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О Р Ь Б й НА ДВА ФРОНТА 
В Б И О Л О Г И ИН. С А Ш О Н О В

Тов. Сталин в своем выступлении 
на конференции аграрников-маркси- 
стов в 1929 г. указал на то, что „за 
нашими практическими успехами не 
поспевает теоретическая мысль“, что... 
„мы имеем некототорый разрыв между 
практическими успехами и развитием 
теоретической мысли“. Э іи слова 
т. Сталина четко охарактеризовали 
положение на фронте теории, и ока
зались применимыми не только к во
просам теоретической экономики, но 
и к философии, к естествознанию и т. д.

В области философии направление 
старого деборинского руководства 
было охарактеризовано резолюцией 
по докладу бюро ячейки И-та крас
ной професс ры как „отрыв теории 
от практики, философии от политики, 
чем фактически воскрешалась одна 
из вреднейших черт и догм II Интер
национала“.

Деборинское руководство в разра
ботке теоретических вопросов отор
вало теорию от практики классовой 
б'.рьбы пролетариата и 3 'дач  эпохи 
социалистической реконструкции, иг
норировало роль ленинского этапа 
в философии и извратило принцип 
партийности теории.

Руководство деборинцев в области 
биологии является конкретным выра
жением меньшевиствующего идеа
лизма группы Деборина, и поэтому 
все основные ошибки этого направле
ния нашли свое выражение и здесь 
при решении тех или иных биологи
ческих проблем.

Как и всякая другая наука, био
логия не стоит в стороне от клас
совой борьбы. Зде ь, как и всюду, 
классовый враг оказывает отчаянное 
сопротивление победоносному социа
листическому наступлению. Борьба 
идет и на фронта теории. Под за- 
весо î „ученых“ фраз, грудами цифр, 
долженствующих с к а з а т ь  правиль
ность той или иной „научной“ тео 
рии, иногда скрывается истинная 
буржуазно кулацкая природа учения, 
ставящего своей целью затормозить

процесс социалистического строи
тельства. Вспомним недавно еще 
имевшую хождение в нашем рыбном 
хозяйстве вредительскую „теорию“ 
М йснера. Мейснер с пеной у рта 
отстаивал мысль о том, что пяти
летка в рыбном хозяйстве невыпол
нима, так как якобы средняя вели
чина лова является раз-навсегда дан
ной, постоянной величиной.

Превышение же этой средней, дик
туемой планом, по мнению Мейснера, 
является утопие і и должно повлечь 
за собой обеднение водных бассей
нов рыбными богатствами. Практика 
лова р а з б и л а  теоретические вы
крутасы Мейснега. План лова был 
выполнен и перевыполнен.

Вспомним также, как в свое время 
вредителями выдвигался так назы
ваемый закон „убывающего плодоро
дия почвы“, направленный п р о т и в  
укрупнения сельского хозяйства, п р о 
т и в  лимификации страны, п р о т и в  
социалистической агротехники. Кон
цепция Митчерлиха — автора упомя
нутого закона — имеет определенную 
теоретическую базу. Теоретической 
методологией Митчерлиха является 
возведенное в абсолют идеалистиче
ское математизирование конкретной 
материи. Здесь исконный враг диа
лектического материализма, идеализм, 
скрестил оружие с практикой про
летариата в области непосредственно 
хозяйственной деятельности побе
ждающего класса.

Совсем недавно, в 1931 г. уже 
после философской дискуссии, вы- 
шлп на свет книга проф Берга „Ланз- 
ш фтно-географические зоны СССР“. 
Проф. Берг в свое время чыступал 
в теоретической биологии с иде ди
етическим учением об „эволюции на 
основе закономерностей" (номогенез), 
которое он противопоставлял мате
риалистическому пониманию процесса 
развития органического мира. По
добно тому как в “Номогенезе, Берг 
проводит мысль о внутренних, авто
номических причинах, с фатальной
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неизбежностью определяющих жизне
деятельность, развитие и вымирание 
организмов, подобно этому из его 
„Ландшафтно- географической зоны“ 
мы узнаем, „что и хозяйственная дея
тельность человека целиком опреде
лена географическими ландшафта
ми“... „и у культурных народов, — пи
шет Берг, — сельское хозяйство на
ходится в полной зависимости от 
ландшафта“.

Таким образом по Бергу и наше 
соц. сельское хозяйство целиком за
висит и целиком определяется раз- 
навсегда установленными зонами и 
поясами.

Берг любовно воспевает старый быт 
„великорусской крестьянской семьи“. 
Там же, из книги Берга, мы узнаем, 
что „характерным отличием велико
русского быта... является: 1) патри- 
архальный уклад семьи, в которой 
все члены подчинены старшему в ро
де, а женщина занимает сравнительно 
подчиненное положение; 2) общинное 
землевладение, при котором все 
члены равномерно пользу ют. я землей“ 
(это в Î931 г. при 62%  коллективи
зации! „Л -Г.З.,“ 264). Берг любовно 
описывает соху как основное земле
дельческое орудие лесной зоны. Ру
ководящим положением упомянутой 
книги является роковая зависимость 
человека и его хозяйственной дея
тельности от географической среды, 
а поэтому советскому читателю в 
1931 г. преподносится в толстом томе 
описания зон, поясов и населения 
старой России.

В своем докладе на XVI съезде 
нарком земледелия т. Яковлев гово
рил о „новых задачах потребляющей 
полосы « а  оснойе развития совхозов 
и колхозов". Тов. Яковлев говорил 
о том, как мы, реконструируя зоны, 
создадим в потребляющей полосе но
вую мощную кормовую базу для ж и
вотноводства, как будут двинуты 
тракторы в молочно-льняные районы, 
как будут вноситься в почву мине
ральные удобрения. Тов. Яковлев го
ворил об изгнании кукурузы из З а 
кавказья и превращении этой об
ласти в нашу Флориду и Калифор
нию, где будут „произрастать хло
пок, чай и рами, фрукты, виноград, 
апельсины и пр.“. Тов. Яковлев ука

зывал, что лес — „няш будущий ре
зерв посевных площадей“... Широкие 
перспективы развития соц. сельского 
хозяйства ломают старые, вековые 
зоны, столь милые сердцу проф. Берга, 
трактор вторгается туда, где царила 
соха, и колхоз прихолит на ме
сто „патриархального уклада семьи". 
Идеалистически-враждебная нам кон
цепция Берга разбивается практикой 
пролетариата, переделывающего мир.

Мы видим, какое еще широкое хо
ждение в биологии имели всякого 
рода метафизические вредительские 
теории, обрекающие нашу хозяйст
венную деятельность на полное бесси
лие перед „вечными“, „неизменными* 
законами природы. Ясно, к о м у  вы
годна эта созерцательная установка 
и как, раздувая тезис о зависимости 
человека от природы, классовый враг 
„пророчески“ вещает о „неизменном“ 
провале соцстроительства.

Посмотрим теперь, как деборин- 
ское руководство в биологии осуще
ствляло задачу борьбы с враждеб
ными марксистско-ленинской теории 
метафи ическими учениями.

Мы видели уже, что деборинское 
руководство в биологии не было об
ращено лицом к задачам эпохи со
циалистической реконструкции, ото
рвав теорию от практики классовой 
борьбы пролетариата, оно „извратило 
понимание проблемы партийности в 
науке“ и не вело борьбы против 
враждебных марксизму теорий в био
логии. Отражая давление мелко-бур- 
жуазной стихии, дсборинцы в своем 
понимании вопроса о роли теории 
и практики проводили в жизнь идеа
листическую установку о том, что 
практика не имеет познавательного 
значения, что практика играет лишь 
роль какого-то внешнего толкача для 
развития независимых от практики, 
внутренне - развивающихся понятий. 
Не нужцо забывать, что меньшевист- 
вующий идеализм выступал в край
не замаскированной, завуалированной 
форме — прикрываясь всегда „марк
систской“ фразеологией. Так, приво
димые ниже слова Агола, одного из 
представителей меньшевиствующего 
идеализма в биологии, казалось бы, 
дают право думать о том, что Агол 
понимает и поизнает познавательную
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роль практики. В своей книжке „Диа
лектический метод и эволюционная 
теория“ (1927 г.) Агол писал следую
щее: „Практика имеет решающее зна
чение для науки. Б^з практики, без 
наблюдения, без опыта, без лабора
торий, без микроскопа не было бы 
и современной науки. Наши позна
ния не черпаются из головы, а де
лаются в жи:^ни, в работе* (цит. изд., 
стр. 20). Казалось бы, что в данной 
формулировке Агол стоит на пози
ции ортодоксального марксизма. Но 
ведь как-раз одним из основных по
ложений марксистско-ленинской тео
рии познания является то, что прак
тика понимается здесь в широком 
смысле слова. Лабораторный экспе
римент, о котором здесь пишет Агол 
как об основном критерии истины, 
является только одним из звеньев 
всего процесса познания. В. И. Ленин 
в „Материализме и эмпириокрити
цизме“ подчеркивал, что понятие 
о п ы т а  являлось не раз источником 
идеалистических извращений в науке. 
Труд, производственная деятельность 
классового человека — вот оконча
тельный критерий правильности той 
или иной теории. В этом смысле пи
сал Энгельс, когда указывал, что от
крытие ализарина в каменноугольной 
смоле окончательно разбивает канти
анское понимание „вещи в себе“. Об 
этом же писал Ленин в конспекте 
„Науки логики“: „Идея есть истина. 
Идея, т. е. истина как процесс, — ибо 
истина есть процесс,— проходит в 
своем развитии три ступени: 1) жизнь,
2) процесс иознания, включающий 
п р а к т и к у ч е л о в е к а и т е X и и к у,
3) ступень абсолютной идеи (т. е. пол
ной истины).

Жизнь рождает мозг. В мозгу че
ловека отражается природа. Приме
няя в своей практике и т е х н и к е  
правильность этих отражений, чело
век приходит к объективной истине“-

Ученик Деборина Агол свое непо
нимание познавательной роли прак
тики почерпнул у Плеханова, кото
рый в этом вопросе опирался не на 
марксистскую, а на фейербахианскую, 
созерцательную теорию познания.

Если меньшевнствующий идеализм 
в биологии неверно, не по-марксист
ски подходил к вопросу о роли прак

тики в познании, если классовая 
борьба пролетариата и социалистиче
ская реконструкция не являлись для 
деборинцев основным содержанием 
в построении теории, то совершенно 
ясно, что метафизике идеалистических 
и механистических концепций мень- 
шевиствующий идеализм ничего не 
мог и не хотел противопоставить. 
Более того, меньшевнствующий идеа
лизм оказался в хвосте буржуазных 
теорий в области естествознания,— 
отожествляя марксизм с теми или 
иными работами буржуазных естество
испытателей. Так, по существу, дебо- 
ринцы отожествляли методологию со
временной буржуазной г е н е т и к и  
с марксизмом. Если мы возьмем 
статьи Агола, Серебровской и др. 
деборинцев, работавших в области 
генетики, то увидим, что разделы, 
посвященные истории этой науки, 
даются совершенно некритически. Так, 
в книге Агола „Диалектический ме
тод и эволюционная теория“ мы не 
найдем четкого марксистского ана
лиза законов Менделя и социального 
анализа классовой сущности его тео
рии. Ведь Мендель выступил с экспе
риментом, долженствовавшим дока
зать н е з а в и с и м о с т ь ,  а следова
тельно п о с т о я н с т в о  п р и зн ак ов .

Учениц Менделя было забыто бур
жуазными учеными тогда, когда бур
жуазия была еще на подъеме и когда 
дарвинизм ее еще удовлетворял, С на
ступлением эпохи империализма — 
эпохи заката буржуазии — были из
влечены из-под спуда и возведены 
в абсолют все метафизические сто
роны учения Менделя, особенно мысль 
о н е з а в и с и м о с т и  и постоянстве 
генов. Мы не найдем ни у одного 
деборинца даже попытки дать анализ 
метафизики и меха'йицизма в самой 
генетике. В своей конкретной экспе
риментальной работе генетики - де- 
боринцы следовали слепо за бур
жуазной методологией. Так, А. С. Се- 
ребровский в своей лабораторной 
работе слепо следовал за метафизи
ческой теорией Бэтсона. Концепция 
Бэтсона сводится фактически к тому, 
что рассматривает новообразования 
(мутации) не как результат качествен
ного изменения самого генз, но как 
следствие в ы п а д е н и я ,  расходова



ния некоего из начально-данного за
паса наследственных зачатков.

Серебровский же на III Всесоюзном 
съезде зоологов заявлял, что гипо
теза Бэтсона является „гениальным 
представлением*.

Одним из наиболее „острых“ во
просов современной генетики является 
проблема внешнего и внутреннего. 
Проблема внешнего и внутреннего 
выдвигается самой практикой нашего 
строительства, ибо у нас в СССР как 
нигде стоит во всей широте вопрос 
об экспериментальном воздействии 
на организмы, о „революционирова- 
нии жизни животных и растений“ 
путем внешнего вмешательства.

И здесь, как и в ряде других про
блем, меньшевнствующий идеализм 
оказался в хвосте у буржуазной ге
нетики. Для последней же является 
чрезвычайно х а , акіерной идеалисти
чески - автогенетическая установка, 
сводящаяся к тому, что внешние 
воздействия не играют никакой роли 
в ф о р м и р о в а н и и  черт строения 
организмов, внешние же условия мо
гут лишь явиться толчком к измене
нию в соматических клетках. (Как 
изьестно, со времени Вейсмана гене
тики различают в организме сома
тические — телесные — и половые 
клет„и).

Но это изменение „соматического 
ф утляра“ никак не отраж ется на по
ловых клетках, а еле опательно и на 
наследственных зачатках. Последние 
же изменяются в силу внутренних 
(автономических) причин. Таким об
разом внешняя среда не является 
условием перевода ненаследственного 
изменения в наследственное, внешняя 
среда не играет роли в накоплении 
материала для перевода индивидуаль
ного изменения в видовое. Агол фак
тически повторил эту мысль многих 
современных буржуазных генетиков.

„Признаки организма з а р а н е е  
о п р е д е л е н ы  наследственными за
чатками, передающимися от родите
лей к детям. Более того, не только 
признаки, но и характер изменчивости 
этих признаков в значительной сте
пени .(!) также определяется состоя
нием наследственного генотипа, т. е. 
внутренними закономерностями, а не 
внешними, которым в процессе измен

чивости принадлежит только роль 
провоцирующего фактора“. И еще 
определенней: „Характер изменчиво
сти определяется внутренними зако
номерностями живой системы,— вн ш- 
ние воздействия служат здесь только 
стимулом для выявления этих вну
тренних закономерностей“.

Совершенно понятно, что подоб
ная установка меньшевиствующих 
идеалистов в отношении внешнего 
и внутреннего обязывала практику 
к крайне ограниченному эксперимен
тальному вмешательству в жизмь жи
вотных и раетени;-). Практически 
меньшевнствующий идеализм в этом 
вопросе оставался на уровне буржуаз
ной селекции и генетики, котор я 
опирается на подбор уже наличест
вующего наследств' пного материала 
и не стаьит перед собой задачу в ши
роком масштабе экспериментально воз
действовать, переформировывать этот 
наследственный материал.

А ведь пр-.блеѵа управления мута
циями (явлениями наследственного 
изменения) стоит в перспективном 
плане развития советской на}ки.

Здесь необходимо отметить, что 
„почтительность“ и хвостизм в отно
шении буржуазной н^уки, особенно 
ее „последнего слова“, чрезвычайно 
характерен вообще для теоретиков 
социал-демократии. У с.-демократов 
„принято“ считать, что работы Маркса 
и Энгельса устарели, а потому их 
указания не могут ничего дать для 
естествознания. Вспомним, как не
мецкие меньшевики расшарки аются 
перед идеалистическими извраще
ниями теории относительности Эйн
штейна. В свое время Плеханов про
явил тот же некритический подход 
к естествознанию, объявив диалек
тичной теорию де Фриза (глубоко 
метафизическую по существу).

Став на позицию прямой поддержки 
буржуазных мет физических теорий, 
меньшевнствующий идеализм, отра
жая влияние указанной традиции 
II Интернационала, не только не раз
рабатывал теоретического наследства 
Маркса, Энгельса и Ленина, но и про
водил ряд ревизий марксизма-лени
низма.

Так, А. С. Серебровский, Левин 
оценивали работу Энгельса „Роль
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труда в очеловечивании обезьяны* 
как механо-ламаркистскую. При этом 
Серебровский писал, что „Энгельс 
лишь стремился быть на уровне 
с естествознанием своего времени“. 
Точно так же принижалась роль Л е
нина в разработке проблем естество
знания. Так, в резолюции 2 конфе
ренции марксистско-ленинских учре
ждений по докладу Шмидта указы
вается: „В естествознании же после 
Энгельса марксизм почти не разраба
тывался, и только у Ленина мы 
имеем сравнительно немного, пракда. 
гениальных страниц“. Хвостизм в от 
ношении буржуазной науки, отож е
ствление генетики и марксизма при
вело меньшевиствующих идеалистов, 
в частности Серебровского, к утвер
ждению, что 5-летний план может 
быть осуществлен не в 5, а в 2’/г года, 
если мы станем на путь улучшения 
и подбора генофонда іраждан СССР. 
Путем искусственного осеменения, 
указывал Серебровский, будет созда
на такая порода людей, которая смо
жет в 21/« года осуществить пяти- 
л е 'к у .  Подобного рода „концепция“ 
Серебровского является по существу 
не чем иным, как попыткой ревизии 
генеральной линии партии.

Само собою разумеется, что дебо- 
ринское руководство в биологии не 
могло дать отпора коренному врагу 
материализма — идеалишу, находя
щему свое выражение в биологии 
в виде виталистического и телеоло
гического направлений, поддержи
вающих самую мракобесную попов
щину в науке. А у нас в Советском 
союзе есть еще довольно крупная 
группа биологов-идеалистов, которые 
сильны не столько сами по себе, 
сколько своими связями с соответ- 
ствуюшими направлениями на Западе, 
где идеализм в биологии уже стал 
давно господствующим течением.

Деборинцы в биологии вели неко
торую борьбу с механистами (в част
ности с механо ламаркистами), но 
борьба с этой главной опасностью 
в теории не велась с высоты мар
ксистско-ленинской методологии. Ведь 
в самых писаниях меньшевиствующих 
идеали тов мы найдем целый ряд ме
ханистических ошибок (напр, пере
несение Серебровским биологических

законов на социальную жизнь и т. д.), 
а между тем механицизм в естество
знании еще достаточно силен. В ряде 
лабораторий и научно-исследователь
ских институтов механицизм до сих 
пор еще достаточно силен. Механо
ламаркизм не при нает себя побе
жденным. В одном из своих послед
них выступлений представитель на
шего м?хано-ламаркизма Вермель ука
зывал на то, что он попрежнему стоит 
на позиции признания адекватного 
наследования изменений.

Механо-ламаркизм имеет еще боль
шое распространение в растениевод
стве и животноводстве. Здесь суще- 
стнуют до сих пор вульгарные пред
рассудки, связанные не только с ме
хано, но и с психо-ламаркйстскими 
теориями. К числу последних отно
сится так называемое „ о б г л я д ы в а 
н и е  м а т е р и и “. Этот предрассудок 
состоит в том, что если беременная 
самка увидит какой-либо предмет, то 
хотя бы отпечаток этого предмета, 
воспринятый зрительно, непосред
ственно в том ж е виде передастся 
и потомству.

Методология механо - ламаркистов 
основана на подобном же рассужде
нии: именно внешний раздражитель 
вызывает какую-то реакцию в сома
тических клетках организма; измене
ние это, достигая половых клеток 
в т о ч н о  т а к о м  ж е  в и д е ,  в каком 
оно было в телесных клетках первого 
поколения, будет передано по наслед
ству. Таким образом внешнее воздей
ствие н е  п р е л о м л я е т с я  как-то 
самим организмом, но механически 
отлагается в нем. При этом, отвер
гая роль отбора, механо-ламаркисты 
признают, что каждый организм на 
внешнее воздействие отвечает п р и 
с п о с о б и т е л ь н о ,  - п е р е д т в а я  это 
приспособительное изменение в таком 
же виде (адекватно) по наследству.

Целый ряд изменений домашних 
пород меѵано-ламаркисты объясняют 
прямым (адекватным) наследованием 
результатов упражнения и неупражне- 
ния органов и повреждений. Так, на 
торжеств нном заседании одного жи
вотноводческого общества один из 
механо-ламаркистов объяснял прои
схождение голошеести семиградских 
кур и индеек результатом тех повре
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ждений, которые у них получаются 
в результате частых боев.

У нас в СССР существует в ж и
вотноводстве целая школа Богданова, 
сторонники которой принимают н а 
р я д у  с наличием изменений, завися
щих целиком от внутренних условий, 
и ряд изменений, связанных с аде
кватным наследованием признаков.

С другой стороны, механо-ламар
кизм в целом ряде вопросов (выми
рание видов напр.) целиком смыкается 
с реакционными идеалистическими тео
риями. Механицизм в целом противо
речит практике социального строи
тельства и опровергается этой прак
тикой. Известный физиолог растений 
проф. Максимов справедливо указы
вал, что попытки сведения физиоло
гических процессов к физико-химиче
ским реакциям (основное требование 
механицизма) превращают организм 
в абстрактный объект, в то время 
как в своей практической деятель
ности мы исходим из понимания ор
ганизма как целого, со всеми его 
б и о л о г и ч е с к и м и  закономерно
стями в соотношении с условиями 
существования и т. д. Сам поворот 
советской науки к практике, к про
изводству становится в противоречие 
с механистически-абстрактным пред
ставлением об организме как о сумме 
физико-химических реакций.

Механицизм тормозит поворот нау
ки к целям и задачам социалистиче
ской реконструкции, оставаясь глав
ной опасностью, так как „механисти
ческие взгляды и вся система меха
нистического мировоззрения являются 
на данном этапе теоретической и ме
тодологической базой правого укло
на“ (резолюция презид. Комакаде- 
мии).

Эпоха социалистической рекон
струкции ставит перед биологией но
вые задачи, в разрешении которых 
роль марксистско-ленинской теории 
приобретает решающее значение. То
варищ Яковлев в одной из своих р е 
чей отмечал сіедуюшее: „Нельзя огра
ничиваться применением старого в о б 
ласти агрономии, где пока наука 
сделала меньше ісего  открытий, ре 
волюционизирующих жизнь живот
ных и растений. Но уже и здесь по
являются люди, пытающиеся ломать

рамки старой агрономической науки, 
пытающиеся улучшить условия роста 
растений и животных путем воздей
ствия на них холодом, теплом, элек
тричеством, водой, путем регулиро
вания дня и ночи, эндокринологией 
и т. под.“. Сама практика социаль
ного строительства ставит вопрос 
о правильном, марксистско-ленинском, 
понимании связи внешнего и вну
треннего. Это понимание получит 
проверку на миллионах га земли, 
среди огромных массивов животно
водческих хозяйств, на необъятных 
пространствах нашего Союза.

И здесь мы еще раз повторим то, 
что и теория, рассматривающая инди
видуальное развитие как развертыва
ние заранее предопределенных на
следственных зачатков, — теория, под
держиваемая меньшевиствующим иде
ализмом,— и механистическое пред
ставление о среде как о некоем чу
додее, который может лепить из 
организма все что угодно, — оба 
являются опасными тормозами нашей 
стройки. Агроном Лысенко на Укра
ине путем воздействия низкой темпе
ратуры на семена озимой пшеницы 
достиг изменения длины вегетацион
ного периода — достиг яровизации 
озимых культур. В ряде опытов уда
лось путем кормления кроликов со
лями тяжелых металлов искусственно 
вызывать явление линьки у этих жи
вотных. Сейчас ставится вопрос 
о применении этой методики в наших 
овцеводческих совхозах.

Исследователю Завадовскому уда
лось добиться целого ряда формо
образующих явлений в организме пу
тем пересадок желез внутренней се
креции (развитие признаков пола). 
Сейчас эти опыты будут проверяться 
в широком производственном мас
штабе.

Экспериментальное воздействие ста
новится условием ф о р м и р о в а н и я  
черт и строения организма, что 
является доказательством того, что 
и в природе среда принимает участие 
в формировании внутренних черт.

Наша пртктика социалистической 
реконструкции ставит «опрос о син
тетическом понимании жизнедеятель
ности организма как целого. Ведь 
разобщение отдельных отраслей на
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уки на Западе и в дореволюционной 
России (морфологии и физиологии 
напр.) было связано с анархическим, 
негѵлановым характером научной ра
боты. Отдельные дисциплины оказа
лись разорванными; разобщение от
раслей наук порождало метафизиче
ские теории о независимости формы 
и процесса,— одна из причин кризиса 
современной генетики состоит в том, 
что она очень слабо связана с физио
логией. В условиях буржуазной орга
низации науки разрешить задачу 
сближения отдельных отраслей зна
ния является невозможным.

Только у нас в СССР при наличии 
плановой организации научной ра
боты, при решении е д и н о й  задачи 
представителями р а з л и ч н ы х  спе

циальностей, при коллективных ме
тодах работы возможно охватить 
явления жизни в их связи и много
образии.

В то же самое время на Западе 
растет и ширится кризис естество
знания. Махровая поповщина и идеа
лизм все глубже проникают в науку. 
Экспериментальные открытия сплошь 
и рядом не находят своего примене 
ния. В этих условиях все суживается 
и суживается круг вопросов, охваты
ваемых наукой. Только у нас в СССР 
необъятны перспективы, разверты
вающиеся перед наукой молодого по
беждающего класса. ,

В борьбе против уклонов от гене
ральной линии партии — осущест
вляется задача переделывания мира

Т. ДРАѴДИН
СТАТЬЯ II ß  3  Ê го л у

Книжно-журнальное д е л о
1931 г.для книжно-журнального дела 

еще в большей степени, чем в отно
шении советских газет, был годом 
дальнейшей и коренной перестройки 
системы и методов работы.

Вступление нашей страны в период 
социализма и огромные политические 
задачи, которые в новых условиях 
встали перед партией в области мар
ксистско-ленинского воспитания масс, 
в особенности новых кадров рабочих 
и колхозников, борьба за чистоту 
ленинского учения, развернутая борь
ба рабочего класса за овладение тех
никой, введение всеобщего обучения 
и широкая работа по ликвидации 
безграмотности — предъявили к изда
тельствам повышенные требования 
по количеству и по качеству издавае
мых книг.

Неоднократно в советских изданиях 
имели место вылазки классовых вра
гов социализма.

Процессы промпартии и меньшеви- 
ков-интервенционалистов вскрыли глу
бокую разрушительную работу вре
дителей, которые не оставили не 
затронутым также идеологический 
и научный фронты. Кондратьевщина 
и рамзиновщина проникли в целый 
ряд изданий. Более того — вредители 
имели возможность и д авать  в госу
дарственных издательствах свои кни
ги с антисоветскими установками.

Наряду с этим издатели и редак
торы часто допускали гнилой либе
рализм в отношении троцкистской 
контрабанды. Тов. Сталин в своей 
статье „О некоторых вопросах исто
рии большевизма“, в связи с анти- 
паотийной статьей, помещенной в жур
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нале „Пролетарская революция*, пи
сал: „Не дело редакпи і облегчать 
контрабандистскую деятельность по
добных „историков“ предоставлением 
им дискуссионной трибуны“...

Троцкистскую контрабанду мы 
имели не только в изданиях по исто
рии партии, а также по экономике 
(Преображенский „Закат капитализ
м а“ и лр.), в области литературове
дения (Горбачев „Современная рус
ская литература“) и т. д.

Редакции издательств не проявили 
в достаточной мере критического 
отношения к . правооппортунистиче
ским творениям отдельных авторов. 
„Гнилой либерализм“ представляет 
„головотяпство, граничащее с пре
ступлением с изменой рабочему 
классу“ (Сталин). Гнилой либерализм, 
имюший еще место среди работников 
редакционных аппаратов государ
ственных издательств, является пря
мым нарушением твердой ленин кой 
установки ЦК партии, который в связи 
с постановлением от 15 ав
густа „об издательской ра
боте“ обратил' особое вни
мание на то, что „характер 
и содержание книги должны 
целиком отвечать задачам 
социалистической рекон
струкции: книга должна
быть боевой и актуально
политической, она должна 
вооружить ш и р о ч а й ш и е  
классы строителей социа
лизма марксистско - ленин
ской теорией и технико
производственными знания
ми. Книга должна явиться 
могущественнейшим сред
ством воспитания, мобили
зации и организации масс 
вокруг задач хозяйственного 
и культурного строитель
ства; качество книги дол
жно отвечать все возраста
ющим культурным за ро
сам масс“. По отдельным 
видам литературы ЦК пар
тии указал на необходи
мость по линии партиздата 
организовать издание клас
сиков марксизма в тиражах, 
о б е с п е ч и в а ю щ и х  полно
стью марксистско - ленин

ское воспитание партийных и комсо* 
мольских кадров, а также рабочего 
и колхозного актива, организовать 
издание массовой политической и со
циально - экономической литературы 
и создать специальные библиотечки 
для широкого рабочего актива: исто
рико-революционные и для самообра
зования.

Несмотря на большие достижения 
в 1931 г. по части издания сочинений 
Ленина, спрос на них однако далеко 
не покрывается. Ниже приведены 
диагралмы, иллюстрирующие состо
яние изданий полного собрания со
чинений Ленина и ше титомника
(не считая отдельных изданий соч. 
Ленина).

Подписка закрыта на II издание год 
назад, а на III издание -  в марте про
шлого гола. Неудовлетворенных под
писчиком на собрание сочинений Ле
нина свыше 200 тыс.

О бщ ее количество 
оттисков (в млн.) 

по плану
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По линии художествен- 
кой литературы

ходимо закрепить и
расширить.

В 1931 году по тех
нической л и т е р а т у р е  

имелся реет в 250 процен
тов: против 208 млн. от 

тисков в I9J0 году, про
шедший год дал своіше 

450 млн. оттисков по техни
ческой книге (см. диагр.).

„Художественная литература, 
играющая громадную воспита

тельную роль, должна гораздо 
более глубоко и полно отобра

зить героизм социалистической 
стройки и классовой борьбы, пе

ределку общественных отношений 
и рост новых людей — героев социа
листической стройки“, — такую уста
новку дал ЦК партии (см. постано
вление об издательской работе).

В этом отношении огромный обще
ственный интерес и большое значение 
для дальнейшей издательской работы 
в области художественной литературы 
имеет решение пленума і-АПП (в де
кабре пр. г.) „о необходимости рззвер-

В 1931 году с особой резкостью 
был поставлен ЦК партии вопрос 
о насыщении страны технической 
книгой. ЦК партии в своем поста
новлении „О производственно - тех
нической пропаганде“ y^азал 
производственно-техническая пропа
ганда и издание технической литера
туры „крайне отстали от общего раз
маха индустриализации стра
ны и технической рекон
струкции промышленности“.
Зачастую явная халтура из
давалась в десятках тысяч 
экземпляров, а необходимый 
учебник, нужную книжку и 
справочник по техническо
му вопросу или отрасли 
промышленности нельзя бы
ло найги. В отношении тех
нической литературы.после 
двух постановлений ЦК пар
тии, несомненно имеется на
лицо некоторый перелом, 
который в ІЬ'32 году необ-

Средний тиран«

- И З Д .  0 Т И Т О М Н И К

Количество книг (эк
земпляров)

По линии онтн



нутой борьбы за большевистское со
держание и большевистские темпы 
перестройки работы РАГ1П в связи 
с превращением РАПП из одного из 
кружкоз в массовую организацию, 
объединяющую всех пролетарских 
писателей, организацию, являющуюся 
основным проводником линии партии 
в литературе, в ведущую организацию 
всего фронта пролетарского искус
ства, в организацию идейно-Ёоспита- 
тельного характера, в организацию, 
которая должна заниматься производ
ственными вопросами своей области“.

(Из резолюции пленума РАПП 
о задачах перестройки).

Перестройка работы РАПП должна 
в 1932 г. дать широкий размах в раз
витии художественной литературы.

В новых условиях — новые задачи
В 1931 году была проведена широ

кая и тщательная проверка к а ч е- 
с т в а выпускаемой книжной 
продукции,ее марксистско- 
ленинская выдержанность.

В результате этой работы 
мы имеем развернутое по
становление ЦК партии от 
15 августа 1931 года „об 
издательской работе“, ко
торое ставит н о в ы е  в е х и ,  
новые задачи для книжно
журнального дела, которое 
должно быть важнейшим 
орудием в борьбе за даль
нейший подъем культуры, 
за воспитание каждого ра
бочего и колхозника как 
борца за социализм.

Постановление констати
рует, что „за последние 
годы в издательской работе 
достигнуты значительные 
успехи как количественные, 
так и качественные: про
дукция ОГИЗз (учитывая 
и издательства ныне во
шедшие в ОГИЗ) возросла 
с 300 млн. экземпляров в 
1929 г. до 575 млн. экзем
пляров в 1930 году, в 1931 г. 
продукция ОГИЗа возра
стает до 800, м л н . экзем
пляров. Издание сочине
ний Ленина в текущем 
году должнОусоставить око
ло 5 млн. экземпляров,

т. е. в два раза больше чем 
1930 г.; издание, технической книги 
увеличивается до 40 млн. экземпля
ров против 11 млн. в прошлом году; 
литературы для всех видов школ 
и внешкольного обучения за послед
ние дра года издано до 150 млн. экзем
пляров, широко развернулось издание 
массовой л итера іуры, в особенности 
сельскохозяйственной.

Вместе с тем ЦК ВКП (б) считает, 
что подъем издательского дела от
стает от быстро растущих потребно
стей на книгу, в особенности с уве
личением пролетариата и его куль
турным ростом, развертыванием кол
хозного движения, созданием кадров 
пролетарской интеллигенции. В самом 
издательском деле имеются недостат
ки, препятствующие своевременному 
и правильному удовлетворению куль
турных запросов; издание классиков

По советским энциклопедиям:
О бщ ее количество лисгажа (от
тисков) по издательству сзоветских 

Энциклопедий *
1930 г. 1931 г. 1932 г

В том числе:
Б ольш ая  советск.

энциклопедия .
Л ит ратурная эн

циклопедия . .
Техническая эн ц и 

клопедия . . .

(по плану) 
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*) Дальнейшая подписка приостановлена 
в виду ограниченных запасов бумаги.



марксизма ведется в недостаточных 
тиражах; работа по созданию техни
ческой и производственной литера
туры развертывается с большим за
позданием и недопустимо медленно: 
издательства не проявляют должной 
активности в привлечении и органи
зации авторских кадров; качество 
книги также еще значительно отстает 
от предъявляемых к книге серьезных 
требований, что объясняется как не
достаточным вниманием издательства 
к этому вопросу, так и плохим под
бором редакторских кадров; книго- 
распространение поставлено бюрокра
тически и не удовлетворяет своевре
менно и правильно спрос на книгу“.

ЦК партии дал основную установку 
для работы издательств в новых усло
виях и начертил контуры организа
ционной перестройки, осуществление 
которой должно поднять книжно-жур
нальное дело на более высокую, со
ответствующую реконструктивному 
периоду ступень. Организационные 
формы ОГИЗа перестраиваются тем, 
что из состава его выделился ОНТИ, 
перешедший в ведение ВСНХ, и но
вое п а р т и й н о е  издательство(Парт- 
издат), созданное на основе входив
ших раньше в систему ОГИЗа Мас- 
партгиза и сектора партийной теоре
тической литературы Соцэкгиза.

Реорганизация ОГИЗа и процесс 
образования новых издательств за
кончился к началу 1932 г.

Особое внимание ЦК партии уде
лил изданию национальной книги. За 
последние годы отсталые националь
ности в советских условиях имели 
огромные сдвиги в культурном росте.

Значительное число национально
стей, которые до революции ие имели 
своей письменности, в настоящее вре
мя издают газеты с тиражом в де
сятки тысяч и несколько миллионов 
оттисков книг. Узбеки, татары, ма
рийцы и др. издают целую сеть газет 
на родном языке и т. д.

В 1931 г. Украинским ГИЗ выпу
стил 800 млн. оттисков книг и жур
налов, Белгосиздат — 90 млн., Узбек- 
гиз—45 млн., Татгиз— 30 млн. и т. д.

В 1931 году существовала нала
женная сеть местных национальных 
государственных издательств: ГИЗ
Азербайджана — Баку, Арменгиз —

Эривань, Белорусский ГИЗ — Минск, 
Башгосиздат — Уфа, ГИЗ Бурят-Мон- 
голии — Верхнеудинск, ГИЗ Грузии — 
Тифлис, Дагестанский — Махач-Кала, 
Казакстанский — Алма-Ата, Карель
с к и й — Петрозаводск, ГИЗ Кирги
зии — Фрунзе, Немгосиздат — По- 
кровск, ГИЗ Марийской авт. обла
сти — Иокра-Ола, Татиздат — Казань, 
Таджикгиз— Ашхабад, Чувашгиз — 
Чебоксары, Урмурткнига — Ижевск 
и некоторые другие.

Издание в Москве, через Центр- 
издат, литературы для национально
стей, имеющих свои издательские 
организации на местах, вызывает 
дублирование и параллелизм в ра
боте. В дальнейшем издание литера
туры на ряде языков целиком пере
носится на места в соответствующие 
нац. издательства.

Литература для национальных мень
шинств, не имеющих своих нац. из
дательств, впредь будет издаваться 
ОГИЗ‘ом и специализированными из
дательствами, для чего в основных 
издательствах — ОГИЗ, Партиздат, 
Гостехиздат и др. организуются на
циональные сектора.

Кроме того О Г И З — через Край- 
г и з— организует широкое издание 
нац. литературы в областях и краях.

В связи с этим Центриздат к на
чалу 1932 года, как самостоятельная 
издательская организация ликвиди
руется.

Последние мероприятия партии 
являются дальнейшим и важнейшим 
шагом вперед в деле расширения 
и укрепления национальной книги 
и подтягивания отсталых националь
ностей к культурному уровню цен
тральных областей.

В издательском деле особое место 
занимают журналы. По количеству 
печатных листов журнальная про
дукция 1930 года составила 925 млн 
оттисков и такое же количество от
тисков дала в 1931 году. По прибли
зительному подсчету в Союзе из
даются до 1500 журналов и разных 
бюллетеней, в том числе значитель
ное количество ведомственных пе
риодических изданий. В 1931 году 
было произведено широкое обследо
вание журнальной продукции по 
основным видам литературы. Изуче
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ние журналов констатировало зача
стую неудовлетворительное состояние 
их, при чем имели место грубейшие 
политические ошибки и и вращения 
линии партии. В работе многих ж ур
налов сохранилась обезличка и низ
кое качество материала. Обследова
ние технических журналов, например, 
дало возможность поставить вопрос 
о коренной перестройке их, как сред
ство для улучшения качества и 
выравнення политической линии.

ЦК партии, „отмечая, что каче тво 
издаваемых журналов все еще нахо
дится на низком уровне, что жур
налы зачастую не являются боевыми 
изданиями, не им лот твердых планов 
работы, дублируют друг друга, стра
дают от недостатка авторских кадров, 
не выходят в срок“ и т. д., предло
жил пересмотреть сеть журналов, 
сократить число их, улучшить состав 
редакционных коллегий.

Работа по пересмотру сети журна
лов и улучшению их качества, кото
рая должна быть закончена к началу 
1932 года, особенно ответственна, 
учитывая важнейшую роль периоди
ческой журнальной литературы.

М атериальная база печати

Советская печать развивается на 
чрезвычайно стесненной материаль
ной базе. Царская Россия имела 
наиболее отсталые в Европе поли
графическую и бумажную промы
шленность. Собс: венного машино
строения для этих областей производ
ства не было.

Для полиграфии 1931 год является 
переломным годом. Наконец-то со
здается производство совеіских ти- 
погріфских плоских и ротационных 
машин и линотипов. Для производ
ства полиграфического оборудования 
в 1931 году были приспособлены за
воды им. Макея Гельца в Ленинграде, 
им. Ягоды в Рыбинске и полтавский 
завод „Металл“. В полиграфмашино- 
строение намерен включиться и Урал.

1932 год  даст значительное коли
чество полиграфических машин со 
ветского производства. По заводу 
Макса Гельца намечен выпуск 50 ли
нотипов, 25 передвижных ротаций, 
фальцовальные машины, тачалки и др.

Завод им. Ягоды должен дать до 
15и плоских, 100 резаль-ых машин 
и первые іри ротации среднего раз
мера. Некоторое количество плоских 
машин бѵдет произведено на полтав
ском заводе.1931 год заложил основу для со
ветского полиграфического маши
ностроения.

В 1932 г о д у — надо его развер
нуть.

В отношении бумажной промы
шленности 1931 год не принес значи
тельного улучшения. Вопрос о соб
ственном машиностроении для бу
мажной промышленности не разре
шен, новые строительства не на
чаты.

Программа в 611 тыс. тонн для бу
мажной промышленности фабриками 
не выполняется, при чем процент не
выработки достигает в среднем 25% .

Отставание бумажной промышлен
ности вызывает о ромные затрудне
ния для всей советской печати: ти
ражи га?ег наси і ьно сокращаются, 
огромные кадры читателей осіаются 
без газет, учео.іили выходят в со
кращенных тир іжах, партийно-воспи
тательная сеть не получает посоЗий 
и учебников в необходимых количе
ствах и т. д.

Заключение
Партийно советские газеты в 1931 г. 

имели исключительные достижения 
количественного и качественного по
рядка.

Основным тормозом дальнейшего 
роста является узость материальной 
базы печати.

В отношении книжно-журнального 
дела во второй пою вине 1931 ю д а  
начата серьезная перестройка работы 
всех государственных издательств. 
Но и при данном положении вещей 
советское книгоиздательство имеет 
значительные успехи: рост общей 
продукции книг, улучшение качества 
и т. д.

В 1931 году, наряду с продолже
нием излания Большой советской 
энциклопедии, классиков марксиема, 
в том числе полных собраний Маркса- 
Энгельса и Ленина, сочинений Ста
лина, заложено начало для ряда но
вых больших начинаний. Из них

Т О



важнейшими являются подготовка, 
по инициативе Максима Горького, 
грандиозных многотомных изданий 
„Истории гражданской войны“, „Исто
рии фабрик и з:івэдов“ и др., ряд 
крупнейших работ по мировой и со 
ветской технике, а такж е регуляр
ные издпния по заочному образова
нию. Тов. Постышев, в своей речи 
о задачах марксистско-ленинского 
воспитания сказал:

„Нам необходимо вооружить ка
ждого коммуниста пониманием осо
бенностей и залачсовременного этапа 
борьбы за соаиапизм, для возглзвле- 
ния масс, для успешного руковод
ства ими в борьбе за скорсйш ю 
ликвидацию на:і:ей технико-экономи- 
чесюй отсталости. Таков стержень 
марксистско-ленинского воспитания 
на современном этапе. Им необхо
димо пронізать все содержіниг марк
систско ленинского воспитания, выко
вать у членов большевистской п ртии 
высокий теоретическ й уровень, 
идейную стойкость, умение руково
дить масс ми в новых условиях“.

Эти задачи, а также задачи техни
ческого вооружения масс, сто щие 
перед государственными издатель
ствами, в особенности перед новым 
Партиздатом и Гостехиздатсм, в 
1932 ю д у  должны и будут выпол
нены.

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

я в л я е т с я  о т р а ж е н и е м  к р и 
з и с а  в с е й  к а п и т а л и с т и ч е 
с к о й  с и с т е м ы .

Упадок капиташстиче^койкультуры 
и прессы характеризуется следую
щими цифрами, свидетельствующими 
о сокращении книжной продукции 
в Германии. Книжная продукция со
кратилась с 31.026 заглавий в 1927 г. 
до 26.961 в 1930 г. Еще большее со
кращение произошло в 1931 г., хотя 
точных цифр пока нет. В 1929 г. Гер
манией было издано 2.400 млн. э:<з. 
книг. С тех пор книжная продукция 
Германии неуклонно сокращалась, то
гда как в СССР она достигла в 1931 г. 
5.000 млн. э к з , то е ;ть  в два раза 
больше, чем было издано книг в Гер
мании в 1929 г.

Интересно отметить, что на ряду 
с сокращением общей книжной про
дукции литература революционного 
пролетариата непрерывно растет. Про
дукция 13 пролетарских книгоизда
тельств в Германиии увеличилась 
с 1.218.200 экз. в 1928 г. до 10.878.667 
экз. в 1931 г. Пролетарская литература 
растет, несмотря на усилившиеся пре
следования со стороны властей.

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

... „Лозунг „догнать и перегнать“ капиталистические 

страны в т.хнико-энономическоч отношении будет нами 

выполнен доссочно. Мы имеем дли этого все условия 

уме сейчас в отдель ых вопросах. Научная мысль капи- 

т  листических стран остается позади нас. Размах на

шей научной работы несравним с мелкими крохоборче

скими научными изысканиями ученого мира cm ан загни

вающего капитализмаи.
(Из вьгт уп лвн - я  а ка д ѳ ги н а  Иоффе 
на IV  Областной парт конф еренции).



что МОЖЕТ ДАТЬ НАУКА ДЛЯ ОСЛАБЛЕНИЯ

ТЯЖ ЕЛЫ Х ПОСЛЕДСТВИЙ

З Е М Л Е Т Р Я С Е Н И Я
Проф. ЦШОХЕР

Катастрофические землетрясения, 
посещающие время от времени неко
торые районы земного шара, часто 
резко нарушают течение народно-хо
зяйственно! жизни. Районами земле
трясений являются области молодых 
сравнительно или незаконченных еще 
горообразований, линии разломов 
земной коры и некоторые вулкани
ческие области. В этих районах на
капливаются постепенно десятиле
тиями огромные запасы энергии в ви
де напряженных состояний сжатия, 
растяжения или сдвига напирающих 
друг на друга отдельных каменных 
глыб земной коры. Сопротивление 

этих отдельностей, возра
стая постепенно, под ко
нец исчерпывается. В глу
бине земной коры проис
ходит одна из возможных 
деформаций. М г н о в е н н о  
освобождающаяся при этом 
энергия, действуя на по
добие взрыва на значитель
ное расстояние вокруг так 
называемого очага, сотря

сает значительные массы слагающих 
земную кору элементов, проявляясь 
на поверхности земли в виде удпров 
и толчков в непосредственной бли
зости места ката
строфы, эпицентра, 
в виде колебатель
ных, к а ч а ю щ и х с я  
движений, напоми- 
нающихволны, впри- 
легающей к этой эпи- 
центральной зоне об
ласти. Являясь след
ствием естественного 
разлития процессов , 
слагающих земной шар элементов, 
землетрясения не зависят от челове
ческого усмотрения и представляются 
пока неизбежными, неотвратимыми и 
неожиданными. Однако изучение по
следствий разрушительных землетря
сений, исследование законов колеба

ние. I

тельных движений земной коры и 
надземных предметов дают воз
можность открытия средств, кото
рые значительно могут ослабить вре
доносное действие землетрясений. 
Одним из таких средств является 
антисейсмическое строительство, т. е. 
строительство таких сооружений, к о 
торые если не совершенно, то в зна
чительной степени могут сопро- 
тизляться даже исключительным по 
силе землетрясениям.

Наблюдения показали, что силь
ные землетрясения в схеме пр те- 
кают в следующем порядке. Сначала 
все подземные предметы испыты
вают сильные удары или толчки, 
одиночные или несколько быстро 
следующих один за другим, исходя
щих как бы из глубины земли; при 
этом кажется, что фундамент как бы 
уходит из-под здания Непосред^вен- 
но после толчков ощущается волно
образное колебательное движение,
при котором все надземные пред
меты испытывают колебания, напо
минающие качку на корабле в б ур
ную погоду. Во время первой фазы 
землетрясения происходит явление, 
которое приходится испытывать, на
пример, при быстрой остановке
трамвая (черт. 1 и черт. 2). При вер
тикальном ударе, редко сравнительно 
наблюдаемом и происходящем когда 
здание непосредственно находится
над эпиц итром, здание или стре

мится приподняться 
над фундаментом, 
вернее разгружает 
его, если удар на
правлен вверх, или 
же, напротив, осе
дает, если толчок на
правлен книзу. При 
г о р  и з о н т а л ь н о м  
ударе здание или 
скользит по фун

даменту в ту или другую сторону, 
или же, если сила трения удержи-

Рис. з
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вает его на фундаменте, здание опро
кидывается в сторону, обратную 
толчку. Высокие, башенного типа 
здания при этом ломаются в верхних 
своих частях. Во время второй фазы 
сейсмических явлений, когда проис- 
<одят колебательные движения зем
ной коры, надземные предметы, зда
ния и части обихода приходят в дви
жение подобно игрушке, «известной 
под названием „ваньки-встаньки“. 
Вследствие этого разные части зда
ния изибаю тся, испытывая на вогну-

Рис. €-13

той стороне сжатие, а на выгнутой 
стороне—растяжение. Эти растяжения 
а сжатия, наступая последовательно 
и быстро одно за другим, и таят 
в себе значительную и, весьма веро
ятно, самую серьезную опасность 
разрушений при землетрясении, так- 
как при быстрой смене даже незна
чительных колебаний может насту
пить опасная деформация колеблю
щихся тел. М..жет случиться, что 
под влиянием постепенно увеличи
вающегося раскачивания части зда
ния или все здание в целом так рас
качаются, что уже не смогут со
противляться развивающимся силам 
разрушения и неизбежен станет или 
отрыв и разрыв частей или падение 
всего здания.

По свидетельству японских ученых, 
причиною разрушения массивных 
зданий является, главным образом, 
то обстоятельство, что стены и 
кровля совершают колебания не 
одновременно. Вертикальные удары, 
даже очень значительные, не могут 
самостоятельно вызвать разрушения. 
Чем более сложно сооружение в пла
не, тем больше оно испытывает раз
рушений; отдельные пристройки от

Рис. 4

° и с .  5

падают, здание, лишенное связываю- 
щих частей, разрушается. Чем выше 
сооружение, тем больше оно ра.ка- 
чивается и тем скорее разрушается 
Наиболее безопасные места — это глу
бокие погреба, представляющие луч
шую защиту при землетрясении. 
Лишь падающие части надземных 
построек пробивают сводчатый п о 
толок и могут вызвать опасность. 
С возрастанием глубины явления 
разрушения постепенно ослабевают, 
а с глубиною в несколько десят
ков метров совершенно прекра-



щаются. Практически можно считать 
что глубина 8 — 10 метров ѵже 
является безопасной для погружен
ных в землю частей сооружений — 
фундаментов и их оснований.

E R ' р -  £ е  Ç -
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Рис. 15

Рис.  14

В скученных районах разрушение 
одного здания ведет за собою общее 
разрушение. Часто возникающие по
жары довершают несчастье. На по
лотне железных 
дорог, плотинах и 
подобных соору
жениях замечают
ся разрывы и трг- 
щины, сползание 
откосов, оседание 
пути,причем рель
сы со шпалами по
висают в воздухе.
Глубокие выемки 
засыпаются. Явле
ние это особенно опасно для водо
удерживающих плотин и водохрани
лищ. При разрушении их вода вне
запно может хлынуть на население 
и вызвать дополнительные рззруше- 
ния. Устои мостов не выдерживают 
увеличенного давления аасыпанной 
за ними земли, поддаются вперед, 
давят на пролетное строение, на них 
опирающееся. И оно либо соскальзы
вает со своих опор, либо, при боль
шей силе землетрясения, падает с 
опорной площадки в реку. Вопреки 
общер сі ространенному мнению, что 
наиболее опасным сооружением яв
ляются тоннели, эти последние, как 
показывает практика, безопасно для 
себя гыдерживают наиболее сильные 
сотрясения. Разрушаются лишь ча
стично входные и выходные их части, 
так называемые порталы.

Выяснено, что наибольшее значе
ние для сохранности зданий имеет 
характер грунта.

Вот тот опыт, который дает нам 
изучение многочисленных происшед
ших в разных странах, при разных

условиях разрушительных землетря
сений. Опираясь на добытые з .ания 
в государствах, посещаемых разру
шительными землетрясениями, при
няты тверэые, жестко проводимые 
строительные правила для угрожае
мых районов. Они строго вытекают 
из установленных начал, отчасти про
веренных теоретическим и опытным 
путем в эоответствующих лаборато
риях на моделях. Результаты сотря
сений подвергались наблюдениям на 
особых приборах — качающихся плат
формах, могущих воспроизводить в 
лабораторной обстановке движения, 
развивающиеся при землетрясениях. 
На такой платформе, имеющейся в 
Сейсмологическом институте Акаде
мии наук нашего Союза, были про
изведены опыты над поведением 
земляных насыпей во время земле
трясения для нужд пострэйки Тур- 
кестано-Сибіфсіой ж. д.

Производивший обследование раз
рушений Зангезурского землетрясе
ния Институт сооружений Закав
казья совместно с другими заинтере
сованными научными учреждениями 
края для большинства разрушенных 
селений указал новые безопасные 
места и разработал рацион льные 

схемы разбивки 
общественных и 
частных построек. 
Так, опыт и наука 
требуют, ч т о б ы  
ширина улиц по
селений врайонах, 
угрожаемых зе
млетрясениями, не 
была уже средней 
высоты выходя
щих на нихзданий, 

чтобы между двумя рядом стоящими 
зданиями оставлялось свободное про
странство не ме
нее половины вы
сот разделяемых 
зданий. Бізуслов- 
но запрещается 
строиться в райо
нах, в которых при 
сколько - нибудь 
значительных зе
млетрясениях мо
гут проявиться так 
наз. остаточные

Рис. 15
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деформации, как оползни, обвалы и 
трещины, угрожающие целости постро
ек. Такими районами являются кру
тые косогоры, мокрые и сырые скаты, 
а также места, в которых переме
жаются разные по природе породы. 
Совершенно не допускаются по
стройки на болотистых и наносных 
грунтах, в особенности на искусствен
ных насыпках. Сила землетрясения, 
а следовательно и степень разруше
ния, на таких породах в двена
дцать раз и более превосходит степень 
ра ’рушения зданий, п ^строенных на 
скале, как то показало обследова
ние Сан-Францисского землетрясения 
в 1906 году.

Едва ли не самым серьезным во
просом при возведении сейсмостой
кого здания является выбор мате
риала. В виду того, что при раска
чивании стены зданий и другие его 
части изгибаются то в одну, то в 
другую сторону, при чем на каждой 
стороне стены появляются то растя
гивающие, то сжимающие усилия,— 
стены здания и другие его 
части должны быть соору
жены из материала, спо
собного сопротивляться на
равне сжимающим и рас
тягивающим у с и л и я м .  
Сжимающим и растягиваю
щим усилиям одинаково 
сопротивляются дерено, ме
талл и железобетон. Вот из 
этих трех материалов, как 
правило, инадлежитстроить 
сейсмостойкие сооружения.

Камень, кирпич, глина и др. по
добные материалы, не могущие со
противляться растяжению, мало при
годны в сейсмических районах. Ко
нечно там, где дерево, железо и це
мент дороги, надлежит из местных

*

Рис. 19

магеочатоз, внесеяи ем в них укре
пляющего материала, достигать долж 
ного сопр тивления растягивающим 
усилиям. Так, например, при восста
новлении разрушенных Зангезурским 
землетрясением поселков было пред

ложено возводить антисей
смические постройки из 
глины с укреплением ее в 
наиболее уязвимых местах 
постройки жердями, хворо
стом, а иногда даже реза
ной соломой и др. волок
нистыми веществами. Уже 
избранный какой-либо ма
териал для стен здания 
нельзя изменять по этажам, 
возводя, например, первый 
этаж из кирпича, а второй 

из дерева, потому что при колебаль- 
ных движениях по линии смычки двух 
разнородных материалов непременно 
полу іится разрыв.

На Турксибе каркас делался из 
деревянных стоек с заполнением ка
мышитовыми щитами.

W районах постройки железных до
рог и иных сооружений являются 
обязательными специально для них 
созданные антисейсмические нормы, 
впервые разработанные j правлением 
Туіжестано-Сибирской жел. дор. Так, 
насыпи и выемки строятся с поло
гими откосами, искусственные соору
жения возводятся только из железо
бетона, арочные конструкции не до 
пускаются. Высокие здания, как во*
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доподъемные, так и водоемные исклю
чительно из железобетона.

Старательное изучение бывших 
землетрясений много выяснило, но 
много еще осталось неизвестного. 
Происходившая в начале сентября 
этого года в Сейсмологическом ин
ституте Академии наук СССР между
народная конференция по вопросам 
сейсмики, на которой обсуждались и 
проблемы антисейсмического строи
тельства, много сделала в этом на
правлении, и близко уже время, когда 
в сейсмических районах можно бу
дет строить с той же уверенностью 
в безопасности, как это делается в 
обычных условиях.

В настоящее время в нашем Союзе 
в порядке социалистической рекон
струкции возводятся на окраинах, в

районах сейсмических гиганты про
мышленности и вокруг них рабо
чие городки. В промышленных райо
нах Согсяа строятся заводы с мощ
ными силовыми установками, застав
ляющие дрожать все вокруг наподо
бие сильных землетрясений; все эти 
заводы, все эти селения должны быть 
построены по нормам антисейсмиче
ского строительства. Ни один рубль 
народных денег, ни один ѵас народ
ного труда, ни один килограмм ма
териала не должен пропасть даром. 
Это должно быть и будет достиг
нуто путем уточнения расчетов в 
разрезе антисейсмического строи
тельства и развития и обоснования 
новых, более рациональных приемов 
постройки зданий, сообразуясь с 
местными особенностями и природ
ными ресурсами.

И с п о л н я я  п о с т а н о в л е н и е  ЦК ВКП (б) о б  у с и л е н и и  м е х а н и за ц и и  п о 
г р у з о ч н о - р а з г р у з о ч н ы х  р а б о т  н а  т р а н с п о р т е .  НКПС п р и сту п и л  к п о 
с т р о й к е  р я д а  б у н к е р о в  ( а м б а р ы  о с о б о г о  т и п а  с з а с ы п н ы м и  ямами 
для х р а н е н и я  п е р е г р у з к и :  к ар т о ф е л я ,  п л о д о в ,  о в о щ е й  и т. п.
г р у зо в )  н а  т о в а р н ы х  стан ци ях  М о с к о в с к о г о  узла .  Т р а н с п о р т е р ы ,  
с п о м о щ ь ю  к о т о р ь х  в б у н к е р а  посту п ает  груз,  д а ю т  во можность 
р а зг р у з и т ь  в а г о н  к а р т о ф е л я  в 35 мин. в м есто  4 чесов п р и  р у нн о й  
р а з г р у з к е  с  з а с ы п к о й  в м еш к и .



Н О В О Е  В Т Е О Р И И  ,И П Р А К Т И К Е

ФОТОЭЛЕМЕНТОВ И ФОТОСОПРОТИВЛЕНИЙ
Б. РОЗИНГ

‘Опыты пр. А. Г. Столетова по фото
электричеству в 1890 г., составившие 
эпоху в этой области физики, с внеш
ней стороны казались оченыіростыми. 
Алюминиевая решетка — в качестве 
положительного электрода, цинковая 
пластинка, расположенная параллель
но ей — в качестве отрицательного 
электрода, батарея для сообщения 
этим электродам указанных гарядов 
и ослепительный источник света, лучи 
которого, пройдя сквозь решетку, 
падали на цинковую пластинку — вот 
была и вся обстановка опытов Сто
летова.

При обычных условиях воздушный 
слой, находившийся между электро
дами, не пропустил бы, конечно, элек
трического тока между ними. Но 
в этом воздушном промежутке воз
никал ток при сильном освещении. 
На первый взгляд, можно было пред
положить, что здесь происходило 
такое же явление изменения прово
димости воздуха под действием света. 
Однако, оказалось, что ток между 
электродами мог возникать и тогда, 
когда лучи не освещали воздушного 
промежутка целиком, а падали на 
цинковую пластинку сбоку. Наобо
рот, ток не  возникал, или возникал 
в значительно ’меньшей степени, если 
при полном освещении воздушного 
слоя цинковая пластинка заменялась 
.пластинкой из другого металла.

Отсюда стало очевидным, что д е л о  
б ы л о  и м е н н о  в о с в е щ е н н о й  
п л а с т и н к е  ц и  н ка . Такое объясне
ние своему опыту и дал Столетов. 
По его теории, под влиянием осве
щения, из отрицательно заряженного 
Цинка или другого какого-либо ме
талла выделялись э л е к т р о н ы .  В 
обычных условиях они рассеивались 
бы в атмосфере, но под действием 
электрического поля, создаваемого 
батареей,  приложенной к  электродам, 
эти электроды двигались от одного 
электрода к другому в виде элек
трического тока.

Так и возник на этом принципе 
п е р в ы й  ф о т о э л е м е н т ,  практи
чески очень несовершенный.

Первый шаг к получению б о л е е  
ч у в с т в и т е л ь н ы х  ф о т о э л е м е н 
т о в ,  годных для практических целей, 
был сделан, примерно, в 1906 г. 
Около этого времени были выпущены 
немецкой фирмой „Полифос“ в Мюн
хене фотоэлементы с а м а л ь г а м о й  
р у б и д и я  вместо цинка и в о д о 
р о д о м  ( и л и  г е л и е м )  вместо воз
духа. Затем в 1908 — 1909 гг. были 
выпущены фотоэлементы из лабора
тории Эльстера и Гейтеля в Браун
швейге. Здесь был применен м е т а л 
л и ч е с к и й  к а л и й  — в качестве от
рицательного электрода, обработан
ный водородом. Затем, после обра
ботки, в баллон вводился гелий 
вместо водорода.

Наконец, в с о в р е м е н н ы х  ф о 
т о э л е м е н т а х  применяются разно
образные газы из группы так назы
ваемых б л а г о р о д н ы х  г а з о в  (ге
лий, неон, орган или смеси их), а в ка
честве о т р и ц а т е л ь н ы х  э л е к 
т р о д о в ,  кроме к а л и я  и р у б и 
д и я ,  применяются также н а т р и й  
и ц е з и й  или с п л а в ы  э т и х  ( щ е 
л о ч н ы х )  м е т а л л о в .

В то время как фотоэлемент Сто
летова давал ток только при осве* 
щении его вольтовой дугой, да и то 
на близком расстоянии от этой дуги, 
современные фотоэлементы реаги
руют на свет едва заметных зв е зд  
В последние годы даже раавила:ь 
в этом направлении специальная 
отрасль: з в е з д н а я  ф о т о м е т р и я .  
Численно выражаясь, можно сказать 
так. Фотоэлемент Столетова давал

-1 3
ток приблизительно в 10 А на 1 лю
мен \  в то время как в настоящее 
время фотоэлементы дают ток в не
сколько микроампер (1 микроампер =

1 люмен есть —  советового потока, рас- 
4 п

лространяющегося в 1 сек. вокруг ^нормальной 
свечи.
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=  10 А) на тот же люмен, т. е. 
в 10 миллионов- раз больше.

За последнее время пришлось из
менить вообще наши взгляды на 
яв іения света. Причиной этому по
служили, между прочим, те же явле
ния фотоэлектричества. Пришлось 
создать новую, так называемую к в а н 
т о в у ю  т е о р и ю  с в е т а .  Но и эта 
теория вскоре оказалась т у д о в л е -  
тборяющей физиков. Кроме ряда рас
хождений с опытом, главный е е . не- 
до т ток обнаружился в том, что она 
представляет собою слишком фор
мальную теорию, т. е. теорию, осно

ванную на ряде постулатов, на кото- 
ые н ука не может долго опират. ся. 
огда физики, можно сказать, кину

лись в целое море новых теорий, из 
которых некоторые затрагивали са
мые основы естествознания.

Но тут рядом с созданием этих 
крупных теорий возникла талже 
мысль о том, что нет, пожалуй, не
обходимости итти так далеко. Вы
яснилось. что по крайней мере для 
объяснения основных „постулатов Б у 
р а “ еще можно остаться некоторое 
время на почве классической электро
динамики, в в е д я ,  о д н а к о ,  в н е е  
р я д  п о п р а в о к  и о т д е л ь н ы х  
и д е й  и з  н о в ы х  т е о р и й .

Такая исправленная и дополненная 
электродинамика может быть названа 
о б о б щ е н н о й  э л е к т р о д и н а м и 
к о й .  Как показывает само название, 
она основана не на частном решении 
так называемых „уравнений электро
магнитного поля“, которым восполь
зовался Лорентц при построении

своей классической электродинамики» 
а на о б щ е м  р е ш е н и и  их.  Олнако, 
только теперь, когда явилась насущ
ная необходимость или совсем отка
заться от классической электродина
мики или принять ее в обобщенной 
форме, пришлось заняться построе
ние I указанной электродинамики.

Оба течения, здесь и за границей, 
пришли к общему результату — к объ
яснению знаменитых постулатов Б>ра, 
создав для этого одинаковые по 
внешности системы так называемых 
„стоячих волн“.

Наиболее важным для теории фо
тоэлементов является з а к о н  ч а 
с т о т ,  который гласит следующее.

Число световых ко-ебаний, испу- 
ска?мых в одну секунду электроном 
при перескакивании его с одной ста
ционарной (кванто іой) орбиты на 
другую, равно разности энергий, ко
торыми обладает электрон на этих 
орбитах, деленной на универсальную

постоянную Планка (h =  654 • 10_2‘).
Для выяснения этого закона нужно 

остановиться на одном учении совре
менной физики, на с в о б о д н ы х  
э л е к т р о н а х .  Так называются 
электроны, которые выделяются из 
атомив преимущественно в раскален
ных телах и металлах. Они наполняют 
пространство между частицами в ви
де так называемого э л е к т р о н 
н о г о  г а з а ,  обладающего теми же 
свойствами, как и обыкновенные 
газы.

Но относительно газов Максвелл 
установил в свсе время тот зак н, 
что вследствие неп, ерывного обмена 
движения между их частицами среди 
этих последних устанавливается опре
деленное распределение скоростей. 
Это распределение может быть 
приблизительно изображено кривой 
(фиг. 1). Здесь по оси абсцисс отло
жены скорости частиц газа ѵ, а по 
оси ординат—числа частиц (в единице 
объема) п, обладающих скоростями, 
заключающимися между величинами ѵ

V -f -  1 Ту*

и ѵІ =Го • видно, число частиц,
имеющих нулевую скорость (5,0), 
равно нулю, что к нечно вполне 
естественно. Затем число частиц 
с увеличением скорости увеличи
ва й с я ,  достигает максимума и нако
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нец уменьшается снона до нуля при 
скорости, равной бесконечности (ѵ =  
—  о о ) .  Таким образом, в газе теоре
тически отсутствуют только частицы 
двух родов: со скоростями, равными 
нулю и бесконечности. Однако, закон 
Мпксвелла в последнее время под
вергся пересмотру в связи с учением 
о квантах и квантовых о рб и тах1. Т а
ким образом, в данном случае элек
тронного газа приходится отступить 
от этого закона Максвелла в следую
щем смысле.

Именно приходится считать, что 
э л е к т р о н а м и  с „ н у л е в о й  к о н 
ц е н т р а ц и е й “ (т. е. такими, число 
которых в единице объема равно 
нулю) я в л я ю т с я  н е  т о л ь к о  те,  
к о т о р ы е  и м е ю т  скорости, р а в 
н ы е  н у л ю  и б е с к о н е ч н о с т и ,  
но  и в с е  те,  к о т о р ы е  и м е ю т  
с к о р о с т и ,  р а в н ы е  к в а н т о в ы м  
с к о р о с т я м .  (Квантовыми скоро
стями называются те, с которыми элек
троны движутся вокруг ядер по той 
или другой квантовой орбите.) Д ей
ствительно, согласно недавним на
блюдениям Дэвиса и Бернса, с в о б о д 
ные электроны, обладающие именно 
этими скоростями, чрезвычайно силь
но п о г л о щ а ю т с я  ионизирован
ными атомами (атомами, лишенными 
отного или двух электронов). О т с ю 
д а  с л е д у е т  з а к л ю ч и т ь ,  ч т о  
ч и с л о  их  в с а м о м  э л е к т р о н 
н о м  г а з е  д о л ж н о  о ы т ь  р а в н о  
н у л ю .

Таким образом получается, что 
истинный закон Максвелла для элек
тронного газа должен изображаться 
не кривой фиг. 1, а кривой фиг. 2. 
Действите тьно, если мы будем счи- 
та\ь, что абсциссы точек А, В, С.- 
суть квантовые скорости, то орди
наты их, т. е. числа электронов, 
имеющих эти скорости, согласно 
предыдущему, рлвны нулю. В проме
жутках же между А и В, В и С 
и т. д., подобно основной кридой за
кона Максвелла, кривая должна под
ниматься от нуля до максимума 
и снова спускаться к нулю. При этом 
по той же аналогии этот максимум

‘ К в а н т о в ы м и  ор  б и т а м и  нгзываготся 
орбиты, по которым электроны врпіцгются во
круг ядер без р а с с е я н и я  э н е р г и и  со
гласно второму постулату Бора.

нужно ждать около с р е д н и х  з н а 
ч е н и й  с к о р о с т е й  для указанных 
промежутков AB, ВС и т. д.

Если теперь сделать точный расчет 
этих средних величия, 1 то получаем 
точки спектра Р, Q, К..., как раз соот
ветствующие частотам, подчиняю
щимся закону частот Бора. Острота 
этих максимумов усугубляется тем, 
что свечение их зависит не только 
от числа электронов, имеющих соот
ветствующие скорости движения, но 
и от коэфициентов затухания этого 
движения. 2 И действительно, опыт

показывает, что эти максимумы 
имеют вид тонких светящихся линий 
(спектральные линии).

Но вышесказанным не исчерпы
вается еще картина лучеиспускания, 
вытекающая из теории Бора. Помимо 
того, что свет, испускаемый источ
ником света, состоит из ряда отдель
ных лучей определенных длин волн 
(определенных частот), этот свет об
ладает еще другою особенностью. Он 
не предстлвляет непрерывного потока 
энергии, а состоит из определенных 
порций энергии, к в а н т о в ,  равных 
разностям энергии э л е к т р о н о в  на 
уровнях, между которыми они пере
скакивают. Но с другой стороны, со-

? См. об этом вышеуказанную статью в Вест
нике по изобретательству, J931, Aft 7 (81), 
Б. Л. Розинг. Новейшие достижения н пр. 
стп. 8.

4 См. об этом, в Вестнике электротехники, 
1931, Б. JI. Розинг. Обобщенная теория диполя 
и его лучеиспускания.
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гласно закону частот, эти „кванты 
энергии“ равны соответственным ча
стотам, умноженным на постоянную 
Планка. Следовательно, мы получаем, 
что кванты для различных лучей 
имеют р а з н ы е  в е л и ч и н ы .  Для 
лучей большей частоты (меньшей 
длины волны), т. е. для лучей, лежа
щих ближе к фиолетовой части спек
тра, они больше, для красных или 
ультракрасных лучей они меньше.

20
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Сказанное касается лучеиспус<ания 
или источников света. В фотоэлемен
тах происходит, по учению Эйнштейна, 
обратный процесс. Здесь под дей
ствием квантов, падающих на тела, 
из них выделяются электроны: по 
одному электрону на каждый квант. 
Но так как для выделения электрона 
требуется-вполне определенная энер
гия, в зависимости от приро.іы тела, 
то здесь может получиться особенное 
явление. Лучи свгта, если их взять 
достаточно малой частоты, т. е. со
стоящие из квантов достаточно малых 
величин, совсем перестают выделять 
электроны из соответственного веще
ства, какой бы силой эти лучи ни 
обладали. Т а к о е  я в л е н и е  о б н а 
р у ж и в а е т с я  и на  о п ы т е .

Эга граница называется „красная 
граница фотоэлектрического эфекта 
для данного вещества“. В таблице 1 
указаны красные границы для щелоч
ных металлов.

Таблица 1.
К расная  граница 

м  (длина волны в
Металлы единицах Анг

стрема: Ю» см.)
Л и т и й ...........................................  2800
Н к т р и й ......................................  3400
К а л и й ........................................... 4350
Рубиаий  ..................................  4800
Ц е з и й ..............................   . . . 6100

Н е  т р у д н о  п о н я т ь ,  ч т о к р а с -  
н а я г р а н и ц а  и г р а е т  о с н о в н у ю

р о л ь  в в о п р о с е  п р а к т и ч е с к и х  
п р и м е н е н и й  ф о т о э л е м е н т о в .

И действительно, можно сказать, 
что вся современная история фото
элементов заключается в в о з м о ж 
н о м  с д в и г е  э т о й  г р а н и ц ы  в 
с т о р о н у  к р а с н ы х  л у ч е й .  В са
мом деле, чем эта граница опреде
ляется большим числом, тем, с одной 
стороны, используются у источников 
света те лучи (красные и ультра
красные), которые раньше пропадали 
даром, а с другой — является воз
можность пользоваться такими источ
никами света, которые при прежних 
условиях на фотоэлементы совсем не 
действовали бы. Какими же путями 
можно передвинуть (увеличить) кг ас- 
ную граничу? Оказывается, что для
з .о го  существуют т р и  п у т и ,  но все 
онн сводятся к одному: к в о з м о ж 
н о м у  у м е н ь ш е н и ю  т о й  р а 
б о т ы ,  к о т о р у ю  н у ж н о  з а т р а -  
ч и в а т ь, ч т о б ы  в ы р ы в а т ь э л е к -  
т р о н ы  и з  т о г о  и л и  д р у г о г о  
т е л а  п р и  п о м о щ и  с в е т а .  Это 
же в свою очередь сводится к 
у м е н ь ш е н и ю  т е х  с и л ,  к о т о 
р ы е  у д е р ж и в а ю т  э л е к т р о н ы  
в т е л а х .

П е р в ы й  п у т ь  к уменьшению этих 
сил („силовой функции“) заключается 
в самом выборе для фотоэлемента 
такого химического вещества, которое 
обладало бы наименьшей силовой 
функцией. Опыт показывает, что си
ловая функция уменьшается с увели
чением атомного объема тела *. Это 
легко объясняется тем, что при уве
личении „объема, занимаемого ато
мом", электроны движутся по орби
там больших радиусов и, следова
тельно, вырывать их из атомов легче. 
И действительно, приведенные в та
блице 1 металлы расположены в по
рядке увеличения атомных объемов
и, как видно, красная граница их 
увеличивается соответственно этому.

В т о р о й  п у т ь  к увеличению крас
ной границы следующий. Еще Ла
плас показал, что действие притяга
тельных сил между частицами тела 
сводится внутри его в среднем к нулю 
и обнаруживается только на поверх
ности их. Здесь, в очень тонком слое,

1 А т о м н ы м  о б ъ е м о м  называется от
ношение атомного веса к плотности тела.
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называемом п о в е р X н о с т н ы м с л о 
ем , существует система сил, напра
вленных внутрь тела, которые в твер
дых и жидких телах уравновешивают 
отталкивательные силы между части
цами теля, развивающиеся вследствие 
их теплового движения. Они, т. е. эти 
силы, но отнюдь не силы, действую
щие внутри тел, удерживают частицы 
от их стремления вылететь за пре
делы тела.

Вследствие такого особого значения 
поверхностного слоя ему всегда при
писывали особое строение и свойства. 
Опыт со своей стороны подтверждает 
это. Например, тело, взятое в виде 
пленки, толщина которой м е н ь ш е  
д в о й н о й  т о л щ и н ы  п о в е р х 
н о с т н о г о  с л о я ,  о б л а д а е т  о т 
н о с и т е л ь н о  меньшей прочностью. 
Следовательно, силовая функция в нем 
должна быть меньше ее нормальной 
величины.

Руководясь этой мыслю, Айве ис
следовал мономолекулярные с л о и  
(слои, состоящие из одного слоя мо
лекул) щелочных металлов и нашел, 
что они обладают особой светочув
ствительностью.

Также, если мономолекулярный слой 
цезия поместить на слой О (кисло
рода) с подслоем серебра или магния, 
то красная граница сдвигается в сто
рону длинных волн. То же обнару
живается у подобного же слоя К на 
меди, или Na на Li.

Наконец, в последнее время был 
открыт еще т р е т и й  п у т ь  для 
уменьшения силовой функции. Способ 
этот заключается в том, что слой ще
лочного металла покрывается мономо- 
лекулярным слоем какого-либо полу
проводника или диэлектрика, на ко
торый затем накладывается такой же 
слой какою-либо проводника. Теория 
показывает, что электроны, выделяю
щиеся из металла, испытывают вообще 
б б л ь ш и е  с и л ы  п р и т я ж е н и я ,  
чем нейтральные частицы. Это про
исходит потому, что заряженная ча
стица, как известно, возбуждает вслед
ствие индукции в металлическом про
воднике заряд противоположного зна
ка, который ее и притягивает. По
этому с и л о в ы е  ф у н к ц и и  д л я  
э л е к т р и ч е с к и х  т е л  б о л ь ш е ,  
ч е м  д л я  н е й т р а л ь н ы х .

Рассматриваемый способ заклю
чается в том, чтобы уменьшать из
быточную величину силовой функции. 
Для этого можно воспользоваться, 
между прочим, тем фактом, что, если 
слой между электроном и металли
ческой поверхностью заполнен веще
ством с большой индуктивной посто
янной, напр, сера, вода, полупровод
ники, то силовая фѵнкпия умень* 
шается.

Так Айве и Ольпин пользуются 
для этой цели серой. Кампбелл 
показал, что обработка цезия кисло
родом, вызывая получение окисей, 
производит то же действие. На фиг. 3 
показана зависимость силы получае
мого тока в 'этом случае от длины 
волны в ангстремах, отложенной по оси 
абсцисс. Часть диаграммы от 6С00 
до 8000 соответствует ультракрасной 
части спектра.

В заключение отметим еще один 
с п о с о б  у в е л и ч е н и я  ч у в с т в и 
т е л ь н о с т и  ф о т о э л е м е н т о в .  
Это есть применение в фотоэлементах, 
в которых давление газа имеет доста
точно большую величину (так назы
ваемые газонаполненные фотоэле
менты), н а с т о л ь к о  б о л ь ш о г о  
э л е к т р и ч е с к о г о  н а п р я ж е н и я ,  
что газ находится в состоянии, близ
ком к р а з р я д у .  Действительно, если 
мы построим так называемую харак
теристику газонаполненною ф ото
элемента, т. е. графическую зависи- 
симость силы тока, откладываемой 
по оси ординат в микроамперах, от 
напряжения, откладываемого по оси 
абсцисс в вольтах (фиг. 4), то увидим, 
что по мере увеличения этого послед
него сила тока, даваемого фотоэле
ментом, увеличивается от нуля (при 
Ѵ =  0) до максимальной величины 
(при Ѵ =  160 вольт, в части хірпкте- 
ристики AB). Затем при точке 13 на 
диаграмме наступает так называемый 
с в е т я щ и й с я р а з р я д .  Вот вблизи 
этого разрядного напряжения свето
вая чувствительность фотоэлементов 
получается особенно большая (д 15 
микроампер на Цлюмен силы света 
в новых фотоэлементах).

Наконец, в последнее время автором 
настоящей статьи обнародовш  еще 
способ, при котором используется 
также и процесс, соответствующий



второй части характеристики ВС. Дело 
заключается в том, что в этом послед
нем процессе возможно (при извест
ных условиях) возникновение так на
зываемых собственных электрических 
колебаний в фотоэлементе на заштри
хованной части характеристики. Когда 
эти условия осуществляются, то на
чинаются непрерывные и вполне пра
вильные колебания напряжения и си ы 
тока весьма большой амплитуды (на
пряжение колеблется в пределах 
до 30 — 35 вольт, а сила тока до 50 
микроампер). Таким образом эти ко
лебания легко слышны при помощи 
телефона без всякого усилителя.

Но главная особенность этих коле
баний заключается в том, что они 
изменяются под действием света. При 
некоторых же условиях эти к лебания 
могут возникать в темноте и и с ч е 
з а т ь  при ничтожных силах света 
(около 0,001 люмен). Таким образом 
можно получать чрезвычайно резкие 
электрические эффекты при затрате 
очень малой световой энергии. Этот 
световой эффект весьма удобен для 
применения его в так иазыьаемых 
релэ, но может бмть использован и 
для других способов фото-электри-
ш н м в н а м а ш а м м н ш м м ш м в ш ш м м м ш ш в

ПОДТВЕРДИТСЯ ЛИ
Г И П О Т Е З А

Весною 1932 года из Северо-Амери- 
канскич Соединенных Штатов отпра
вится специальная экспедиция, целью 
которой является попытка проверить 
на месте знаменитую гипотезу про
фессора Вегенера о „плавающих ма
териках“. Читателям „В. зн.“ известны 
как основания этой гипотезы, ак и 
обстоятельства, сопровождавшие ге
роическую гибель ее творца, 1 почему 
здесь вполне достаточно ска-ать 
только несколько слов о предстоя
щей экспеіиции.

Научный штаб экспедиции будет 
состоять из 13 уч;ных разные спе
циальностей, во главе которых стоит 
Марис.

1 См. „В стн зн." , -Ѵ.> 1 5 — 16, стр  806, 
стдіья Е. Ш ерш евской  — „К гибели Альфреда 
Вегенера*.

ческой сигнализации, передача изобра
жений и пр.

В области ф о т о с о п р о т и в л е 
н и й , т. е. тяких полупроводников, 
подобных селену, которые могут из
менять своз сопротивление под дей
ствием света, достигнуты в посіедние 
годы тоже большие успехи. Прежде 
всего сами селеновые элементы со 
времени Вермера Сименса подверг
лись существенным изменениям в от
ношении своей конструкции. Так 
в 1913 г. Фурнье д'Альб предложил 
применять в качестве такого эле
мента неглазиронанную пластинку 
фарф ра, покрытую слоем графита, 
в котором выгравирован зигзагообраз- 
I ый кан^л. Вся поверхность покрыта 
селеном за исключением бортов 
с двух сторон, где помещены элек
троды.

Селеновые элементы были подверг
нуты исследованию t азличными авто
рами в отношении их чувствитель
ности к разтичным лучам спектра. 
Все они пришли к одному выводу, 
что наибольшей чѵвствительносіыо 
селен обладает в области красных и 
ультракрасных лучей (максимум чув
ствительности при длине волны 
X =  0,7 ^).

ВЕГ ЕНЕРД
Для осуществления экспедиции уже 

подготовляется специальный ледокол 
с двигателями Дизеля, на котором 
она должна пробиться к своей наме
ченной базе на Земле Гранта; база 
будет находиться в непосредствінной 
близости от сев .-зап . оконечности 
Г ренландчи.

Как известно, Вегенер считал „чем
пионом скорости“ среди всех осталь
ных, по его убеждению, двигающихся 
и поныне материкив и ос ровов ,— 
Гренландию.

Именно здесь он во время пер
вой и второй своих полярных грен
ландских экспедиций, в 1906—1918 гг. 
и 1913 г., обратил внимание на не
которые харйк.ерные сдвиги и раз
рывы слоев соседних геологиче
ских эпох, которые дали первый



импульс зарождающейся в его го
лове революционной гипотезе. 1

Если Гренландия действительно дви
жется с более значительной скоростью 
чем все остальные части земной суши, 
то естественно ожидать, что именно 
здесь легче всего зафиксироі ать та
кие „астрономически“ малые переме
щения, как измеряемые долями на
ших ходовых мер в миллионы лет. 
Так, согласно расчетов Вегенера, от
деление Южной Америки от Африки 
произошло от 20 до 40 миллионов 
лет тому на^ад; отделение Нью-Фаун- 
ленда от Ирландии — от 2 до 4 млн. 
лет н зад; отрыв же Земли Гринелля 
от Гренландии мог произойти „всего“ 
около 100.000 лет тому назал. По не
которым соображениям Вегенера 
ск< рос іь  движения Гренландии выра
жается величиной немного меньшею 
чем 2 метра в год, что уже позволяет 
рассчитывать на возможность ее 
измерения при посредстве очень чув
ствительных инстр,ментов и методов. 
Если сравнивать скорости перемеще
ния хотя бы Южной Америки и Грен
ландии, то, по Вегенеру, получится 
такое же приблизительно соотношение 
скоростей, ка:< у черепахи и самолета. 
Где же как не в Гренландии попы
таться взять в руки „секундомер“ 
судьи на такой roHNe?!

Как сообщил начальник экспедиции, 
кап. Вильямг, „секундомером“ в дан
ном случае будет служить сложный 
комплекс небесных светил, точнейших 
астрономических и других приборов, 
аэро-фото-аппаратуры и самолетов. 
После устройства базы, первым ша
гом работ экспедиции явится уста
новка двух высоких массивных бетон
ных столбов, фундамент которых бу
дет глубоко заложен в матером 
грунте. Расстояние между этими стол
бами-указателями — 18 миль (около 
27 км), причем один из них будет 
установлен на СЗ берегу самой Грен

1 А. Вегенер мотивировг-л впоследствии 
(1922 г.) св>ю идею отделения Земли Гринелля 
от Г енландии тем, что з іесь границы двух 
ем жных геологических пох (девона и силура) 
лежат на пер ной — под 80° 11' с. ш., а  во вто
рой — 80° 3(У. Вследствие этого, п юлииы, их 
разделяющие, м гут  оказаться результатом 
Дв Жения с разні й скоростью  самой главной 
массы Гренландии и  ее  бы вш ей cea.-san. око
нечности.

ландии, а второй — на побережьи 
Земли Гранта, напротив него. Каждый 
месяц, в течение двух лет, которые 
продлится экспедиция, один из само
летов, оборудованных чрезвычайно 
точными приборами и в частности 
чувствительнейшим альтиметром (вы
сотомер) и новейшей аэро-фото-каме
рой, будет подниматься на одну и ту 
же высоту (16.800 футов) и оттуда 
фотографировать оба указателя. В за
висимости от сезона, для лучшей от 
четливости снимков, указатели будут 
перекрашиваться в наиболее подхо
дящий цвет. По ряду таких последо
вательных снимков специалисты, во
оруженные исключительно точными 
инструментами, будут сравнивать от
носительное положение указателей и 
смогут отметить малейшее изменение 
в нем.

Параллельно с этим астрономы 
экспедиции с проф. Марисом во 
главе будут периодически и весьма 
часто сличать взаимное расположение 
тех же указателей и Полярной звезды 
специальными секстанами (угломер
ный инсірумент) и зенитным теле
скопом Мариса. Пользуясь этой 
звездой и двумя указателями как 
вершинами треугольника, астрономы, 
решая последний, получат возмож
ность определить даже самое мини
мальное смещение указателей один 
относительно другого.

Основная задача экспедиции не 
сможет быть разрешена только в одном 
случае, а именно если предположить, 
что оба острова движутся в одном 
направлении ц с одной и той же ско
ростью. Тогда, кон чно, оба указателя 
окажутся в положении двух пассажи
ров, сидящих в вагоне друг против 
друга и не смещающихся один отно
сительно другого независимо от того, 
движется ли поезд или нет. Однако, 
согласно расчетов самого Вегенера и 
достаточно обоснованных предполо
жений американских руководителей 
экспедиции, этот случай предста
вляется невозможным и может счи
таться исключением.

Итак, возможно, что не позже как 
через два года теория профессора 
А. Вегенера будет с достаточной 
убедительностью подтверждена и до
казана.
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пО П У Т И

А. Д З Ю Б Е Н Н О

Т Е Х Н И Ч Е С К О Й

Р Е В О Л Ю Ц И И
Реконструктивный период выдви

нул перед нами грандиозную задачу— 
овладеть техникой,дать новую техни- 
ческѵю базу всему народному хо
зяйству.

Лучшие, идущие в ногу с рабочим 
классом специалисты, инженерно- 
технические и научные силы страны 
освоили вставшую перед ними про- 
блзму „эпохи великих работ“ — про
блему коренной реконструкции всей 
технической основы общества и ка
чественного технического оформления.

Однако в освоении техники мы 
прошли, м о ж н о  сказ ать ,  еще только 
первый э т а п  и нащупываем каналы 
дальнейшей оперативной работы, 
учитывая при этом ошибки и про
махи пройденного пути. Т\.к, для нас 
сейчас стало ясным, что существен
ным недостатком всех наших пром
финпланов на предприятиях было 
отсутствие достаточного научно- 
технического обоснования отдельных 
производственно - экономических по
казателей и что переход на техниче
ское планирование, на техпромфин- 
план должен устранить этот недо
статок и э т и м  значительно повысить 
реальность нашего планирования.

Вместе с тем для передовой части 
инженерно-технических работников, 
экономистов и хозяйственников стало 
очевидным, что усиление техниче
ского планирования тогда только 
явится действительным прогрессом 
в системе ведения нашего хозяйства, 
когда это планирование не ограни
чится научно-техническим обоснова
нием обычных показателей промфин
плана (количество, снижение себе-і 
стоимости, увеличение производи
тельности труда и т. п.), а когда 
одновременно будет ставить перед 
собой задачу обеспечения определен
ного качества продукции, когда этот 
показатель будет входить в техни
ческий план в качестве одного из 
главных.

Отсуствием этого важнейшего по
казателя в контрольных цифрах

и промфинпланах причиняется гро
мадный ущерб нашему народному 
хозяйству. Многие заводы и фабрики, 
отвечая за другие показатели плана, 
мало считаются с требованиями ка- 
честза продукции и часто в погоне 
за количеством выпускают брак.

Борьба за качество — это наша се
годняшняя боевая задача, задача 
освояемой техники. Брак мы должны 
изжить всеми мерами и способами, 
изжить немедленно и во что бы то 
ни стало!

Итак, обеспечение качества и 
контроль е г о — это главная задача 
техплана. Ни споров, ни возражений 
здесь быть не может. Что же касается 
способов составления техплана, то 
отправные точки его еще только 
нащупываются на заводах, в хоз- 
объединениях и в научно-исследо
вательских институтах. Тем не менее 
уже есть возможности заметить 
некоторые контуры будущих успехов.

Так, группа инженеров на Балтий
ском заводе, разрабатывая техплан, 
прежде всего устанавливает опреде
ленные технические точки (внедре
ние электросварки, закрепление но
вых производств и т. д.), которые 
обеспечивают подъем производства 
на более высокую техническую сту
пень, и только затем приступают 
к разработке отдельных конкретных 
мероприятий. Здесь ясно обрисовы
вается план борьбы за новую техни
ку, за техническую реконструкцию.

Управление Грознефти, приступив 
к  составлению технического плана, 
помимо общих технических проблем 
разрабатывает ряд технических во
просов механизации, рационализации 
производственных процессов, вводит 
замену остродефицитных материалов, 
использование отбросов и отходящего 
пара. В результате серьезных работ, 
производимых совместно с отделами 
энергетики и газового хозяйства 
и научно - исследовательским инсти
тутом, Грознефтью несомненно будет



в ы р а б о т а н  ко м п лек с  к о н к р е т н ы х  
тех ни ч ески х м е р о п р и я т и й ,  которые 
в о й д у т  в план 1932 г.

Серьезный шаг по пути х  техплану 
сделал Главмашпром, разославший 
приказ машиностроительным объеди
нениям и трестам о составлении кон
кретного технического плана по 
сварке металлов. Все словесные
теоретические установки приказ пе
реносит в область конкретных дел, 
дает для их применения конкретный 
объект — сварку.

Многие з а в о д ы  и фабрики в Москве 
и среди них инициатор борьбы за 
составление техплана — Краснопрес
ненский механический з аво д ,  рас
сматривают т е х п л а н  ка к  план к о н 
кретных мероприятий д л я  п о д ъ е м а  
производственного процесса на выс
шую техническую ступень. Выраба
тывается техминимум по качеству, 
выявляются все мероприятия, кото
рые должны обеспечить конкретную 
реализацию основных качественных 
требований, определяется порядок 
систематической к  быстрой проверки 
качества продукции, который дей
ствительно сможет охарактеризовать 
среднее качество всего выпуска. 
После того как будет твердо выра
ботан техминимум по качеству и ме
тоды контроля над его выполнением, 
удастся установить качественно-ко
личественный индекс производства, 
как общий показатель выполнения 
техпромфинплана.

Выроботка этого показателя — дело 
очень важное. Значение его будет 
вполне понятно, если мы приведем 
следующий пример, заимствуемый 
у инженера Ю. Шауэра.

Допустим, что производственное 
задание завода — 1 млн. электриче
ских ламп при стандартном требова
нии 800 часов горения и 1 ватт по
требления энергии на каждую свечу. 
Завод повысил количественное зада
ние на 107л, но определение сред
него качества выпуска показывает 
только 600 часов горения при 1,1 ватт 
удельного расхода энергии (т. е. 
лампа на 10% менее экономна в го
рении, чем требуется по стандарту). 
Качественно-количественный индекс 
производства в этом случае будет:

110x0,75x0.9=74/25 . С л е д о в а т е л ь н о  
техпромфинплан '  вы п о л н ен  не на 
100%, а т о л ь к о  на 74%.

При надлежащей постановке техни
ческого контроля борьба за 100-про- 
центное выполнение плана Судет 
иметь гораздо более глубокий техни
ческий характер, чем сейчас.

Подводя итоги сказанному и сум
мируя некоторые имеющиеся опыты 
по составлению техпромфинплана, 
можно наметить основные элементы 
техплана прежде всего по выполне
нию качества продукции:

1) определение т е х м и н и м у м а  
в отношении качества изделий;

2) разработка т е х н и ч е с к и х  м е 
р о п р и я т и й ,  обеспечивающих вы
полнение этого техминимума;

3) систематическая п р о в е р к а  
к а ч е с т в а  продукции и выработка 
методов этой проверки;

4 ) установление к а ч е с т в е н н о 
к о л и ч е с т в е н н о г о  п о к а з а т е л я  
выполнения техпромфинплана.

Конечно этими кратко формулиро
ванными пунктами не исчерпывается 
все дело. В техплане между прочим 
должны быть детально разработаны 
еще следующие моменты:

1) новые методы работы, организа
ция труда;

2) технические средства — станки, 
инструментыи проч., их паспортизация;

3) кооперирование с другими про
изводственными предприятиями;

4 )  использование отходов произ 
водства и т. д.

Вот первые ориентировочные кон
туры техплана, правильное построе
ние которого даст возможность в 
каждом отдельном случае определить, 
на каком уровне техники идет данное 
предприятие, выполняя промфинплан.

В fy32 г. ни один завод, ни одна 
фабрика не должны работать без 
техплана. Неиссякаемый энтузиазм \ 
трудовых масс должен быть напра
влен на составление встречных тех- 
проѵфинпланов.

Борьба за техплан, за техническую 
революцию — наша очередная задача, 
на быстрейшее выполнение которой 
мы должны положить все силы, что
бы не только догнать, но и перегнать 
капиталистические страны.

« л



1. Сотрудником газового бю
ро ВСНХ т. Чѳрепе^нико- 
вым изобретѳ і способ ана
лиза г е л я  на месте его на
хождения. Сконструирован
ные им приборы уж е рабо 
таю т на трех место
рождениях и дати 
нам громадную эко- Д : 
номию. н а  снимке: 
тов. Ч репенников 
у изоЭретѳнного им 

прибора.

2. Прием контроль
ного изделия, обра
батываемого полу
ченным из-за гра
ницы строгальным 
ста жом на заводе 

им. Свердлова.

3. Победа советского  
изобретательства. На 
мех: нич, нажд іч и . зав. 
, Ильич“ инж. Кнышеѵі 
и мает. Исаковым най
дены рецепты и?го о- 
вления кругов, прево
схо д я т X по качеству 
продукцию миров, фир
мы „Н ртон". На ато 
произв, кругоя из бру
сков по ю вом у рецет- 
ту. На снимке: изобре
татель за  ос^огоом  

опытного круга.
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и бор  
для изме
рения морских глубин) 
разработа Ц е-тр .ра  ио- 
лабораторией. П р и б о р  
дает-большое облегчение 
в деле кораблестр. и ги
дрографии. До сих пор 
ваозился и '-з а  границы. 
Произв. приборов на а- 
жива^тся в Л-де в 1932 г.

б. Гос. элѳктроф  ізичо- 
оким инсіи 'ую '*і закон
чена модель „Те евизо- 
ра‘- (устанозка дль пере
дачи на расстоянии изо
бражений движущихся 
предието ), ск  нструи- 
ровамная инж. Я. А. Рыф- 
тиным. На снимке: дирак- 
тот Эле чтро-ф-і .ич. ин-та 
проф А. А. Чеонышэв и 
Я. А.Рыфтин регу ируют 

фото-элементы.



ЕСТЕСТВЕННЫЕ ГАЗЫ, ГАЗЫ ПИРОЛИЗА И
В. Ж У З Е  К Р Э К И Н Г А - Н Е Ф Т И

О б ы ч н ы м ,  почти п о с т о я н н ы м  с п у т 
ником н е ф т и  я в л я е т с я  газ,  в ы д е л я ю 
щ и й с я  из н е д р  з е м л и  вм е с те  с нею 
или ж е  с а м о с т о я т е л ь н о  из так  наз.  
.сухих с к в а ж и н “.

Очень часто, особенно гѵри откры
тии н о в ы х  б у р о в ы х  ск важ и н ,  газ в ы 
рывается из глубины земли под ог
ромным давлением, достигающим 
иногда сотни атмосфер, образуя газо
вые фонтаны. Общее количество 
газа, выбрасываемого фонтаном и 
выходящего из скважин, поистине 
огромно.

Кроме естественного газа в наше 
распоряжение поступают весьма боль- 
шиё количества искусственного газа, 
получающегося в результате пиро
лиза и крэкинга нефти. Количество 
искусственного газа увеличивается 
с каждым годом вместе с ростом 
крэкинг-установок, число которых 
к концу второй пятилетки должно 
достичь нескольких сотен.

Для того чтобы понять, какое 
значение имеют для нашей промы
шленности газовые ресурсы, необхо
димо в самых кратких чертах охарак
теризовать состав и свойства ука
занных выше двух видов газа.

Различают два вида естественного 
нефтяного газа, а именно «сухой“ 
и „влажный“. В качестве примера 
„сухого“ газа можно привести газ, 
выделяющийся с Сураханской нефтя
ной промысловой площади в Баку 
и заключающий в себе более 90% 
(обыкновенно 93—95%) метана, на
ряду с 1— 1,5% его гомологов и 
4—5%  углекислоты. Во „влажных“ 
газах содержание метана значительно

у м е н ь ш а е т с я ,  у с т у п а я  место этану, 
пропану и другим членам гомоло
гического ряда.Теплотворная способ
ност ь ,  т. е. количество больших ка
л о р и й ,  выделяющихся при сжигании 
о д н о г о  килограмма естественного 
газа,  приблизительно равна 10.000. По 
сообщениям из практики, 1300— 
1450 -куб. метров газа эквивалентны 
150 литрам нефти. Коэфициент по
лезного действия установок, рабо
тающих на газе, выше, чем на нефти 
и угле.

Состав газов пиролиза и крэкинга 
отличается от состава естественного 
газа в сторону значительного увели
чения содержания непредельных 
углеводородов и, что особенно важно 
и ценно для целей химического син
теза, содержанием водорода, дости
гающим 10—2 5у0. Количество непре
дельных углеводородов может дости
гать до 5070.

Рассмотрев вкратце характерные 
свойства газов, попытаемся теперь 
выяснить те пути, по которым может 
итти и идет в настоящее время ути
лизация их.

Простейшим способом утилизации, 
не требующим при этом особых за
трат и не представляющим техниче
ских трудностей, является исполь
зование газов как топлива, при чем 
для этой цели пригодны как есте
ственные, так и искусственные газы. 
В настоящее время как за границей, 
так и у нас в СССР в местах добычи 
нефти, а следовательно и газа, газом 
как топливом пользуются не только 
самые разнообра шые промышленно
заводские предприятий, но и жилые

мн



дома. В Баку например почти пол
ностью газифицированы рабочие по
селки. Имеется тенденция и к даль
нейшему росту газификации промыс
ловых районов, и подымаются голоса, 
доказывающие необходимость и воз
можность транспортирования газа по 
особым газопроводам в другие города.

Конечно, исполь-юванне газа как 
топлива приносит в настоящее время 
и сулит в дальнейшем еще большие 
технические и экономические выгоды, 
но былобы большой ошибкой думать, 
что это единственный и наиболее 
рентабельный способ его утилизации. 
Частичная утилизация газов как топ
л и ва— даже при очень высокой кало
рийности их — не решает газовой про
блемы в целом. Нефтяной газ приоб
ретает в последнее время все большее 
и большее значение как исходный 
продукт для получения, путем частич
ного ожижения, легкого бензина — 
ценнейшего вида топлива, являюще
гося той кровью, которая циркули
рует в миллионах моторов и застав
ляет биться металлические серд
ца автомобилей, тракторов, аэро
планов.

Для выделения бензина из газа при
меняются три главных способа: 
1) сжатие и охлаждение, 2) промы
вание газа жидкими нефтяными про
дуктами, растворяющими в себе 
составные части легкого бензина,
3) поглощение паров бензина из газа 
пористыми телами: активированным 
углем, флоридином или особо при
готовленным кремнеземом — силика
гелем. Количество бензина, получаю
щегося у нас в СССР из газов, 
представляет значительный процент 
в общей добыче бензина из нефти.

Указав на два главнейших направ
ления и, пожалуй, единственных, по 
которым идет в настоящ е время 
утилизация газов, надо все же при
знать, что до последнего времени не 
Удалено достаточного внимания во
просу полного использования газов 
как естественных, так и получаемых 
в результате крэкинга и пиролиза 
нефти. Необходимо учесть возмож
ность более рентабельного исполь
зования газов, если их рассматривать 
не только, как прекрасное топливо 

*и не только даже как материал для

получения бензина, но и к а к  источ*
ник сырья для получения чрезвычайно 
ценных и разнообразных химических 
продуктов, используя достижения 
в области катализа, как могучего 
вспомогательного средства.

Недаром специальная литература 
за последнее время переполнена со
общениями о достижениях в области 
каталитического воздействия на газы 
разнообразнейших катализаторов и 
целого ряда других факторов. Д о 
стижения эти огромны и чрезвычайно 
ценны.

В настоящей небольшой статье мы 
укажем только на некоторые главней
ш ее возможности использования этих 
газов.

За последнее время ^одород при
обрел исключительное значение.Стоит 
вспомнить такие важные вопросы, 
какими являются гидрогенизация не
фти и угля, гидрогенизация жиров, 
как для нужд мыловаренной промыш
ленности, так и для производства 
съедобных продуктов, синтез аммиака 
и следовательно также синтез азот
ной ^мслоты и т. д. и т. д., чтобы 
оценить важность и ценность водо
рода. Особое место занимает вопрос 
производства водорода в условиях 
нефтедобывающих районов в виду 
серьезного внимания, уделяемого 
проблеме гидрогенизации нефти. Не 
менее важен вопрос синтеза аммиака— 
в связи с предстоящей реализацией 
аллунитовой проблемы. Аммиак явля
ется необходимым продуктом для по
лучения сульфата аммония — этого 
ценнейшего удобрительного мате
риала.

Осуществление хотя бы этих двух 
проц-ссов тесно связано с разреше
нием третьей, пожалуй самостоятель
ной, водородной проблемы. Нужно 
искать источник дешевого водорода. 
Электролитический «одород экономи
чески выгоден только при наличии 
очень дешевой электрической энер
гии. Разработанные же в последнее 
время способы получения водорода 
из метана, а следорательно и есте
ственного газа, имеют все преимуще
ства перед способом получения его 
из водяного газа.

По мнению проф. Саханова, науч
ного руководителя Грознефти, ,п о 



лучение водорода из метана пред
ставляет большой интерес для неф
тяной промышленности, заинтересо
ванной в процессе бергенизации 
тяжелых углеводородов. Разрешение 
этой проблемы соединит дешевое 
и удобное нефтяное сырье для гидро
генизации с дешевым водородом, 
т. е. наиболее приблизит практиче
ское разрешение вопроса“.

Проф. Клюквин, решивший на-днях 
проблему полузаводского получения 
водорода разложением природных 
газов, приходит к выводу, что „ме
тан не должен рассматриваться впредь 
как инертный газ, но как вещество, 
способное в известных условиях 
(в особенности в присутствии водя
ных паров) быть весьма активным 
восстановителем и служить исходным 
материалом для проведения весьма 
сложных и экономически ценных 
синтезов“.

Получение водорода из натураль
ных газов — не единственная возмож
ность рационального использования 
его. Д о сих пор у нас в СССР остается 
в тени чрезвычайно важный“ во
прос о производстве метанола (мети
ловый спирт), синтола (смесь спир
тов) и т. д., вопрос, ставший за гра
ницей актуальнейшим вопросом дня. 
Германия уже широко использует эти 
процессы в заводском масштабе. Для 
получения этих продуктов применяют 
каталитический синтез окиси угле
рода и водорода под давлением, 
исходным материалом для которых 
служит натуральный газ и водяной 
пар.

Синтизированный метиловый спирт 
является исходным материалом для 
получения чрезвычайно ценного про
дукта  — формальдегида, значение ко
торого за последнее время сильно 
возросло. Сельское хозяйство яв
ляется крупнейшим потребителем его, 
главным образом для протравливания 
зерна; широко развивающийся новый 
вид химической промышленности — 
производство искусственных изоля
ционных и пластических масс, как 
„бакелит“, „галалит“ и др. — предъ
являет на формальдегид колоссаль

ный спрос; нуждается в нем фарма
цевтическая промышленность Ме
тоды же*получения его из метило
вого спирта весьма просты. Из есте
ственных газов легко получается 
также ацетилен.

Приведенные примеры возможно
стей использования натурального 
газа с полной очевидностью указы
вают, что наступил момент перео
ценки значения их в экономике на
шей страны. Надо решительно отка
заться от взгляда на газ только как 
на источник тепловой энергии и бен
зина.

Не менее важными для более пол
ного использования являются газы 
крэкинга и пиролиза нефти. Эти 
газы — по справедливому указанию 
проф. Марковича и Пигулевского — 
„богатейший и легко доступный руд
ник химического сырья, равного ко
торому химическая технология до 
сих пор не знала. Через эти газы 
лежит путь к исполнению давнишней 
заветной мечты нефтяных химиков — 
к химизации нефтяной технологии, 
к использованию нефти как благо
роднейшего материала, как родона
чальника целого ряда продуктов, 
вплоть до тончайших препаратов пар
фюмерной ифармацевтической химии“.

Патентная литература по утилиза
ции этих газов выросла за последнее 
время до чудовищных размеров и не
прерывно продолжает расти. Теперь 
уже вполне выяснилось, что газы пи
ролиза и крэкинга нефти являются 
богатейшим источником сырья для 
получения целого ряда ароматических 
соединений искусственной олифы и 
лаков и т. д. и т. д. Сюда же при
мыкает производство необычайно 
важной для целей химического син
теза — уксусной кислоты.

Из вышеизложенного видно, что, 
применяя те или иные методы воз
действия на естественные газы и газы 
иролодиза и крэкинга нефти, можно 
заставить процесс протекать по ж е
лаемому направлению, и возможно
стей в этом смысле имеется бесчи
сленное множество.

о о



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
П  Э П О Х У

А. ЕРУСАЛИМСКИЙ О  ИМПЕ Р ИА ЛИ З МАРазоблачение империалистической поли
тики всеми средствами, в том числе путем 
публикации секретных документов царского 
и временного правительств, являлось одной 
из задач СЬтябі ьской революции. Намечая 
програѵму будущего правительства пролетар
ской дикта уры, Ленин у азьівал на необходи
мость опубли овать „тотчас все эти договсры, 
чтобы пере іать публичному спозорению раз
бей 'ичьи цели царской монархии и в с е х  без 
исключения буржуазных правительств“. Пер
вые советские публикации, появившиеся в 
конце 1917 г. и раск, ывш е истинные замыслы 
одной из империалистических группиро: ок в 
мировой схватке, сыграли огромную политиче
скую роль Империалистские правительс.ва 
Антанты были поставлены в чрезвычайно за
труднительное положение и пы ались загово
рами молчания и другими методами борьбы 
выступить против революционизир'ющего зна
чения советских публикаций. Одначо это зна
чение трудно преуменьшить и оно теперь со
знается всеми. .Борьба протекала в круг от
крытия тайных архивов, — пишет, напр., 
.Neue Zuriche Zeitung" (от 22 дек. 1928 г.), — 
борьба столь обостренная, столь ожесточен
ная, охватившая столь широкие слои народа, 
как это можно только себе представить, ибо 
обе борющиеся стороны сознавали, что дело 
идет о войне или о мире, о демократической 
пли о максималистской (советской — А. Е.) 
республике.... Пример оказал сильное влияние 
на последующие движения, направленные к 
сверждению существующего строя*.

Прецедент был установлен, буржуазная 
поли ическая традиция соблюдать тайну своих 
дипломатпч с их архивов оказалась сломлен
ной. Спустя неско.ико лет после первых со
ветских публикаций, капиталистические пра
вительства главнейших стран — участников 
мировой войны — решились приступить к 
пуб икации материалов св их секр-тных дипло
матических архивов. Первой стала на зтотпѵть 
Германия, за которой последовала Англия, 
Австрия, Франция. Несомненно, что эти публи
кации буржуазных правительств преследуют 
определенн ю политическую цель: они вы- 
зв ,ны Оорьбой вокруг вероальск го тезиса об 
односторонней ответстьенности Германии за 
возн ікновение мировой войны и отражают в 
себе основные линии международно-политиче- 
скнх противоречий, раздирающих капиталисти
ческий мир посла версальского периода.1

Все эти публикации, противоположные с 
точки зрения заложенных в них целей и поли
тических моментов, могут быть объединены

одним общим и притом весьма характерным 
признаком: предста ленные в них материалы, 
к тому же отобранные под определенным 
углом зрения, освещают лишь вопрос о в о з 
н и к н о в е н и и  м и р о в о й  в о й н ы .  Между 
тем хорошо изв.стло, что военное столкнове
ние 1914 — 1918 гг. не только не заглушило 
тайной дипломатии, не только не отодвинуло 
ее на задн ,й план событий мирового значения, 
но скорее, наоборот, стимулировало ее небы- 
валу.о активность, — ибо дело шло не бо ее не 
менее как о подго:овке раздела мира, в част
ности о подготовке той системы отношений, 
которая зафиксирована был і впоследствии по- 
бедчвш й Антантой в Версале. Понятно, что 
все иностранн е̂ публикации, освещая историю 
в о з н и к н о в е н и я  мировой войны, оста
навливаются у порога военного пер ода, с его 
напряженн >й борьбой, имериалистическими за
хватами, непревзойденным лицемерием и орга
низованным обманом народных масс,—периода, 
когда закладывілась основа тех условий, в ю - 
торых на наших глазах протекает ожесточен
нейшая полнтическаа борьба, определяемая 
всем комплексом противоречий послевоенного 
капитализма. И только правительством Совет
ского Союза опубликованы материалы, осве
щающие политику и тайную дипломатию имен
но этого военного периода,1 — наиболее тем
ного с исторической точки зрения и наиболее 
актуального для изучения с точки зрения по
литической.

В настоящее время комиссия при ЦИК 
СССР по изданию документов эпохи имп риа- 
лизма под председательством М. »H. Покров
ского3 приступила к полному и систематиче
скому изданию секретных материалов цар
ского и временного правительства. Это гран
диозное издание, рассчитанное на 35 — 40 то
мов, носит название .Междуначодн'-'-* отноше
ния в эпоху имп риализма“.

Все издание охватывает огромный период 
с 1878 г. по 1917 г. (до Октябрьской револю
ции). Оно будет состоять из трех серий. Пер
вая серия будет охватывать период 1878 — 
1903 гг., вторая серия — 19J4 — 1913 гг. и 
третья серия ІУІ4— 1917 гг.

1 См. А. Ерусалимский. — Документ по 
истори I мигов й войны, как орудие политиче
ской борьбы. „Исюрик-марксисі“, Mi 23.

1 См. Сборники .Европейские державы и 
Греция в эпоху мировой войны“ (изд. НКИД,
1922), .Рязтел азиатской Ту ции* (изд. НКИД 
1924), „Константинополь и проливы* (2 тома, 
изд. НКИД, 1925— 26), .Царск я Россия в 
мировой войне“ (изд. Центроархива 1925 г.), 
а также ряд весьма ценных публик ций в жури. 
„Красный арх в*. Все эти матераалы перево
дятся на иностран ые языки.

3 Состав комиссии: М. Н. Покровский
(председатель), Я. А. Берзин (•’ам. пра іседа- 
теля). Члены: В. В. Максаков. Е. П. Пашука- 
нис, Ф. А. Ротштейч.

D1



Совершенно естественно,, что работа нача
лась с издания третьей" серии; как имеющей 
наиболее актуальной политическое значение. 
Только-что вы ведший в свет і ервый том этой 
серии, подготовлен» й it печати А. Л! Попо
вым, охватывает период 14 янв ря — 13 марта 
(1 янв. — Г марта' от. ст.) 1Ѳ14 г., уже нахо
дятся в № чаги: иі скор,і по в яте я т. II; и Tt.HI, 
по .готовленные к пічати А. Ерусалнмск м, 
и т. IV и т. д ,  подготовленные к печати Э. Д. 
Гриммом. Одновременно идет работа над co
co т влением трех томов эгой же се- ии, оевг- 
шающих военныіі период 1914'— 1Ы5 гг., а 
таьж четыре последних тома второй серии, 
освещающих период Г9П — 1913 гг.. П^аво 
из, ания э т и х  д в е н а д ц а т и  т о м о в  на 
немецком н др. иносгрінных языках комис
сией. при ЦИК СССР и ОГИ îom  передано 
Германскому Обществу по учению В'сточ on 
Европы в лице проф. Гетца. Первый том 
публикаций ..Междун, родные отношения в 
эпоху, империал зма“ в Германии появился на. 
немецком языке одновременно с с о в е т с к и м ,  
изд; нием1.

Опубликованная коллекция документов, 
детально) освещающая небольшой — двухмесяч
ный— отрезок времени. (14 ян ар»— 13 марта: 
1ÔA4 г.), дает а нггресный материал для- уясне-*- 
ння тога, „как велика тайна, в коюрой война, 
рождаеггся* (Ленині. Совершенно естественно, 
чяо имеюши ся в наших руках материал наи
более полно освещает вопрос о: том, как 
р у с с:к и й империализм: готовился к войне, в< 
каких условиях шла подготовка. Безпонимания 
этой: стороны дела общая проблем» подготовки, 
мировой войны разрешена: быть не можеа, не-- 
с отря на то, что мы. имеем достаточное коли
чество материала о происхождении) игровой 
войны, представленного иності энными публи
кациями. Русская политика сыграла пгрвосте«- 
пенную» роль в р а з в я°з ы ва и и и ввгннога 
столкновен ія импер алистических г.'уппирлв-к.

Задала, состоит в тому чтобы вскрыть 
объективную обстановку империялис:ичес.:их- 
п о т и е о  еч й, породивших мировую войну, во 
всей ее конкретности, изучить тайну империа
листический дипломатии, тв спец-фи ее ие ме
тоды,, к которым п'ибегаег империалистиче
ская политика для подготовки и р зв зывания' 
вогнного стол- но вен и я: Результаты- этого
изучения окажутся тем большим политическим' 
счетом; который м ж г  быть предъвлен 
к .та с с у  империями тической буржуазии, 
являющемуся действительным' виновником 
войны.

стремительности привел к войне. Вместе с 
тем советское издание от казалось также if от 
того, чтоб.,і в качестве исходного пункта взять 
событ е, являющееся лишь внеш: им поводом 
для везникновенпя м ровой войны — уб йство 
авст о-ненгерского эрц ерцога в Спраеве. Со
ветские мат.. р алы сразу вв дят в ту общую 
объективную1, р аяьно-полптичес'-удаобстановку; 
которая характерна резким обострением импе* 
риалисти еских противоречий и напрякенноіі 
под'отовкой войны, в ч етности на одном из 
главнейших угловых пунктов этих" противоре
чий на Балканах.

Ещ? задолго до. сараевского убийства и. 
австрийского ультиматума Сербии (2 ф враля. 
19Л + г .)1 белградское правительство сочло 
необходимым обритнться. в. Пете бург с на» 
стояіельной просьбой снабдить его предметами 
во иного снаряжения-. .Серб я ,— пис л серб» 
окий председ т. ль совета мин ст ов Пашич, —» 
пыталась заказать 400000 ружей -и необходи
мое количе тво пуше изв.стнык каліпров,. 
ко о. ых ей не хватает.  Заводы ответили, что. 
длт выполнения этих заказов нм понадобился, 
бы срок от четырех, до п>ти лет-. Этот д ль- 
ннйерок Серб ю не удовлетворил. Со бы ия(, 
когді военное снаряжение должно'бы<іо найти 
сю е применение, пред.тавлплись гораздо Солее 
близкими,— и этот орок опред лился в'сьма» 
точн м обргзом: „Сербия,— писал Пашнч,—  
должна обеспечить себе совершенно не бхо* 
димое количестьо. ружей и пуше* к будущ ей-  
весне“.

Несомненно, имелась в вилу Австро-Вен* 
грия, когда спешно к определенному сроку 
Сербии испрашивала у- России военное сна
ряжение. Именно ■ поэтому оербское правитлге»’ 
с во высказывало повышенный itHtepec и к 
боетому состоянию русской' ярмийі Воевать 
о Болгарией как таковойчіарское правитель»- 
отво не собиралось. Задача петербургской по
литики заклочаласы в прямо противоположном!' 
добить я того, чт бы разорвать те HMW; кото-' 
рые соединяли Болгарию с австро-германской 
ио лициеи, и включить ее в блок балканских 
государств, которые под, руководством ца ри
ской России; должны: были быть напр*влень»< 
против»враждебной империалистской группи
ровки.

Такой нитью, типичной д я »  эп 'Х И’ финан
сового капитала, являете» тогзатм, который 
предоставл' лея Болгарии германскими- бань
ками; Рус ско-гермвнскаа борьба вокруг этого- 
займе; — борьба, в- которой пр иима,іи непо- 
средс:венное участие ра-личные банк вские 
группы,— заключала в себе определенную по
литическую и стратегическую цель-с точки* 
зрения I адготов-к« войны. Для Гер амин- і:о- 
гфос шел не только о ряде эконоиіческих-вы*- 
ход, получаемых: в случае реализации этого- 
болгарского займа на берлинском денежном- 
рынке, но и о том, чтобы - сохранить иедосред-- 
сгвени ю территориальную связь с Турцией И' 
тем самым’укрепить свое влияние иа Балка
нах в эк но ическом, политическом и военно
стратегическом отношмши. Понятно, как на
пряженно работала дипломатия царской Рос
сии в обратном направлении, пытаясь этими 
ж е  н;тями финансового закабаления связать

1 Все даты нами указаны по новому стилю,

Советское издание не начинается с какого, 
нибудь крупного факта междун родного по
литического значения, ибо иначе могло бы по
лучиться Bt е^атление, что именно st  о/т факт 
является определяющие для того дяльнейш го 
хода событий, который в своей; наростающей

11 „Die Internationalen Beziehungen im Zeital
ter des Imperialismus“ Herausgegeben von der 
Komtnbsion betm Zèntralexefcntivkomltee der 
Sùwfétregiermrg-unter-' dem Yorsitz von M. N-. 
Pokrowsky Einzig berechtigte deutsche Ausgabe 
Namene dfer deutschi n Gesellschaft zum Stu
dium Osteuropas herausgegeben von Otto 
Hoetzsch. Reihe I, I Band, BarUn 1931, 5. 
XL II, 474.



®олгврт>ю с парижской вгржей, т, в. с фрте-
'ьо-русским ююзом, и „ 'Оодить... -что един
ственное -спасение Болгарии — в единении с 
Россией*.

Какими методами шло «то убеждение с 
Обаих сторон лег о можно заключить -из ое- 
■кр‘ тног'> п сьма русского посланника в Со
фии— Савинского. ,,У м 'ня уже 'ко^что нала
жено, — сообщал он в Пелр ург 18 февраля.— 

■'Одним журналистам я поручил объяснить, что 
яотя теперь у нас и нет возможности выра
зить и*і нашу благодарность, но их труды не 

чіропалут... Другие журналисты сами намекают 
*на скудость с едств их -редакций... Против 
купленной Австрией прессы трудно борот..ся 
другими средствами* (<№ 275). Труды -под
купленных журналистов действительно ліе 
-пропя іи даром“: іуже через нес олько дн й в 
Софию последовал перевод 10 тысяч рублей 
для подкупа болг-рсной прессы (№ 342). Это 
не привело к существенному изменению в на
правлении болгарской политики. Однако борь
ба про олжалась, ибо для русс ко о пмпе и > 
лизма попытка .вовлечения -Болгарки в орб ту 
•своего влияния самым тесным ібр зом связ гна 
*была -с о*щей политической программой тех 
^больших вопросои", -ради составления кото
рой шла столь наі.ряженная подготовительная 
-работа.

Одной из проблем, над рвзрешешгем кото
рых билась политика р сского импері ализма, 
являло ь ссз.гание ©л ка балканских госу
дарств, направленного не -только против Тур
ции, но и против Австро Венгрии. Оісго іа 
•борьба с авст| ийским и германским влиянием 
-не только в Волга ии, но -и в Румын.и. Не
которые сдвиги в румынской политике в сто- 
J). ну России выступают уже более -явств нно, 
и .характерно  ̂ что при первых сігмптомах 
этого сдвига с русской стороны прямо и в 
достаточно откровенной форме был поставлен 
вопрос о позиции Румынии в европейской 
воГіне. Слова . е в р о п е й с к а я  во йна "  
были сказа ы русским посланником в Буха
ресте Покя евс им-Кочеля еще в январе 
1914 г. и притом в конте сте, который н; 
оставлял сомнений в том., что речь идет сб 
условиях привлечения Румынии на -стопсну 
Антанты. В ответ на румынские .псжелпіи я 
улучшить жел знодорожное сообщение с'Рос
сией, лредстаки^ ль этой поел ді.ей прямо 
заявил, „что же езниюрожные линии ло со
седству с границей затрагивают вопросы 
стратегического хар ктера и чтоедві лимож о 
было бы получить согл -сие нашего генераль
ного штаба на постройку я добных линий 
Прежде, 1-ем наша дипломатия могла пору
читься за сохранение Румынией jio  крайней 
мере неитралит. та в с л у ч а е у за  с ти я л а- 
Ді е го  в ев р о п е й с к о й  войне". .  Бодрое 
.соблюпения Румынией нейтралитета .іуы даже 
более этого“ ,(№ 81) бы ' далее лостаплен ле 
»олько Россией, но и самими румынами, ко
торые toi час же начали проводить зу поли
тику бесконечного ліантяжа по схиошеі ию jc 
обеим враждебным империалистским группи
ровкам, коіор;ія продолжалась до момента 
виу ленин Румынии в войну л после зюро. 
С точки зрен' я царской политики важно било 
Добиться организации г р е к о - с е р б о - р у- 
л ы л  k o s  и йдакщи при.ом лад сжшы не- 
»осредственны руководством.

В этот же блок тгреттолагагось вѵлкгтть и 
' Ч е р н о г о р и ю ,  пол тич^сгая линия в от
ношении которой очень хорошо выступает в 
связи с поднятым вопросом о предоставлении 
-ей военной помощи: „Сила черногорской армии 
должна быть такова, чтобы армия эта, б.дучи 
в состоянии оказать существенную пользу 
•Сербии в нужную минуту, сама по себе была 
■бессильна для -предпринятия каких-л Гбо само- 
стоятелі ных выступлений“ (№ 165;. К тому 
же о называться от п едоставлення воен юй 
помощи Ч.рногории было о асно, в виду воз
можности, что субсидия и вооружение, испра- 
ішіва мые черногорским королем, бу/іуг .по- 
яуч иы в .’Ц. тннье из В ны. Какие из этого 
могли последовать политические л военно- 
стратеги еские результаты для позиции .рус
ского империализма на Балканах н в частно
сти для Сербии, этой наиболее сильной его 
агентуры, совершенно -понятно. Политиче
ская линия царской России провогилясь в 
лип явлении слияния Черногории с Сербиеіі 'И 
приво іилась лритом чрезвычайно осторожно, 
так 'как малейшая поспешность и ле вая же 
неудача -могла -бы повлечь за собой переход 
Черногории в орбиту австрийской пол -тики, 
резкое обостр юте серЗско-чернпго ских отно- 
ш и і й и тем-самым привести к русско-австрий
скому конфликту в мом -нт, кот рый мог бы 
«к в ггься русскому правительсгву в полити
ческом и военном отношенгш тірежте времен
ным И!ш -неудобным для начала вооруженного 
■столкло ения.

ѣ •»нваре — -феврале 1 4  г. е щ е  н е  в с е  
'б ы т о г о т о  в о, но подготовка войны про
текала д статочно тгапряженн . В каком т- 
лр^вленон— -сточкизре ия о с н о в н о й  цели  
русского империализма— шла эта подготовка 
диет представление тглеіранма аі.гл некого 
•мин не та :-но странных дел Э. Грея пос-у в 
ТТетербурге Бнгокенсту, телеграмма, которая 
была лерехвачена и расшифрована цгрскнм 
минист -рством иностранным дел, представлена 
на прочтение Николаю И (он любил читать 
перехваченные телераммы) л теперь напеча
тана в нашем пздлии. .Сербский прем ер- 
министр, — сообщалась в этой телеграмме от 
25 -ян^ар* 1914 с., — позавчера отправился в 
Петербург. Официальной целью вгзита -может 
быть ггр сутстьие на крещении в гучки короля 
Петра, ло, по словам премьер-мин стра, дей
ствительной целью визита является выработка 
совместно с греческ гм л емьер-министром л  
при содействии России союза между Грецией, 
Сербией, Черногорией и Румынией, в ыіду 
осложнений в Турции* (№ 98J. Этим полити
ческим п реговорам об организац и балкан
ского блока под руководством России. — 
блока, лапр влелного од овпеменно и прот, в 
Австро-Венгрии и против Турили, — сопут- 
■стиовал ллан лоениооя р тивйы х  м^роприя ий.

Л  а специальном совещании 21 в февраля., 
в котором п: инимали участие руководители 
военного, -мо -ского и дипюмашческого ве
домств, вопрос о войне стоял уже как вопрос 
практический, которьиі на дет сво; разрешеаис 
в течение бщѵжяііших месяцев. Ру с-вий -ми
нистр иностранных дія Сезонов s яшиг: 
*..JH льзя одн ко поручиться за сохранение 
д а ж е  я  н е д а л е к о м  б у д у щ е м  (под
черкнуто иною — А. Е.) существующего поло
жения вещей на ближнем Востоке*. И далее
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Сазонов высказал .твердое убеждение, что
в силу событий проливы должны будут уйти 
из-под власти Гугции, то Россия не может до
пустить укрепления на бе; егах их какой-либо 
иной державы и может поэтому оказаться вы
нужденной завладеть ими, дабы затем в той 
или иной форме установить соответсівуюший 
ее интересам порядок вещей на Босфоре и 
Дарданеллах. Задачей этого особого совеща
ния — последнего перед войной — и являлось 
выяснение того, что уже сделано и что может 
и должно еще быть сделано .для подготовки 
возм жного нашего выступления в проливах* 
(№ 2Ѵ5). Что война за пролвы означает длк 
русского империализма войну на западном 
Фронте, т. е. с Германией и Австро-Венгрией— 
было совершенно ясно.

Тут важно обратить внимание не только на 
то, что сроки приближения войны исчислялись 
в начале 1914 г. неско ькими месяцами, не 
только на то, что даже к началу 1914 г. рус- 
с ий империализм оказался еще не в состоя
нии материально обеспечить военное выступле
ние для разрешения поставленных им перед 
собой политических задач1, но и на обстоя
тельство, чрезвычайно рельефно и по-новому 
освещаемое сов тским изданием: мы имеем в 
виду о б о с т р е н и е  а н г л о - р у с с к и х  
п р о т и в о р е ч и й  накануне войны. Против- 
н ком русских домогательств за вата Констан
тин поля являлась не только Германия, кото
рая Т'лько-чго путем уступок формального 
характера сумел і поставит« .европейский кон. 
церт“ перед фактом укрепления свое о воѳнно’ 
го влияния в турецкой армии (миссия Лимана" 
фон Сандерса), но и главный империалист' 
ский соперник Германии и ближайший русский 
соратник в антигерманской готитике — Англия.

С точки зрения расстансвпі империалист
ских сил в подготовке назрев нощей мировой 
войны с е н ь  х.рактерен и симптоматичен 
смысл переговоров по вопросу о судьбе Эгей
ских островов. Так как в стратегическом от
ношении наиболее важный остров Эгейского 
архипелага Лемнос фактически является клю
чом Дарданел кого пролива, то Англия доби
валась передачи этого острова тому, кто 
являлся накануне войны ее политической 
креатурой на Ба канах — Греции. Лемнос в 
руках Греции, имеющей за собой поддержку 
могущественного английского флота, — это озна
чало установление непреодолимого препятствия 
для осуществлен:.я русских планов 3 ’хвата 
проливов и свободного выхода в Средиземно- 
морской бассейн. Неудивительно, что царская 
политика стала добиваться .меньшего зла*, 
т. е., в противотожност > Апглии, выступила в 
защиту турецких интересов: дардамельский 
ключ в руках Турции представлял собой боль

1 31/18 января 1914 г. русский поверенный 
в делах в Ко стантинополе Гулькевич, узнав 
о положении русского черногорского флота, 
возмущенно писал: .Мне, как не специалисту, 
казалось, что флот для того существует, чтобы 
более или менее быть всегда в полной боевой 
готовности, ибо предвидеть обстоите'ьствч не 
только в продолжение сказанных четырех ме
сяцев, но и в течение более короткого срока — 
трех недель — не представляется возможным*. 
(№ 165).

шую гарантию: на случай насігьствен^ой
смерти этого больного человека — смерти, 
которая не только ожидалась, но и подго
товлялась, — важно было обеспечить за собой 
возможность захвата львиной до и турецкого 
„наследства* и огр дить эту добычу от опас
ностей со стороны более мощн >го соперника.

Турецкая дипломатия l  исключительной 
ловкостью, приобретенной в ре<у ьтате дли
тельного и необходимого лавирования между 
отдельными соперничающими империалист
скими державами, пыталась использовать 
созда шееся по южен е. Несомненно, под 
влиянием такой инспирации и самого предва
рительного осторожного зондирования с ту
рецкой стороны русский диплом ітическиГі 
представитель в Коне антинополе Гулькевич 
еще в феврале 1914 г. выступил с проектом 
русско-турецкого сближения. .Будучи един
ственной страной, граничащей с Турцией, ее 
ближайшей соседкой — не должны ли мы... — 
писал он. — наладить непосредственные отно
шения с Турцией и свести до возможного ми
ничума сотрудничество иностранных держав... 
Действуя с глаз 1 н* глаз с турками, мы всегда 
сможем добиться более д.йствніельных ре
зультатов. При этом нам надлежит избегать 
еще одн го податного камня: опасности
испугать турок и побудить их искать поддерж
ки против нас у немцев*...

Реально пол ітическое осуществление этой 
предлагаемой ппограммы означа ю бы резкое 
изменение основной линии ругскоао империа
лизма. Логическим заверш нием этой полити- 
чес ой программы являлся бы русско-турец
кий союз на материальной базе „бплее проч
ных экономических и коммерчес<их связей с 
Турцией (№?65). Но залача русского империа
лизма за лючатась в завоевании проливов — и 
потому политика ц рекой России делала все от 
нее зависящее, чтобы поставить Турцию не 
ряд >м с co’iofl в качестве союзника, а против 
себя в качеств противника н врага.

С точки зрения анализа международно- 
политической обстановки, в которой шла под
готовка войны, интересно отметить, что, соби
раясь роевать на западном фронте, организуя 
под своим непосредственным руковод твом 
блок балканских государств и подготовляя 
удар в сторо іу Турции, русский империализм 
о-новременно пытался застраховать захвачен
ные им позиции на Дальнем Востоке. 
Военное вед мство в самом начале 1914 г. вы
ступило с намерениями возвести укрепления 
на К.-В. ж. д. — ..главным образом на случай 
во( иных ослож ен^й с Япон-ей* (стр. 156, 
прим. 4). Но, прежде чем приступить к осу- 
ществл нию этих намерений, царской политики 
приходилось подготовлять почву в диплома
тическом отношении, избегая опасности не
своевременного обострения своих отношений и 
не создавая китайскому пр вительст у пред
лога .для более интенсивного развития воору
женных сил в Манчжурии*. Разработанный 
илян строительства .выгодных для нас в 
страгегическом и коммерческом отношениях 
железных дорог* имел в виду .создать проти
вовес усилен.ію Японии в районе ее влияния“ 
(№ 389). На всех ыероприятих, проводимых 
царской политикой на Д. В стоке в это в >■ мя, 
лежит печат. крайней осторожности в рамках 
русско-японской договорённости относительно
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сфер влияния. И хотя общая напряженность 
и переплетенность империалистских противо
речий отражалась и тут — не на этом участке 
к началу 1914 г. сконцентрированы были те 
узлы, развязывание которых са.ым непосред
ственным образом сказалось и на подго
товке войны в международно-политич. ском от
ношении.

С точки зрения оценки момента, пригод
ного для начала войны против империалист
ской подготовки, во іглавляем <й Германией, 
болошое значение приобретает то противоре
чие, наличие которого чрезвычайно важно для 
правильной оценки путей к нсолидации Ан
танты, — англо-русское противоречие в про
блеме проливов. Мы видели, как сильно сказы
валось это противоречие. Как известно, к на
чалу мировой войны царская Россия так и не 
добилась признания от Антанты своих .прав“ 
на проливы. Но к на іалу 1914 г., в связи с 
усилением позиций германского империали ма 
в Турции и в связи с подготовляющимся во
оруженным сто кновением, ан, лійс;;ий импе- 

иализм применяет иную тактику в отношении 
осс: и и пыіае ся, не принимая на себя ни

каких обязательств, подтолкнуть петербург
скую политику к активности.

В этом отношении чрезвычайно симптома
тично заявление, сделанное 14 января 1914 г. 
влиятельным воен іым корреспондентом .Ti
mes" полковником Ранинотомом русскому 
военному агенту в Лонд не: .Ближ ійшая опас
ности для Англии заключается в том, что так 
как Англия получа т значительную долю 
своего продовольственного ввоза из Южной 
России через проливы, т > утверждение гер
манского влияния на Босфоре приведет в 
конце-концов как бы к тому, что, как і ыра- 
зился Рененитом, „германский ге ерал будет 
как бы держать в св >их руках продовольствие 
Англии и в случае войны Англии с Германией 
будет иметь в ізможность угрожать Англии 
остановкой ее продовольственного ввоз;і, т. е. 
просто голодом’. Помимо вышеизложенной, 
кр йне для Англии серьезной опасности, отме
чается еще и та, что германское влияние на 
Босфоре приведет к усиле'ию Германии в 
Малой Азии и к давлению Германии на англий
ские сообщ ния с Индіей* (№ 4). Совершенно 
очевидно, что английская политика тут делала 
ставку на то, чтобы создать впечатление смяг- 
ченности англо-русских противоречий и об
щности ан ло-русских интепегов в б рьбе с 
усилившейся на Босфоре Германией.

Но истинный характер этой .общности* 
выступ іл в напряженности англо-русских про
тиворечий в Пер ии.

Одним из существенных вопросов, создав
ших эту напряженность в отношениях между 
двумя силами, входящими в единую империа
листскую комбинацию, являлась борьба во
круг Трансперсидской ж. д. Направление трас
сирования этой дороги — направление, которое 
защищалось русский правительством — озна
чало соединение русского Закавказья с Ин
дией и Афганистаном, и уже это одно делало 
весь этот проект неприемлемым для руково
дящих кругов британского империализма.

.В моих беседах с сэром Дж. Бьюкененом 
по этим вопросам, — писал Сазонов, — я не 
скрыл от него, что встречаемые в этом деле 
заіоудасния, в особенности в отношении на

правления дороги, внушают мне серьезные 
опасения, что все предприятие Трзнсперсид- 
ской ж. д. может расстроиться. Я высказал 
при этом мнение, что это обстоятельство про
извело бы, несомненно, очень тяжелое впе
чатление, так как оно свидетельствовало бы, 
к вящему ликованию наших недоброжелателей, 
о шатюсти устоев, на которых покоится 
англо-русское соглашение в Персии. Я доба
вил при этом, что в сомнениях, высказывае
мых сэром Э. Греем, просвечивает, по моему 
мнению, слишком большое опасение перед 
англо-индийским общественным мнением, кото
рое, к сожалению, все еще не может отре
шиться от фантастической боязни русского на
шествия на Индию. Наконец, я счел не 
лишним да ь понять послу, что в случае рас
падения Sosiété d’Etudes вся постановка дела 
радикально изменится и по всей вероятности 
образуется новое общество, которое займется 
постройкой намеченных нами дорог как в рус
ской, так и в нейтральной зоне безо в.яких 
ограничений, т. е. в районе, близком к пер- 
СИ..СКО афганской границе* (№ 152). Дело, сле
довательно, дошло до ничем не прикрытой 
угрозы явочным порядком действовать напере
кор английским требованиям. И это свиде
тельствовало о том, что за несколько месяцев 
до нача а мировой в йны англо-русское со
глашение 1Л7 года перестало соответствовать 
существующему положению вещей и соотно
шению сил. Царское правительство пыталось 
осуществить планы „расширения... русского 
землевладения в Северной Персии и... в осо
бенности... в районе Гюргена '. Даіее предпо
лагалось пото.бовать от Англии обязательства 
.не припятствов ть образованию фактически 
автономного Азербайджана, под пожизненным 
главенством Шоджа-эд-Диуле (русская креатура, 
крайний реакционер и взяточник, открыто не- 
подчинявшийся тегеранскому правительству) и 
под наш ім протекторатом с присоединением 
к Азербайджану принадлежавших некогда (т. е. 
при Петре I — А. Е.і России Гиляна, Мазанде- 
рана и Астрабада* (№ 384). Если прибавить к 
этому мероприятия, рассчитанные на захват 
всех малинтных (налоговых) поступлений, кон
цессии не только в Северной, но и вЦентраль- 
ной Персии, усиле ,ие русских военных оіря- 
дов и персидской качачьей бригады, нахо
дящейся под русским начальством, и наконец 
полное хозяйничанье русских властей и их 
вмешательство в персидские дела и издева
тельское отношение к местному населению,— 
то все это в своей совокупности дает некото
рое представление об основной пол тической 
линии, имеющей в виду превратить всю Север
ную Персию и русскую провинцию.

Но не менее активно напор проявлялся и 
со стороны английского империализма. „Гро
мадная и весьма влиятельная часть обіцествен- 
t ого мнения, — сообщал русск ій посол в 
Лондоне Бенкендорф, — всегда считала англий
скую сферу влияния в Персии слишком узкой 
по сравнению с нашей. Это очень трудно 
отрицать. В Тибете также обстоятельства из
менились и изменяются с каждым днем в 
пользу Китая, а англичане связаны по рукам 
и ногам соглашением, а между тем какое нам 
в сущности дело до Тибета и насколько он 
более важен для Англии, чем для нас. Само 
собою разумеется, услуга за услугу. Однако
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известная терпимость там, где явно преобла
дают английские ннтерееы, хорошо подгіто- 
о іло бы почву— прежде всего для Транспер- 
с ідской железной дорог», что я считаю вер
ным путем к союзу. СЬшіко требовать теперь 
же союза значило бы слишком спешить...* 
(Ль 308).

Итак, на пути к совместному антигерман
скому выступ ению за несколько месяцев до 
начала мировой войны стоял вопрос не более 
и не менее, как о пере мотре англо-русского 
соглашения 1907 г., — соглашения взрывае
мого империалистскими противоречиями между 
Россией и Англией. Последующие томы шда- 
ння .Международные отношения в эю ху  
имериалі зма* должны показать, каким образом 
эти англо-русские противоречия сказал..сь на 
международно - олитической обстановке, в 
условиях которой развязаны были силы, столк
нувшие Антанту с австро-германским союзом. 
Он 1 должны показать также, каким образом 
уж ■ во время войны продолжающееся англо- 
русское прот воречне прикес.о к соглашению 
о по.;ном разделе Персии. Зд сь важно отме
тить ту интенсивную деятельность, которая 
направлена была в янв.— ц-евр. 1914 г. к кон
солидации Аісанты.

В Лондоне начали регулярно фукциониро- 
вать ѵссвещ інг;я втроем* Эд. Грей, француі- 
ский и русский послы), — нечто вроде дипло
матического шт ба Антачты, обсуж авшего 
все текущее вопросы международно-полити
ческой жизни и намечавшего общую линию 
совместных выступлений. .Что касается 
союза,— сообщал Бенкендорф в весьма сскрет- 
ROM и личном письме от 11 февр ля, — Нн- 
кольсон не скрыл от меия, что это всеиело 
его мнение. И >н лчлесо не один. Воз.ожяо, 
ч о Гр й лично н-далек от его тоЗки зрения. 
Ко Никольсон прибавил тотчас жг, — и я 
вполне разделяю его мнение, — что сейчас 
8ТО невозможно. Страна не подготовлена к 
союзу ни с Францией ( уг Нико ьсон соврал: 
обязательства, взятые на себя Англией по от
ношению к Франции, по существу были обя
зательством союзника — A. E.), ни с Россией*. 
„По мнению Нихольсона, в будущем успех 
дела будет обеспечен при условии, ес и мы 
будем терпеливы и не будем обрывать пере- 
гово ы“ (по персидским делам— А. Е.)

(№ 232) Английская политик-’, скрывавшая от 
lerepöypra истинней характер своих отноше

ний с Францией, не обрывала русских надежд 
на заключение русско-английско о союза, но в 
к а ч ет е  пр дв р и тельного условия требовала 
урегулирования всех вопросов, возникающих 
в связи с намеча щимся пересмотром согла
шения 1907 г., ( бнаружившето тр щину под 
влиянием обостр ния империалистских проти
воречий. С другой стороны, шла лодіото .кл 
благоприятных условий для вооруж иного вы
ступления. Указывая на возможность гвстоо- 
сербского Столкновения, Б икендорф писал 
19 февраля: „Вы очень хорошо знаете, что 
это значило бы для Европы и в частности 
Г.чя нас. Пожелает ли этого Англия или нет,

она должна будет выступить, я »то коя«і
случиться в такой момент... который не ока» 
жегся для нас „бла оприятным* (№283).

Первые еснцы 1914 г. и были тем моментом, 
который не каз ілся „благопри иным". Еще н до
статочно далеко зашел процесс раскола внуір I 
Тро стветного союза на почве обострения 
австро-итал янских противоречий, ос бенно 
резко прорвавшихся к этому вре ени в Алба
нии. Не все еще готово и во Фракции как в 
отнои енин собств иной армии, так и в отно
шении уверенности о боепособности русской 
ар ии, — вопрос, в кэтор-ій „был;і посвящены 
лишь прав іцие круги bj глав.* с генеральным 
штабом“. Потребовалась впоследствии поездка 
Пуанкаре в Петербург, что ы убедиться в 
с епени русской подготовлю ности и чтоба 
разработать тот план действий, который поли
тически привел к развертыванию военного 
столкнов ния. Передвижка лиц в политиче
ском руководстве являлась также симптомати
ческим вьпаж нием л х  рлдочной подготовки 
к войне. Это можно п оследить на пркмере 
Франции и на примере отставки русского 
председателя совета министров Кочовцова, ко
торому, как оказывается, ставили в „вину по
стоянное подчинение об цей политики и поли
тики внешней интересам ф іска. Ни г. Ко
ковцев, ни г. NN не являются людьми дей
ствия, а между тем в восточном кризисе пона
добятся л ю і и  акшвныз или по крайней мере 
решительные. Г. Горемыкин — и это одна из 
причин, определивших выбор императора — 
является одним из наиболее в рных сторонни
ков союза с Францией* (№ 250).

П різорливосіь относительно назревающего 
„востіччпго кризиса* не должна удив ять. 
ПовО.о^ б ло достаточно, a есл;і нужно было, 
то они могли быть созданы. О иа ичии в Пе
тербурге одного из главнейших фителей ми
рового п жара cf идетельсівует тот факт, что 
иапскос правительство еіца в 1910 г. сочл) не
обходимым представить субсидию в ф рме 
кредита С.-Петербургского международного 
коммерческого банка в рязчерг 4 миллионов 
франков серэской офицерской организации 
»Задруга*, которая прикр . в ла ра личные 
тайние офиц рские общзсіва. С „Задрѵ ой* 
имела несомненную связь и „Черная Рука*, 
которая впоследствии под иептср дственным 
руководством начальника серб кой контрріз- 
ведш орган зовала сараевс<ое убийство. Ма
тер алы последующих томов издания ,,Между- 
нар ілные отношения в эпоху импери 'лизма* 
покажут, что в Петербурге по меньшей мере 
инф рмирив ш j быш о сущестновзнии и дея- 
,е іьности этой тайной организации сербских 
заговорщи ов. Но более важное зяачеяие 
имеет г . , чт > эта материалы должны осветить 
диалектический ход ; аль ейшеі о развития им- 
периаіист ких противоречий в мировой поли
тике, должны осветить ту междуязроцно-ііі» 
л ітическѵю обстановку, которая представля
лась благоп 'ияти й для того, чтобы, ирчменяя 
методы взаимной провокации, вызвать миро
вую вомну.

Все знания, все силы на/ни— на борьб/ 
за энономичесную независимость Cl CP.
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По СССР. Ленинград. Институт высоких давлений и температур, возглавляемый акад. Игнв» 
тьевым. На снимке: точнейшие контрольные весы для взвешиваний газов с точностью

до 0,1 грамма.

На Всесоюзной конференции  
по изучению  Солнца

Во время пос'едней апрельской сессии Ака
дем и наук СССР была созвана П е р в а я  в с е 
с о ю з н а я  к о н ф е р е н ц и я  по  и з у ч е н и ю  
С о л н ц а  и с о л н е ч н о й  э н е р г и и .  Во
просы изучения Солнца в виду их связи с гео
физикой и ф ізикой в настоящее время привле
кают внимание широкого круга научно-исследо
вательских учреждений СССР. На конференции 
участвовали около 100 представителей от астро- 
нэ' ических и геофизических учреждений, из 
них 20 иногородних (Ташкент, Харьков, Симеиз, 
Казань и др.). Работа конф?ренцни протекала 
под председательством академика А. А. Бело- 
польского.

В программу конференции вошли доклады 
по проблеме изучгния С оітіа, работам и до
стижениям в СССР и за границей. Специаль
ное заседание было посвящено вопросам, отно
сящимся к .наблюдениям предстоящих затмений 
Солнца в 1932г. в Северной Америке ив193б г. 
в СССР По оса полной фазы затмения 19 июня 
1936 г. проходит через весь СССР по линии 
Новороссийск — Омск — Томск — Хабаровск. 
Астрономические обсерватории всего мира :<а- 
благовременно готовятся к посылке своих экс
педиций на территорию СССР.

Основное внимание конференция уделила 
проблеме изучения солнечной энергии в гео
физике. Также рассматривалась проблема ис
пользования солнечной энеугин для практиче
ских целей. Теоретической ди куссионной темой 
была поставлена нова і теория английского 
астрофи ика Милна о внутреннем стр ении 
звезд и источниках солнечной и звездной энер
гии.

Учитывая основные Запросы и проблемы на
родного хозяйства, стоящие перед геофизикой, 
в свонх резолюциях конференция отмеіил», что 
астрофизические работы в СССР, особенно

в части постановки изучения Солнца, совер 
шенно недостаточны как дл* удовлетворения 
текущих запросов народного хозяйства в об
ласти гелиоэнергетики, службы погоды, радио
связи и т. п., так и для "планового разреше
ния проблем, связанных с этими запросами 
(кадастр энергетических ресурсов, долгосрочный 
прогноз погоды, электромагнитные явления 
в поле зелли) или же стоящих перед астрофи
зикой, из области изучения физических про
цессов в мировом пространстве и ня Солнце, 
определяющих в основном геофизические про
цессы. Поэтому конфгренция высказа ась за 
необходимость о р г а н и з а ц и и  г е л Ио фй ^  
з и ч е с к о й  о б с е р в а т о р и и  на базе по- 
следних достижений науки и техники для углу- 
бле ного изучения всего комплекса явлений 
на Солнце в тесной связи с задачами геофи
зики, энергетики, имея в виду удовлетворение 
запасов народного хозяйства СССР в этом 
направлении. Учитывая, что основные наблю
дения над Солнцем должны производиться 
в ряде пункт в (с л у ж б а С о л н ц а) и отме
чая особое значение этих наб іюдений для теку
щих запросов гидрометеорологической службы, 
конференция сочла необходимым, чтобы не 
позже 1932 г. были организованы системати
ческие наблюдения над Солнцем не менее чем 
в 3-х обсерваториях СССР. Конференция от
метила важность изготовления, приборов, со
ответствующих задачам гелиофизичеекой об
серватории в СССР, и с этой целью признал» 
необходимым производство оптического стекла 
надлежащего качесіва и размеров, изготовле
ние б ільших механических частей и точных ме
ханизмов больших астрономических инструмен
тов. Также конференцией был поднят вопрос 
об организации специальной подготовки необхо
димых кадров астрофизиков и гелиофизиков.

Конференция ппизиаяа необходимым обеспе
чить участие СССР в Международном ; етро- 
но ич ском съезде в Америке в 193'2 t., а также 
в наблюдении полного солнечного затмения,



хронологически и территориально совпадающего 
со съездом. Кргме того конференция отметила 
необходимость организации планомерной между
народной работы по составлению таблиц ин
тенсив ой линий солнечного спектра, ввиду 
их фугдаментального значения дли физики 
Солнца, и поручила Комиссии по исследованию 
Солнца ко времени съезда 1932 г. проработать 
эют ЕО рос как со стороны программы, так 
и со стороны метода.

Конференция отчетливо выявила большие 
требования, кот рые ставятся перед Комиссией 
по исследованию Со нца быстро растѵ щими 
интересами геофизики и народного хозяйства, 
и указал на необходимость развертывания дея
тельности КИСО.

О сравнительной ценности  
сырого, кипяченого и стери
лизованного молока

Сырое молоко легко может явиться источни
ком различных заболеваний (особенно кишеч
ных) у детей, в виду наличия в нем часто 
врі-дньіх микроорганизмов от больной коровы 
или нестері льной посуды, кипяченое же хотя 
и стерильно, а потому безопасно, но лишено 
виіаминов разрушенных нагреванием. Таким 
образ' м нагревание молока до 100° значительно 
его обесценивает. Насколько влияет на пита- 
тельнѵю цен ость молока нагревание его до 
60° -  68°, т.-е. так назыв е.мая постеризация, 
еще не выяснено. Два английских исследова
теля—Е. Mattick и J. Golding опубликовали не
давно Л931 г.) предварительные результаты 
своих пятилетних раб т, посвященных выясне
нию вопро а о сравнительной ценности кипя
ченого, стерилизованного и пастеризованного 
молока.

Опыты ставились на крысах как самцах, так 
И самкам, при чем влияние молочной диэты, на 
которую были посажены животные, было 
изучено вплоть до ч е т в е р т о г о  п о к о л е 
ния,  которое продолжает в настоящее время 
изучаться авторами. Крысы кормились исклю
чительно молоком и бисквитами. Одна группа 
животных получала сырое молоко, другая — 
Стерилизованное (кипяченое паром при 154°) 
и іргтья -  пастеризованное (нагревание до 60°).

В результате длительного и внимательного 
изучения трех поколений животных авторы 
нашли, что наилучшее влияние на состояние 
здо овья крыс, их размножаемость и т. а. ока
зывает сырое молоко. В эг^м сіучае четвертое 
поколение крыс было таким же здоровым, как 
и первое.

Пастеризованное молоко дало худший резуль
тат: вес животных, питавшихся им, был иже, 
плодовитость падала, и последующие поколения 
были слабее, чем поколения крыс, получавших 
сырое молоко.

Животные, кормившееся стерилизованным, 
т. е. кипя :еным молоком, отстали в весе от 
жиьот іых обеих первых групп и уже второе 
поколение их было мало жизнеспособным и
£ШЬШ.

Таким образом, наиболее питательным можно 
считать сырое молоко, т к как оно не подвер
гается никаким манипуляциями и полностью 
сохраняет поэтому свои ценные свойства. 
Затем идет пастеризованно- мо око и, наконец, 
кипяченое — наименее питательное.

Имеющий огромное практическое значение и 
интерес вопрос о характере тех изменений, ко- 
товые прет рневает молоко при нагревании, 
остается пока открытым, и в этом о ношении 
надо ждать продолжения описанных интересных 
н блюдений. Есть основания думать, что при 
нагревании происходит не только разрушение 
витаминов, но имеют место также какие-то 
тонкие изменения в химическом составе молока, 
отражающиеся неблагбприятно на здоровье 
питающихся іш животных и людей.

Из истории Черного моря

За последние годы (1925—1930) Черное море 
интенсивно изучалось с разных точек зрения. 
Чтобы проникнуть в геолоіическую исюрию 
бассейна, необходимо было усовершенствовать 
методы океанографии и получить образцы мор
ских осадков с максимальной глубины. Ряду 
исследователей удалось блестяще разрешить 
эту задачу. Были получены образцы морских 
осадков с поразительной глубины почти в че
тыре метра, между тем заграничные экспедиции 
да..али да сих пор всего на-всего 80 с*, глу
бины для иловых образцов. Материалы послед
них наших экспедиций показали, что еще 
в недалеком прошлом (с геологической точки 
зрения!) на mlctc Черного моря был не мор
ской бассейн, а солоноваіые воды, напоминаю
щие Каспийское море. В дальнейшем имел 
место прорыв сюда средиземно-морских вод. 
Но с этого момента современнее условия уста
новились не сразу и Черние море пережило 
сложную эволюцию в своем развитии. Спраши
вается: как давно имели место все эти собы
тия? Два источника дают нам огвет на поста
вленный вопрос. Во-первых, м щность нако
пившихся осадков, во-вто ых, счет годовых 
слоів в глубоководных отложениях. Ориенти
ровочно можно сказать, что прорыв в к осо 
вин/ Черного моря средиземноморских вод 
и зарожд ние современного режима, пришед
шего на смену Каспийскому, должны были 
произойти около 5000 лет назад. По геологиче
скому масштабу времени это имело место 
совсем в недавнем прошлом.

Успехи рачведення огородных культур на 
сельскохозяйственной опытной станц,.и в Хи
бинах побудили агрономов расширить огород
ное хозяйство вблизи Хибиногорска. Решено, 
кроме того, создать в будущем году в Хибинах 
об ирный ботанический сад лля разведения 
на его территории дикорастущей флоры — гри
бов и ягод. Отряды ботаников, проникшие 
в 1931 году в непосещенные районы Хибин, 
обн ружи.ш на некоторых площадках необычай
ное количество грибов, брусники,голубили и др. 
видов ягод, сборы которых могут дать тысячи 
тонн грибов и ягод.
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Роды у некоторы х низш их  
позвоночных

Известно, что подавляющее большинство 
млекопитающих жииородящи и лишь наиболее 
низко организованные из них, именно живущие 
в Новой Гв нее, Австралии, и Тасмании ехидны 
и обитающий в Ав тралии же и Тасмании 
утконос — яйцекладущи. Наоборот, все другие 
позоночные, как правило, откладывают яйца. 
Тем не менее за исключением птиц известны 
живородящие формы и у всех других классов 
позвоночных, т. е. у рыб, земноводных и пре
смыкающихся В особенности разнообразны 
жи ородящие рыбы, прежде всего акулы 
и скаты. Среди костистых рыб встречаются 
живородящие виды в разнооб -азных семей
ствах; известно одно семейство (Embiotocidae— 
прибрежные рыбы Тихого океана), вес пред
ставители которого живородящи. С другой 
стороны, между обыч. ым для болі.шинс.ва 
рыб откладыванием і еоплодотворенньи яиц 
в воду (так называемым „метанием икры“) 
и рождением вполне сформированных молодых 
рыбок существ) ют различные промежуточные 
формы р звития. Точно так же путем наблюде
ния над рыбками, содержащимися в аквариу
мах, удалось выяснить, что у некоторых из них 
зародыши расположены как правило головей 
в сторону переднего конца тела матери, а при 
их рождении появляется наружу сначала хвост 
и задняя половина тела рыбки. У целого ряда 
костистых рыб наблю ались обратные отноше
ния, т. е. молодые рыбки появляются нар_, жу 
своим головным концом. У некоТ рых из эгих 
последних видов рождение молоди первым, 
необычайный для них способом, т. е. хвостом 
вперед, нередко бывает гибел но для матери. 
У нескольких видов наблюдаются оба способа, 
и наряду, а иногда и одноврем.нно с рь.б ами, 
родящимися вперед голо.ой, покидают тело 
мат ри другие экземпляры, у которых первым 
.родится' хвост. Иногда наблюдается рожде
ние зародыша в свернутом состоянии, и лишь 
после рождения рыбки происходит разрыв 
окружающей ее оболочки и рыбка выпря
мляется.

Из ископаемых рыб живорождение с досто
верностью обнаружено у одного мезозойского 
виді кистеперых (Undina gulo иі юрских отло
жений Золенп фена в Германии). Два молодых 
эклемплярз, обнаруженные в теле матери, ле
жат головами к I ыходу, в сторону клоачаль- 
ного отверстия. Любопытно, чю отно ительно 
одной из совр менных акул (Haptanchus сіпе- 
reus) Нагаль предполагает не только произволь
ное оставление молодью тела матери, но и воз
вращение в него обратно, что по мнению 
этого автора вполне возможно без затруднения, 
благодаря значительной ширине клоакального  
отверстия.

Имеются наблюдения и над земноводными. 
Так, у альпийской салтмандры (экземпляр Фрей- 
бургского анатомического инстнтѵта) един- 
стиенный зародыш обращен к выходу из те а 
матери хв стом. У многорожлющей огненной 
саламандры, как н у неко орых многорожаю- 
щих же рыб, зародыши лежат в теле матери 
без особого порядка. Все перечисленные на
блюдения интересны в том отношении, что они 
До некоторой степени освещают вопрос о живо

рождении крупных вымерших морских пресмы 
кающихся, именно ихтиозавров. Внутри не о* 
торых ич них встречали от одного до двена
дцати (экземпляр Берлинского музея) маленьких 
ихтиозавров. Сднако предположение о з іро- 
ждении сменилось для ихтиозавров допущением 
о каннибалпзѵе, т. е. поедшни себе подобных, 
так как не встречалось экземп яра, у которого 
.зародыш“ был бы повернут в сторону 
клоакального отверстия головой. На основании 
приведенных выше наблюдений над рыбами 
и земноводными можно однако предполагать, 
что у рыбообразных по форме тела ихтиозавров 
вполне возможно допустить рождение детеныша 
вперед не только головой, но и хвост< м. 
Впрочем в некоторых случаях кан ибализм 
несомненно был свойственен их иоз врам. 
В заключение н> безьінтереіно отметить, что по 
имеющимся наблюгени м у некоторых, по 
крайней мере из современных, китсв д теныш 
не только родится хвостсм вперед, но и само 
рождение его происходит довольно долго (до 
нескольких днгй!). При этом терпеливо рожд ю- 
іцийся детеныш в течение вс?г > длинного 
периода род“ В энергично работав' хв стом 
и задней частью туловища, учк  вуя а пере
движении вместе с матерью и пістепеннр 
готовясь к самостоятельному плаванию.

Рыбохо?яйственпые ор-анизашш Ленинграда 
впервые в этом году организовали на Новой 
Земле лов трески. Для этой ц^ли к бе егам 
Новой Земли огравлена флотил я рыболовных 
судов, приспособленных для массового лове 
трески.

Отправлены в рг'з^ые пункты побережья 
Бело о моря восемь геологических отрядов для 
разведок и поисков нт побережье Белого моря 
пегматитов и полевого шпата, являющихся 
основным сырьем для керам іческой промы
шленности. На Белом море партии будут ра
ботать до осени.

Изучение Д агреспублики
Правительство Дагреспублики обратилось 

в Академию наук с предложением организо
вать комплексное из чение производительных 
сил республики. Ее территория изобилует 
разнооб. азными природными бо атства>іи, ко
торые еще слабо изучены и до сих пор почти 
не использованы. Исследования будут иметь 
большое значение в связи с созданием обшир
ного Сулакского химкомбината в Дагрес ублике. 
Можно использовать энергетические ресурсы 
горных рек Дагестана, мощность которых пре
вышает 2 милл. лош. сил. Ждут разработки 
месторождения естественных горючих газов, 
неф и, месторождения неру. ных и металличе
ских ископаемых, каменного угля, горючих 
сланцев, торфа, разно бртзных м»н ральных 
источников, лет бных грязей, рыбных богатств, 
техн чееких лекарственных растений и ряда 
других ценнейших производительных сил этой 
страны.

Академия наук примет участие в разра
ботке плана изучения природных богатств 
Дагреспублики.
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,Модели мостадля Политехнической школы. Завод „Конструктор“—Ленинград.

Завод „Конструктор«*—-лро- 
изводотвенная база поли- 
технического оборудования

Постановление ЦК партии о школе особо 
отмечало необходимость создания завод.« -по 
изготовлению политехнического обор 'дов ния 
для школ. В Ленинграде на иаводе г Конструк
тор' создается .производственная база политех
нического оборудования.

Небольшой 8 вод, в прошлом полукустар
ная мастерская, находившаяся спері а в веде
нии у рав ения трудколлективами безработ
ных, а затем перешедшая в отдел труда, сей
час значительно расшнр- -я.

Завод .Конструктор“ — сборка фрезерного 
станка для ФЗС,

Завод „Конструктор*, переданный Област
ному совету 'неродного хозяйства, доводит 
свою производственную программу в 1932-м году 
до 4 млн. руб., не считая выпуска техниче- 
•ской игрушки „Мекано“.

В 1931 году завод „Конструктор* должен 
дать школам 9Г> тысяч экзем плярсда JYlcKa; о* 
•на сумму в Vfi млн. руб. Цена технической 
игрушки будет значительно снижена.

Завод „Констр ктор’ развертывает в пер
вую очередь стан освоение. „Конструктор* 
превращается а опытно,показательный завод 
легкого станкостроение, пр изводящий поли
техническое оборудование. В 1932 іг. завод 
должен д ть 720 сверли,тьных станков с при
водом, 146 токарных станков іи -d5î) наслояьныз: 
сверлильных станков. На заводе развепты- 
.вается подготовка к организации производств» 
настольных фрез, рных и попереч оістрогаль- 
ных .станков. Кроме того, на заводе .будут 
выпус.аться моторы с трансформаторами.

Для удешев «ния технической игрушки 
„Конет уктор“ вводаг на производстве кон
вейерную систему.

Авиация и социалистиче
ское строительство

■р ст социалистического строительства и за
вершение фунл мбнта индустриализации СС^Р 
обеспечивают широчайшее .црнменені е самоле
тов уо всех отраслях народного х зяй.егца.

Сам лет ;как машии , не знающая бездо
рожья, является прекрасным средством пере
движения, пор-збросічі почад м дорогих срои- 
лых .г узов (напр. сі.ѵшнины, •скеропсцрташикся 
ценных прод ктов и т. д.).

Уже в этом году протяженность (длина) 
воздушных линий СССР сост. в/інет 4] тыс. кц, 
при чем планом предусмотрено п ревезти на 
этих линиях л 31 тыс. пассажиров, .1.130 тона 
почты л 8 іО тонн г.ру ,о>;.

В 1932 оду длина воздушных линий 
удвоится, а в 1933—34 гг. достигнет 1 0— 
150 тыс. километров. Все областные, крае ые 
и республик не ие ,иенг ы будут согдинени 
воздушными путящі; поберегье Ледомитого 
сксаіи н таежные глухие углы будут совб-
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щаться с ж.-д. сшбирсюй магистралью;, будет 
воздушная ли ия на К-мчаку и т. д. и т. д.

Не меньшее значение д ія народного хозяй-- 
ства'име от все*'^олее .і более широда развер
тывающиеся рабо ы по а э р о ф о т о с ъ е м к е  
и борь';е с вредителями сель кого и лесного 
хозяйства так наз. „авиам тодом“.

Аэро ъемкі, т. е. съемка фотографий земли 
с аэроплана, является- наиболее д.и.евым спо* 
с боіі получен ;я- точнейших пл нов и к ірт 
Местности, необходимых д я целей м ли* рации 
и ирригации (проведен я оросительных кана
лов, осушения бол т и т .  д.), а та ж для уста- 
вовле ия путей пр к адки дорог, определения 
йегт под сіроительства и т. д.

Борьба с ірелител ми авиамеюдом, заклю
чающимся в том, что с- само л тов произво
дится опыт не заражен ых вредителями участ
ков тончайшими порошкообразными ялами, 
Имеет огромное экономическое значение, — о а 
спасает миллионы тонн содиалистическо о уро
жая.

Масштабы работ по аэрофотосъемке и 
борьбе с вредителями уже в этом году весьма 
значительны. Гак, с самолетов объединения 
»Гоеа-фофотоеъемкп“ пр изводятся съемки пло
щади- в 160—200 тысяч квадратных км в раз
личных местах Союза, а самолеты- „OBBf 1 
штурмуют вредителей — сара .чу, лугового мо
тылька; лесных пядениц и совок, хлопкового 
клещика и т. д.—на площади до 500 тыс. гектар.

В" деле борьбы- с вредителями самолету 
отводится первое место, как- дешевому и про* 
изводиіельному способу борьбы. В 1932 г» 
ОБЬ няме:ает уничтожить- вредителей авиаме
тодом наиілощ ди в 2^2'млн; га, а в 1Ö33 г. 
ыа пл- щади д ъ 5  млні га.

В эюм году само етами ОБВ были- прове
дены ударные опыты: по авиасеву риса. Эти

“ ОБВ — объединение по борьбе с вредите- 
лвыи при: НКЗ CGCP.

опыты открывают широчайшие перспективы 
использования самолетов для сева". Так, к буду*- 
Щ5м году наметается произвести посев риса\ 
на илогц ди до 27 000 га: ЁсЖ директивы- НКЗ 
развернуть сев травянистых растений и лесов 
в северных степях Казакстана на площади 
4.100.000 га, и т. д.

Кроме того, опыт авиационных экспедиций 
последних 2-3 лет и текущ.г > года по азал, 
что самолеты возможно и должно Применяете- 
при разведке льаов, на тюленебойных промыс
лах,, для перевозок' г альков рыбы из одного 
водоема дйя'з іселения друго <3 и т. Д. Затем;, 
специальные авиа тряды ОБВ в эюм году 
проверяют возможность и хозяйственную целе
сообразность разведок лесных пожаров и авиа- 
борьбы с ними путем опыления огиеіушящиміі 
смесями о>агов огня. Н скольк > самолетов 
а'йчас направляются’ на путину/ на Каспий див
разведок рвпы, и если эти разведки- буду*" 
удачны, то ловец'ие шаланды в последующие 
годы будуг точно знать, где ни искать косяки 
сельдей’.

Советская промышленность обеспечивает 
постройку нужного1 количества гаѵюлетов Со
гласно вышеприведенных планов. Советские 
конструктора уже дали ряд замечательных 
типов самолетов и1 моторов, обеспечивяющйг 
техническою возможность разностороннего при
менения авиации.

Осоав ахим открывает десятки школ1, rttë 
будут подготовляться пилоты, механики и мо
тористы.

Пролетарская общественность по призыву» 
.Правды* широко развернула кампанию по 
содействию гражданской аьиацииі собираются- 
сре іства на авиашколы, оікрываютоя сотни- 
продромов. Кажтьмі районный центр будет, 
в ближайшее время иметь аэродром.

Все это обеспе ивает бурный рост гра̂  
жданскоіг авиации- в СССР.

П О Д Г О Т О В К А  К А Д Р О В  В М О Л Д А В И И '

(Î1MCP). В Тирасполе открыт национальный молдавский ВУЗ, являющийся 
единственным на всю Молдавию. На снимке; Здание открытою БУЗА
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По СССР. Болота-рассадники страшного комара „Анофелес“, ст укуса к отор ое люди 
заболевают малярией. Для борьбы с этой опасной болезнью заболоченные пространствг^ 
поливаются нефтью и другими сильнодействующими веществами, уничтожающими личинки 
комара „Днофеле<.“. Поливка заболоченных пространств производится с аэропланов. На 
снимке: в лагере Карачалинского авиазвена о-ва борьбы с вредителями сельск. хозяйства

Радиостанция на 
Новой Зем ле

Ззканчивгется постройка ра
диостанции и гидрометеорологи
ческой станции на самой север
ной конечности Новой Земли — 
мысе Желания (77 градусов се
верной широты). Новая станция 
цает возможность уже в этом 
году иметь ясную картину со
стояния льдов барского моря 
и окружающих водных про
странств. Работа станции зна
чительно облегчит деятельность 
Карской экспедиции.

В связи с приближением Вто
рого международного полярно
го года ст- нция на мысе Жела
ния приобретает исключитель
ное значение, ибо она займет 
один из важнейших научных 
форпостов в Арктике.

Кормовая ф абрика
Производство смешанных кор

мов для домашних животных в 
Америке все более и более 
индустриализуется. В г. Ден. 
веч (штат Колорадо, САСШ)

закончена постройка огромной 
кормовой фабрики, целиком со
стоящей из железобетонных 
конструкций. Вся фабрика де
лится на три части: подъемная 
башня, система силосных ба
шен (числом пятнадцать) и кор
мовая мельница. Силосные баш
ни имеют 5Vj м в диаметре и 
24 м в высоту. Как видно на 
рисунке, подъемная башня почти 
вдвое выше. Интересны по
дробности постройки самой фа
брики: для поднятия бетона 
вверх были устроены специаль
ные элеваторы в 45 м высоты, 
постройка происходила зимой 
в срочном породке и длилась 
всего три месяца, потребовалось 
и искусственное согревание 
опалубки коксовыми печами.

От иероглифов к  
алф авитному  
письму

Всесоюзный центральный ко
митет нового алф-вита при 
ЦИК СССР утвердил проект 
китайского латинизированного 
алф-вита. Алфавит р-зработан 
брига лой научных р-ботников 
Научно-исследовательского ин
ститута по Китаю при Комака- 
демии и Института востокове
дения Академии наук СССР. 
Подготовляется созыв конферен
ции для обсуждения вопросов, 
связанных с переходом китай
ских трудящихся масс, живу
щих в СССР, от иероглифов к 
алфавитному письму.

Новая топка для  
сж иганиг. ф р е з *  
торфа

Научно-исследовательским в 
ститут промышленной энерп  ̂
тики сконструировал топку па 
сжиганию вл: жного фрезерного 
торфа без предварительной про
сушки и измельчания. Прове
денные испытания топки, уста
новленной на консервной фабри
ке, дали блестящие результаты. 
Топка новой конструкции имеет 
исключительное значение бла
годаря тому, что при совершенно 
незначительных затратах можно 
быстро приспособить действую
щие в промышленности топки 
для сжигания фрезерного торфа. 
Топка работает баз перебоев 
при влажности в 49 проц. и при 
коэфициенте полезлого действия 
в 70 проц.

Алюминиевый  
трамвай

В подвижной состав электри
ческого трамвая в штате Ин
диана (САСШ) недавно вклю
чены 35 моторных вагонов, 
почти целиком изготовленных 
из различных алюминиевых 
сплавов. Вагоны эти двух раз
меров— на 40 и па 18 мест. 
Все части вагона, подвергаю
щиеся значительным напряже
ниям, сделаны из наиболее вы
сококачественных сплавов алю
миния. Для стенок же вагона
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использованы алюѵипиевые ли« 
сты ммьшей твердости. Даже 
части воздушного компрессора 
тормоза Вестингауза сделаны 
из алюминия. Сталь использо
вана только для вагонных бу
феров, и то в связи с суще
ствующими на этот счет адми
нистративно -железнодорожными 
требованиями. Вес вагона со
ставляет всего 23 тонны, т. е. 
на 18 тонн меньше обыкновен
ных вагонов. Алюминиевый ва
гон разв івает скорость в 115 ки
лометров в 4sc и обслуживается 
четырьмя стосильными мото
рами постоянного тока.

Гигантское зе р ка 
ло для телескопа

В настоящее время заканчи
вается обработка гигантского 
стеклянного диска, отлитого 
три года тому назад в Вашинг
тоне (САСШ). Диск оптическо
го стекла весил 2 тонны, диа
метр его составлял 71" (около 
180 см), а толщина около 121/а". 
Стекло отливалось при темпе
ратуре в 2500° по Фаренгейту 
(около 1370° Ц ); в течение неде
ли оно охлаждалось и было до
ведено до 1100° по Ф. (около 
590° Ц.); при этой температуре 
стекло оставалось в течение 
4 дней, после чего его охла
ждали на 4 ‘,у  (2,5° Ц.) еже
дневно, пока не снизили темпе
ратуру до 860° (приблизительно 
460 по Ц); в этом состоянии 
стекло продержали 45 дней для 
отжига и далее оно снова охла
ждалось в продолжение 130 дней, 
пока не было доветено до тем
пературы с кружающего воздуха. 
Лишь после столь продолжи
тельного охлаждения стекло 
было вынуто из тигля.

После этого было проверено 
и оказалось вполне исправным 
и пригодным для дальнейшей 
обр- ботки. Началась шлифовка 
отлитого диска, при этом тол
щину его довели до 9 6',„° с 
приданием ему сферической фор
мы. В таком состоянии зеркало 
находится в настоящее время.

Дальнейшая, самая трудная 
работа еще впереди, так как его 
нужно точно довести до совер
шенно определенного радиуса 
кривизны,

Точность обработки зеркала 
составляет, как сообщает аме
риканская пресса, одну десятую 
Длины волны желтого света или 

1
"SSÖ.'ÖÖO часть Дюйма (прибли

зительно ——2Ц QQQ мм.) Получе

ние такого рода точности тре
бует помимо тщательности в об
работке еще и наличия неиз
менной температуры в рабочем 
помещении. Предполагается, что 
в текущем году зеркало будет 
закончено обработкой и уста
новлено в телескопе универ
ситета штата Огайо.

Скорость роста 
сосны

Относящиеся сюда числовые 
и иные данные опубликованы 
недавно финляндск м лесничим 
Маріти Гарц. Наблюден ія про
изводились над 5 —1 і-летними 
соснами, высотой 1—6 метров. 
Суточный при) ост в высоту 
колеблется в мае между 0 и 
10 миілиметрами, в июне — ме
жду 6 и 27 мм, в июл;— между 

. 1 и 2 мм. В мае — июне суточ
ный пчирост пр порционален 
средней температуре дня. Одна
ко, в июле рост почти остана
вливается, несмотря на продол
жающееся повышение темпера
туры: годовой рост дерева
к этому времени уже заканчи
вается и растение подгото
вляется к зимн му периоду.

Суточный ход роста неравно
мерен. В июне часовой прирост 
в первую половину дня $  — 
13 час.) достигает 0,5 мм, ме
жду 13 и 2J час.— 2,7 мм., а 
между 20 час. (8 час. веч.) и 
8 члс. утра — 1,8 мм. Можно 
следовательно считать, что сос
на растет главным тбраз>м в 
после полуденные часы июня; 
максимум пада=т на 4—5 час. 
дня. Дождь не вносит в этот 
ход роста никакого нарушения. 
Напротив, холодная и ветренная 
погода замедля.т рост.

Новая форма флю
гера

В Вашингтоне на высокой 
стальной мачте метеорологиче
ской станции установлен ветро
указатель (флюгер) в виде цеп
пелина. Он имеет около метра 
в диаметре и немного бо ьше 
пяти метров в длину. Ночью он 
освещается и виден на боль
шом расстоянии. Метеорологи
ческая станция Вашингтона 
пользуется этой новой формой 
флюгера, так как выяснилось, 
что он указывает направление 
ветра гораздо точнее обычного 
флюгера. К мачте дирижабле
видный флюгер прикреплен та
ким образом, что совершенно

свободно вращается во всех 
нап авлениях, мож т подни
маться и опускаться.

Новый конвейер
На последней литейной вы

ставке в г. Клевеленд (САСШ) 
демонстрировался конвейер .Ин
декс”, способный улучшить 
использование площади литей
ных цехов, сократить потери 
времени и материалов и га ан- 
тировать простой и доступный 
контроль. »Индекс" состоит из 
30 платформ в 1500x2501 мм. 
каждая. В противоположность 
другим конвейерам он во время 
всех операций периоди ески 
останавливается на заранее 
определенное время. Машины 
для формовки установлены 
с обеих ст'рон конвейера так, 
чтобы каждая машина имела 
половину платформы дтя уклад
ки форм. Длитеіьность остано
вок конвейера при фор 'овке 
определяет я родом мо тел и. но 
бгспр рывная суточная работа 
конвейера на выставке показала, 
что для за олления половины 
платформы достаточно 5 — 6 ми
нут. Операция заливки продол
жается также 6 минут. На за
ливочных п :ощадках лежат 
в достаточном количестве обру
чи дтя безопочных форм, кото
рые рабочий без малейшего на
пряжения перекладывает с ко
зел на форму, а после залив и 
снова с форѵы н і козлы. Чер з 
охлад тельный коридпр, по ллгі- 
не равный 8 платформ м, формы 
следуют к месту вы ивчи, рас
положенному с наружной сто
роны конвейера. Здесь они за- 
д рживаются также на 6 мин. 
Земля и отливки падают на 
транспо тную ленту с наклон
ной решеткой, которая сотряса
тельными движениями сб асы- 
васт их в ящик или тележку. 
После выбивки платформ -і дви
гаются дальше и снова возвра
щаются в формовочное отаеле- 
ние для нового циклі работы.

Небывалый ход  
рыбы на Амуре

С Сахалині, а т-кже с ни
зовьев Амура сообщают о небы
валом сезонном ходе кеты. Ка
тера, проходившие во время 
хода рыбы, должны были с тру
дом пробираться сквозь рыбную 
массу, разрезая ее. Сейч-с ры
бой завалены почти все про
мысла. Ход кеты настолькв 
велик, что один Нижний Амур 
мог бы выполнить годовой план 
края по лососевым породам.
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А. Бозсонову. Рахит, одно из 
самых рчспространенных забо
леваний нашего времени, про
является в большинстве слѵчаев 
в раннем детстве, между 6 мес. 
и 2 г. аннге проявления ра
хита-потливость, бле дность по
кровов, апатия, отсутствие ап
петита, вздутие живота. Основ
ной же признак заболевания — 
задерж а и недостаточность око
стенения скелета, что зависит 
s t  недоста очного или запозда
лого отложения солей извести 
в костях; кости ног, а также 
позьоночник у рахитических 
детей часто оказываются искри
вленными и ела ыми. Позпнее 
у них наблюдается плохое фор
мирование зубов (неравномер
ное или недос аточное отложе
ние эмали), что способ твует 
в дальнейшем гнилостным про
цессам (.кариоз“ зубов).

Развит! ю рахиіа способствует 
ненадлежащее (качестсенно »ли 
количественно) пита ие матери 
во время беременности (недо
статок пол1 аиенных елков, ви- 
î; минов и минеральных солей), 
искѵссті еьное или полут кус- 
ствениое кормление в первые
Ч.сяцы жизни ребенка, не оче
сы питания после отнятия or 
груди. Забол ванию способ
ствует также тяжелая работа 
матери, ведущая к исчезнове
нию у ч. е или порче » олок >, 
Косвенное, но очень большое 
злачение имеет жилищная тес
нота, скученность малень' их, 
пло о освещаемых солнцем, 
квартир.

Ближайшим образом рахит 
сбусл вливается отсут твием 
вди недостатком в пищ- вита
мина „Д“; как показывают опы
ты на живо ных, кормлі ние их 
пиіц й, не содержани й этого 
витамина, вызывает заболевание, 
в точности соответствующее ра
хиту у де ей. а дача виіантоля 
(препар та, содержащего на
званный витаѵин) или кормле
ние пищей, богатой этим по
следним, устраняет признаки

болезни и ведет к полному из
лечению.

Предупреждение и устране
ние рахита достигается упопре* 
блени м рыбьего (но только тре
скового) жир і, пребыванием ре- 
бені-а н:> со нце, прим ненне* 
ультрафиолетовых лучей дуго
вой или ртѵткой лампы; в неко
торых случаях назначают также 
препараты фосфора.

Антирахитическнм витамином 
„Д* богаты из пищевых про
дуктов следующие: рыбий жир 
и жглюк куриного яйца; в ■- ень- 
щем і оличе me со ержится он 
в овощах: баклажаны, шпинат, 
капуста, салат.

Вреоовой. Спинномозговой дет
ский паралич (по^ио^иэ іит), не
редко вспыхивающий в ви е 
настоящей эпиді м:ш среди дет
ского нас ления, предстаі^яіт 
собой тяжелое заболевание; за
болевание это несомн нно ин
фекционное, но возбудитель бо
лезни до сих пор ! е н йден и 
потому как лечение его, так и 
предупрежу нис еще далеко нз 
ра работіны.

Ь последнее время в Америке 
бы іо несколько случаев полного 
излечения детского паралича по
средством впрыскивания боль
ному в начале болезни кровя
ной сыворотки детей, выздоро
вевших от полиомиэл .та.

Б иснину. Ту 'еркулезный боль
ной наряду с пбк ем ну*д ется 
также и в физи еских упі ажне- 
ни х: они улучшают аппетит я 
обмен вещ ств в ого организме, 
укрепляют его сердие и другие 
мы цы, закаляют ег > против 
простуды и након ц об.чогч іют 
в будущем, по выздор влен«и, 
еготр'довую  деятельность. Но 
упражнения эти, чрезвычайно 
осторожные, ум стны далеко не 
у I сякого туберкулезного боль
но о; г-;а:< наінлч ние ф зку.іь- 
туры, так и ыбор, длителыи сть 
и пр. упражне ий должны без

условно контролироваться вра
чом.

Мичурину. Волосатость есть
явление врожденное, пр?дста- 
вляет гобой внутриутробный по
рок развития и потому целиком 
не может быть устранена. Вре
менное же и частичное уничто
жение волос достигаатся либо 
путем электролиза, либо, лучше, 
посредством рентгена; послед
ний способ проще, но требует, 
особенно при манипулировании 
на лице, большой осторожности. 
Как студент, вы яв’ я ’тесь за
страхованным и потому имеете 
право на бесплатное пользова
ние всеми видами лечения, в 
том числ и рентгеном. Поль
зуются кромз того разного і ода 
длпіляторнымн ма: ямн (косме
тическими), а также средствами 
для обесцвечивания ьолос, ко
торое делает щ  мало за.ѵетны- 
мн. О раті.тесь к спешшлисту- 
кожн ку.

Подп. Сознине. Для вас неясно 
какое- ' о у азание в нашай 
статье в № 4 -Овуляция и опло
дотворение*, но вы не сообщае
те, что имонно осталось ами 
иепотятым, н» пишите точнее. 
Вообще же иче.те в виду, что 
указание статьи о зависимости 
пола будущгго ребенка от і,:о- 
мгнта оплодотворения (до и 
посла менструаиииі носят пока 
теоратг.ч. ci: и (г характер и руко
водствоваться этим на практике 
в каждом отдельном случае 
нельзя.

Тсв. Хэллчуіту. В напт?м жур- 
иа е отчеты о съездах специаль
ного характера, каков съезд 
невропатологов в Берне, на це- 
чат. ются; сообщіе ся лишь о 
докладах, которые пргдетавляют 
широкий сбіцеств нн й инте
рес. Но в специальной медицин
ской печати ( , Не ропатология и 
психиатрия“, .Журнал им. Кор
сакова , .Врачебная ггзета“ и 
т. д.; отчеты об этом съезде 
вероятно появятся.

Редакционная коллегия. Номер сган в набор с 27/1—2/11; повп. к печ.
І7/И І932 г. Объем 3 печ. лист'. Колич. зн. 
в п ч. листе 70.СХ.0. Формат Сума и 74x105 см.
Ленинградское Областное Издательство
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ЛЕНИНГРАДСКОЕ О Б Л А С Т Н О Е  И З Д А Т Е Л Ь С Т В О

„ТЕХНИКА В ПЛАКАТАХ“
3 м н о го кр а с о ч н ы х  т а б л и ц  больш ого  ф орм ата , 
п р е д с та в л я ю щ и е  л  я р к и х  х у д о ж е с т в е н н ы х  изо» 
б р а т а н и я х  полны й цинл  ао ех  гл а в н е й ш и х  or« 
раолей тах н и н и

Сост. К. К. Серебряков, под редакцией и при участии ряда 
известных ученых специалистов и инженеров, в исполнении 
художников А. И. Харшака и С. Н. Тарасова

С о д е р ж а н и е  т а б л и ц :
I. Завоевание анергии. — I I  Использование материалов неживой при
роды. — III. О рганическая природа и химия на службе техники .— IV. Т е х 
ника транспорта и связи хозяйственной и культурной. — V. Что читать 
иа популярной литературы по различным отраслям техники (плакат 
о портретами крупнейших деятелей истории современной техники)

V  Цен» каж дого  плаката 90 кол.
Вышли в свет и рассылаются плакаты I и II. Плакаты III, IV и V готовятся

к выходу в свет.
Выоылает наложенны м платеж ом  ' Леиияградоиао ОШирвтнм  

Иедатолдетяоі Л ен и н град  2, Торговый пер., д, М  S. ,

С Е Р И Я  Г Р А Ф И Ч Е С К И Х  
Н А Г Л Я Д Н Ы Х  П О О О В И Й
ПО Т Е Л Е Ф О Н И И
Для техникумов, школ ФЗУ я имсюбрмомкнк

Каналнз. устройства, «анализ, работы, кабельное 
устройство, кабельные работы, воздушно-ди- 
н е й н ы е  у с т р о й с т в а  — б п л а к а т о »

Высылает за 3 рубля 50 коп. н а л о ж е н н ы м  
п л а т е ж о м  б е я  з а д а т к а  
И з д а т е л ь с т в о  Н а р к о м  е в н в  и, 
М о с к в а ,  9, Т в е р с к а я ,  1 Т.

I I  ИППОДР. ИОНЕВОДТРЕСТА СССР
(<■ Ооиеаедем* мац). Tea. 164-«*, Трамм ММ а  >5,

t a  «7, И , sa а К

В Е Г А
ИСПЫТАНИЯ СЕВЕРНО - ПОЛЯРНЫХ ОЛЕНЕЙ 

Хмяоеявртивйые соогшякя 
Гладкие я барьерные СКАЧКИ 

Т»а ерееетра тузмня е Суфвг-уевтер» е Наше 
» Э чм. 80 ЯП.

Словит* вс (шомовми а вечеряем емпуске 
..Красной ге«еты ѵ.

.    to -«

АИГЯИЙОККЯ Q Q U U U  «WH'WMWAi * 
I иішецнкА л  и  a f i n  шмитин. ЗАПИСЬ
Яммвтваы, учащмвя і а о ш іс  в етепвоведаіх і ш -  
ДМ ІІ жогут овучмквя оо догоеорем ш проходит» 

*7ро е ом е«  «в M eet саецамьаоотыо.

ЗАОЧНЫЕ ГОСНУРСЫ .ИН. ЯЗ."
Москаі, ЛмвігркД,

К/еквцсаД M oot, 1» Гоотвші деор, lit
Орооаечг выоылаетея м W аеееее паеааіи 

  >0 -8

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗД-ВО
И М Е Е ТС Я  В П Р О Д А Ж Е

„ВЕСТНИК ПОБЕД“
Альбом иллюстраций пробе
гов и эстафет, организован
ных „ К р а с н о й  г а з е т о й "

Альбом наглядно покааы вает совре
менные достижения на фронте мае. 
совой физкультуры. И зящ но издан
ный альбом представляет интерес для 

каж дого  физкультурника.
Цока альбома 8 руС. 8 0  кол . 

Высылается наложенным платежом.
З а маям  н а п р а в л я т ь  л  о адресу: 

Ленинград, 14, Пр. Володарского Ne 61, 
маг а з . Лѳноблиэдата „Дешевая книга"



à л  Q Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Е
Я ' "  Ö W  ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

И М Е Е Т С Я  В П Р О Д А Ж Е  
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛИОТЕКА 
Ж УРНАЛА „ В Е С Т Н И К  8 H А Н И Я» 

К у зн ец о в  —  Нефть. щвт
П авловский <—  Тайга.
Попов —  Новые идеи в метеорологии.
Н онради —  Современные проблемы физиологии труда. 
Ж е с та н н и ко в  —  Итальянский фашизм.
М и л ен уш н и н  —  Защитные средства организма.
Д ь н ко н о в  —  Путешествия в полярные страны.
М едведев —  Учение марнсизма и ленинизма о классовой 

борьбе.
Д а н и л е в с ки й  —  Белый уголь.

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ВЫХОДЯТ 
В СВЕТ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:

Д ь и ко н о в  —  Путешествия в Среднюю Азию.
Д а н и л е в с ки й  —  История корабля.
В аси л ев ский  —  Переливание крови.
Исупов —  Ферменты и производство 
К у зн ец о в  —  Первые работы по геологии.

Цока каж дой кн а ж кн  40  ко к .
Заказы направлять по адресу: Ленинград, * ,  Торговый 
переулок, 3 . Ленинградское Областное Кадаталмтео

В то время как в странах капитала изо дня в день углубляется эконо* 
мический кризис, сокращаются производства, свертываются строитель* 
ства, выбрасываются на улицу все новые и новые миллионы безработ- 
ных, в стране Советов продолжается бурный рост и подъем производ
ственных сил, неуклонно растет хозяйственная и техническая мощь 
пролетарского государства, повышается материально-культурный уро* 
вень трудящихся.
Показом конкретных результатов социалистической стройки СССР, 
выполнения пятилетки в 4 года служат два художественных альбома

„СТРОИМ П ЯТИЛ ЕТКУ“
выпущенные Ленинградским Областным Издательством.
Каждый раздел альбомов сопровождается многочисленными фотоиллю* 
страциями и статистическими материалами.

Цена каждого из альбомов 2 р. 50 к.
Альбомы высылаются наложенным платежом 

Заказы направлять по адресу: ЛЕНИНГРАД, 2, Торговый пер., д №  3, 
Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Е  О Б Л А С Т Н О Е  И З Д А Т Е Л Ь С Т В О


