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Н А Ш Е  С Е Г О Д Н Я
FL Медведев

Заканчиваете* ст э о й к о й  ц е м е н т к ь й  з а в о д  един 
производительностью 1.С0Э0Э0 б о ч ек  в гсд

Р а в о л ю ш я  —  локом этив  истории. 
В наши дни этот локомотив дзиж ет-я  
с небывалой в истории скоростью, все 
врем я убы стряя свой ход. По сравне
нию с нашими темпами, темпы роста 
к ап и тали зм а  с лучшую его пору ка
ж утся  колымажно-воловьими. З а  тре
тий решающий год п ятилетки  инду
стриальны й  пригост равен всему до- 
во иному произв-дству России. Свою 
вековую отсталость мы р з я л и с ь  ликви
дировать  в одно десятилетие .  В ряду 
„ 5 1 8 “ будут предприятия, п е р в ы е  
в мире и по размеру и по к ач естзу .  По 
гигантам  сельского хозяйства мы уже 
давно опередиликапиталистический  мир. 
Стрем ительно  укрепляется  и н аш а обо- 
роноспособ ость. „Для защиты ст  импе
риализм а пролетариату нужна сильная, 
дисциплиниоованная, х :рош о вооружен
н ая  и боеспособная К расная  ар м и я “ . 
Э т а  арм ия переживает сейчас этап осно
вательнейш ей  реконструкции. В корот
кий, срок она. должна быть полностью 
оснащ ен  і самой новейшей техникой.

Все убыстряющиеся темпы нашего 
с т р о и тел ь с ’ ва дикіуются нам железной 
необходимостью. Или мы догоним к ап и 
талистические страны, или нас сомнут, —  
такова  историческая постанов а  вопроса. 
С оциалистическое строительства е .т ь  
к ла сс о в а я  борьба. Э т а  борьба про- 
я в л я  тся  в самых различны х формах 
и видах. Враг выступает и с оружием 
огнестрельны м  и с оружием идейным. 
В раг  искусно маскируется. Он лавирует .  
Он быстро меняет хеды и лозунги..

Н аш е движение не самотечно. От нас 
требуется исключительная бдительность 
и проникновение в действительность.  
От нас требуется н а у ч н о е  п р е д в и 
д е н и е .  Мы движемся, преодолевая 
огромные препятствия, сп р а вл яяс ь  с не
бывалыми трудно тями. Н а одятся и 
в наши* бо вых рядах пасующ е перед 
этими тпудностями и опасностями дьи- 
жения. Одни истерически кричат о сни
жении темпов, р азн е -и и  на узкие места 
и самотек. Другие пред а ают двигаться 
о ч е л я  голову, не с итаясь  ни с чем. 
И то и другое есть проявление мелко
буржуазной т р у с о с т и  перед опасно
стями. Ведь и в во руж ‘ Иноі борьбе 
трус вед т  себя гвэяко; он или дезерти
рует и панически кричит о необходи
мости сдачи позиции и о т с т  плении, или 
с кри ом „была не бы л а“ бросается на 
рожон.

В наш  век при наших темпах  нельзяЯ 1
не раб отать  над повышением своего 
теоретического уровня“ (Пэгтышев). 
Значение теории особенно возрастает 
в с в я зи  с вступлением в период социа
лизма. Совершаются грандиозные по 
объему и глубине социально-экономиче
ские сдвиги. Р яд  важнейших Ronpocos 
революции встает теперь по-нов му. 
„По-новому ставится теперь, вопрос 
о классах, о колх зах, с б экономике пе
реходного п ер и ід а“ (Сталин).

В нутренняя  и внешняя обстановка 
С С С Р  быстро и существенно меняется. 
О бстановка не  просто м еняется ,  но
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и услож няется.  Р а с т у т  и услож няю тся 
задачи и расширяются масш табы на 
всех участках  социалистической стройки. 
Усложняются условия и ф рмы борьбы 
за  окончательную поэ^ду социализма. 
Надо быстро и своевременно ориенти
роваться и умело действовать  в этой 
м еняющейся и усложняющейся обста
новке борьбы. Надо не то .ько во-время 
учи ты вать  рождающиеся новые явления 
и процессы, но и самим порождать 
и создавать  зто  новое, бороться з а  его 
рост и укрепление.

Б ы стро  растет  наш а партия  и комсо
мол. Кандидаты в партию составляют 
до 4 0 %  всего состава партии. Комсомол 
за  последние годы удвоился и достиг 
сейчас внушительной цифры в 5 миллио
нов. Н уж н а  огромная воспитательная 
работа с этим новым мощным по олне- 
ниэм. Это пополнение пришло в орга
низацию уже в момент разгром а правой 
и „левой “ оппозиции и их блока, не 
пережив в партии и комсомоле всей 
борьоы, приведшей к этому разгрому. 
Это новое партийно-комсомольское по
полнение надо быстро подготовить 
к роли авторитетных вожаков, органи
заторов, руководителей масс. Надо вы
ковать  из них стойких большевиков-ле- 
нинцев.

Бы стро  растет  рабочий класс. В нем 
происходят существенные качественны е 
сдвиги. Относительно и абсолютно ум ень
шаются кадры старых рабочих, активных 
участников трех революций, прошедших 
суровую школу капиталистической экс- 
плбатации . Идущее молодняцкое попол
нение не прошло как этой школы, так  
и школы гражданской войны. Оно прив
носит с собою не мало мелкобуржуазных 
привычек, взглядов, тенденций, предрас
судков.

Ещ е быстрее растет число колхозни
ков. Они прошли прекрасную школу 
острой классовой борьбы. Но в каждом 
из них сидит еще не мало черт мел
кого хозяйчика .  Их общий культурный 
уровень ещ е  крайне низок. А задачи 
колхозного движения крайне сложны 
и ответственны.

Надо вооружить массы трудящихся 
ясным, отчетливым понимани м всех 
особенностей и задач  переживаемого 
момента борьбы за  социализм, понима
нием генеральной линии партии, уме

нием у в я з а т ь  это понимание с практи
ческими задачами своего участка работы 
в данный момент.

Р азве р н у то е  с о ’иалистическоэ н асту
пление продолжается. Классовый враг 
внутри С С С Р  сломлзн, разбит, но не 
уничтожен. Идет острая классовая  
борьба. Надо держать высоко .классовую 
бдительность трудящихся. Надо своевре
менно раскры вать  все искусные маневры 
классового врага. Надо вооружать сами 
массы умением быстро разоблачать 
агентуру классового противника. Надо 
ориентировать массы в новой сл жной 
и все усложняющейся внутренней и 
внешней ситуации. Надо научиться по
нимать всемирно историческое значение 
нашей стройки. Надо научить их видеть 
дальше сегодняшнего дня, знать  свои 
длительные и коренные интересы и 
уметь связы вать  с этими интересами 
свои сегодняшние задачи и желания. 
И с дру ой стороны надо учиться у мас
сового движения, изучать неиссякаемое 
творчество масс, на опыте массовой 
’’борьбы двигать нашу теорию.

Неослабный идейно-политический рост 
как  актива, так  и самих широких масс есть 
надеж нейш ая гарантия успешного выпол
нения грандиозных задач, поставленных 
партией пред всем трудящимся человече
ством. Только поднявшись на более высо
кую теоретическую ступень, можно вести 
з а  собою массы в новых усложненных 
условиях борьбы к новым победам. Только 
повышая уровзнь понимания сложней
ших проблем марксо-ленинской теории, 
можно справиться  с новыми зад  нами 
организации, управления и руководства 
массами, можно ликвидировать нашу 
вековую отсталость .

Капитализм  в пору своего расцвета  
двигался по потухающей кривой. Сейчас 
эта  кривая падает стремительно вниз. 
Общий кризис капитализма выражается 
и в кризисе буржуазной науки. Она все 
более и более становится лженаукой, 
антинаукой. Волны мистики захлесты 
вают и современное естествознание. 
В рядах буржуазных ученых растет 
скептицизм, полное неверие в научное 
знание. Н аучное поле все обильнее по
кры вается  пустоцветами и чертополохом.

З н ачи т  ли это, что нам нужно п о р 
в а т ь  с этим естествознанием и строить 
свое собственное в полной изолирован
ности от капиталистической науки?
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йотврыв „леваки* склонны призывать
именно к этому. Они готовы тем самым 
о тк азать ся  от борьбы з а  массы, кото
рые испытывают на  себе тлетворное 
воздействие соврем енных „дипломиро
ванны х лакеев  поповщ ины “. Такие »ле
вы е за ги б ы “ есть  вы раж ение бессилия 
перед трудной но нужной работой завое
вания пролетариатом высот науки и тех
ники.

Но есть  и другая „крайность*. Она 
вы р а ж а ет ся  в некритическом восприятии 
современной буржуазной науки, в ми- 
стическо-илеалистических перепевах  их 
песен  и некоторыми из наших уч .ны х .  
Н ам  нужно вести борьбу и против этой 
апологетики современной буржуазной 
науки, против импорта к нам наряду
с ценными достижениями т а к ж е  и мра
кобесия, чертовщины.

П ролетариат  есть  единственный за 
конный наследиик всего лучшего, соз
данного человеческой практикой в пред
шествовавш ие социализму общественные 
формации. Он извлекает все ценное, 
критически  усваивает его, проверяет^ 
его н а  практике своей борьбы и двигает 
„сие ценное вперед“ невиданными
темпами.

Н ам необходимо критически усвоить 
весь  положительный культурны й опыт 
человечества .  Мы должны обратиться 
и к опыту, запечатленному в книгах 
и ж урналах . Н. К. Крупская в св :их 
воспоминаниях пишет как  Ленин и в п о 
следние годы своей жизни, несмотря
н а  исключительную перегруженн сть, 
находил все же время для  'перечиты ва
ния Маркса, Энгельса, Г е ге л я  и т. д. 
Б е з  усвоения опыта прошлого невозможно 
построение нового общества. Усвоение 
теории должно итти в неразры вней  свяяи 
с практической работой и на ее основе. 
Нужно неослабно и беспрерывно о о- 
г а щ а т ь  свой практический опыт теоре
тическими знаниями. Нужно преодоле
в а т ь  старый и п р 'кл я т ы й  разрыв м е 'д у  
теорией и практикой. Нужно сзязать  
книж ное знание с борьбой, с работой. 
Нужно преодолевать противоположность 
между ум ственными физическим трудом. 
Нужно создавать свою собственную 
интеллигенцию. С о ц 'о р ев н о ван и е и  удар
ничество, выдвиженчество, заноды-втузы 
и т. д .—это свидетельство начавшегося 
ус ешного выполнения этих  всемирно- 
исторических задач.

Н аш е теоретическое движение ееть 
классовая  борьба. Мы прочно завоевы
ваем позиции пролетариата  и на идео
логическом фронте, где враг  был осо
бенно силен и где таи лась  опасность 
„н езам етн ой “ медленной его победы. 
Классовый враг направляет свою аген 
туру  внутрь  нашего движения. Она 
вы с ту п а ет  в виде всякого родя уклонов 
и резизий .  Нам приходится бороться на 
два фронта: 1) с деляческим пренебре
жением к теории и 2) с схоластическим 
самозамьіканием теории, с ее отрывом 
от задач текущей практики  нашей 
борьбы.

Овладение теорией не есть  плавное 
накопление знаний. Это есть  упорней
ш ая и труднейшая борьба. Нужно пом
нить афоризм Маркса: „К  науке Еедет
не ш ирокая военная дорога, и только 
тот  может рассчитывать достигнуть ее 
сияющих вершин, кто, не страш ась  тру
дов, карабкается по ее каменистым 
тропам^.

ЯЕНШРІД Ю  Г О. 0ІІТН4ШШ  
ЗЛЕ JA т ,  О, НУ

П с ст р о “ ка нов  т о  корпуса  
испв.тительной Л аб о р ато р и и
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П У Т И  Р А З В И Т И Я  СОВРЕМЕННОЙ

П родолж ение *) У К Р А И Н С К О Й

_  Л И Т Е Р Я Т У Р Ы
И.

Б лакитны й (Е л л а н )— един из выдаю
щихся писателей украинской послеск- 
тябрьской литературы . Член Ц { УКП 
(борогьбистов) и затем  ч л е н Ц К К Л 'б і  У, 
он сыграл в украинской поолетар кой 
резолюции крупн)Ю рол . Он, праьда, 
тоже колебался, пр .ж де чем притти 
к большевизму, в кі нце-концов f-ce сомнз- 
ния преод лел и с многими уз своих то 
вар .щей влился в ленинскую партию.

В истории с о в е с к о й  Укр. ины Е ллан  
имеет значен е как  п>-сатель, публицист 
и о ганизатср украинский пооктябрь- 
ской литературы. Он дал первые образцы 
под тин юй пролетарской лирики, лирики 
масс, к оллективу  и этим самым авсегда 
оттолкнул поэз-чо от буржуазной инди
вид ;апистическо-идеалисти :ескойлирики  
сердца и грусти. О і же прово гласил  
лозунг —  долой (Те партийных писателей! 
долой писателей свэрхчеловзкоз! П и са 
тель  должен служ ить  революции, л и т е 
ратура д лж на бы ■ ь орабочена. И это 
было как-раз во время. Перед страною 
вставали з а д а ч и — заклады вать  ж е л езо 
бетонные основы социализма, разверты 
вать  строительство .

З е м л я р я  неет  Чумаками,
М ю а и ли ч  нками растет,
И мощным плам енем  цветет.. ,
...Ну, что ж, легли  и вы

костями?..
Не стисну рук, не вырву ело а... 
Но лишь печаль —  как дождь весны: 
Атава молодая снова 
Уж не м еч тает  и не спит 
О днях, когда в з -асте~ основа,

К л ад ет  бетонные ряды 
Н а  ваших доро;их руи. ах.

(Еллан)
Украинская л и те р ату р а  в восстанови

тельный период н ач ал а сь  манифестами 
и возникновением ряаа  смешанных про
летарских и попутнических о рган и ^.цчй.

Три ьиянеіш их писателя  -  Микола 
Х в льовий, Володимир Сосюра и Ми-

*) Очерк I см. в № 19 „В. Зн.*

хайло И о га н се н —  своим манифестом 
„Наш универсал“ открыли этот новый 
период в литературе :

»Медной трубой сзываем  в наши ряды 
разрозненные творческие единицы про- 
ле іари ата .

Форм руем отряды. Организуем регу
лярную армию творцов...

Отмежевываем себя красным фронтом 
от остатков ползучих с ецов, которым 
абсолютно одинаково кого и что воспе
вать...

Мы тут на У краине чувствуем себя 
только частью мировой дуцы рабочего 
за  границами держав и наций.

Язык украинский берем, как опреде
ленный и бога ый материал, данный 
нам в наследство ты сячелетними пско- 
лениями отцов наш их  —  крестьянства 
украинского.

Переделаем, перетворим, перекуем те 
сокровища крестьянские на нашей фаб
рике, в огне наш его твррчества, под 
молотом наших усилий едино тайных.

В этот торж ественны й канун пятого 
Октября обещаем тебе, пролетариат, 
де. жать твердо красное  знамя тут, на 
литературном фронте , как  ты там  на 
заьоде".

У Харкові
Листопада шостого М иколаХзильовий 

нашоѴ ери Володимио Сосюра
року четвертого Михайло Иогансен

(„Ж с вте н ь “ , 1921)
В 1922 году появляется „Декларация 

Всеукраичской федерации пролетарских 
писателей и худож ников“. Федерация 
выкинула лозунг: „К общечеловеческому 
искусству, к коммунизму через пламя де
батов, дискуссий, полемики в іутри с а 
мой федерации пролетарских писателей“.

Наконец, в этом же году возникла 
широкая массовая литорганизация „Плуг* 
Она ставила своей целью „объединить 
разрозненных до сего времени крестьян- 
с их писателей, которые, имея идейное 
родство с пролетариатом, идут вместе
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с ним к созданию новой социалистиче
ской культуры *...  Одним из пунктов п лат
формы .П л у г а *  было идеологическое пе
ревоспитание  молодых кадров к р ес ть я н 
ских п и са телей .

П ервы й этап  работы „ П л у га" ,  —  за  
его р а з м а х  и идеологическую расплы в
чатость ,  —  был характеризован , как 
»массовизм  и просветительство“ .

Н а  4-м съезде в 1924 г. „Плуг* прово
дил ликвидацию м асссв и зка .  Вновь было 
исключено около 2 5 %  идеологически 
чужгых писателей , с явно кулацкими 
тенденциями в творчестве. Наконец, на 
5 м съ  зде (май 1930 г.) „Плуг" пере- 
к о н стр у и р о іал  себя из организации кре
стьянских  писателей в организацию про- 
л ет а р с к о  крестьянских писателей.

Основным герсем в творчестве „пгу-  
жан* я в л я е т с я  батрак, крестьянин бед
няк, а позднее колхозник. Этот основной 
тип героя вы ступает  сначала как акти- 
в ист-стрситель  восстановительного і е- 
ри одав  д е р ев н е ,зат ем  как боец з а  рекон
струкцию сельского хозяйства на новых 
коллективны х основах (Д обровольский— 
„ Г іг а н т “ , Хуторьский — .Т р а к т о р “).

Кро- е этих  тем крестьянские  писа
тели  берут  и темы дореволюционной 
классовой борьбы (Б о ж к о — . В  стенах* , 
Г о л о в к о — .Т р и  сини“), и темы классо
вой борьбы в Галидии (Гницкий  —  
„М уца“), и жизнь э м и г р а ц и и (О р л и в н а — 
,Е.ѵ,ігранти“ ), и даже быт городского на
селения  (Минко —  „ Б е л а д с н а “, К о в ал ь 
ч у к — . 1 7 —  1 3 ' )  и т. д.

Вслед з а  „Плугом“ (в нач але  1923 г.) 
в о зн и к а е т  пролетарская органи ация 
„ Г а р т * .  Над ее созданием бол шз всех 
поработал  Еллан. В тот момент, когда 
л и т е р а т у р а  была преимущественно сель 
ско-интеллигентской, он выдвинул ло
з у н г —  орабочение украинской ли тера
туры.

Н а первые гопы существования . Г а р т а “ 
выпадает  расцвет творчест а  выдающе
гося украинского поэта Сосюры, с боль
шим мастерством и силой воспевшего 
дни граж гангкой  войны в лирической 
ф ^рѵе ( . 1 8 7 1 “, „Зал ізниця* , „Місто*,- 
„Осінні зор і“ . Все четыре сборника 
вышли в 1923 —  24 г.).

В эти  же гопы крупнейший прозаик 
У краины , Хвильовий, дал  свои 
лучшие революционные вещи (» К о т  в с а 

погах* и другие, собранные в его книж
ках „Сині е т к д и “). Зтими первыми про
изведениями Хвильовий несомненно дает 
образцы новой прэзы. В них сн  -  и не 
без усп еха  —  пытается разруш ить  ста
рые каноны  (бессюжетность, орнамен
тально ть , лирическая п атетика) .  В эти 
годы он ещ е пребывает на пролетарских 
позициях. Его прои ведения передают 
героику революционной борьб >і, его со
циальная  са ти р а  с сило.і обрушивается 
на обывателі щину.

Впоследствии в эту организацию во
шли работники других о б ла .тей  искус
ст ва  с инсивидуальными тв эр  ескими 
чертами и в е с ь х а  расплывчатой идеоло- 
п  ей. „ Г а л т “ н а с ж т ы в а л  в своих рядах 
большой процент интел; игентской мел о- 
бурл^азной  молодежи, ряд писателей д ь  
статочно талантливы х, но творчество 
кою ры х  шло в разрез с революционной 
действительностью  Все это предопре
делило дальнейшую судьбу . Г а р т а “ . Он 
і а л  трещ ину и с т л  распадаться, выде
лив из себя мелкобуржуазную органи
зацию Е аплитэ .  Причина распада л е 
ж а л а  не вне, і^ак думали некоторые, 
а  внутри самой орган зации. Суть  ее 
в классовой разнородности этой ли те р а 
турной группы, в идеологической ш а т 
кости и неустойчивости ее членов У са
мого революционного поэта Сосюры 
упадчичество начинается с неприятия 
революционных будней („Н алетчица* ,  
„Місто“ ; и эротических уклонов. Хвиль
овий от революционно* героини перехо
дит к социальному психологизму ( „ Я “, 
„С анатор ійка  Зона* и др.), п е ч а т а .т  
ряд статей  на тему: .К уда  р а н я т ь с я  
нам? На культурную Е ропу или на 
М .счву —  центр мещанства?“ Хвильовий 
склоняется  к пер ому. По его мнению 
У к р а и -а  в о "ласти культурного строи
тельства  стоит ближе к Европе, чем 
к Москве. И следовательно она  должна 
поспешить „о'-вропеиться*. „Европеизм* 
в отношение л и .е р а ’уры по Хвильо- 
во м у —  это у ч е 'а  у созременных бур
жуазных художников, учеба некритиче
ская и безоговорочная.

Такого рода размышления привели его 
в коніе - к о н ц :в  к созданию вреднейшего 
произведения „Вальдшнепы*, разобла
ченного и очень суроЕо осужденного 
марксистской критикой.

1925, 26  и 27-й годы были годами 
сомнений и колебаний для многих украин-
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екжх писателей. И только небольшая 
группа комсомольских писателей  во 
главе с та л ан тл и в  м поэтом Павлом 
Усенко, объединившись в группе „М>- 
лодняк“ , высоко держала знам я бодрости 
и веры в победу социальной революции 
(см. хрестом атию  „Барвінновий цвіт*). 
Из поэтов этой группы необходимо от
м етить  Влизько, Гордиенко, из прозаи- 
ков —  Кундзиуа, Первомайского, К узь 
мича, Донченко и др.

Л евоинтеллигентская  группа ассоциа
ции панфутуристов „Аспанфут* возникла 
в К иеі е и развивалась  параллельно с нео
классиками (см. ниже). П еребравш ись 
в Харьков, футуристы во главе  с поэтом 
С е м е н ю  органлз  в а л -i „Коммѵннулый“ , 
потом „ Б у м з р а н г “, а  впоследствии н а 
чали изд авать  и свой журнал „Н ова ге
н е р а ц и я “ (1927 г.). Это п р е д ъ я в и т е л и  
левого фронта .  Как и Леф  в С С С Р  они 
утве: Жл.али, что и искусство, как 
эмоциональная категория, отмирает. 
В социалистическом общ естве оно не 
■будет им егь  места.

Одним из наиболее та лан тли вы х  пи
сателей  ЛѲЕОГО фронта слеаовзлэ  бы при
з н а т ь  поэта  Семенко, вож я и органи
затора  украинских футуристов. Своей 
революционной поэмой „Товарищ солнце“ 
он отм етил  поворот футуризма на но
вые позиции. Некоторые симеолисты 
окончательно порвали с прошлым и сле
та л и сь  футуристами, наприм гр Микола 
Терещ енко. Он от »печали и неж ности“ 
приходит к созданию прекрасной рево
люционной поэмы „Ц знь Ц а иь “ . (К и 
тайский рабочий, покинув К итай ,  приез
ж а е т  в Россию, переж ивает граж дан
скую войну и умирает в борьбе з а  со
ветскую в л а сть ) .

Н еоклагсикам и  на Украине н аз ы в а
лась I руп п а  киевских писателей, кото
рые и своими стихами, и критическими 
статьям и проповедывали клагси  е о  оа 
античное искусство, как образец  для 
сегодняшнего дня. Отсюда уже е с т е 
ственно вы тек ало  отрицание утилитар- 
н сти в искусстве, сужение тематики 
до индивилуально-психологическ-х фи
лософских тем  и неприятие революцион
ны« бу .н ей .  Неоклаесики — это  мелко
буржуазные и д е з л т и ,  в ( сн вэ творче
ства которых лежит консервативно бур
ж уазная  эстегила .  Самым ьрупным из

поэтов этой  правоинтеллигентской груп
пы являлся  Максим Рыльский.

О рганизация  та к  назы ваем ы х кон 
ст р у к т и в и ст о в  возглавляем ая поэтом В а
лерьяном Полищуком, возникла в 1926 
году и в том же году начала  изд авать  
ж урнал  „Авангард*.

»Тенденция машинизированного ми
ра — вот требование от современной 
поэзии, порожденной ростом пролета
риата  и закаленной  Октябрьской по
бедой,—  т а к  заявлял .  „А вангард1*.

Но, начав  с революционных д е к л а р а 
ций, группа „А вангард“ сднако скоро 
выродилась в мелкобуржуазную богем
скую организацию, прикрывавшую свое 
гнилое мещанское ядро революционной 
фразеолсгие 1 . В ж урнале печатаю тся  
эротические стихи Раисы Троянкер, п о 
хабные размышления П олищука и со
ответствующие рисунки хуоокника  Е рм и
лова. Кончилось все это тем, что общ е
ственность  резко вы оказалась  против 
такого опош ления советского ж урнала.  
Р я д  решений, постановлений общих со
браний, отмеж евание русских конструк
тивистов и т. д . — и группа лишилась 
ж урнала.

Крупнейш ими художниками вто
рого призыва являлись  не перзчислен- 
ные писатели „ Б /м е р а н г а “ и »Аван
га р д а “, а  такие  мастера, как Хвильовий 
(несмотря на  все его огромные ou ибки) 
и Сосюра. Под влия ием лирической 
орнам ента  ьной прозы Х вильогсго дол
гое время находились такие  писатели, 
как К опы ленк>(„ Весела истори я“) и П етр 
Панч, дзвший много интересных н велл 
из военного, крестьянс '-о  о и поповского 
быта. Л учш ее его произв-дение „Голубі 
ешелони“ , в > отором он я р к о .р а зв е р  ул 
всю неприглядность  и ни-ость украин
ской контрреволюции.

1924 — 26 годы являю тся такж е го
дами формальных поисков в ук айнской 
литерат  ре. Р я д  пис .телей (Слисаренко, 
Ш урупий) в поисках сюжетной формы 
выходят на путь, близкий к реализму 
Генри. Д ж е к а  Лондона. Другие, напри
мер Пидмогильный, уклоняю тся в сто
рону психологического реализма ( ,В ій -  
сковий л е т у н “). Тут. же необходимо от
метить композиционные и стилистические 
поиски Ю. Яновского, Аркадия Лю бченка 
и, наконец , Микитенка ( ,В > р к а г а н ы “).
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in .
Можно считать ,  что до 1927 г. веду

щ е е ’ положение в украинской литературе 
зан и м а ли  по преимущ еству попутчики. 
Самы ми крупными организациям и и по 
качеству  продукции и по удельному весу 
инд видуальных писателей являл сь 
„ В а п л и т э “, „П рслитф рон т“, футуристы 
и неоклассики . „П луг“ качественно был 
ещ е слаб, „ Г а р т “ обескрэвлен, так как 
гл авн ы е  уч стники из него ушли в „В а
п л и т э “ , а  гатем в „Пролитфронт“ , силами 
которы х до некоторой степени  питался 
такой  мелкосуржазный альм ан ах ,  как  
„л и т е  атурный ярм арок“ . „М олосняк“ 
т оль ко  сколачивал свои силы. Проле
тарской же организации, которая вела 
бы литературу  к количественному и идей
ному качественному росту, еше не было. 
В е р н ее  она бы ла в зачаточном со- 
сто  нии. Е э  этапы —  „П ролеткульт“ , 
„ В У А П П “ . Только с ро ю м  теор тиче- 
ских и творческих сил был подгото.лен 
переход на  более высокий качественный 
уровень.

В ян ва р е  1927 года был соззан  Все- . 
украинский  съезд про етарских писате
л ей ,  который и положил начало по
длинно ведущей пролетарской организа
ц и и — ВУСППу. В У С П П в к я о ч и  а в себя 
к руж ок  пролетписателей Донбасса „За
бой “ и группу еврейских пролетарских 
п и са телей .

Второй съезд пролетарских  писателей 
У к р а  ны прошел в мае 1929 года после 
VI Всесою:ной партконф еренции , т. е 
п ер е а  XVI партсъездом, когда украин
ск ая  промышленность перевы полнила до
военный уровень ча 18°/0, когда в плач 
реконструкции народного хозяйст: а было 
вклю чено  за іа н и е  y t сличить  Еыплавку  
чугуна с 2,4 миллиона до 6,3 ми лиона 
т о н н ,  кегда страна педошла вплотную 
к коллективизации сельского хозяй
с т в а .

К  этому времепи уже п оявляется  ряд 
произведений, по з а м ы л у  тполне отве
чающих требованиям пролетариев. П иса
т е л и  „П y r a “ выдвигают нового героя—  
участн и ка  и бойца за  социалистическую 
реконструкцию села  (Добровольский '—• 
„ 3 : л е н  й кінь", „Г іган т“; Хугорьский—  
„Т рачтори“; Вильхов й —  „ З і л с н а  фа
б р и к а “ ; Н ч а й — „ Б а з а “; Р * зн и ч :н к о  —  
„Останній з а п о р о ж е ц ь “ и другие). В этих 
произведениях он с іііе показан гхема- 
«ично. Но ряд о ч .р к о в  и- рассказоз,  по

следовавш их за  этим, показали  уже ко»-
кретную  борьбу за  новые коллектив ые 
формы жизни, за  и н д с тр и а л и зац и ю  
сельского  хозяйства, развернули картины 
лнкЕИдац и кулачества как  класса, вну
т р е н н ей  жизни колхоза (Добровольский, 
А леш ка,  Д ^ и н ) .

Четко  и глубоко вскрыл классовую 
борьбу н а  селе прогетар  кий писатель 
М икитенко („Д и к татура“;.

П о явл яе тся  ртд пролетарских романов, 
в котирых показы вается  социалистиче
ское строительство со всеми его проти
воречиями, действительные герои стройки 
(„Р о м а н  межгір‘я “ И вана Ле). Вошпа 
в литературу  и женщ ина-работница (К и
ри л ен к о —  в „Кучерявых д н я х “, Перво
майский в отдельных про звеѵениях,
К. Гордиенхо и другие). Правда, ими 
даны пока еще схематичные этюды, но 
в них уже крепко и верно схвачены 
типические черты новой женщины —  кол
хозницы и ком унарки.

Высоким идейным уровнем, классовой 
выдержанностью, динамикой действия, 
выбором волевых героев из гущи самого 
п р о л ет ар и ат а  —  пролетарские писатели 
противопостави ' и себя гопутчи> ам и всем 
мелкобуржуазным идеологам. Классовая 
борьба в литературе обострилась. Вра
ждебные пролетариату силы (СВУ —  
у к р аи н :к и е  фашисты) во главе  с акаде
миком Ефремовым пытали ь использо
в а ть  отдельные отряды литературы для 
продвижения с воих ид. й. Акад-смик Ефре
мов писал, что „литература  за  послед
ние 2 —  3 r o t a  пошла н а  заводы, пока
ти л а сь  вниз (с горы). Теперь  она или 
д а в - о  открытые Америки открывает, или 
без-устали и понимания с чужого го
лоса произносит сокрам ентальны е слова, 
популярны е кпичи. Но употреб яет их 
часто  так шаблонно, ч -o в е это п р -і- 
о 'р е л о  уже в некотор .й  і-ере вид буд
ничной скуки'“.

Идеолог украинского фашизма не ве 
рит в пролетарскую литературу , не ви
дит ее!

В пилном соответствии с его в згля
дами находится Т Е о р ч е с т в о  ряда п са- 
т е л ей ,  ! априк ер— Ивченко. У него в ро
м а н е  „Робіткі сили“ п р .ф е с  ор Сав у- 
тинский в ы т у п а е т ,  как украинский на- 
ц и о н а л и ;т  правого бурж уазного крыга. 
По его MHÇHtyo, наредная культура при 
д и к т а т / ^ '  пролетариата  вырождается- 
Народ/ т е р яет  свей  национальны е при-
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енакн. А *ти признаки профессор ви
дит в вышивках, орнаменте,  расписны х 
дугах и санях .  Т ак и е  кчзакофильские 
мечты та и т  в себе внутрен  ий эм игрант 
.с о в е т с к и й “ профзссор. И ндустриализу
ющейся социалистической Украины и 
новой интернациональной культуры ге
рой этот ,  как  и автор, не видит.

Но ли ш ь  одиночки писатели оказались  
восприимчивыми к этим ф аш ист ким 
идеям. Л у ч ш а я  часть пошла по ли -и и  
сою зничества  и содружества с пролетар
скими пи ателям и .  Даже такие , как нео- 
к л а :с и к  Р ы льский , который долго избе
гал  современной тематики, м ечтая  о Г ре
ции, П ариж е, Марселе, в последнее 
врем я подошли к нашей современности 
с явным ж еланием служить делу проле
тарской  революции. С іи хи  „Крізь бурю 
и сн іг“ , „Д ; сходяться дороги“ —  ук зы- 
вают на его полевение. Этот путь при
ближения к р вол.юционяой действи ель- 
ности р азд еля ет  с ним и д у ой нео
к л а с с и к —  Павло Филиппович. Таково 
настроение на  правом фланге украин
ской литературы . Л евые группы —  
футуристы, Пролитфронт —  в р де худо- 
жес венны х произведений вплотную по
дошли к задачам ,  стоящим перед про
летарской  литературой реконструктив
ного пер ода.

Считая  организационные формы сво
его сущ ествования помехой на пути 
дальнейш ей и еологической эволюции, 
группы эти  как организации самоликви
дировались.

Процесс этот далеко не случаен  и на
ходится в те .н о й  связи  с могучим рос
том идейного влияния пролетарской 
ли т  р а у р ь і ,  которой принадлеж ит в н а 
стоящ ее время ведущая роль.

Ч ерез  ВУ СП П  призвано в литературу  
около 1 .200 чел. рабочих - ударников, 
главным сбразом из Донб сса (617 ч.). 
С этого м см эн та  пер д пролетарской 
питера у?ой  со всей определеннее"!  ю 
встала з а д а ч а  завоевания гегемонии 
в к ратчайш ий  историческ-й срок.

О портунистическиерас  уждения » В а
п ли тэ“ оказ л и сь  окончательно разру
шенными. Э т а  м елкобуржуазная о р ган и 
зация перед съездом писала, ч о „даже 
при наилучших условиях ВУСПП го- 
в л и я т ь н а  историческое р а з в т  е украин
ской проле арской ли те р а  уры не смо
жет*. История показала об агное. Сама 
организация .В ап л и тэ*  через н екото

рое врем я  развалилась,  и часть ее чле
нов Е о ш л а  в ВУСПП, а  другая  чгсть 
в ы ,од и лась  в новую о ганизацию „П о- 
л и тф р о н т“, которая, как мы ук азы в іл и  
выш >, в начале 1931 г. самоликвиди о- 
валась ,  сн ва пополнив ряды ВУ С П П а 
с е о и м и  лучшики представителями (18 ч.). 
Немного р а н .ш е  ликаиди овали себя 
и футуристы ( .Н о в а я  гене ация*). Не 
имея достаточного притока сил извне, эти 
п опутничес .из  о ганизации вполне есте
ственно должны были I ритти к такому 
К О і Ц / .  С другой стороны, толь -о  близо
руким оппортунистам  не было ви-но, 
что ВУСПП для пополнения своих ря
дов им еет  неисчерпаемый резервуар, 
с каждым гсд м увеличиваю щ ийся, —  
именно промышлзнный пролетариат .  Т е 
перь уже н к а :и х  разговзров  о сотруд
ничестве с буржуазными писат лями, 
а  тем болез о построении пролетарс<ой 
ли тературы  чужими руками не может 
быт . Р еч ь  может итти только  об оч нь 
близких п ролетзри :ту  попутчи ах, кото
рые, активно участвуя в социал.іс иче- 
сксм стро те л ь :т в е ,  все же не остаются 
на своих попутнических пози .иях и че- 
р з ссю зничест о продолжают прибли
ж аться к усв .ению  гролзтарск ого  миро- 
Еоззр .ния .

Р еконструктивная  эпоха в св~ем н а 
чале характ рна п _я в л ,н и ем  большого 
колич ств 1  худож ственн=іх о ;ерк<.в, от
мечена наксплением  м атериала.  В этот 
период пролетарская  ли тература  заметно 
о т с т а т  о т  жизни. Л/ішь начиная 
с 1929 —  30  г. она подтягивается. Обно
вляв ся т е м а т и к а  —  писатели прихедят 
к пок зу героя социалистичес ого строи
тельства,  ударничестві,  солс ревко а- 
ния. Пролетарский п и с іте л ь  становится  
активным участником социалистического 
строительства.

Реконструктивны й гериод вл а стн о  по
требовал от  пролетарских писателей  не 
только своевременного  отклика на собы
тия текущей жизни, но со вс:й  опреде
ленностью п о с тэ е и л  вопр с об иде-ь о- 
каче;твенном  уровне пролетлитературы .

Вот гочему борьба з а  марксистско- 
ленинское миро оззрение и ов аде ие 
диалектико-материалистиче ким методам 
является той генеральной задачей, 
которая о п ред еляет  настоящий эта п  раз
вития пролетарркой литературы  на 
Украине.
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КОСМИЧЕСКИЕ ЛУЧИ И
Я. Перельман П О Д Ъ Е М  П И К Я Р Я

В 'е м  пам ятен небывало высокий 
подъем прсф. П икара на  аэростате, со
стоявш ийся в м>е текущего года и по
бивший в е реко ды высоты, какие 
когда либо были поставлены человеком. 
Пикару удалось подняться на 16 000 мет
ров, —  н а  три ки ометра выше, нежели 
заби рали сь  до него аэростаты  с пило
том и аэропланы. Mäno кто одна о 
зн а е т ,  что ц?лью предприятия П и к зр і  
бы л а  вэвсе не постанозка  нового р е
корда высоты. Задача  ученого была со
всем иная, и м енно— и с 'л е д  вание так  
наз. космических лучей , то~о таинствен
ного излучения, которое пронизает зем
ную атмосферу, попадая в неэ не счизу, 
от земли, а. извне —  из мирового про
стран ства .

Вспомним, что космические лучи впер
вы е открыты были именно благодаря 
поднятиям на воздушных шаоах. При 
ряде  подъемов на  аэростатах  было за 
мечено, что с удалением от земной по- 
верхносіи  б о л е е 4f M на 1 километр р а
диоактивно ть воздуха не ослабевает, 
как  можно было ожипать, а, напр ;тив ,  
в о зрастает .  Это впервые навело на 
мысль, что помимо радиоактивного и злу
чения ,  исходящего от земли, из рас
сеян н ы х  в почве урановых соеди ений, 
сущ ествует  еще и друг е проникающее 
в атмосферу извне. Прсф. Гесс, открыв
ший эти лучи, проследил з а  ними до 
высоты 5 километров, а  прсф. Кольхер- 
ст  р вскоре за  тем установил  их при
сутствие на высоте 9 километров.

Предприятие Пикара, следовательно, 
я в л я е т с я  естественным п р о д л ж е ч и ^м  
работ  его предшественников. Здесь воз
н и к ает  вопрос: что собственно побуждает 
исследователей космических лучей стре
м иться  ввысь? Наивно думать, что излу
чение, исходящее от звезд, должно быть 
тем сильнее, чем „ближе к звезд- м “. 
Подъем в пределах земной атмосферы 
нел  з я  считать „приближением к ззез-  
д а м “. Что значит 16 килом ;тров подъема 
в с ;а в н е н и и  с 4 0 биллионами километров, 
отделяющими нас от самой біизкой 
зве зд ы ?Э го  мен ще чем толщ чна бумаги 
по сравне<ию с поперечником зем ого 
шара. Причина стремления в высшие слои

атмосферы ради изучения космических 
лучей, конечно, иная. Дело в том, что, 
проходя через атмосф р / ,  это излучение 
зам етн о  поглощается ею и осгабевает, 
т  р яя  свои наименее проникающие со
ставны е части. Значит, с углублением 
в а т м о 'ф з р у  космическое излучение 
и зм еняется  как в сил , т а к  и в составе. 
Ч^обы исследовать кос ич с к іе лучи 
в п ервоначаль-ой  их силе и составе, 
необходимо было бы устач ози ть  прибо
ры з а  пределами земно і атмосферы. 
А т а к  как это неосуществимо, то иссле
дователи  стремятся П )  в зможнссти под
н ять ся  вѵше самой плотной, н іиболез  
поглощающей части атмосферы.

Н а вы оте 16 километров, достигну
той Пикаром, исследователь им ет под 
собой уже 9/10 м а с с ы  всей атмосферы. 
Хотя над его головой простирается еще 
толщ а возд ха в сотни километров, но 
м зсс а  этого слоя составляет  лишь де
сятую долю массы в : е й  воздушно! 
оболочки. Поглощение же ко:ми еских 
луч й зависит не от толщины, а именно 
от м а с с ы  той сре которую они про- 
низают. Неудивительно, что на указан
ной высоте сила космического излуче
ния во растает, по сравнению с с*лою 
его близ земной поверхн сти, в 200 раз.

Т еп ер ь  понятно, какое значе  ие для 
исследования космических луче л должен 
иметь подъем на значительную  высоту. 
Строго говоря, для этого нет надоб
ности исследователю подниматься само
му: он может посылать ввысь на сво
бодных аэростатах приборы-самописцы. 
Однако, п.р ктика использования само
писцев для изучения к :смич ских лучей 
(в частности опыты американского ф и 
зика М илликена) давали пока неудовле
творительны е результаты. Вот почему 
П икар  решился сам подняться на край
нюю достижчмѵю высоту, чтобы Произ
в ести  необходимые измерения.

Попутно Пикар решил и другую, чисто 
практическую задччу: он указал  и испы
т а л  на  деле сп соб пребы зания чело 
в*ка на огромных высотах без ущерба 
для жизни и здоровья. К а к  изз .стно , 
П икар и его сотрудн к с ов >ршиг и подъем 
в герметически замкнутой кабине, на-
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полненной воздухом нормального состава
и плотности. В такой кабине человек 
может безопасно подниматься не только 
на 16 км„ но и на  сто, а  то даже и 
в:.все покинуть (помощью ракеты) зем
ную а т м э с ф з р / ,  проникнув в пустоту 
мирового пространства .

П ри лагаем ы й  схематический рисунок 
дает  представление о физических усло
виях, господствующих на  различных вы
сота < в атмосфере.

В заклю чение— несколько слов о даль
нейших п ланах  Пикара. В настоящее 
время им подготовляется новый подъем — 
н а  сравнительно умеренную высоту 
около 5 километров. Цель подъема —  
проверить  некоторые результаты  п ер 
вого подъема и тем восполнить пробел,

образовавшийся вследствие того, что
при падении кабины на ледник часть 
приборов пострадала и показания их 
были утрачены. В этом причина того, 
что Пикар медлит пока с опубликова
нием научного отчета о своем полете. 
Полный отчет будет опубликозан лиш ь 
после второго подъема Пикара. А вслед 
з а  этим предполагается соЕерш ить  т р е 
тий п о л ет— на этот  раз по возможности 
выше; Пикар нам еревается  побить ре
корд, им самим поставленный. Все эти 
планы и приготовления к нему разра
батываются и осуществляются в секрете, 
так как Пикар ж е л ае т  избегнуть того, 
чтобы вокруг его замыслов создавалась 
нездоровая атмосфера шумихи и сен са
ции.

Профиль атмосферы до высоты 100 километров

І D к м

ТРОПОСФЕРА :
УРОВЕНЬ МОРЯ

ЭВЕРЕСТ 88 4о  км

г ^ д а в ’лениеЙ О мм
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ГЕОЛОГИЯ и ВОЙНА
С. Кузнецов

Момент бурения ямы для будущего столба нэ м аневрах  Красной армии

Т еперь  уже немногие продолжают по 
стар и н к е  возражать  против положения, 
что наука яЕляется одной из надстроек, 
возникающих на базисе производственно
экономических отношений тсй или дру
гой эпохи истории человечества .  Это 
положение, установленное и блестяще 
доказанное  Марксом и Энгельсом, 
в наш е время усиленной и все растущей 
производственной мощч нашего социали
стического хозяйства получает  особенно 
резкие  и отчетливые подтверждения. 
По. мере того как  возникающие новые 
отрасли промышленности предъявляю т 
требования на новые материалы, наука 
усиленно направляется  на  их поиски. 
Н а  наших глазах возникш ая авио 
и автопромышленность предъявила з а 
прос на  металл, который бы при небы
валой прочности обладал возможно наи
меньшим удельным весом, Отвечая на 
« т о т  запрос, наука усердно занялась 
поисками и изучением ао  того находя

Различные фермы ^бежиш. М — м ргель, 
Т—глина, S—песок, В — уровень подземных 

вод

тыванию самой промышленности наукой. 
Н а  глазах  стирается то т  разрыв, та  про
пасть ,  которые, казалось  существовали 
между наукой н пракіи&ой каждого для

щихся в согершенном забросе редких 
элем ентов— ванадия, тория ,  циркония, 
ти т ан а  и др.

Наблюдая, как  промышленность вы
зы вает  рост науки, можно видеть и об
ратны й процесс, сводящийся к лропи-
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К о н е ч н о ,вс е  сказанное  целиком отно
сится и к той специфической промыш
ленности, которая  призвана  обслуживать  
войну. Если никто не ст ан ет  у п в л я т ь с я  
слиянию нлуки и практики  в деле изго-

П с д з е м н а я  г ал л ^ р е я  п ^ д  о к о п ы  п р о т и в н и к а .  
М —м ер г е л ь ,  S —песок  f t —усгье ш ахгы

то в лен и я  бомб, изучения всзчухоплава- 
ния или в делз  химической обороны, то 
многим пок аж ется  неожиданной важ ная , 
а подчас исключительная роль, которую 
в современной войне можзт и грать  гео
логия. Геологические знания ,  дающие 
понятие о строении земной к о р ы ,о  гор
ных породах и истории их разви ти я ,  
еще так  недавно казались  уделом тихих 
кабинетов  и людей, уш дш .х от  жиеой 
клокочущей жизни. Т еперь  геол -гическая 
наука н хходится в самой гуща повсе
дневной практической  работы,

В имл риалистич^скую войну 1914— 
1918 года для  специальны х боевых це
лей была впервы е применена вся мощь 
современной техники. При этом о<аза- 
лось, что команд вание д лж но было 
учиты вать ,  помимо о&ычных военных 
соображений, еще целый ряд весьма 
слож ных обе оятельств ,  знание которых 
далеко r-ыходило за  пределы сведе- ий 
даже хорошо подготовленного ком наного 
состава.  О казалось ,  что одним из в а ж 
нейших условий ведения современного 
сраж ения  во м ю г и х  случаях я в л яе тс я  
геологическая обстановка. П ереброска 
тяжелой ар ти ллери и ,  передвижение т а н 
ков и м оготонных автомобилей, быстро 
разбивающих грунт,  делают необходимым 
точнее з н а н и е  и учет прочности тех  
горных перед, по KOTf рым будут совер
шаться основные передвиж ения различ
ных технических частей сраж аю щ ейся 
армии. Выяснилось, что раб ота  тяж елой  
гаубичной артилгерии  чаще всего с о в е р 
шенно невозмож на на  обычном ес те 
ственном грунте: под гаубичную б а т а 
рею приходится этот грунт искусственно 
укреплять ,  а  нередко возводить спе

циальные бетонированные 'основания.
Для бута, для трассировки твердых до
рог нужен каменный строительный ма
териал , при чем залеж и его надо иметь  
здесь же в районе т е а т р а  военных дей
ствий. П онятно, что командование, пе
редвигая фронт, должно заранее зн ать  те 
горные породы, которые встретятся ,  и те  
из них, которые могут быть использо
ваны для специального военного строи
тельства .

Еще более глубокие и детапьчы е гео
логические с в : дения о те атр е  военных 
действий требуются для возведения р а з 
личного рода оборонительных сооруже
н а ,  как убежища, транш еи, х ды со
общения, минные галлереи и т. п.

Р а зр у ш и т е л ь н а я  сила артиллерийских  
снарядов и газовые ат аки  заставляю т 
в современной войне искать  (динствен-  
ного более или менеэ надежного м еста  
глубоко в зем ле.  Действие снарядов 
и аэробомб т а к  велико, что против них 
почти не могут устоять очень крепкие 
надземные сооружения. 14-люйм. сн а
ряд уходит в з=млю на 4,5 м. Для не
пробиваемости же грунта и* полной з а 
щиты по олочнего покрытия убежищ а 
наао, ка< показы вает опыт, углубиться 
на величину, в 2 р аза  превышающую 
глубину воронки, образуемой снарядом, 
т. е. убежище приходится делать  на глу
бине 10 и более метров. В случае даже 
нетронутого растительного грунта, чтобы 
избежать пробивания, і адо имегь тол
щу покрывающего слоя не ме ее 
3,5 м етса  против 76 мм снаряда,  8 м ет
ров прстиз 150 мм снаряда.

Есе это приводит к необходимости 
изучать сп е ц и ал ь н ы е  м еханические свой
ства гор-ы х  пород т е а т р а  военных де - 
ствий: ])  сопротивляем ость  их раздро
бляющему действию взрыва; 2) про
ницаемость для снарядов и пуль; 
3J разрабаты ваем ость  в боевой о бста
новке. В последнем отношении г уппы 
дел т  на сл а б ы е  (пески и черноте ), 
средние (р ас ти те ль н ая  зем ля ,  рыхлые 
глинистые группы , супески), твердые 
(плотные глинисты е группы, известняки , 
мергеля).

О сравнительной  с ' п _о т и в л я смости 
раздробляющему действию взры ва можно 
судить по таки м  данном:
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Порода, грунт Удельная сопротивляе
мость (кб. метры) 

растительная земля ...................... 1,00
плотный чистый п е с о к ..................... 1,07
п л о т н а я  синяя  глина . . . . .  1,20
кам енисты й г р у н т ...............................  1,32
п е с ч а н и к ..................................   1,47
и з в е с т н я к ..................................................  1,91
гранит, гнейс . . .  ..................... 2,26

Сооруж ение глубоко в недрах земли 
убежищ и тем  более п о в е д е н и е  минных 
галлерей я в л я е т с я  по существу подгин- 
ным горным делом и требует  уже не 
только знания механически* свойств 
го р н ы х  пород, но полного, исчерпы ваю 
щего осведомления в ч^сто  геологиче
ских  вопросах. Проклагывачгщему под
земную  штольню необходимз отчетливо 
з н а т ь ,  какие он будет в с тр еч ат ь  поро
ды, как они будут за л е г а т ь ,  как свт  их 
водоносность и т. д. Геологи еский про
филь по оси минной гал л ер е и  должен 
быть за р а н е е  известен.

В период ужасных боев в 1916 — 
1917 годах на Ипре между французскими 
и немецкими войсками м инная в .й н а  
достигла громадных разм еров  и потре
бовала  необычайно подробного геологи
ческого освещения района. Б ы ли  пло
щади, где на нескольк х квадратных 
килом етрах  буравились сотни сква
жин, ч і обы достоверно и крайне подробно 
у зн а т ь  геологическое с т р е н и е  для про
ведения  ми-іных галлерей, ссоружения 
убежищ, глубоких ход:в сообщения и т. д.

Но в о е н н ая  обстановка с оссбо'й остро
той требует  от геолгго і сведений и са
мых детальны х знаний о подземных 
в о ;а х  те атр а  военных действий. Гро
мадное скогление людей и технических 
приспособлений весьма остро ставит 
вопрсс  о водоснабжении. Совершенно 
п он ятн о ,  что в условиях постоянной 
поднижности фронта оно основывается 
н а  колосезной или грунтовой в де. С ле
до в ат ел ьн о ,  надэ заранее  зн а т ь  глубину 
з а л е г а н и я  такой воды, ее качество и ко
личество; необходимо такж е знать, к а 
ковы водопрэводящ'.е свойства  пород, 
покрывающих водоносный горизонт. 
В случае хорошей водопроницаемости 
этих пород надо ожидать весьма бы
строго загрязнения колодезных вод про
сачивающимися растворами всевозмож-ых 
челозеч еских  отбросов и превращ ения 
»тих вод в распространителей и носите
лей  всяких заразны х болезмей.

Но кроме военно-хозяйственной, так
с к а зать ,  роти, подземные воды иногда 
приобретаю т громадное стратегическое 
зн ачен ие .  Сооружением подземных пло
тин можно поднять уровень грунтов ,<х 
вод и превратить  определенную площадь 
земли в мал :> проходи мое болото, неудоб
ное для  ведения на нем сражений. 
Можно искусственно открыть горизонт 
подземных вод по склонам холмов 
и, пост  янно держа их в сильно увла
женном состоянии, сделать  недопусти
мыми для танков, которые будут буксо
вать и окаж утся мишенью для артил 
лерии.

У силенным  спуском грунтовых вод 
можно понизить их уровень и тем самым 
заболоченное м а л о д о с у п н о е  просгран- 
с во п ревратить  в довольно удобный 
плацдарм.

Н аконец, хорошее знан и е  глубины 
залегания  грунтовых вод может в целом 
ряде случаев предупредить ненужную 
артиллерийскую подготовку перед на
ступлением в определенном направлении. 
При близости подгем ых еод к по
верхности усиленный артиллерийский 
огонь превращ ает  площадь в сплошное 
и очень опасное для движущихся еойск 
болото, что не только не даст возміж- 
ности повести за  артиллерийской под
готовкой наступление, но іѵожет пред
принятое н аступл :ниэ  обратить  в пора
жение, так  как наступающие войска 
будут гибнуть в грязи вороник, созданных 
своей же артиллерией .

С овременная война даж е рельеф и 
природную окраску горных пор д исполь
зует как  маскиоующие э л е м е н 'ы ,  облег
чающие разреш ение подчас весьма слож
ных страіегических  задач. Если лет
чику у д а ется  установить с аэроплана на 
территории  противника отвалы свежего 
грунта,  естественно і умать сб идущей 
подземной работе во в ажеском стаче.  
Е с / и  же удается устанозить  цвет выбро
шенной породы, а  командование хо ошо 
о св ею м л ен о  о пластах, залегаю щ их на 
т е а т р е  идущих военных действий, то 
можно предполагать, на  какой глуби :е 
работает  противник, и понять ,  какое 
именно ведет он подземное сооружение.

Все вышеизложенное с достаточной 
убедительностью говорит нам о том, 
какое огромное приложение в будущей 
войне может получить геология.
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„БОЕВОЙ“ М ЕТЕОРИТ
Л. Кулик

В норвежской газете . У е л о  А ф т е -  
н а в и  с* н а - д н я х  была помещ ена з а 
метка, о за гл а в л ен н а я  так: „Т  р и  ж е р т 
вы м е т е о р н о г о к а м н я * .  Как всегда 
у подобного рода заметки бурж уазных 
репортеров не блещ ет полнотой и зл о 
жения фактического  м атериала .  Р а з б е 
рем, что это з а  „боезой м е т е о р и т “ и 
каковы его „ ж е р т в ы “. З а м е тка  г а з е т н а я  
гласила следующее:

„В Аризоне имело место необы чай
ное явление пгироаы, унесшее три  че
ловеческих жизни. Эго был „ б о е в о й  
м е т е о р и т “. Он упал на дом в П р е с 
котте и с р а в н я л  его с землей.

К амень, нас олько это возможно было 
установить был весом от трех до четырех 
тонн. Это падение метеорита, которое 
межно было наблю дать  на расстоянии  
нескольких сот килом етр-в ,  с о п р о о ж д а -  
лось яркими огненными явлениями. 
После падения, на  протяжении н есколь
ких секунд, на  н е б :  еще виднелась
огненная линия,  которую метеорит о с т а 
вил после себя. Некоторым наблю дате
лям казалось,  что они видели огненный 
шар и слы ш али сильный взрыв. В то жа \ 
время сейсмографы, на расстоянии т р е х 
сот километров, дали мощную отметку, 
как  это бы вает при землетрясении.

Два дня спустя  из П рескотта было полу
чено извещ ение о то м ,ч то  м те гр и т  у п а л -  
в большом хесу  и образовал кратер ,  
вокруг которого деревья  были поломаны, 
как  спички, при чем много деревьев 
обгорело.

При своем падении из небесного про
странства  к ам ень-губитель  увлек за  собой 
дом лесника, при чем сам лесник, в в о зр а 
сте 51 года, погиб вместе со своими с ы 
новьями. Дом был превращен буквально 
в прах и будет очень трудно извлечь  о т 
туда эти  три трупа. Вероятно этого ни
когда нельзя  будет сделать, потому что 
неизвестно, возможно ли будет вообще 
извлечь этот огромный камень из кратера ,  
в котором он сейчас лежит и который 
имеет сто п ять д е ся т  метров в поперечнике 
и шесть метров в глубину.

Падение м етеорны х камней вообще, 
как  известно, не является  редкостью, 
но большинство из них имеет неболь

шие размеры. Большие метеоры сравни
тельно редки, И опять-таки, большая 
часть из них п ад ае т  в море, в то время, 
как остальные чащ е всего падают вд а
леке от жилых мест. Поэтому трагедии  
подо5ного рода бы ваю т редкими.

Между прочим А ризона является  до
вольно частым местом падения метеоров, 
хотя и не с таким и последствиями, как  
в этом случае.

В связи с этим можно напом нить  
о том, что причиной пожаоа в Гаген -  
рупской веофи в Тромсе б лл, очевидно, 
тоже м ет .о р я т ,  положивший своим п а 
дением начало п о ж ар у “.

О м етеориге-подж игателе верфи в 
Тромсе, в Норвегии, мы сообщим чи
тателю  в следующий раз. Согласимся и 
с рассу:::дениями автора заметки об 
Аризоне, как арен е  частых событий из 
области метеоритики, хотя последние 
не менее часты и в других местах, но 
л и ш ь  нэ доходят до в еобщего с в е 
дения в виду ряда  причин, отчасти у к а 
занных £ймим же автором зам етк и .  
Главный интерес, все таки, з а  падением 
в Прескотте.

Большинству чи тателей  уже и 'в е с т н о  
о том, что метеориты падают на Землю 
или задерж и ваясь  в воздухе до полной 
потери своей космической скорости или 
же пробивают всю толщу воздуха, вре
заясь  в почву с остатками космической 
скорости. К первому случаю относится 
подавляющее больш инств  ■ паоакщ их на 
Землю метеоритов. Ко второму —  такие 
редкие падения, как  то, которое образо
вало известный метеорный кратер в той 
же Аризоне, з а т е м — тунгусское падение 
и некоторые другие, менее известные. 
Падение м етеоритов сопровождается 
явлениями, изучая  которые можно со
ставить себе представление о т о м ,к  к а 
кой группе падений , м о г  б ы  быть 
отнесен тот или иной случай из числа 
часто теперь  привод мых прессой . с е н 
саций“ в этой области  знания. Попро
буем разобраться в этом случае.

Яркие огненные и потрясающие гро- 
мозые явления  сопровождают падения 
метеори . ов обоих родов, т. е. и с о ста
новкой в воздухе и без нее. Что же 
касается до сейсмических движений в
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земной коре, то  обычные м етеориты  
вы звать  их своим ударом при падении 
к а  землю не могут. В этом случае  мо
ж ет  быть фиксирована инструментами 
лишь воздуш ная волна. Таким образ .м, 
если з а п и с ь  сейсмической волны с е й 
смографом действительно произ едена, 
то это будет указанием в пользу  круп
ного падения метеорита, с остаткам и 
косм ическ-й  скорости. Совпадает с о бста
новкой тунгус кого, падения в приведен
ием случае и поломк і и ожог дере ьев, 
хотя о х ар а к тер е  того и другого, ко
нечно, судить по этой газетной зам етке  
нельзя. Что  метеорит о5разоз?л  круп 
ную воронку, Э 'о  вполне согласуется 
с обстановк  й крупных падений, но нам 
странной к аж етс я  глубина в „ш е ст ь “ 
метров при поперечнике в полтораста  
метров. Может быть здзеь имеется 
ошибка при передаче этого сообщения 
кружным путем через Норвегию? Точно 
т а к  же слишком f алыми являю тся  и 
ука анны е заметкой размеры метеорита: 
теоретически  они не могут обусловить 
взрывного действия в почве и о б разова
ния ямы в 150 метров в поперечнике. 
Что  же ь а с а г т с я  до іибели дома л е с у  
ника с его обитателями, то это вполне 
возможно как  в слунае падения м етео 

рита, достигающего поверхности 3
с остатками космической скорост,,  .. 
производящего взрывное действие в 
толще земной к о р ь , т а к  р ів но  и в слу
чае пад ния мзтеорита, задерживаемого 
воздух , м. если этот метеорит достаточно 
велик. П и этом нужно помнить, что 
чем больше приближается метеорит по 
своему весу к с т а  тридцати тоннам 
(ориентировочно), тем ниже над поверх
ностью Земли будет задержан он возду
хом и тем меньший э іф е к т  произведет 
он при с в с е і  заглублении в почву. 
Известный метеорит Бакубири о, веся 
щий двад цать  семь с половиной тонн, 
ушел в землю  всего на каких - ки удь 
два-три м етра .  Поэтому и м е т е о 'и т  ве
се м в три четы ре тонны уйти глубоко 
в землю, как  это указывается в заметке,  
н е  м о г .  Д ля  того чтобы обусловить 
все те явления ,  на  которые указы вает  
заметка, м етеорит  должен был иметь  
гораздо большие размеры.

Нужно н?деяться ,  что точное научное 
иссп дование этого случая р азъ ясн и т  
все эти недоуменные вопросы и пока
жет, насколько сравним этот случай 
с наиболее крупными падениями из 
числа известных уже нам.

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ 
И СОВРЕМЕННИКИ

Ф А Р А Д Е ЯК. Левицкий

„Б е з  опыта —  я н и ч т о ' .
Фарадей.

В наши дни, когда человек- успешно 
взнуз_ы ваег  самы е бешеные водопады 
и сковы вает мощные реки, когда э л е к 
тростанции  проникли в самые глухие 
м еста  земнего шара, а  энергия  н ап р я 
жением в сотни тысяч вольт и мощ 
ностью в миллионы к и ло в атт  пере
дается  н а  сотни (а скоро и тысячи) 
килом етров, —  весь мир вспоминает з а 
слуги основоположника со'зремзнной 
электротехники , сына к у .неца ,  ученика 
переплетчика , а  позже величайшего

К столетию открытия законов  
электромагнит ой индукции

ученого физика и исключительно про
никновенного экспериментатора, Ми
хаила Ф арадея. Всего одно столетие 
отделяет нас от его главного ік т а д а  
в науку —  откры тия электромагнитной 
инвукции.

Но не одного Фарадея должны мы вспом
нить в эту  замечательную годовщину. 
Развитие  назки  об электричестве с осо
бой наглядностью подтверждает ту 
основную истину, что стремление к зн а 
нию и овладению силами природы, что 
всякое знание не сам урождается в го
лове хотя бы и гения, но явл яе тс я
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результатом длительной раб оты  мысли
и трудов поколений работников науки. 
На эю м  же примере яркэ подчеркивается 
интернациональный х а р а к т е р  науки. 
Американец Ф ранклин, итальянец  
Вольта, русский В. В. Петров, датчанин 
Эрстедт, француз Ампер, нем ец  Ом, 
англичанин Фарадей и многие другие,—  
все раб отавш ие в пределах меньше 
одного с т о л е т и я ,— 
сами того не созна
вая,  трудились  над 
общей задачей: они
за клад ы вали  фунда
мент будущей ми
ровой электриф ика
ции. Эти люди в век 
пара  явились  про
возвестниками Еека 
элек трич ества ,  когда 
и п р о с т р а н с т в о  
время, поскольку это 
фактически возмож
но, покоряются чело
веку.

Если не говорить о 
первоначальном,очень 
древнем знакомстве 
со свойствами маг
нита  и способностью 
некоторых тел наэлек
тризовы ваться  от тре
ния, если достаточно 
у п о м я н у т ь  о пер
вых памятниках, говорящих об элем ен
тарных изысканиях в этой области, то 
с о в е р ш е н н о  необходимо указать  на 
труды те< людей, которые сплетали 
основу наших современных знаний об 
электрич естве .

И менно они, в свое время только на
чинавш ие осознавать значение почти 
таинственной  тогда силы, подготовили 
почву ныне наступившей эпохе электри
фикации, когда эта сила охваты вает 
уже широкий диапазон жизни, от мело
чей бытовой нагрузки до заполнения 
эфира радиоволнами.

Первым заслуживающ им внимания 
памятником, трактующим о магнетизме, 
является  манугжри т П ер егри н уса(П ьер  
де Мар кур), крестоносца и инженера- 
ландскнехта,  который наш ел время, 
сидя в о<опах при осаде города Люцера, 
заним аться  исследованием свойств маг
нита и который описал свое открытие 
о взаимном притяжении разноименных

я  отталкивании  одноименных полюсов.
Это было в 1269 г., в мрачную эпоху 
среднееековья. Сделанные тогда же ко
пии этого сочинения сохранились до 
наших дней.

Следующим документом явл яе тс я  за 
пись Х ристофора Колумба в судовом 
ж урнале, когда в своем историческом 
плавании, в 1492 г., он занес туда  н а 

блюдения над изм е
нением с к л о н е н и я  
компасной стрелки по 
мере движения его 
кораблей на  запад  в 
А т л а н т и ч е с к о м  
океане.

Это было тогда, 
когда суеверны е мо
ряки каравелл  „ С ан т а  
М ария“, „ Н и н ь я “ и 
»Пинта* с ужасом з а 
метили, что м агн и т
ная стрелка п ерестала  
указывать н а  поляр
ную звезду. Полвека 

I спустя немец Г а р т 
ман и англичанин 
Н о р м а н н ,  одновре
менно и самостоя
тельно, открыли и 
о п у б л и к о в а л и  свои 
наблюдения над скло
нением магнитной 
стрелки.

Еще п олвека  спустя английский при
дворный врач Джильберт издал свой 
т,:уд, первое  дейс вительно научное 
сочинение в этой области. Здесь  в п е р 
вые разобрано различие между м агн и т
ным и электрическим притяж ением  и 
устанавливается  термин „электри че
ский“. Именно с этого времени начи
н ае тс я— относительно к о н еч н з— быстрый 
рост количества изысканий, касающихся 
м агнетизма и электричества .  В XVII веке 
Герике из Магдебурга созлает  первую 
электростатическую  уашину, Несколько 
позже и зобретается  лейденская б а н -а ,  
этот первый конденсатор. Француз Дю- 
фэй, в резу ль та те  хорошо поставленных 
опытов, сообщает о своих наблюдениях 
над стеклянны м  и смоляным электрич е
ством, явл яя сь  одним из первых пред
ставителей  дуализма в этой области, 
т. е. сторонником воззрения о двух 
электрических жидкостях. Несмотря на 
ошибочность этой теории, нельзя  на

Ф арадей
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яр к зл а гь  а  ев положительного «яаЧеяия 
как  для временного обоснования нако
пившихся уже научны х фактов, так  и 
для отпора противников этого воззрения 
первых монистов, и прежде всего зн а
менитого В ениам ина Франклина, вы- 
двинувшёго теорию единой электриче
ской жидкости и впервы е разделившего 
электричество  на  положительное и отри
ц ательное .  Постепенно появляется все 
большее количество более или менее 
ценны х трудов в этой области, нако
п л я е т с я  экспериментальный материал.

В XVIII веке пробуждается исключи
тельн ы й  интерес ко всем явлениям, 
связанны м  с магнетизмом и электриче
ством . Электростатическая машина и 
лейденская банка, г ростые и всем до
ступные приборы, ст ан о в я тся  необходи
мостью каждой физической лаборатории. 
Мслодой Болотов 1 лечит тульских баб 
разрядами само
дельной электри
ческой машины.

В 1722 '  г. лон- 
д о н е к и й  оптше 
Грехем убедитель
ными эксперимен
тами у с т а н о в и л  
явление суточного 
и даж е часового 
колебания магнит
ной стрелки. Г рей,
Дезаги-гъе, Кантон 
публикуют труды Франклин
о проводниках и

изоляторах, о воз
можности получить 
и смоляное и ст е 
клянное электри
чество от одного и 
того же м атериала. 
Кавендиш работает 
над математиче
ским обоснованием 
явлений электриче
ского тока. Немец 
Эпинус, в П етер
бурге, работает над 

Ом теорией е д и н о й

1 Болотов, А. Т. (1738—803 гг.), автор цен. 
ных записок, дающих материал для характе- 
ри тики провинциального быта конца ХѴШ в.; 
кервеодчак и пубяицтег.

вяѳятрячесиой жид
кости  и создает 
теорию электриче
ской индукции,—  
сочинение, оказав
ш ее большое влия
ние на . развитие 
учения  об электри
честве .

Н о  в с е  э т и
им ена отступают4 
перед именем Фран
клина , наборщика, 
сумевшего, по крас- Вольта

норечивому вы ра
жению современ
ника, „исторгнуть 
молнию с неба и 
скипетр из рук 
т и р а н и и “.Е го  глав
нейшими вкладами 
в науку явились 
открытие одинако
вой природы мол
нии и электриче
ства  трения ,теория  
единой электриче
ской жидкости и 
установление, что 

электрич ество  заряж енной  лейден
ской банки покоится к г  на  металличе
ских обкладках, но в самом стекле. 
Труды Франклина, напасанны е с харак
терными для него ясностью мысли и 
основательностью изложения, спос:б-  
ствовали  развитию всеобщего интереса 
к электрическим явлениям. Изобретение 
им громоотвода является  эрой, отмечаю
щей начало прикладного применения 
молодой науки.

Соврем енник Франклина, француз 
Кулон, независимо от ©го замечатель
ных трудов в области математики, ме
ханики и ф и з и и ,  вообще, справедливо 
с ч и т а е т с я  основателем математиче
ского анализа законов магнитных 
и электрических действующих сил.

З а тем  наступает один из наиболее 
выдающихся моментов истории электри- 
че тва ,  недооценивать которого даже 
те п ер ь ,  в э, оху мощных генераторов 
тока ,  невозможно. И та ль ян е ц  Вольта, 
вдохновленный открытием физиологиче
ского действия тока  (открытие Галь- 
вани),  создал свой знаменитый Вольтов 
столб, т .  е. открыл источник постоянного



влектрического тока, в количестве пусть
и небольшом, но позволяющем рассчи* 
тывать на его практическое использо
вание. Что это действительно  так, вскоре 
доказал В. В. Петров, выдающийся рус
ский ученый-самородок, физик-s  спери- 
ментатор, впоследствии профессор-ака
демик, первый получивший, применяя 
г ал ь ван и ч ес ки е  элем енты, в о л ь т о в у  
д у г у .

П е р в а я  т р е т ь  XIX века увидела созре
вание п леяды  блестящих ученых, дей
стви тельн о  закончивших закладку  фун
д а м ен та  современной электротехники. 
Эрстедт  содействовал будущему успеху 
Ф арад ея ,  открыв в 1820 г. влияние 
электрического  тока на  магнитную 
стрелку , что впервые доказало  воз ож- 
ность трансформировать электрическую 
энергию в м е х а н и ч е с к у ю .  Н а  долю 
А м пера  выпало научно обосновать это 
явление,  и ему же в связи  с этим при
над леж ит  пальм а п ер в ен ства  в разви
тии учения электродинамики. В 1825 г. 
английский сапожник, а потом завербо
ванны й солдат, Старджен, создает пер
вый электромагнит. Д ва года спустя 
Ом устан авли вает  основной закон элек
трического тока, носящий его имя. На
конец, в 1831 году Михаил Фарадей 
о к ры ваег  явление электромагнитной 
индукции и увенчивает этим  закладку 
упомянутого выше фундам ента .

П ер е ч и с л я я  основоположников совре
менной электротехники, нельзя  умолчать 
о значении в деле развития электриче
с т в а  знаменитого английского химика 
Гемфри Деви. Его б естящ ие открытия 
в области  электрохимии, его талантли
вые популярные лекции и демонстрации 
своих изысканий содействовали пробу
ждению в массах интереса к науке. 
Однако все же следует признать,  что 
лучшим „откры тием “ Деви является

ранняя оценка вм дарований Фарадея 
и его работ.

Рассматривая Фарадея в окружении 
его предшественников и современников, 
конечно невозможно дать подробного 
описания его научных трудов или оста
новиться хотя бы на его биографиче
ском портрете.  И в то же время нельзя  
умолчать о том трогательном  факте, 
что 13-летний Фарадей свободно и са
м остоятельно выбирает ремесло пере
плетчика, которое могло удовлетворить 
его стремлению к самообразованию 
чтением. -Здесь  наблюдается по ная 
аналогия с Франклином, начавшим сбою 
самсстоятельн,.ю  жизнь наборщиком и 
образовавшим себя п ервоначально  путем 
чтения набираемых им рукописей.

С н а ч а л а  недоверие к какому-то  са
моучке, позже нередкая зависть  к его 
успехам, а иногда и прямая к л е в е т а —■ 
затрудняли  первые шаги Ф арадея, но 
несмотря на  все эти препятствия  он 
уже скоро занял  передовое положение 
и с в о е  место в рядах деяте  ей зари 
подлинной науки об электричестве. 
В течение долгих 54 лет ,  которые он 
провел ,.работая в лаборатории Королев
ского института ,  его изыскания охватили 
огромный период времени созидачия 
все более четких, подтверждаемых опы 
том, теорий.

Р е зу л ь т а т ы  трудов Ф арадея,  —  глав
нейшие из которых относятся к откры
тию индуктивного возбуждения элек три 
ческого тока, законов электролитического 
действия тока, влиянию м згн ети зм а  на  
поляризованный свет, явлению диам аг
нетизма и многим другим, —  описаны 
между прочим и им самим в цикле со
чинения .Опытные исследования в элек 
трич естве* ,— обширном труде, публико
вавш имся в течение ряда  лет, начиная 
с 1831 года.

Но СССР Научно-исследовательская станция на Новой Земле

!084



НЕФТЬ И ЕЕ ПРОДУКТЫ
И. Богданов

Н е ф т ь - —одно из немногих естествен
ных веществ, встречающихся в природе 
в жидком виде. Она весьма широко рас
п р о стр ан ен а  в различных частях зем
ного шара, при чем географическое 
расп ред елен и е  ее не зависит ни от ши
роты, ни от долготы места, ни от высоты 
его над уровнем моря. Из месторождений 
нефти крупнейшими являю тся К авказ
ское  местор:ждение в С С С Р ,  нефтенос
ные районы САСШ  и Южной Америки 
и месторождения Персии и Месопотамии. 
Н а  эти месторождения падает свыше 
90 '/0 всех разведанны х мировых запасов 
нефти.

Состав нефти
Нефть всех месторождений предста

в л я е т  по химическому составу смесь 
углеводородов, т. е. химических соеди
нений, со.тоящих из углерода и водорода. 
Углеводороды, входящие в состав нефти, 
имеют различное строение и содержат 
в молекуле различное количество ато
мов углерода и водорода. Это и обусло
вливает отличительные признаки 'нефтей 
отдельных месторождений. По химиче
скому строен ю обычно различаются не 
только нефти различных месторождений, 
но даже и различных рг йонов и отдель
ных буровых скважин одного и того же 
мест* рождения. В основном можно счи
т а ть ,  что в кажд й нефти имеются все 
основные типы углеводородов, но с пре
обладанием какого-либо одного вида. 
В зависимости от этого обычно нефти 
и разделяются по своим свойствам на  
следующие 4 основных типа:

1. Метановая или пар ф інистая  нефть. 
В ней преобладают углеводороды общей 
формулы C n H n - j - 2 ,  которые имеют мо
лекулы, состоящие из незамкнутой це
почки углеродных атомов. М етановая 
неф ть  характеризуется обычно высоким 
содержанием твердого углеводорода пара
фина, что имеет большое значение для 
эксплоатации  месторождений такой нефти 
и ее п е р е р а с т а й ,  т. к. высокопарафи- 
н истая  нефть легко  затвгрд -вает  при 
понижении те м п е :ат у р ы ; напр, нефть 
с остро ;а  Челекена ,  содержащая до 6 %  
парафина, за тверд евает  уже при 8— 10°С 
и поэтому в осеннее и зимнее время пере-

Статья I

качка ѳв по нефтепроводам весьма затруд
нена . Кроме того бензин из парафинис.ой 
неф ти  отличается большой способностью 
к детонации, в результате  которой сго
рание бензина происходит не с полным 
тепловым эффектом, и кроме того двига
те л ь  весьма быстро изнашивается. По
этому метановый бензин сжигается о быч
но с добавкой особых веществ понижаю
щих детонацию, —  а н і идетонаторов.

К  этому типу нефтей относятся из 
месторождений С С С Р ,к ром е  челекенской, 
еще грозненская параф а..истая  нефть.

2. Нафтеновая неф ть  —  преобладают 
углеводороды обшей формулы СиН^п, уже 
кольцеобразного строения. Обычно встре
чаю тся  молекулы, имеющие в основе 
пятичленное или шестичленное кольцо, 
т. е. состоящее из 5 или 6 атомов угле
рода. Такая нефть уже не затвердевает  
и обладает меньшей детонацией. Сюда 
относится бакинская нефть.

3. А ромати-еская  нефть. В состав ее 
входят в большом количестве т. н. а р о 
матические углеводороды, как  бе-ігол, 
толуол и др. Б ен зи н  ароматической 
нефти совершенно не детонирует кроме 
того ароматические углеводороды я в л я 
ются ценным сырьем для различных 
химич ских производств, ьапр. для про
изводства красок, взрывчатых веществ 
и т. д. Особенно богата  ароматическими 
углеводородами недавно открытая у раль 
ская нефть (Чусовские городки).

4. Смешанная нефть обычно состоит 
из парафиновых и нафтеновых углево
дородов. Сюда относятся японская и к а 
лифорнийская нефть.

Помимо углеводородов в нефти сопер- 
ж ится  незначительное количество кисло
родных, азотистых и сернистых соеди
нений. Из них значение имеют только 
сернистые соединения, т. к. при высоком 
содержании серы образующийся при го
рении сернистый газ разъедает  железные 
дымовые трубы и отравляет  о к 'естн ы й  
воздух. Поэтому богатую серой нефть 
часто подвергают специальному обессе- 
риванию путем перегонки со смесью 
окислов кеди, ж ел еза  и свинца. Из 
неф тей С С С Р  к высокосернистым отно
сится уральская неф т (Эмбенское и Чу
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совское месторождения). Обычный же 
средний элем ен тарн ы й  состав нефти 
таков: у гл ер о д а— 85°/0, во/орода — 1 3 % .  
авота, кислорода, серы и золы —  2°/0; 
главные колебан и я  состава  падают по 
большей части на примеси.
Сведения из истории

Нефгь и зве стн а  человечеству еще 
с глубокой древности . Ею пользовались  
к ак  лекарством, бальзам ировали  трупы , 
а огни естественного  газа  неф тяных 
месторождений явл ял и с ь  предметом куль
т а  огнепоклонников. Напр, в С уруханах  
и до сих пор сохранились  развалины  
такого храма. Э ксплоатация  нефти н а 
ч ал ась  одновременно в Америке и на 
К а в к а зе  лишь во второй половине XIX ве 
ка.  У нас первыми инициаторами этого 
были крепостные б ратья  Д у б и н и н ы ,  
устроившие около Г розного первый н еф те
перегонный завод „для отделения черной 
неф ти от белой“ . Следующим толчком 
к  развитию неф тяного дела послужило 
открытие способов бурения, благодаря 
которым нефгь стали  получать в весьм а  
больших количествах , в результате чего 
ц ен а  на нее сразу  уп ала  в 160 раз.

П ервая  буровая скваж ина бы ла з а л о 
ж е н а  в 1858 году в П енсильвании. У нас 
бурение началось  несколько позднее. 
К а к  повлияло бурение на повышение 
добычи неф ти видно из того, что до 
1858 года в России добывалось нефти 
в год в 10 раз больш е чем в Америке, 
а  уже в 1870 году добыча неф іи  в А м е
рике была в 23  р аза  больше чем 
в России и достигала  652 тыс. тонн. 
В  царской Р оссии  м аксим альная  добыча 
наблю далась  в 1900 году (добыто
11.359 тыс. тонн, против 7.888 тыс. тонн  
в Америке). П еред войной добыча нефти 
составляла  около 9 млн. тонн, в то 
врем я как в А мерике она достигла уж е 
3 0  млн. тонн. М ировая добыча нефти 
в 1929 году достигла уже около 211,4 млн. 
тонн . В 1930 году, в связи с кризисом, 
добыча уп ал а  до 200  млн. тонн, из ко
торы х 6 3 %  (125,8 млн. т.) падает  на  
Америку. В С С С Р  добыча нефти увели
чивается небывалыми в истории темпами; 
так ,  в 1930 г ду ;об ы то  18,9 млн. тонн, 
н а  2 6 %  больше чем в 1929 гопу; на 
1931 г. намечено по плану 25,6 млн. т., 
а  на 1932 г. уже 42  млн. тонн. Уже 
в текущем 1931 году С С С Р  по разм е
рам  добычи за н я л  второе место в миро
вой нефтепромышленности.

Происхождение и запасы нефти
Вопрос о происхождении нефти еще 

не решен с достаточной ясностью и 
полнотой. В н а ч а л е  господствовала тео
рия, высказанная Б е р т е л л о  и раз
витая Д. И. М е н д е л е е в ы м ,  мине
рального происхождения нефти из соеди
нений металлов с углеродом т. наз. к ар 
бидов под влиянием  воды, высокого 
давления и высокой тем пературы  внут и 
земли. Однако против этой теории вы
сказан  целый ряд весьм а веских возра
жений. В настоящ ее время большинство 
сп еци ;листов  ск лон яется  к тому, что 
нефть образовалась  из животных о ст ат 
ков Э та  теория органического проис
хождения нфги р а зр аб о тан а  немецким 
ученым Э н г л е р о м .  Всякий организм 
содержит в себе ж иры  и белки. По пред
полож ение Э н гл ер а  в природе под 
влиянием каких-либо причин могла 
происходить м асс о ва я  гибель морских 
животных. При гниении их первыми 
распадались и удалялись  менее стойкие 
азотистые или белковые вещества. З а 
тем начинал р азла гать ся  жир, который 
постепенно и п рев ращ ался  в нефть.

Обычно э т а  те о р и я  вызывает целый 
ряд  возражений, разобрать  которые 
здесь не пред ставляется  возможным. 
Следует лиш ь только  указать, что 
теория органического происхождения 
довольно гладко о б ъ я сн я е т  все особен
ности и х ар а к тер н ы е  свойства нефти. 
Весьма и н .е р ес н ы  т а к ж е  взгляды, вы
сказанны е недавно проф. JI. Г. Ст а д 
и и  к о в ы м, который считает, что про
исхождение различных нефтей нельзя 
объяснить  какой-либо одн й теорией. 
Н а основании его работ над каменными 
углями и торфом, напр.,  можно сделать 
предпеложение, что нафтеновые нефти 
произошли из скоплений  растительных 
остатков. Возможно, что обе теории — 
минерального и органического проис
хождения нефти —  сольются в одну, 
которая может дать объяснение для 
происхождения не только вообще нефти, 
но и нефти данного м-сторождения.

Мировые запасы  нефти пока еще до
статочно велики. Н аибольш ая доля их 
падает на ССС{?— около 2800 млн. тонн. 
З а т е м  идут Ю жная Америка 1300 млн. 
тонн, С езерная А мерика (включая Аля
ску)— 1000 млн. т., П ерсия и Месопо
тамия 820 млн. т. и т. д, Весьма часто 
слышатся заявления, что напр. Америк*

ю к к а



I
На Сураханских нефтепромыслах—поставка бурильных труб на места новых буровых

при ее  тепереш них  темпах добычи соб
ст в е н н ы х  месторождений нефти хватит  
не более как  на  1 0 — 15 лет .  Такое 
з а я в л е н и е  сделано было в 1926 году 
сп ец и альн ой  федеральной комиссией по 
о х р ан е  неф тяны х ресурсов. В докладе 
этой комиссии было указано, что з а п а 
сов неф ти хватит  лии ь на 6 лет .  Однако 
этот  срок  у,+ е истекает, но добыча 
неф ги  не только  не уменьшилась, а  даже 
в о зросла .  Поэтому сейчас целый ряд 
госуд арственны х  деятелей и сп е ц и а л и 
стов с к л о н я е т с я  к тогІу мнению, что 
пророчества о близком истощении нефти 
преж де-рем енны . Даже если бы это и 
действительна  имело место, то усовер
ш енствование  методоз добычи и пере
работки, усоверш енствование дзигатег.ей 
и прзч. могут настолько п онизить  потреб
ность  в сырой нефти, что д аж е  при 
па  ении ежегодной добычи по сравнению  
с н ас то ящ и м  временем добыча будет 
покры вать  Потребности в сырой нефти. 
В есьм а  возможно, что паника об исто
щении н еф тян ы х  ресірсов бы л а  поднята 
А мерикой с политической целью оправ

дания агрессивны х действий по за х в а т у  
неф теносны х земель  мелких государств .

Однако всзгд а  надо помнить, что з а 
пасы неф ти  в земле ограничены , и 
безусловно стрем иться  к еэ  более рацио
нальному использованию и экономном у 
расходованию.

П ереработка нефти
Добы вание нефти из земли осущ е

ст вл яется  путем бурения ск важ и н  боль
шей или м еньщ ей  глубины, из которых 
нефть в редких случаях ф онтанирует ,  
а  по больш ей части вы качива тся  н ас о 
сами или н а  непереоборудованных еще 
установках  вычерпы вается с п е ц и а л ь 
ными ведрами —  желонками.

П олучен н ая  тем  j ли иным способом 
нефть исп ользуется  затем  непосред
ственно к а к  топливо или п одвергается  
переработке на  различные продукты. 
Непосре ственное  сжигание нефти в топ
ках я в л я е т с я  вообще весьма неэконом 
ным р а с х о д о в а н и е  этого ценного вида 
не только энергии, но и сы рья  для х и 
мических производств. П олученны е из
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нефти в результате  переработки про
дукты по своей цене значительно п р е 
восходят сырье, и поэтому безусловно 
необходимо стрем иться  к тому, чтобы 
на сжигание тратилось  минимальное 
количество нефти, а  вся она- поступала 
в переработку. В С С С Р  переработка 
нефти неуклонно возрастает, как  это 
показывает напр , следующая табли ц а .

..  — ■ 1 1

Г о д ы

Взято в-переработку

в млн. тенн.
в процентах 
к полезной 

дгбыче

1913 6,20 68,9

1S 25/26 5,77 74,1

1926,27 6,93 73,5

1927 28 8,74 80,5

1923 29 10,54 80,9

1931 по плану 21,9 84,2

В задачу заводской перер ботки нефти 
входит конечно не выделение из неэ 
отдельных химических соединений, а по
лучение смесей различных вещ еств  
с д зстаточ -о  близкими свойствами, что 
осуществляется при помощи перегонки. 
Сущность п р э д е с :а  перегон <и з а к л ю 
чается  в том, что жидкость на ревается  
до кипения в специальном сосуде — 
в заво..ских условиях в перегонном кубе, 
а  в лаборатории в перегонной колбе. 
При нагревании жидкости пары ее по 
особой трубе поднимаются візерх, про
ходят через холодил ник—трубку, охла
ждаемую снаружи водой, и затем, о х л а 
ждаясь, сгущаются обратно в жидкость, 
которая стекает  из нижнего конца холо
ди ьника в приемник.

Подвергая такой перегонке нефть, 
удается отделить друг от др га различ
ные смеси, близкие по температурам 
кипения, т. е. по степени их летучести. 
Сперва  отгоняются вещ ества н а іб о л е е  
летучие, смесь которых составляет б ен 
зин Различны е сорта Гензина имеют 
т е м п е р а т у р /  к ипения от 40 до 135°. 
Затем  идет погон или фракция в преде
лах  150— 300°, представляющая керосин. 
З а  керосиновой фракцией идут соляро 
вые и смазочные масла. В дальнейшем 
продукт в обьнных условиях не п ерего 
няется ,  а  под влиянием  ьы окой темпе
ратур -J разп агае тсз .  О ін ак о  если п е р е 
гонку Еести под уменьшенным давлением 
н при одновременном пропускание пере

гретого водяного пара ,  то еще без р аз
ложения отгоняется  смесь жидких и 
твердых углеводородов —  вазелин и см а
зочные масла.

В заводских условиях перегонка нефти 
производится в специальных перегонных 
кубах, соединенных в т. наз перегон
ные батареи, состоящ ие каждые из более 
или менее значительного  числа куб;в , 
соединенных друг с другом в одну не
прерывную цепь. Кубы располагі ются 
ступенями так, что каждый предыдущей 
расположен несколько выше последую
щего. Свежая н е ^ т ь  поступает в первый, 
наиболее высоко лежащий куб, и после
довательно п ер е те к а ет  во второй и т. д. 
В е ку5ы одновремено нагреваются и из 
них последовательно отгеняются сперва 
легкие, а затем  и более тяжелые части. 

.В  перзый куб непр рывно по аегся  св е
ж ая  нефть, так что батарея работает 
непрерывно. Обыкновенно для полной 
ne е онки нефти, т. е. отгонки всех 
продуктов, начиная с бензина и кончая  
смазочными маслами, пользуются не 
одной батареей, a  ів у м я .  В первой —  
бензино - керосиновой —  отгоняется от 
нефти бензин и керосин, а остаток, на-  
зы віем ый мазутом, в зависимости, от 
состава или перерабаты вается  затем на 
смазочные м асла, или применяется не- 
поср дственно в виде второсортного 
смазочного м атериала. Обыкновенно же 
большая часть м азута применяется 
в виде топлива, — т. наз. котельное или 
форсуночное топлизо..^ Соответственно 
з т о ѵ у  различают масляный, смазочный 
и топливный мазуты .

Масляный мазут перегоняется во вто
рой т. наз. м асляной батарее уже под 
уменьшенным давлением н с перегретым 
ю дяным паром. В рез льтате  получаются 
различ ые ' асла  -  с ляровое, веретенное, 
машинное, цилиндровое и др., а  в остат
ке— масляный гудрон. Гудрон в смеси 
с малоценным.! легкими перегонами, 
напр, с легкой соляркой, применяется 
в виде топлива— т. наз. топочный мазут. 
Из гарафинистого м азу та  выделяются 
такж е весьма цен н ы е продукты — пара
фин, применяемый для выработки свечей, 
для пропитки спичечных голов к, для 
изготовления восковой бум к  и и пр., а  
также вазелин, имею ций широкое рас
пространение в медицине и косме
тике.
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Б Л Ю М И Н ГА
Инж. /V Гольберг

Блюминг с валками американского типа

Как устроен и как работает 
мощ ный сбжимный сган

Б ы ст р о е  развитие железны х дорог, 
автом обиле- и тракторостроения, кстло- 
турбинной  и электротехнической прэ- 
м ы ш леннссти  вызвало громапный спрос 
на м е т а л л  и повлекло з а  собой подъем 
м еталлургической  промышленности во 
всем мире.

М артеновские цеха, выплавляющ ие на 
металлургических заводах сталь ,  про
изводят  свою продукцию в виде слитков. 
Слиток  представляет и і  себя м еталли
ческую отливку, большею частью  прямо- 
у г о ь н о г о  сечения, слегка суживающуюся 
к в е р -у .

Д ля  того, чтобы из слитка получить 
готовые изделия (рель 'ы , балки, л и л о 
вое ж е л е зо  и т. п.), его нужно соответ
ствующим образом обработать  —  про
капать.

Ч т о  т а к о е  п р о к а т к а .  П рокатка  
имеет целью  получение из м еталличе
ских слитков изделий различных разм е
ров и ф о р м ы ,—  например рельсов для 
тяж елых д-грог, различного вида железа 
для строительства ,  кровельного ж елеза  
и пр.

Слиток, будучи нагрет до 1100— 1300°С 
(в зависимости от  сорта стали),  пропу
скается между двумя вращающимися 
валками, к ак  показано на рис. 1. Р а с 
стояние между валками несколько ме
нее толщины слигка.  Металл увлекает? я 
ваг.ками в горизснтальнсм направлении 
и сж им ается  (толщина слитка умень- 
шгется).  Е  ли толщина слигка до про
хода через валки была рав н а  600 м., 
а  после прохода —  5! О мм., то металл 
обжался на  50 мм. Пропуская металл 
несколько раз через валки и сближая 
их, мы можем получить полосу требув-
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иой толщины. Н а  гладких валках  про
каты ваю т листовое железо. При про
катке изделий, имеющих фасонное се ч е
ние (напр, рельсы, круглое железо),' на  
валках делаются вь-резы, соответствую 
щие требуемому профилю.

П р о к а т к а
прои звод и тся  
на с п е ц и а л ь 
ных м а ш и 
нах, н а ;ы вае-  
мых п р о к ат 
н ы м и  с т а 
н а м и .

Старые про
катные станы 

110 обычно прока-
ты валислитки

Рис, 1. Прокатка полосы малого сече
ния и веса. Эго сильно понижало произ
водительность сталеделательны х цехов, 
т а к  как из большой с алеплавильной печи 
невозможно было разлить  металл в формы 
для большого чи сла  мелких слитков.

Соврем енные мартеновские цеха,  
обладающие громадными печгми, п р о 
изводят слитки больших размеров, Бе
сом 4— 7 и более тонн каждый. Т я ж е 
лые слитки с большим сечением невоз
можно п рок атать  на станах окончатель
ной прокатки, 1) поэтому возникла не
обходимость постройки мощных станов, 
которые наиболее быстро и дешево пе
реработали бы продукцию мартеновских 
цехов в заготовку с малым сечением. П о
добный стан  н азы вается  б л ю м и н г о м .

Современный мощный блюминг может 
прокатать до м иллиона тонн слитков 
в год. Такая больш ая произв дительность 
была достигнута благодаря полной механи
зации работы на блюминге и применению 
хороших н агревательны х устройств.

Н а г р е в  м е т а л л а  п е р е д  п р о 
к а т к о й .  Перед прокаткой металл нужно 
нагреть. Н агрев  слитков производится 
в особых печах, имеющ-х форму к о 
лодцев. В каждой ячейке таксй совре
менной печи вм еш ается  6 слитков, рас
положенных в 2 ряда, по 3 слитка 
в каждом ряду (см. рис. 2). Колодцы 
отапливаются газом  (от доменных или

*) С т 'нам ч окончательной прокатки назы- 
т ю т с  проѵа ные станы, выпускающи. готовую 
г р  дукц ю (ре ьс ■, б лки и пр.), в отличие от 
обж мных и заготовочных стансб, выпускающих 
полупродукт, идущий в дальнейшую прокатку.

коксовальных печей) или смесью либо
нефтью. Н аправление  пламени и отхо
дящих продуктов горения показано на 
чертеже стрелками. Обычно такие ко
лодцы снабж аю тся  особыми устрой
ствами, называемыми регенераторами, 
для подогрева воздуха и газа  перед го
рением. Р ег ен е р ато р  представляет из 
себя кирпичную решетку, по которой 
проходят продукты горения и согревают 
ее. Когда реш етка достаточно согрелась, 
доступ продуктов горения в нее прекра
щается и через нее пропускается газ 
ипи воздух, которые согреваются теплом 
решетки, а проводящие продукты про
ходят ч е : е ! те регенераторы, где про
ходили раньше і а з  и во дух.

Колодцы, изображ енны е на рис. 2, 
снабжены 2 регенераторам и с каждой 
стороны; один из них предназначен для  
кагрева воздуха, другой для газа.

Нагреваемые слитки помещаются на 
слое мелкого коксина, который облег
чает  их установку.

Каждая ячейка  закры вается  сверху 
крышкой. Четырэ ячейии объединяются 
в одну группу. Для блюминга, прокаты 
вающего миллион тонн в год, требуется 
8 групп ячеек. Все 8 групп распола
гаются в одном здании.

К а к  р а б о т а е т  б л ю м и н г .  Стан 
блюминг изображен на  рис. 3 и 4. 
Блюминг состоит из двух массивных 
стальных станин . .3 ,# —  . .3 ” (см. рис. 4), 
в которых помещаются два валка; . .1"  
и ..2". Н а  снимках ясно виден верхний 
валок . Л ” Н а  валках сделаны вьір зы, 
называемые ручьями. При правильной 
установке валков друг над другом между 
ними образуется ряд прямоугольных о т 
верстий (калибров), через которые по
степенно пропускается  слиток. Н а  
рис. 4 слиток . .6 ' -п о к а зан  частично р а с 
катанным.

Н а рис. 4 показан  блюминг с вил
ками американского типа. Н а этих вал
ках посредине им еется  г л а д к а я  б .чк а .  
В начале прокатки  верхний валок не- 
ско ько поднят над нижним (см. рис. 4). 
Слиток весом от 4 до 7 тонн прокаты
вается сначала между гладкими бочками 
валков; по мере уменьшения толщины 
слитка верхний валск  опуск ется. Опу
скание валка производится помощью 
особого н а ж и м н о г о  приспо'обления, 
которое приводится во вращ еьи і  элек 
трическим мотором.
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Когда  полоса  достигнет требуемой 
толщины, о н а  передается для прокатки 
между вы рез  ми (в калибрах), где она 
получает точны е размеры и форму. На 
блюминге обычно получают квадратную  
полосу со стороной квад рата  2 0 0  или 
150 мм.

Д ля н а п р а в л е н и я  полосы в калибры , 
а  т а к ж е  д ля  ее выравнивания, в случае 
если о н а  согнется ,  иг- еются н а п р а в л я 
ю щ и е  л и н е й к и  .А"  —  . .4 "  (см. рис. 
4 и 5), по две с каждой стороны стан а .  
Л ин ей ки  перемещ аю тся посредством 
особой передачи  от электрических мо
торов.

В алки  блюминга вращ аю тся п опере
менно в обе стороны, так  как  п рокатка  
слитка производится взад и вперед. 
Валки приводятся  во вращ ение элек 
трическим моте ром (см. рис. 5) мощ
ностью в 7 .0 0 0  лош. сил. С п е ц и а л ь н а я  
электрическая  установка „а* п о зво л яе т  
н ап равлять  в р .щ е н и е  мотора в т у  или 
другую сторону, а такж е изм енять  ско
рость вращ ения  валков блюминга.

Таким образом, современный блюминг 
полностью м еханизирован  и эл ек тр и ф и 
цирован.

У правление всеми механизмами ц е н 
трализовано и производится с площадки,

Рис. 2. Ячейка нагревательного колодца

С л и то к  нуж но  обжимать со всех четы 
рех сторон , поэтому его приходится во 
время п ро к атк и  переворачивать (ка н то 
вать).  Д л я  этого  блюминг Снабжен осо
бым к а н т о в а л ь н ы м  п р и с п о с о 
б л е н и е м ,  легко и быстро переворачи
вающим слиток. К антовальное  приспо
собление приводится в движ ение соб
ственны м  мотором.

Слиток  подается в валки  помощью 
роликов, вращающихся o f  моторов. Р о 
лики в р а ш а я с ь  увлекают слиток в про
катны е  валки  блкмин а. Стол с в р а 
щающими я роликами, расположенный 
перед блюмингом, называется рабочим 
радьгангом  (обозначен 5 н а  рис. 4).

находящейся перед станом, двумя маши
нистами.

Блю минг с  валкам и  европейского ти п а  
(см. рис. 4) менее производителен, 
нежели ам ериканский. §алк и  этого блю 
минга имею т вырезы посредине; это 
ум еньш ает  к репость  валка, поэтому на  
таких блюмингах катаю т слитки м ен ь
шего веса.

При п р о к атк е  семитонного слитка  
обычно получЕЮт полосу к в а -р ат н о го  
сечения, со стороной ьвадрата, равной 
2С0 мм. Д л и н а  такой полосы р а в н а  
22 метрам. Пр і дальнейш ей прок атк е  
требуются полосы меньшей длины, для 
чего полученную полосу реж ут  н а  ко»
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роткие отрезки. П олученные бруски н а
виваются блюмами. —

Современные мощные ножницы для 
резки блюм изображены на  рис. 6. 
А — разрезаем ая  полоса, В —  ролики

Рис. 3. Блюминг с валками европейс<ого типа

рольганга, подводящего прокатанную тел^ность. 
Полосу от блюмин а  к ножницам.

М и л л и о н  т о н н  п р о к а т а .  В С С С Р  
на  действующих заводах работает около

Рис. 4. Рабочая станина пер
вого советского блюминга

10 блюмингов, но все они нз могут 
сравниться с  современным блюмингом

по производительности и быстроте ра
боты. 

Верхний валок  на  старых блюмингах
не поднимался так  высоко, как на со
временных. (см. рис. 3). Это не давало  

возможности прокаты 
вать  тяж елый слиток. 
С тары е  блюминги к а 
та ю т  болванку весом 
2-3 тонны, а совре
менные —  4 —  7 тонн. 
Совершенно отсутство- 
в а  и н а  старых блю
мингах направляющие 
линейки. Нажимное и 
кантовальное приспособ
ления  приводились в 
движение гидравличе
скими цилиндрами, а  сам 
блюминг —  паровой ма
шиной. Все это увели
чивало время прокатки 
и уменьшало производи- 

Оуществующие в С С С Р  
блюминги прокаты ваю т 2 0 0 — 300 ты сяч 
тонн стали в год, современный мощный 
блюминг — миллион тонн.

Н о в ы е  с о в е т с к и е  б л ю м и н г и .  
Новое прокатное оборудование нашей 
металлургии по пятиле інем у  плану 
должно дать вдвое больше проката, чем 
давала вся русская металлургия до 
войны. Н а новых и реконструируемых 
заводах С С С Р  в течение 3 лгт будет',  
поставле о более 100 прокатных станов. 
Для снабжения блюміми станов оконча
тельной прокатки будет поставлено 
19 современных мощных блюмингов.

Уже в 1932 году должны н ач ать  
работать 8 новых блюмингов, из них 
1 — на зав. им. Дзержинского в г. К а 
менском, 1 —  на зав. им. Томского 
в Донбассе, 1 —  н а  за в  де „Д епро- 
ст ал ь “ и 5 на  з водах Урало К у зн ец 
кого к .м б и н а та  (3 на Магнитогорском 
гав., 1 на Кузнецком и 1 к а  З л а т о 
устовском заводе).

Для того, чтобы в возможно большем 
размере производить оборудование для 
наших заводов, строятся  двг гр мядных 
з вода тяж елого  машиностроения —  
Уралмашиност рой близ Свердлозгка и 
Новый К рам аторский  в Донбассе. До 
развития работы этих за  одов м етал
лургическое ..оборудование для наш их 
заводов должны производить- действую
щие маш иностроительные заводы.
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К ак  известно ,  Ижорский завод уже
построил два мощных советских блю» 
минга. Первы й из них будет установлен  
на заводе им. Томского, 
второй н а  заводе им.
Дзержинского. Т а к и м  
образом в 1932 г. на 
советских м еталлу :гнче-  
ских ги ган тах  наряду с 
иностранны м и  блюмин
гами б у д у т  работ угь 
блюминги советские. Н а 
чатый постройкой трз-  
тий гигант  У рало-К уз
басса, Новотагильсккй, 
завод, будет целиком 
оборудован советскими 
про атн ы м и  станами.

Для приведения в дви
ж ение п рокат ,  ых ст а 
нов требую тся электро
моторы громадной мощ. 
ности. В алки  блюминга, например, 
вращ аю тся  от мотора в 7 .000  лсш.

сип. Заво д  „Электросила* с успехом
выполняет постройку такого м іт э р а ,  
и первые советские б л ю м и н г и
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Рис. 0. Электрические ножницы для резки блюм

будут приводиться  от советских мото 
ров.

Т О Б У С
Я. Базилевский

А в т о б у с  и л и  т р а м в а й ?  К а з а 
лось  бы( что трамвай врос в наш  быт, 
з а в о ев ав  себе не ыблемое положение 
в современной городской жизни. Однако 
последние годы уже выдвигают вопрос: не 
отжил ли он свой век, не идет ли ему на 
смену автобус? Вопрос этот особенно обо
стр яет ся  именно в тех городах, где сеть 
трам в ай н ы х  путей развита наиболее 
широко, в крупнейших центрах с много
миллионным  населением. В ряде евро
пейских городов уже приступлено к сн я 
тию р е л ь с о в  и упразднению трамвайного 
движения в центральных ра-йонах. 
В Москве предусматривается снятие 
трамвайны х путей внутри Бульварного 
к о л ь ц а .С  развитием движения н ступает  
момент, когда пропускная способность 
линии оказы вается  исчерпанной. Такой 
момент пережинает Москва. Число трам 
вайных путей в центральных частях  го
рода уж е доведено до максимума. Уве
личение количества поездов, курсирую
щих по этим  линиям, неминуемо влечет 
к созданию „пробки*. Временный выход 
аз положения был найден в организации

О ч е р к  I

параллельного  автобусного сообщения по 
главным м агистралям  городского движе
ния. Э к сп лоа :и рую тся  англ. автобусы 
„Л ейланд“ с 25-сильной маши^бй, на 
28 пассажиров. По расчетам Л ен и н гр а д 
ского откомхоза, к 1935 го;.у должна 
наступить  полная закупорка трам  айной 
сети Ленинграда: чтобы обслужить потреб
ность н аселен и я ,  поезда должны бу^ут 
выпускаться друг за  другом через каждые 
40 секунд.

При первоначальном проектировании 
внутреннего транспорта в городах ' вновь 
возникающих или нз имевших такового 
ранее, прежде всего возникает  вопрос: 
чему отдать  предпочтение— трамваю  или 
автобусу? К ак  показало обследование 
комиссии специалѵстов, изуча ших город
ской транспорт  во Есех крупнейших горо
дах Европы. Америки и Австралии, т р а м 
вайное сообщение в н р  за н и м а ет  пока 
преобладающее полож ние, но п арал
лельно с ним развивается и автобусное. 
И  тот и другой вид тр а н сп о р та  имеет 
свои достоинства и недостатки, свояж 
сторонников и противников.
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Первоначальное оборудование трамвай
ной сети свя іано с чрезвычайно крупными 
затр ат ам и  (см. „В. 3 . “, 1931 г., № 3),

Рис. 1. Городской трехосный автобус

но зато  и срок службы ее без капиталь
ного ремонта весьма продолжителен —  
25 — 30  лет. Главный расход по органи
зации автобусного движения — закупка 
подвижного сосгаза . Единовременное 
капиталовлож ение сравнительно неве
лико, но автомашины не выдерживают 
без капитального ремонта свыше 
5— 6 лет .  Расходы же по эксплоатации 
автобусных линий, т. е. стоимость горю
чего и поддержание в исправности машин 
(мелкий ремонт и частая  см ена шин), 
зн ачительно  выше, чем трам зайны х 
(дешевая электроэнергия  и содержание 
моторов). Расходы амортизационные и 
эксплоатационны е в общем настолько 
велики ,что  ст :и м  сть проезда в автобу
сах по городским линиям рассчиты вается 
обычно вдвэе выше, чем в трамвае .  Глав
ное преимущество трамвайной линии —  
больш ая емкость ее подвижного состава. 
Поезд из тсех  вагонов вм ещ ает до 
250 пассажиров, тогда как вместимость 
нормального автобуса не превышает 
5 0 — 60 человек, так  что для подъема 
того же числа пассажиров 'требуется не 
к е н ее  5 - 6  автобусов. При расчетах про
пускной способности улиц следует при
нять во внимание как  вместимость ва
гона, та к  и пространство, необходимое 
для безопасности движения. Рядом обсле
дований, произведенных в европейских 
город-X, ус ановлено, что площадь улицы, 
пзтр е б н а я  для одного пассаж ира авто- 
бу:а, и сч исляется  в 0 ,433 кв. м.. мотор
ного в а -он а  трам вая  —  в 0 ,315 кв. м. 
и т р а м в а я  с прицепкой —в 0,322 кв. м. 
Следовательно в отношении наивыгод- 
ней иего и :погьзования  площад і улицы 
наибо. ее практичным я в л я е т с я  моторный 
вагон трам вгя .  Впрочем, в последние 
годы появились автобусы гигантских раз
меров, своей вместимостью превышаю
щие вагоны трама, напр. —  автобусы

фирмы Лаурин a К яем ені им ев г ns
90 м ест  (60 сидячих и 30 стоячих).

Один из самых существенных недо
статков трамвайной сети — полная зави
симость ее от центрального источника 
энергии и централизованного распреде
л е н а  по.ледней. Достаточно малейшей 
аварии  на  электростанции или в воз
душной с е т и — и движение по линии 
приостанавливается .  Даже случайная  
поломка в пути одного вагона часто вле
чет з а  собой остановку движения на про
долж ительное время. В наших советских 
условиях бесперебойность городского 
тр ан сп о р та  имеет особо важное значе
ние. Остановки и перебои в движении 
трам ваев  в то время суток, когда рабо
чие спешат к своим стан к ам ,  дают 
в результате  десятки тысяч простойных 
часов в заводском районе.

К преимуществам автобуса следует 
такж е отнести большую скорость его 
хода, способность обходить встречающиеся 
на пути препятствия и неограниченную 
возможность перемен направления  линии 
в зависимости от изм енения местных 
условий.

В последние годы за  границей, осо
бенно в Америке, получают широкое 
распространение „электробусы“ , т. е. 
бе рельсовые трамваи, получающие энер
гию от воздушной сети электропроводов. 
Так как  отпадает весьма крупный расход 
по проведению рельсового пути, то стои
мость первоначального оборудования зна
чительно сниж ается,  а вместе с тем на
много сокращаются эксплоатационны е 
издержки при пользовании дешевой 
электроэнергией. Электробусы сохраняю т 
все преимущества автобусов в отноше
нии большей скорости дьижения, бесшум
ности хода (резиновые шины) и способ
ности л а  ировать. О стается  лиш ь один 
недостаток —  риск остановки по всей

Рис. 2. Американский автобус

линии при прекращении подачи тока. 
И деальным омнибусом был бы электг •- 
ческий, несущий на себе запасы »нергиа
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в виде аккумуляторов большой емкости, 
заряж аем ы х на центрапьной  электростан
ции. К сожалению, современные аккуму
ляторы  слишком громоздки, малоемки 
и тяж елы. Но t аучная  мысль уже рабо
т а е т  над созданием аккум улятора  порта
тивного, мсуцного и дешевого.

Как -же разр еш ае тс я  вопрос о город
ском тран сп орте  в ближайшие годы? Вер
ный путь  к решению его уже наметился 
в крупнейш их европейских и американ
ских центрах, как Hanpj в Лондоне, 
П ариж е,  Берлине, Нью-Йорке, Чикаго 
и др. Трам ваи и автобусы взаимно допол
н я ю т  друг друга. Там существуют уже 
дороги подземные, назем ные и надзем
н о е .  Электрические поезда (метрополи
тен) проносятся с огромной скоростью 
под землей в тоннелях ,  прорезывающих 
подпочву города во всех н правлениях. 
В  Нью-Йорке общее п р о т -ж е н и е  подзем
ных путей — 9СО клм. По ним проезжает 
до 6 млн. пассажиров в сутки. Такие же 
поезда м->атся над городом на высоких 
воз ушных „эстакадах*. Улицы же п р и 
ставляю тся  исключительно автотран
спорту.

А в т о б у с  и л и  п а р о в о з ?  СА С Ш  
насыщены жел.-дорожнь:ми путями. В во
сточных ш татах нет ни одного-поселка, 
который отстоял бы от жел.-дор. полотна 
далее  чем на 3 км. Из 1.200.000 км. 
рельсовых путей, раскинутых по всей 
зем ле,  405.000 км., т. е. 1/ й, —  в САСШ . 
И все же наряду  с ними проложено 
385.0С0 км. автомобильных дорог. Дороги 
эти  особенные— асфальтированные, бето
нированные или гудронированные. Ш и 
р и н а  их около городов достигает 
2 0 — 30  метров, так  что автомашины

Рис. 3, Явтсбус с империалом на трехосном 
шасси

могут двигаться в 8 — 10 рядов. Соору
ж ение их и содерж ание обходится не
много дешевлф, чем рельсовых, —  те же

иасыпн, выемкя, мосты, тоннели, лиа- 
дуки, хотя конечно более легкого и упро
щ енного типа. Тот ж е обслуживающий

Рис. 4. Автобус Сгн-Франциско — Лос-Янже- 
лос. 28 мест, из них 8 спальных

путейский персонал, рем онт и снегоочи
стители. С боков они ограждены забо
рами или проволокой, и ни пешему ни
конному на них нет доступа. С А С Ш __
царство автомобиля. По данным н а  
1 ян варя  1931 г. на всем земном шаре 
зарегистрировано 36 м. автомобилей. Из 
них в Ш т а т а х — 28.000.000. Кроме лег
ковых автомашин и грузовиков по авто
дорогам САСШ  курсирует 80.000  авто
бусов. З а  один 1926 г. они проделали 
185 миллиардов пассажирэ-километров, 
превысив в 3.5 раза пассажирское жел.- 
дорожное движение. Автобусы уже. .н е  
стесняю тся  расстоянием“. Напр, между 
таким и  городами, как Сан-Франциско и 
Лос Анжелос (600 км), сообщение под
держивается на автобусах.

Т а к а я  успешная конкуренция стала  
возможной лишь с доведением автотех
ники до высокой степени совершенства, 
с увеличением вместимости машин 
и с повышением их комфортабельности. 
А втоб /сы  дальнего следования мало чем 
уступаю т пульманским вагонам; мягкие 
кресла ,  к пе для курящ их и некурящих, 
дам ские спапьные, ту а л ет  и буфет. 
Ход совершенно бесшумный, тряска вовсе 
не ощ ущ ается благодаря прекрасным 
дорогам.

Преимущ ества автотранспорта ,  подку
пающие американцев,— большая скорость 
хода и независимость от жесткого жел,- 
дорожного расписания. При достаточном 
посвижном составе автобусы мо~ут от
п р ав л я ть ся  в любой момент, по мере 
сбора пассажиров. »

Р а з в и т и е  а в т о б у с н о г о  д в и 
ж е н и я .  П оявление первых городских 
общественных экипажей относится еще 
к XVIII вэку. В 50-х годах прошлаго



«толетия появились первы е „конки*,
с которыми все же успешно конкуриро
вали омнибусы. Старож илы Ленинграда 
должны помнить эти громоздкие, неуклю
жие, дребезж ащ ие общ ественные кареты, 
носившие шуточное название .экипажи 
40 м учеников“. Первые автобусы появи
лись в самом начале XX века, но до 
мировой войны, вследствие несовершен
с т ва  машин, малой надежности их работы 
и дор говизны, а  такж е и высокой стои
мости эксплсатации, автотранспорт раз
ви в ал ся  весьма слабо. В 1913 году общая 
протяж енность  автолиний на всем зем 
ном ш аре не превышала 25.000 км. 
В нашей стране сущ ествовала лишь одна 
автобусная линия— в Крыму (курортная). 
Попытки же организовать автосообщения 
в Москве и тогдашнем Петербурге окон
чились полной неудачей, —  предприятие 
оказалось  слишком убыточным. После
военный период, в связи с громадным 
прогрессом автотехники, упрощением и 
усовершенствованием конструкций машин 
и удешевлением их, вы звал  необычайно 
быстрый рост автобусных сообщений, 
ставш их вполне рентабельными и 
успешно конкурирующими как  в город
ском транспорте, т а к  и в междугороднем. 
Н аибольш еэ развитие городское авто
бусное движение получило в Лондоне, 
несмотря на  наличие м етрополитена и 
т рам в ая .  Уже в 1926 г. автобусы заняли 
первое место по числу перевезенных 
пассажиров. В этом году на одно о жи
те л я  пришлось 73 пеездок в метрополи
тене , 136 —  по трамваю и 173 — на 
автобусе.  В Лондоне зарегистрировано 
6 .400  автобусов. Из них 6 .000 принад
л еж и т  Лондонскому а  тобу.-. о-ву, гро
м аднейш ему предприятию, имеющему

собственные заводы для ремонта машиа.
При 16 17-час. раб. дне каждый авто
бус пробегает в среднем до 240  км. со 
скоростью 1 5 1 6  км. включая остановки. 
При таких  условиях срок службы каждой 
машины до капитального рем онта исчи- 
с ляется  в 13-14 м есяцев  (до 70.000  км, 
пробега).

Т ак  же бурно развивается  ав то тр а н 
спорт в других странах. В Германии, за  
2 лиш ь года, 1920—22, число линий 
автобусного движения удвоило:ь .  В И спа
нии общ ая протяженность автолиний 
п ревы ш ает  железнодорожную сеть  в два 
раза, в Норвегии — втрое.

В С С С Р  начали быстро развиваться  
как городские, так  и междугородные авто
линии. Уже в 1926 году было в эксплоа
тации 90 линий, общей протяженностью 
в 5.835 км. Автобусы обслуживают города 
Москву, Л е  шнград, Харьков, Киев, 
Одессу, Полтазу, Днепропетровск и мно
гие другие. Равнинный харак тер  боль- 
шей_части территории, д а л ь н :с т ь  р с- 
стсяний и сравнительная редкость насе- 
ле  ия, особенно на окраинах, в пусты
нях Ср. Азии, на Дальнем Севере и Во
стоке, где проведение жел. дорог было 
бы ещ е экономически невыгодным вслед
ствие малой загруженнссти их, как 
нельзя  более благоприятствуют со дзнию 
сети автомобильных сообщений. Автобус 
и грузовик свяж ут между с о 'о й  и при
близят к культурным цен рам „медвежьи 
уголки“, кыне оторванные от них на 
сотни и тысячи километров. Широкое 
развитие  сети шоссейных дорог, по
стройка крупнейших а з т о ;а  одов и созда
ние м щного автотранспорта —  овна из 
важнейших задач социалистического 
строительства.

Москв»: Катки „Буффало“ за укаткой 
асфальтовой мостовой на Покровке
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Н О В Ы Й  С П О С О Б

ВЛИЯНИЯ на РОСТ

РАСТЕНИЙ
м. в.

З а  последнее десятилетие было от
крыто несколько различных способоз 
повышения урожайности растений. Сюда 
относится искусственное дождеван-е, 
удобрение углекислотой, закрыва ж е  
по вы бумагой и т. п. Кроме повыше
ния урожайности были достигнуты зн а 
чительные результаты и в смысле улуч
ш ения качества продуктов различйых 
растений. В последние годы интересное 
открыт 'е в этой же о ласти  было сде
лано немецким ф зиком Гильдебрандов. 
Он исходил из мысли, что современ ые 
растен и я  по своим размерам значительно 
меньше своих предков, существовавших 
в предшествующие гёологические п е 
риоды, и что при-ин§ этого заклю .ается 
отчасти  в ф зических условиях. 1 иль- 
дебраяд предполагает, что каждому р а 
стительному организму должна быть 
свойственна определенного рода чув
ст в  тельность  к ф лзи .еским  влияниям, 
главным образом к воздействию лучи
стой или колебательной энергии.

Гильяебранд полагает, что каждому 
растительному организму и каждой 
к летке  его должна быть свойственна 
определенного рода лучистая, или 
иная  энергия, стоящ ая  в тесной 
связи  с его жизнедеятельностью. Этот 
взгляд опирается отчасти  на извест-

Рис. 1.

иые исследования русского профессора 
Гурвича над митоге етическ ми лунами 
растительных орга измов. Дальнейшая 
вытекающая из предположения Гильде
бранда задача заклю чается  в том, чтобы 
определить категорию энергии, свой-

стзенную данному растению, и ,действуя  
на него из.іне той же энергией, по у-,  
дить его к усиленной жизнедеятельности. 
Э та  теория Гильде' ра  да подтверждается 
опытами французского исследователя 
П ар  арона, который нашел, что зерна 
пшеницы, картофель и >ругие семена 
выделяют определенные волны, длина и 
сила которых оригинальна у каждого 
сорта растений.

Для проверки сгоих предчоложе^ий 
Гильдебранд проделат много іисленные 
опыты с влиянием коротковолновых элек
трических коле аний на различные і а -  
стите  ьные организмы. С этой цел' ю 
им был сконструирован специальный 
аппарат ,  который посылал на зн ачи тель 
ное расстояние короткие волны доста
точной силы. В опытах с расстечиями 
прим енялась  вопны трех родов: длиною 
от 1 мм до 10 см, от Ю до 20 см и от 
20 го 30 см. Р езультаты  вл яния этих 
еолн на семена азличных растений 
оказались  чрез-:ы*айно ѵнтересными. 
Семена, по вергшиеся действию во н, 
п орастали з а ите/ ьно сыст ее, и р а 
стеньица, вышедшие из них, росли много 
быстрее тех, которые развились из семян, 
не бывших в опыте ісм. рис. 1). Пред
положение Гильдебранда о различной
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чувствительности растений к воздействию 
одинаковой силы и длины волн такж е 
подтвер илос . Так, н а -р и м ер ,  на семена 
сои волны определенной длины действуют

Рис. 2.

положительно, т. е. ускоряют их про~а- 
стание, а  ь а  семена кукурузы —  отрица
тельно. Гильдебранд нашел также, что

действие определенных волн сказывается 
одинаково, независимо от того, подьер- 
гаются ли их влиянию сухие семена, 
иа-.авшие прорастать, или растущ  е мо

лод е растения. Ещ е более 
интересно, что воз^ейст.ие  
волн не только сп осо .ствует  
бы стгому пр орастанию и ро
сту, но такж е отзы вае тс я  
и на качестве приноси
мых вы осшими р с т е ■ Ия
ми плодов в смь еле  повы
шения содержания в них пи
тательн ы х  веществ, с а х а р а  и 
т. д. З то  бы:о проверено н а  
горлице, ред ске, к ; ку узе  и 
других растениях. Крупное 
хозяйсівенное зн а ч е н и е  этих 
о п .т о в  подтвес ж д ае тс я  ещ з 
тем, что стоимость а п п и а т а  
и электрической энергии, за -  
тр а  иваемой на обо ;ботку  
семян электро-олнам и, с лих
вой покрыиается в короткое 

время пр ибылью, которая получается 
благода я ускорению роста и г,о_ышзнию 
урож айности . é

ГЕОПОЛИТИКА
Г. Фридман

Х арактернейш ей  чертой современного 
р азв и ти я  науки явл яе тс я  ее специали
зация и рождение новых научных дисци
плин. XX столетие наряду со мно
гими другими вновь возникшими дисци
плинам и обогатило нас специальной 
научной отраслью, отпочковавшейся о т .  
географии, —  геополитикой. Этот термин, 
впервы е брошзні-ый шведским государ- 
стьоведом Рудольфом Ч лленом, был 
подхвач н группой германских ученых—  
Г а у с г о |е р о м ,  Обетом и др., которые 
с 1923 года группируются вокруг жур
нала  »Геополитика“ и провозглашают 
г.о ную самостоятельность  новой дис
циплины. В силу особых специально-

мнению Гаусгофера и его единсмыаяіен- 
ников, могучим средством Д‘ я распреде
ления  земноіх пространств к е ж ;у  і юдьми. 
Т ак ая  постан ві а  вопроса сразу п е р е 
водит геополитику из области ак а д ем и 
ческих в ы с .т  в гущу современной поли- 
тичес ой борь 'ы ,  в частности  борьбы 
посі.е сенного герм а <ского неоимпе- 
риали ма против цепей В ерсальского 
договора. Вдвойне интересн й и бли кой 
к нашей каждодневной политической 
борьбе становится геополитиьа  еще 
и потому, что егциал-дем окэатия  пы
та етс я  дополнить ею марксизм и сделать  
составной частью своей гол тики.

Итак, в чем же основное содержание 
нового ученая? В к ллективном труде

политических ф кторов новая н-укаѵ' Bausch zur Geo;olitik м =j находим общую 
шире іс его  развилась  в Германии, хотя программу геополитики, сформулирован-
в настоящий момент имеются труды ную рева-цией  в виде нескольчих основ-
и английских, и ф ра  цузских, и амери- ных те исов. Геополитика е ть  уч ние
кансѵих геолог итиков. о св язе н  ости гіол ити1еских со 'ы ти й

Что же п р е д с т а т я е т  собой это новое с земными пр стра ств  м и “. В соответ-
учение? Геополитика становится, по ствии с этим убеждением геополитики
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стрем ятся  дать  в руки государства ору
дие политического действия и дать 
путеводную авезду политической жизни. 
К ак  н аука  геополитика  базируется на 
широкой основе географии, однако ни 
в коем случае к ней не сводится, так  
как не может ограничиваться  простым 
регистрированием  фактов, а  приобре
т а е т  нормативный характер .

Т аким  образом мы видим, что в своих 
основных положениях геополитика сле
дует  з а  старым географическим м ате
риализмом, который всю человеческую 
историю стремился объяснить  непосред
ственно  физическими и природными 
факторами. В то ьрем я как  исторический 
материализм констатируат,  что природ
ны е условия могут BJ ият ь  только по
средственно, только через условия про
изводства и произнодственныеотношения, 
геополитики игнорируют весь производ
ственны й процесс, есю социальную 
структуру общ ества и хотят вывести 
политику и историю непосредственно из 
географии. Т ак ая  порочная в самой 
своей основе постановка вопроса з а р а 
н ее  обусловливает крах  всей концепции.

Природі-ые факторы начинают влиять  
н а  общественн е разви ти е  только в опре
деленной социальной сред? и через нее. 
Огромные нефтяные и угольные богат
с т в а  С единенных ш татов  не оказывали 
ни  малейш его влияния  на ра в и гие 
диких племен индейцев на пр т. жеции 
це; ых столетий, и ' только рост амери
канского к ап и та л и зм а  выдвинул эти 
п р р ^ д н ы е  условия  на историческую 
авансцену.

Сотни и может быть тысячи л е т  
росло на островах Малайскего архипе
л ага  и в И -н д о-К и аэ  растение гевея, 
не оказывая н и к а к о о  нлияния на ѵсто- 
рию, но с конца XIX века  на сцену 
вы ступает  автопромышленность, тр е 
бующая резины, резина  делгется  из 
каучука , который п ри н ос-т  гевея, и вот 
каж дый клочок земли с каучуконосными 
растениям и становится первоклассным 
фактором мировой политики и истории. 
Островное поло + ение Англии обусловли
вало  целый ряд ее политических пре 
им ущ еств  до изобретения аэрспла ов. 
Новая с ц и ал ь н ая  среда изменяет поло
жение, и детище развитого капитализма—  
воздушный ф л о т — сеодит на-нет пре
имущество г сграфи еского положения 
Англии. Панамский и Суэцкий пере

шейки незьшлемой стеной перерезали 
пути мировой торговли чрезвычайно 
важ ны х пунктов. Высоко развитый капи
тализм XIX и XX столетия уничтожил 
эти  препятствия при помощи каналов 
и лишний раз продемонстрировал под
чиненность природных условий обще- 
стг-енному разви 'ию

П с д о л ы е  примеры можно умножить 
до бесконечности. В ся  мировая исто 
р и я — живой свидетель против мертвой 
схемы геополитиков, которые в ялись  
за  невыполнимую задачу объяснить  
вечно меняющийся текучий исторический 
процесс неизменными засты вш ими при
родными и географическими условиями.

II
Термин .ге о п о л и т и к а“ возник в XX сто

летии , но фактически вожди и апо
столы ее являю тся  всего лишь эпиго
нами географического материализма, 
который в основном был сформулирован 
еще в XVIII столетии М нтескье. Его 
концепция, сводившая историю к гео 
графии или даже к к л и м а т о л т и и ,—■ 
„царство климата первее всех ц арств“,—■ 
разумеется не выдерживает і ритики, 
но в истерической перспективе учение 
Монтескье как реакция  против идеа
лизм а несомненно представляет  из себя 
явлеііие прогрессивное. Это первый, 
пусть даже очень робкий и неуклюжий, 
шаг к научному объяснению истории. 
И если даже Вольтер, желая проникнуть 
в т а  ны ксгорическ го процесса, апелли
рует к идеям релкких мыслителей, ища 
в них движущее начало, если обычным, 
для того времени са^ы м  естественным 
объяснением истории были подвиги к о 
ролей и сановников, —  то стремление 
Mo ітескье выдвинуть на первый план 
факторы материального порядка является  
его несомненной научной заслугой 
И когда мы поставим Монтескье рядом 
хотя бы с историком английской peso 
лю ии Кларендоном, для которого гран 
диозный социальный катаклизм, потря
савш ий Британию в XVII веке, объяс
н я е т с я  просто грехами Карла I и 
Сграф ф орді да еще невероятней э н е р 
гией Кромвеля, то грубый .климатоло
гический“ м атериализм  автора .Д у х а  
законов* представляет собой шаг впе
ред к действительному объяснению исто
рических процессов. Монтескье не был 
одинок в своих взглядах, и Гольбах 
и Гельвеций в сущности выступают как

1030



географические м атериалисты , порою 
даж е п р и эл и ж ія сь  до н ею т о р о й  степени  
к историческому м атериализму, подчер
к ивая  роль хозяй стве  -іных явлений  
в истории. В XVIII веке географический 
материализм  собрал  под свои зн а м е н а  
всех передовых бурж уазных мыслителей 
и был не последним оружием из а р с е 
нала  борьбы с абсолютизмом и ц е р 
ковью.

XIX столетие  вписы вает  новые с т р а 
ницы в книгу географического м а т е 
риализм а. Они с в я за н ы  с именами двух 
великих н ем ецких  географов —  Р и х т г о 
фена и Р а т ц з л я ,  идейными н а с л е д н и 
ками которых явл яю т ся  соврем енны е 
геополитики.

.И м п у л ьс  к определенным формам 
жизни р аз в и в а е тс я  из естественны х 
г е о гр а ф -іческих условий. Под их в л и я 
нием вы р а б а ты в ае тся  определенный тип 
общ ества“. В этом  тезисе  вся мудрость 
Р ихтгофена, да фактически и всего гео
графического м атери али зм а  и геополи
тики, которые от М онтескье до Г аусго-  
ф ера  не могут выйти из прочного круга. 
Х арактерно , что по ряду вопросов 
Рихтгофен идет назад  даже по с р а в н е 
нию с М онтескье .  Так, например, он 
чрезмерно р а з д у в а е т  значение расовы х 
и идеологических моментов. По его м н е
нию, Китай о ст ан е тся  экономически от
сталой страной ,  если  не переменит р е 
лигии. К ак  беспомощен этот прогноз 
спец и али ста-си н олога  по сравнению 
с прогнозом М аркса, который уж е 
в 50-х годах прошлого века предсказал  
то  обострение классовой борьбы и рост 
революционного движения в Индии 
и К итае , свидетелям и которого мы 
являем ся . Р а т ц е л ь  является  вторым 
столпом соврем енны х геополитик-в .  
В центре своих исследований он с т ав и т  
вопрос о географической обусловлен
ности политической жизни; исключая из 
псля св его зрения  экономику и со ц и а л ь 
ную структуру общ ества,  он с т а в и т  го
сударство в непосредственную за в и си 
мость от почвы.

И если все-таки  при наличии подоб
ной методологической беспомощности 
Р атц е л ь  о с т а е т с я  великим географом, 
то это происходит вопреки его общей 
теоретической у с іан овк е ,  благодаря тому, 
что он не проводит в своих раб о та х  
достаточно последозательно сбою точку 
зрения.

Итак, соврем енны е геополитики в 
основном за и м с т в у ю т  сао і взгляды 
у старого географического м атериализм а, 
варьируют их и приспособляют к инте-  
р е :ам  им периалистической  буржуазии. 
Секрет р а с ц в е т а  геополитики в п о с л е 
военной Герм ании  —  в росте г ер м ан 
ского неоим периализма, в стрем лении 
немецкой б у р ж /а зи и  к колониальной 
экспансии, к о то р ая  ищ ет себе всесто
роннего идеологического оф о р м л е-и я .  
Публицистика, л и те р ату р а  и наука см ы 
каются в ед-іный фронт для борьбы з а  
пересмотр В ерсальского  договора, з а  
германскую колониальную империю. 
В шеренге политиков, писателей и у ч е 
ных нз"последнее м ест )  заним ает  Г а у с-  
го ф ер — вождэ и теоретик  геополитики, 
сопровождаемый верным оруженосцем —  
Социал-демократом Графом.

III
Слово „геоп оли ти ка” было впервы е 

произнесено Рудольф ом  Челленом тогда, 
когда соврем енны й  империализм достиг  
уже высокой стадии своего развития .  
Э т им ' о б ъ я с н я е т с я  его бол ш ая, чем 
у Р а т ц е л я  и Р ихтгоф ена ,  последователь
ность, Если они изгоняли 'экономику из 
своей методологии, то Челлен старается ,  
чтооы и в к о н кр гтн ы й  анализ не по
пали социально-экономические элем енты . 
На своем неправильном  пути он после
довательнее и логичнее сеоих идей
ных отцов. В 1917 году, когда к а 
питалистический мир бился в воен
ной лихорэдке, когда началась про
летарск ая  револю ция и граж данская 
война, —  выходит из печати  труд Чел- 
лен а  „Государство, как  форма жизни*, 
где наряду с теорией  геополитики ф о р 
мулируются принципы фашизма. Ч еллен  
боится, что соврем енная  демократия 
может передать  власть  в руки труд я
щихся, и поэтому рекомендует переход 
к новому цезаризм у. В области эконо
мической Ч еллен  выступает знаменосцем 
государственной „самодостаточности*, 
дру;ими словами, захвата им периалист
скими странами колоний для удовлетво
рения их экономических потребностей. 
Эги зах ват  ические  тенденции он 
о б ъ я сн яе т  незыблемым, как законы  
природ , ростом народонаселения. Р а 
бота Челлена в сущности очень дал к а  
от науки. Его указание на связь поли
тики с географией поверхностны и н е 
удачны, я его исторические прогнозы
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соверш енно смехотворны и ж иво напо
минаю т предсказания бравого солдата 
Ш в е й к а  ’).

К ак  и всякая  наука в классовом об
щ естве, геополитика н аскв озь  про
н и к н у та  классовыми интересам и, ьа- 
сквозь  партийна. И если в ХѴІІІ веке 
под знам енем  географического м ате р и а
л и зм а  революционная бурж уазия штур
м о в ал а  твердыни абсолю тизма и церкви, 
то в X X  веке роль геополитики  совсем 
и н ая .

П ослевоенная  Г ермания, за ж а тая  
в тиски Версальского договора, стяну
т а я  петлей  суженных границ, с Дан
цигским коридором, разрезающим живую 
п л о т ь  стран ы , без колоний, без армии, 
без ф лота ,  но с могучей и все возра
стаю щ ей  индустрией, лихорадочно бо
рется  з а  место под солнцем всем арсе
налом  доступных ей средств. Геопо
л и т и к а —  одно из орудий этого арсенала. 
Д ля  ко о же, как не для совсеменной 
герм анской  буржуазии, создан один из 
осн :в н ы х  аргументов геополитиков —  
гу сто т а  населения , как стимул расш и
рения государственных границ . Вся 
ак ти в н ая  внеш няя политика Германии 
за щ и щ а ет ся  тем тезисом, что 65 мил
лионам  нем цев  тесно в узких в е р с а л ь 
ских границах .  Последние должны быть 
и зм енены  не в интересах германского 
неоим периали-м а,  а  в силу якобы н е 
зы б лем ы х  законов природы. Это прямо 
и откры то  провозглашает один из вид
нейш их геополитиков О ст. В его 
интерп ретац и и  геополитика легко превра
щ а е т с я  просто в политику, в политику 
г е р м а н с к .го  империализма.

!) Г в г ой известного романа Гашека.

„Б ез  низменного своекорыстия, ве
щ ает  Обет, мы тр ібуем  возвращения 
наших колоний", —  одной этой фразой 
вскры вая  истинную суть геополитики 
и всех псевдонаучных заявлений  о гу
стоте населения ,  „самодостаточности“ 
государства и т. д. Впрочем, своих 
истинных намерений Обет особенно 
и не скры вает .  Отсутствие „своекоры
стия* не м еш ает  трезвому учету  того, 
что колонии дадут сырье, что они могут 
смягчить кризис, безработицу и т, д.

Было бы очень странно, если социал- 
демократия, ставш ая чисто буржуазной 
партией, не дала бы своих кадров и на 
этот участок  борьбы за  империалисти
ческую Германию. Социал-демократ 
Граф в о згл ав л яет  „ л е в е “ крыло гео
политики. Н ач ав  с критики Маркса, 
который якобы игнорирует природные 
факторы, и ж елая  вначале только  „испра
вить“ марксизм, Граф целиком скаты
вается  н а  позицию буржуазной геопо» 
литики. П ерво  тепенным фактором вы 
ступает климат, а способ производства 
остается  з а  границами его анализа.  
О пять  идут аргументы от территории, 
густоты населения и т. д. Короче го
воря, Граф  выступает перед ними как 
чистокровный геополитик, идущий в ногу 
со своими буржуазными коллегами Гаус- 
гефером и Обетом.

Подведем итоги. С оврем енная геопо
литика не может из-за своей классогой 
ограниченности дать верную интерпре
тацию общественных процессов. Став 
на службу господствующему классу , она 
все дальш е отходит от действительно 
научных позиций и. все больше превра
щается в чистую апологетику современ
ного ймпериализма.

По СССР Нз постройке ж .-д.
веіки на Магнитострое
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НОВОЕ О витяминях
и  в и т я м и н н о м

ПРОИЗВОДСТВЕ
Проф. Лондон

П ищевые в е щ ес тв а  делятся на о сн о в
ные и до 'а во ч н ы е.  Основные вещ ества — 
это белковые, жировые, сахаристые, с о 
лены е и вода; добавочными веществами, 
или, как их и н а і е  называют, добавоч
ными факторами пи тан и я  являю тся те ,  
которые названы  витаминами.

Химический состав  белков, жиров, 
углеводов и солей хорошо известен. Х и 
мическое строение витаминов становится 
нам  то шо так  ж е все более и более 
известным. Но это, конечно, только пока. 
Судя по разм аху научных изысканий, 
которые делаю тся в настоящее время, 
главным образом в Америке, Англии 
и отчасти в Германии (у нас в Союзе 
э т а  отрасль химии, к сожалению, совсем 
не р азр аб аты вается ) ,  можно надеяться ,  
что химическая структура  витаминов 
будет скоро вы яснена .  А раз строе -іие 
витаминов будет выяснено, то скоро 
на-ш ется фабричное производство их.

С одним витамином (Д) это уже с л у 
чилось. К ак  только  вырисовалась хими
ческая физиономия витам ина Д, необхо
димого для прав -льного развития кост
ной системы, ф а б р и ч н ая  промышленность 
обрати ла  на это внимание, и:хими еские 
ф а 'р и к и  стали вы р а б а ты в ать  его искус
ственно. Так  получился „вигантог.ь“ , 
нашедший с е ' е  широкое применение 
в борьбе с детским рахитом.

В естественной пище витамины со 
держ атся  в таких количествах, к кото
рым наш организм приспособился. По
этому не бы вает  так ,  чтобы человек, 
так  сказать, о бъ елся  витаминами. Но 
когда стали пр и б а вл ять  к пище искус
ственный витам ин Д (вигентоль), то при 
бавлявшиеся к оли ч ества  нередко оказы 
вались  ненормально высокими и дети 
излечивались  от р а х и т а  „с избытком*, 
•так что к а  них образовывались ненор
м альные известковые наросты.

Теперь наука р азобралась  в данном 
вопросе, и вы работан  точный способ 
физиологической дозировки.

Другой витамин, который имеет весьма 
важ-юе значение д ля  правильного роста 
и развития, —  это  т а к  называемый в и т а 
мин роста, или, как  его иначе называю т, 
витамин А. По всем  видимостям в и т а 
мин этот имеет весьм а простое строение. 
В частице его содерж ится сорок атомов 
углерода и 56 атом ов  водорода. И ск ус
ственное его получение не за  горами 
и с ним будет проще обращаться, чем 
с витамином Д, т а к  как  избыток в и т а 
мина А о тл а га ет ся  в организме, главным 
образом в печени, про запас. Если в д ет 
ском организме отлож илось недостаточно 
витамина А, то последствия сказываются 
в возрасте 1 0 — 12 лет: склонность 
к простудным и другим инфекционным 
заболеваниям в этом возрасте имеет 
С2оим источником недостаточное про
питывание глазны м  образом покровных 
тканей витамином А. Покровные ткани  
тогда становятся проходимыми для  ми
кробов, которые и вызываю т болезни.

Третий витам  н, играющий роль 
в регулировании нервной системы и хи
мический состав которого выясняется 
окончательно —  это витамин Б первый. 
Он получен уже в виде чистых к р и стал 
лов, элементарный с о с та з  которых опре
делился содерж анием шести углеродов, 
десяти водородоз, двух атомов азота  
и одного кислорода. Кристалли ескоѳ 
с о с то ян и е— это главны е предпо ылки 
к распределению пространственного  рас
пределения атомоз в частице вещества. 
А отсюда один ш аг  к искусственному 
полу <ению вещ ества .

Словом, наука определения строения 
витаминов идет все дальш е и дальше 
вперед, и этим создается  все болеэ 
и более прочная б а за  для  искусствен
ного производства э т>х  столь необходи
мых для жизни и здоровья веществ.
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ложный ПУТЬ
я№ »ИЗОБРЕТЯТЕЛЬСТВЯ

В поисках  новѵх технических возмож
ностей , и зо б р ета те ль  должен неизменно 
д е р ж а ть  свею  мысль под контролем  
строгих  за ко н о в  механики, еЬлти он не 
х очет  вступ и ть  на  путь  бесплодного 
ф а н т а зе р с т в а .  Н е следует дум ать, что 
единственны й  общий принцип, которого 
не д олж н а  н а р у ш а т ь  изобретательская  
м ы с/ь ,  е с т ь  закон  сохранения энергии. 
С у щ е с т в у е т  и другое важное положение, 
п рен ебреж ен и е  которым нередко заводит 
и зо б р е т а т е л е й  в тупик и з а с т а в л я е т  их 
бегплодно  растрачивать  свои силы. 
Это —  за к о н  движения ц ен тр а  тяж ести .  
Р а с с м а т р и в а я  предлагаемы з и зо б р е т а 
т е л я м и  проекты новых л е т а т е л ь н ы х  
ап п а р ат о в ,  я  не раз  убеждался, что з а 
кон э т о т  м ало  известен широким кругам.

Упомянуты й закон утверж дает,  что 
движ ение ц е н т р а  тяж ести т е л а  (или 
системы  т е л )  не может быть изм енено 
действием  одних лишь внутренних  сил. 
Е сли  л е т я щ а я  бомба р азр ы вается ,  то, 
пока образовавш иеся  осколки не достигли 
з е м л и ,  общий центр их тяж ес ти  про
д о лж ает  двигаться  по тому же пути, по 
которому двигался  центр  тяж ести  целой 
бомбы. В частном случае если  центр 
тя ж е с т и  т е л а  был первоначально в по
кое (т. е .  если^ тело  было неподвижно), 
т о  ник ак и е  внутренние силы не могут 
этого ц е н т р а  тяж ести  п ер гм ес ти ть .

З а к о ч  э т о т  является  следствием  дру
гого, ещ е  более общего за к о н а  м еха
н и к и —  з а к о н а  действия и противодей
стви я ,  провозглашенного Ньютоном. 
З а к о н  г л а с и т , ’ что во всех случаях , 
когда д е й с т в у е т  сила, непременно должна 
сущ е ст во ва ть  р а з н а я  ей другая  сила, 
имеющая противоположное направление .  
П ютиводействующая сила  м ож ет  быть 
пр и л о ж е н а  где-нибудь вне данного т е 
п а , —  тогд а  мы н зываем  действующую 
силу  в н е ш н е й .  Если же обе силы — 
д е й ст ву ю щ ая  и противодействующая —  
прилож ены  в пределах данного  тела ,  
мы им еем  случай  в н у т р е н н е й  силы. 
Т е п е р ь  понятно, почему вн у т р е н н я я  
с и л а  не  м ож ет  переместить  тяж ес ти  
т е л а  (или  изм енить  его первоначальное

движение): де й ст ви е  двух р ав н ы х  про
тивополож ных сил уравновеш ивает  друг 
ЕР/га.

К какого рода заблуж дениям  приво
дит и зоб ретателей  пренебрежение р ас
см атриваем ы м  законом, п о к а зы з а е т  сле
дующий поучительны й пример —  проект 
лет ательн ой  машины совершенно нового 
типа. П редставим  себе (черт. 1 ) , — го
ворит и зо б р ета те ль ,—  замкнутую трубу, 
состоящую из двух частей: прямой AB 
и дугообразной АСВ. В трубах им еется  
жидкость, которая непреры вно те ч е т  
в одном н ап р а в л ен и и  (течение поддер
живается вращ ением  винтов, р а з м е щ е н 
ных в труб ах) .  Течение жидкости в ду
гообразной части  АСВ трубы сопрово
ждается центробежным давлением  н а  
наружную стенку . П олучается усилие 
Р  (черт. 2), направленное  вверх, —  уси
лие, которому не противодействует ни
как ая  другая  сила, та к  как  движ ение 
жидкости по прямому пути AB не со 
провождается центробежным давлением. 
И зобретатель  делает  отсюда т о т  вывод, 
что при достаточной скорости те ч е н и я  
сила Р  д олж н а  увлечь весь  а п п а р а т  
вверх.

В ерна л и  мьісль изобретателя? Д аж е 
не входя в подробности механизма, 
можно за р а н е е  утверждать, что а п п а р а т  
не двинется с места. В самом деле.  Так  
как  действую щ ие здесь силы внутренние, 
то перем естить  центр тяж ести  всей 
системы они не могут. Е ди н ствен н ая  
движущ аяся часть  системы —  жидкость 
при движ ении не м еняет располож ения 
своей массы: значит,  ц ен - р. т я ж е с т и  ее 
тоже не пеоем ещ ается .  СленоЕагельно,  
не может передвинуться и н и к а к а я  дру
гая часть а п п а р ат а ,  —  иначе сместился 
бы ц^нтр  тяж ес ти  всей системы. Итак, 
м аш ина двигаться  не должна. В рассу
ждении и зо б р ета те ля  кроется к а к а я -т о  
ошибка, к ак ое  то существенное упущение.

Нетрудно указать ,  в чем именно з а 
ключается э т а  ошибка. Автор проекта не 
принял во внимание, что центробежное 
давление должно возникать не только 
в кривой части  АСВ пути жидкости , но
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и в точках А и В поворота течения .  
Хотя кривой п у т ь ,  там  и не длинен, 
зато  повороты очень круты (радиус кри 
визны мал). А известно, что чем круче

Рис. 1. П р о е к т  н о в о г о  л е і а т е л ь н о г о  
а п п а р а т а

поворот ( ч е м  м еньше рапиус кривизны ),  
Т ем  центробеж ное дей твие сильнее .  
Вследствие этого на  поворотах должны

Рис.  2. С ила  Р  д о л ж н а  у влекать  
а  п а р а т  вверх

действовать  еш е  две силы Q и R, н а 
правленны е наруж у; равнодействующ ая

Рис. 3. Почем у  а п п а р а т  не п о д ни м ается

этих двух сил н а п р а в л ен а  в н и з  и у р а в 
новеш ивает силу Р .  И зобретатель  прЬ '

глядел  эти силы . Но он, и не зн а 8
о них, мог ( ы понять  неприго ность  
своего проекта ,  если бы ему был известей 
закон движ ения ц ен т р а  тяжести.

Многих и зоб ретателей  'см ущ ает те , 
что молодое и многообещающее детищ е 
новейшей техники  —  ракетный д в и га 
т е л ь —  как-будто наруш ает закон дви ж е
ния цен тра  т я ж е с т и .  Звездоплавателя  
хотят  за с т а в и т ь  ракету долететь  д© 
Луны — долететь  действием  одних только  
внутренних сил . Но ведь ясно, что ра» 
кета унесет  с собою на Луну свой ц ен тр  
тяж ести . Что же станется в таком с л у 
чае с нашим законом? Ц=нтр тяж оств  
ракеты до ее пуска быт на Земле, т е 
перь оч очутился на Луне. Б олее явного 
нарушения за к о н а  и быі ь  не можеті

Что можно во зр а зи ть  против таког» 
довода? То, что он основан на недора
зумении. Если бы газы , вытекающие и$ 
ракеты, не вс тр еч ал и  земной поверхно
сти, было fbi ясно , что рак ета  вовсе не 
уносит с собой н а  Луну своего цен тра  
тяжести. Л е т и т  на  Луну только ч а с т ь  
ракеты; о ст а л ь н а я  часть  —  продукты го
рения — движ ется  в противоположном 
направлении; поэтому центр тяж ес тв  
всей системы о стае тся  там, где он быя 
до ст ар та  ракеты . Т еп ер ь  примем вс 
внимание то обстоятельство , что вы те
кающие газы не движутся б еспрепят
ственно, а  уд аэяю тся  о Землю. Тем  
самым в си стем у  ракеты вклю чается 
весь земной ш ар  и речь должна итт*  
о сохранении центра  тяж гсти  системы 
Зем ля-рак ета .  Вследствие удара газовой 
струи о Землю (или о ее атмосферу) 
наш а план ета  несколько смещ ается,  
центр тяж ести  ее  с д е и  ается  в сторону, 
противоположную движению ра<еты. 
Масса з»много ш ар а  настолько огромна 
по сравнению с массой ра егы ,  что с а 
мого ничтожного, практически неулови
мого его п ерем ещ ения  оказы вается  до
статочным для  уравновеш ения тоге 
смешения ц ен тр а  тяж ести  системы Зе м 
ля-ракета ,  которое обусловлено п е р е л е 
том ракеты на ра  стояние Луны. П е
редвижение земного ш ара ме 'ьш е рас- 
ствяния  до Луны во столько же раз, ве 
сколько раз м а с с а  Земли больще массы 
ракеты (6eà за р яд а ) .

Мы видим, что даже и в такой исклю
чительной обстановке закон движения 

ц е н т р а  тя ж ес ти  о ст ае тся  в полной силе.
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Т Я Н Ь -Ш  Я Н С К И Е  С Ы Р Т Ы
H. Р.альтов

П а с т б и щ е  на сыртах.

Т я н ь - Ш а н ь  отличается  живописным и 
дикими ланш аф там и.

К у п а я с ь  в облаках и б л естя  вечно 
снеж ной  вершиной, как с а х а р н а я  голова, 
во зв ы ш ае тся  над горными м ассивами 
Х ан -Т ен гр и  — высочайшая гора  Т янь-  
Ш а н я ,  прославленная  своей недоступ
ностью : ее 7-килом тровая вы сота  еще 
никем  не была побеждена. О нее раз
бились  попытки многих экспедиций, 
и холодный суровый пик ее  обвеян  т а 
кими ж е  су р 'в ы м и  легендами.

О т подножья Х ан-Тенгри сползаю т 
ве л и ч ай ш и е  глетчеры х р гбга .  Л едян ы е 
реки , и зр е зан н ы е  трещинами и вспучен
ные буграм и ,  тянутся на г есятк и  кило
метров. Их ве;)хозья —  еще неисследо
в а н н ы е  п я т н а  на поверхности земли.

Ж е с т о к а  и у ■ юма природа н а  небес
ном хребте .  Опушенные снегом гр сбни 
гор б л е с т я т  п о д . холодными лучами 
солнца .  Обрывистые, искалеченны е р а 
нами скалы  и утесы н ап р я ж е н н о  св е 
ш иваю тся  над долинами. Тем ны е ушелья 
р а з р ы в а ю т  к а ч е -н ы е  склоны, впираясь  
остры м и  клиньями до с а м . х  снежных 
гр а н и ц .

С реди  дол'ич, покрытых_низкой одно
образной  травой, стрем ительно  м чатся 
г р я з н ы е  речки с мутной, как  кофайная 
гущ а, водою.

Высокое плоскогорье —  иногда до? 
ЗСО м отдельными хреб там и ,  отхо
дящими от Хан-Тенгри, носит  общее 
н а з в а н и е  «сырты». Н а с ы р ты  не
легко лопасть .  Узкие верховые тро
пы, скупо рассеянны е по горному 
массиву, утом ительны своими бес
преры вно чередующимися подъем ам и и. 
спусками. То вверх, то вниз л еп и тся  
дорога по склонам гор, подбираясь  
к заоблачны м  высотам. Много дней 
пройдет до того момента, когда  вы е х ав 
шему от подножья Т я н ь -Ш а н я  можно 
будет с к а з а т ь ,  что путь к сы ртам  
закончен .. .

Мы едем  в верховьях Н а р ы н а .  Это т а  
сам ая  р ек а ,  которая далеко внизу  н азы 
в а етс я  С ы р  Дарьей и катит  свои лед» 
никсвы е воды в Аральсксе море. На 
сыр ах о н а  составляется  из многочи
сленны х ручьев  и речек, среди которых 

-ре а  К а  асай  заним ает  одно из первых 
мес~. Ш и р - к а я  долина К а р а с а я  тон ет  
среди вели честв ен н ы х  горных цепей  —  
Борколдоя и Т е р -к е я  Тау...

П ропитанны й ультрафиолетовым и лу
чами воздух ясен  и прозрачен. Д алекие  
предметы к аж утся  близкими. Н есмотря 
н а  полдень и полное благополучие 
в атмосф ерны х слоях, чув ствуется  све
жесть, к ак  глубокой осенью. В са м ы е
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Каракол на летнем кочевье

ж арк ие  л етн и е  дни здесь редко когда 
т е м п е р а т у р а  подним ается  выше 17 - 
І8°С .

Киргизы ж и в у т  н а  сы ртах  только  
летом, когда долины  и склоны гор н а 
ряж аю тся  в газон ы  низенькой, но г у 
стой травы , назы ваем ой  „к и п ец “. Э г а  
т р а в я  весьм а  п и т а т е л ь н а  для скота.

И зредка  в с тр еч аю т ся  группы серых 
войлочных юрт, составляю щ их к и р ги з 
ский аул. Ч ерез  откры ты е крыши этих  
переносных ж илищ  тянется  дым от 
постоянно поддерж иваемого огня в 
очаге. Табуны лош адей  бродят побли
зо с ти  от аѵ ла .

С ы рты дают приют многочисленным 
промысловым ж ивотны м . Н а  первом 
месте среди них с т о я т  сурки, в о гр о м 
ном количестве закупаем ы е государ- 
стгенны м и  о р ган и за ц и ям и  по заготовке  
сы р ья .  Надо с к а з а т ь ,  что эти беЗЪбид- 
ные зверьки  с л у ж а т  иногда источником 
опустош ительной  и грозной болезни —  
чумы. Есть н а  сы р тах  постоянные очаги, 
гдэ чума почти никогда не переводится .  
Н аиболее известн ы й  из них — Д' л и н а  
реки Акса'я, о тк у д а  в 1928 году чум а  
проникала в стороны  на  сотни кило
метров. Bo-врем я приняты е меры не 
д а л и  ей унести  особенно много ж ертв .

Следует  о с т е р е г а т ь с я  брать  в руки 
мертвых сурков— переносчиков чумы, 
а тем более с н и м а т ь  с них шкурки. Н е т  
гарантий, что сурок умер не от  чумы.

Из других ж ивотны х объектам и охоты 
служ ат горный козел , лисица, волк, 
тянь-ш анский медведь и барс, горные 
к о з л ы — ж ители  наи б олее  в соких р ай 
онов гор. Ж и в о тн ы е  эти  чутки и осто
рожны. Б ли зко  к  себе не подпускают, 
и охотнику приходится  прибегать к т ы 
сяче различны х уловок  и хитростей ,  
чтобы добиться цели .  —.

Тянь-ш анский  медведь меньше ро 
стом, чем обы кновенны й . В отнош ении 
людей он ведет себя  миролюбиво. Его  
обычным к у ш ан ьем  служ ит увалень-  
сурок, обитающий н а  сыртах. Н ам п о 
казы вали  шкуру м едведя, убитого ки рги 
зами  в тот  м ом ент ,  когда он увлекся  
ловлей сурков и не  за м е ти л  н а п р а в л е н 
но о на него руж ья.  М едвежье сало  
киргизы употребляю т в качестве л ек ар 
ст в а  от разны х болезней ,  а  мясо е д я т  
и частью скарм ливаю т собакам. О хота  
н а .с ы р т а х  р а з в и т а  почти до х а р а к т е р а  
промысла. Н е т  такого  ау л а ,  где бы не  
заним ались  охотой. Р у ж ь я  сохранились 
у киргизов от н а ч а л а  XIX столетия , 
передаваясь  из  поколения в поколение.
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Н есм отря  на  свой неуклюжий вид и 
грузный вес ,  эти  шомпольные громо
подобные , чудищ а“ пользуются большой 
сй м п ати ей  у местных охотников. Н а и 
более состоятельны е киргизы д ер ж ат  
беркутов или соколов, пользуясь  кото
рыми они удачно и в большом количе
стве  л о в я т  лисиц.

С ы р ты  ж ивут своей собственной 
ж изнью . Соприкасаясь  с облаками, 
медленно и лениво бьется ее пульс. Т я 
ж елы е  головокруж ительные дороги мало 
пропуск .ют сюда веяние культуры.

Но с укреплением  советской власти  
этому был положен конец. У с та н о в л ен 
ные на г л а в н ы х  путях и п еревалах  т а 
моженны е посты  наглухо закрыли про
ход для контрабанды . Т еперь  н а  сы ртах  
тихо. И нтересы сыртов те же саМые, 
что и во всем Союзе. С троительство  
н с о в е т и 'а ц и я  аула  внедряю тся крепко 
и бесповоротно. Жгучие вопросы —  
ш кола и врачебная помощь. Надо с к а 
зать ,  что  в отношении грам отности  
киргизы довольно отсталая народность.  
Грам отны х  среди них не более 5 6 % .  
У читься  н а  сы ртах нелегко. А улы  д а 
леко друг о т  друга, а школа еще дальш е. 
Н а  учебу едут  з а  десяток- полтора кило

метров. Утром выедут, к вечеру возвра
тятся .  Но ж аж д а  учения сильна, и кир
гизы с большой охотой идут в школу. 
Н еблагоприятны е жилищные условия  
и бы товая обстановка сильно способ
ствуют развитию  среди киргизов р а з 
личных заболев ан и й .  С оветская  власть ,  
перестраи вает  экономику, а  вм есте с ней 
и быт и психологию кочевников. Б о л ь 
шие средства  брошены на оздоровле
ние н аселен и я .  Н а  К а р а -С а е  р а с 
положен д ж айлявны й  с о в е т — около де- 
сятк аг 'к ибиток .  Рядом с юртой со в ета  
стоят две юрты врачебного пункта ,  где 
виден ф лаг  с красным крестом. З а т е м  
школа и кооператив .

Товаров в кооперативе достаточно; 
м ануфактура , обувь, чай, сахар , мыло 
и прочие предметы широкого потрв* 
бления.

Вся эта  г руп п а  юрт — настоящ ий фор
пост цивилизации в расстоянии 2 0 0  ки ло
метров от ближ айш его города, в 10—  
15. килом етрах  от водяных г л е г ч е р о з  
и в полукилом етре от постоянно несу
щихся по небу облаков.

Веселые звуки  гармоники доносятся 
нам вслед из юрты кооператива. Это

Семья к и р г и з о в  в о з в р ащ а ет ся  с  г о р
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комсомольская молодежь развл ек ае тся  
в часы досуга.

После полудня на  сыртах обыкновенно 
начинает н ак рап ы вать  дождь. Иногда 
он ограничивается  редкими холодными 
каплями, а  временами окаты вает  так  
обильно, что за ста в л я е т  искать  убе
жища. В так и е  часы все вокруг стан о
вится серым и неуютным.

В один из подобных дождливых дней 
мы остановились- на берегу с зер а  
Патер-Беш ик.

Ночью дождь перешел в снег. Утром 
вокруг нас о к азался  сплошной зимний 
ландшафт. Только  озеро резко в ы д ел я 
лось из общтй белой пелены. Запад ны й  
ветер, который здесь обычно приносит 
осадки, крутил  в воздухе влажные сне
жинки. Т е м п е р а т у р а  опустилась  до 
2,5°С. Д ва дня сидели мы в плену 
возмутившейся природы. Снег исчезал  
медленно, а  похолодевший воздух долго 
не насы щ ался солнечным теплом.

Одну з а  другою минуем мы картины  
сыртов. Вот верховья реки Тез. Н а к ар 
тах они изображены пунктиром. Мало 
кто бывал здесь  из путешественников. 
В довольно широкой долине лениво из
виваются тонкие змейки ручьев. Из бо
ковых ущелий выползают крроткие лед
ники.

Так, продвигаясь  вперед в н е и з в е с т 
ные нам дебри сыртов, мы достигли до
лины Ак Ш и й ря к  и встретили здесь аул.

Вечером гостеприимные киргизы при
гласили нас к себе. П. ка мясо б аран а  
медленно варилось  в казане, возникла  
оживленная беседа. Время от времени 
разговариваю щ их обходит чашка с креп
ким кисловатым кумысом. Хозяин юрты, 
худощавый стари к  с лицом, загорелым 
от горного солнца, рассказы вает о своем 
кочевом быте.

—  Р а н ь ш е  наши к и р ги зы ,— говорит 
он, —  ничего не знали, к р .м е  за н я ти я  
скотоводством. Летом, живя н а д ж а й л я у ,  
мы были достаточно обеспечены пищей. 
Но, когда приходила зима, мы с о п ас е 
нием задум ы вались  над будущим. Почти 
каждую зиму мы испытывали бедствия. 
То бураны нан есут  столько снега, что 
скот не в состоянии добывать себе 
корм, то страш ны й джут (голопедииа) 
начнет косить наши стада, остающиеся 

. без корма. Всегда мы при этом голо

дали... А т е п е р ь  стало  лучше. С оветская  
власть дала нам землю и научила се ять  
хлеб... Наш аул  принадлежит к посе ку 
Б а  скаун. Это на  берегу И ссык-Куля. 
На хорошей лошади три дня езды. Летом 
каждое хозяйство делится у нас на  двѳ 
части: одна о стае тся  на пашне, а  дру
гая со скотом откочевывает на сы угы,—  
и мы знаем, что ког^а возвратимся на 
зиму в свой поселок, то будем сыты... 
Да, теперь  нам хорошо...

С этой беседы перешли на колхозы. 
Здесь тоже для старика многое о к а з а 
лось н е 'з в е с г н ы м ,  и надо было под
робно р а з ъ я с н я т ь  ему задачи колзхозного 
стр :и те л ьс тва .

Тем временем мясо сварилось. Т ор 
жественно выложили его из к а за н а  на  
большое деревянное блюдо и поставили 
перед нами. В блюдо, окутанное теплым  
паром сваренного  мяса, сразу погру
зился десятск  рук. Н ачалась  сосредото
ченная и бы страя  работа челюстями.

Горный узел  А к-Ш ийряка долго пред
ставлял  собою неизвестное географ иче
ское пятно в дебрях Тянь Ш аня, кото 
рое манило и вгекло к себе многих 
русских путешественников. Под давле
нием человеческой настойчивости по
степенно сп а -а л и  таинственные по
кровы с А к-Ш ийряка . Все, кому при
дется побы вать здесь, должны вспом
нить имена первых исследователей: 
П. П. С ем енова  Тянь-Ш анского, К ауль-  
барса, К раснова  Сапожникова. К этим 
именам нужно добавить скромных тру 
жеников топографов быв. Туркестанского 
военно-топографического отдела. Им 
географическая н аука  обязана п оягле-  
нием первой подробной карты в м ас
штабе 1 :8 4 0 0 0 .

Покинув становиш а, мы поднялись на 
горный кряж, отделяющий р. Ак-Ш ийояк 
от р. Иирташ, и вблизи перевала Или- 
гарт спустились  к Иирташу.

Долина этой реки безлюдна, так  как  
здесь нет хороших пастбищ. Р е к а  
И'-фташ многоводна и богата р«бой. 
Мы почти руками наловили двухдневный 
запас продовольствия.

Чем выше^ по течению реки, тем 
глуше делается  ущелье. Местами река  
сдавлигается_горами й^пятьдесят-семь е- 
сятм етро-ая  ш ирина ее уклады вается  
в 8 — 12 метр.
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С гор  А к-Ш ийряка в к о тл о в и н у —  
сы рт того же названия —  спускается  
один из крупнейших на  сы ртах  ледник 
П етрова. У подножья этого ледника  на 
высоте более 3.500 м. выстроена метео
рологическая станиия. Л ето  и зиму 
на,, чные работники вгдут здесь наблю 
дения, окруженные горной пустыней. 
Зимой они отрезаны от вс го мира, как 
н а  отдаленном  полярном острове. Только 
радио помогает переносить т я ж е с т ь  оди
ночества.

Д альнейш ий  путь —  через перевал 
Джуукучак. Погодя снова испортилась, 
низко нав и сш и е  тучи, гонимые ветром 
с гребней  Тереской А а-Тау, р а з р а зи 
лись  снегом. Во мгле разбуш евавш ейся 
м ятели  потонули очертания гор и отд а
л ен н ы е предметы. Лошади идут, устало 
опустив головы. Временами мы о с т а 
н ав л и в ае м с я ,  поворачиваем лошадей 
спиной к ветру  и отдыхаем о т  беспре
ры вны х уколов сухих, колючих снеж и
нок. О днако  скоро, кажется, конец. Но 
вдруг наш  передовой разом и неож и
данно остан авли вается .  Рядом  с собой 
мы видим картину из Д янтовскогз ада. 
О т в е с н а я  высокая ледяная  с т ен а  пре
гр аж д а ет  нам путь. По бокам крутые, 
недоступны е для лошадей скалы. Тропы 
нет. С  зловещим воем ветер играет 
снегом на леднике. Вот он вырвал 
огромный клок, поднял его кверху 
и с остервенением швырнул в нас.

Назад... И мы возвращ аем ся обэатнс 
по тому же ущелью, туда, где встре
тится для истощенных лошадей поднож
ный корм, но сильно занесенны й  сн е
гом. Мы сп а са л и сь  от верной гибели...

Р ан н и м  утром выступаем s  путь по 
направлению  к Кашке-Су. Один из сп ут
ников от блеска  снегов заболел  воспа
лением глаз. Ему пришлось над еть  по
вязку н а  г л а за  и т е р п е ‘иво сидеть 
в седле, полагаясь  н а  осторожность 
лошади.

П еревал  К а ш к а -С у —-это ж ивописней
ший из всех  перевалов, какие нам 
когда-либо пришлось видеть. Неисчис
лимое разнообразие форм см еняет  
здесь друг друга. З а  перевалом ущелье 
становится  глубже. Отвесные стены 
уходят квзрху, выбрасызая н а  Еершинэ 
тонкие ст рель чаты е  пики. И ногда от
туда дымчатой струей стрем ится  водо
пад, разб и ва ясь  об уступы скал. К аш ка-  
Су никогда не забуд ,т.:я. Здесь  з а  семи
часовой переезд  мы пережили все: труд
ность пути, восхищение природой, у п а 
док г уха  и упорзтво отчаяния. Это был 
последний э та п ,  давший нам крепкую 
закалку, с которой уже ничто не будет 
казаться  страшным.

Запиш итесь ,  читатель, в О бщ ество 
п р 'л е т а р с к о го  туризма и экскурсий. 
Один из интеоейснейших марш рутов бу
дет по Тянь-ш анским  сыртам.

По СССР. Баскунчак. На соляных разработках
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НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

По СССР. Д етское  Село. Ф и з и о л о г и ч е с к а я  л аб о р а т о р и я  Института растен иеводства.  
У б е ж и щ е  н а  н о ч ь  для неко то р ы х  р астен ий ,  па  ко то р ы е  в р е д н о  действуют бе л ы е  ночи.

О гормонах поджелудочной  
железы

Поджелудочная или панкреатическая железа 
(pancreas) принадлежит к числу ор анов, обла
дающих ясно выраженной двойственной функ
цией. С одной стороны ,это  типичная железа 
внешней секреции, т.-е. железа, снабженная 
хорошо развитыми выводными протоками, по 
которым стекает  вырабатывающий.-я в ней сок. 
С другой стороны, в ткани поджелудочной 
железы и м е ется  о ! дельные участки— „островки“, 
лишенные выходных протоков и обильно снаб
женные кровеносными сосудами („островки 
Л ан герганса“, открыты в 1869 г.). Здесь выра
батывается особое вещество — гормон поджелу
дочной железы — и н с у л и н  (от слова insula — 
островок), который выделяется непосредственно 
в кровь и разноси ся с ней по телу. Инсулин 
обладает способностью увеличивать отложение 
углеводов в организме. Сахаристые вещества, 
воспринятые на« и с пищей, под влиянием ин
сулина претерпевают быстрое превращение 
в гликоген 1 —  аробый углевод, находящийся 
в изобилии в печени и в мускулатуре. Б нор
мальном организме гликоген непрерывно рас
ходуется, превращ аясь r виноград.-ый сахар— 
глюкозу, разносимую вместе с кровью по телу 
и служ.щую для питания тканей. При введе
нии инсу ина в организм этот распад іликогена 
тормоз:.тел, и сахар усиленно задерживается 
в тканях: в результате  наблюдайся повышен
ное о т л ж е н и е  гликогена и ожирение.

1 Гликоген (т.-е. »производитель глюкозы“) 
был открыт в печени знамени ым французским 
физиологом Клод-Б рнаром. Этот же ученый 
заметил, что печень при покое содержит угле
водов б ,льш е,  чем при движении. Таким обра
зом, выяснилось, что гликогеноаый запас печени 
расходуется вс едствие превращения гликогена 
в сахар, который и сг-рает  в тканях, распадаясь 
при этом на углекислоту и воду и с абж^я 
организм энергией. Содержание гликогена 
в печени человека при пище, богатой угле
водами, до;тигает  200 — 280 граммов. Гла ная 
маѵса глик гена  всегда находится в мускулах, 
но ц .н  ральным складом гликогена в организме 
является  печень.

Сахар, всегда циркулирующий в крови в не
больших количгстсах, служит чувствительным 
реагентом на гормональную (инсулинную) дея- 
те ьность поджелуд;чной железы. Если эта  
последняя е ы д  ляет  недостаточно инсулина, 
то количество сахара в крови сразу повышается 
(сахарная болезнь, или диабет). Если инсулина 
псе уп. ет в организм много, то сахар к р :в и  
снижается. Это важное свойство инсулина 
широко используется для лгч 'н и я  диабота, при
чиной которого я ляет я недостаточная актив- 
н ость под келудочной железы. Словом, все 
данные говорят о том, что инсулин является  
важным регулятором углеводного обмена.

В 1930 году в инострзнной медицинской 
печати появились сообщения об открытии 
в т о р о г о  г о р м о н а -  поджел;.дочной ж~л зы .  
Этот гормон п . лучил название в а г о т о н и н  а, 
т.-е. вещ 5ств ’, п вышающего тонус, активирую
щего блуждающий нерв — вагус. По словам 
французского исслед вателя D. San tero ise  
(Press Medicale, 1930», инсулин действует на 
периферии, преимущественно в мускулатуре, 
м обил и зуя  там с ах .р  из крови и способствуя 
превр щ ниго его в гликоген. Ваготонин же 
де ствует в самой печени, как „центральный 
раздражитель* для вагуса. Таким образом под
желудочная ж  л ез а  управляет углеводным обме
ном двояко. Один ее горнон—инсулин - „ в е д а е т “ 
прекращением углеводов в мускулатуре, дру
г о й — в п чени, действуя через блуждающий 
нерв, который, как из езтно из физиологии, 
играет важнейшую р о л ь  в регулировании многия 
внутренних органов, в том числе и печени.

Работы Santenoise и его сотрудников показали, 
что удален е поджелудочной железы вы зы вает  
ряд болезне-іных яелений, исчозающих при 
введении в кровь ваготанина. На тесную связь  
между блуждающим нервом и новым гормоном 
поджелудочной железы указывают также клини
ческие наблюдения упомянутого автора, со
гласно к торым у людей с повышенной акти в
ностью блуждающ го нерва (так наз. вагото- 
ники) печень имеет большие размеры, нежели 
у индивидов с пониженным тонусом вагуса. 
Олыты с перерезкой вагуса у животных пока
зали также, что ваготонин дейсттует исключи
тельно через п ссредст-о  блуждающего нерва 
и поэтому при разрушении этого последнего
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не м ож ет  оказывать на углеводной обмен 
в печени присущего ему действия.

Ваготонин находится в б льших количествах 
в кр )ви, оттекающей от поджелудочной железы. 
Особыми приемами его уд :ется  отделять от 
инсулина и получать в чистом виде. Для ваго- 
тонина  характерно бы трое сниж ение сахара 
в крови организма, под: ергнугого действию 
©того горм .на .  Это сниж ние сахара  при при
менении ваготонина продол кается  д льше, чем 
в случае употребления инс лина, и, стало-быть, 
новый гормон может пгиносить в медицинской 
практи ке 'больш е псльзы, чем иноул. н. В обыч
ных препаратах, изготовленных из поджелудоч
ной железы, имеются оба гормона—и ваготонкн 
и инсулин.

Е- ли  дальнейшие все 'торонние исследования 
под-вердят  сущестгование в поджелудочной 
ж ел е зе  второго гормо.з ,  то применение его 
Е м е д и ц и н е  и, быть-может, в животноводстве 
с у л и т  и н т е р е с н ы е  перспективы.

Новый способ определения  
беременности

Диа года назад немецкие ученые Цондек и 
Ашгейм выработали очень простой ' способ 
определение беременности на самых ранних 
стадиях ее. Этот способ основывается на при
сутствии в крови беременной женщины (или 
животного) особого ЕещестЕа (гормона), кото
рое вырабатывается опредзленной частью жен
ской половой железы только в период бере
менности.

Известно, что яичник (пологая ж елеза) жен
щ ины работает в период отсутствия беремен
ности с правильной периодичностью, выделяя 
через каждые 28 дней одно яйцо. Образование 
яиц происходит Енутри яичника, при чем ка
ждое яйцо бывает окружено массой мелких 
клеток, образующих вокруг него так называе
мый фолликул. Фолликул имеет еид небольшого 
ш арика  (у женщины зрелые фолликулы от 
1 і о 2 см в  диаметре^, который снаружи по
к ры т  тонкой оболочкой, а  внутри содержит 
яйцо, значительное количество жидкости и мел
кие клетки. Достигший полного размера (зре
лый) фолликул лопается, и яйцо е ы х о д и т  из. 
него вместе с жидкостью; Еышеішее яйцо по
падает  в яйцевод и там может быть оплодо
творено .  Опорожнившийся фолликул превра
щ ается  в так называемое желтое тело. Клетки 
его j астут, приобретают железистый характер 
и желтею т (отсюда название „желтое тело“); 
весь фолликул становится шаровидной железой. 
Е сли  яйцо, вышедшее из фолликула, будет 
оплодотворено и начнет развиваться, т. е. если 
наступит  состояние беременности, то желтое 
тел о  продолжает существовать в течение всего 
периода беременности. При этом выделяемые 
ж елты м  телом соки (гормоны) поступают 
в кроЕь матери и оказывают на него целый 
р я д  очень важных воздействий. Под влиянием 
этих  соков яичник женщины перестает вы е- 
л т ь  яйца, начинается выработка молока, про
исходит разм.'.гчение костей таза ,  способствую
щее ролам, и т. д Если же беременность в силу 
каких-либо при ин не наступает, желтое тело 
вскоре исчезает, и яичник продолжает свою 
нормальную деятельность, т. е. образует фол

ликулы и выделяет через каждые 28 дней по 
одному яйцу.

Периодическая правильная работа яичника 
зависит, как это было выяснено специальными 
опытами, от гормонов, Еыг.еляемых нижним 
придатком головного мо з г а — г и п о ф и з о м .  
Гипофиз представляет собою небольшую груше
видную железу, лежащую под мозгом; она со
стоит из трех частей — передней, средней и 
задней (см. рис. 1). Передняя часть Еырабаты< 
вает .ормон, который способств ет  росту оргах 
низма, а  кроме того ьлияет на  деятельность 
яичника. Последнее доказывается следующим 
способам: если молодой самке (кролику і ли 
мыши), у которой яичник еще не имеет зрелых 
фолликулов и не выделяет яиц, пересадить пе
реднюю част > /придатка  мозга, то  наступает 
преждевременная лотовая зрелость,  т. е. яич
ник начинает работать как у взросло о жи
вотного и образ ет зрелые фолликулы и желтые 
тела. Ц он -ек  и Ашгейм доказали, что указан
ное влияние придатка мозга зависит  от выде
ляемых им двух го монов, из которых о ин, 
называемый" п р о л а н А, вы зы вает  образова* 
ние фолликулов, а г ругой — п р о л а н  Б —• 
образование желтых тел. Так к ак  оба ю рм эн а  
находятся в крови живо:ного и могут выде
ляться  из неё через почки вместе с мочей, то 
была сделана  попытка обнаружить их в моче. 
Опыты, пре принятые с этой целью, дали очень 
интересн ее результаты. Если молодым жиеот- 
ным, у  которых яи ш и к  еще СездейстЕует, 
впрыскивается в кровь моча взрослых небере
менных женщин или самок, то  в яичнике за
ме ается  рост фолликулов; если же впрыски
вается моча от беременных женских особой, то 
наблюдается сложная картина из -іенений, кото
рые заключаютс : в росте всего яичника, увели
чении разм ера  фолликулов, образовании жел
тых тел и образовании фолликулов, наполнен
ных крОЕЫО. Все эти изменения, з а  исключ нием 
роста фолликулов, вызываютсі мочей бер мен- 
ных самок благо аря тому, что в ней находится 
значительное  количество гормона п р о п л а н  Б. 
На этом основании Цондек и ' Ашгейм предло-

<Г (,

Рис. 1. Справа — схема зрелого яичника;. 
1 — яйцо, 2 — молодые фолликулы, 3 — зре
лый фолликул, 4 — лопнувший фолликуле 
вых д-щим из него яйцом, 5 — желтое тело. 

Слева—схема гипофиза; а—передняя, 
б—среяпяя и в ' - з а д н я я  его часть.

жили определять беремеі-чівввь.-fkj действию 
мочи женщ ин на яичники молодых животных, 
которым она впрыснут . в КрОЕЬ.

Применение этого способа очень несложно: 
берут несколько молодых мышей, которые еще 
не достигли зрелости, и впрыскивают им
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в кровь мочу ж енщ ины, у которой требуется 
определить нали ие или отсутствие берем н- 
и о п и .  Впрыскивание производится в течение 
2  дней порциями по 0,1— 0,2 куб. см. Через 
4— 5 дней после впрыскиЕани.і мышей убивают 
я  исследуют их яичники. Если при этом в яич
никах находят ж ел ты е  тел а  и фолликулы, на
полненные кроЕыо, это , называет, что ж ен 
щина, у которой в зя т а  моча, —  беременна. 
Если же в яичниках  встречаются только  нор
мальные фолликулы, то это показывает о тсут
ствие беременности.

Многочисланныз опыты определения бере
менности у ж енщ ин этим способом показали, 
что он іа е т  правильный ответ в 98'‘/о случаев. 
Особенно ценно, что этим методом определлатся 
беременность н.\ о ень ранней стадии: спустя 
8 дней после оплодотворения яйиа, т. е. насту
пления беременности, моча ж.;ніцины оказы 
вает влияние на яичник молодых животных.

Применение цондековского метода ценно 
также в животноводстве, где при разведении 
дорогих племенных животных бывает очень 
«ажно узнать вскоре после случки или после 
искусственного оплодотворения, наступила ли 
беременность.

Новый компас
Более полувеха назад немецким физиком 

Гитторфом был откры т  факт отклонения катод- 
иы ( лучей магнитом. Катодные лучи ведут 
себя при этом, как  гибхил проводник, при
крепленный к катоду одним концом. Крукс при- 
думг.л следующий прибор для наглядного обна
ружения этого . с .о й с тв э  катодных лучей. 
Катодны е лучи, исходящие из отрицательного 
глектрода  N  (см. рисП в трубке с с и л ьн о -р а з 
реж енны м  воздухом, обозначают путь своего 
следования е -  f  светящимся следом на флюо
ресцирующем экране. Если приблизить снаруж и 
к  трубке подковообразный магнит, то пучок 
катодных лучей отклоняется  в положение е — g . 
Круксова трубка питается  током индукционной 
катушки или от эл>,ктрофорной машины, а  ско
рость частиц катодных лучей достигает,  смотря 
по напряжению, от 30.000 до 100.000 километров 
8 секунду (катодные лучи представляют собой 
поток электронов).  Н а столь стремительно мча
щиеся электроны  почти не оказывает никакого 
действия м агнитное  поле земного шара.

Катодный компас для авиации (слева—• 
зак ытый, спрада -открытый). Све
тящееся пятни экрана отр< жаеюч зер
калом в наблюдательную трубку

Но на медленно движущиеся електрокы  
земной магнетизм дот е ч оказывать заметное 
действие, и подобное отклонение электронного 
по ока может быть использовано в качества 
компаса. Эта 'мысль положена в основу устрой
ства ново о компаса, недавно изобретенного 
в Германии Брю хе и Майерс м. Устройство его

Отклонение магнитом 
пучка катодных лучей

таково. В пустой трубке катодные лучи, иду
щие от катода отвесно  вверх, ударяют в флюо- 
ресцйрующий экран ,  который рассматриваю т 
сверху. Ск рость электронного потока не пре
вышает 8500 километров в секунду. При отсут
ствии поля зем ього  магнетизма катодный пучок 
попадал бы в центр  э .р а н а .  Под дейс-вием жэ 
магнетизма он откл о н яется  от центра экрана  на  
целый сантиметр. „Эго откл о н ен и е ,— пишет 
изобретатель,— направлено к во току. Как маг
нитная стрелка вс-егда показывает на сееер, 
так светящееся пятно  нового компаса показы 
вает на восток. Но и тот и другая помогают 
ориентироватьЙя-“.

При норм:льном положении но~ого компаса 
светящееся патно находится на одной из точеа  
окружности, описанной ололо центра экрана. 
При наклонном ж ;  положении прибора г.ятно 
оказывается либо внутри, либо вне этой окруж
ности. Поэтому при ор м 'ж е т  быть использо
ван и как у казатель  наклона. Для аэроплана  
такой компас я в л я е т с я  особенно ценным, по
тому что показы вает  надлежащее направление 
даже на виражах. В этом преим щество ка- 
тод-іо о компаса пер а  магнитным. Н едостат
ком же явл  е~ся пока его значительный вес, 
так как катодны компас должен нести с собой 
батарею и индукционную катушку, достигая  
вместе с нихи 15 кило веса.

Однако указан ное  (кудобсгво удастся, надо 
думать, со времен м устра ить, и новый при
бор,— П; едставляющ ий собою поучител ное при
менение к практике  чисто ла ораторного физи- 
ч ского явлен ия—  войдет в обиход переплава- 
ния и авиац и.

Изучение причин порчи лука
В химико-микрзбиолог:.чес ой лаборатории 

Центрального биохим ческого института пище
вой промышленности закончено исследование по 
изучению причин порчи лука. Найден в збуди- 
тель, который часто  подвергает лук порче. Этот 
микроб ачастую встречается  на поверхности здо- 
роЕых луковиц. Он достаточно устойчив к н и зки х  
темпера урам. Лабораторией выработан ряд 
м р для массового хранения лука. Прежде 
всего лук дол жен со храняться в условиях, 
исключающих возм ож ность его размнож ения.  
Поэтому для хр нения пука необходимы спе
циальные лукохранилища, обеспечивающие тем
пературу в н X ниже нуля (—3“). В таких луко- 
хранил-чцах до л ж на  быть хорошая вентиляция 
и должна отсутствовать сырость.
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Порча плодоовощных 
консервов

Очень часто стерильные, хорошо пригото
вленные консервы овощей и плодов начинают 
приобретать неприятный кисло-металлический 
привкус. Причины такого вида порчи долгое 
время Оставались вне поля зрения научного 
обследования.

Д о м а у э р ,  С а н ф о р д ,  М а р к  и ряд дру
гих доказали, что металлическая тар а  ле ко 
разъедается  кислотами (яблочной, молочной, 
винной и др.), которые иногда в избытке со
держ атся  в консервах. Отсюда я с н а  причина 
порчи вку а  консервов. Под влиянием высокой 
кислотности металлическая тар а  начинает 
„разъедаться“, ряд метаплов (железо, олово 
и др.) переходит в свободное состояние и про
питывает консервную массу.

Особенно разрушительно действует лимон
ная кислота,  потом винная, слабее яблочная. 
Пропитывая консервную массу, металлы и при
дают ей вышеук занный неприятный привкус.

Эти исследования американских ученых 
ставят  перед пищевой промышленностью требо
вание или понизить кислотность выпускаемых 
консервов, или заменить жестяную тару стек
лянной.

Оба мероприятия понизят количество брака 
испорченных недоброкачественных консервов.

Роль ж елеза при лечении 
малокровия

З а  последние годы в медицине стали успешн0 
лечить некоторые формы малокровия большими 
дозами ж елеза (0,75—0,3 сернокислого железа 
в день) принятием его Енутрь. Успех в некото
рых случаях получился пр красный. До сих пор 
железо употребляли внутрь для лечения мало
кровия в чрезвычайно малых дозах (0,27 вдень 
сернокисло о железа). Сущность действия же
леза  объясняется  по Ноордену тем, что железо 
является  раздражителем кроветворных органов, 
главным образом костного мозга. Под влиянием 
ж елеза  происходит ускоренное образование 
красных кроЕяных шариков и усиленный пере
ход их в кроЕіГ

По Ильяшегу и Бергману, производившим 
эксперименты над действием ж елеза  на кроЕь, 
вы ясняется ,  что железо служит такж е мате
риалом для образования гемоглобина, являю
щегося составной частью красных кровяных 
шариков. Ж ел езо  играет важную роль в газо
вом обмене, так  как атомы железа служат ору
дием, которым протоплазма к :еток притягивает 
к себе кислород из крови, чем и осуществляется 
тк ан еЕ ое  дыхание. Некоторыми врачами (Рес- 
синг) наблюдалось, что после лечения малокров
ных людей большими дозами ж елеза  поглоще
ние кислорода возрастало с 14,66% до 72,04°/о.

Новое о луне
Американский астроном Ф. Е. Р а й т  в одном 

из последних докладов в Институте Карнеджи 
(Вашингтон) отмечает ту важную роль, кото
рую играет  сила притяжения в геологических

процессах. Любопытны те данные, которые он 
приводит относительно Луны. Сила притяжения 
на Луне приблизительно в шесть раз меньше, 
чем на 3 ;м ле .  75 миллиметровая пушка, снаряды 
которой на Земле летят на 7,5—12 километров, 
на Луне посыла-іа бы свои снаряды на рас
стояние в 3 5 0 —430 километров. Э та  уменьшен
ная сравнительно с Землею сила тяж ести  су
щественно влияет и на характер поверхности 
Луны. Так, вещества выбрасываемые вулканами 
при такой же скорости начального движения, 
как при вулканических извержениях на Земле, 
не могут падать обратно в кратер, как у нас, 
а дол-кны отбрасывать:я  на далекие простран
ства. Впрочем, так называемые „кратеры“ на 
поверхности Луны, по мнению американского 
астронома, имеют отнюдь не вулканическое 
происхождение в нашем смысле слова. Вероят
нее всего они образовались от падения на 
Луну метеоров, которые, не будучи задержи
ваемы атмосферою, со страшной быстротою 
падают на ее поверхность и, ударяясь о нее, 
развивают большие количества теплоты, благо
даря которой твердые вещества могут распла
виться, а  освобождающиеся газы могут вызвать 
взрывы, так  что в результате мэгут получиться 
явления, похожие на наши вулканические из
вержения.

Траектории, которые долж но описы вать 
ядро на луне в зависимости от угла, 
под которым происходит выстрел. При 
подъем е в 4° ядро долж но облегеть во
круг всей Луны и попасть артиллеристу 
в спину. Путь такого ядра на рисунке 
о б о зн ач ен  ж ирною  линией со стрелками
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Новое о гистолизатах
Учение о специфическом действии органов, 

их экстрактов и продуктов распада развивается  
в настоящее время в трех направлениях, между 
которыми однако не только нет взаимного про
тиворечия, но и имеется внутренняя близость. 
Первое из них вы раж ается  в теории „прямого 
действия“ японского исследователя Миагава, 
вторым является  учение Тушнова (Казань)  
о „натуральных клеточных ядах“ или о потен
цировании организмов при помощи гистолиза
тов (продуктов расщепления органов и клеток); 
наконец третью позицию занимает теория Бело- 
н о е с к о г о  (Ленинград) и Миллера об органо
таксисе.

По Миагава фактором, понуждающим органы 
работать, являю тся помимо нервной системы 
также продукты клеточного распада органов 
и тканей: „составные части клеток, погибающих 
в организме, являю тся физиологическими раз
дражителями соответствующих живых клеток 
и имеют значение для их функции и р егенера
ц и и“. Это „прямое действие“ носит или физио
логический, нормальный характер, или, при 
впрыскивании недостаточного количества про
дуктов распада, вы р аж .ется  в легком скоропре
ходящем раздражении, или же наконец при 
больших дозах принимает характер настоящего 
специфического отравления того органа, распад 
которого послужил для впрыскивания.

Сзои положения Миагава подтверждает рядом 
экспериментов, при чем для впрыскиваний поль
зуется повидимому экстрактами органов и тка 
ней. Из многочисленных относящихся сюда 
опытов приведем для иллюстрации только не
многие. Так, Коаама, образуя желчные фистулы 
у собак и впрыскив я им экстракты кз печени 
кролика и других животных, получил в резуль
тате при малых дозах резкое увеличение желче
отделения; у Окуно экстракт из сердечной 
мышцы даже в очень слабой концентрации вы
зывал р зкое ускорение деятельности сердца; 
экстракт даже заставляет  вновь биться оста
нови: шееся сердце. Аналогичные результаты  
получены с экстрактом легочной ткани (соот
ветственной дозировкой экстракта удается вы
звать в легком специфические изменения вплоть 
до пнеймонии), с экстрактом яичника, централь
ной нервной системы, костного мозга и пр.

Учение Тушнова исходит из положения, что 
в клетках и органах в результате их ж изне
деятельности образуются свойственные именно 
данным клеткам и данной ткани естественные 
„натуральные“ яды. Они обнаруживают ядови
тость преимущественно при действии на те 
именно органы и ткани, из которых они, путем 
расщепления и распада, произошли. Яды эти, 
в малых количествах раздражая и у иливая 
деятельность клеток, в средних дозах поддер
живают ее, а  в дозах больших угнетают и пре
кращают клеточную деятельность, ведут к их 
атрофии. Н а основе этих фактов Тушнов изго
товляет „гистолизаты “ (продукты распада р а з 
личных органов, преимущественно ?ндокринных 
желез и мышц) и путем введения этих препа
ратов животным, а  отчасти и людям получает 
либо „активирование“ организма („омоложе
ние“), либо усиление тех и ш других ж ел ател ь
ных нам функций (удойность молока, носкость 
ЯИЦ, жирность И пр. У ЖИВОТН !Х и птиц), либо 
терапевтический эффект при различных заболе

ваниях. В одних случаях данная функция уси
ливается (посредством малой дозы лизата),  
в других, наоборот, действием больших доз она 
подавляется и атрофируется .

Наконец учение Б-лоновсгсого и Миллера об 
органотаксисе исходит из некоторйх фактов 
вакцинотерапии. Если впрыснуть животному 
вакцину вместе с какой-нибудь коллоидной 
краской (в качестве цветного показателя), н а 
пример трипанблау или кармином, в участок 
кожи, далекий от инфекционного очага, то 
краску эту можно затем  найти в наибольшем 
количестве именно в месте скопления микро
бов, в гнезде инфекции. Между впрыснутой 
вакциной и очагом инфе ции проявляется т а 
ким образом родство начал, взаимный „таксис“.

Еще убедительнее еле ующий опыт (К али 
нина). Если в зять  эмульсии из некоторых м и
кробов, например холерных, тифозных и дизен
терийных, и окрасить первую в красный, вторую 
в синий и третью в зеленый цвет, то смесь 
эмульсий получится неопределенного цвета .  
Если затем эту смесь привести в соприко-но- 
вение с запаянны м и с одного конца узкими 
капиллярами, которые наполнены со тве ствен- 
ными сыворотками (противохолерной, противо
тифозной и противодизентерий ой), и поставить 
жидкост . в терм остат,  то через некоторое время 
мы увидим, что в одном капилляре жидкость 
приняла кратный оттенок, в другом синий 
и в третьем зеленый, соответственно возник
шему „химиот к ей су “, т. е. взаимному т я го т е 
нию родственных начал. Аналогичные опыты, 
произведенные с эмульсиями из различных ор
ганов (мозга, печени, с рдца, селезенки) в соче
тании с красками в качестве цветных показате
лей, дают такой же результат: клетки одно
именных органов неизменно обнаруживают 
взаимный таксис. Т е  же выводы были получены 
и при химическом исследовании соответствую
щих органов, а такж е при сжигании их и по
следующем химическом анализе золы; таким 
образом субъективны й элемент, случайность 
были исключены.

Что органотаксис присущ не только нормаль
ным тканям, но и тканям, болезненно изменен
ным, явствует из следующего оп ьпа  (Николь
ского): если раковым крысам впрыснуть в одном 
случае краску трипанблау, а  в другом ірипан-  
блау вместе с эмульсией из опухоли, то во 
втором случае синяя  окраска, принимаемая 
опухолью, значительно  р^зче, чем в первем.

Это дает повод думать, что, соединяя данное 
химиотерапевтическое вещество с эмульсией 
из опухоли, мы вызовем отложение этого ле 
карства в данном органе. В прат-ильности т а 
кого предположения, которое дает возможность 
усиливать действие лекарств, убедился Милпер, 
сочетая эмульсию из органов с салициловым 
натром и определяя затем количество этого  
п следнего в различ іых органах жинотного. 
Эта же мысль леж и т  в основе „химиоі-акцино- 
терапии“, при которой дост гается сосредото
чение лекарственного  начала  в месте инфек
ционного очага.

Учение об органотаксисе  и в частности ме
ханизм этого я в л ен и я  еще далеко не зак о н 
чены разработкой.

В последнее время д-ром Эрштейном (И н сти
тут экспериментальной медицины) в метод ли
затов по Тушнову внесено много нового. Усо
вершенствовав самый метод получения лизатов
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(так  как  Тушновский метод приложим не ко 
всем органам и тканям), Эрштейн изготовил 
ряд новых лизатов из печени (гепатолизат), из 
легкого (пульмолизат) и, что представляет пока 
наибольший терапевтический интерес, из кожи 
(дерм .ілизат).

В один из участков кожи щенка был впрыс
нут чистый лизат кожи (дермолизат), одновре
менно в другой участок кожи был впрыснут 
дермолизат в сочетании с краской (трипанблау) 
и наконец в третий участок, для контроля, 
была введена только краска, без лизата.  Места 
введения лизата  вместе с краской оказались 
затем  окрашенными гораздо более интенсивно, 
чем места, куда вгодилась одна краска, без 
лизата.  Окрашивание в местах первых уколов 
сохранилось и тогда, когда места уколов, куда 
вводилась одна только краска (без лизата), уже 
обесцветились. Если вместо лизата  кожи ввзсти 
л и за т  печени, то окрашиван :е бывает гораздо 
менее резкое и более скоропреходящее; этим 
подтверждается специфический характер дей
с тви я  именно дермолизаіа на кожу.

Позднее на том участке кожи, куда вводили 
чистый лизат  без краски, тоже появились си
ние пятна; это показывает, что предшествующее 
введение дермолизата в данный участок обусло
вило образовани специфического „очага“: сюда, 
в силу „органот.'.ксиса“, дермолиздт проник 
из соседнего участка, куда его вводили в соче
тании с KDacKOH. Гистологическая картина по
казывает, что красна обильнее всего отклады
вается в случае введения л изата  кожи 
с краской. Вместе с тем в других органах (лег
ких, селезенке, печени, яичках) краска при 
этом или вовсе не откладывается, или откла
ды вается  в минимальных количествах.

Специфичность действия дермолизата была 
подтверждена еще и другим опытом. Щенку, 
р о в е с н и к у  одного помета с тем щенком, 
о котором выше шла речь, был Епрыснут тесто- 
л и за т  (л и .а т  яичка) в сочетании с литиевым 
кармином, как цветным показателем. Уже 
вскоре после начала инъекций щенок этот зна
чительно опередил в развитии своего товарища: 
собака  стала  задорнее и обнаруживала стре
мление грызться, у нее появилась частая эрек
ция, значительно увеличились, а  затем отвердели 
яички. Очевидно многократное впрыскивание 
тесто л и зата  вызвало специфическое сильное 
раздражение ткани яичка с местным острым 
воспалением и частичным некрозом (омертве
нием).

Вводя собакам одновременно два лизата,  пе
чени и легких, первый с эмульсией кармина, 
второй с трипанблау, Эрштейн убедился при 
вскрытии убитого животною, что легкие даже 
при осмотре невооруженным глазом окрашены 
в синий цвет, а  в печени имеются ясные следы 
кармина; при этом в других органах (кроме 
легких) не обнаружено синей краски, равно 
и во всех остальных органах кроме печени не 
найдено никаких следов кармина. Эти опыты 
еще убедительнее подтверждают идею специфи
ческого действия лизатов. В частности дер-о- 
лизат ,  как  показывает эксперимент, в неболь
ших дозах способен ускорять заживление ран 
и м ож ет  оказаться очень полезным в лечении 
ряда кожных болезней.

Дермолизат представляет собой солевой рас
твор наиболее активных промежуточных про
дуктов распада кожи молодых животных, n p j -  
дукты эти добываются путем ферментативного 
расщеппения и соответственной химической 
обработки. Выясняется, что для получения 
распада из разных органов и тканей нельзя 
(вопреки практике по Тушнову) пользоваться 
одной и той же методихой: и степень расще-- 
пления, и способы добывания лизатов для ка
ждого органа и ткани должны быть разные.

Из той же серии опытов в Ин-те экспер. 
медицины заслуживают внимания опыты (док
тора Эрштейна) с кардиолизатом (лизатом сер
дечной мыш ды) и с бактериолизатами. В малых 
дозах кард іоли зат  возбуждает (стимулирует) 
угнетенное или усталое сердце и учащ етри тм  
сердечных сокращений, большие же дозы дзй- 
ствуют на него токсичес-и (ядовито), вызывая 
аритмию, в то вр мя к'ік м-лыз дозы как-раз 
устраняют аритмию, если она есть. Во многих 
случаях под влиянием малых доз лизата  оста
новившееся сердце начинало работать вновь. 
Эти факты з а ' т  .вляют думать, что в кардио
лизате, одном или в соч.тании с определен
ными сердечными ле арствами, мы получим 
новое и ценное лечебн е средство при сердеч
ных р сстройствах.

„Новы по идее и открывают широкие тера
певтические перспекти ы опыты с лизатами из 
бактерий; пока изготовлены лизаты  из гоно
кокков и стафилококков (гонолизаты, стафилэ- 
лизаты) Можно полагать, что впрыскивания 
этих продуктов распад 1 микробов будут непо
средственно іызывать, в качестве „пр мого 
действия“, распад с.:мих микробов, к :к  бы глу
боко ,в орг нивме они ни гнездились. Э~о даст 
Ео можность лечить гоноррею и стафилококко
вые заболев ния вп ыскив нием с оответ. твен- 
ных лизатов, одних t-ли, ш т ь  может, в соче
тании с лекарств иными гещестЕами.

В институте начаты также ноЕЫе серии опы
тов с л изатам и  из матки и из костной основы 
уха (последнее — в надежде п лучить лизат, 
который бы обла:ал  спеиив^ческим действием 
при ряде ушных заболеваний).

Действие жиров и масел на 
фотографическую пластинку

В последние годы найдено, что жиры и 
масла облад1 ют ф о т о а к т и в н о с т ь ю ,  т. е. 
способностью дейстЕОЕать на фотографическую 
пластинку. Ж и р  или масло, очевидно, выделяют 
какие-то лучи, от действия которых фотографи
ческая пластинка  >ернеет, подобно тому как 
это имеет место, напр., с обыкновенным све
том или радиоактивными веществами.

Наиболее ярко эта фотоактивность про
является  у масел растительного происхождения 
и затем у рыбьего жира. Ж и р ы  животного 
происхождения отличаются меньшей фотоактив
ностью.

Интересно, что действие рыбьего жира на 
фотопластинку тем сильнее, чем свежее данный 
рыбий жир. Таким путем намечается возмож
ность определить степень свежести рыбьего 
жира и проц нтное содержание этого послед
него в какой-либо смеси.
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СОЦСТРОЙНА

1.
Комиссией исполнения С Н К  С С С Р недавно 

был поставлен докл в предстаі-ителей Верхне- 
Исетского завода (В И З )  о прак ическом разре
шении проблемы производства трансформатор
ной ста  и. Выполнено ли задание, поставлен
ное партией перед промышленностью: овладеть 
самыми крутыми высотами совре е ной тех
н и к и — проблемами качества металл.?

Высококачественнее т. ансформаторное ж е
лезо до сих пор импортировалось из-за грани
цы. Техника его производс ва необычайно 
сложна. До последнего Бремени п дробности 
его изготовления были Секретом иностранных 
фи ?м.

Группа угарников В И З а  поставила своей 
задачей избави ь страну от импорта на много 
миллионов р ,блей ,  дать международный стан
дарт, превысить его. Они выщли на борьбу, 
как на пробег. И пробег начался.

Потребность в трансформаторной стали 
С дальнейшим ростом нашей электропромышлен
ности становится все более острой. В 1931 году 
нам нужно 14 тысяч тонн трансформаторной 
стали, в 1932 г о д у — 30 тысяч тонн. Это п р о 
изводств чрезвычайно сложно и капризно. 
Трансформаторная сталь должна содержать 
около четырех процентов кремния, возможно 
меньше угл'еиода, серы, марганца, фосфора, 
кислорода, азота  и совершенно не должна со
держать хрома, вольфрама и других элементов, 
образующих карбиды. Выплавка такого состава 
исключительно трудна.

Пригодность стали для силовых трансформа
торов решается двумя величинами: такая сталь 
должна отличаться ео.-можно большей магнит
ной проницаемостью и малыми потерями на 
токи Фуко (вихревые токи) и гистерезис (оче
редные токи). Сумму этих двух еидов потерь 
нізываютваттными потерями. Для величины их 
сущестуют два обозначения — V 10 и V 15. 
Эти две величины являются д л . стали ре- 
шающив ми.

В даельнейшем определенные физико-химиче
ские процессы, происходящие во всех стадиях 
обработки стали, по разному влияют на ваттные 
потери. Зависимость в-.ттных потерь от разного 
рода факторов еще совсем не изучена. По- 
елдэнее объясняется как тем, что трансформа
торная с т а л ь —  еще молодой материал, так и 
тем, что заграничные фирмы засекречивали 
подробности производства.

2.
Группе ударников электропечи В ерхне-И сет"  

ского завода предстояло взять две выс оты. две 
величины международного ста дарта ваттных 
потерь, определяющих качество стали:

V 10 =  1,7; V 15 =  4,05.
Не только м:ждународный стандарт 1,7 в ат 

тных потерь, но и советский, установленный 
ВЭО, стандарт 1,8 — был почти недосягаем. 
С ним совпадали лишь случайные плавки. Ка,< 
правило, Еаттные потери у советского металла 
достигали цифры 2 — 2,5. Плохая цифра. О к а 
честве нашей трансформаторной стали говорить

По СССР. А р х а н г \ь с н . Л есо
пильный за в о д  (фого-эію д)

не приходилось. Но она должна была быть вы
сококачественной. Этого требовала пятилетка. 
Добиться этого с иитали для себя обязательным 
ударники металла.

Тогда началась борьба з а  техн ку. Упорной 
работой было достигнуто рекордное чи ло — 4 
плавки в сутки пр j 9-тонной завалке. Так 
ударники за  оевали количество. Работа проте
кала в « б л а г .п р и я т н ы х  условиях; консерва
тивная часть админи тративно-техн в еск о го  
персонала протестовала против полной заг узки 
печи, против принятых большевистских темпов 
работы.

В ответ на это группа ударников, объединен
ная молодым инженером Бочкаревым, объявила 
борьбу за  качество.

Они мобилизовали английскую, немецкую ве-  
р в дную литерату  у, они предприняли пере
писку с профессорами научно промышленных 
ц нтров С С С Р ,  под руковод тзом профессора 
Штейнберга и немца-спгциалистаФлеша стави
лись опыты; они р абота іи  самоотиерженно, нз 
отходя от печи. Работали иногда по две смены 
в сутки.

3.
Первой победы достигла смена мастера Ле

вина Эта победа была лишь случайным совпа
дением с международным стандартом. Техниче
ского рецепта мастер Левин во произвести не 
смог. А последующие плэеки были далеки от 
финиша.

Но ни один удаэник  не опустил рук. Люди, 
до дыр зачитывая техническую лите атуру, 
извлекали из нее, один за  другим, рещ пты  для 
овладения неуловимой формулой. Таким ''бра- 
зом смены мастера Левина и мастера Т им >

Герои советской стали
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феева осуществили плавки на карбнтных и по- 
лукарб„тны х шлаках системы „Счско-Криц*.

И вот наконец настояща победа. ПлаЕка 
№  737 мастера  Тимофеева, одна из пяти рекор- 
д ых плавок, сделанных электропечью в п да- 
рок к 1-му Мая, на только подошла к междуна- 
род’ ому стандарту, но и превзошла его. С м 'ж - 
яунароаны'ч стандартом V10 — 1,7; V15 — 4,05 
стали  показатели советской плавка.: V10 =  1,65; 
VIS -  3,43.

Больш  ее достижения были уже не случчйны. 
Первый yen X обеспечил р шительнуга поб ду.

Вот что пишет уральская печать об этой по
беде: „Дано пл,вок, отвечающих международ
ному стандарту:

по тонкому железу: за  м а р т — 12, за  апрель — 
13, май —  62;

по толстому железу: март — 8, апрель — 12, 
май — 45.

Кто ж е они, эти люди, самостоятельно раз- 
решиЕШие про лем/совет ;  кого ь е т іл л а ,  герои
не ки о т с то я е ш и ч ;  больш вистские методы ра
боты, несмотря на издевательство и активное 
сопрэтивление консервативной части старых 
спецов?

В социалистическ-й промышленности растут 
раб тники с с циалистическими методами 
труда. Командирами промышленности стано
вятся  те  „инициаторы соревнования, вокаки 
ударных бр гад, практические вдхновители 
трудового подъема, о которые говорил Сталин.

Ф е д о т о в  — э л е к т р о м о н т е р  п е ч и  — 
рабочий с 17-летним стажем, член партии 
с 1 '2 5  го а, гл. в ый закспзрщик героической 
Сер ,бы з а  созетский металл. Протесты бывшего 
главного инженера Дрейма а и его помощн ков 
против 9 тонной зава ки печи, их зл вещие запу
гивания и довольно-гаки гнусные издевательства 
Федотов расшифровал, как акт классовой борь
бы. Он сумел отразить классового врага си
лами заводской общественности. Благодаря 
активной работе парторга Федотова электро
печь В И З а  стала сплошь коммунистиче кой.

С у к о в  и Л е в и н  — с т а р ш и е м а с т е р а  
э л е к т р о п е ч и .  Под непосредств- иным руко
водством С у к 'в а  были осуществлены 4 плавки 
в сутки при 9-тонной заЕапке. Эго он был ини
циатором массоЕ-ой технической учебы среди 
ударников. Мастер Левин был первым, изучив
шим и принявшим метод карбитной плавки 
,С и ск о -К р и ц “. Он один из лучших организа
торов copeîHoi-a.-іия. И он и Суков вступили 
в ряды Ві<П(б).

Т  ю м е н ц е в, еще молодой и м^лоо-ьпный 
мастер печи, после упорной работы и изучения 
технологич ского процесса добившийся блеотя- 
щих производственных результатов, претысив- 
ших результаты других, более опытных мастеров. 
Член партии.

К р а н о в щ и к  В о щ и к о в ,  пошедший на 
производственный риск и блестяще выполнив
ший разлив 9-тонных плавок. Техническая ко
миссия оамораживала его смелую инициативу. 
Комиссия утверждала, настаивала, что кран 
ковша не выдержит.

С т а р ш и й  э л е к т р о п е ч и  П е с т о в 
с к и й ,  организатор вс речного плана, изве
стны й своим исключительно бережным отноше
нием к работе; кандидат ВКП(б). Щ е р б а к о в  
и К а л у г и н  излэжники канагы, каменщик 
электропечи К о б я к о в, все — ударники, те
перь вступившие в ряды партии. Вот профиль

группы героег, блестяще перевыполнивших по
рученное им задание.

Их руководитель п р о ф е с с о р  Ш т е й н -  
б е р г - я р к . й  представитель лучшей части 
старой техн .ческ.й интеллигенции. Он один 
из организаторов науч ой конф ренции по 
трансформаторному железу. Электропечь ВИЗа 
он сделал неоъем лсм ои  частью своего каби
нета. Самая к .епкая  связь существо ала между 
ним и ударниками. Под его рук в о д с т е о м  путем 
лекций и консультаций в цехах происходила 
иепр станная учеба и повышалась квалифика
ция дарников.

Комис ия исполнения выдвинула вопрос 
о н аграждении электр <контера почи Ф дотова, 
стаі шего изложника электропечи Калугина, 
мастера электропечи Тюменцева — орденом 
Ленина; каменщика Кобякова, старш ег;  мастера 
Сукова, ма тера Левина, изложника Щ  рба- 
к га, плавильщи ов ПестоЕСКих и Успенского, 
крановщика Вощикова и профессора Уральского 
института металлов Ш тей н б е р га — орденом 
ТрудоЕО о Кр сного Знамени.

Героической труд ударников электропечи 
В ИЗа — закончен. В подтверждение того, что 
этот пробег их не единичен, что их рост 
и борьба — это рост и б рьба всех н вых, иду
щих на смену бу.ущих кома диров промышлен
ности, — в доказательство этого рядом с Верхне- 
Исетским заводом становится Златоуст.

4.
В мае 1930 года стр ящийсч завод „Госша- 

рикоподшипник" предложил Златоус о^ск му 
зайоду зак  з на изготовление стали І2 марок, 
для шариков, роликов и колец. До апреля 
1931 года сове ская промышленность не и го- 
товляла шарикоподшипниковой стали. Зато 
изготовлял I ее Швеция. Златоустовский завод 
долж н был приня ь заказ; о ромный рост ма
шиностроения требовал советской шарикопод
шипниковой стали. Импорт давил на промыш
ленность.

Предстояло учиться. Работа под руководством 
немецких с е иалистпв многому научила удір- 
ьиков. Немцы развенчали устарелый метод 
плавки, п р и м е н - Е щ и й с я  на Злото стовской 
электропечи инженером Левицким. Коллектив 
пе^.и провел по их указаниям опытные плавки 
22-х марок высококачественной стали.

Первая пробная плавка проходила в июне 
1930 года под руководством немцев. В анализ 
не попала. Тогда ударники усилили техниче
скую учебу. В эти месяцы борьбы за  овладе
ние иностранной технико с св бодное от произ
водства время они проводили на занятиях 
научных кружков, на курсах плавильщиков, 
в вечерних техникумах и вузах.

И вот наконец 8 апреля 1931 года после 
большого перерыва удлрники приступили к са
мостоятельной плавке стали для шарикопод
шипников марки XI. Немцев уже не было на 
заводе. И здесь производственные условия 
были неблагоприятны. И здесь было оппорту
нистическое. по сущестЕу, руководство заса 
Левицко о. Вопреки всем тормозам, самостоя
тельная пл вка № 777 Выла удачна. 0&ыт от
крыл путь к поб де советской ст  ли. Этой 
пл е к о й  Златоустоеская электропечь начала 
массовое производство советской шарикопод
шипниковой.

А через несколько месяцев пришла ьесть 
о победе действительно небывалой о замеча
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тельном случае настоящего единоборства капи
талистической и социалистической техники.

Вот как это произошло. На производствен
ной конференции ударники узнали, что 1931 году 
шарикоподшипниковый загод послал в Швецию 
на испытание образцы сталей марки 1, 2, 3, 4. 
Два поел дних номера были марками Злато
устовской шарикоподшипниковой. Первые номе
ра были номерами ш в.д .кой стали.

Шведы провели анализ. Он оказался блестя
щим для советского металла. Забраковав два 
первых номера из-за  большого количества 
шлаков, шведы из двух последних марок сде
лали кольца для шарикоподшипников и провели 
испытание на долговечность. Первое кольцо 
дало процент долговечности по отношению 
к щведской — 122 процента; второе кольцо — 
394 процента.

Шведские заводчики сами себя забраковали. 
ТакоЕа вторая победа ударников в борьбе за 

советский металл. Два года борьбы и учебы не 
прошли для них даром. Это были годы непре
рывного роста. Секретарь ячейки печи Пере- 
трухин из неграмотных чернорабочих выдви
нулся в ряды высококвалифицированных ма
стеров. Молодой коммунист Чекасин из камен
щиков стал лучшим плавильщиком молодежной 
смены. Ударник Задоя из подручных ЕЫрос до 
мастера. Также ОшейкоЕ, два года назад окон
чивший ВТУЗ, стал  спыті ым специалистом по 
производству легированной стали.

У д а р н и к и  Б е л о у с о в  и К у р м а е в ,  
с м е н н ы е  и н ж е н е р ы  Б е л о у с о в ,  М а л -  
д ы г и н  и Б у т и н  —  Е с е  они стремительно 
поднимались вверх по пути овладения техниче
скими знаниями.

Зная, что Златоуст  является единственным 
заводом, снабжающим советскую промышлен
ность высококачественной шарикоподшипнико
вой сталью, ударники Златоуста объявили 
встречный план: 4  плавки в сутки, по примеру 
героической электропечи ВИЗа.

Социалистическая металлургия потребовала 
металл і безукоризненного качества, металла, 
из которого можно производить надежные ору
дия производста и тон айшие приборы, металла 
удовлетворяющего самым строгим требованиям 
лабораторных анализов и испытаний.

Ударники на это требование отвечают:
— Есть металл.
„Производственно-техническая интеллигенция 

будет формироваться не только из людей, про
шедших Еысшую щколу, она будет рекрутиро
ваться также из практических работников на
ших предприятий, из квалифицированных ра
бочих, из культурных сил рабочего класса на 
загоде, на фабрике, в шахте“.

На эти слова товарища Сталина ударники 
ответили тем, что открыли труднейший секрет 
трансформаторного железа и шарикоподшипни
ковой стали.

Новости советской техники
У д а ч н ы й  о п ы т  с г а з о г е н е р а т о р 

н ы м  а в т о м о б и л е м .  Автомобиль, сн бжен- 
ный газогенератгром профессора Наумова, 
благополучно прошел из Ленингр-да в Петро
заводск. Эта тысяча  километров пройдена на 
іазе,  получаемом от горения древесного угЛя. 
Нрѵчная экспертиза  пробега показала блестя

щ ее качество газогенераторного автомобиля 
конструкции проф. Наумова. С точки зрения 
технической экспертизы никогда так блестяще 
не подтверждалась возможность работы авто
машины на твердом топливе — на угле, как на 
этом трудном участке. Одновременно с авто 
мобилем на угле из Ленинграда в П етро

заводск шел обычный 
автомобиль, мотор кото
рого работает на бен
зине. Он израсходовал 
206 литров бензина, а  
газогенераторный./  авто
мобиль только 18 лит
ров.

К и с л о т о у п о р н ы й  ч у г у н .  Инженер
киевского машиностроительного завода „Боль
шевик“, член ВКП (б)— Ворожейкин, после дли
тельных опытов получил сплав кислотоупор
ного чугуна.

С о в е т с к и е  м о т о ц и к л ы .  На территории 
яавода „Красный октябрь“ в Ленинграде всту
пил в строй новый кор
пус советского мото
циклостроения. До кон
ца года будет выпу
щено 800 советских мо
тоциклов. Весной при
будет закупленная за 
границей партия обору
дования: выпуск ма
шин будет доведен до 
5.000 штук. Начиная с 1933 года годовая про
изводительность будет доведена до 100.000 ма
шин.

Й о д о в ы е  п р о м ы с л ы  в Д а г е с т а н е .
Ленинградский нефтяной институт заложил 
в Берекейском районе (в Дагестане) две пер
вые эксплоатационные буровые скважины на 
иодоносную воду. Скважины начнут работать 
к 14-й годовщине Октябрьской революции. По
лучение иода будет производиться путем вы
паривания воды солнечной энергией. Находя
щееся вблизи озеро Ааеси осушается. По со
седству с ним устраивается  ряд бассейнов для 
накопления и хранения иодоносной воды. 
Общая площадь бассейнов вместе с озером 
Адеси будет составлять  20 тыс. квадратных 
метров. В 1932 году Берекейские иодовые про
мыслы будут давать 120 тонн металлического 
иода, как-раз то количество, которое ежегодно 
ввозится в С С С Р  из-за  границы.

П а р о в о з - г и г а н т .  Луганский паровозо
строительный завод приступил к выпуску т о 
варного паровоза-гиганта с нагрузкой в 23 тонны 
на ось. Этот паровоз по своим размерам вдвое 
больше нормального пар воза. Он будет обо
рудован механическим кочегаром и автоматами 
для смазки.

Н о в о е  в а т е р н о е  в е р е т е н о .  Л енин
градские инженеры тт. Стушишин и Луканин 
сконструировали новое ватерное веретено. Оно 
отличается от существующих тем, что при 
прсцессе работы ватера можно остановить то 
веретено, на котором замечен разрыв пряжи, 
или на котором предстоит смена нитки. До
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сих пор для этих процессов обычно приоста
навливалась работа целой секции ватерных 
веретен. Веретено Стушишина и Луканина при
водится в действие пневматическим способ;м 
и вносит большую экономию в текстильную 
промышленность. Изобретение получило пер
вую премию на конкурсе Ц Е Б Р И З  ВСНХ.

19 миллиардов киловатт-часов 
в год

В феврале 1932 года по разрешению дирек
тивных органов должна быть закончена раз
работка предварительного проек ;а  крупнейшей 
в мире гидроэлектростанции на Волге близ 
Самары, мощностью в 60 тысяч килозатт. На 
совещании Энергоцентра представитель управле
ния Волгостроя инженер Николаев сделал до
клад о ходе форсируемых ныне исследователь
ских и проектировочных работ.

В процессе этих работ все более вырисовы
вается  огромное народнохозяйственное значе
ние Волгостроя. На базе дешевой энергии 
станции, — около одной копейки за  киловатт- 
час, — можно будет разместить огромный про
мышленный комбинат в составе предприятий 
туковой, алюминиевой, медной, сланцевой, хими
ческой промышленности. Большое количество 
энергии пойдет также на электрификацию 
железнодорожного транспорта и ирригацию. 
Приблизительная стоимость Еолжской гидро- 
злектрост інци и  — около 1.200 миллионов руб
лей, а  комбината— 3 миллиарда рублей. Со
оружением Волгостроя решается и достигается 
также увеличение судоходности Волги.

Подготовительные работы по сооружению 
станции предполагается начать в 1932 году 
и широко развернуть их в 1933 году. Частичный 
пуск станции и комбината намечается к концу 
1937 года. Волгострой — составная часть 
проекта „Большой Волги“. По этому проекту 
предполагается сооружение 4 гидроэлектро
станций на Волге, в том числе Волгостроя 
и трех станций на Каме. Установленная мощ
ность  всех станций примерно 2,7 миллиарда 
киловатт  с годовой отдачей в 19 миллиардов 
киловатт-часов энергии.

Э л е к т р о п а х о т а .  В колхозе „Комин
т ер н “ (республика немцев Поволжья)

опыты электропа
хоты доказали ог
ромные преимуще
ства  перед все
ми друг-, ми видами 
пах о ты . В связи с 
этим, по решению 
Совнаркома Нем- 

республики, в Покровске создается электро- 
пахотная станция. Станция будет работать на 
площади 70 тыс. га, обслуживая несколько
крупных совхозов и колхозов. С танция  начнет 
работать с осени этого года.

Ч,,ен правления Всесоюзного объединения 
гражданского воздушного флота тов. Голубков 
сообщил^ что к 1932 г. длина наших воздуш
ных линий составит 40 тыс. километров. СССР 
по длине воздушных линий выйдет на второе 
место в мире после САСШ,

Электрификация за полярным 
кругом

Н а крайнем севере Карелии, у порога Хи
бинских тундр, на реке Ниве началась по
стройка гидроэлектрической установки, по мощ
ности (бО.ОиО киловатт) равной Волховской и пэ 
географическому положению являющейся самой 
северной во Е сем  мире.

Наличие на Кольском полуострове громад
ных озер и ряда рек, отличающихся стреми
тельным и бурным течением, позволяет почти 
50°/о поперечной энергии получить путем ис
пользования этих рек. Наиболее значительной 
по мощности рекой является река Нива. Она 
вытекает из озера  Имандра и впадает в Кан
далакшскую губу Белого моря. Общая мощность 
р. Нивы — 136 киловатт.

Учитывая острую необходимость в энергии 
для апатитовых разработок уже в ближайшее 
время, президиум ВСНХ И СТО постановил: 
„Срочно приступить к строительству гидростан
ции на реке Ниве, мощностью в 25.000 лоша
диных сил, с таким расчетом, чтобы обеспечить 
пуск ее в начале 1932 — 33 г.“

Использование Нивы намечено в 3 ступени. 
Электростанция первой ступени располагается 
у Пинозера, станция второй ступени — у Плес- 
озера и станция третьей ступени — у Канда
лакши на Белом море.

В первую очередь намечается осуществле
ние установки второй ступени. Состав соору
жений первой очереди следующий. Ниже озера 
Пинозера возводится земляная плотина высо
той в 10 метров, что должно поднять уровень 
Пинозера на три метра. Из образованного пло
тиной пруда вода подводится к напорному бас
сейну. Канал сможет пропускать 150 куб. мет
ров воды в секунду. Чтобы пропускать году во 
время постройки плотины, на правом берегу 
устраивается водосброс, закрываемый тремя 
стальными щитами. Отработанная вода выпу
скается в Пулозеро.

Общая стоимость установки —  30 млн. руб., 
что при полном использовании станции опре
деляет стоимость энергии в 1 коп. за  киловатт 
час.

В настоящее время на месте работ построено 
40 домов для рабочих и служащих, столовая, 
клуб. С троятся  временная силовая станция на 
1200 лош. сил, паровозное депо и ремонтные 
мастерские. Н а площадке находится около 
4000 рабочих.

„Трудная задача, возложенная партией и пра
вительством на строителей, может быть вы
полнена лишь при условии исключительного 
внимания к ней ' широкой общественности 
и в первую очередь партийных, профсоюзных 
организаций и правительства Карреспублики“, 
говорит главный инженер строительства, това
рищ Медведев.

Первая гидроэлектрическая станция на Ниве 
не разрешает полностью вопросов хозяйствен
ного развития Хибин. Для осуществления бое- 
еой  программы второй пятилетки потребуется 
постройка еще двух гидростанций на НиЕе мощ
ностью 150.000 киловатт и одной гидростан
ции по реке Ковде мощностью 50.000 киловатт.

Электрификация Карелии началась,  превра-- 
щая наш отсталый Север в мощный инду-- 
стриальный центр.
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Сырьевые богатства Кулунлы 
на службу Кузбассу

Академией наук совместно с Зап.-Сибир. 
ГРУ и Химпроектом развернуты крупные ком
плексные работы по изучению Кулундинской 
степи как базы основной химической про
мышленности Кузбасса.

Кулундинская степь, занижающая простран
ство между Обью и Иртыо.ом, на севере от 
Алтайских гор богата соляными озера.чи, со 
держащими в с е о и х  рассолах, а  иногда в пла
стовых отложениях, ряд важнейших для хими
ческой промыш енности солей. Известны озера 
с глауберовой солью, с^дой, пова- енной солью, 
с  магниевыми солями. Соляные о 'ера Кулунды 
уже сейчас покрывают в значительной степени 
потребности Зап. Сибири в соли. Выявленные 
запаса  содовых озер во много раз превышаю! 
годовую производительность работающих з есь 
двух заводов. До сих пор остаются почти во се 
не исследованными сульфатные и м=.гниеіые 
озера Кулунды. Между тем, мощность уже 
исследованных озер настолько значительна-, 
что по словам руководителя физико-химической 
экспедиции Акад. наук, проф. С. 3. Макарова, 
они мигут быть пр- няты за серьезную сы рье 
вую і а::у для крупной химической промышлен
ности Урало-Кузнецкого комбината.

Кулундинская степь до жна дать в первую 
очередь глауберову соль, для по іучения серной 
« и с і . о т ы  и соды, ез которых немыслима хими
зация УКК. На группе содовых озер Танатар, 
представляю і их крупное промышленное значе
ние, в 130 кигом. от станции Кулунда в бли
жайшее время будет выстроен первый в С С С Р  
завод натуральней соды, производительностью 
в 24 т ь с  тонн в год. В нынешнем году Акад. 
наук выделила на работы в Кулундинской 
степи половину всех средств, отпущенных ей 
на изучение проблемы УКК. В Кулундинской 
степи се час работают топографический, гео
морфологический, почв нный, биохимич ский 
и др. отряды соляной экспедиции Ак наук. 
Физико-химическая экспедиция Ак. наук ставит 
своей задачей выяснение химического состава 
рассолов, изуч .ние  условий вьід ления и раз
деления солей, разработку методов эксплоата
ции соляных озер.

Ак наук отпущены специальные средства на 
лабораторные работы (проработка с физико
химической точки зрения технологического 
процесса) и на полузаводские опыты ио пере
работке сульфата.

Зап.-Сиб. ГРУ  работает над изучением 
сырьевых запасов Кулунды. Хим роект соста
вляет проект организации в Кузбассе основ
ной химичегкой промышленности.

В по et ой период 1931 г. экспедициями Ак. 
наук будут обследованы сульфатные озера 
Кучук, Кулундинское, группа М рмышанских 
озер и М линовое; содовые оз'.ра Михайловской 
и ПетухоЕской группы; магниевые озера Яро
вое и Ломовое.

В районе Кучукского оэера проводится де
тальная с ъ ім к а  в 2 1/2 тыс. км. Микробиологи
ческий отряд Кулунді некой экспедиции, закон
чив обследование Кучукского озера, сейчас ра
ботает уже на Пеіуховской ' группе содовых 
озер, изучая влияние микроорганизмов на 
образование и изменение состава солей.

Работы по изучению Кулундинской проблемы

ведутся под общим руководством акад. Н. С. 
К рн кова. Академиком А. Е Ферсманом под
нят вопрос о создании >■ улундинско-Барнауль- 
ской исследовательской станции Ак. наук, ко
торая должна с та ть  основной опорн .й стан 
цией в 3 :п .  Сибири, в первую очередь для 
разрешения Ку ундинской соляной преблемы. 
Расположенная вблизи озер, она должна ведать 
озерным режимом и постепенно вьрастать  
в обследование тех многочисленных отраслей 
химической промышленности, которые будут 
сосредоточены вероятно в Барнауле.

Побгда кизеловских углей
КіЙеловскзя проблема окончательно разре

шена. В результате кемеэоЕСкого коксования 
было доказано, что кизеловские угли могут 
коксоваться в быстроходных печах продолжи
тельностью режима коксования в 16 часов, 
что в смеси с 30 проц. про опьевских тещих 
углей они дают вполне годный ме.аллургиче- 
ский кокс.

Для о п ределения  поведения к и зел о в ск их  
углей при к о к со ван и и  в современных печах, 
а  также выяснения е ы х о д о в  х.імпродукции они 
были переброшены на керченскую коксовую 
установку, оборудова  ную кокеОЕЫми печами 
системы Беккера. Коксов ние в Керчи подтвер
дило кемеровские опыты. О ытная плавка на 
полученном коксе д а л і вполне удовлетвори
тельнее  итоги, а  выходы хичпродуктов правзо- 
шли самые смелые ожидания.

Выходы химпродуктов из кизеловских у г л 'й  
оказались значительно выше, чем из донецких 
и кузбасских. 5,3", о содержания смолы, давае
мых кизелуглями, дают возможное.ь в составе 
Н.-Тагильского кочсохимком^и ата построить ^а- 
воддля пер-работки240 т.тонн смолы Н.-Тагиль- 
ский смолоперегонный завод будет крупнейшим 
в Союзе Продукция его—пек,нафталин,антрацен, 
масла для гропиіки  ж.-д. шпал и гудр-ниро- 
ван я дорог и т. д. -  найдет себе широкое 
применение в народном хозяйстве Союза, а  для 
Уралобласти д ст тысячи тонн остродефицит
ного на Урале жидкого топлива.

Керченские опыты по
казывают, что благо
даря более высокому вы
ходу химпродуктов ки
зеловские угли как ме-  
таллургиче кое топливо 
заЕоеіывает себе новые
рейоны. Можно ожи
дать, что для районов 
Алаі аеЕСкого, Свердлов
ского, Синарского — э іи  
угли будут рента ель- 

н е и , куз ецкие. По Т Е е р ж д е н и е м  этого
может служить подсчет Урало Сибирского 
коксохимтр ста, показ вающий, что при е ы -  
жиге кокса в СгердлоЕске из смеси кизелов
ских и сибирских углей стоимость одной
тонны кокса будет равн а  17 р 50 к., против
18 р. 50 к. за  ну кокса при выжиге его 
из кузнецких углей.

Керченские опыты, подтвердившие ценные 
химико-метал ’ургические качества кизелОЕСкого 
угля, заставляю т ставить вопрос сб использо
вании к ізелуглей только как хичико-ме^алл р- 
гическое сырье, сводл до минимума е. о энерге
тическое потребление.
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К Р У Ж О К М И Р О В Е Д Е Н И Я
Занятия ведет проф. Н. Каменщ иков

С ъ ем к а  местности является часто первой ра
ботой краеведов и работников нового хозяй- 
стген ного  строительства на местах.

Необходимость иметь готовый эскиз мест
ности встречается на каждом шагу. Проект но
вой фабрики, завода, новой постройки в кол
хозе требует прежде всего плана местности. 
Знакомство со съемкой местности нужно и 
кружкам Осоавиахима, и в лагерях доп.. изыв- 
ников, и туристам экскурсантам для опи
саний с е о и х  путешествий. Поэтому мы счи
таем нужным ввести в план занятий крум ка 
мироведения и работы по г л а з о м е р н о й  
с ъ е м к е .

Тов. Н. М. Г р и ш к е в и ч  прислал нам хо
рошую статью подвопросу о г л а з о м е р н о й  
с ъ е м к е ,  которую мы и помещаем здесь.

Товарищи, применяйте указания, которые 
даны в этой статье, у себя на практике, этим 
вы научитесь владеть очень важным для на
шего соцстроительства методом быстрого и чет
кого составления плана местности.

А теперь дадим слово самому автору 
тов. Н. М. Г р и ш к е в и ч у .

„В настоящее время, когда стройка в нашей 
республике идет необыкновенно усиленн >.ми 
темпами, исследование местности приобретает 
особенно важное значение, и в некоторых слу
чаях скорость топографического и і следования 
бывает важнее его точ о:  и, Т гда очень удобно 
и полезно при меня 'ьдля  составления пиан ш ест-  
н сти с п о с о б  г л а з о м е р н о й  с ъ е м к и .

Г л а з о м е р н ы е  с ъ е м к и  отличаются от 
инструмен альных тем, что измерения линии 
и углов делаю ся с малсй точностью, без н\- 
личия громоздких инструментов и быстро. Это 
последнее достоинс’ во съемок особенно в жн о ,  
если в них не утрачиваются ясность  изобра
жения, достаточная полнота и наглядность. 
Глазомерные съемки можно подразделить на
1) о б щ и е— с зарисовкой значительного сплош
ного пространства и 2) с п е ц и а л ь н ы е ,  
т . е. с ъ .м к и  н.больших участков, необхэдимые 
для изв(стных заранее целей.

В эти.< последних случаях при съемке выде
ляю т те  предм ты, которые имеют наибол е 
важ ное  значение для-данной цели. Очень часто 
небольшие уч стки инстр ментальных съемок, 
вследствие  изменений, происшедших в мест
ности, требуют исправлен й или дополнений.

Чтобы не делать продолжив льных и доро
гих инструментальных исправлений, часто на 
вы зы ва ' мых даже необходимостью, наносят со 
старых планов готогый скелет на бумагу и до
по лняю т  его так называемой р е к о г н о с  ц и- 
р о в к о й  м е с т н о с т и  по способу глазо
мерной съемки.

Инструменты, употребляемые на 
глазом :рн ой  съемке

Д ля  производства глазомерной съемки лучше 
всего запасти  ь специальной для этой цели 
складной папкой, оклеенной клеенкой снаружи, 
чтобы она не мокла от дождя.

Внутри с одной стороны папки обыкновенно 
имеется карман для запа нол бумаги и съ моч- 
ных принадлежностей, а  с другой обычно при
калы вается  бумага для плана и привинчивается 
гайками на винтах простой компас.

Разм еры  сложенной папки 25 X  30 см вполне 
достаточны. Она не должна гнуться  и хорошо, 
если снаружи имеется еще плечевая лента — 
перевязь (черт. 1).

Такую папку можно заменить простой трех
слойной фанерой, наколов на нее бу агу и при
винтив в углу компас (черт. 2).

Бумага  для плана желательна  п-отная, до
статочно стойко выд р ивающая непогоду и ре
зину, графленая в синюю клетку ши энной 
в сантиметр. Она прикілы вается  четырьмя 
кнопками к внутренней стороне папки и под 
компасом. Компас, диаметром в 4 см, может 
вовсе не иметь делений на градусы, но стрелка 
его, хорошо намагниченная, должна бойко вер
теться на шпиле и С’ыстро успокаиваться, при
нимая всегда постоянное направление север— 
юг (черт. 3 j.

Это направление, а  также запад — росток 
должны быть грочерчены на донышке компаса. 
Синие линии кл ток на бумаге устанавливают 
параллельно этим направлениям. Карандаш 
для работы употребляют средней жесткости, 
лучше рсего ЗН, чтобы он не резал бумаги и 
на пачкал ее.

Точится карандаш острым и всегда поддер
живается в таком состоянии, чтобы линии при 
рисовании были чисты и тонки. Полезно 
иметь кусочек наждачной бумаги, наклеенный 
на маленькую дощечку, для правки графита 
в острие. Нож перочинный" и мягкая резина 
всегда сопут-твуют съекщлку, а  карандашу —

Черт. 3, 4 и 5

наконечник для сохрангния графита (черт. 4).
Для прографки направлений на бумаге слу

жит трехгранная линейка в 2Э см длино , на 
которой разбиты миллиметры и поставлены 
цифры на  сантиметрах (черт. 5).
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Черт,

Если имеется полевой циркуль, то он уточ
нит работу по откладыванию расстояний на 
бумаге. Но наличность такового отнюдь не 
представляется необходимой. Вот краткое опи
сание всех принадлежностей для производства 
глазомерной съемки.

Располож ение ходовы х линий по
лигонов

Сама съемка ведется по основным ходовым 
линиям замкнутых многоугольников (черт. 6). 
Один многоугольник примыкает обычно к дру
гому, и чем мельче многоугольники, чем больше 
их число, тем точнее производится работа, ибо 
значительно увеличивается контроль работы, 
тем самым сокращая нарастание неизбежных 

ошибок. В результате  
измерения линий и про
черчивания углов меж
ду ними после обхода 
многоугольника съем
щик снова приходит 
в исходный пункт.

На плане его изо
бражение после обхода может не совпасть с 
первоначальным. Расстояние между точками 
тогда называют невязкой полигона (АА).

Такие невязки значительны при больших 
периметрах полигона и ничтожны при малых. 
Кроме того, малые полигоны дают возможность 
лучше обследовать и точнее зарисовать все то, 
что находится внутри них. Поэтому рекомен
дуется при первой возможности изменять на
правление хода в сторону быстрого приближе
ния к исходному пункту или пункту привязки 
к проделанному уже ранее ходу. Ходовые ли
нии располагаются обычно по дорогам и изме
ряются шагами съемщика, а сама съемка или 
зарисовка местных предметов и рельефа испол
няется по сторонам ходовых линий различ
ными способами. Хотя 
обе работы ведутся од
новременно, но для луч
шего понимания ее про
изводства можно изло
жить сначала способ из
мерения ходовых линий 
многоугольника отдельно, 
а  затем и способы съем
ки подробностей.

П рочерчивание направлений хода
Направления вдоль ходовых линий на плане 

прочерчиваются трехгранной линейкой, но не 
раньше, чем планшет будет поставлен по стр а 
нам света, т. е. ориентирован. Для этой цели 
его держат левой рукой горизонтально на вы 
соте груди, так, чтобы стрелка компаса совме
щалась с линией север— юг и вороненым кон
цом была обращена на север, т. е. на букву С. 
Съемщик, стоя лицом по направлению хода, 
прикладывает линейку скошенным краем к точке 
на плане, изображающей точку остановки, па
раллельно линии .хода и от точки прочерчи
вает прямую вперед настолько, чтобы она при
близительно соответствовала длине линии хода 
(черт. 8). При этом отнюдь не следует поды- 
к ат ь  планшет на высоту глаза для более точ
ного направления линейки, ибо тогда не видно 
компаса и ориентировка значительно расстраи
вается, что не улучшает, а-, напротив, ухуд
шает работу (черт, 9).

Черт. 8

Для уточн л ния прографки полезно положить 
планшет на какой-либо предмет или на согну
тое колено (черт. 10). Устойчивость планшета 
содействует точно
сти работ. Следует 
заметить, что во 
время этих неслож
ных действий необ
ходимо все время 
наблюдать за сов
мещением стрелки 
с линией север— 
юг, ибо планшет 
в руках редко сох
раняет спокойствие.

Прямые и обратны е засечки
Теперь следует рассмотреть, какими спосо

бами можно получить некоторые основные 
точки, которые особенно хорошо б и д и м ы  со 
многих мест снимаемого участка и могут слу
жить контрольными пунктами. К ним можно 
отнести колокольни церквей, фабричные трубы, 
флагштоки высоких зданий и т. д. Положение 
каждой из этих 'Точек лучше всего определять 
при помощи так называемых прямых засечек, 
т. е. трех скрещивающихся направлений, про
графленных с трех уже ранее полученных на 
плане точек (черт. 11).

Черт. 11, 12 и 13

При правильном положении этих точек на 
плане и верном ориентировании самого плана, 
все три направления всегда пересекаются 
в одной точке; наоборот, при несоблюдении 
указанных условий они, не пересекаясь в одной 
точке; образуют треугольник, называемый тре
угольником погрешностей (черт. 12). Если по
следний невелик, не более 11 мм в стороне, 
то центр его можно принять з а  место опреде
ляемого пункта; в противном случае следует 
сделать добавочное направление с четвертой 
более надежной точки, которое установит пра
вильность положения искомого пункта.

Для определения на плане места остановки 
употребляют кетод обратной засечки (черт. 13). 
На ориентированном планшете прикладывают 
последовательно к основным пунктам плана 
линейку, направляя ее на соответствующие 
местные предметы, и прочерчивают линии от  
пунктов на себя. Два  обязательных направле
ния и одно контрольное дадут пересечку 
в точке стояния съемщика. Такими обратными 
направлениями очень часто пользуются для 
контроля станций на ходовых линиях, которые 
предварительно получаются по прямым напра
влениям хода.

О б щ и й  п о р я д о к  р а б о т ы  для нанесе
ния основного полигона заключается в сле
дующем. Прежде всего нужно наметить на 
плане исходную точку работы с таким расче
том, чтобы весь участок разместился на сере
дине планшета.  Делается это на-глаз в поле, 
на месте раб;ты , ко с достаточной вдумчи
востью. Когда точка  наколота и на плане отме
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чен разм ер  шагов в заданном масштабе, то 
съемщик, встав лицом по направлению хода, 
ориентировав планшет, вигирует линейкой на 
первый значительный поворот дороги и про- 
графливает  это направление; затем он прочер
чивает линии на все заметные предметы —  бу
дущие основные пункты,— после чего произво
дит зарисовку местных предметов. Когда за
рисовка  исполнена, съемщик начинает ход по 
направлению  к намеченному повороту дороги 
и ведет счет троек шагов. Достигнув намечен
ного пункта, он останавливается, откладывает 
на  линии пройденное расстояние, взлв его цир
кулем с масштаба шагов, и затем из этой но
вой точки прочерчивает направление на сле
дующий значительный поворот дороги, потом 
засечками определяет основные пункты и де
лает  направления на новые предметы. Испол
нив все указанное, он, повернувшись лицом 
к пройденному пути, делает зарисовку местных 
предметов и рельгфа, а  потси т о ж е  самое по 
ходу часовой стрелки кругом точки. Когда 
окончена зарисовка, ход продолжается далее, 
а  счет шагов начинают опять с единицы.

Таким порядком работа исполняется  до 
встречи новой дороги. Дойдя до перекрестка 
дорог, обыкновенно ход продолж ает  по правой 
из них, так же и ка следующих перекрестках, 
пока, наконец, достигнут исходного- пункта ра
боты; при этом стараются сделать ход воз
можно коротким, чтобы избежать больших не
вязок, как уже упоминалось об этом ранее 
(черт. 14).

Попутно получают прямыми засечками основ
ные контрольные пункты, с которых потом по
веряю т местоположения станций хода обрат
ными засечками.

Черт. 14. План и обход полигона

При значительной длине хода и редком кон
троле  станций ошибки постепенно накапли
ваю тся,  и, если они превышают на плане 
3-4 мм, то следует произвести уничтожение 
невязки .

Съемка местных предметов
К ак было уже отмечено, съемка местных 

предметов и рельефа делается одновременно 
с прокладкой полигона. С н ачзла  заботятся 
э полигоне и основных контрольных точках, 
потом местных предметах и уже затем о рельефе. 
Когда нанесены первые, то значительно легче 
наносить рельеф, хотя принцип определения 
его местоположения одинаков с нанесением 
предметов. Достаточно разъясни ть  происвод- 
ство с ъ ш к и  на одной станции, чтобы предста
вить ход работ на всем участке -  т ак  она одно
образна.

Рассмотрим методы нанесения на план мест
ных предметов. Они не отличаются от спосо

бов, употребляемых при инструментальной 
съемке, но менее точны, потому что приборы, 
которыми работают, очень просты.

1) Как правило, дальние предметы получают 
засечками, тогда расстояния до ближних пред
метов оценивают с достаточной точностью ча
стями по отноше ию к дальним; например, 
ad =  і/з всего расстояния ас (черт. 15).

2) В большинстве случаев местные пред
меты, лежащие кругом точки, получают поляр
ным методом, т. е. из точки стояния  прочер
чивают на них направления и оценивают рас
стояния до них на-гл з прямо в метрах, откла
дывают эти  расстояния или циркулем или тоже 
просто на-глаз,  пользуясь сантим тровыми 
клетками на бумаге. Прочерчи а  :иа производят 
для скорости без линейки от руки. И в этом 
случае сначала  наносят д л ьние  предметы, 
а  ближние ставят  на частях по отношению 
к дальним.

Для оценки более отдаленных расстояний 
очень полезно сравнивать их с пройденным по 
хогу уж е измеренным шагами протяжением 
(черт. 16).

3) Нередко встречаются по сторонам хода 
контуры с прямо инеиными границам і, на
пример окраины лесов, канавы, заборы, кото
рые легко наносить помощью створов, когда 
съемщик останавливается на дороге на про
должении этих лин й и про :ерчивает на них 
направления; с ра ных остановок постепенно 
определяется положение разных сторон кон
тура (черт. 17).

4) Контура, лежащие близ дороги, можно 
наносить также помощью перпендикуляров, 
останавливаясь каждый раз, как только съем
щик подойдет к ос ованию перпенд к ляра, 
опущенного из угла контура на д рогу; он от
мечает тогда на плане место остановки, вос
станавливает  на этом месте перпендикуляр и 
откладывает на нем расстояние, оценивая его 
в метрах на-глаз (черт. 18).

Черт. 17 и 18

Всеми этими способами следует пользоваться 
именно тогда, когда их более удобно применять.

Не следует забывать при этом, что планшет 
должен быть все-да ориен и р ;в ан ,  и к наблю
даемым предметам следует стоять  Е сегд а  
лицом.

После того как съемщик получил местопо
ложение предметов, он зарисовывает  их на 
плана согласно условным знакам, принятым 
в глазомерной съем„е.

ювз



СО В С Е Х  КОНЦОВ С В Е Т А

Крупнейшая победа советской авиации. Ц. Я. И. выпустил 41-ме"тный 5-моторный самопет 
fiHT-14. Общая мощ ость — 240Э л ш. сил. Машин подобного тоннажа нет в крупнейших 

буржуазных странах. На снимке общий вид flHT-14

ГІОЛЮ С б е з д о ж п и я  ключей в герметический кожух, товление для автомобилей ра-
н  куда, под надлежащим давле- кетного двигателявесом 7,5кило.

аѵ злее едная осадками ниеМі подводится необходимый Мотор-ракета работаетнаспирте 
местность на f cb m  земном для ГОрения кислород. Этим с жидким кислородом и разви- 
шаре это з сомнения го- обе печи-ается  исправн я ра- ваетпригорении силу в 160 кило, 
бережье Члли (Южн. Америка), бота двигателя в области силь- Успешное выполнение этих опы- 
близ зглива А р и к а: здесь в те- ного разрежения. Самолет бу- тов должно иметь немаловажное 
чение целого года выпадает не дет иметь в ра3махе 28 метров значение и для ракетного лета- 
свыше ^  миллиметра сса ков и Ве:итЬ 4 тонны. Большие под- ния, так как рэкета с жидким 
'  Ленинграда— в 0 )0  раз боль- держивающие плоскости нужны зарядом является покг техни- 
ше). ездождные пустыни в дру- потому, что разреженный воздух ческой ногинкой, конструкция 
гих частях света значительна представляет слишком слабую и работа которой еще недоста- 
богаче осадками чем назван- опору. точно изучена,
ная местность Южн. Америки. Цель сооружения стратопла- — m  
На ример, в засушливых озла- на — во-первых, исследование п  «  «
стях юго-запад іои Африки, са- тех ВОз ушных слоев, где еще ъ**О М 6Л Л О  НОВЫ Й

Чили б е вНы п"даетЯДв с е Иж е°Сдо бЫЛ ° ДИН 4M0BeK: В° '  , , В И Н О Г р З Д Н Ы Й “  П Л О Д  тили, выпадает все же до вторых, подготовка трансконти- ’ . . .
20 миллиметр в дзждя в год. нентальных перелетов через в  Соединенных Ш татах
Любопытно, что южнее назван* ртпятп^гЬрпѵ гпр m^wpt йцтѵ іу - «
ной области Чини, в запа ной д с с ? и г н ^  Крупный сочный плод, капо-
Патагонии, расположены места, Г г д Г о т с ѵ т с т в ѵ Г  изменчи ы^ минающии по цвету лимон, по 
n n u u a n n J a m u e  t, и г д е  отсутствуют и зм е н ч и ы е  ф орм е—- большой апельсин, а  по
принадлежащие к наиболее в03 уШНЫе течения. Страто- вкѵсѵ — нечто соеднее междѵ 
влэжньм: здесь выпад.ет до план следовательно выгтѵпает нечто среднее междуc m - ,  „ „  план, следовательно, выступает первым и втоіым и извесгныи

’ соперником ракеты на первых в Америке под н званием „ви-
Ezz=$* стадиях ее развития. В даль- ноградного фрукта“, ни в каком
П е о в ы й  с т э т о п п я н  нейшемеіѵу, вероятно, придется родстве конечно с виноградом

уступит- место ракете-звездо- не состоит. Повидимому, „вино- 
Изв стная аэропланная фйр- лету, мог щему залетать в пу- градным фруктом* его назвали 

ма Юнкере заканчивает соору- стое мировое пространство и потому, что он растет группами, 
жение аэроплана, предназна- переноситься через океан бы- несколько напоминающими ви* 
чеьного для полета на такую стрее пушечного снаряда. ноградные грозди,
вчеоту, на какую не поднимался т м и т  Ш ирокая и быстро упро-
еще ни од ,н самолет— 15—20 ки- чиЕшаяс япопулярностьпомелло,
покетров. Этот аппарат оставит Н о в ы е  р а к е т н ы е  ЭВТО- хотя и обязана в значительной
под соб ю всю толщу так наз. п о б и л и  степени ш и р о к о Е е щ а т е л ь н ы м
„тропосферы“, т. е. того слоя рекламам крупных фермеров и
атмосферы, в которой разыгоы- Первые опыты с агтомобилями, с довладельцев, яв яется тем не 
ваются ; накомые нам метеоро- у которых мот р был заменен менее вполне заслуженной. Пло- 
логические процессы, и проник- ракетами, сделанные несколько ды улучшенных сортов помелло, 
нет в область крайне разрежен- лет  назад в Герман и, хотя и вызревшие в соответственном 
ней „стратосферы", где господ- были в общем удачны, но осо- климате, не уступают апельси- 
ству^т по ітоянная,  очень низ- бого значения для развития нам по сво;ім дессе тным каче- 
ка< теі> пература и где нет транспорта иметь не могли, с т е э м .  Они изобилуют питатель- 
изменчивых воздушных течений, так как производились с таким ными солями и витаминами. 
Так как дыхание на такой вы- опасным горючим, как порох. Химические анализы показали 
соте невозможно, то пилот по- В настоящее время в Герма- высокий процент кальция и же- 
мещается в герметической ка- нии подготовляются опыты та- леза  в помелло. Современные 
бине с двойными стенками, кого же ро*а, на этот раз коммерческие культуры помелло 
внутри которой воздух непре- однако с ракетами нового тиг:а, впервые начали развиваться во 
рывно обновляется и поддержи- им ющики заряд из невзрывча- влажных субтропиках—Флориды 
вается под нормальным давле- тых горючих жидкостей. Фирма и Порто-Рико, но потом были 
нием. Точно также и мотор за- Гейландт закончила уже изго- успешно перенесены и в сухие
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пустынные районы Калифорнии, 
Аризоны и Техаса. Некоторые 
думают, что в приморских поло
сах получаются плоды б .лее 
высокого качества, чем во вну
тренних районах. Наилучшие 
цитрусовые плоды в Ямайке полу
чаются на Еысоте 2000—40С0 фу
тов над уровнем моря. О раз
витии культуры помелло в Аме
рике з а  последнее время можно 
судить по еле ующим данным: 
в 1917 г. на  рынок САСШ по
ступило 7500 вагонов этого 
плода, а  в 1927 году— 25000 ва
гонов. Стоимость произ одства 
по -елло в 19^8 году исчислял ісь 
в 30 млн. долларов. Впереди 
других штатов Америки сеоими 
огромными площадями, на кото
рых раскинулись сады помелло, 
с тоит  Флорида.

Ж иват и паровая 
лош адь

У становилось мнение, что 
мощность живой лошади при 
сколько нибудь продолжитель
ной работе едва достигает поло
вины .паровой лошади“ (или 
„лошадиной с и л ы “, т. е. 75 кило
граммометров в секунду). Аме
риканский институт сельскохо
зяйственных машин произвел 
проверку этого положения и 
обнаружил его н точность. Ока
залось, что лошадь может ра
ботать в течение целого дня, 
развивая  мощность более, чем 
в 1 лош. силу. При сильном 
напряжении лошадь межет раз
вить на короткое время мощ
ность в 10 лош. сил; в отдель
ных случаях наблюдал :.сь мощ
ность при кратковре: енной ра- 
f o T e  даже в 15 лош. сил. 
В этом —  ценное преимущество 
живого двигателя перед меха
нически ; но более или менее 
продолжительный отдых, необ
ходимый лошади после подоб
ного напряжения, значительно 
ослабляет  значение указанного 
преимущества.

представляющий собой высокую 
жестяную трубу, заметно возвы
шающуюся над палаткой. О ес- 
печенный всем необходимым 
приблизительно месяца на два, 
Курто предался своим научным 
наблюдениям. Неожиданно 4 ян 
в аря  разразившаяся снежная 
буря засыпала всю палатку до
верху. Воздух проходил только 
ч е . е з  вентилятор, вылезть из 
палатки не-представ ялось ни
какой возможности. Курто был 
совершенно отрезан от мира. 
Остальные члены экспедиции 
разбрелись по другим местам 
Гренландии. 18 марта новчя 
снеж ная пурга засыпала и вен
тилятор. Но Курто не р а ст е 
рялся  К счастью слой послед
него снега был не особенно ве 
лик. С большим усилием Курто 
вставил запасную трубу в в ;н -  
тилятор  и, удлинив его таким 
образом, протолкнул его сквозь 
весь  елзй выпавше-о снега  на 
воздух. Приток воздуха был 
опять  обеспечен, и Курто почув
ствовал себя спасенным. Б е ск о 
нечно тянулось время. По часам 
н урто насчитал 42 суток. Вдруг 
он слышит какой-то неясный 
шум сверху, а затем отчетливо, 
хотя и слабо донеслось до него; 
„Как вы поживаете мистер Кур
т о ?“ Курто закричал от радости, 
напрягши тсе свои силы. „Ура, 
вот мы сейчас вас откопаем“, 
услышал он, различая уже на 
э то т  раз голос Уоткинса

Через несколько часов он был 
освобожден из своей снежной 
могилы.

Уоткинс так рассказывает 
свои впечатления: „На рассто я
нии полумили (Ѵ3 км.) я р а зл и 
чил 5 мая 1931 г. в бинокль 
кончик „юнион джека“ (англий
ский национальный флаг — 
в синем поле б е л о -к р ас н ы й  
крест), показывавший место ме
теорологической станции. По
дойдя ближе, я увидел, что все 
занесено снегом. Торчит только 
кончик флага и отверстие вен

тилятора. Не без волнения, о'й- 
нако стараясь быть спокойным, 
я крикнул в отверстие вентиля
тора: „Как вы себя чувствуете, 
мистер Курто?' И с радостью 
услышал его ответ: „Неважно, 
засыпан снегом“. Моментально 
я принялся за раскопки, в ко
торых мне помогали две моих 
собаки гренландки“.

Металл, плавящ ийся 
во рту

Такой металл существует: это 
элемент г а л л и й ,  похожий на 
цинк. Он плавится при 30° 
Цельсия и долго не затверде
вает вновь. Кусочек галлия, 
положенный под язык, тает во 
рту.

Новые успехи 
машиностро ния

По сообщению немецкой 
прессы, берлинскому инженеру 
Полю Гофману удалось постро
ить динамомашину, коэфициент 
полезного действия которой 
повышается сравнительно с су
ществующими типами этих ма
шин на 20 процентов. Секрет 
изобретения заключается в но
вом способе обмотки якоря.

Быстроходный танк
Инженер Вальтер Христи 

(Линден) построил недавно воен
ный танк, обладающий изуми
тельною быстротою. По неров
ной поверхности, где камни, пни, 
стволы срубленных деревьев 
и т. п. препя ствия сильно за
трудняют движение, он делает 
70 км. в час, на ровной же по
верхности он может развить 
скорость до 110 км. в час. Танк 
весит  около 10 тонн и приво
дится в движение свиомоторои 
Liebrty, мощностью в 333 л. сил.

Ч еты ре месяца под 
снегом

В декабре 1930 г. метеоролог 
английской арктической экспе
диции X. Г. Уоткинса в Грен
ландии француз Курто остался 
один н а  своей метеорологиче
ской станци на Ледяном мысе. 
С тан ц и я  состояла из брезенто
вой галатки,  поставленной на 
снегу, с  соответственными ин
струментами. На верхушке до
вольно высокой палатки был 
устроен вытяжной вентилятор,
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Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я
Фельдман, Н. Г. „Власть чело
века над живоЗ природой“
Книга-альбэм под ред. Б. М. За- 
вадсвского, изд. „Безбожник“ 
М — 1931 г., стр. 64., тир. 25700 экз. 
Цена 46 к.

Большую часть рецензируемой книжки со 
ставляют рисунки, их сопровождает краткий 
текст, с одной стороны объясняющий иллю
страции, а с другой стороны делающий необхо
димые выводы и дополнения. Текст написан 
очень популярно и в общем грамотно, но грешит 
чрезмерной краткостью и поэтому не всегда 
достаточно объясняет как рисунок, так и про
блему, которую этот последний должен иллю
стрировать. Нередки в книг,: опечатки, так 
напр, в нескольких местах перепутаны номера 
рисунков, указанные в тексте.

Ряд рисунков выполнен неудачно. Крупным 
недостатко т книжки-альбома является непроду
манный подбор рисунков: некоторые из них 
очень удачно иллюстрируют текст и выполнены 
неплохо, но многие рис.нки очень неразборчивы 
и вряд ли что скажут несведущему в биологии 
чатателю, на которого как раз и рассчитана 
книжка-альбом Фельдмана (рис. 34, 41, 45, 46, 
65, 66, 71, 72, 103 и некоторьі' др.).

На некоторых иллюстрациях стоит остано
виться подробнее. Рис. 62, представляющий 
современную'хирургическую операцию, дает чи
тателю неправильное представление о той обста
новке, в которой происходят в наше время опе
рации (хирург и его ассистенты изображены 
без колпаков, гарантирующих стерильность). 
Помещенные на стр. 38 рис. 64, 65, 66 должны 
дать понятие о том, как прои водится перели
вание крови, но понять, что изображается на 
втих рисунках очень трудно. Остается совер
шенно неясным, что здесь и как зашивается,  
что с чем соединяется и т. п.

Наконец нельзя не обратить внимания на 
главу о так наз. „омоложении“, иллюстриро
ванную портретами, взятыми совершенно не 
критически из сомнительной работы известного 
Воронова (рис. 119— 120 . Неудивительно будет 
поэтому, если у читателя получатся совершенно 
неверное представление об успехах, достигну
тых в области „омоложения“ (кстати выраже
ние это вообще очень неудачно и его сле
довало бы заменить другим, которое не 
вводило бы читателя в заблуждение).

В очень лаконическом заключении (стр. 64) 
бросается в глаза совершенно недопустимое 
преувеличение достижений науки о живой при
роде. Власть человека над живой природой на 
самом деле совсем не так велика, как говорится 
в книжке Фельдмана. Он (т. е. человек)—читаем 
на стр. 364—делает что угодно ( !? -Ю .  М.) 
с внешним видом и формой животных; он овла
дел собственным телом от кожи и волос до 
сердца; он научился побеждать самые тяжелые 
болезни (!?) и успешно начинает борьбу со 
смертью. „Подобное научное чванство“ может 
принести большой вред, так как, если даже 
наивный читатель и поверит книжке, то при

реальном изучении науки он легко может разо
чароваться. Книга дол т.на была бы показать на 
ряде примеров, как грандиозен поступательный 
ход науки и как перед светом научного знания 
религия постепенно отступает и сдает свои по
зиции одну за  другой. Вместе с этим необхо
димо было бы подаеркнуть, что „чистая“ наука 
не способна одержать полной победы над рели
гией: это возможно только в условиях дикта
туры пролетариата, когда наука является про
водником и выразителем марксистско-ленинского 
мировоззрения.

Необходимо было также дать понять читателю, 
что достигнутое в настоящее время только 
крупица того, чем овладеет наука в дальнейшем. 
Это имеет огромное воспитательное и пропа
гандистское, а  стало-быть и антирелигиозное 
значение.

Несмотря на все указанные недостатки, 
книжку-альбом Фельдмана можно рекомендовать, 
за  неимением лучшей, как вспомогательное по
собие для антирелигиозной пропаганды среди 
малограмотных читателей.

Закс, д-р „Наука и религия о 
человеческом организме“
Биб-ка активиста - безбож ника, 
ОГИЗ „Прибой". Л-д 1931 г., ст.р 95. 
тир. 430.000 экз. Цена 20 коп.

Предлагаемая вниманию читателей книжка 
д-ра Закса выгодно отличается от большинства 
популярных антирелигиозных книжек по био
логии. Достоинства ее заключаются п р е ід е  
всего в ясном, простом изложении и хорошей 
научной грамотности, если не считать несколь
ких, правда подчас значительных просмотров 
и недостатков. Автору удалось вложить в рамки 
маленькой популярной книжки приблизительно 
все важнейшие ланные из области анатомии, 
физиологии и эмбриологии человека и показать 
что изучение строения и жизни человеческого 
тела неминуемо приводит к мысли об естест
венном происхождении человека, а следовательно 
и к отрицанию религиозных сказок.

Но, рекомендуя нашим антирелигиозникам- 
прэпагандистам вобщем хорошую книжку д-ра 
Закса, нельзя не отметить в ней ряда недо
статков: отдельных ошибок, неточностей и про
смотров, некоторой небрежности в подборе 
рисунков и в языке.

Автор с д і л з л  ош и бк у  не показав, как 
„современные церковники умеют п р и с п о са б л и 
вать целый ряд полож ен и й  естествознания 
к своим нуждім“ (стр. 9).

Некоторые контрольные вопросы (они поме
щены в конце каждой главы) вызывают недоу
мение, т. к. на них нет  ответа в тексте (стр. 28, 
30, 54 и др.

О сноены м  минусом книжки является не
четкое объяснение исчезновения тех или иных 
органов в процессе эволюции. По автору напр, 
слабое развитие ушных мускулов у человека 
объясняется т ;м ,  что человек „утратил в них 
необхо ш м зсть“ (стр. 26). Мышцы, двигающие 
кожу, также исчезают у человека за „нена
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добностью“ (стр. 27) и т. д. и т. п. Такую не 
марксистскую точку зрения автор проводит 
в нескольких местах, совершенно не упоминая 
почему-то о громадной роли в эволюции е с т е 
с т в е н н о г о  о т б о р а .  Между тем, сказать, 
что живое существо имеет то или иное строе
ние потому, что ему „так нужно“ (стр. 28)— 
значит давать эволюции идеалистическое толко
вание в духе Ламарка.

Неточно сказано, что „одним из основных 
отличий живого от неживого является  обмен 
вещ еств“ (стр 31). Нужно было подечркнуть, что 
это отличие о с н о в н о е .  Лейкоциты неудачно 
названы „шариками“ (вместо более точного 
. т е л ь ц а “).

Неточность допустил автор заявив, что 
„количество белых шариков резко повышается, 
если организм заболевает какой-нибудь бо
лезнью“ (стр. 45). В действительности неко

торые болезни сопровождаются уменьшением 
числа лейкоцитов (тиф, малярия и др.). Недо
пустимо примитивна характеристика сердца. как 
„мешка“ (стр .46). Совершенно неверно приведен
ное автором устаревшее положение, что „как и все 
тело нервная система построена из клеток“ 
(стр. 55). В этой же главе к сожалению отсут
ствует очень нужный рисунок, изображающий 
строение всей нервной системы. Безответственно 
и голословно звучит заявление автора, что 
„в настоящее время существует 22 ООО (точнс!— 
Ю. М.) научных работ, посвященных этим (т. е. 
эндокринным Ю. М.) железам“ (стр. 69). Очень 
неплохо написана глава о размножении, но 
рисунки на стр. 74 и 75 почему-то не объя
снены и не увязаны с текстом. Есть в книге 
и другие более или менее мелкие недочеты. 
Нередки также опечатки. Цена вполне д:ступна.

10. Миленушкин.

Ж И В
Ответ П. Солдатову (Орел). 

Учесть количество воды, еже
секундно протекающее в канаве, 
нетрудно, если измерить с к о 
р о с т ь  течения воды и вели
чину так наз. ж и в о г о  с е ч е 
н и я  канавы (площади ,А В С Д 
на черт.). Скорость течения 
измеряют помощью поплавка. 
Вд)ль берега канавы втыкіют 
в землю два шеста в 20 мет
рах один от другого; пускают 
на  воду поплавок и наблюдают 
по часам, во сколько секунд 
поп авок проходит 20-метровое 
расстояние. Разделив 20 метров 
на число секунд, узнают секунд
ную скорость течения в мет
рах. Чтобы определить пло
щадь живого сечения, необхо
димо измерить глубину воды

Вычисление расхода воды в 
канаве

в канаве (высоту трапеции 
А В С Д )  и расстояния A B  и 
Д С (основания трапеции). Если 
скорость течения 0,5 метра 
в сек., глубина воды 0,3 метра, 
дли а  A B  — 1 метр, ДС — 
1,4 метра, то площадь трапеции

АВСД =  - 1 t 1,4 Х 0,3=3,6кв .

метра, а
2

объем ежесекундно

протекающей воды (то, что в 
технике называется „расходам“ 
воды в канаве) равен 3,6 X  0,5 =  
=  1,8 куб. метра: через сечение 
канавы" протекает каждую се
кунду 1,8 куб. метра воды 
(1800 литров).

Ответ 3. Алексеевой (Оренбург). 
Вес Е сей  атмосферы, окружаю
щей земной шар, вычисляется 
следующим образом. На каждый 
квздрстный сантиметр земной 
поверхности опирается столб 
воздуха, весящий, круглым сче
том, 1 килограмм (это выте
кает из опыта Торичелли). Т ік  
как диаметр земного ш ара и з 
мерен, то нетрудно, по и звест
ной геометрической формуле, 
вычислить поверхность нашей 
планеты: она равна 510 мил
лионам квадратных километров. 
Раздробив это число в квадр. 
сантиметры (в кв. километре 
10 миллиардов кв. сантиметров), 
мы узнаем сколько килограм
мов атмосфс-ра опи р .ется  на 
е сю  земную поверхность, т. е. 
определим вес атмосферы. В ито
ге получается 5000 м и л л и о 
н о в  м и л л и о н о в  тонн, т. е. 
около миллионной доли массы 
нашей планеты.

Петровскому. Устранение бо
родавок представляет нередко 
не только косметический инте
рес: расположенные на руках 
или на ногах, они резко умень
шают трудоспособность. И з  но
вейших способов их устранения 
отметим недавно предложенный 
в Германии способ впрыскива
ния 10°/о раствора салициловой

ртути. Способ действует на
дежно, но применять его можно 
конечно по назначению врача.

Ильяшеіичу. Сахаросодержа
щих вещгств (не сахарина) для 
диабетиков было предложено 
много (дульцин, глюкоза и т. д), 
но- в практику они не вошли и 
у нас в С С С Р вы их не доста
нете. Рекомендуем вам система
тически лечить ваш диабет ин
сулином—последний имеется во 
всех крупных аптеках.

Ленпому Домаиінияову, Е. П. 
Неравномерность (или точнее 
говоря неодинаковые размеры) 
зрачков сама по себе не доста
точна для установления диаг
ноза (Tabes dorsalis); с другой 
стороны, отсутствие сифилиса 
у родителей больного и объек
тивных признаков этой болезни 
у него еще не исключает воз
можности ее наличия. Следо
вало бы вам обратиться к врачу 
невропатологу. Надо впрочем 
сказать, что при табес неодина
ковое расширение зрачков бы
вает' постоянно, а  в описывае
мых вами случаях, или по край
ней мере в одном из них, оно 
наблюдается лиш ь временами, 
при определенных условиях. 
Что до вашего объяснения того, 
отчего у вас закладывается нос, 
то оно очень вероятно. Повиди- 
мому носовое заболевание надо 
лечить в первую очередь.

В. Гавлинскому. Р а з  свищ с вы
делением гноя не заживает  уже 
10 месяцев' то мало надежды, 
особенно в виду немолодого

І О б Г



нозраста больной, что он зажи
вает сам собой. Необходима, 
очев 'дно, новая операция ре
зекции реб,.р. Если же местные 
врачи решают этот вопрос раз
лично, то мы советуем предо
ставить решение его консуль
тации врачей, с уч стием в ней 
представителей обеих различ
ных мнений.

Ответ — математику. Ошибка 
ваш го доказательства теоремы 
Ферма кроется в следующем. 
Вы пишете: „х, у, z —  числа 
рациональные; значит,  их мэжно 
приравняіь к формуле В = С —1, 
т. е. уп =  2 П— 1“. Это непра
вильно: рациональные числа
могут и не разниться на еди
ницу. Ведь из того, что суще
ствуют такие пары рациональ
ных чисел, которые разнятся 
на 1, вовсе не следует, что все 
сущес ву.ищие лары рациональ
ных чисел должны разниться 
на 1. ^

Кроме того, теорема Ферма 
относится не к рациональным, 
а к ц е л ы м  числам.

Ответ подписчику Н. Сихиди 
(Ленинград). Чгобы вступить во 
Французское астрономиче^юе 
общества, необходимо непосред
ственно самому обратиться в 
это общ хтво и указать 2 чле
нов эт)го оСщз^тва, кстог ые 
берутся вас рекоменд вать.

В РС Ф С Р теперь вместо 
прежних несколькіх  астроно
мических общ ;ств организуется 
единое Всероссийскзе астро- 
номо-геодезичгское ' общество, 
членами которого могут быть 
все интересующиеся аст оно- 
мией и геод.зией трудящиеся. 
Справки можно пелучать по 
адресу: Ленинград, Лен. гос. 
униіерситет,  Астрономический 
кабинет.

К узьм ину (Карелия) Методы 
выращивания новых плодов и 
ягод разработы И. В. Мичури
ным применительно к тому (Коз
ловскому) району, в котором он 
работает, и во.обще к климати
ческим, метеорологическим и 
иным условиям средней полосы 
СССР. Работая на севере (на
пример, в Карелии), необходимо, 
как это не раз подчеркивал и

Мичурин, проверять его методы 
в новых условиях и вносить в 
них соответственные частич
ные поправки.

Ответ Г. Тонарю (Ивачосо-Воз- 
несен к). Если разделить попо
лам высоту, проведенную к осно
ванию равнобедренного тре
угольника (черт. 1), то часть, 
прилегающая к основанию, ка
жется длиннее. Эт т обман зре
ния, как и большинство опти
ческих иллюзий, пока не мо-кет 
быть объяснен. Его можно 
лишь соп ставить с другими 
зрительными обманами сходного 
типа, как мапр. прилагаемый

Черт. 1

здесь (черт. 2): отрезок разде
лен на дзе равные части, хогя 
глазу эти части и представля
ются неравными. Систематиче
ская коллек . ия обманон зрения 
(чистом до 70 образцов) собрана 
в ьнижечке-альбоме Я. И. Пе
рельмана „ОбманьГзрения“ (Ле
нинград, 1924).

Ответ 3. Богдановой (Армавир),
О питательности различных ро
дов пищи следует судить не по 
тому количеству калорий,' какое 
„содержится“ в ней, а по тому, 
какое усваивается из нее на
шим организмом. Приводим от
носящиеся сюда числовые дан
ные:
И з  1 к г .  п и щ и  у с в а и в а е т с я
MOjiK в и ...............................  280 калорий
к а р .о ф е л я ...........................  в it) „
твф і.гу . . . . . .  720 »
се.іь и, говядины . . . üïo „
ржа ю го х л е б а ................... 1800 „
пшенич. X :е 0 .1 .....................22оО „
пшеи. крупы \
гречи, крупы J . . .  . S260 „
р и с а ..............................  3450 „
С а х а р а .................................  4000 »

Ответ тов. №. Задача по
строения, помощью циркуля и 
линейки, такого круга, пло

щадь которого в задянное це. 
лое число раз превышает пло
щадь данного круга, не пред
ставляет  никаких тр дностей; 
решение ее имеется в некото
рых элементарных учебниках 
геометрии.

Свойство суммы кубов нату
ральных чизел (т, е. то, что 
она равна квадрату суммы этих 
чисел) — общеизвестно. Доказа
тельство этой теоргмы можете 
найти например в „Курсе ал
гебры“ Я. С. Безиковича, ч. 2, 
глава X, § 79.

В. Халтуноеу (Армавир). 1) Для 
устройства на дому маленькой
физико-химической лаборатории 
ре омендуем следующие посо
бия:

Д. Г а л а н и н .  — Физический 
кабинет. Изд. „Работник про
свещения“, ныне ОГИЗ.

В. Рюмин.— Химическая лабо
ратория любителя. Изд. Науч
ного книгоиздательства, Ленин
град, внутри Гостиного двора, 
№ 118.

2) Химич. вещества, недспу- 
скаемые в общую прод'.жу, мо
гут б ы 'ь  выдаваемы лишь учре
ждениям и л щам, официально 
уполномоченным вести исследо
вательскую работу, с которыми 
и рекомендуем вам связаться 
в ваших изысканиях.

Необходимо прежде всего 
установить, действительно ли 
мы имеем дело с опухолью, и 
если да, то какого именно она  
характера. Установить это тем 
важнее, что речь идет о таком 
важном, ввиду близости к глазу 
и носу, участке, как место ме
жду переносицей и глазом, и 
притом у резенка 1 ]/3 г. Только 
специалист-хирург может выяс
нить характер заболевания, а 
также уместность и своевремен
ность операции; заглазно здесь 
ничего сказать нельзя.

Редакционная к  ллегия. Номер подп. к печ. 18 окт. Бумага 74Х і05;
Ответств. редакюр г.роф. Г. С  Тымянский Объем 4 печ. листа; техн. ред. Я. Харшак.
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Щгваоакме Rest««*«* sefposs«*«, фаалм, 
кивке, гвааѵгм. Sers*««*, w u t r n ,  e**- 
т»иа* « фсаяімогш psora»»*, иамгиыа а 
члао»»к», «tiweA ««««вши. »евраемг««, 
«итромаагая, гавсраф»* я a t**f рафия. 
»Оісря* Я«ПфЯМкЙ«Й ауаьТДОІ, ММФДЯЖ 
• в щ м о м н о -м в м м я к ю м х  ё з з т ,  такмава. 
•ев*цз**іи # «мкемге лвіввотя*,* врао*«* 
*вщ ш вту ім ы в  р іс у ш * -й х в * » і, чартаааа 
я гяЛмцши. саабакмыи арат«*»* отггргм* 
я адматаям , шшу/шрмв-вмамвчяш  »>'»»- 
аатяяяявг» т м е м . ß  а а а  ю е т р а а я я е а ,  
63 оѵр. «В t. 8*»»* t p. SO a. *a t p]f4»i>.
 . . . . . . . . .. . . . . . . . .  niiii  чіЦ I  тгг I

' Аедм* «мвквдів» вааать чатив, fiizm im s  
мчпам втдми*» « аарус.

h W M i  м а а м и т ем а »  имамееямв 
«аг«м я .Д Ш І в М  «*«!•* • "
15, rîetswBi* даор, Й?рвае«й»

М А Ш И Н О П И С Ь
ГОРШКОВ. A. R. «Йяюувдв® млщияа я авемю 

ев  «efi n o  С ам ом у  ж тад у * . Сясгешт*ч#с*еа
РУКОВОДИ!«» X м ученик» КОКСТрукШШ я в ш у ш й
пшики к письма щ  я«й во аиерикаяамит щ >  
пану  ̂ мгтод^ С рис » увражиійакш», «  ар .

Адрес« ксоОходямо писать четко, уѵазнмі 
почтою« от*е,:авие и округ,

Вывддеет кекдючитеяым ишпкешшн ш ю тш аи  
магавяв Леше«г« книга*, Ленинград, t ] ,  Гостя*® 
Двор, CyfwetiKäH лт ие, Ht 132,

апк

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н А Я

І Й І Т Е Р Я Т У Р А
Д«№, В. Яеввь oetse*, ДО «тр., SS r .  lb 86.*, 
Spjr«ï9*i, A. Нстоыи ЙДЯОЕ бадопДОы 

ЯШ S Î8S3 Г. . Essèoïlk яя* »so««»»  по 
ром»«? В. Г юго (bet MästeUsJ«»), ц. »  к. 

•еафевя», Ж См»« жвакш»* ®4 «»в.« Ж Р* 
а, 40».

Гвівт, К. Д а т в гт у ю т  (ремам), Ш  « р .  18 f .
«. І р. 3» к.

Гр««, А. Й«С9£КЭ вопут’т  (paeettaait). ЭД  
стр., 8в Г„ ч. 1 f. »  *.

ДО«*«». & Ветречв о Лю. (рм ссаО Д  M 
стр., №,в.

Д м ім ь , * .  Ирявч W* стр., К  Г..

Я в м м г іЬ З в п м м О Ы ѵ я к т е » ,  « Л  p. S3*. 
f e r n ,  f r  Оотроа д-р» Мер*, д. SO я.

А д р е с а  иеФвкодимо пис 
Згмаадош» ближ айш ее

писать чвтко, 
почтовое 

отделение « округ.
І4 М * ш ю » ѵ  яс»в»ч(«пг»г«м»в

«я & f  # * » Ш  
MUSWrtMMti j l j  
IS*- KWN-, t3Sl

БОЛЬШАКОВ, k . ~  Всналюгатвлимыв исгоричв*

Sкие днециплнкы. С рас. ж н а б я .Ш Щ ., ,  Hr.
 и. 1  р. ÏS ». iss * p.

БРЕТЕЛЬ, E. к КАВй,.р. -  О сновы  п ол итич еской  
«комомии  ̂ам с*р., г» г. 8м. ï  р. м *, »» t р. 

ДОСТОЕВСКВИ, * .  м . — С т а т ь и  и  м атернелы . 
ЗДоряяв порой под рад. А. Доаяяяяя. Статья 
А оисдм оац  Доли»**», Гаовекдея, 8аг«допрдта> 

др.л £..*и5д*<>». Ф, м , Дэот«і;*окич>, еостаг,««-ж л IJ. г ма р.

-КИ

во» Соколопи а .  711 оір., is, r .  Bv.' t  p.
ЖЕМЕРОВ, 8. — Спутииж »емлекара. Й^ыстач».

e sc «  руком дотм  ва MtSKtwiSK» аеидааврп! м 
а«ма«уя»ро*«оту. С р м . « табд. ta  г. во s. 

ВГВАТ08ЙЧ, И. — Пскоіиичм крвстьинв лэ«а* 
иуко о«»оСождвин», ѴЯ стр., »  r . B«. » р, iw , 
аа 8б «оп. ч .

И » д е л я  к од* о  к блмакого крош д оге . (Я еркт  
»тюйва в» ховМвдв кагоре«. В w e r»  З Д и п н  
BaytsoS икса« К И. Карвам 30t etp„ (9 Г.
Внг а p. »a ï р. № *.

НЕЛЬЗЯ, К. а КРАСИКОВ, Ф. -  Самодаяьмм* фи» 
аичосхйв приборы. Коаетруяц** в  я% «раю. 
яекие. Иааарв^едьяыв irp»4op«. Г ии  а я  
Ш  отр., »  г. Ва. а р- 80 *. а» 1 р. К  с.

ЛЙЛВИ, Л., про». -  Жкры и иавла. Состм, еаеЛ.
c m  В ГвІЛИЧвОЕМ nçpêfÆiîOTEa. c t l  peo. 171 стр,, 
»  P, t p. |0  B.

ПЕРЕЛЬМАН, Я. т-Ж мвая г а о к а т р и я . Taopaa а 
аадачв. С ï*S черт. в **ввта. 190 отр., SO г . I р. *0 *, 

РОЖКОВ H., проф. -  Р усск вл1 и с т о р и я  •  ср а в 
н и т ел ь н о  и сто р и ч еск о м  осв ещ ен и и -(О в *ом  
еопяалъяоя ^ аам іп а). Таи ЬыВ, Я ервобікрм  
oSffiwma, astt»p«K:ftp»ajM, феодалы!«* реаадв- 
ш»к. Ton Il-oê, Ф*омдк»н. te c  стр., 30 г- oo S p. t»  
тон. В кодеасоровыд таея, аилот. нереид, во 4 р,

В ы о д л м т  и с к аю ч н т ел ьн о  н а л о ж е н н ы м  
Я а а ш г р а д - І і і  Г в с т і і ы б

РЫМК8ВВЧ, П. — Ф * г* т  йпй иуатйрай и райе- 
„  чши Вив. ï -ч*. Твпяат*. 1S8 стр., № т. Еиаото 

* ». so *. m  t  p.
СЕРЕаРЯКОВ, R. -  Наука * картинах — ковске» 

тая. Ооаогяи» п»ложеч*я дотрояомязс, ф ялпя, 
твмиа, гводогяя, «отавяяа, «ошюееи, istsxtгяя, 
ежірюяог&я« актровмогяк, атвогь»+**. история 
нулмурм, 8ю.пщ«в, Мцввпекв>9хл№шп)>егах 
ферм, тахякяа, нвдяяяяи н чольсваго дмжіптм 
а ароотых оішедадтуолмі рявувхагодкшя, чвр 
тежи я гиблая»«, емвтймшмя сг атмшя ста
тьями я мимтявжя «сооуааряй яяяажвяою под«* 
явгвльяогчі текст». 40 мАдвз. Ів Г, В*, і  р. 60 і .

c r M l ’  8-, в р# ."  {>аСТНТ8ЛМІ»9 Сйеві»*СТ№ 
и  ря». п а  отр., »  p. a k  s  р. боя. м а р ,

Г І О І В І Н Я К .
ВЙІЯР 9 І р .~  Иа«врв8«тедккел граяота •  Уру. 

№ 9вЛ  ШИААе. Ш  «тр. С 1S рва., № Г. fiswww
I f .  м г p. «a *.

И д-««. -  Р и е е а д е н « - своряа*отетав, m / м ь  Ю г.
8*. t  ► *8 я. аа 4»а.

ЛЕП8Л0В, S., аро*. — Комплекс риеовакие к 
« « м я и р Ф а а и м е . С іа  ряв, »8 о т о .,, И  г. Я м ете  
»  я. а» 4» я. , ’

ЕАТѴРКНа,-.Линейная лерспвктнеа- ta щѵ.
И  отр. І  р. *» *

САМОКЯШ H., вроф. • Рнсовднно пером. С рее.
1в отр. Тб son,

РАДДОВ, Н.,.&роф. -  Г раф ина. *4 етр. во «. 
Р 0Д А 80В , А. -  Н аррииатура- *8 етр., »  Г. Я  а.

магазин „ДЕШЕВАЯ КНИГА* — 
f t s o p t  С у р о в е а ш к  я а а а я  М  П І >



ЛИТ ЕР АТ У Р А  
П О Э Т И H А 
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
АЛТАЕВ, А. — Шиллер. 77 стр. 25 коп.
ВИНОГРАДОВ, В. — Поэзия Айны Ахматовой (стилистические 

наброски). 165 стр., 25 г., вм. 1 р. 40 к. за 50 к. 
ГИНЦБУРГ, Д. — О русском стихосложении. Опыт исследо

вания ритмического строя стихотворений Лермонтова. 
268 стр., 15 г. 1 р.

ГИППИУС, В. -  Гоголь. 287 стр., 24 г., - 6 0  к.
ДОЛИНИН А. (рея.) — .Достоевский Ф. М.* Статьи и мате

риалы. Сборник II (статьи: Аскольдова, Комаровича, 
Энгельгардта, Сидорова, Долинина, Гроссмана, Достоев
ской, Любимова, Абрамовича и Соколова Н. Библиогра
фия Достоевского). 711 стр., 25 г., вм. 6 р. за 3 р. 

КРАЙСКИИ А. — Что надо знать начинающему писателю. 
(Выбор и сочетание слов, построение стихов и расска
зов). 252 стр., 30 r. 1 р. 20 к.

ЛАПШИН, И. — Художественное творчество. 330 стр., 23 г.
2 руб.

ЛЕРНЕР, Н. — Проза Пушкина. 111 стр., 23 г. 25 к. 
МИХЕЛЬСОН, М. — Русская мысль и реч свое и чужое опыт 

русской фразеологии. Сборник образных слов и иноска
заний. T. II. 827 стр. 2 р.

ПЛОТНИКОВ, И. — Революционная литература. (Из опыта при
менения Дальтон-плана). 137 стр., 25 г. — 40 к. 

СКРИПИЛЬ и ЦЕХНОВИЦЕР.-чВ. И. Ленин* в поэзии 
рабочих. (Сборник литературно-художественных материа
лов для рабочих клубов.) 108 стр., 25 г. — 30 к. 

„Современная литература*, (Сборник статей: Блока, Белого, 
Квипович, Форш, Векслер, Замятина, Гизетти, Верхов
ского, Томашевского, Удушьева). 182 с. р., 25 г., і место 
1 р. 25 к. за 50 к.

СПЕРАНСКИЙ, М. — История древней русской литературы. 
Т. 1. Введение. Киевский период. 378 стр., 21 г. 1 р. 50к. 
T. II. Московский период. 284 стр., 21 г. 1 р. 50 к. 

СТЕКЛОВ, Ю. — Жизнь и деятельность Н. А. Добролюбова.
1836— 1861 г. 118 стр., 30 г. — 80 к.

ФАТОВ, Н. — Молодые годы Леонида Андреева. 361 ар .. 24 г. 
75 коп.

ФОМИН, А. — К истории вопроса о развитии в России обще
ственных идей в начале XIX века. С портретами, сним
ками автографов и рисунками. 91 стр. вм. 3 р. за 1 р. 25 к. 

ХОДАСЕВИЧ, В. — Поэтическое хозяйство Пушкина, кн. I.
156 стр., 24 г. — 1 р.

ЭРБЕРГ, К. — Цель творчества. 170 стр., 19 г. — 50 к.
ЮНГ, Ф. — Джек Лондон как поэт рабочего класса. 124 стр.

25 г . - 5 0  к. ‘
ЯКОВЛЕВ, М. — Народное песнотворчество об атамане Сте

пане Разиие (из исторических песен XVII века). 167 стр. 
24 г. — 1 р. 25 к.

ЕГО ЖЕ. — Плеханов как методолог литературы. (Опыт по
строения марксистской методоиагии литературы). 157 стр. 
1 р. 25 к. у„

ВЫСЫЛАЕТ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ МАГАЗИН 
.ДЕШЕВАЯ КНИГА“. ЛЕНИНГРАД 11. ГОСТИНЫЙ 
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