Э та разница в показании ча
с о в — местных и гринвичских — для одного 
того же физиче
ского м омента и 
есть разность дол
гот, т. е. долгота 
вашего м еста от 
Гринвича. Так мож
но определить дол
готу места.

Попробуйте та 
ким способом опре
делить для вашего 
места долготу и 
сообщите результат 
нам в редакцию.
А стр о н о м и ч ески й  
календарь на теку
щий год Еозьмите 
н а п р и м е р  „Рус
ский астрономический календарь на 1931 г.* 
Нижегородского круж ка любителей астрономии, 
или какой-нибудь другой.

Далее тов. С е в б о 
задает вопрос: к а к
м о ж н о  п о  н ѵа б л  го
д е  н и я  м с п у т н и -  
к о в Ю п и т е р а  
у з н а т ь ,  к а к о й  и з  
н и х  е с т ь  Ио, Е вро
п а , Г а н и м е д  и 
К а л л и с т о ?

О т в е ч а  ем . Если 
имеете „Астрономи
ческий календарь“ на

С путники Ю п и т е р а  11 
ап р ел я , в  9 ч. ЗЭ м. в еч . 
13 а п р е л я , в  9 ч. 35 м. 
веч . р а с п о л о ж е н и е  этих 
ч еты р ех  сп у тн и к о в Ю п и - 
т е р а  б ы л о  и н о е  (см. рис.)

Спутники Ю п и тер а  13 
а п р е л я , в 9 ч. 35 м. в.

К Р У Ж О К  
DR КРОВЕ ДЕН К Я
Занятия ведет проф. Каменьщиков

Д етал ь  м о с к о в с к о го  п л а н е та р и я

Все время к нам в редакцию поступает ма
териал по первому заданию. Некоторые из этих 
работ наш их товарищ ей читателей имеют об
щий интерес и заслуживаю т того, чтобы их 
отметить на страницах нашего ж урнала в по
рядке самодеятельности.

Даем слово этим товарищам.
Тов. Севбо, В. И., пишет нам о своих на

блюдениях Ю питера 11 и 13 апреля с. г. в гор. 
Т аращ а У С С Р с помощью небольшой астроно
мической трубы.

По наблюдениям тов. Севбо, Юпитер 11 
и 13 апреля с. г., в 9 ч. вечера, находился 
в созвездии Близнецов в западном направле
нии (немного к югу) на высоте приблизительно 
50° (см. рис. ).

'/Затем тов. Севбо спрашивает: к а к  м о ж н о  
о п р е д е л и т ь  д о л г о т у  м е с т а  п о  н а 
б л ю д е н и я м  с п у т н и к о в  Ю п и т е р а ?

Отвечаем. Д ля определения долготы места 
по наблюдению спутников Ю питера нужно за 
пастись „Астрономическим календарем“ на те
кущий год, где указаны положения спутников 
Юпитера на каждый день по какому-нибудь 
определенному времени, например по гринвич
скому. Затем нужно иметь точно идущие часы 
по местному времени и зрительную небольшую 
трубу для наблюдения спутников Ю питера. Для 
определения долготы места нужно зам етить по 
своим часам только момент затм ения того или 
другого спутника Юпитера. В астрономиче
ском же календаре этот момент затм ения спут- 

, ника Ю питера, которого вы только-что наблю
дали в свою трубу, указан по гринвичскому 
времени. Таким образом получится разница 
в показании времени ваших местных часов 
и гринвичского времени для одного и того же

Ю питер в с о зв е зд и и  Б л и з н е ц о в  
F се ч еты р е  с п у тн и к а  Ю пи тера  11 а п р е л я , 
в 9 ч. 30 м. в еч  , видны  бы ли  н а  о д н о й  п р я
мой лини и  п о  эк в а то р у  Ю п и тер а  (см. рис.). 
На Ю пи тере с л а б о  зам етн ы  тем н ы е  по л о сы
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текущий год, то определить спутников 
Ю питера по названию можно сразу . Для 
этого нужно только взять  из календаря 
для данного дня положение спутников Юпи
тера, перевести указанное в этом  календаре 
гринвичское в местное время и в этот  момент 
по ваш им часам посмотреть в зрительную  трубу 
на систему Ю питера. Тогда в трубу вы уви
дите положение спутников, какое указано в ка
лендаре с обозначением названий этих спут
ников: . I — Ио, II — Европа. III — Ганимед 
и IV —  К аллисто.

Е сли  же нет астрономического календаря 
под руками, то определить название спутников 
можно, наблюдая их движение вокруг Юпи
тера. Первый, самый близкий к Юпитеру спут
ник (Ио) делает полный оборот вокруг Юпи
тера в 1,8 (почти двое) суток. Второй спутник 
(Европа) делает полный оборот в 3^2 суток, 
третий спутник (Ганимед) в 7 суток, а  чет
верты й спутник (Каллисто) —  в 16,7 (немного 
больше 16*/2) суток.

Относительно того, ч т о  в а м  ч и т а т ь  п о  
а с т р о н о м и и ,  т а к  к а к  в ы  з н а к о м ы  
с в ы с ш е й  м а т е м а т и к о й ,  указываю на 
книгу: Цингер. —  Курс астрономии. Ч асть тео
ретическая. Петроград, 1922, изд. Гл. гидрогра- 
фич. управл., стр. 456, ц. 3 р.

В этой книге вы найдете м атериал по во
просам сферической, теоретической и физиче
ской астрономии, кроме того э т а  книга содер
ж ит дополнительные статьи по математике, 
начала теории вероятностей и теорию случай
ных ошибок наблюдений и вычислений.

Р аботая  над этой книгой, отмечайте все 
затруднения, встретивш иеся вам в процессе 
чтения и сообщайте о них нам.

По описательной астрономии рекомендую вам 
книгу: М у л ь т о н .  —  Введение в астрономию. 
Лгр., Гиз, 1925 г., стр. 513, ц. 4 р. 75 к. По 
астрофизике рекомендую книгу акад. Б е л о -  
п о л ь с к о г о .  — Курс астроф изики. Петроград, 
1921 г., изд. „Научное книгоизд.“, стр. 277,
Ц. 2 р.

Д ля астрономических наблюдений с неболь
шой астрономической трубой рекомендуем вам 
наблюдать систематически солнечные пятна, 
а  такж е переменные звезды. Эти вопросы сей
час я е л я ю тс я  актуальными и включаются 
в международную работу. Для предварительных 
занятий и для подготовки рекомендую вам на 
первых порах книгу: П о к р о в с к и й .  — Путе
водитель по небу. Берлин, Г И З, 1923 г., стр. 262, 
ц. 2 р. По ознакомлении с вашей работой 
в дальнейш ем дадим еще дополнительные ука
зания.

Тов. М у ш к и н ,  Н. И., спраш ивает: к а к и е  
д о к а з а т е л ь с т в а  т о г о ,  ч т о  н а  Л у н е  
н е т  а т м о с ф е р ы ?

Отвечаем. В отсутствии на Луне атмосферы 
убеждаю т следующие факты:

1) При наблюдении лунной поверхности 
в телескоп никогда не было замечено присут
ствия облаков. Очертания гор с их тенями 
всегда резки, без какого-либо признака посте
пенного перехода СЕета в тень. Н а  границе 
серпа, в тех областях, где происходит восход

или заход Солнца на Луне, не зам ечается явле
ния сумерек.

2) При покрытии звезд Луной не наблю^ 
дается действия рефракции, звезды  появляются 
и исчезаю т почти мгновенно, при этом окраска 
звезд не меняется.

3) Во врем я солнечных затмений край лун
ного диска всегда резкий, никакой светящ ейся 
каемки наподобие той, которая зам ечается при 
прохождении Венеры по солнечному диску, не 
наблю дается.

4) С пектр Луны такой же самый, как 
у Солнца, только менее яркий. Это показывает, 
что на Луне не происходит поглощения сол- 
нечнь$іх лучей.

Приведенные выше данные показывают, что 
во всяком случае если и есть какие-либо при
знаки газов и водяных паров на лунной по
верхности, то они настолько малы, что обна
руж ить их не удается. Вопрос о том, почему 
на Луне нет атмосферы, объясняется главным 
образом тем, что Луна, обладая сравнительно 
небольшой массой, не смогла удерж ать ее си
лой своего притяж ения и рассеяла  свою атмо
сферу в мировом пространстве.

1 ов. С т  а ц е н к о, Д. H., интересует лите
ратура о дожде и об искусственном получении 
дождя.

Исчерпывающие сведения о дожде он мо
жет найти в книге: К л о с с о в с к и й .  —
О с н о в ы  м е т е о р о л о г и и .  Одесса, 1910, 
а  такж е в книге Т в е р с к о й .  — К у р с  г е о 
ф и з и к и .  Г И З , Лгр., 1930 (гл. XII. Тепловое 
состояние почвы, вод и атмосферы). Н ачальные 
сведения о дожде можно найти в книге: К а л и 
т и н .  —  М е т о д ы  ш к о л ь н ы х  н а б л ю д е 
н и й  и п р е д с к а з а н и й  п о г о д ы .  Лгр., 
Г И З , 1925, а  такж е в книжках: С о в е т о в . —  
К р а т к а я  м е т е о р о л о г и я .  Лгр., изд. 
„Кр. Г аз .“, 1929; С о в е т о в .  — П о г о д а  и е е  
п р е д с к а з а н и е .  Лгр., Г И З, 1925.

Опыты по получению искусственного дождя 
только недавно начали производить; в литера
туре имеется очень мало м атериала по этому 
вопросу.'Об этом см. статью Д о з е  р.— „Д о ж д ь, 
м о л н и я  и г р а д “ в нашем журнале № 10

Теперь приведем описание интересного явле
ния, которое одновременно наблюдали из раз
ных мест два наших подписчика и по-разному 
объяснили это явление.

Тов. Ж у к ,  А. И. (№ 010365), наблюдавший 
явление в селе Панкрушиха, Зап.-Сиб. край, 
пиш ет нам следующее:

„16 мая 1931 г., в 9 ч. вечера, после за 
хода солнца, при ясном небосводе и тихой по
годе воздух прорезала какая-то огненная лента, 
вроде сильной молнии.. Через несколько минут 
раздал ся  тихий гром, как-будто вдалеке кто- 
либо проехал по мосту. Звуки грома очень 
коротки, как отдаленный треск. Все это про
изош ло почти над головой, в северо-восточном 
направлении. Это явление наблюдали в нашем 
селе очень многие и происхождение его объяс
нили двояко: 1) атмосферная электрическая
зарядка, та < как весь день было большое баро
метрическое давление; 2) падающая звезда, так 
как н а  пути огненной ленты  образовалось ма
ленькое облако, как-будто от разорвавш егося 
орудийного снаряда. Было ли это облачко до 
данного явления, — никто сказать  не может



Ну и, само собой понятно, были объяснения, 
связанные с родом суеверия и предрассудков.

Прошу дать разъяснение: что представляет 
еобой данное явление?“

Тов. Ф е д о р 'е  н к о, И. А. (№ 09548), на
блюдал это явление в гор. Рубцовске, Зап,- 
Сиб. края, и пишет об этом так:

„Вечером 16 мая этого года через несколько 
минут по заходе солнца мне случайно при
шлось быть очевидцем интересного небесного 
явления.

В западной стороне горизонта, несколько 
севернее захода солнца, приблизительно в по
ложении 1 2 —-15° от линии горизонта, появи
лось видимое простым глазом небольшое све
тящ ееся скопление, имеющее размытую удли
ненную форму.

Оно быстро удлинялось, принимая вид пря
молинейной косы с наклоном (еле заметным) 
в сторону запада.

Конец косы, обращенный на Запад, отли
чался от остальной ее части большей яркостью, 
впрочем мало заметной. Коса, оставаясь в одном 
положении, становилась все длиннее (в какие- 
нибудь пять минут увеличилась раза в три — 
четыре) и вместе с этим убывала ее яркость.

Так прошло 15 —  20 минут.
На небе еще не зажглись звезды, а  коса уже 

скрылась с глаз.
Ни после появления звезд, ни в последую

щие вечера косы не было видно.
Данные говорят за  то, что наблюдаемое не

бесное тело было к о м е т о ю  I т и п а  (прямая 
коса), и по всей вероятности это была комета 
Энке из семейства Ю питера“.

Разберем теперь, что представляет собой опи- 
санноевыше явление? Во-первых, из этих описаний 
наших товарищ ей видно, что они одновременно на
блюдали одно и то же явление. Во-вторых, г. Руб
цовск видимо дальше отстоял от места появле
ния этого небесного светила, так  как грома не 
было слышно. В-третьих, это явление повиди- 
мому не было просто грозой, так как два на
ших товарищ а, не сговариваясь между собою и 
находясь в разны х местах на земле, не зам е
тили отчетливых признаков грозы. При этом 
тов. Федоренко наблюдал это явление, не услы
шав грома. К ак-раз обратно, по описанию это 
явление сильно отличается от грозы. Что же 
оно представляет собой?

В своих объяснениях оба эти товарищ а 
ошибаются. Н еправ тов. Ж ук. Это не атмосфер
ная электрическая разрядка, т. е. гроза. Это и 
не падающая звезда, так как падающая звезда 
не сопровождается громом.

Не права и тов. Федоренко. Это не комета 
Энке, так как комета Энке — телескопическая 
комета, т. е. не видима простым глазом, а видна 
только в телескоп. Это и не какая-нибудь дру
гая комета, так  как явление быстро исчезло.

Единственно правильным объяснением этого 
явления будет то, что эти товарищи наблюдали 
п а д е н и е  б о л ь ш о г о  б о л и д а  и л и  н е 
б о л ь ш о г о  м е т е о р и т а ,  пролетавшего 
в земной атмосфер® над Зап.-Сиб. краем.

Тов. Ц ы г а н к о в  прислал нам в „K. M.“ 
свои наблюдения Полярной звезды, из которых 
он определил широту своего местопребывания 
(г. Покровск н/В) 52°. Он недоумевает, как это

он нашел широту равной 52“, а  в действитель
ности широта Покровска 5Г32, Даем разъясне
ния. Тов. Цыганков сделал правильно свои на
блюдения, так как определить широту при по
мощи транспортира нельзя с точностью до ми
нуты. Затем  тов. Цыганков указал правильно, 
как по ѵвосту Б. Медведицы предсказать насту
пление времени года. Об этом см. „K. M .“ 
в нашем ж урнале № 6.

Наблюдение Плеяд при помощи бийокля, 
сделанное тов. Цыганковым, тоже правильно. 
Удивляемся только, почему он не мог увидеть 
спутников Юпитера. Видимо не нашел на небе 
Юпитера, или принял какую-нибудь яркую звезду 
за Юпитера.

Тов. Цыганков, посмотрите снова на Юпитер 
и проверьте ваши наблюдения. Действительно 
ли вы наблюдали Юпитера?

Тов. Р а з м а г и н  пишет нам из Барнаула, 
что будто бы там  не было совершенно зари. 
Разъясняем.

Полное отсутствие зари могло бы быть лишь 
при полном отсутствии атмосферы. На экваторе 
и под тропиками заря гораздо короче, чем 
в местах более отдаленных от экватора. П ри
чина увеличения продолжительности зари, по 
мере удаления от экватора, зависит главным 
образом от высоты опускания солнца под го
ризонт ночью в данном месте. У нас-^в север
ных широтах летом солнце опускается под го
ризонт меньше чем на 18°, поэтому заря  тянется 
всю ночь, т.-е. тогда наблюдаются так назы вае
мые „белые ночи“.

Тов. Н и к о л а е в ,  И. П., спраш ивает: п о- 
ч е м у  в е д е т с я  л е т о и с ч и с л е н и е  о т  
р о ж д е с т в а Х р и с т о в а ,  к о г д а  с а м о  го 
И и с у с а  Х р и с т а  н и к о г д а  н е  б ы л о ?

Ответ на этот вопрос вы найдете в книге
Н. Каменыциков. —• Астрономия безбожника. 
Лгр., ГИ З, 1931 г., стр. 89, 9р.

Остальным т. т. ответ будет дан почтой и 
в следующем „K. M“.

Теперь дадим з а д а н и я .
1. Лунное затмение, бывшее 2 апреля с. г., 

было видно почти на всей территории С С С Р. 
Спрашивается: наблюдали ли вы его, как оно 
протекало, была ли со стороны попов и сектан
тов какая либо агитация в связи с этим небес
ным явлением? Если была, то как она вы рази
лась? Что делала м естная ячейка безбожников 
во время этого лунного затмения?

Напишите нам в „K. M.“ подробно об этом.
2. Напишите реферат на тему. „ Е с л и  б ы  

н е б о  в с е г д а  б ы л о  п о к р ы т о  о б л а 
к а м и ,  т о к а к  б ы  м ы  и з м е р я л и  в р е м  я ? “

3. П р е д с к а ж и т е  п о л о ж е н и е  н а  
н е б е  М а р с а  и Ю п и т е р а :  в к а к и х  с о 
з в е з д и я х  о н и  б у д у т  7 н о я б р я  1931 г?.

Для реш ения этого вопроса воспользуйтесь 
чертежом системы Коперника и следующими 
данными:

а) Гелиоцентрическая долгота на 1 января 
с. г. была у Земли 100°, у М арса—115°, у Юпи
тера 105°.

б) С редняя суточная скорость Земли 59', 
Марса 31' и Юпитера 5'.

Подробное решение с объяснением посы
лайте нам в „К. М.“.
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С П О Р Т  и  
Т У Р И З М
Э . Финн.

Пролетарский турист — 
активный участник стройки

1.
В газете промелькнула зам етка о том, что 

иекий гражданин „прошел восемь тысяч кило
метров пешком и готовится к кругосветному 
путеш ествию“.

Гражданин этот явился в редакцию накануне 
под вечер, когда все уже собирались уходить. 
Восемь ты сяч километров! Это событие было 
расценено, как заслуживающее внимания. В ре
дакции поторопились снять другую, менее важ
ную заметку, чтобы дать место сообщению 
о прибытии путеш ественника. П оследний видимо 
привык к торжественному приему и нехотя стал 
рассказы вать о своих злоклю чениях, о трудно
стях путеш ествия...

Сотрудникй слуш али, развесив уши, и 
в конце-концов так  растрогались, что собрали 
в пользу путеш ественника (надо же ему чем-ни
будь заплатить за  ночлег) крупную сумму де
нег. А курьерша Варя, слуш авш ая с большим 
интересом повествования сенсационного гостя, 
предлож ила даже написать крепкое отношение 
в Дом крестьянина. Предложение было принято. 
Путеш ественник уже ушел, а  сотрудники редак
ции завие.тливо мечтали о прекрасной судьбе 
.ту р и с та “. \

Никто из них не задум ался над тем, что по 
сущ еству этот гражданин конечно не турист. 
Советский туризм не признает „бродяг“, без
д е л ь я  иков-индивидуалистов, „кругосветных путе
ш ественников“. Бродяж ничеству объявлена же
сточайш ая война, а  случай в редакции 1 лишний 
раз показы вает, что вред бродяжничества понят 
еще далеко не всеми.

Бродяжничество—с о ц и а л ь н о е  з л о .  Бро- 
дягами-„туристами“ оказываю тся обычно „без
работный“ лишенцы, под видом туризма за 
нимающиеся контрреволюционной агитацией. 
А глядя на них то-и-дело с работы срывается 
молодняк, увлеченный жаждой путешествия и 
желанием совершить подвиг.

Последняя группа бродяг наиболее много
численна. Молодой парень бросает завод и от
п равляется  „путешествовать“, превращ аясь в ко
нечном итоге в паразита; ке имея ни подготовки, 
ни ясной цели, он в итоге заним ается попро
шайничеством и, как часто бывает, спускается 
н а  „дно“.

П онятно, почему Общество пролетарского 
туризма и экскурсий объявило такую борьбу 
туристам  бродягам. В советской стране может 
иметь место только о с м ы с л е н н ы й  и о б щ е 
с т в е н н о - п о л е з н ы й  т у р и з м .

В капиталистических государствах буржуаз
ный туризм  и путешествия служ ат интересам51 
капитала. В п р о л е т а р с к о м  г о с у д а р -  
с т в е т у р и з м  д о л ж е н  с л у ж и т ь  д е л у

1 Такие случаи знаю т многие редакций, и не 
только „провинциальные“.

с о ц и а л и з м а ,  д е л у  п я т и л е т к и .  Турист 
не праздный путешественник, не свидетель ги
гантского строительства и преобразования лица 
земли, — он н е п о с р е д с т в е н н ы й ,  а к т и в 
н ы й  у ч а с т н и к  э т о й  с т р о й к и .  И с  именно 
такой точки зрения надо понимать огромное 
значение пролетарского туризма.

2.

...Десятками тысяч километров рельсовы і 
и водных путей связаны  друг с другом сотни 
строек промышленных и сельскохозяйственных 
гигантов. В пароходах, вагонах, на автомобилях, 
аэропланах, верхом и пешком ежегодно с начала 
л ета  армия трудящихся отправляется из одного 
конца Союза в другой. С путевками, утвержден
ными планами и соцдоговорами организованные 
туристы едут к заранее выбранному мьсту 
отдыха.

Группами по 3 —4 человека, экскурсиями 
в 15—20 чел. они переходят через величайшие 
перевалы К авказа, взбираю тся на Чатыр-Даг 
опускаю тся в долины горных рек, бороздят 
колесные дороги и медЕежьи тропы.

Волнами они заливают площадки Днепростроя 
горы М агнитной, подножие Кукисвумчорре, пес-, 
чаные отмели Астрахани.

Неутомимо взбираются они на снежные вер
шины Эльбруса, обледенелые и обветренные 
скалы  Ужбы, седеющий Казбек.

Они в мастерских Сталинградского трактор
ного, на плантациях Чай-Грузии, у комбайнов 
„Г и ганта“.

Тысячами ниток изрезана карта Союза — 
это маршруты туристских групп.

Они не просто см отрят „удовольствия ради“. 
С оветские туристы несут на стройки и на 
окраины свой опыт, заимствую т опыт лучших 
ударников других заводов, чтобы перенести его 
в свой цех, на свой завод. Они помогают кол
хозникам лучше организовать труд, они прино-
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оят в гэрод вести об успехах коллективизации. 
9-80: пролетарского туризма дает каждой ту
ристской группе полную свободу, не требует 
лишь одного, — чтобы турист оставался удар
ником и вне своего завода, вне места своей 
работы. Выбор ж е маршрута, условий путеше
ств и я —  все это дело отдельного туриста или 
группы путеш ественников.

3.
Красными флажками обозначаю тся на карте 

точки — базы Общ ества пролетарского туризма. 
Турист может здесь получить не только кон
сультацию и помощь, но и ночлеги  кипяток, эту 
весьма немаловажную деталь туристского „меню“.

■Пройдемся по этим маршрутам и-посмотрим, 
что видит и где бывает советский турист.

...Далекий север — Мурманск, незамерзающий 
порт, „Окно в  Европу“. Здесь база конечных 
маршрутов по Карело-Мурманскому краю. Вы
ехав из Л енинграда (Москвы), турист на вто
рые сутки начинает 1-й этап путешествия. 
Буйный Кивач и стройна^ гидростанция, эти 
два полюса старого и нового, посвящают путе
шественника в дореволюционную эпоху угнете
ния, рабского труда карелов и в сегодняшнюю 
историю аграрно-индустриальной Карелии; бу
мажная фабрика в Кондопоге знакомит туриста 
с' важнейшим производством, кующим плацдарм 
для культурной революции.

Следующий этап, Надзоицкий водопад, рас
крывает великое значение Беломорпути, о кото
рой так красочно рассказал на последнем съезде 
сЗветов предсовнаркома т. Молотов.

Здесь, мимо Надвоиц, пройдет этот новый 
великий водный путь — от Каспия и Балтики 
в Белое море, путь, который преобразит весь 
край. Отдых на базе оставляет незабываемое 
впечатление: кругом „ІДвейцария“...

Через день апатиты: „соль земли“, которая 
уже заставляет подниматься выше зеленые 
стебли кормовых трав и злаков. Здесь пятилетка 
оставила огромный след. „Вчера“ здесь еще 
была тайга, а  сегодня вырос огромный город 
с населением в  несколько тысяч..

Грохот породы по бремсбергу, взрывы гор
ных массивов, а на километр вбок дремлющая 
тайга. Причудливый, озирающийся по сторонам 
своими выпуклыми, добродушными глазами, 
олень — и трещ ащ ий, как сотня пулеметов, „Ка
терпиллер“... П алатка разведочной п ар ти и — и 
благоустроенный дом-клуб...

А еще через четыре дня бело-серая гладь 
Мурманского порта с грохочущими там лебед
ками пароходов всех наций и флагов. Горы 
рыбы в Александровске, рев траулеров, неуто
мимо режущих волны океана, смрадный запах 
трески и соленый воздух рокочущего океана. 
История царской колонизации, кровавые следы 
интервенции и красный вымпел революции...

За  13 дней путеш ествия отдохнувший нер
вами путеш ественник узнает историю, геогра
фию и экономику богатейшего края. Он не 
только расш иряет свой кругозор: есди он при
ехал с Чуди или из Астраханских песков, — он 
увидит новые способы трального лова; если он 
печатник, он увидит, как делается бумага, и рас
скажет рабочим Кондопоги, как брак бумаги 
бьет по промфинплану типографии; если он, 
наконец, колхозник, он увидит, как добывается 
„соль земли“ — удобри і е іьный апатит, и он

несомненно поторопит ударников, взрыхляюшик 
почву Кукиісвумчорра, перевыполнить план...

4.
Ж ирная точка с флагом на том месте карты, 

где воспетый поэтами и прозаиками Днепр 
утолщ ается и наливается, как удав, только-что 
позавтракавш ий зайцем, — особенно посещается 
туристами. Да и неудивительно. В десяти кило
метрах от города Александровска расположи
лась грандиознейш ая стройка. На гранитном 
ложе реки человеческий труд и энергия кладут 
высокую пятидесятиметровую стену, прегра
ждающую путь воде. Плотина дает энергию 
мощнейшей гидростанции, которая осветит Дон
басс, даст живительную силу сотням, тысячам 
моторов, которые завертят  тысячи станков.

Сейчас их стрекот еще не слышен, музыка 
будущего заглуш ена взрывами скал, скрежетом 
экскаваторов, свистками локомотивов, шныряю
щих по склону берега, как минога, пущенная 
в ведро.

Но с каждым- месяцем картина м еняется 
и шум будет стихать, уступая размеренному 
темпу работы пс монтажу гигантских вертикаль
ных турбин. Каждый день приносит новые хло
поты Днепру, который взнуздан плотиной 
и рвется вширь, завоевывая новые и новые 
„вершки“ у берега...

Н езабываемая к а р т и н а  организованного 
труда остается у каждого туриста, побывавшего 
на великой отройке.

Несколько маршрутов по Украине. Но все 
они одинаково интересны и полезны для тру
дящихся. И куда бы ни приехала туристская 
группа, она везде неизменно будет наблюдать 
картину социалистической переделки Украины.

...Вспоминается прошлогодняя м ассовка ра- 
бочих-ударников тракторного „Красного пути- 
ловца*. Стройные колонны ш естисот участни
ков массовки во главе со своим оркестром... 
клуб „Д непрільстана“... торжественный вечер 
смычки, договор о социалистическом соревно
вании. И сейчас черёз год: краснопутиловцы 
выполнили обязательство „ з а 32.000 тракторов“.

Днепросгройские армии бетонщиков, зем ле
копов, поборовшие „500.000 кубометров камня 
и не меньше“. Туризм, насыщенный политикой, 
дал и свой вклад в великое дело социалисти
ческого соревнования гигантов.

Вниз по карте устремилось около десятка 
красных ниток. Они ведут в Севастополь, от
куда Крым опоясы вается множеством марш ру
тов. „Всесоюзная зд р ав н и ц а"— сколько о ней 
уже написано и книг, и очерков, и поэтиче
ских произведений! Сегодняшний Крым доста
точно известен широким трудящимся массам. 
Здесь турист не только смотрит: он норовит 
нырнуть в зелены е воды Черного моря, погреться 
под лучами ж ивительного солнца. Но и то , что 
„видимо“, тож е интересно: виноградарство,
хлопковые плантации, родившиеся в 1930/31 г., 
г р а н д и о з н ы е  к о л х о з ы  и с о в х о з ы  
д а ю т  м н о г о  н о в о г о ,  п о у ч и т е л ь н о г о .

В этом году ОПТЭ организует по Крыму 
восемь разнообразных маршрутов. 1

1 См. справочник „Путешествия по С С С Р “, 
вып. І-й, eê-во „Физкультура и туризм “, ОГИЗ, 
1931, цена 45 к., дающий полное представление 
как об экономике, так и по истории классовой 
борьбы в Крыму.
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Направо от Москвы железнодорожные 
пути, перебросивш ись через Волгу и Каму, 
подходят к подножьем У рала и начинают тяж е
лую дорогу в великую Сибирь. Тут на уральских 
предгорьях центр промышленности Союза; здевь 
п яти л етка  задымила новыми трубами новых 
гигантов.

В низ от Златоуста гора Атач — сердце Маг
нитогорска, влево и вперед грандиозные ком
бинаты , второй Донбасс...

И надо удивляться, что всего о д и н  мар
шрут О бщ ества пролетарского туризма свя
зы вает европейскую часть С С С Р  с Уралом 
и Сибирью. Самодеятельные туристы , вот бле
стящ ая задача: проложить новые маршруты, 
.откры ть Америку“!

Но и имеющийся единственный маршрут 
ОПТЭ — Ю жно-Уральский — з а  13 дней доста
точно ярко раскры вает первую и вторую пяти
летки индустриального Урала,, показы вает, хотя 
и неполно, великую проблему УКК. Свердловск 
с его заводами, Кыщтымский медноплавильный 
завод, десятки челябинских заводов и лесов, 
выросших вокруг строящ ихся корпусов, завод 
нержавеющей стали в Златоусте  — металлисту 
есть что посмотреть! Е сть чему научиться, а  мо
ж ет быть и научить уральцев.

С редняя Азия... Советский Восток... Алтай.,. 
К авказ... Ни времени, ни места не хватило бы, 
если бы мы даже вкратце прошли бы по к р а с а м  
флажкам, расположившимся по горным мас
сивам Кавказа, хотя в этом году количество 
марш рутов (против прошлого года) несколько 
уменьшено. К авказский хребет уже издавна 
славится как наиболее привлекательное для 
туриста место на земном шаре. Здесь широкое 
поле для организованного и самодеятельного 
туризма. Величайшие вершины гор, вечно покры
тых льдами и сцегом, прекрасно способствуют 
развитию  горного туризма. Богатейш ее разно
образие народов, населяющих хребет, служит 
великолепным материалом для этнографа. Ис
ключительные богатства природы делают 
республики советским Клондайком. Здесь со
ветский турист конкретно видит, какие великие 
сдвиги произошли на национальных окраинах 
в результате правильного-проведения ленинской 
национальной политики.

Говоря о Кавказе, нельзя не сказать о само
деятельном туризме, который в отличие от 
„марш рутного“ имеет здесь больше, чем где- 
либо, данных для развития. Кавказ еще не 
изучен, не изъезж ен. Он недостаточно.,-. „благо
устроен“ гля  организованного туризма; здесь 
турист еще лепится вдоль железной дороги 
или двух-трех колесных дорог'. Самодеятельная 
группа туристов является ,здесь своеобразным 
„Колумбом“. Самодеятельная группа — изыска
тельная партия, пролагающая путь для массо
вого потока туристов.

Самодеятельный туризм, всячески поощряе
мый ОПТЭ, принадлежит к одному из занима
тельнейш их видов туризма. Это путь к само
стоятельности , развитию способностей бороться 
с невзгодами, тренировка, столь нужная для 
будущего страж а советских границ.

Твердый план, четко очерченная цель путе
ш ествия и соответствующ ая предварительная 
подготовка —  вот необходимые условия для са
модеятельных туристов.

5. В Нальчике, наиболее крупной базе туризма, 
уже в июне начинают появляться первые группы. 
А в июле, когда открываю тся перевалы, все 
м еста заняты. Здесь и любители горного ту
ризма, вооруженные ледорубами, альпенштоками 
и „кош ками", здесь и те, для которых перевал 
не цель, а  лииГь путь в недоступную Сванетию 
и Грузию. Вечером — как в улье. Разговоры 
о марш рутах, снаряжении. Добровольцы-лектора 
рассказы ваю т о своих предыдущих путешест
виях, помогают новичкам. Не мало и „охотничьих 
рассказо в“,

А утром, когда солнце только-только пока
зы вается из-за фруктовых рощ, пешком, верхом 
и на линейках туристы направляю тся туда, где ме
жду небом и землей залегла тем коголубая стена, 
блистаю щ ая куполами горных хребтов и вер
шин. З а  последним предгорным аулом, за  
последним кошем или караулкой начинаются 
испытания. Тут-то и начинается поход.

Ночевка под камнем, а  то и просто на от
крытой ложбине, костер, заливаемый внезапно 
налетевшим дождем, насмешливый лай шака
лов... Все это является  хорошей школой. Ейія 
через несколько д н ей — подъем на перевал. 
И горе тому, кто, не рассчитав свои силы, 
пошел сюда „погулять“.

Но не сдавать! Трудности должны быть 
преодолены! Надо помнить, что завтра судьба 
может забросить туда, где еще больше трудно
стей, но откуда по' своему собственному жела- 

• нию вернуться нельзя. Не робеть!
И турист, пройдя серию трудностей, и впрямь 

чувствует себя героем.
Военно-туристские походы, совершаются ли. 

они группами по 3-4 человека или отрядом из 
200-300 чел., — это практическая школа подго
товки квалифицированных бойцов Красной 
армии.

Туризм нужен советской стране. Туризм — 
звено культурной революции, звено похода за  
технику. Туристом может быть каждый трудя
щ ийся. Ни материальные ресурсы, ни вопросы 
отдыха не являю тся препятствием. Познакомь
тесь ближе с работой вашей ячейки ОПТЭ, и вы 
узнаете, что это действительно так. Вам расска- 

^  ж ут там, как надо снарядиться, как выбрать 
маршрут, и как вообще начать „турировать“.

К ак бы ни путеш ествовал пролетарский 
турист, где бы он ни находился, —• он должен 
Помнить, что он — н е  с в и д е т е л ь ,  а а к 
т и в н ы й  у ч а с т н и к  с т р о й к и .  Везде 
и всюду он должен своим опытом и своими 
знаниями помочь; р а с с к а з а т ь  о в и д е н 
н о м ,  п о д е л и т ь с я  в п е ч а т л е н и я м и  
с т о в а р и щ а м и  п о  в о з в р а щ е н и и , — 
другая не менее важная обязанность пролетар
ского туриста.

Везде быть пропагандистом и агитатором за 
социалистическое строительство — одна из ос
новных заповедей члена ОПТЭ.

Как вычислить фазу Луны
Туристам, предпринимающим ночную про

гулку, важно бывает знать, какая будет назна
ченная для прогулки ночь — лунная или без
лунная, в какой фазе будет месяц и когда при
мерно он взойдет. Астрономический календарь 
далеко не всегда под рукой, а потому сообщим
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способ вычисления фаз Луны, не требующий 
никаких иных знаний, кроме арифметических.

Правило расчета таково. Из данного года 
вычтите 1911; разность умножьте на 11. Р азде
лите произведение на  30. О статок от этого 
деление обозначим буквой 0. Число месяца 
обозначим буквой Ч. Затем  в приводимой далее 
табличке отыскиваем число, соответствующее 
месяцу.
янв. февр. март апрель май июнь июль 

0 2 0 2 2 2 4
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

6 7 8 9 10
Это табличное число обозначим буквой Т. Со
ставляем  сумму чисел О -j- Ч -j- Т, и если

ІЧЕТб. ПОЛНО. Л.

Г2 3 4 5 6 7  8  9101112  І З Й Ѣ

> )  3> Î D D D D D O O O O O
к> і7 іе. » го гі гг гз 24 г; æ> г т  ]
о о с ю а а а с к к с с с

■f ^
ЛОСЛ.ЧЕТВ. Н0в0-ЛуН. около 8, то 

мы и м е е м  
первую чет-

верть (фаза полумесяца). Такая Л уна восхо
дит до захода С олнца и заходит в полночь. 
Если окончательный результат близок к 15, то 
мы имеем полнолуние: месяц восходит при за 
кате Солнца. Если получилось около 22, то 
будет „последняя четверть“; месяц восходит не 
раньш е полуночи.

Пример. В какой фазе будет Л уна 4 июля 
1931 г.

Поступаем по правилу. 1931 — 1911 =  20; 
2 0 X 1 1  =  220; 2 2 0 :3 0 , остаток 10.

Число месяца 4; табличное — 4. --*»
Складываем: 10 +  4 +  4 =  18. В озраст меся

ц а — 18 суток.
О том, какой вид имеет Л уна в определен

ном возрасте, можно судить по прилагаемой 
диаграмме.

Скорость воды
С тоя на берегу моря во время волнения, 

легко зам етить, что гребни налетающ их на 
берег волны как бы опережают самые волны 
к перекидываю тся через них с характерным, 
шумом. К ак объяснить это явление. О нз на
ходится в связи  со скоростью бега волн. В мел
ких водоемах скорость волн зависит от глубины 
и легко может быть вычислена, если утроить 
квадратный корень из глубины. Например при 
глубине 0,5 метра скорость волн вычисляем так: 
квадратный корень из 0,5 равен 0,7; умножив 
0,7 на 3, получаем около 2  метров; это и есть 
искомая скорость. Легко понять, что гребни, 
как более возЕь?шенные части волн, должны 
двигаться быстрее, нежели их долины, более 
близкие ко дну. Поэтому гребни обгоняют 
волны, и чем ближе к берегу, тем быстрее, 
Отсюда характерное для прибоя перекатыЕание 
волн через их вершины.

Вдали от берега, в глубоких местах моря, 
перекатывания волн не наблюдается, так как 
здесь скорость бега волн уже не зависит от 
глубины и, следовательно, все части волны 
движутся одинаково быстро. В этом случае 
скорость бега волн может быть вы числена по

она больше 
30, то вы- 
ч и т а е м  из 
нее 30. По
лучаем воз
раст месяца 
в днях. Если 
наприм р по- 
л у ч и л о с ь

длине их, то-есть по расстоянию между вер
шинами (или долинами) двух соседних волн. 
Расчет выполняется так: из длины волны
извлекают квадратный корень, и полученный 
результат увеличивают на четвертую долю. 
Если например длина волны — 9 метров, то 
скорость ее бега равна 5/4 X  3 — 33/4 метрам.

Само собою разумеется, что можно делать 
и обратные расчеты: вычислять глубину м оря 
(в мелком месте) по скорости волн и заранее 
определять, какую длину (в глубоких частях) 
будут иметь волны, бегущие с той или иной 
скоростью.

К сведению купальщиков
Утопающий поднимдет инстинктивно руки 

над водою и тем  губит себя: голова погружается 
под воду, человек зады хается. Причину понять 
нетрудно: всякое тело вне воды тяж елее, чем 
в воде. Высунув руки из воды, утопающий уве
личивает вес своего тела, и голова его увлекается 
отяжелевшим телом под воду.

Опишем несложный прибор— модель утопа 
ющего, которая наглядно показы вает, как не 
надо держатбся в воде. На дно пробирки на
сыпьте дроби. К пробке пробирки на иголке 
приколите другую поменьше, которая входила 
бы внутрь, как показано на рисунке. Н а эту 
внутреннюю пробку также насыпьте дроби 
(см. рис.). Тогда пробирка сможет плавать 
в воде в наклонном положении. К вьіступаю-

К у п эл ьщ и к  п о д н и м а ет  р у к и  і
щей части пробки приделайте две деревянные 
палочки, которые могли бы поворачиваться: это 
руки утопающего, сам а же пробирка —  его ту
ловище.

Увеличивая или уменьш ая количество дроби, 
добейтесь того, чтобы наружная пробка лишь 
немного поднималась над водою, когда „руки“ 
находятся под е о д зю . Для этого можно и не 
менять количества дроби, а  поступить проще: 
намотать на „руки“ несколько витков медной 
проволоки. В таком положении модель изобра
жает плавающего купальщика, который держит 
руки под водою; голова его при этом (пробка 
на модели) вы ступает над водою. Поверните 
затем „руки“ модели вверх — и голова погру
зится под воду, утопающий захлебывается.



П р о ек т  б о л ь ш о й  п р о м ёж у то чн о й  стан ц и и  в  о к е а н е  для  п о сад ки  
а э р о п л а н о в , п л о щ ад к а  будет в о зв ы ш а ть ся  н а д  в о д о й  н а  90 футов.

С О  В С Е Х  К О Н Ц О В  С В Е Т А
Ориентировка при воз
душ ных путешествиях

Для улучшения ориентировки 
при воздушных путешествиях 
в последнее время принято 
в Германии и других странах 
устанавливать ориентировочные 
знаки на крышах домов, вокза
лов и на свободных площадках. 
Теперь установлено, что лучше 
всего видимы черные буквы на 
желтом фоне, при чем для того, 
чтобы эти  знаки были хорошо 
заметны при быстроте полета 
в 100 км в час и при высоте 
полета до 1 ООО м необходимо, 
чтобы эти буквы были шириной 
не менее 20 см и длиною не 
менее 11/2 м. Ночью же эти 
буквы должны быть освещаемы 
электричеством путем усилен
ных рефлекторов. Для ночных 
сигналов буквы устанавливаю т
ся на стекловых платформах, 
освещаемых прожекторами, в ко
торых луни света проходят че
рез призмы.

В туман, в дождь и при дыме 
знаки должны освещ аться и 
днем. Для освещения преиму
щ ественно применяется эле
ктрический свет в трубках. Он 
особенно удобен благодаря сво
ей яркости и специфическому 
ему присущему зеленовато-го
лубому цвету света.

Проф. Ф. Фишер, работающий 
в И нституте для исследования

светильного газа  в Мюльхейме 
(в Прирейнской Пруссии на 
Руре), изобрел способ обезвре- 
жения ядовитости светильного 
газа. С этой целью газ пропу
скается через болотный ил, в ко
тором, как известно, много 
бактерий. Эти бактерии уни
чтожают ядовитость га?а. Это 
изобретение имеет большое зна
чение при распространенности 
газового освещения на Западе 
и может быть применяемо и для 
обезвреживания газа  в шахтах 
в целях обеспечения от взры-
BOE.

В Лондоне в И нституте для 
глухонемых применялся ориги
нальный способ изучения пра
вильного произнош ения букв. 
Учитель произносит буквы у го
рящего газового пламени. Уче
ник следит з а  колебанием света 
и затем повторяет звук, ста 
раясь вы звать такое же ко
лебание. По этой системе 
глухонемые изучаю т алфавит 
в 3 месяца.

Ежедневно в атмосферу п о- 
п а д а е т  около 10 — 20 мил
лионов метеоров, которые п р о 
п а д а ю т  бесследно. Редкий 
случай имел место в штате 
Индиана (САСШ ) недавно. В го
роде Индианополисе проезжал 
на грузовом автомобиле 17-лет
ний Ляуренс Суонк по улице

Highway. Вдруг он услышал ка
кой-то шум вблизи себя, то»но 
выстрел из ружья, сопрово
ждаемый ослепительно белым 
светом как бы молнии. Остано-' 
вив машину и проверив ее, 
Суонк нашел охладитель сво
его автомобиля пробитым не
большим осколком метеора, за 
стрявш им в  машине.

Карманный планетарий
В Америке поступил в про

дажу прибор, непревышающий по 
своей величине фотографиче
ского аппарата сам го малого 
размера, представляющий не
большой планетарий. На темной 
целлюлоидной пленке, беско
нечно намотанной на двух ва
ликах, нанесены изобраежения 
главных звезд, планет и созвез
дий, освещаемые изнутри силь
ной электрической лампочкой. 
Поворачивая валики, можно 
подвести к застекленной про
зрачной стенке любую из пленок 
и рассмотреть даже ночью на 
открытом месте взаимное рас
положение звезд в планетарии, 
а  затем легко отыскать их и на 
небесном своде.
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Механическое 
конопачение

В Америке большое распро
странение получает новый ме
ханический способ быстрого 
и массового производства коно
латных работ, расшивки и це
ментировки швов между кирпи
чами и т. п.' работ. Выполняется 
это при посредстве ocoôçro 
газового пресса, при чем со
вершенно устраняется необхо
димость применения сложных 
компрессоров, генераторов или

электродвигателей. Весь аппа
рат состоит из стального полого 
цилиндра, содержащего ту пла
стическую массу, которую на
длежит впрессовать в те или 
иные швы. Вверху цилиндра 
расположен специальный кла
пан, нагнетательный шланг 
с насаженным на конце соплом; 
цилиндр оборудован также пре
дохранительным клапаном. Для 
необходимого напора обыкно
венно здесь применяется жидкая 
углекислота Способ, помимо 
быстрой работы, дает очень 
большую экономию в материале, 
чистоту отделки, простоту и 
не утомителен для рабочих.

Добыча гелия
Еще недавно С А С Ш распо

лагали столь незначительным 
количеством гелия, что его едва- 
хватало для наполнения строя
щихся дирижаблей. В последние 
два года дело заметно измени
лось. Одна только техасская 
фабрика гелия в течение по
следнего года добыла 270.000 куб. 
метров гелия, т. е. вдесятеро 
больше, чем в предшествовав
ший год. При этом добытый газ 
содержит не 95°/о гелия, как ра
нее, а 98°/о. Какое значение 
имеют эти 3°/о видно из того,

что большой военный дири
жабль, наполненный 98-про
центным гелием, весит на 
5 тонн меньше, чем при напол
нении 95-процентным. Парал
лельно о увеличением добычи 
гелия падает его стоимость, 
и теперь гелий, как подъемный 
газ для дирижаблей, оказы
вается уже дешевле водорода.

Гелий добывается на газа, 
выделяющегося из земли через 
буровые скважины. Такой газ 
состоит помимо гелия, из бо
лотного газа, этана, азота и 
углекислоты; гелий, составляю
щий в этой смеси не более 2°/о 
по объему, извлекается путем 
охлаждения всей смеси до ми
нус 185°. При этой температуре 
Есе газовые пр'имесй сжижают
ся, гелий же остается в газо
образном состоянии и легко 
может быть выделен в чистом 
виде.

Высоты и диаметры  
лунных кратеров

Как известно, поверхность Лу
ны покрыта многочисленными 
возвышенностями своеобразной 
кольцевой формы, общее число 
которых превышает 80.000. Не
большие лунные горы принято 
называть „кратерами“, большие 
и широкие— „цирками". Ан
глийский астроном T. Л. Мак
дональд произвел недавно из
мерение» высоты и* диам&гра 
около двухсот кратеров. Вы
сота валов, окружающих кра
теры, измерялась как по отно
шению к уровны окружающей 
местности, так и по отношению 
ко дну кратера. Данные Макдо
нальдом таблицы показывают, 
что высота кратеров приблизи
тельно равна кубическим кор
ням из их диаметров. Так, на
пример диаметру в 84 км со
ответствует высота 4,4 км, диа
метру в 24 км — высота в 2,8 км. 
Наиболее высокие, по сравне
нию с диаметром, кратеры на
ходятся в южной части юго- 
восточного квадрата Луны.

Говорящее письмо
В HoHiwood (Холливуд) — 

центре кинематографического 
искусства в Америке, в Кали
форнии, можно за 25 центов 
(около 50 коп.) послать гово
рящее письмо. Для этой цели 
установлены на улицах города 
приемные фонографные аппа
раты, которые принимают и за
писывают фонограмму. Послед
няя опускается в тут же рас

положенный почтовый ящик, 
письмо идет к адресату. По
следний, получив фонограмму, 
вставляет ее в граммофон и слы
шит слова отправителя.

Замена динамита 
гидравликой

Для быстрого и безопасного 
разрушения каменных или бе
тонных стен, откалывания боль
ших кусков гранита и т. п. 
работ в Англии разработан 
новый способ, совершенно ис
ключающий использование ди
намита со всеми его недостат
ками, т. е. известной опасностью 
для производящих работу, невоз
можностью производить взры
вы в населенных местностях, 
шумом,пылью и часто ненужным 
чрезмерным измельчением ра
скалываемого материала. Новый 
способ состоит в том, что в 
подлежащей раскалыванию мас
се высверливается, как для 
закладывания динамитного пат
рона, отверстие, куда и закла
дывается гидравлический ци
линдр также очень небольшого 
диаметра. При накачивании в 
цилиндр обыкновенным ручным 
насосом воздуха, давя его на 
поршень, из цилиндра начи
нают выдвигаться по двум 
противоположным направле
ниям небольшие, но мощные ры
чаги, развивающие давление 
в 7 тонн на каждый квадрат
ный дюйм. Сначала не про
является никакого внешнего 
действия, но вскоре внезапно 
вся масса одновременно раска
лывается без всякого разбрасы
вания кругом каких-либо оскол
ков или пыли. Откалываемые 
куски по желанию можно от
делять величиной от нескольких 
тонн до размеров, когда кусок 
может легко переноситься одним 
человеком,.
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Б И Б Л И О Г Р А Ф
О составлении издания 
„Флора СССР“

Социалистическое строительство, поставив
шее новые грандиозные задачи перед всеми 
учеными страны, поставило эти задачи и перед 
ботаниками. Необходимость дать быстрые ответы 
на вопросы, выдвигаемые промышленностью 
и реконструированным сельским хозяйством, 
вызвала острую потребность в создании пол
ного инвентаря растительных фондов СССР. 
Знание растительных форм необходимо и при 
использовании растений, как сырьевой базы для 
новых отраслей промышленности и при подведе
нии основ для рационализируемого сельского хо
зяйства и разрешаемых кормовых проблем. При 
этом знание растений, встречающихся на тер
ритории СССР, явллѵ.тся тем более первооче
редным, что в обстановке враждебного нам 
капиталистического окружения в первую оче
редь мы должны основываться на собственных 
внутренних ресурсах.

До настоящего времени единственной свод
кой наших знаний о многообразии растений 
страны оставалась изданная в 1842—1853 годах 
четырехтомная „Flora Rossica“ — „Флора Рос
сийской империи“ Карла Ледебура, написанная 
на латинском языке. За восемьдесят лет, про
текших с тех пор, сделались доступными для 
изучения такие страны, как Средняя Азия или 
Дальний Восток, флора которых Ледебуру оста
валась неизвестной.

За протекшие годы число видов увеличилось 
почти в пять раз, приближаясь сейчас к 25.000, 
при чем сведения о растениях рассеяны в раз
личнейших, часто мало доступных специаль
ных изданиях. Вот это-то грандиозное число 
видов и обширность материалов и делали не
осуществимым создание „Флоры* страны при 
старых формах научного производства.

Сейчас „Флора СССР“ включена в состав 
наиболее первоочередных плановых заданий 
Ботанического сада Академии наук СССР. Но 
выполнение этой работы не возложено на 
одного человека или с лучшем случае двух-трех 
лиц, как это бывало обычно до сих пор. С са
мого же начала проработка вопросов, связан
ных с флорой, стала предметом обсуждения 
производсовещания Ботанического сада, которое 
объединило всех работающих в саду система
тиков. Для проработки отдельных вопросов 
была избрана бригада, которая в срочном по
рядке справилась с возложенным на нее пору

чением. Мнения отдельных, наиболее видных 
специалистов и производсовещания сада обсу
ждались и были в окончательной редакции при
няты первой всесоюзной производственной 
конференцией ботаников-систематиков и гео
ботаников в конце февраля. К настоящему 
времени дело с „Флорой СССР“ находится 
в следующем положении.

Вея „Флора“ должна быть выполнена в пять 
лет. К участию в ней привлечены все ботаники- 
систематики Союза. Основным методом работы 
принимается ударничество; сама „Флора пи
шется как в порядке соцсоревнования с Ленин
ской академией, имеющей в своем плане напи
сание „Флоры культурных растений Союза“, 
так и внутреннего соцсоревнования между 
отдельными специалистами.

Во главе редакционной коллегии стоит 
тройка (пред. акад. В. Л. Комаров, зам. пред. 
проф. Б. А. Федченко и секретарь Н. В. Шип- 
чинский). Пленум редакционной коллегии вклю
чает всех крупнейших систематиков как РСФСР, 
так и всех входящих в состав Союза республик 
и представителей Кэмакадемии. В распоряжении 
редакционной тройки состоит выделенная про- 
изводсовещанием сада рабочая бригада из наибо
лее активных в общественном и научном отноше
нии систематиков Ботанического сада. Контроль 
редакционной работы осуществляется бригадой, 
выделяемой рабочим комитетом сада, и товари
щами, выделенными общественными и партий
ными организациями.

В плане текущего 1931 г. стоит окончание 
рукописи первого тома, заключающего описание 
1500 видов растений. Все издание рассчитано 
на 14 полутомов и отдельный указатель. Пер
вый полутом должен заключать изложение 
общих установок всей работы и описание от 
начала системы до злаков включительно.'По
следующие полутома выходят не в порядке 
системы, а в порядке тех групп растений, ко
торые имеют наиболее злободневное значение 
для промышленности (текстильные, каучуковые, 
эфироносные или лекарственные растения) или 
для сельского хозяйства (в первую очередь 
бобовые).

Надо думать, что коллективное начало, 
которое сверху донизу проникает все грандиоз
ное начинание, „Флоры СССР“, является до
статочной гарантией, что ответ на социальный 
заказ Страны советов будет дан ботаниками 
Союза и труд этот не останется в рукописи, 
а будет в ближайшее время издан.

В. Петров

Стр.
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С толбец

П равы й
Л евы й

П равы й

ОПЕЧАТКИ в Ка 8 „ВЕСТНИКА ЗИЯНИЯ“
В статье  „Н овы е к н и ги  по  изо бр . искусству“ 

С трока Н ап ечатан о

4-я сверху 
3-я и 12-я сверху  

26-я снизу

М изентина 
Б . З е л ен к о в а  

„Н сш а полити
ческая  сати р а“

С ледует читать

Н. Я. М илю тина 
Б . З е м ен к о в а  

„ Н аш а  политическая 
к ар р и к ату р а“
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ОТ Р Е Д А К Ц И И
В JV® 8 журнала „Вестник знания* была помещена 

статья „Наши изыскания в Новом Свете" за подписью 
акад. Н. И. Вавилова. Статья эта была доставлена в ре
дакцию журнала корреспондентом, обслуживающим Ака
демию Наук. Будучи уверенной, что статья подлинна 
редакция журнала не послала ее на редактирование 
специалиста, тем более, что статья освещала последние 
работы самого акад. Н. И. Вавилова. Появление статьи 
вызвало протест со стороны акад. Н. И. Вавилова, ибо, 
как оказалось статья представляла выдержку из стено
граммы (полученную корреспондентом в Академии Наук) 
доклада акад. Н. И. Вавилова, притом стенограммы не 
авто ризованной.

Печатаемое ниже письмо ученого секретаря Все
союзного Института Растениеводства, тов. Н. Макушенка 
выясняет причину появления досадных неточностей 
в тексте статьи.

В Р Е Д А К Ц И Ю  Ж У Р Н А Л А  „В Е С Т Н И К  З Н А Н И Я -

К о п и я :

в редакцию „ К Р А С Н А Я  Г А З Е Т А “ веч. вып.
А кадемик Н. И. В А В И Л О В , выехавш ий в научную  коман

дировку заграницу 22  июня в дополнение к его письму опублико
ванному в вечерней „Красной газет е“  от 18 июня №  142 просит  
Секретариат ВИ Рл сообщить следующее:

Установлено, что в Редакцию журнала  „Вестник зн а н и я “  

была доставлена корреспондентом упомянут ого журнала ст ено
грамма доклада акад. Н . И. В А В И Л О В А  в Академии Н аук о его 
исследованиях в Америке. Стенограмма эт а не была авт оризо
вана докладчиком и напечатана почти без изменений в №  8  
„Вгстнике зн а н и я “  под видом ст ат ьи Н . И . Вавилова, т ак как 
ре акция „Вестника зн а н и я “ вероятно предполагала, что стено
грамма была просмотрена докладчиком. Таким образом, в целях  
восстановления истины необходимо признат ь, что вина за  
ошибки и неправильности в ст ат ье снимается с корреспон
дент а, так как эт и ошибки следует отнести к искажениям 
и пропускам, обычным при стенографировании доклад в.

В целях неповт орения подобных случаев акад. Н . И . В ави
лов просит в будущ ем  печатать ст ат ьи только с его личной 
подписью, дабы быть уверенным, что стенографический мат е
риал им пр' смотрен и исправлен,

Ученый Секретарь 

Всес. И н-т а Раст ениеводст ва Н . М А К У Ш Е Н К О .

Р ед а к ц и о н н а я  коллегия Ответственный редактор проф. Г. С. Тымянский
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К Н И Ж Н Ы Й  М А Г А З И Н
„ДЕШЕВАЯ КНИГА“

ейчас один из важнейших вопросов а плане 
проведения пятилетки является вопрос об зконо* 
мин топлива. Магазин предлагает вниманию хозяй
ствен ников, инженеров, техников и высококвали
фицированных рабочих нижеследующ. руководства, 
специально йо£5Я!Д@гіные топливной экономии

Ш У М А Н , Г .  0 »і и « ім *  '

МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
О Т О П Л Е Н И Я  К О Т Л О В
С  30 черт., ивд. 1927 г.^стр. 187, ам.1 р. 70 и. за 75 и.

ч8 этой книг» ряаОмр*ютсн детально вопросы контроля горения, осо
бых условий ИСЛОЛЬвОввЙИЯ котлом теплоты горения и особых требо
ваний, предъявляемых котлу »тмии условиями* т

к  г о  ж е

МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
С Ж  И Г ! к  и  я  т о п л и в а
С  28 черт., изд. 1927 г„ сор- 1Ö9, вм-1 р, 70 к- за 75 к.,

«Книга аканоммт читателя с основами горения, знать которые иеобхс* 
днмо каждому, кто желает производить сжигание топлива с наиболь. 
щей пользой. Наложение вопроса ведется в строгой соответствии 
с научными выводами, но оно, вместе с тем, доступно даже для «ело 
подготовленного читателя, язляясь одновременно справочником дЬя 
инженера, а для квалифицированного рабочего — хорошим рукозод* 
ством по »ко к омическому сжиганию различных топлив е'равлячиых 
топках* ‘ с- ; . ~ _•

К Н И Г И  S u m S m w t m  НАЛОЖЕИ. ЯЛАТСЖОЯ «АГЛВЯИО« 
яДЕШІВАЯ ККМГАМ, й и ш г м а ,  14. inen , вш цдмнвгв, si



;  A d  о  А

: Г:-,: .' • .:.Ѵ-'У: Ш I : Щ '£
?:^Г

V ’ ä “  1 ®
ірИ Н^^здОДтШО У̂ КаЗЫвЛТёі и/НІЖВІЙ4
■ЦѲ5 TVOHTQêOÔ ОТДШІѲНИв И ОКРУГ» МйГввИН
книги высылав? наложенным платежей'


