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ПИСЬМО ÏO S . СПЛИН и  З А Д А Ч И

И С Т О Р И К О В -
М А Р К С И С Т О В

Решительные победы, одержанные 
пролетариатом СССР под руковод
ством коммунистической партии,— за
вершение постро'ния ф у н іамента со
циалистической экономики и успешное 
выполнение пятилетки в 4 года — и 
зреющая с каждым днем пролетар
с к и  революция в кап.іта іистических 
странах ставят перед марксистско- 
лен некой теорией задічи исключи
тельной важности. На новую высоту 
подымаются практические задачи со
циалистического строительства в 
СССР и рук в >дства международным 
пролеіариагом; выполнение этих все
мирно-исторических задач теснейшим 
образом свя-ано с революционной 
теорией, даюіцей практике „силу 
орисніировки, ясность п рспективы и 
уверенность в р.іботе, веру в победу 
наш го дела“ (Стал н).

Поворот теоретического фронта 
в стор ну об;луживания задач социа- 
ли тического строит -л ства в СиСР 
и I омощи международному коммуни- 
сткче кому движению бил провозгла
шен еще в исторической речи 
тов. Сталина на конференции аграр- 
ников-марксисгов. Задачей этого по
ворота являлась дальнейшая реали
зация ленин:к*>го принципа п а р т и й 
н о с т и  в н а у к е .

Наиболее поли г чески-заостренным 
участком на теорет ческой фронте 
является исторический фронт. „Исто
рия является политикой, обращенной 
в прошлое“, как указывал т. М. Н. По
кровский. Революционная теория 
большевизма непосредственно связана 
в диалектическом единстве с его ре
волюционной практикой, опыт кото
рой освещает история. Марксизм-ле
нинизм пр чно стоит на базе истории, 
на о:н ве обобщения опыта револю
ционной борьбы пролетариата на 
всем протяжении его разшгия.

Как в своих ранних работах— „Что 
такое друзья народа“, так и в по
следних выступлениях и статьях Ле
нин выступ ет не только как непо
средственный прееѵник Маркса и 
Энгельса в деле р ізріботки й осве
щения проблем истории на основе

ортодоксального марксизма, но и от
крывает новый этап в развитии исто
рической науки. Все историче кие 
проблемы Ленин увязывал с актуаль 
нымипроблемами современности, да
вая в этом отношении образцы ре
волюционного сочетания теории и 
прак гики.

Очистив марксизм от всяких чуж
дых ему влияний и напластований, 
связанных с целой полосой безраз
дельного господства опп »ртунизма во 
II Интернационале, разоблачая беспо
щадно все и ьсяческие извращения, 
под каким бы флагом они ни шли, 
Ленин дал нам подлинные образцы 
воинствующего исюрика-марі<систа. 
Подо но тому как ленинизм предста- 
в ;яет собою марксизм эпохи импе
риализма и пролетарск ix революций, 
так и ленин кий этап в истории пред
ставляет собой дальней ьее развитие 
марксизма в области истории в эпоху 
загнивания капитализма и пролетар
ских революций. Ленинизм „есть тео
рия и тактика пролетарской револю
ции вообще, теория и тактика дикта
туры пролет риата в особенности“ 
(Сталин). Разрабатывая проблему 
теории и тактики пролетарской рево
люции, Ленин обосновывав историче
скую роль пролетариата и акономер- 
ности пролетарской стратегии и так
тики на основе об бщения опыта 
всемирно-исторического развития, осо
бенна обращая внимание на борьбу 
рабочего класса всех стран на всем 
протяжении развития пролетариата. 
Научный подход к вопросу требует, 
указывал Ленин: „не забывать о нов- 
ные исторические связи, смотреть на 
каждый вопрос с точки зрения того, 
как известное явление возникло, какие 
главные этапы в своем развитии это 
явление проходило с точки зрения 
этого его развития, смотреть чем дан
ная вещь стала теперь“ („Л кция о 
государстве“).

Ленинизм вырос и окреп в борьбе 
с оппортунизмом II Ин гернационала, 
с ревизионизмом, центризмом, с ошиб
ками левых радикалов и всеми дру
гими разновидностями извращений
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марксизма в России и на Западе не 
только непосредственно в области 
стратегии и тактики пролетариата, но
и в области истории. Ленинская исто
риография родилась и развилась 
в борьбе с буржуазными (Струве 
и др.) и меткобуржуазными (народ
ники и др.) концепциями истории, 
с меньшевистской историографией во 
главе с Плехановым, с центристскими 
концепциями Каутского и Троцкого 
и др.

Ленинский этап в истории связан, 
таким образом, уже с первыми высту
плениями Ленина в конце прошлого 
столетия. Ленинский принцип партий
ности науки вообще и исторической 
науки в частности представляет собою 
одну из а к с и о м  б о л ь ш е в и з м а ;  
несомненно, что всякие попытки да
тировать ленинский этап в науке 
лишь с провозглашения партией по
ворота на теоретическом фронте 
являются одним из выражений оппор
тунистической трактовки ленинского 
этапа на теоретическом фронте.

Победа пролетарской революции 
в России дала мощный толчок 
марксистско-ленинской историогра
фии. За годы революции заметно вы
росли кадры историков-коммунистов. 
Значительное изменение претерпела 
тематика исторических исследований. 
В свеге марксистско-ленинской мето
дологии, в борьбе со всякого рода 
буржуазными, социал-фашистскими, 
троцкистскими теориями и теорий
ками поставлены и разработаны с тем 
или иным успехом проблемы обще
ственно - экономических формаций, 
история буржуазных революций на 
Западе (английская, Великая фран
цузская), Парижской коммуны, II Ин
тернационала, революции в Китае, 
Индии, проблемы российского импе
риализма, истории 1905 и 1917 гг. 
в России и т. п.

Начата, хотя и со значительными 
опозданиями, работа по истории 
гражданской войны, по истории фаб
рик- и заводов. С другой стороны, 
известные успехи были достигнуты 
историкіми-марксистами в борьбе 
с буржуазной, социал-фашистской и 
всякой оппортунистической историо- 

I рафией. Начавшееся, в связи с ре

конструктивным периодом разверну
тое социалистическое наступление 
в стране вызвало новое обострение 
классовой борьбы. Сопротивление 
враждебных пролетариату элементов 
нашло свое выражение на историче
ском фронте в „активизации буржуаз
ной профессуры (ТарлеДІетрушевскіій, 
Платонов и др.), в усиленной разме- 
жовке отдельных групп попутчиков, 
в фактах влияния на историков-ком
мунистов социал - демократических 
схем, богдановско-бухаринской мето
дологии, представляющих теоретиче
скую основу правого уклона, меньше- 
виствующего идеализма леборинской 
школы, различного рода троцкистских 
и полутроцкистских концепций и 
установок“ (резолюция Комакадемии).

Историками-коммунистами был дан 
решительный отпор вылажам и на
падкам представителей буржуазной 
историографии (Тарле, Петрушевский, 
Добш, Матьез и др.), проделана ра
бота по разоблачению контрреволю
ционного троцкизма. Ряд успехов 
достигнут в борьбе против велико
державных (Любавский и др.) и на
ционал - шовинистических концепций 
(Яворский, Игнатовский и др.). Нельзя 
также не отметить успеха в борьбе про
тив механистических и правооппорту- 
нистических искажений на историче
ском фронте (Дубровский, Теодоро
вич и др.). Отмеченное выше положе
ние на историческом фронте отразила 
дискуссия среди историков Запада, 
происходившая в феврале - марте 
прошлого года и подытоженная в ре
золюции Комакадемии

Задачи поворота на историческом 
фронте, задачи осуществления ленин
ского принципа партийности в науке 
во всем своем значении и величии 
выступают в письме тов. Сталина 
в редакцию жѵрнала „Пролетарская 
революция“. Статья тов. Сталина 
„О некоторых вопросах истории боль
шевизма“ ие только продолжает луч
шие традиции марксизма-ленинизма 
в борьбе за чистоту марксистко-ле
нинской теории, но и со свойствен
ной вождю партии большевистской 
смелостью и четкостью ставит во всем 
объеме задачи, стоящие перед исто- 
риками-марксистами на современном 
этапе.
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История большевизма представляет 
собой концентрированный опыт ра о- 
чего движения всех стран с момента 
его появления до наших дней, обоб
щенное в марксизме-ленинизме. „На 
протяжении длинного пути сгоего 
исторического развития наша партия 
накопила богатейший опыт револю
ционной борьбы, опыт руководства 
массами, опыт борьбы за социализм. 
В борьбе с ревизионистами учения 
Маркса и Энгельса, в борьбе за дик
татуру пролетариата и удержание 
взятой власти, в осуществлении кон
кретных задач социалистического 
строительства, в борьбе с попытками 
оппортунисти^ского извращения ле
нинизма накапливала партия этот ре
волюционный опыт" (Постышев).

Лишь на основе этого накоплен
ного партией опыта, обобщенного 
и теоретически разработанного в идей
ном наследстве марксизма-ленинизма, 
партия сумеет вооружить себя для 
дальнейшей борьбы за выполнение 
поставленных перед ней всемирно- 
исторических задач. Вот почему при
зыв тов. Сталина, изложенный в его 
письме, — поднять „вопрос истории 
большевизма на должную выс ту, 
поставить дело изучения нашей пар
тии на научные большевистские 
рельсы и заострить внимание против 
троцкистских и всяких иных фальси
фикаторов истории нашей партии, 
систематически срывая с них маски“, 
является политической директивой 
в деле реализации ленинского прин
ципа партийности в истории.

Не случайно, что оппортунисты 
всех мастей, разбитые и беспощадно 
разоблаченные в своих попытках от
крыто атаковать генеральную линию 
партии перед лицом миллионных 
масс пролетариата, устремляют сей
час свои атаки на партию через исто
рический фронт, через наиболее по- 
литически-заостренный участок этого 
фронта — историю нашей партии. 
Беря под сомнение основные аксиомы 
большевизма, основные истины, во
шедшие в железный инвентарь марк- 
сизма-ленинизма, троцкистские и вся
кие иные контрабандисты пытаются 
извратить к о р е н н ы е  в о п р о с ы  
н а ш е й  р е в о л ю ц и и ,  я в л я ю 
щ и е с я  в м е с т е  с т е м  и к о р е н 

ны м и  в о п р о с а м и  м и р о в о й  р е 
в о л ю ц и и .

Призыв тов. Сталина в этих усло
виях означает необходимость реши
тельного усиления большевистского 
наступления на теоретическом фрон
те, являющегося составной частью раз
вернутого наступления пролетариата 
СССР по всему фронту.

Содержащийся, далее, в письме тов. 
Сталина призывк еще большей партий
ной бдительности, являющейся основ
ной предпосылкой борьбы за чистоту 
подлинно марксистско-ленинскх прин
ципов, и необходимость беспощад
ной борьбы с гнилым либерализ
мом, имеющим место среди части 
большевиков, мобилизует партию и 
вместе с тем и коммунистов истори
ков на разоблачение новых манев
ров классового врага в борьбе против 
советской власти и диктатуры про
летариата. Именно гнилой либера
лизм некоторых большевиков позво
лил „разбитому в открытом бою и 
разоблаченному идейно троцкизму, 
давно ставшему авангардом контр
революционной буржуазии, выступить 
на теоретическом, в частности на 
историческом фронте в замаскиро
ванном виде, прикрываясь защитным 
цветом— аллилуйской фразеологией 
за генеральную линию партии... и 
контрабандным путем протащить свои 
кон рреволюционные идейки под мар
кой некоторых наших журналов и книг, 
чтобы легализовать эти идейки, обес
печить им широкое хождение, обес
печить себе через них влияние на 
массы, особенно на подрастающую 
молодежь“ („Большевик“).

Наконец, письмо тов. Сталина дает 
важнейшие указания в деле разра
ботки марксистко-ленинского исто
рического анализа. Необходимость 
оценки исторического события, идео
логического течения, или роли каждой 
личности на основе не только доку
ментов и резолюций, а прежде всего 
на основе д е л а ,  является методом, 
рекомендуемым не только при ана
лизе проблем истории партии, но и 
основным принципом подлинного 
научного марскистско-лсчинского ана
лиза вообще.

Письмо тов. Сталина подымает на 
новую высоту задачи реализации ле
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нинского принципа партийности в 
науке, принципа, изложенного Лени
ным еще в его самых ранних рабо
тах.

Троцкистские контрабандисты типа 
Слуцких и Волосевичей в своих, ра
зоблаченных теперь до конца, писа
ниях пытались обосновать два основ
ных тезиса: о невозможности по
строения социализма в нашей стране 
и о перерождении большевизма. Для 
доказательства своих идеек троц
кистские контрабандисты не только 
брали под сомнение международный 
характер Окгя рьской революции и 
рыряжали сомнение по поводу того, 
что Ленин боролся с центризмом 
II Интернационала, но и пытались 
пересмотреть основные аксиомы боль
шевизма, связанные с ролью Ленина 
на международной арене и борьбою 
Ленина и нашей партии со всякого 
рода гппортунистическими течениями 
и уклонами.

Троцкистские контрабандисты, б е 
ря под сомнение международный 
характер Октябрьской революции, 
пытались ее национально ограничить 
и подвести теоретическую базу под 
тезис о„русском“ характере Октябрь
ской революции. Трактуя Октябрь
с к и  революцию как „чисто-рус
ское явление“, они подвергала с о 
мнению необходимость и обязан
ность взаимной поідержки пролета
риата СССР и международного ра
бочего класса в борьбе за построе
ние социализма в нашей стране и 
развертывание международной рево
люции. Эти два тезиса необх >димы 
были им для обосчования контр
революционной теории о невозможно
сти посіроения социализма в нашей 
стране и, таким образом, обоснова
ния „кризиса советской власти“. На
конец, троцкистские контрабандисты 
берут под сомнение руководящую 
роль Ленина и большевизма на между
народной арене с самого зарожде
ния большеви ма. Для обоснования 
последнего тезиса Слуцкие и Воло
севичи пытались клеветнически пр ■- 
низить роль Ленина на международ
ной арене, сея сомнение насчет того, 
боролся ли Ленин с центризмом 
II Инг. рнапионала, клевеща, что рус
ские большевика в оценке лево-ра

дикальных течений исходили из 
фракционных соображений, изобра
жая Ленина до 1917 г. как буржуаз
ного радикала, стремившегося только 
к буржуазно-демократической ре ю- 
люции, ибо он, мол, до этого пе
риода не ставил в качестве н е м е 
д л е н н о й  задачи проб іему перера
стания буржуазно - демократической 
революции в социалистическую.

Нет надобности останавлииаться 
на подробном разборе пр шзведений 
Слуцкого и Волосевича, как агентов 
контр-революционного троцкизма: они 
беспощадно разоб іачены тов. Ста
линым, сорвавшим с них маски марк
систских историков и показавшим 
перед лицом советско о и между
народного пролетариата их подлин
ную, контрреволюционную личину. 
Но Слуцкий и Волосевич, к сожалению, 
оказалась не одиночками. Нашелся 
еще ряд „историков“, перепевав
ших идеі ки Слуцких и Волосевичей 
и навязывавших истории нашей пар
тии контрреволюционную троцкист
скую клевету. Ярким примером 
сползания на рельсы троцкистской 
трактовки истории нашей партии 
может служить четырехтомник по 
истории ВКП(б) под редакцией тов. 
Ем. Ярославского.

Четырехтомник по-троцкистски из
вращает коренные вопросы русской 

' революции, являющиеся коренными 
вопросами международной борьбы 
пролетариата. На страницах этой к л- 
лекгивной работы допущен ряд гру
бейших ошибок принципиального 
исторического характера, извращаю
щих действительную историю нашей 
партии. Так, например, дается анти- 
ленинская характеристика нашей ре
волюции 1905 года и, ничего не имею
щая общего с действительностью, по
становка вопроса о перерастании бур- 
жуазнп-дем кратической революции в 
социалистическую. Утверждая, что ма
териальных предпосылок длі перера
стания буржуазно - демократической 
революции в социалистическую в 
1905 г. не было, авто ы подводят 
теоретическую базу под троцкист
ский те .ис о том, что Лінин, будто 
бы, не ставил в 1905 году проблдмы 
немедленного перерастания буржуаз
но-демократической революции в со-
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циялистическуго. Искажая роль Ле
нина и большевиз.ѵ.а в 1905 г., авто
ры четырехтомника клеветнически 
утверждают, что большевизм только 
в годы империалистической войны 
вышел на международную арену. Да
лее, дается трокцистское. насквозь 
клеветн іческое о вещение феьраль- 
ско мартовского периода в истории 
партии. Наконец, к ошибкам принци
пиального исторического значения 
следует прибавить замазывание полу- 
меньшевистских ошибок Роз >і Люк
сембург по коренным вопросам рево
люции, недостаточное освещение на
ционального вопроса на геем протя
жении истории нашей партии и т. д.

Для троцкистских устремлений ав
торов четырехтомника характерно, 
что в качестве первоисточника они 
по ьзовались троцкистским паскви
лем на партию, со ^нательной мень
шевистской фальсификацией истории 
1917 года, данной в „произведении“ 
старого, матерого фракционера и 
клеветника на партию — А. Шляпни
кова.
■ „Нельзя забывать того, что ошибки 
истории ВКП^б) под редакцией тов. 
Ярославского представляют целую 
с и с т е м у  о ш и б о к  совершенно 
определенного характера, красной 
нитью проходящих через все томы,—  
ошибок, сводящихся по существу к 
троцкистской трактовке ряда важней
ших вопросов истории партии“ (.Боль
шевик“, № 22).

Совершенно не случайно, что в 
числе авторов этой коллективной 
истории значились лица, уже давно 
разоблаченные как троцкисты, и лцца, 
ведшие борьбу против генеральной 
линии партии по различным предло
гам и под различными масками. Со
вершенно не случайно, что среди 
авторов четырехтомника очутились 
„і сторики“, пре ставляющие собою 
типичных предст вигелей известного 
слоя „катедр-коммунизма“, выдвигав
шие в качестве оправдания для своей 
аніипартийной деятельности почерп
нутые из арсенала буржуазной исто
риографии теории о противоположно
сти между объективностью и револю
ционной целесообразностью (Мінц, 
Кин, Баевский и т. д.). Но история

Минца и его друзей была далеко не 
объективной историей: „Тов. Минц и 
его друзья ceoefi,якобы, „объективной 
историей“, а на самом деле субъек
тивной историей“ обслуживают за- 
е з я т ы х  клеветников и фальсификато
ров истории партии — троцкистов“ 
(Каганович).

Проверка работ по истории пар
тии на основе большевистской само
критики показала, что в ряде других 
работ по истории партии содержатся 
отдельные ошибки и ошибочные фор
мул ровки, которые, однако, ни в коем 
случае не могут быть смешаны в одну 
кучу с системой ошибок, содержа
щихся в истории ВКП(б) под редак
цией Ярославского. Так, в работах тов. 
Н. Н. Попова и А. Бубнова содер
жатся отдельные ошибочные форму
лировки, вскрытые уже некоторыми 
из авторов (см. ст. Н. Н. Попова в 
„Правде“ от 29 декабря 31 г.).

Проверка исторических рядов,
снова начавшаяся в связи с письмом 
тов. Сталина, обнаружила рядоши ок 
принципиального исторического зна
чения, так или иначе связанных 
с троцкистской контрабандой, и в ра
ботах историков, посвященных про
блемам международного рабочего 
движения. Так, например, оказался 
окончательно разоблач. нным троцкист 
Альтер, по-троцкистски трактовавший 
марксизм Каутского и смазывавший 
по іуменьшевистские ошибки Розы 
Люксембург, работы тов. Радека, по- 
троцкистски обошедшего между
народное значение большевизма и за
мазывавшего колебания лево ради
кальных течений II Интернационала 
между большевизмом и меньшевизмом, 
выдвигавшего положение о люксем- 
бургианстве как мостике, по которому 
часть пролетариата придет к комму
низму и воскрешавшего теорию 
ручейков при создании Коминтерна.

Нет надобности останавливаться на 
всех троцкистских и полутроцкист- 
ских ошибках, содержащихся в работе 
отдельных историков. Нельзя /.ишь 
не указать на троцкистские ош бкл  
при разработке вопроса о роли боль
шевизма на международной арене 
у ряда историков (Фридлянд, Баев
ский, Вакс, Цобель, Бантке, Гуревич 
и т. д.)



Обсуждение письма тов, Сталина 
среди ленинградских иеториков-марк- 
систов выявило в свою очередь как 
троцкистских контрабандистов в виде 
С. Покровского, клеветнически утвер
ждавшего, что Ленин в 1905 г. по 
вопросу о перерастании буржуазно
демократической революции в со
циалистическую солидаризировался 
с меньшевиками, вроде М. Цвибака, 
протаскивавшего троцкисткие концеп
ции в свою научную продукцию 
и в преподавание, и троцкистских 
ошибок тов. Лемковой по коренным 
вопросам русской революции и др.

Письмо тов. Сталина ставит во 
всей своей широте вопрос о необхо
димости развертывания подшнной  
большевистской самокритики, для раз
облачения всех и всяких ошибок 
и уклонов от генеральной линии 
партии среди марксистов-историков. 
В особенной ироьерке под огнем 
большевистской самокритики ну
ждается вся книжн я, учебная и жур
нальная литература как по истории 
нашей партии, так и по всем про
блемам истории вообще.

Ленинский принцип партийности 
в науке еще раз подчеркивает важ
ность переключения исторического 
фронта на обслуживание нужд со
циалистического строительства СССР 
и международной революции. Поворот 
истории лицом к социалистической 
практике должен быть реализован 
большевистскими темпами, под лозун
гами борьбы за марксистско-ленинскую 
методологию, за более углубленное 
изучение, более интенсивное исполь
зование ленинского идейного наслед
ства, под лозунгами борьбы за гене
рал ную линию нашей партии со 
всякими попытками наскока на нее 
как справа, так и „слева“, Марчсист- 
ско-ленинское идейное наследство, 
выражающееся в произведениях 
Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, 
в партийных решениях представляет 
собою не только непревзойденные 
образцы подлинного марксистско- 
ленинского применения исторического 
анализа отдельных проблем истории, 
но и знаменует собою марксистско- 
ленинский этап на историческом 
фронте.

Ленинский принцип партийности

в науке со всей остротой ставит 
перед партией задачу подготовки на
стоящих большевистских кадров на 
историческом фронте, совмещающих 
в себе непреклонную большевист
скую непримиримость ко всякого рода 
отклонениям от ленинской линии 
партии с высоко-теоретической исто
рической подготовкой. Призыв ра
бочих в науку, . провозглашенный 
нашей партией, должен распростра
ниться и на историю.

Задач 1 составления доброкачествен
ных учебников, выдержанных в духе 
марксизма-ленииизм 1, является одной 
из необходимых предпосылок в деле 
выработки и подготовки новых кад
ров не только для истории, по и для 
любых участков нашей стройки.

Перед историческим фронтом, далее, 
стоит важнейшая задача выяснения 
широкими партийными рабо ими 
массами подлинной роли Ленина 
и большевизма в борьбе как с отече
ственным оппортуни і м о м , центризмом 
(Троцким) и всякими антипартийными 
уклон ми, так и с ревизионизмом, 
центризмом и ошибками лево-ради
кальных течений в эпоху И Интерна
ционала на международной арене.

С этими задачами, непосредственно 
вытекающими из письма тов. Сталина, 
связано оГслуживание двух важнейших 
кампаний, проводимых нашей партией: 
исюрии гражданской войны и исто
рии фабрик и заводов. История граж
данской войны должна явиться не 
только показом героических подвигов 
рабоче-крестьянских масс, сумевших 
под руководством нашей партии от
разить всех врагов и, таким образом, 
обеспечить возможнбеть нашей соци- 
аліЛтической стройки, но и дать 
конкретные уроки организации и про
ведения отдельных кампаний граждан
ской войны, чтобы, обобщив опыт 
этих кампаний, дать пособие для 
братских компартий в их грядущих 
боях с капитализмом.

История гражданской войны по
кажет подлинную роль нашей паотип, 
явившейся единственным организа
тором победы над интервентами и 
белогвардейцами и рассеет остатки 
контр революционных настроений, ко
торые с в я з .і н ы  с будто бы героиче
ской ролью Л. Троцкого в граждан
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ской войне: выяснение подлинных 
документов истории гражданской 
войны, к которой пока еще только 
начали приступать, обнаруживает не 
только ошибки Троцкого при прове
дении важнейших кампаний (польский 
фронт, восточный фронт), но и с оче
видностью показывает дезорганизую
щую роль Троцкого и е ю  ответ
ственность за ряд поражений, кото
рые пришлось нести нашим красным 
армиям.

История фабрик и заводов даст 
нам не только наглядное сравнение 
тех жалких потуг капитализма в деле 
хозяйственного строительства и бур
ных, невиданных в мире темпов со 
циалистической стройки, ной покажет 
нам как наша партия боролась за 
свое влияние на каждом предприятии 
еще в мрачную эпоху царизма, 
дралась на каждом предприятии 
с меньшевиками, эсэрами и прочими 
антипролетарскими течениями до 
революции и различными уклонами 
от генеральной линии партии, начи
ная с Октября вплоть до наших дней.

Особой важности задччи ложаіся  
на Общество историков-марксистов. 
Это Общество должно явиться мас
совой организацией, объединяющей 
широкий круг преподавателей исто
рии, обществоведения, пропаганди
стов и широких кругов партактива 
для пропаганды задач, вытекающих 
из ленинского этапа в исторической 
науке.

Общество историков-марксистов 
должно заняться не только проверкой 
всей исторической продукции (книг, 
журналов, учебников и т. д.) с точки 
зрения марксизма-ленинизма, но и под
готовкой новой большевистской исто
рии по всем проблемам, охватываю
щим исторический фронт.

Общество историков-марксистов 
должно возглавить по од рабочих 
в историю, вовлекая в свои ряды 
новые силы коммунистов, комсомоль
цев и рабочих в дело изучении исто
рии, в дело реализации ленинского 
принципа партийности в истории. 
Общество историков-марксистов, на
конец, должно вовлечь в свои ряды 
и беспартийных преподавателей раз
личных звеньев наших марксистско- 
ленинских учреждений и учебных 
заведений, начиная с Вузов и кончая 
школами ФЗС.

Отмеченные выше задачи полной 
реализации ленинского принципа 
партийности в науке показывают то 
громадное значение, которое приобре
тает для нашей партии большевист
ское изучение истории. „Нужно по- 
большевистски, по-ленински подойти 
к истории прошлого, к истории вче
рашнего дня, полойти так, чтобы 
историю этого вчерашнего дня увя
зать с генеральной линией партии, 
с теми грандиозными новыми зада
чами, которые стоят перед нами 
сегодня и которые будут еще стоять 
завтра“.

( К а г а н о в и ч ) .

„Под знаменем Ленина, испытанным руководством большевистской 

партии и ее вождя, лучшего ленинца, тов. Ста/.ина, мы завершили 

построение фундамента социалистической экономики в СССР, одержали 

победу всемирно-исторического значения. Под этим знаменем, борясь не

примиримо с нонтр-революциончым троцкизмом, правым-,,левым“  оппоотуниз- 

мом и гнилым либерализмом, мы идем твердой поступью к новым победам, 

к полной ликвидации в СССР в ближайшее пятилетие классов и построению 

социалистического общества".



...П осредством  ралио „осущ е
ствляйте м итинг с миллионной 
а у .и то р и е й , чтобы и з во іи 
мил л  о н ів , сотен миллионов 
разрозненны х, раздробленны х на 
ир  тяж ении громадной сір;іны  
создать единую  во л ю “.

„ (Ленин).

Эти слова великого вождя миро
вого пролетариата уже в зна итель- 
ной Mt ре претворены в жизнь. П о
литическая пропаг нда „посредством 
радио“ :-аняла в е д у щ е е  место во 
всем рагиовещании, выросла и окреп
ла. 0 5  этом можно судить по работе 
широкой сети боевых радиогазет, 
разбросанных в крупнейших промыш
ленных центрах, на Хибинах, за по
лярным кругом, на Магнитной горе, 
в далеком Ку бассе, на фабриках и 
заводах, в глухих сельских районах 
веобъятного Советского союза.

Дейс венность радиовещания, дей
ственность радиог зет заключа
ется в их самом непосредственном 
участии в социалистическом строи
тельстве, в борьбе за большевист
ские темпы, за генеральную линию 
ленинской партии.

.Рабочая радиогазета“ явилась з а 
ч и н щ и к о м  всесоюзного соревнова
ния ведущих профессий, инициатором 
конкретного социалистического со
ревнования отдельных рабочих одной 
и той же профессии. Выездной ре
дакцией „Рабочей радиогазеты“ про
делана в ноябре—декабре 1931 года 
огромная работа в Воютовском 
рай не Ленині раіской области по 
усилению льнозаготовок. Оріан зо- 
ваны красные обозы из 170 подвод.

большевистской
п р о п а а н й ы

М. СТ/.РИУС

Редакция помогла разоблачить фак
ты искривления к л а: овой линии в 
льнозагоговках, провести успешно 
эти заготовки в Болотовском районе, 
что было отмечено в ре гениях мест
ных партийных организаций.

Редакция „Крестьянской правды по 
радио“ организовалі на ленинград
ских заводіх сбор частей недостаю
щего для пуска оборудования Утер- 
гошского льнозаьода.

Огромное значение уделяется в ра
диовещаниях т е х н и ч е с к о й  п р о 
п а г а н д е  и з а о ч н о м у  о б у ч е 
н и ю  широких масс трудящихся. Им 
охвач но сейчас около 20 ООО человек 
(созданы курсысельхо бригадиров для 
колхозов и совхозов, курсы сельских 
учителей, иностранных языков, дет
ский университет). Т е х н и ч е с к а я  
и а г р о т е х н и ч е с к а я  п р о п а 
г а н д а  в е д е т с я  п о с р е д с т в о м  
в ы с т у п л е н и я  к р у п н е й ш и х  
у ч е н ы х ,  и н ж е н е р о в ,  а г р о н о 
мов,  м а с т е  р о в-п р а к т и к о в. ч е 
р е з  с п е ц и а л ь н ы й  р а д и  о-ж у р- 
н а л, т е х н и ч е с к и е  л и с т к и ,  э п и 
з о д и ч е с к и е  и с и с т е м а т и ч е 
с к и е  л е к ц и и .

Х у д о ж е с т в е н н о е  вешание за- 
нима т таіоке большое место во всем 
радиовещании.
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Выездная редакция „Крестьянской правда по радио* в колхозе

В среднем, в месяц через одну 
только Ленинградскую станцию пе
редается более трехсот пятидесяти 
часов художественного вещания. 
Только за о чин год исполняется бо
лее сорока тькяч музыкальных про
изведений. Для этого требуется огром
ное количество исполнителей. О бщ ее  
к о л и ч е с т в о  и с п о л н и т е л е й  д о 
стигает за год 27.000 чел.

Работа над повышением качества 
радиопродукции, над проблемами 
ралиоискусстна требует с о б с т в е н 
ных кадров. В Ленинградском област
ном комитече по радиовещанию ра
ботает более 120 постоянных арти
стов, три оркестра, драматическая 
труппа. В художественном вещании 
найден ряд интересных форм, соот
ветствующих специфике радиозвуча
ния,—радиофильмы, радиомультипли- 
кат, радиопаноптикум.

Несмотря на огромный количествен
ный рост ради^вешания и качествен
ные достижения на отдельных участ
ках (за последний год резко улучши
лось музыкальное вещание), качество 
всей радиоработы все же нельзя еще 
признать соответствующим беепре- 
рыъно растущим культурно-бытовым

запросам трудящихся, в связи с об 
щим ростом страны и улучшением их 
материального благосостояния. Мы 
имеем некоторые качественнее про
валы в политическом вещании, дей
ственность которого все еще не до 
стигает нужного уровня. Язык газет 
сух, казенен шампован. Есть провалы 
и идеологического порядка. Мы  
и м е е м  р я д  ф а к т о в  п р о я в л е 
н и я  г н и л о г о  л и б е р а л и з м а  на  
н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о м  
у ч а с т к е  р а д и о р а б о т ы ,  г д е  в 
с а м о е  п о с л е д н е е  в р е м я  в ы 
я в л е н ы  с л у ч а и  п р о н и к н о в е 
н и я  к о н т р р е в о л ю ц и о н н о й  
т р о ц к и с т с к о й  к о н т р а б а н д ы ,  
в р а ж д е б н о г о  т р о ц к и с т с к о г о  
п о д х о д а  к о ц е н к е  с у щ н о с т и  
р а д и о  п р е с с ы .  Еще очень многое 
надо перестраивать, переделывать 
для того, чтобы поставить радиове
щание на уровень тех требований, 
которые предъявляет ему партия, 
рабочий класс, колхозное крестьян
ство, все трудящиеся.

С каждым годом Т е х н и ч е с к а я  
база советского радиовещания все 
более и более крепнет. Сейчас Со
ветский союз по количестау радио-.
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станций и по их обшей мощности 
занимает о д н о  из  п е р в ы х  м е с т  
в м и р е .  Техническое совершенство 
радиовещания идет гигантскими шага
ми вперед В противовес капиталисти
ческой Европе,где производственные 
возможности радиопромышленности 
использованы в минимальной степени, 
где рынок, потрясенный глубоким 
экономия, ским кри<исом, не может 
поглотить и десятой части продук
ции, где огромнейшая безработица 
исключает возможность получения 
рабочими радио,—наша техника, на
ша радиопромышленность зависят 
исключительно от сырья, от металла, 
от машин, которых еще у нас недо
статочно. Огромное количество ра
диоаппаратуры, выпускаемое, нашими 
заводами, может быть поглошено 
в кратчайшие сроки. И тут, как и на 
других участках хозяйства, чрезвы
чайно наглядно выступают рязница 
двух систем хозяйства и их резуль
таты — кризис капиталистических стран 
и бурный, неудержимый рост Совет
ского союза. Достаточно проиллю
стрировать э 'о  цифрами роста радио
приемников. Средний прирост за год 
количества радиоприемников по пяти 
крупнейшим европ йским странам 
соітанляет 10%. В С о в е т с к о м  ж е  
с о ю з е  п р и р о с т  к о л и ч е с т в а  ра
д и о п р и е м н и к о в  з а  г о д  д а л  
80 п р о ц е н т о в .

Техническая база Ленинградского 
радиоцентра совершенствуется с ка
ждым дн.м. В третьем, решающем 
году п у щ е н а  в х о д о д н а  из  
м о щ н е й ш и х  ? Е в р о п е  р а д и о 
с т а н ц и й  в 100 к и л о в а т т ,  п е р е 
к р ы в а ю щ а я  на д е т е к т о р н ы й  
п р и е м н и к  в с ю  о б л а с т ь, а на  
л а м п о в ы й  — п о ч т и  в е с ь  С о ю з .  
Коренным образом р е к о н с т р у и 
р у е т с я  в с я  т е х н и к а  р а д и о в е -  
щ ни я. Уже в первом полугодии 
1932 года Ленинградский радиоцентр 
б у д е т  п е р е д а в а т ь  п е р в о е  и з о 
б р а ж е н и е  по  р а д и о .  Сперва бу
дут передаваться изображ ния так 
называемые „отраженные“, то-есть 
изображения ж и в ы х  л ю д е й ,  а за
тем предполагается герейти к пере
даче к и н о л е н т  по радио.

Это коренным образом меняет воз
можности радиовещания. Мы сможем

передавать, при лекциях по технике, 
чертежи, схемы; аудитория сможет 
видеть лектора, его движения, ра
дио-слушатель будет получать более 
законченное художественноевпечатле- 
ние,наблюдая за игрой артиста. Н е и з- 
м е р  и м о  в ы р а с т е т  р о л ь р а д и о -  
г а з е т ,  у ж е  с е й ч а с  з а н и м а ю 
щ и х  д о в о л ь н о  п о ч е т н о е  м е 
с т о  в ш е р е н г е  б о л ь ш е в и с т 
с к о й  п е ч а т и .

Радиоцентр в 1932 году приступает 
к передаче на ультракоротких вол
нах. Это — о д н о  из  п о с л е д н и х  
с л о в  н о в е й ш е й  р а д и о т е х 
ники.  Суть коротких волн в том, 
что они слышны в радиусе не свыше 
25-30 к и л о м е т р о в  (в пределах види
мого горизонта). Сейчас у нас эфир 
чрезвычайно перегружен огромным 
к о л и ч е с т в о м  радиостанций, работаю
щих на близких .друг к другу вол
нах Р а д и о с л у ш а т е л ь  с н е с л о ж н о й  аппа
ратурой с б о л ь ш и м  трудом может 
отстраиваться от некоторых радио
станций,— к нему в уши .лезут“ 
сразу волны нескольких станций (как 
это, например, было в Москве и мо̂ - 
жет случиться в Ленинграде при ра
боте одновременно двух-трех стан
ций).

Объясняется это тем, что станции 
работают на ограниченном диаппзоне 
волн — в большинстве от 200 до 
1500 метров. Эфир на этом простран
стве забит. Ультракороткие волны 
работают на волнах от нескольких 
сантиметров до 10 метров. Слышные 
в небольшом радиусе, они не ме
шают друг другу. Тут выбор эфира 
огромный.

Другое преимущество: можно уста
новить ультракоротковолновый пере
датчик в Ленинграде и, допустим, 
20 приемников на различных заводах 
электропромышленности и передавать 
для этих заводов специальные лек
ции, интересующие ограниченный 
круг работников, вести техпропаганду.

Короткие волны станут незамени
мыми для с в я з и  в колхозах, МТС, 
совхозах. И никому эти станции ме
шать не будут. Передача по прово
дам (трансляция) имеет огромное не
удобство. Мы сейчас опутали весь 
Ленинград проволокой, имея сорок 
две тысячи абонентов. Что же будет
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через год или два года? Лучший 
выход— п е р е д а в а т ь  д л я  л е н и н 
г р а д с к и х  с л у ш а т е л е й  на  
у л ь т р а к о р о т к и х  в о л н а х .  Эта 
задача не исключает, конечно, наи
большего развития трансляций.

К сожалению, наша радиопромыш
ленность, выполнившая пятилетку

в 3 года и имеющая ряд огромней
ших достижений в радиостроитель- 
стве, на участке рздиослушательской 
аппаратуры серьезно отстает. Н е л ь 
зя м и р и т ь с я  с т а к и м  п о л о ж е 
н и е м , .  к о г д а  т е л е в и з о р ы  д л я  
п р и е м а  и з о б р а ж е н и й  б у д у т  
и з г о т о в л е н ы  в 1932 г о д у  в к о 
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л и ч е с т в е  н е с к о л ь к и х  д е с я т 
ко в ,  к о г д а  з а  у л ь т р а к о р о т к о 
в о л н о в ы е  п р и е м н и к и  п р о 
м ы ш л е н н о с т ь  е щ ;  в с е р ь е з  не  
б е р е т с я ,  к о г д а  п р о м ф и н п л а н  
ЗЭСО (В.есо;озное электротехниче
ское слаботочное объединение) на 
1932 г о д  с в е р с т а н  так,  ч т о  к о 
л и ч е с т в о  л ю б и т е л ь с к о й  а ппа 
р а т у р ы  з а н и м а е т  в н е м  п у 
с т я ч н о е  м е с т о .

В 1932 году будет вѵпущ°но 
7.500 корот оволновых приемки <ов и 
около 800 000 громкоговорителей. 
Что это значит для < громиейшего 
спроса? Н а д о  с е р ь е з н о  п е р е 
с м о т р е т ь  п р о м ф и н п л а н  ВЭСО, 
п р о в е р и т ь  т щ а т е л ь н о  в с е  
в о з м о ж н о с т и ,  в с е  д о п о л н и 
т е л ь н ы е  в н у т р е н н и е  р е с у р с ы  
р а д и о з а в о д о в  д л я  т о г о ,  ч т о 
бы р е ш и т е л ь н ы м  о б р а з о м  дви- 
н у т ь  д е л о  с р а д и о л ю б и т е л ь 
с к о й  а п п а р а т у р о й .

Политическая недооценка этого 
дела заслуживает самого сурового 
осуждения. Комсомольцы Ленинграда 
поднимают вопрос о ныпуске в 1932 г. 
специального коротковолнового зай
ма, подписавшись на который, ка
ждый комсомолец смо-кет получить 
коротковолновый приемник. Этот 
заем мо.кег иметь огромное з іачение 
в деле р а зв :тия коротковолнового 
радиолюбительства. Надо думать, что 
я ВЭСО не останется равнодушным 
к этой инициативе ленинградского 
комсомола.

Техническая б 'за  Ленинградского 
радиоцентра будет пополнена в пер
вом полугодии 1932 года з в у к о з а 
п и с ы в а ю щ и м  и з в у к о в о с п р о 
и з в о д я щ и м  а п п а р а т о м .  Это 
значит, что любую оперу, любой 
концер г, любую ра.люпос аиовку мож
но будет записать на к.ноленту и 
п о в т о р и т ь  л ю б о е  к о л и ч е с т в о  
р а з.

Огромнейший размах радиовеща
нии в Ленинграде постав л еще в 
прошлом году в прос о быстрейшей 
постройке 2-й радиост нции в Ле
пит раде. Благодаря исключительно 
четкой работе ра_ют иковЛенинград
ского радиостроя, 2-я радиостанция 
РВ-70 построена в рекордный срок— 
3 месяца, 1 ян заря она п у ще н а  вход.

Правда, и'-за отсутствия электро
машин эта стачпия не может быть 
еще полно тью нагружена, но даже 
частичное использование втор й га- 
диостанции разгрузит эфир и повы
сит производственны? возможности 
Ленинградского радиоцентоа. А эти 
возможности огромны. Достаточно 
сказать, что только при одной стан
ции число часов вещаная в месяц, 
составлявшее в . і ЭЮ і оду 360, вы
росло в 1931 г. до 540, а на 1932 г. 
про.-кгируется свыше 600 часов.

Радио в Советском союзе создано 
за ка<их-нибу ь 6— 7 лет. Советская 
ра іиопромышленность, советское ра
диовещание создано за  но it о, на 
п у с т о м  м е с т е .  И сейчас, подыто
живая прошедшие годы развития 
радио, можно увидеть, к ікая огромная 
творческаи энергия зал жена в ра
бочем классе ні шей стр ты , какие 
огромнейшие njp пек;ив-4 разверты
ваются перед первым в мире проле
тарским государством в одной из 
області й передовой техники — радио.

В Ленинградской области в 1926 г. 
приемники насчитывались сотнями. 
В 1929 году в области (с Ленингра
дом) уже имелось 214 тысяч прием
ников, а в 1 УЗ 1 год /,  по приблизи
тельным подсчетам, их насчитывается 
более 500 тысяч. В 1931 году план 
радиофикации ьыполнен на 107 про
центов.

Но на то сказать, что выполнение 
плана не соответствует даже прибли
зительному уд івлетворению возрос
ших требований трудящихся в радио, 
основанных на резком повышении их 
культурного уровня. Мы удонле во- 
ряем из-за нехватки апп ратуры, про
волоки— не более 25—30 / 0 спроса. 
Естественно, конечно, что радиофи
цируются в первую очередь рабочие 
и колхозники.

Сейчас в связи с задачей, поста
вленной ЦК и Совнаркомом, — п р е 
вратить Ленинград в образцовый со- 
ц и а л и с г и ч е с к и й г о р о д ,  — на 
Радиоцентр падает весьма оТветствен- 
н я задала.

Н а д о  р а д и о ф и ц и р о в а т ь  все  
шк  лы,  д е т д о м а ,  очаги, улиц ы ) 
п л о щ а д и ,  с п о р т п л о щ а д к и  
к а т к и ,  с т а д и о н  ы. Надо доби ься 
чтобы в к а ж д о й  р а б о ч е й  к в а р]
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т и р е  б ы л  п р и е м н и к .  Этого 
можно будет добиться при мобили
зации всей общественноеI и и в' осо
бенности ОДР, мобилизации всех 
внутренних ресур;ов радиозаводов и 
Радиоцентров.

Здесь надо оговориться, что ра
диофикация деревни проводилась и 
проводится на сегодняш ий день еще 
очень слабо. Из в> его количества 
громкоговорителей но трансляции (по 
проволоке) в деревне насчитывается 
49 процентов. На 1932 г о д  з а 
п р о е к т и р о в а н о  у с т а н о в и т ь  
75 т ы с я ч  г р о м к о г о в о р и т е л е й ,  
из  н и х  75 п р о ц е н т о в  в д е 
р е в н е .

Мы до сих пор еще не выполнили 
одного из заветов Владимира Ильича 
о связи по р;ілио с крестьянством. 
Р а д и о ф и к а ц и я  д е р е в н и ,  в 
о с о б е н н о с т и  е е  с о ц и а л и с т и 
ч е с к о г о  с. е к т о р а ,  п р о д о л ж а е т  
о с т а в а т ь с я  р е ш а ю щ е й ,  о с н о в 
н о й  з а д а ч е й .  Радиофикация де
ревни— наиболее трудный участок. 
Надо тянуть тысячи километров про
волоки, надо им-ть громадное коли- 
чесіво людей—техников, в ряде важ
нейших хозяйственно - политических 
районов нет электроэнергии для пи
тания радиоузлов.

Но, тем не менее, успехи в радио
фикации деревни имеются. Количе
ство радиоузлов в районах Ленин
градской области в ы р о с л о  з а  д в а  
г о  д а  с 26 до 75. Все эти узлы ведут 
самостоятельное вещание, п о м і  mo  
трансіяций Ленинграда и других 
станций. В 30 рийонах области на 
всех новостройках, более или менее, 
окрепли местные радиогазеты. Боль

шинство районов, кроме газет, дает  
художественное вещание (к ,честіом, 
правда, невысокое), ведет антирели
гиозную пропаганду, проводит беседы 
по агротехнике, по укреплению орга
низационно - хозяйственной работы 
в котхозах.

Н льзя ограничиться только ра
диофикацией деревни по проводам. 
Есть места, куда забросить прово
локу, провести линии — почти невоз
можно (Кольский полуостров). В т а 
к и х  м е с т а х  н у ж н о  р а д и о ф и 
ц и р о в а т ь  л а м п о в ы м и  у с т а 
н о в к а м  и. Здесь основн я трудность 
заключается в том, что надо обучить 
огромное количество людей мало- 
мальски прилично обращаться с при- 
ev ником, надо обеспечить приемники 
питанием — батареями, запасными ча
стями, инструктажем. Работаем мы 
еще в этой ч -j Ct h  достаточно непо
воротливо. В - 1932 году намечается 
перелом Предполагается установить 
свыше трех тысяч пятисот ламповых 
приемников.

Программа радиофикации в послед
нем году пятилетки огромная. Но 
это колоссальное внимание, которое 
удетяют р а д и о  вся партия, ленин
градские п іртийные, советские и про- 
феслюнальные организации, рабочие 
и колхозники и тесная связь радио 
с массами, обеспечат Ленинірадскому 
р а д и о ц е н т р у  возможность выяснить 
стоящие перед ним в 1932 г. сложные, 
но почетные задачи. Э ш  задачи за
ключаются в еще большем и лучшем 
обслуживании политическим и худо
жественным ралиов,щанием рабочего 
класса, колхозного крестьянства и 
всехтрудящихся Ленинграда и области.

В Ы Ш Е  ЗНВкШП  ЛЕНИНА,

пб® ©но и только оно
НЕСЕТ ТРУДЯЩИМСЯ ПОБЕДУ
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С О Л Н Ц Е
В. ДРУЖИНИН

Владимир Маяковский бросил од
нажды солнцу резкое обвинение:

— Дармоед! занежен в облаках ты.
Поэт был прав. Солнце не может

ограничиваться только освещением 
нашей планеты. — Оно должно .за 
сучив рукава“, принять активноеуча- 
стиі  в социалистическом строитель
стве.

Наша страна быстро одевается в 
металлическую бронь индустрии. Тем
пы реконструкции, все ускоряющийся 
бег наших машин требуют больше 
угля, больше нефти, больше пищи 
двигателям и котельным топкам. Нам 
уже не хватает старого Донбасса, 
и в далекой Сибири вырастает могу
чий его соперник — новый Кузбасс. 
Овладевая каждой пядью нефтенос
ной земли в Сурахлнах и Эйбате. мы, 
оттолкнувшись от б.рега, спускаемся 
в морское дно и щупальцами буро
вых машин вскрываем нефтяные ар
терии.

Н а с т а л о  в р е м я  в к л ю ч и т ь  в 
э н е р г е т и ч е с к и й  а к т и в  н а ш е й  
с т р а н ы  еще о д и н  и с т о ч н и к  
энергии — солнце. Наряду с черным 
углем, с белым углем — водой, мы 
должны использовать желтый уголь— 
солнечные лучи.

Можно ли это сделать?
Можно! Это показали опыты ле- 

нинградскго профессора Б. П. В ей  bl
e e p  га и сотрудников физико-техни
ческого института им. Иоффе.

Социалистическая промышленность 
устами проф. Вейнберга крикнула 
солнцу:

— Слазь!
И солнце с л е з л о .  Для приема 

его лучей „гелиобригада“ построила 
специальные нагревательные при
боры. Они подхватывают солнечные 
лучи, концентрируют их и сохраняют 
полученное тепло.

Солнечные установки можно под- 
рпзд лить на низкотемпературные и 
высокотемпературные, смотря по ко
личеству концентрируемого в них 
тепла. Низко емпе^атурные установки 
дают жар не свыше 140° Ц.

НА С Л У Ж Б Е  
СОЦИАЛИЗМА

По внешнему виду установка по
хожа на обыкновенный застекленный 
парник, врытый в землю. Но помимо 
стеклянной крыши, которая встре
чает и пропускает лучи солнца, к 
парнику— подогревателю прикрепле
ны с двух сторон зеркальные створ
ки. Поэтому, часть лучей прогревает 
парник сквизь стекло, лругая, еще 
большая— встречается системой 3tp -  
кал и отражается внутрь. Таким 
образом, температура парника повы
шается и достигает в подогревателе 
140°. Если в дно парника вдвинуть 
таз с водой, вода будет кипеть.

Но концентрация и направления 
лучей — не решает еще проблемы. 
Нужно строить установки с таким 
расчетом, чтобы они надолго сохра
нили солнечную теплоту, чтобы их 
действие продолжалось и в не- 
насшые дни, недели и даже месяцы. 
Поэтому в подогревателе Слой стекла 
не выпускает теплоту.

Стекло пропускает л у ч —лучистую 
энергию. Но нагревая волу или землю, 
лучистая энергия солнца превра
щается в тепловую. Эту то тепло
вую энергию и держит стеклянная 
одежда.

Еще более сложная изоляция устраи
вается на высокотемпературных уста
новках с нагревом в 200 — 300 гр. 
Вместо парника здесь становится ме
таллический котел. Покрывается этот 
котел стеклом и особым изоляцион
ным устройством, похожим на медо
вые соты. Бумага, сложенная гар
мошкой, вкладывается в деревянные 
ячейки и покрывается стеклом. Сол
нечные лучи, идущие параллельно 
друг другу, проходят сквозь ячейки, 
по пучком отражаясь от стенок 
котла, обратно выйти не могут. Кро
ме деревянных сот, котел снизу изо
лируется фанерой и глиной.

Что дают для нашего хозяйства 
эти установки? какой степени уско
ряют они социалистич.ский рост?

С р е д н я я  А з и я  — о с о б е н н о  
б о г а т а я  с о л .і ц е м ч а с т ь  СССР ,  
с э т о г о  г о д а  р а з в е р т ы в а е т
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п р о м ы ш л е н н ы е  с о л н е ч н ы е  
у стан овк и . Пятилетка Средней Азии 
предусматривает огромные победы 
в этой области. В стране, где так 
мало железнодорожных путей, где 
так трудно перебрасывать топливо, 
использование солнечных лучей 
приобретает важнейшее значение.

Летом этого года, около Ташкента 
была построена первая в мире опыт
ная сотнечная установка— низкотем
пературный парник. Строил его проф. 
Вейнберг со своей бригадой „инжене
ров солнца“. Для первого раза солнцу 
дали несложное задание — вскипя
тить воду. Солнце успешно справи
лось с этим поручением. Вода заки
пала через пару часов после восхода.

Гелиобригада сначала варила в по
догревателе обед, потом сообразила, 
что воде можно дать и другое на
значение. Тогда на солнечных лучах 
выросла солнечная баня. У беки из 
пригородных поселков приходили 
сюда и терли загорелые шеи. Не один 
десяток женщин сбросил паранджу 
перед таким „чудом“.

Если солнце может кипятить, зна
чит оно может и опреснять, путем 
перегонки, соленую морскую воду. 
В Средней Азии немало районов, в 
которых нет другой воды, кроме 
соленой* Опреснение воды — вопрос 
жизни для всего восточного побе
режья Каспия. Поэтому, солнечная 
пятилетка отводит опреснителям по
четное место. К 1937 году опресни
тели должны поить кипяченой водой 
150 тыс. население. С ю д а  в х о д я т  
с т о т ы с .  ч е л о в е к  в н о в ы х  п о 
с е л к а х  и р ы б а ц к и х  к о л х о з а х ,  
к о т о р ы е  в о з н и к н у т  на с о л 
н е ч н о й  б а з е .

Солнце будет также кипятить воду 
в городах и селах, воду вонючих 
канав-арыков. С о л н ц е  п р е д о х р а -  
н и т  н а с е л е н и е  С р е д н е й А з и и  
о т  м н о г и х з а б о л е в а н и й ,  и с т о ч 
н и к  к о т о р ы х  с к р ы т  в г р я з 
н о й  в о д е .

С помощью солнца завоеваны те
перь естественные богатства многих 
пустынных углоз края. Открыты неф
тяные и озокеритовые месторожде
ния на острове Челекене. Гелиобри
гада проф. Вейнберга установила 
там пять мощных опреснителей.

Но инженеры солнца на этом не 
останавливаются. П о д  их р у к о 
в о д с т в о м  с о л н ц е  д а с т  н а м  
д в а  у р о ж а я  х л о п к а  в г о д .  
Солнце вдвое увеличит ресурсы тек
стильной промышленности.

Как? Очень просто. В Индии и 
Египте хлопок выращивают и в зим
ние месяцы, Холодная средне-азиат
ская зима не позволяет этого делать 
у нас. Исправить „досадный промах“ 
природы может только теплица, из 
которой с наступлением весны будут 
рассаживаться подросшие кустики. 
Хлопковая теплица на желтом угле 
будет дешевле и рациональнее вся
кой другой. Шесть больших опытных 
теплиц уже построены. К 1 9 3 7  г. 
с о л н е ч н ы е  п л а н т а ц и и ,  х л о п 
к о в ы е  и н к у б а т о р ы ,  з а й м у т  
п л о щ а д ь  в 550.000 га.

Но это не все. В ближайшее время 
солнце бросается на сушку фруктов. 
Фрукты, наложенные в подогрева
тель превращают его в сушилку. 
150 т. кв. метров таких сушилок б у 
дет построено в Узбекистане и 
Туркмении. 200000 тонн фруктов бу 
дет приготовлено в сгущеных тро
пиках подогревателей.

Почти всю консервную промышлен
ность Средней Азии мы отдадим 
энергии солнца. В ближайшей пяти
летке 70 проц. этой промышленности 
перейдут на желтый уголь.

В быту трудящихся Средней Азии 
станут обыденным явлением солнеч
ные коммунальные предприятия!.. Ра
бочий шелкомотальной фабрики с 
утра — в выходной день— пойдет 
мыться в солнечную баню и выльет 
на свою опаленную кожу несколько 
ведер горячей воды, пропитанной 
солнечными лучами. Он оденет затем 
чистое белье, только что вышедшее 
из солнечной прачешной и пойдет 
облегченным шагом в солнечную 
столовку. Там ему подадут дымя
щийся рисовый плов. Он съест одну 
порцию и скажет:

— Еще. Но подольше подержите 
на солнце.

До сих пор мы говорили о работе 
низкотемпературных установок. Мы 
знаем, что нагрев в установках можно 
увеличить в д в о е .  На котельные при

121



боры мы возлагаем другие, не менее 
важные задачи.

Целую отрасль химической, про
мышленности — выплавку серы можно 
с успехом передать солнцу. Ему мы 
поручим также огромное дело-—оро
шение средне-азиатских полей. Водо
снабжение хлопковых плантаций до 
сих пор находится в средних веках. 
Тощий верблюд без устали ходит по 
кругу, роняя спаленную шерсть. Мед
ленно, с пронзительным скрипом вер
тится колесо деревянного водяного 
насоса. Десятки тысяч деревянных 
колес вертится на верблюжьем при
воде и по сосудам арыков бежит, 
едва пульсируя, теплая вода— кровь 
хлопковых полей.

Теперь верблюда сменит солнце. 
На солнечном нагреве закрутятся 
турбины паровых насосов. Под 
биение хорошо слаженных стальных 
сердец вздуются арыки, и вода, под
гоняемая солнцем кинется на завое
вание новых рубежей.
• Так, средне-азиатское солнце, в ру
ках социалистической техники, пре
образит хозяйственное лицо пустыни.

А как быть с северным солнцем? 
Что может дать харьковское, мо
сковское, ленинградское солнце?

Северное солнце мы также поста
вим в промышленный строй. Развер
тывание солнечных установок в 
Средней Азии и большая научная ра
бота, проводимая сейчас вокруг них, 
ставят иа очередь дня и с по ль з о 
ва н и е  с о л н ц  а на в с е х  ш и р о 
т а х  н а ш е г о  с о ю з а ,  з а  и с к л ю 
ч е н и е м  м о ж е т  б ыт ь ,  — з а п о 
л я р н ы х  равнин.

Московское солнце может отапли
вать всю столицу в течение всего 
года. Это — не фантазия. Это науч
но обоснованный проект покойного 
проф. М и х е л ь с о н а .

Система аккумуляторов будет кон
сервировать летнюю теплоту и зимой 
распределять ее в здания.

Это гигантское устройство, конечно, 
стоит недешево, но вполне реально. 
Гораздо дешевле и проще провести 
тепловую рационализацию зданий, с 
тем, чтобы в той или иной степени 
вытеснить печи и трубы. Нужно так

строить дома,' чтобы солнце, прони
кающее в окна, надолго удержива
лось. Чтобы как можно больше лу
чей попадало внутрь. Чтобы такие 
„мелочи“, как большие промежутки 
между рамами не ослабляли действие 
лучей. Над этой интереснейшей проб
лемой работает сейчас „гелиобри
гада“ физико-технического инсти
тута. -

Солнечные теплицы возможны и 
под Ленинградом. В б л и ж а й ш е м  
г о д у  в н о в ы х  т е п л и ц а х  м о ж н о  
б у д е т  е с л и  не с о в с е м ,  то ча
с т и ч н о  в ы т е с н и т ь  у г о л ь н о е  
о т о п л е н и е  и п р е д о с т а в и т ь  
к р у п н у ю  д о л ю  с о лнцу .  Опыт
ные теплицы такого рода уже 
строятся в Д е т с к о м  Се ле .

Громадное количество применений 
солнечной энергии еще предстоит 
разработать. Ясно одно — наша стра
на первая в мире разрешает пробле
му планомерного включения этой не
исчерпаемой энергии в индустрию.

За границей нет научно-поставлен
ных, опытных установок. Несколько 
разбросанных, слабых попыток чисто 
практического значения, правда, есть. 
В африканских колониях французские 
империалисты задумывают опресни
тели для своих войск, чтобы облег
чить им карательные экспедиции про
тив восстающих порабощенных масс 
колоний. Конкурс на изготовление 
солнечного опреснителя уже объяв
лен министром французского Туниса. 
Верхом же иностранной гелиотехники 
является солнечный двигатель на сто 
лош. сил в Тунисе.

Но раздираемый классовыми про
тиворечиями, обреченный на гибель 
капитализм ие в состоянии овладеть 
солнцем. Двигатель в Тунисе уже 
разобран, он пал жертвой предпри
нимательской кон к у р е н ци и.

Т о л ь к о  с о ц и а л и с т и ч е с к а я  
т е х н и к а ,  т о л ь к о  п л а н о в о е  х о 
з я й с т в о  с т р а н ы  п о б е д и в ш е г о  
п р о л е т а р и а т а  д о с т о й н ы  о в л а 
д е т ь  с о л н ц е м .

Солнце с нами. Мы одержали но
вую, поистине ослепительную по
беду.

Мы включаем солнце



И. ПАРШ ИН

Звезды, которые внезапно появля
ются на небесном своде, называются 
н о в ы  м и. Они появляются очень 
часто в спиральных туманностях, 
только яркость их чрезвычайно слаба 
даже в момент максимума их блеска.

Открытие новых звезд по мере 
усовершенствования способов наблю
дения постепенно увеличивалось. Так, 
за все XIX столетие их было от
крыто 10, за 20 лет XX столетия — 
13. Для того чтобы проследить весь 
процесс появления новой звезды, 
рассмотрим новую Персея, как одну 
из характерных новых звезд. 21 фе
враля 1901 года Андерсон заметил 
в созвездии Персея новую звезду 
2,7 величины. 23 февраля яркость ее 
повысилась до 0 величины, и теперь 
она сияла ярче Капеллы, почти рав
няясь по блеску Сириусу. Затем на
чалось медленное уменьшение блеска, 
при чем примерно с середины марта 
яркость ее уменьшалась неравно
мерно. Стали замечаться периодиче
ские вспышки и убывание яркости, 
сначала с периодом около трех, 
позднее около 5 дней. Яркость ко
лебалась в довольно больших пре-' 
делах и достигала 11/а — 2 звездных 
величины. С июня месяца колебания 
стали исчезать. Яркость новой Персея 
продолжала все падать, и в декабре 

-1902 года яркость ее понизилась до 
10 величины, а в дальнейшем она 
стала видна как звездочка 11 — ^ в е 
личины.

Интересны также и изменения 
спектра. Первые спектроскопические 
наблюдения обнаружили сплошной, 
непрерывный спектр, с сильно разви
той фиолетовой частью, с темными 
линиями, класса F — А. Особенно 
резкими были линии кальция Н  и К, 
линии же водорода широкие и раз

мытые. Через несколько дней.после  
открытия начинают появляться яркие 
линии водорода, и спектр начинает 
походить на спектр звезд класса В . 
Затем непрерывный стектр постепенно 
слабеет, на передний план выступают 
яркие линии испускания, и спектр 
переходит к классу О .  В дальнейшем 
спектр новой Персея окончательно 
переходит в спектр планетарных т у 
манностей. Через некоторое время на
ступает обратное изменение спектра: 
непрерывный спектр усиливается, ли
нии туманностей отступают на зад
ний план и наконец в конце 1902 года 
спектр уже окончательно снова воз
вращается к классу О .  Из новых 
ярких звезд недавнего появления сле
дует упомянуть о новой, появив
шейся в созвездии Орла в июне ме
сяце 1918 года.

Процесс изменения яркости ее схо
ден с новой Персея. В максимуме 
своего блеска яркость ее превысила 
даже яркость Веги. Цвет изменялся 
от голубовато-белой окраски во вре
мя наибольшей яркости, затем по 
мере падения яркости перешел к жел
тому, оранжевому, а к началу 
июля к оранжево-красному. Интеоесно 
отметить, что в большинстве случаев 
новые звезды не появляются вновь, 
но существовали и раньше только 
в виде звездочек очень слабой ярко
сти. Так, на месте новой Персея, до 
момента ее возгорания, находилась 
слабая звездочка, изменяющая свой 
блеск между 12 и 14 величинами. 
Возгорание новой Персея произошло 
чрезвычайно быстро, так как за 28 ча
сов до открытия она была слабее 
11 звездной величины. В конце августа 
1901 года Вольфу удалось сфотогра
фировать туманность вокруг новой 
Персея. Туманность была неправиль
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ного строения и слабая по яркости. 
В январе 1902 года вокруг новой 
звезды обнаружилось существование 
двух туманных колец: одного вну
треннего— более ярк ого—и внеш
него, более слабого. Диаметр этих 
колец увеличивался так, что внутрен
нее распространялось со скоро
стью 1",4 в сутки, а внешнее 2",8. 
Если бы знали расстояние до новой 
Персея, то легко можно было под
считать и действительную скорость 
движения колец в пространстве. Но 
дело-то в том и заключается, что по
пытка определения параллакса новой 
окончилась неудачей. Если принять 
параллакс равный 0",01, то тогда ско
рость распространения получается 
примерно равной 300 000 км., т. е. 
скорости света. Но такой скоростью, 
как показывает современная физика, 
не может обладать материальное 
тело. Поэтому естественно объяснить 
это явление тем, что волна света, 
вышедшая из новой звезды в момент 
ее вспышки, распространялась по 
всем направлениям и делала видимой 
окружающую звезду туманность. Это 
объяснение подтверждается еще и 
тем, что если учесть расстояние ко
лец от центра и кроме того скорость 
их перемещения, то по подсчетам по
лучается, что кольца вышли из звезды 
приблизительно в момент возгорания 
новой. Изменение спектра новых 
звезд в общем происходит так же, 
как и у новой Персея. Спектр звезды 
в конце всех превращений переходит 
в спектр типа О или спектр звезд 
Вольфа Райе. Поэтому можно думать, 
что звезды Вольфа-Райе есть памят
ники всех загоравшихся когда-либо 
новых звезд. Обыкновенно в спектре 
новых звезд наблюдается смещение 
спектра по сравнению с искусственно 
полученными спектрами. Это смеще

ние линий пызывается движением 
самого тела или от пас или к нам по 
лучу зрения. Если тело удаляется, то 
линии смещаются в красную сторону 
спектра, если тело приближается, то 
к фиолетовому концу спектра. Ока
залось, что в новых звездах наблю
даются скорости, достигающие тысячи 
и более километров в секунду. В этом 
отношении особенно интересна новая 
Орла.

В спектрограммах, полученных в 
1918 году, ясно было видно смеще
ние ярких линий водорода к фиоле
товому концу спектра. Величина 
этого смещения ясно указывала на 
скорость порядка 2000 километров 
в секунду. Можно было ожи іать, что 
постоянно растущая водороіная обо
лочка скоро должна стать видимой. 
В октябре 1918 года оболочка была 
замечена на Иеркской обсерватории 
с диаметром 0",7. В дальнейшие годы 
оболочка все время расширялась 
и уменьшалась в яркости. Каждый год 
ее диаметр увеличивался на 2".

В мае 1926 года диаметр е» соста
влял 15",7, в апргле 1927 года 17",4. 
Так как нам известна угловая и истин
ная величина роста диаметра туман
ности, то отсюда можно легко найти 
и расстояние новой Орла. Расстояние 
ее получается около 1 200 световых 
лет. Причина возгорания новых звезд 
в настоящее время достаточно еще 
не выяснена. Можно думать, что вне
запное возгорение звезд является 
следствием столкновения или близ
кого прохождения двух звезд.

По другой гипотезе, которую вы
двинул Зеелигер, вспышка новой 
звезды происходит в результате про
никновения ее в туманность. Боль
шинство астрономов склоняется 
к первой гипотезе.

БОЛЬШЕ НЛАССОВОИ БДИТЕЛЬНОСТИ 
НА ВСЕХ УЧАСТКАХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВА- 
ТЕЛЬСНОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ Р А Б О Т Ы



о К Р И З И С Е  Б У Р Ж У А З Н О Й
С. К У З Н Е Ц О В  Г Е О Л О Г И И

Первая четверть нашего столетия 
ознаменовалась в геологии интенсив
ной работой синтетической мысли, 
которая устремилась охватить в еди
ное целое весь колоссальный эмпи
рический материал и на основе его 
создать целостную картину развития 
земного шара. Эти геологические 
работы обобщающего характера по
явились в таком количестве, выдви
гаемые идеи были так разнообразны 
и разносторонни, что казалось будто 
вновь вернулись прошедшие времена 
расцвета буржуазной науки. Казалось, 
что вновь наступает эпоха Лапласа, 
Гельмгольца, Дарвина и Ляйелля, 
эпоха великих идей и гениальных 
обобщений, стремившихся дать еди
ную, логически стройную систему 
мира. Как известно, эта эпоха в 
развитии познания мира явилась 
после английской и французской ре
волюций, которые выдвинули бур
жуазию на господствующее поло
жение, и об историческом значении 
которых еще в 1848 г. К. Маркс пи
сал: „Революции 1648 и 1789 гг. не 
были английской' или французской 
революциями; это были революции 
европейского масштаба. Они пред
ставляли не победу одного опреде
ленного класса общества над старым 
политическим строем; они провозгла
шали политический строй нового 
европейского общества. Буржуазия 
победила в них; но победа буржуа
зии обозначала тогда победу* нового 
общественного строя, победу бур
жуазной собственности над феодаль
ной, нации — над провинциализмом, 
конкуренции — над цеховым строем, 
разделения собственности—над майо
ратом, господства собственника зем
ли— над подчинением собственника 
земле, просвещения — над суеверием, 
семьи — над фамильным именем, про
мышленности—над героическойленью, 
буржуазного права— над средневеко
выми привилегиями“.

Эти политические события обусло
вили в XIX столетии расцвет бур
жуазной науки и культуры.

Совершенно в другом состоянии 
оказалась буржуазия к началу XX века. 
Непрерывно развиваясь, капиталисти
ческий строй подошел в это время 
к своим наивысшим формам. Внутри 
капиталистического строя накаплива
лись все большие и большие противо
речия. Начали все чаще разражаться 
экономические кризисы; невероятно 
разрасталась армия пролетаризиро
вавшихся мелких ремесленников и 
крестьян; происходила бешеная по
гоня за новыми рынками, приводив
шая к постоянным крайне обострен
ным отношениям между крупными 
буржуазными странами, что держало 
их фактически в положении постоян
ной скрытой войны. В жизни бур
жуазного общества все резче и шире 
обозначался.хаос, анархия производ
ства.

Основной закон буржуазной эконо
мики— конкуренция— предопределила 
хищническое отношение к тем объек
там природы, которые человек сде
л а л  своими производительными си
лами. Хищнический характер исполь 
зования природных богатств может 
быть с наибольшей яркостью про
явился в добыче таких полезных 
ископаемых, как нефть. Стремление 
задушить, стереть с рынка своего 
конкурента заставляет капиталиста- 
нефтяника принимать самые возму
тительные меры при разработке неф
тяных месторождений. Так называе
мое „подсасывание“ соседа, затопле
ние подземной водой нефтеносных 
пластов его площади и ряд других 
невероятных по дикости приемов 
стал обычным в практике буржуаз
ной нефтяной промышленности. Эти 
приемы, выводя из строя конкурента, 
в конечном-то результате губили и 
обесценивали все месторождение це
ликом, так как вода, направленная 
в пласты соседа, медленно, но не
уклонно распространялась по всему 
нефтеносному пласту и разбивала 
нефть на отдельные изолированные 
мелкие участки. Добыча становилась 
невозможной, и погубленное месторо
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ждение выходило из строя. Нет ни
какого сомнения, что недалеко то 
время, когда еще наше поколение, 
увидит всю чудовищную дикость и 
всю гибельность этой политики капи
талистов. При продолжении ее в са
мом ближайшем будущем человече
ство окажется перед затопленными, 
бессмысленно загубленными месторо
ждениями такой мощной и драгоцен
ной производительной силы, как 
нефть.

Вышеприведенный пример является 
лишь небольшой, частичной картин
кой, иллюстрирующей эпоху заката 
капитализма, хищнического ведения 
хозяйства, подчинения на ук и  прибы
лям Капи талиста .  Это положение с д о 
статочной отчетливостью оконтури- 
лось в первую четверть XX столетия. 
Совершенно естественно, что ждать 
подъема, наблюдать рост мысли и 
идей— невозможно в окружении хаоса 
и экономического развала. И действи
тельно, та обширная и разнообразная 
деятельность, которая в первой чет
верти нашего века проявилась в обла
сти геологического познания строе
ния земли, по существу своему очень 
далека от расцвета идей, наблюдав
шегося почти столетие назад.

С одной стороны, большая синте
тическая геологическая литература 
нашего времени объясняется некото
рой отсталостью науки геологии, 
вследствие чего то, что уже дости
гнуто биологией, химией, еще только 
достигается геологией. С другой сто
роны, если вчитываться и вдумы
ваться в развиваемые идеи о строе
нии земли и жизни, то можно видеть, 
как они слабы и бессильны обнять 
вопрос в целом. Такие передовые и 
местами замечательные идеи, как пла
вание континентов на магме, гори
зонтальное смещение их на огромные 
пространства, медленные, но могучие 
вертикальные поднятия и опускания 
материковых масс, — все эти идеи 
оказываются лишь частично способ
ными объяснять определенный, не
редко весьма небольшой круг наблю
даемых явлений. Теория Вегенера 
удовлетворительно объясняет обра
зование Кордильер и Андов, но при
нуждена прибегать к дополнительным 
гипотезам для объяснения образова

ния Альпов, Кавказа и др. Учение 
ІІІтауба, давая объяснение возникно
вению Альпийско-Кавказской горной 
цепи, принуждено для объяснения 
образования Кордильер прибегать 
к ряду новых допущений. В самое 
недавнее время появившаяся теория 
Харманна пытается объяснить горо
образование нарушением равновесия 
в теле Земли и стремлением к его 
восстановлению. Теорию свою Хар- 
манн называет осцилляционной, и он 
резко разрывает с учением контрак
ции, выводящим весь преобразова
тельный процесс как результат сжа
тия Земли от охлаждения. Он не 
выясняет самой первой причины на
рушения земного равновесия, а иа 
нем строит все дальнейшее учение. 
Он на веру принимает существование 
под земной корой жидких масс, магм, 
имеющих состав, близкий к составу 
материков. Теория равновесия Хар
манна является теорией' механистиче
ской, сводящей динамику сложных 
процессов в развитии земной коры 
к механическим факторам перемеще
ния, тем самым не вскрывая всей 
динамики се исторического раз
вития.

Современные геологические по
строения буржуазных ученых на
столько запутаны и противоречивы, 
что некоторые из них, более чуткие; 
ясно сознают это и называют „сума
сшедшим домом“ ту область геоло
гии, которая занята разрешением во
проса строения и развития Земли. 
Проф. Д. И. Мушкетов приводит не
которые из наиболее ярких противо
речий. Одни, например, убеждены, 
что движения земной коры перио
дичны, другие это отрицают. Для 
одних складчатость равнозначна горо
образованию, другим же предста
вляются поднятия участков земной 
коры совершенно независимыми от 
складчатости. Области, лежащие в 
глубине Земли под ее твердой корой, 
одни понимают нахолящимися в вяз
ком, тягучем состоянии, другие, отри
цая эго, считают их упруго жесткими. 
Наконец, одним прелстав.іяются мате
рики вечно лежащими на своих ме
стах неподвижно, другие же, напро
тив, допускают самое широкое их 
перемещение, буквально говоря о пла-
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вании континентов на магматической 
постели.

Такое состояние геологии даже  
среди некоторых буржуазных ученых 
вызывает протест и растерянность. 
Д. И. Мушкетов сообщает, например, 
о чрезвычайно резком выступлении 
американского профессора Берри 
„против догматичности, искусствен
ности геологических классификаций, 
всецело находящихся под пагубным 
влиянием предрассудков и трашций. 
Замечательно, что хотя основания 
геологического летоисчисления объек
тивны, но само оно весьма субъек
тивно и условно“. Существует колос
сальное разногласие относительно 
многих пластов, когда поднимается 
вопрос о том, к какому периоду их 
относить.

Названный автор приводит следую
щие слова Берри: „Так много напи
сано чепухи по вопросам кйрреляцин, 
что у многих возникает мысль о на
личии в Земле некоей души, упра
вляющей историей ее поверхности 
с периодичностью и точностью часов 
последнего суда: когда настает по
ложенный час, пласты, складываясь, 
поднимаются в виде гор, прибрежные 
моря отходят, материки плывут кру
гом, обитатели суши и моря поги
бают и хоронятся — новая эра насту
пает.

Мы называем складкообразование 
орогенезисом, т. е. горообразованием, 

. т. е. поднятием, рассматривая его как 
косу отца Времени, которой он ска
шивает все фауны и флоры в опре
деленные моменты, резко и ловко 
разделяя осадочные стложения и гео
логическое время на ровные и кон
трастные части“.

Вот та чрезвычайная путаница, 
огромное хаотическое нагроможде
ние различных учений, которые со
держатся в той обширной современ
ной заграничной геологической лите
ратуре, которая с первого взгляда 
способна удивлять и вызывать в пред
ставлении расцвет научной мысли. 
При ближайшем же изучении этого 
литературного богатства можно пора
жаться скромностью идей, слабостью 
теоретического обоснования их и 
чаще всего крайней субъективностью

построений, касающихся строения и 
истории Земли.

Если же внимательно вдуматься 
во все наиболее известные теории 
о развитии нашей планеты, то можно 
заметить, что само понятие развития 
в теориях этих буржуазных ученых— 
метафизично.

Известно, что развитие —это беско
нечный процесс, идущий вслед
ствие присущего материи свойства 
самодвижения, безостановочного, 
всегда изменчивого, временами бур
но-ускоренного, создающего непре
рывные переходы от старых форм 
к новым. Между тем теории, пы
тающиеся вскрыть историю и раз
витие земного шара, рассказывая 
о том, какие грандиозные процес
сы движения совершались па Земле 
в каменноугольные, третичные и дру
гие древние эпохи, современную 
нам Землю изображают пребывающей 
в каком-то непонятном покое. При 
этом одним „теоретикам“ кажется, что 
эпохи бурных . движений, времена 
образования новых форм на нашей 
планете миновали, безвозвратно про
шли, и, рассуждая так, буржуазные 
ученые геологи считают, что они го
ворят и пишут о развитии той мате
риальной массы, которая известна 
под именем „Земля“. Другие на пер
вый взгляд более глубоко и топко 
понимают сущность развития, так 
как они далеки от представлений, 
что в настоящую эпоху истории 
Земли отсутствуют резкие измене
ния. Наоборот, эта группа ученых 
приводит подчас огромный фактиче
ский материал, убедительно и на
глядно демонстрирующий продол
жающийся и на наших глазах про
исходящий процесс перемещений, ре
конструкции материков и морей. 
Однако, продолжая развивать мысли 
этой второй категории ученых геоло
гов в направлении их идей, мы можем 
быстро убедиться, что здесь также 
идетр^чь о весьма „странном“ разви
тии материальных масс. Вот, напри
мер, перед нами итеи Штауба, гово
рящего о движении материковых масс 
благодаря центробежным силам от 
полюсов к экватору и выдавливаю
щих при таком движении пластовые 
породы, накопившиеся на дне морей
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и океанов. Названный ученый лает 
даже схему этих движений, распреде
ляя их по времени и месту. Оказы
вается, что в третичные эпохи мате
рики двигались к экватору, в четвер
тичные же и современное время ма
терики, встретив сопротивление от 
нагромождаемых ими же каменных 
масс, вновь отходят к полюсам, чтобы 
затем снова начать движение к эква
торам. Так повторялось много раз 
в течение длинной истории Земли. 
В таком движении заключает Штауб 
идею развития земной 'коры. Стран
ное развитие, которое сведено к пе
редвижению вперед и назад по 
существу на одном месте располо
женных материковых глыб.

По другому учению— Джоли — все 
дело развития сводится к тому, что 
благодаря накапливающемуся радио
активному теплу расплавляется лежа
щая под земной корой магма и на 
ней начинают плавать материки. За
тем тепло теряется, магма (базальто
вая постель—по терминологии Джоли) 
снова затвердевает и материки стоят

спокойно, подобно кораблям, вмерз
шим в лед. И так происходит без 
конца, подобно какому-то таинствен
ному перпетуум-мобиле. Если описан
ное движение есть процесс развития, 
то едва ли можно будет что-нибудь 
в нем понять и едва ли такое разви
тие стоит далеко от идеи всемирных 
потопов, превращения жены некоего 
Лота в соляной столб и тому подоб
ных процессов, происходивших, как 
известно, „по повелению божескому“.

Итак, одни геологические теории 
о развитии Земли приводят к концу 
мира, другие — к удивительной тол
чее на месте. Вот тот результат, ко
торый получился из всех крайне мно
гочисленных современных идей за
падноевропейских и американских 
ученых. Но следует ли удивляться 
такому результату и возможно ли 
было ожидать другого от мыслителей, 
которые подходят к разрешению при
родных явлений или с идеалистиче
ской точки зрения, или с самым гру
бым механистическим представлением 
о мире, его сущности и развитии?

Здание Дом а Советов в районном центре. Ферг. окр. М аргелан,
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H A Л Е Н И Н С К О М  П У Т И
Г. ХЕЙНМАН

Мы бесусловно побеждаем на про
мышленном фронте. По целому ряду 
показателей мы уже не догоняем, 
а догнали большинство капиталисти
ческих стран. К восьмой годовщине 
смерти Ленина мы с гордостью можем 
указать на успехи в деле выполнения 
его заветов о создании социалисти
ческой базы народного хозяйства 
СССР.

Внимательный анализ достигнутых 
усгзхов и путей развития отчетливо 
показывает, что в каждом пункте осу
ществления наших научно-технических 
и производственных задач мы под ру
ководством ЦК партии и ее вождя 
т. Сталина идем по пути, предугадан
ному и начертанному Лениным.

Не только гениальнейшим теорети
ком международного движения рево
люционного пролетариата и его вож
дем был Ленин, но и основателем 
технической политики коммунистиче
ской партии. Ленин предугадал и 
начертал план того, каковы будут 
пути развития техники после того, 
как пролетариат начнет создавать 
новый с о ц и а л и с т и ч е с к и й  
строй.

Уже в 1913 г., давая характери
стику технике капитализма и говоря 
о новой технике, социалистической, 
Ленин писал: „При социализме... элек
трификация всех фабрик и железных 
дорог сделает условия труда более 
гигиеническими, избавит миллионы

рабочих от дыма, пыли и грязи, уско
рит превращение грязных, о врати- 
тельных мастерских в чистые, свет
лые, достойные человека лаборато
рии. Электрическое освещение и 
электрическое отопление каждого до
ма избавит миллионы „домашних ра
бынь“ от необходимости убивать три 
четверти жизни в смрадной кухне“ 
(„Одна из великих побед техники“, 
Ленин, том XVI, изд. 1930 г.).

В разгаре гражданской войны, 
среди ужасов голода в Поволжье, Ле
нин не перестает думать об о с н о в 
н ых  задачах строительства социали
стического хозяйства и четко выдви
гает его основу основ — электрифи
кацию СССР, котгрую называет вто
рой программой партии.

Вот что пишет приблизительно в 
это время Ленин:

„Посмотрите на карту РСФСР. 
К северу от Вологды, к юго-во
стоку от Ростова-на-Дону и от 
Саратова, к югу от Оренбурга 
и от Омска, к северу от Томска 
идут необъятнейшие простран
ства, на которых уместились бы 
десятки громадных культурных 
государств, и на всех этих про
странствах царит патриархаль
щина, полудикость и настоящая 
дикость. А в крестьянских захо
лустьях всей остальной России? 
Мыслимо ли осуществление не
посредственного перехода от
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этого преобладающего в России 
состояния к социализму? Да, 
мыслимо до известной степени, 
но лишь при одном условии, ко
торое мы теперь знаем благодаря 
одной громадной и завершенной 
научной работе точно. Это усло
вие— электрификация. Если мы 
построим десятки районных элек
трических станций... если мы про
ведем энергию от них в каждое 
село, если мы добудем достаточ
ное количество электромоторов 
и других машин, тогда не потре
буется переходных ступеней, по
средствующих звены-в от патри
архальщины к социализму, или 
почти не потребуется“ („О про
довольственном налоге“, Ль вин, 
т. XXVI, изд. 1930 г.).

Эти идеи Ленина становятся осно
вой единого хозяйственного плана 
ГОЭЛРО, принимаются IX съездом 
партии, а VIII съезд советов оцени
вает этот план как первый шаг вели
кого хозяйственного начинания. В те
чение восьми лет с невероятными 
напряжениями мы выполняем заветы 
Ильича по электрификации нашей 
страны, и под руководством его луч
шего ученика т. Сталина далеко оста
вили позади по масштабу достигнутых 
успехов план ГОЭЛРО. Мы завершаем 
уже строительство фундамента социа
лизма. Наши успехи огромны: на пу
стом месте мы создали сеть мощней
ших электрических станций, создали 
могучую электропромышленность, 
приступили к электрификации сель
ского хозяйства и транспорта, раз
вернули сеть научно - Исследова
тельских учреждений по электро
технике. Но вопросы электрификации 
не являются единственными, которые 
занимали Владимира Ильича. Вся тех
ника целиком, наряду с промышлен
ными проблемами, — в центре его вни
мания. В Совнаркоме по его требова
нию были установлены даже спе
циальные дни, которые полностью 
посвящались рассмотрению техниче
ских проектов, и рассматривались они 
детально, с чертежами и цифрами. Но, 
уделяя массу времени и энергии изу
чению проектов, Владимир Ильич 
зорко следил за тем, чтобы проекты 
не превращались в прожектерство.

— Нет ничего легче, — не раз го
ворил он, — как сочинить фантастиче
ский, красивый, увлекательный сверх
проект, развести самые изумительные 
„турусы на колесах“, подвести под 
это якобы реальные научные основа
ния... Прежде чем за что-либо прини
маться, надо десять раз подсчитать 
и рассчитать, насколько в .еэт о  нужно 
теперь, именно теперь, сколько это 
будет стоить, нужно ли на это дело 
затрачивать силы и энергию и отвле
кать внимание всей нашей обществен* 
ности. Надо всегда помнить, что очень 
легко увлечь массы на эти еще не 
исследованные пути и тем отвлечь 
напряженное внимание пролетариата 
от действительно нужного. >

Относясь отрицательно к прожек
терству, всячески сокращая возмож
ность высказывания этих „прожектов“ 
в Совнаркоме, Владимир Ильич крайне 
внимательно относился ко всему, что 
только было действительно серьезно 
обосновано, что представляло действи
тельную необходимость для строи
тельства н а ш е й  возрождающейся 
страны в соответствии с реальными 
возможностями ближайших лет.

(В. Бонч-Бруевич „Владимир Ильич 
и вопросы техники“).

Насколько Владимир Ильич разно
сторонне интересовался вопросами 
техники и какую роль он придавал 
развитию социалистической техники, 
видно из того, что в те дни, когда 
большинство заводов бездействовало, 
когда транспорт хромал на все че
тыре ноги, Ленин внимательно изучает 
всю литературу об Урале, Сибири, 
Криворожье, Магнитной горе, Чиатур- 
ских залежах марганца, внимательно 
следит за новымн методами исполь
зования местного топлива, новейшими 
достижениями физики, химии и пр. 
Не разбрасываясь на мелочи, он ула
вливает действительно крупные идеи 
и изобретения и пропагандирует их, 
исследуя возможности быстрейшего 
использования их в нашем хозяйстве.

Ярким примером может служить 
отношение Владимира Ильича к идее 
Рамсэя и Менделеева о подземной га
зификации угля, о которой он еще 
19 лет назад писал как о величайшей 
революции в угольной промышлен
ности. Но Ленин рассматривал идею
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Рамсэя не „самое по себе“, не только 
как фактор научной ценности. Вопрос 
о к л а с с о в о й  направленности, о 
классовых социальных результатах 
применения современной техники был 
для Ленина важнейшим, когда он го
ворил или писал о техническом ново
введении. Так. имея в виду идею 
Рамсэя, он писал:

„...Последствия этого перево
рота для всей общественной 
жизни в современном капитали
стическом строе будут совсем 
не те, какие вызвало бы это от
крытие при социализме.

При капитализме „освобожде
ние“ труда миллионов горнора
бочих, занятых добыванием угля, 
породит неизб жно массовую 
безработицу, громадный рост 
нищеты, ухудшение положения 
рабочих.

...При социализме применение 
способа Рамсэя, „освобождая“ 
труд миллионов горнорабочих 
и т. д., позволит сразу сократить 
для всех рабочий день с 8 часов, 
к примеру, до 7, а то и меньше“.

Около 20 лет назад, еще в младен
ческой стадии развития автомобиль
ного дела, когда для очень многих 
крупных ученых было неясно все 
значение автомобиля в современной 
жизни, Ленин четко выдвинул и по
ставил вопрос о значении автомо
бильной индустрии и именно в том 
разрезе, в каком этот вопрос разре
шается сейчас у нас. Вот что писал 
он тогда:

„Автомобильное дело, при 
условии обслуживания большин
ства населения, имеет громадное 
значение, ибо общество объеди
ненных рабочих заменит автомо
билями очень большое колнче- 

■ ство рабочего скота в земледелии 
и в извозной промышленности. 
Такая замена позволит обратить 
миллионы десятин, занятые те
перь производством корма для 
лошадей, на добывание хлеба, 
мяса, молока для улучшения на
родного питания".

Другим ярким примером может слу
жить отношение Владимира Ильича 
к торфу. До революции торф почти 
не играл никакой роли в топливном 
хозяйстве царской России. Запасы его 
расточались хищнически. Но вот опыты 
инж. Классена показали возможность 
индустриализации добычи торфа (ги
дроторф) и доказали, что торф мо
жет служить мощной базой части про
мышленности СССР. Владимир Ильич 
сейчас же изучает этот вопрос, пишет 
инструкции и в то же время отмечает:

„Итак, мы накануне великой 
революции, которая даст нам 
в хозяйственном отношении боль
шую опору. Не надо забывать, 
что мы имеем необъятные бо
гатства торфа.

Таких примеров можно было бы 
привести еще множество. Важнейшие 
стороны техники охватывал гений 
Ленина и лавал установки, указываю
щие методы и ф рмы их использова
ния при строительстве социализма. 
„Продолжение дел Гегеля и Маркса,—  
писал он—должно состоять в диалек
тической обработке истории человече
ской мысли, и с т о р и и  н а у к и  и 
т е х н и к и *  (разрядка моя. Г. X.).

Под руководством Сталина Страна 
советов выполняет заветы Ильича 
и в области техники. И красавица 
Волховская станция, и мощный Дне- 
прострой, и гиганты Магнитогорска, 
и сотни других заводов по всему 
простору Советского союза,*И десятки 
тысяч тракторов на его полях все 
всходы семян, посеянных Владимиром 
Ильичей.

На основе достигнутых теперь тех
нических успехов мы должны поста
вить перед собой задачу закрепления 
и дальнейшего развития завоеван
ного. И лучшим способом почтить па
мять гениального вождя пролетариата 
является осуществление второй пяти
летки, развитие еще более мощных 
темпов строительства социалистиче 
ского общества.
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Н А У К А  Н А  С Л У Ж Б У

Физико-технический институт

Установка по борьбе с коррозией 
в Ин-туте металлов

Опытная семенная станция 
им. Тимирязева

Акад. Крж и
жановский j x d f  -Жт й

Новый Э ’сктрот ехничес кий  
институт в Москве

... „Трудно представить себе более ответственную, но вместе с тем и Солее счастли
вую эпоху, чем ту, в которой мы с вами живем и боремся. Мир переживает невиданную 
лихсрадку. Жестокий кризис разъедает капиталистичес<ие страны. Империализм мечется 
в поисках выхода. И в то же время —  широкая дорога, перспективы социалистической 
стройки не только для нас, но и для всего мирового пролетариата становятся все боле* 
ясными, все более отчетливыми*... (С. Ниро»)

Проф.
Никифоров

і з а



П Р О И З В О Д С Т В АJ

академия на ѵ/. 
СССР

Лаборатория
Гоетопгя.

Опыты с фруктами  
V овоіцама

Акад.
В олгинЛ код, 

Иоффе

... .С ленинским знаменем в производстве мы дзбн игь выяспиения пятилетки 
в четыре, а на ударных участках а три н два с половиной года. С тем же ленинским 
знаменем, на основе ленинского этапа в науке, Академия наук СССР, рука об руку 
с пролетариатом, под руководством коммунистической партии, пойдет к победам в борьбе 
за построение социализма“ .

(Из выступления акад. Марра на ІѴ-й Ленинградской партконференции).

/Іенингр. институт  
м ет аллов

АкаЯ. Иоффе с Ленинграде 

1 3 3



i l  P U f i r i S I I M D I J  KAK ЭКОНОМИЧЕСКАЯ H IB П y  I У Jfl О Ù  ïfl И КУЛЬТУРНО-БЫТОВАЯ
Б. ДИДРИХСОН

А л ко го л и зм  — и сторически  
с л о ж и в ш е еся  социальное  
явление

Э ксплоататорские классы  м ира в течение ц е 
лых чеков использовали алкоголь, как одно из 
орудий эконом ического порабощ ения и полити
ческого гнета. Н ищ ая, голодная, культурно-от
сталая царская  Р о сси я  представляла собой 
наглядны й пример этого . Во врем ена крепостни
чества - рабовладельчесіва отравление ялого- 
лем подневольны х соверш алось именем реліі- 
тиозны х законов. П ервы й период развития 
х арактери зуется  щ едрой торговлей  спиртны ми 
напиткам и, лававш ей  больш ие бары ш и, особенно 
при экспорте  во  вновь завоеванны е колонии. 
Н аконец, в период пром ы ш ленного и ф инансо
вого капитализм а целая утонченная система 
заведений, притонов и пр. для одурм анивания 
различны м и сортами спиртны х напитков — 
стала принадлеж ностью  крупны х городов в ка
питалистических странах.

А лкоголизм  как  м ассовое явление среди  т р у 
дящ ихся своими корням и уходил в общ ие с о 
циальны е услови я ж изни и тр у д а  рабочих 
и крестьян  в период капитализма. Капиталисти
ческая система в целом создавала и в  ещ е 
больш ей степени создает сейчас невероятны е 
лиш ения для трудящ и хся м асс. Рост капита
лизма сопровож дался на протяж ении  всей  его  
истории пром ы ш ленны м и кризисам и, ф инансо
выми к атасіроф ам и  и войнами. М ассовая без
работица, постоянная неуверенность рабочего 
в завтраш нем  дне, обеднение н нищ ета, полу
голодное сущ ествовани е  тр у д ящ его ся  к р естья 
ни н а—  приводили к пьянству, как к наиболее 
доступной иллю зии, при  помощ и которой с тр е 
мились скрасить тяж есть и невзгоды  жизни.

К апиталистическое хо зяй ство —первопричина 
алкоголизм а.

Алкоголизм — спутник, органически пр и су 
щ ий капиталистическом у м иру .

И наче обстоит дело, если  обратиться к рас
смотрению  алкоголизм а в условиях  С С С Р — 
единственной страны  с тр о ящ его ся  социализма. 
Это коренное отличие постановки проблемы  
алкоголизм а у  нас  заклю чается в том, что весь  
социально-эконом ический уклад  С С С Р строится 
на принципиально иных основах. П ервопричина 
алкоголизм а —  капиталистическая эксплоата- 
ция —  взорван а  14 лет  назад О ктябрьской  р е 
волю цией. У руля государственно о  управления 
стал  рабочий класс. У спехи наш его  хозяйствен
ного и  культурного  развити я бази р у ю тся  на п о 
литике социалистической индустриализации 
наш ей страны  и  коллективизации сельского  хо
зяйства, на смычке города  с деревней. К XIV го 
довщ ине О ктября  ф иксированы  объективны е 
признаки іром адн ого  р о с .а  культурно-м ате
риального полож ения рабочих м асс. Д остаточно 
всп- мнить, что к XIV годовщ ине О ктября  мы 
приш ли с таким достиж ением , как  7-часовой р а 
бочий день, в то врем я как  средн яя продолж и
тельность рабочего дн я в  1913 году  составляла 
9 часов в среднем, а по р яду  отраслей  лром ы ш лен-

П Р О Б Л Е М А
пости и  отдельны м м естностям  доходила до 12 — 
14 часов. Г рам отность в С С С Р повы силась в не
сколько раз. Е щ е в 1920 году на 1000 ж ителей 
бы ло только 319 грам отны х, а в 1931 голу  мы 
имели 700 грам отны х из 1000. В старой России 
во всех ву зах  обучались не многим более 
100 тысяч человек (1914 г.), в 1931 году в ву
зах  С С С Р было 358 ты сяч  учащ ихся. Н ельзя  
забы вать при этом, что в  нлрскоіі России или 
странах капитала в в у зах  готовится м олодежь 
из среды  бурж уазии . С С С Р  готовит свою  про
летарскую  интеллигенцию  — из рабочей среды 
и крестьянства. К XIV годовщ ине процент 
рабочих в ву зах  составлял 51,4°/«.

.М атериальное полож ение рабочей семьи, бю д
ж ет ее , заработн ая плата непреры вно росли на 
протяж ении  всего  п ер и о да  социалистической 
реконструкции . С 1924 по 1931 г. заработн ая 
плата в С оветском  сою зе в среднем  для р аб о 
чих всех  отраслей  пром ы ш ленности возраслл 
в 2,3 р аза , а  по м еталлургии  и м аш инострое
нию , т. е. по  ведущ им  отраслям  пром ы ш лен
ности, —  в 2,7 р аза . Помимо фонда зарплаты  
тяж елой ин дустрии ещ е более разительны й рост 
показы вает общ ий фонд обобщ ествленной за р 
платы: в 1931 г. он  равен  почти 10 миллиардам 
рублеіі против 3 миллиардов 371 миллиона р у б 
лей 1927/28 года. В 1913 году едва 1/а часть р або
таю щ их по найм у была охвачена социальны м 
страхованием ; в СССР обслуж ено социальным 
страхованием  16 миллионов 300 ты сяч т р у д я 
щ ихся, при  этом на соверш енн о новых началах,

И если  при исех  этих успехах , в корне  Изме
нивш их м атериально-культурное полож ение т р у 

д я щ и х с я ,  мы имеем в условиях С оветского сою за 
алкоголизм , то рассм атривать это можно только 
как  результат наличия у  нас переж итков пр о ш 
лого, отдельны х экономических и ку л ьту р н ы х  
трудностей  строительства социализм а в бы вш ей 
отсталой стране, т. е. долж но рассм атривать 
алкоголизм  как переходящ ее явление иа о п р е
деленны й о тр езо к  врем ени.

„Алкоголизм и социализм — несовм естим ы ' 
(Л енин).

В есь первы й пеш ю д советского  госу дар ства  
(1 9 1 7 —  1925) ярче всего  показы вает, что анти
алкогольная политика специфична для проле
тарской  револю ции. Ещ е в 1919 году был издан 
декрет  С овнарком а о полном зап р ете  спиртны х 
напитков. Л иш ь иод влиянием развития массо
вого сам огоноварения на базе сельской  эконо
мики и расхож дения цен н а  пром ы ш ленную  
и сельско-хозяйственную  продукцию  в тот пе
риод — была в С С С Р вы пущ ена водка, как вре
менная м ера исклю чительного порядка. Х озяй
ственно-политический вред  сам огоноварении, 
ливш его обильную  воду на м ельницу кулака, 
частичный сры в, вследствие сам огоноварения, 
хлебозаготовок в 1923 — 25 году и т. п. явления 
были причиной доп ущ ения у  нас спиртны х н а 
питков. В  С С С Р при этом в р у к ах  сам ого го
сударства  сохраняется  регулирование количе
ства вы пускаем ы х спиртны х напитков. О б р а
тим ся поэтому к тем цифрам, которы е доказы ваю т 
правду  об алкоголизм е теперь и раньш е. Рас-
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смотрим статистические данны е о  потреблении 
водки, а такж е динамик}' поступления в бю джот 
доходов от спиртны х напитков. Только на основе 
этого  объективного м атериала и представится 
возм ож ны м  вы яснить 1) отрицательную  роль 
алкоголизм а в пром ы ш ленной ж изни и социа
листической ин дустриализации наш ей  страны . 
2) зн ачени е алкоголизма как ф актора, подры 
ваю щ его социальное здоровье, и  наконец 3 ) то р 

м о з я щ е е  действие алкогозизм а в о сущ ествле
нии! задач культурно-бы товой  револю ции.

Р азм е р ы  ал ко го л и зм а  
п р е ж д е  и тепер ь

С ведения о последних 50 годах царского  р е 
жима показы ваю т ту  политику спаивания и де
м орализации рабочего  класса, которая этим 
режимом осущ ествлялась . Возьмем обш ие р аз
меры  потребления спиртны х напитков: в 1870 г. 
потреблено 73 млн. ведер, в 1905 г. — 7G млн. 
ведер, в 1908 —  87 млн. ведер, в 1 9 1 0 — 90 млн. 
ведер, наконец в 1913 г. — 105 млн. ведер. К ром е 
того, вы пивали значительное количество пива 
и вина, в 1913 го ду  прим ерно 94 млн ведер 
пива и  не м енее 23 млн. ведер вина. Что ж е 
касается  дохода от  винной монополии с ее 
сетью  казенок и прочиѵ питеиных заведений 
(а  их насчиты валось в 1913 гону по царской  
России около 125 тыс.',— то эти доходы на 
протяж ении  последнего столетия ц арского  р е 
жима неуклонно составляли не менее 20 — 30%  
государственного  бю джета. М атериалы , х ар ак те 
ризую щ ие алкоголизм в С ССР, показы ваю т, что 
обще.* количество спиртны х напитков значи
тельно ниж е довоенного; так, в 1928— 29 г. мы 
имели 44 млн. ведер  водки, до 35 млн. ведер 
пива и не более 4 млн. ведер вина. Таким 
образом  по разм ерам  потребления это со ста
вляет прим ерно 4С°,'о довоенного. Т акую  ж е 
картину получаем, если  сравнить душ евое  по
требление водки в городах и сельских м естно
стях за последние годы по сравнению  с цар
ским 1913 годом. Н иж еследую щ ая таблица дает 
потребление в литрах  на ду ш у  населения.

С'4
-  I

05 ‘О— (N

Г о р о д а .............................  22,63 6,15
С ельск. местности . 6,51 0,98
По всей  территории 8,61 1,85

Из нее видна однако такж е та 
роста алкоголизм а, как  в городе, так и сель
ских местное ях, которую  мы имели до 1928 — 
'29 года. В 192J году были достигнуты  извест
ные результаты  в смысле сниж ения потребле
ния спиртны х напитков. С оциалистическое 
Строительство, его  разм ах и темпы поставили 
перед пролетарской общ ественностью  вопрос 
о необходимости борьбы  с алкоголизмом. Р е
конструктивны й период и начало пятилетнего 
плана великих работ настоятельно требовали 
сокращ ения разм еров потребления спиртны х 
напитков. По м атериалам  всесою зного об-ва 
борьбы с алкоголизмом ещ е в первом полуго
дии 1928 — 29 года по сравнению  с тем ж е по
лугодием 27 —  28 года во м ногих крупны х про-

9  47 10,21 
1,97 2,71 
3,70 4,06 
тенденция

мы ш ленны х центрах  потребление водки значи
тельно  ум пы лилось; так, в  Т уле на 45% , 
в М оскве i n  24°,о, в И ваново-В ознесенске, на 
2 1% , в Л ен инграде  на 20°/о. И мею тся данные, 
которы е показы ваю т, по крайней м ере по Л е 
нинграду , что в 1930 году сниж ение потребле
ния спириы х напитков продолж алось. П ри во
дим разм еры  потребления водки и пива в Л е 
нинграде за  последние годы: на ду ш у  населения 
приходилось водки с 25 — 26 г. до 27 — 28 года 
от 1 в дра до 1,2 вёдра, в 1928 —■ 29 г .— 1 ведро, 
в 1929 — 30 г. — 0,86 ведра. Е щ е резче  сокращ а
лось потребление пива; как  в 192S г. в Л ен и н 
граде было выпито в среднем  на ду ш у  населе
ния 4,4 ведра пива, а в 1929 г. только 2,7 ведра.

Д анны е о месте, которое  заним аю т в бюд
ж ете  спиртны е напитки, показы ваю т следую щ ую  
динам ику іЮ . Л ари н;.

Годы

1913 г.
1926/27 
1927, 28 ,
1928 29 „
1929. 30 „

Выводом из этого  м атериала я ьл яется  при
знание, что алкоголизм  периода 1924 — 31 г. 
характеризуется  двумя этапами: 1) до 1928 года 
вклю чительно, когда происходил рост алко го 
лизма, и 2) с  1929 года — приостановка р ас 
пространения алкоголя и определенное со кр а 
щ ени е его. Бю дж етные данны е сви детельствую т 
о том, что алкоголь заним ает незначительны й 
проц  знт во всем бю джете С С С Р, с укреплением  
и развитием  наш его  хозяйства имею щ ий при
том из года в год тенденцию  к сниж ению .

П осл ед ствия а л к о го л и зм а  
для пром ы ш ленности

К аждое предприятие на своих экономических 
показателях ощ ущ ает  вр ед н о е  действие алко го 
лизма рабочих. П ьянство вы ступает как  б ез
условны  ф актор подры ва трудоаой  дисциплины 
и  как одна из причин кесчас ных случаев на 
ф абриках и заводах. Мы не располагаем  вполне 
достов рными и проверенны м и данны м и о том, 
какую  долю из б с  х  несчастны х случаев  про
исходящ их' на предприятиях, наприм ер, Л ен  ін- 
града, до ж но считать последствием пьянства 
или какая доля прогулов происходит на почве 
алкоголизма. О днако сравни ельное сопоставле 
ние, которое сделано в отнош ении предприятий 
с преобладанием  м уж ской или ж енской рабочей 
силы, показы вает, что 476.5У0 прогулов в 1929 г. 
и 1,131.45 прогульны х д я в 1930 г по про
мы ш ленности Л енинграда распределяется  между 
этими предприятиями далеко неравномерно. 
Так, в отдельны х отраслях пром ы ш лен ости 
Л ен инграда  в 1 30 году бы ло следую щ ее поло
ж ение: ж еш цнны  составляли среди  м еталли
с т о в — 21% , среди деревообделочников— 22o;,j, 
среди  печати ков — 48°/о, среди  кож евников — 
50°/о, среди химиков — 52° о и 7 6 %  текстильщ и
ков. Если верно  вы ставленное вы ш е полож ение 
о  роли алкоголизма в ж изни ф абрик и заводов
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н  о  состоянии трудовой  ДИСЦИПЛИНЫ на н и х ,  
то мы вп аве ож идать наибольш его  числа про
гулов  у  м еталлистов и деревообделочников. При 
п оверке  это  находит полное подтверждение. 
В то врем я как  у  хим иков или кож евников на 
100 рабочих дней прогулы  по неуваж ительны м  
причинам в 1930 году составляли 1,1°/о, у  дре о- 
обделочников они достигали 2,75 и металли
с т о в —  2,43°/о. Что касается  травматизма, то 
давно уж е бы ло сделано  няблю іе.-ше, что не- 
сча тны е случаи падаю т преим ущ ественно, как 
следствие пьянства в воскресны е дни, на поне- 
де ьник. А налогично этом у, задер ж ан и е  мили
цией для вы трезвления в  больш ин стве  городов 
дости гало  наибольш их циф р по субботним дням, 
С  переходом на непреры вна ю произвол твснную  
неделю  оба названны х явлен  ія стали менее 
улавливаться и, таким обрезом , ущ ерб  для про
м ы ш ленное! I от невы х 'да на работу  квалиф и
ци рованного рабочего , не м очущ его быть зам е
ненным другим , нескольке  снизился. В аж но 
такж е от»кт ть, в плане вопроса о вли яв  ш  
алкоголизм а на пром ы ш ленность, что там, где 
на ф абрике развито  ударническое  лвиж ен е, 
х о зр а  четны е бригады  и др. новы е формы труда, 
ал оголизм  и связан  ы е с ним прогулы  сокра
щ аю т я. Вовлечение в промы ш ленность новых 
кадров р а б о ч и х , преим ущ ественно из недоста
точно ди сци пл  нированны х, недавно приш едш их 
из деревн и  слоев, создает на первы х порах зн а
чительны е затруднения, в частности из-за н а
ру ш ен и я  трудовой  дисциплины вследствие 
пьянства. Таким образом  для хозяйственника 
и для проф работника во зн и кает  соверш енно 
определенн ая задача в отнош ении  социалисти
ческого  воспитания массы новых рабочих 
и в осущ ествлен  >и яп іиалкогольной пропаганды  
среди них че, е з  О бщ ество  борьбы  с алкого
лизмом.

А л ко го л и зм  и за б о л е в а е 
м ость рабочих

Д остаточно познаком иться с характером  за 
болеваем ости рабочих, чтобы притти к мнению, 
что не последню ю  роль в этой заболеваемости 
играет ал о  голь. H i видном м есте ср  ди всех 
заболеваний стоят такие, как ж елудочно-киш еч
ные болезни, нервны е, венерические, травмы  
и т. д. К акую  бы из этих форм ботезней  ни 
рассм атривать, не трудно  понять значение алко
голя как одного из условий, способствую щ их 
их возникновению . М асса ж елудочно-киш ечны х 
болезней (всевозм ож ны е остры е и хронические 
катары ж елудка и т. д.) является  следствием 
употребления и злоупотребления алкого іем. 
Алкоголь, вы ступая как  непроизводительны й 
расход в бю дж ете рабочей семьи, подрывает 
тем самым возмож ность норм ального питания, 
приводит к ослаблению  постоянными вы пив
ками организм а алкоголика и, в конечном счете, 
делает его  менее устойчивы м в сопроти
влении инфекции и заразны м  болезням. По 
материалам Государственного венерологиче
ского  ин-тя в М оскве и здравообъединений Л е 
нинграда не менее 5 0 %  венерических болезней 
(по признанию  самих больных) возникли в связи  
с состоянием опьянения. Рабочие, потребляю 
щ ие спиртны е напитки и злоупотребляю щ ие 
ими, таят в своем поведении бесчисленное мно
ж ество случаев и происш ествий, которы е зн а

чительно чащ е подвергаю т опасности их здо
ровье. Достаточно напомнить о  зараж ении 
туберкулезом  и т. п. О днако наиболее харак 
терны м  и специфичны м  последствием  алко го 
лизма является его  влияние на нервно-психи
ческое  здоровье. О дин тот ф акт, что до 40°/о 
м уж ских отделений психиатрических больн.іц 
заняты  больны ми, история болезни которы х 
имеет определе ;ную ссы лку на пьянство или 
хроническое потребление спиртны х напитков, 
говорит сам за  себя.

А л ко го л и зм  и б ы т
Весь ход социалистической стройки  побу

ж дает к обновлению  жизни, к переустройству  
быта. Мы видим, как на основе хозяйственны х 
у сп ех о в  ш ирится в ср е  іе пер  довы х раб чих 
культурно-бы товая револю ция, отвоевы ваю щ ая 
пядь за пядью у  старого  косного бы та его  по
зиции. Алкоголизм п ідтачивает здоровы е ростки 
нового быта. К гда ещ е до сих пор товари
щ ество может по н и м аіься  как угощ ение друг 
друга напитками или кигда получка ие о бхо
дится без п ьян :тва , —  следует бить тревогу. 
Д оказательством  проявления бы тового пьян
ства и его  отрицаті льного значения на у  луч* 
ш ение культурно-бы тового обслуж ивания р або
чих мож ет служ ит следую щ ее: картина вы- 
трезвляем ости и знаком ство со  спиртны ми 
напитками детей. П оявление в пьяном виде на 
ули іах, а подчас и распитие спиртного  на улице 
представляет собой распространенное явление. 
По данным Н ВД на улицах горо  ю в С С С Р 
в течение года милиция задерж и вает  не менее 
2 милли нов человек. Э то  составляет, напри
мер, для 1926 года не м нее 8%  населения. 
Иначе говоря, из каж ды х 100 ж ителей всех 
возрастов 8 человек задерж иваю тся для вы трез
вления. М осква, Л енинград , Х ар1 ков и Ростов 
и другие  города показы ваю т прим ерно одинако
вую  вы соту вы трезвляем ости, уличны х дебо- 
ш и рств  и т .п . Алкоголизм  вы ступает  как  одна 
из часты х причин разводов и семейны х н еуря
диц. Еш е х уж е то, что потребление спиртны х 
напитков от взрослы х переходит на младш ее 
поколение, и со  т в е т .т в у  сщ ие обследования по
казы ваю т .знаком ство" с в дкой ребят  в  воз
расте 9 , 10, 11 лгт. Д остаточно сослаться на 
данны е о ш кольниках первой ступени Л енин
града, на обследование ш колы им. Блонского 
в М оскве и ня разработку  Ин-том социальной 
гигиены  в Казани анкет ш кольников 1 и II сту
пени. Так, например, группа молодежи ж елезно
дорож ного ф -бзавуча  (Л ен и н гр ад і в 8 7 %  своего 
состава была знакома с теми или иными спирт
ными напитками. В ш коле им. Блонского  10%  
ребят  указали на еж едневное потребление спирт
ны х напитков, а 2 5 %  на регулярное  потребле
ние по воскресеньям . О бщ еизвестно, что алко
голь особенно вредно  влияет на неокрепш ий 
организм  ребенка, создает услови я для отстава
ния ум ственного развития детей, не говоря уже 
о  том социальном наследовании алкоголизма, 
которое тут может иметь место. Естественно, 
что алкоголь в семье вы ступает как торм озя
щ ее начало перехода на коллективное воспита
ние детей и на осущ ествление м ероприятий по 
улучш ению  быта. П ьяница не ум еет гарм они
чески сочетать личного с общ ественны м , в нем 
подавлены стрем ления к культурном у отдыху, 
а в результате старый быт с бытовым пьяк-
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ством приводит к  определенны м деф ектам  общ е
ственного порядка. На настоящ ем  этапе социа
листического строительства любой социально- 
бытовой вопрос -  здоровое ж илье, общ ествен
ное питание, фабричны е ясли, алкоголизм  — 
представляет собою  в общ ем комплексе и 
серьезнейш ий производственны й вопрос. Быт 
долж ен быть поставлен на служ бу  пром ф ин
плану, и это  может быть только такой быт, 
которы й освободился от алкоголизм а и подвер
гался  реш ительной переделке во всех своих 
звеньях.

Рабочая об щ еств ен н ость  
д о л ж н а  с та ть  на борьбу  
о а л ко го л и зм о м

Необходим а активная борьба с алкоголизмом, 
такая борьба, которая  выбила бы алкоголизм 
из заним аем ы х им на производстве позиций 
и ликвидировала бы его  последствия в быту.

О днако каковы ж е пути  и методы борьбы  
с  алкоголизмом?

Н е редкость встретить ещ е сейчас ѳш ибочное 
в  корне мнение, что путь этот, единственный 
и определенны й,—полный запрет спиртны х н а
питков. Тогда де все будет в порядке и не при
дется изы скивать особы х мер. Такое предста
вление стрем ятся подкрепить ещ е ссылкой на 
.су х о й  закон" Америки. Грубость ош ибки за 
клю чается в сущ естве проблемы алкоголизма. 
К апиталистические стр-ны  либо наполняю т 
свою  „борьбу с алкоголизмом* ханжеским, р е 
лигиозны м лицемерием, либо там, где речь идет 
о  действительны х попытках, борьба остается 
тщ етной, вследствие отсутствия основны х у сло 
вий, необходимых для успеха  запрета. Л ице
м ерие — ставить проблем у борьбы  с алкоголиз
мом в плоскость аскетического тезиса Л . Тол
стого — .алкоголизм  г р ех “ и т. п. Борьба 
с алкоголизмом беспредметна без борьбы с теми 
причинами, которы е в капиталистическом го
сударстве порож даю т алкоголизм (эксплоатация 
рабочего класса, массовая безработица, поли
тический гнет, нажива алк о го л ін о го  капитала 
и т. д). Л иквидгция самой капиталистической 
системы и ее  спутника алкогольного капитала 
является первейш им  условием, на котором 
только и может основы ваться  успех.

И стория последних 1 5 —20 лет дает нагляд
ные примеры  безуспеш ности  кардинального 
р азр еш ен и я  вопроса путем запретов, практи куе
мых в капиталистич ских странах. Америка. 
Н орвегия, Ф инляндия и царская Россия с ее 
временны м военным запретом —лучш ие доказа
тельства тому, как постепенно обходится, н ару
ш ается  и в конце-концов вовсе  отменяется за 
прет: в А м ерике —  ш ироко организованная 
контрабандная доставка спирта и спиртосодер
ж ащ их напитков, отчасти сры в запрета через 
потребление вин по требованиям  служителей 
рели ги озного  культа и злоупотребления на этой 
почве; в Н орвегии  — ни больш е ни м еньш е как 
м еж дународная политика, а именнр, В ерсальский 
договор , которы й принудил к отказу  от запрета 
и продаж и ф ранцузских вин и т. д. Ф инлян
дия — подчиненное меж дународное положение, 
сры в запрета внутри страны вследствие злоупо
требления лекарственны м  назначением спирта 
(особенно зубны ми к ветеринарными врачами);

наконец, в  царской России  —  до очевидности 
временный х а р ак т е і запрета в 1914 году, кото
рый совпадал с интересам и алкогольного капи
тала, перем естивш его свои хищ нические инте
ресы  и устрем ления с в ы го дн о ю  мирного 
товара —  водки на наивы го д н ей й и е  военны е 
поставки, подряды и т. д., дававш ие громадные 
прибыли.

О бщ еизвестно, что попытка в С С С Р д екре
тировать запрет в 1919 году ( .с у х о й  з^кон* 
в Америке введен с 1920 г.) была опрокинута 
ш ироким развитием самогон варения со всеми 
его  хозяйственно-политическими последствиями.

Д опущ ение в СССР продаж и спиртны х на
питков отню дь не означает прекращ ения борьбы  
с  алкоголизмом. Социальные предпосы лки, ко 
торы е, напротив, дают огромны е возм ож ности 
по борьбе с пьянством, невзирая на продаж у 
спиртны х напитков, заклю чаю тся в наш ей го 
сударственно-политической и хозяйственно-эко
номической структуре и в тех  достижениях 
социалистического строительства, которы е о су 
щ ествлены  за  прош едш ие 14 лет. В наш их 
услови ях  мероприятия, направленны е к действи
тельной ликвидации алкоголизма, состоят, прежде 
всего, в ударной работе по строитель
ству социализма. С троительство новых пром ы ш 
ленны х предприятии, переделка на этой основе, 
быта, вы теснение капиталистических остатков 
из экономики, коллективизации сельского хо 
зяйства и ликвидация кулака как класса — сло
вом, действенная борьба за  социалистический 
распорядок ж изни — это основное условие, 
основной канал, по котором у долж на итти у  нас 
борьба с  алкоголизмом.

Е стественно поэтому, что когда в 1929 г. р а 
бочей общ ественностью  был выдвинут вопрос 
об организации общ еств борьбы с алкоголиз
мом, то эти добровольны е пролетарские о р га 
низации основной своей политической линией 
сделали активную  помощ ь трудовом у государ
ству, самой природе которого специфично и з
ж ивание алкоголизма. П рактическая работа 
общ еств, в частности и Л енинградского об-ва, 
пошла не по линии административных мер, 
а главным образом  по линии массовых м еро
приятий воспитательного, общ ественно-культур- 
ного порядка.

Н а последнем активе о-ва в Л енинграде было 
сообщ ено, что в составе о-ва 17.000 членов, из 
них 60°/о рабочих. И з этого уж е  одного следует 
сделать вывод, что организация ячеек на пред
приятиях не всю ду протекает гладко, что у  о-ва 
есть и определенны е трудности. Н едостаточная 
м ассовость должна быть отмечена в первую  
очередь. Д ля такого  промыш ленного центра, 
как Л енинград , 17.000 явно цифра небольш ая. 
О -во поставило себе задачей добиться в бли
ж айш ее врем я 50.000 членов, при 80 9 0 %  ра
бочих из общ его числа членов. Н а активе о-ва 
были голоса, что значительным затруднением  
для разверты вания работы подчас является 
инертное, недопустимо пассивное отнош ение со 
стороны низовы х проф., парт., хозорганизаций. 
О бщ еизвестен  случай, когда активисты горсо
вета и районного совета общ ества м ного раз 
посещ али ф -ку  Х алтурина и все ж е не смогли 
добиться организации заводской антиалкоголь
ной ячейки. Гораздо слабее, однако, обстоит дело 
с ж актовскими ячейками. О гром ное значение 
о-во придает развитию  пионер-работы  в области



борьбы с  алкоголизмом, внесению  некоторы х 
вопросов в преподавание, а также в обществен* 
шцй обиход трудовой школы. Это долж но по
мочь воспитанию  здоровой смены.

В декабре и январе о-во борьбы с алкого
лизмом каждый год проводит антиалкогольно- 
антирелигиозную  кампанию . Здесь стоит со вер
ш енно конкретная задача добиться полного 
прекращ ения прогулов в дни так назы вае
мого рож дества и другие .праздники ". М ассо 
в о е  м ероприятия о-ва  направлены  по линии 
рабочих клубов, под особым обстрелом при 
этом должны оказаться те проф ессиональны е 
сою зы, которы е имеют преим ущ ественно дело 
с новыми слоями рабочих, не переваренны х 
ещ е в котле социалистической ф брики или 
завода.

О собое место в антиалкогольной работе з а 
нимает вопрос о  лечебно-профилактическом 
обслуж ивании алкоголиков. Н а целом ряде со
ветских организации леж ит эта обязанность: 
организация вы трезвления на Адмотделе и 
О блздравотделе, диспансерное лечение и ста
ционарная помощ ь—на О блздравотделе, наконец 
принудительно-трудовое—в специальны х труд- 
колониях И т. д.

В Л енинграде врядездравобъедн нений  имею тся 
приемы врачей-наркологов, которы е проводят 
диспансерное лечение. Больница, обслуж иваю 
щ ая алкоголиков, как и других  нарком анов, — 
это И нститут им. акад. Бехтерева. Результаты  
лечения всегда стоят в тесной зависимости от 
того, насколько в цеху и в семье поддержаны 
чисто врачебны е назначения. Когда вместе 
с  врачом-наркологом алкоголик находится под 
непосредственны м  воздействием  товарищ ей по

— — ^ш ^яш ючтялжм г і м и  ти нниияимяшж

станку, которы е отказались пз-за пьянства 
вклю чить его  в ударную  бригаду, когда в ж акте 
алкоголик попал за какие-то худож ества под 
разбор  дела в товарищ еском  суде,— тогда объ е  ;и- 
ненными усилиям и врача и  рабочей общ ествен
ности удается добиться полного прекращ ения 
пьянства, удается  снизить злоупотребление 
спиртными напитками и вернуть к станку под
час квалиф ицированного незаменимого работ
ника. В соответствии с основны ми установками 
советского здравоохранения, и в области борьбы 
с алкоголизмом профилактика преж де лечения. 
Е стественно поэтому, что в санпросветработе 
антиалкогольная тем атика заним ает вы даю щ ееся 
место, при чем в настоящ ий период эта работа 
ие представляется только культурнической р а 
ботой. Врач вы ступает как организатор  рабочей 
самодеятельности, как помощ ник в деле устрой
ства нового бы та без алкоголя. Врач, сестра и 
др. медработники являю тся зачинщ иками такого 
оздоровления, в котором участвует масса тр у 
дящ ихся. Тот, кто раньш е проводил бы врем я 
за буты лкой,— становится ззняты м  общ ественно- 
полезным делом: повы ш ением  своей квалиф и
кации, работой в добровольны х общ ествах, 
участием в разнообразны х организациях  рабо

ч е й  общ ественности.

Рабочий класс -  рулевой советской страны — 
ведет СССР от капиталистического прош лого 
к социализм у.

С укреплением  социалистической экономики 
и внедрением новы х общ ественно-производ
ственных отнош ений алкоголизм, как порож де
ние капитализма, будет окончательно в СССР 
ликвидирован. ѵ

жядкааимтмппгяді— — — я— »

Н О В Ы Е  Т Р А У Л Е Р Ы  — Р ЫБ Н ЫМ  П Р О М Ы С Л А М

Сев. судостроительная верфь сильно увеличила серийный, выпуск траулеров Оля рыбных 
промыслов. К  концу пят илет ки советские рыбные промысла будут обслуживаться на 

75-80°;о "нашими траулерами. На снимке серииное строительство у  эллинга
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ПЕДОЛОГИЯ
и ПОЛИТЕХНИЗМ
с. левин

Для педологии как науки об основ
ных закономерностях развития кон- 
кретно-класового ребёнка и подростка 
вопросы политехнизма являются са
мыми злободневными и актуаль
ными. Среди огромнейшего коли
чества вопросов, которые пред
стоит разрешить педологии, нужно 
обратить внимание на одно положе
ние Маркса, в котором он комменти
рует отчеты английских инспекторов 
о детском фабричном труде, столь 
эксплоататорски применявшемся в 
Англии прошлого века. „Фабричные 
инспектора скоро узнали из свиде
тельских показаний школьных учи
телей, что фабричные дети, хотя 
они учатся по времени вдвое меньше 
обыкновенных учеников, успевают 
столько же и часто даже больше. 
Дело очень просто. Тот, кто прово
дит в школе лишь полдня, постоянно 
свеж и почти всегда готов и спосо
бен учиться. С и с т е м а  п о п е р е 
м е н н о г о  з а н я т и я  у ч е н и е м  и 
ф и з и ч е с к и м  т р у д о м  д е л а е т  
к а ж д о е  из  э т и х  з а н я т и й  о т д ы -  
х о м д л я  д р у г о г о  и, с л е д о в а 
т е л ь н о ,  г о р а з д о  б о л е е  п р и 
г о д н а  д л я  д е т е й ,  ч е м  о д н о 
о б р а з н ы е  з а н я т и я  о д н и м  ка 
к и м - н и б у д ь  д е л о м .  Мальчик, ко
торый с раннего утра сидит в школе, 
к тому же в летнюю жару, ни в каком 
случае не может соперничать с дру
гим мальчиком, который приходит 
бодрый и веселый со своей работы- 
капитал, т. I, гл. XIII).

В этом отрывке некоторым обра
зом вскрывается, так сказать, психо
физиологическая сторона политех
низма. Действительно современной

наукой доказано, что основной физи
ологической причиной всякого утом
ления является утомление главным 
образом корковых центров (головного 
мозга). Длительное возбуждение од
них и тех же клеток коры головного 
мозга приводит их к утомлению, в то 
время как чередование работы групп 
разных центров, ведающих разными 
функциями мускульной и умственной 
деятельности, ведет к тому, что одни 
центры успевают отдохнуть и восста
новить свою работоспособность пока 
работают другие. Тем более это 
относится к детскому организму, где 
мы имеем дело еще с деокрепшей- 
центральной нервной системой, не 
способной к длительному напряжению 
одних и тех же центров и требующей 
после умственного напряжения так 
называемой моторной, двигательной 
разрядки. Недаром Маркс, говоря 
о политехнической школе, не устает 
подчеркивать необходимость элемента 
физического развития, физического 
воспитания ребенка. „Под образова
нием,— пишет Маркс, — мы понимаем 
три вещи: 1) умственное образование, 
2) физическое развитие, такое, какое 
дают гимнастические школы и воен
ные упражнения, и 3) политехниче
ское воспитание, знакомящее с общими 
научными принципами всех производ
ственных процессов и в то же время 
дающее ребенку и подростку практи
ческие навыки в обращении с эле
ментарными инструментами всех про
изводств“. Задачи педологии в обла-
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сти политехнизма следовательно не 
только ограничиваются вопросами 
физкультуры — они должны охватить 
собою весь комплекс затронутых 
проблем, выдвинутых Марксом и Ле
ниным, прогі аммой ВКП(б), требую
щей „проведения бесплатного и обя
зательного общего и политехнического 
(знакомящего в теории и на практике 
со всеми главными отраслями произ
водства) образования для всех детей 
обоего пола до  17 лет“. В частности 
для педологии особенно актуальна 
проблема возраста, проблемы пере- 
ломления всей программы политех
нического воспитания соответственно 
возрастным особенностям ребенка. 
Эта проблема была заострена Мар
ксом еще в резолюции Женевского 
конгресса I Интернационала. „Но фи
зическим основаниям необходимо, 
чтооы дети и подростки обоего пола 
были разделены по у ч а с т и ю  их 
в р а б о т е  на три класса: первый 
класс должен заключать детей 9— 
12-летних, второй 13—15-летних под
ростков и третий і 6—17-летних юно
шей и девушек. Желательно, чтобы 
элементарное школьное обучение де
тей начиналось ранее 9-летнего воз
раста. Соответственно делению детей 
на три класса должен быть устано
влен план духовного (умственного), 
гимнастического и политехнического 
воспитания“.

Таким образом перед педологией 
стоят задачи вскрыть всю глубину про
цесса педагогического воздействия на 
ребенка в связи со всеми его психо
физическими возможностями. Здесь  
вопрос идет не только о нормах и 
дозировках физического труда, об 
орудиях детского труда и станках, на 
которых им разрешается работать, 
но вопрос идет о самой системе пе
дагогического воздействия, о ме
тодах и формах организации педаго
гического процесса в связи с его со
держанием. Эту проблему перед пе
дологией и педагогикой особенно 
выпукло ставит последнее постано
вление ЦК партии о начальной и 
средней школе. Ставя актуальной 
задьчей борьбу за „точно очерченный 
круг систематизированных знаний“, 
за овладение «основами наук“, за 
„соединение обучения с производи

тельным трудом“, оно требует улуч
шения методического руководства, 
работу над советскими методами пе
дагогического процесса, „применяя 
в советской школе различные новые 
методы обучения, могущие способ
ствовать воспитанию инициативных 
и деятельных участников социали
стического строительства“.

Вопрос о политехнизации, следова
тельно, является вопросом не только 
психо-физического развития, не только 
вопросом возрастного порядка и не 
только вопросом педагогического воз
действия; речь идет о формировании 
поколения, способного построить 
коммунистическое общество. „Из 
фабричной системы, как более по
дробно это можно проследить у Ро
берта Оуэна, возникает зародыш вос
питания будущего, которое для всех 
детей свыше известного возраста 
соединит производительный труд 
с обучением и гимнастикой, и это 
будет не только метод повышения 
общественного производства, но и 
единственный метод производства 
всесторонне развитых людей“ (Капи
тал, т. 1, стр. 465). „Подобно тому 
как в прошлом столетии крестьяне 
и рабочие в мануфактурах изменили 
весь свой образ жизни и стали со
вершенно другими людьми, когда 
оказались вовлеченными в крупную 
промышленность, точно так же общее 
ведение производства силами всего 
общества и вытекающее отсюда но
вое развитие производства б у д е т  
н у ж д а т ь с я  в с о в е р ш е н н о  
н о в ы х  л ю д я х  и с о з д а с т  их* 
(Маркс-Энгельс, т. V).

Политехническое обучение, будучи 
„составной частью коммунистического 
воспитания“, является в то же время 
одним из основных путей создания 
нового человека „методом производ
ства всесторонне развитых людей*. 
Педология, как наука о закономер
ностях детского развития в условиях 
классово-социальной среды, должна 
во весь рост поставить проблему 
формирования нового человека со
циалистической формации, проблему 
новых форм поведения, изменения 
самой сущности личности, ее напра
вленности, возможностей и достиже
ний. Чтобы стать на этот путь, пе-г
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дология должна пересмотреть свой 
собственный теоретический и прак
тический багаж и окончательно раз
делаться с биологизаторскими, идеа
листическими и механистическими 
представлениями о личности. Послед
ние дискуссии на педологическом 
фронте вскрыли целую систему оши
бок подобного рода. В частности 
должна быть беспощадно разобла
чена имеющая непосредственное отно-

рона, которой подчиняются все дру
гие. Поэтому увязка учебного про
цесса с трудом не есть просто меха
ническое соединение или параллель
ное прохождение, а исходит из того, 
что „соединение обучения с произво
дительным трудом необходимо про
водить на той основе, чтобы весь 
общественно-производительный труд 
учащихся был подчинен учебным и 
воспитательным целям школы“ (из

З а  изучением станка

шение к политехнизму реакционная 
теория проф. Корнилова о принципе 
однополюсной траты энергии, абсо
лютно противопоставляющая умствен
ный и физический труд и доказываю
щая невозможность, их соединения. 
Борясь со всеми реакционными тенден
циями, педология должна развернуть 
всю положительную программу своих 
действий. Основная проблема — про
блема увязки производительного дет
ского труда со всей учебно-воспита
тельной программой школы.

Диалектическое разрешение этой 
проблемы должно исходить из того, 
что во всяком единстве должна 
иметься определенная ведущая сто-

резолюции ЦК ВКП(б). Перед педо
логией стоят задачи выработки наи
более рациональных путей и форм 
этого соединения; здесь помимо са
мих методов педагогической работы 
стоят вопросы оборудования рабочих 
комнат и мастерских, подбор рабочих 
мест на предприятии, вопросы стан
дартизации орудий детского труда, 
нормирования труда и нагрузки соот
ветственно возрастным психо-физио- 
логическим особенностям детей, и 
основной, самый главный вопрос — 
о самом содержании производствен
ного труда, о его действительно по
литехнической сущности, дающей 
•возможность технологического пони-
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мания производственных процессов. 
Мы и ели в прошлом году в ряде 
случаев.со стороны хозяйственников 
чисто деляческое отношение к детям, 
приходившим на завод в порядке 
политехнизации. Их загружали самой 
однообразной, мелкой и ручной ра
ботой (иногда даже переноской тя
жестей), не вводили в самую суть 
производства, не давали работать 
хотя бы на элементарных станках. 
В результате дети быстро утом я- 

' лись на такой работе и писали в своих 
анкетах. „Такая практика нам ничего 
не дает, так как приходится привин
чивать винты изо дня в день, и лучше 
было бы остаться в мастерской школы, 
так как там пришлось бы работать 
на тисках и вообще знакомиться со 
слесарной работой. А на такой прак
тике разучишься как и пилу держать?“ 
„Самочувствие до работы хорошее, 
после работы плохое, так как работа 
неинтересная, прошу перевести в дру
гой цех“. Наоборот, там где работа 
давалась разнообразная, у детей по
вышался интерес к осмысливанию 
процесса работы. „При паянии я поль
зовалась паяльником, но его устрой
ства я не знаю. Хотела бы, чтобы 
у нас в школе все это проходили, 
что употребляют во время паяния и 
из каких частей состоят эти веще
ства“.

Другой мальчик пишет „Заин
тересовала работа станков револь
верного и сверлильного“. Интересно 
отметить, что по нашим наблюдениям 
над работой учеников 180 школы на 
заводе „Электрик- производитель
ность детского труда по сравнению 
со взрослыми колебалась в широких 
пределах от 12 до 75 процентов, 
равняясь в среднем 30—35%* По на
блюдениям психо - неврологического 
диспансера и пед. кабинета Института 
ОЗДиП пребывание на производстве 
имело положительное влияние на 
улучшение признаков нервности, ра
бота на производстве способствует 
организации поведения, являясь сво
его рода трудовой терапией, классы, 
бывши на про зводственной прак
тике. отличались от других параллель
ных классов, практику не проходив
ших, своей рабочей дисциплиниро
ванностью, более вдумчивым и созна

тельным отношением к предложенной
работе.

Особое внимание должно быть 
обращено на организацию санитарно- 
гигиенических мероприятий, техники 
безопасности и на охрану труда в 
процессе производственного обучения. 
Согласно инструкции, выработанной 
Институтом охраны здоровья детей 
и подростков и принятой ОБЛОНО, 
все дети перед отправлением на ра
боту на производство должны быть 
осмотрены врачом ОЗДиіІ. В даль
нейшем наблюдения над состоянием 
детей продолжаются и результаты 
их ззносятся в единый санитарный 
паспорт.

Перед отправлением детей на ра
боту врач, инспектор труда и педагог 
устанавливают место для работы ка
ждого учащегося, учитывая при этом 
данные ізрачебно - педологического 
обследования. Кроме того врач и 
представитель производства знакомят 
детей с предстоящей работой, воз
можными вредностями и с техникой 
безопасности. Завод и администрация 
школы обязаны создать для детей 
гигиенические условия в цеху, выда
вать спецодежду, оборудовать раз-, 
девальни, умывальники и т. д. Во 
всех школах должны быть созданы 
комиссии по охране труда и технике 
безопасности. На заведомо вредное 
производство, вредные цеха дети до
пускаются лишь в экскурсионном по
рядке. Орудия производства и станки, 
заведомо опасные в отношении трав
матизма, могут быть используемы 
детьми лишь при наличии планового 
надзора за пользованием дет» ми этими 
орудиями производства. Дети, напра
вляемые на производство, должны 
быть обеспечены горячими завтра
ками или обедами.

Эти мероприятия еще более под-1 
черкиваются в проекте постановления 
Наркомздрава о школьно-сани : арном 
надзоре и о школьно - санитарном 
инспекторе, на которого возлагается 
обязанность оздоровления прои >вод- 
CTBt'iiHoro обучения школьников, ги
гиеническое оформление рабочих 
мест, сисредоточете внимания на 
соответствии рабочих мест технике 
безопасности и всем требованиям сан- 
минимума, вентилирования помещения,
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достаточной и целесообразной осве- 
щаеѵости рабочих мест, снабжения 
учащихся спецодеждой, соответствия 
орудий и станков с силами, ростом и 
развитием детей, содействие в выборе 
производства и цехов, где дети-под
ростки могли бы без вреда для здо
ровья принимать участие в произво
дительном труде. На него возлагается 
обязанность контроля за правильным 
питанием детей и подростков в школе 
и осуществление саннадзора за пи
щевыми продуктами, местами приго
товления пищи, за транспортировкой 
и раздачей пищи.

Последнее постановление коллегии 
НК РКИ обращает сугубое внимание 
на то, „что одна часть школьников — 
актив, главным образом комсомольцы 
и пионеры — перегружается непомер
ным количеством нагрузок, собра
ниями, различными кампаниями, что 
ведет к прямому ущербу общеобра
зовательной подгоговке и качеству 
учебы этой части учащихся, и наряду 
с этим остальная часть учащихся 
остается неохваченной воспитатель
ным влиянием школы и школьных 
организаций, что ведет к безнадзор
ности детей во внеучебное время 
и расшатыванию д сциплины в 
школе“. Задачи, стоящие здесь,

з а к л ю ч а ю т с я  в установлении точного 
режима всего распорядка дня школы, 
нормировке нагрузок, чередовании 
учебы с работой на производстве, 
организации досуга учащихся, борьбе 
с безнадзорностью, организации дня 
отдыха физкультурных Меропр ият иях  
и т. д. Работа по изучению режима 
дня школы и школьника и нагрузки 
пионеров сейчас ведется Институтом 
ОЗДиП в целом ряде школ Ленин
града. Все это идет по линии по
мощи педологии педагогике. Перед 
педологией стоит также задача — 
изучить влияние труда и политех
нической школы на психо-физи- 
ческое р а з в и т и е  детей и подростков, 
изменение их мировоззрения, их круга 
интересов, их социальной полноцен
ности.

Актуальнейшим образом стоят 
проблемы физического оздоровления 
подрастающих кадров, борьба за зд о 
рового и жизнерадостного строителя 
социализма. Поэтому все основные 
проблемы педологии, все ее задачи 
должны быть преломлены под углом 
зрения политехнизма по линии ответа 
на актуальнейшие вопросы соцстрои- 
тельств 1, по линии подготовки кад
ров строителей социалистического 
общества.
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М и к р о с к о п и я  ж и в о г о  
г л а з а

М икроскопом для рассм атривания ж ивого  
глаза у  ж ивого ч е л о в .к а  пользую тся уж е до- 
стат чно давно. Н есм отря на такое  казалось бы 
м огучее средство  в изучении  подробностей  
(д  талей) ж ивого  глаза, эт т м икроскоп ш иро
кого распространени я все ж е  не получил. 
Этом помеш ала не тол '.ко  м атериальная сто
рона (дорог- виз а прибора), но главное то, что 
он не оправда ] вполне надежд, которы е связы 
ваю тся с  понятием  м икроскопирования. Д ля 
пользования обы кновенны м  м икроскопом как  
одно из непрем енны х \сл о в и й  работы с ним 
тр ебу ется  хорош ее освещ ение р ассм атр и вае
мого объекта. Это дости гается  тем, что пучком 
лучей света, сконцентрированны  * при помощ и 
зеркала, освещ аю т снизу рассм атриваем ое 
в м икроскопе. Так дело обстоит при пользова
нии обы кновенны м  микроскопом .

При микр .скопии ж ивого глаза нуж но бы ло 
как-то обойти это просвечивание снизу  и в то 
ж е врем я п о л .ч и т ь  настолько хорош ее о све
щ ение, чтобы мож но было пользоваться м кро- 
скопом. Э ту задачу известп я по вы работке 
различных оптических, ф изических и пр точ
ных приборов м ировая фирма Ц ейсса р азр е 
ш ила вы пуском  м икроскопа для рассм атрива
нии ж ивого глаза. Н о  задача бы ла разр еш ен а  
на и л о в и н у , так  как, несмотря на достигаем ое 
^ р л и ч е н и е  (от 8 до 103), получалась не вполне 
отчетливая картина рассм атриваем ого .

Для того  ж е, чтобы получить отче 'ли вую  
и я с н у о  картину какого-либо рассм атривае- 
м го  участка глаза, напр, роговицы , н у ж н о  
иметь сильное, равн ом ерное  и одноцветное 
освещ ение, нуж е і резко  вьір ж енны й контраст 
м еж ду освещ енной и неосвещ енной частью , 
г  е . нуж  ю устранить боковы е лучи, нуж но, 
наконец, уничтож ить досадное отраж е 'ие источ
ника света, напр, нити обы новенной электри
ческой лампочки, что крайне м еш ает рассм ат
риванию .

Всем этим условиям глазной микроскоп 
Ц ей сса  полностью  не уд влетворял, а потому 
и естественно, что он не по іу чи л  ш ирокого 
распространения. В опрос о с к о н с т р у и р о в а л и

такого  прибора, которы й давал бы равномерно 
яркое освещ ение с устранением  боковы х лучей, 
м еш аю щ их вы делению  освещ енн ого  места от 
окруж аю щ их частей , оставался  неразреш енны м  
до оследнего времени, когда появилась так  
назы ваем ая щ елевая лампа. Этот прибор пред
ложил недавно ум ерш ий (в 1930 г.) известны й 
проф ессор  глазны х болезней университета 
г. У псалы  (Ш веция) Гульстранд. Щ елевая  
лампа полностью  и прекрасно  р азр еш и л а  все 
особенности о свещ ени я  при рассм атривании  
ж ивого глаза. Э тот прибор дал сильное, равно
м ерное, безреф лексное  (без отраж ения источ
ника света  I и безопасное  для глаза  освещ ение. 
Св е ж е  название он  получил от пластинки 
со щ елью , через которую  световы е лучи па
даю т на глазное яблоко. Источником света 
в этом приб ре  о ѵ ж и т  электролам па с воль
фрам овой нитью. Н и ть свернута  спиралью  так, 
что меж ду спиралям и расстояние равно тол
щ ине нити, и вслед т зи е  этого  на глазу  о тр а
ж ения нитей, как это бы вает при освещ ении 
обы кновенной электролам пой не получается. 
И сследовітель имеет перед собой равном ерно 
освещ енны й с резким и границам и участо< рас
см атриваем ого объекта. К ом бинация щ елевой 
лампы с м икроскопом  Ц ейсса дала в руки 
врачу по гпаіны м  болезням  п р екрасны й  при
бор. Э тот ком бинированны й глазной м икроскоп 
дает ны не возм ож ность на ж ивом  глазу  изучать 
и нчблюдать строение роговицы , ра іужной обо
лочки, хрусталика  и передней части стекловид
ного тела, у ровеносны е сосуды  и движ ение 
крови в них. В сякие мелкие б о іе зн ен н ы е  изме
нения в них отчетливо вы ступаю т п ер ед  иссле
дователем ,

М икрохирургия
О дной из труднейш их и важ ны х задач био

логии является  изучение структуры  и ж изни 
клетки. Но эта  задача долго затр у д н ял ась  тем, 
что нельзя было эксперим ен ти ровать над клет
кой непосредственно. В настоящ ее врем я этот 
пробел заполнен. Среди достнж  ний соврем ен
ной биологии метод непосредственного мани
пулирования над объектам и м икроскопической



величины (отдельной ж ивой клетки, бактерии) 
заслуж ивает особого внимания.

Собс венно, сама идея не нова. Ещ е в 1887 г. 
во Ф ранции Ш  ібри пы тался р азр е  ить этот 
вопрос, но он ие обладал достаточно тонкой 
аппаратурой , и поэтом у его  работы над яйцами 
асцидий не могли дать больш их результатов. 
З асл у га  вы сокого усоверш енствования  техники 
принадлеж ит ам ериканцу Ч ем берсу  (Н ью -Й орк) 
и немцу П етерф и (Б ерлин). Л ю бопы тно, что 
во Ф ранции  биологи получили возм ож ность 
разверн уть  работу  только  в с а м е  последнее 
врем я, когда ап п ар ату р а  стала возиться из Г ер
мании в счет .платеж ей  н а ту р о й “.

И склю чительны й интерес представляет са 
мый инструм ентарий, употребляем ы й при этих 
работах. Д виж ения инструм ентов происходят 
в м асш табе одной сотой или даж е ты сячной 
миллиметра, и само собой понятно, что, ка
кого  бы соверш енства  ни достигла ловкость 
человеческой руки, такие тонк::е движ ения для 
нее недоступны . Н адо ещ е принять во внима
ние, что работа производится с помощ ью  и 
под контролем микро копа и следовательно н ід  
обратны ми изображ ениям и, что ещ е больш е 
услож няет  ее. П оэтому приборы  так  построены , 
что инструм енты  приводятся  в движ ение систе
мой винтов, позволяю щ их направлять их на 
м икроскопические расстоян ия во всевозмож ны х 
направлениях.

Самые инструм енты  имеют вид мнкроигл. 
м икропипеток, м икрокаутеров (приж игателей) 
и т. д., при помош и которы х объекты  ф икси
рую тся, захваты ваю тся, рассекаю тся, приж и
гаю тся. Делаю тся ин трументьі не из металла, 
как  можно было бы думать, а из стекла. Когда 
диаме р острия инструм ента, наприм ер иглы, 
изм еряется  м икронами, то оно одинаково  хрупко  
и ломко, будет ли оно сделано из металла или 
стекла, но последнее имеет то преим ущ ество, 
что оно мож ет быть л е г к о  приспособлено, ви
доизменено в лю бую  модель по желанию  эксп е
рим ентатора.

Для расплавлени я стекла пользую тся осо
быми приборчикам и на газе  или ацетилене, к о 
торы е даю т пламя величиною  в 1—2 мм. 
П реж де чем пользоваться  инструментами, она 
подвергаю тся особом у исследованию  под м икро
скопом.

Т аким  о браю м , при помощ и этих и н стру
ментов им еется возм ож ность рассекать отдель
ные ж ивы е клетки, впры скивать в них жидкости 
при помощ и пипеток, подвергать их действию  
электрического  тока, вводя в просвет пипетки 
особы е м икроск пические ж е проводники тока 
Работы  производятся  не только при слабых 
увеличениях м икроскопа, но и при сильных, 
когда приходится применять особы е приемы 
ф иксации о бъ екта  в висячей капле и приведе
ния инструм ента в контакт с  объектом.

К акие ж е результаты  достигнуты  благодаря 
м икрохирургии? Пока это ещ е только первы е 
ш аги, первы е опыты, но у ж е  и сейчас можно 
утверж дать, что много опорны х вопросов из 
ж изни живой клетки вы яснится. Явилась воз
мож ность изучить взаим оотнош ения ж ивы х кле
ток, способы  их соединения, их физические 
свой ства — у пругость , вязкость хромозомы в 
различные стадии их развития, наличие о бо 
лочки там, где это представлялось спорным,

концентрацию  водородны х ионов в клетке и 
т. д. И даж е для практической  м едицины  от
кры ваю тся уж е  кое-какие  горизонты , особенно 
в вопросе  о  злокачественны х н о во о б р азо ва
ниях. Так, наприм ер добы т ин тересны й факт, 
указы ваю щ ий на то, что раковы е клетки после 
изолирования их м огут только  ж ить, но не р а з 
м нож аться, при чем р аковы е клетки дают к у л ь
ту р у , которая со х р ан яет  злокачественн ость и, 
будучи привита ж ивотном у, способна дать 
образование злокачествен  ой опухоли.

Н е м енее поразительны  опыты с  изоляцией 
отдельных м икробов из культуры  с дальнейш им 
посевом их, при чем таким  путем удается  вы
звать эксперим ента :ьное зар аж ен и е  ж ивотного.

Это дело совсем  новое, молодое, но в даль
нейш ем иа этот метод м ож но возлагать самы е 
см елы е надежды.

З о б н а я  ж е л е з а
И з многочисленных ж елез внутрен ней  сек 

реции человека самой загадочной в функцио
нальном, м орф ологическом  и патогенетическом  
смы сле является зобная ж ел ез і.

Зобн ая ж елеза начинает ф ункционировать 
очень рано. У 3-5 м есячного эм бриона мы ви
дим уж е довольно правильное форм ирование 
ж елезы . К 8 годам ж изни у ребенка зобная 
ж елеза достигает м аксимума своего  развития. 
О на сочна, серо-розового  цвета, дольчата, м яг
кая. К 9-12 годам нааинаеі сильнее р азви ваться  
соединительная ткань, отделяю щ ая одну  дольку 
от другой, и к 20 годам соедиииіельная и ж и
р овая  ткань целиком заним ает место ж елезы .

Вид грудных внутренностей 8-летнего м аль
чика [для показания полож ения зобной 

ж елезы  ( th) ].
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О  функции этой б и стро  развиваю щ ейся 
и исчезаю щ ей ж елезы  среди м орф ологов нет 
ещ е общ ей дог ворен но .ти .

Амбросини, уда яя зобную  ж елезу  у  эксп е
рим ентальны х животных, замечал р езкое  изм е
нение в поведении ж ивотных, ж изненны й то
нус  которы х сильно падал. При этом ж ивотны е 
начинали бы стро худеть. Развивалась так  назы 
ваемая .к а х е к с и я “ и через некоторое время 
ж ивотные погибали, при явлен иях  конвульсии, 
судорог, от паралича сердечиой деятельности.

Л

Вл и я н и е  к о рмления головастиков щ и т о в и д 
ной и зобной железами. Во з р а с т  всех голо
вастиков 4 недел і, а — нормальн.головас пик; 
Ь— головастик, п и т а в ш и й с я  14 дней зобной 
железой; с— п и т а в ш и й с я  і4 дней иіитовіюной 
железой; d - п и т п в ш  м с я  21 день щ и т о в и д 

ной ж е л е з о й  (по Абдергальдену)

Эти наблюдения бгіли подтверж дены  Кар- 
бонэ, Патроном, Хаммаром и рядом  других.

Клозе и Ф огт дали наиболее полное опи са
ние изменений, наступаю щ их по удалении у м о
лодого ж ивотного зобной ж елезы .

После первы х 2-4 недель (латентный период) 
наступает стадия ож ирения ж ивотного (пониж е
ние окислительны х возможнос+ей организм а), 
при чем, как указы ваю т Ф риалебен и Т уруллн , 
рост ж ивотного зам еін о  задерж ивается.

С пустя ещ е три м есяца (около 6 м есяцев 
после операции) ж ивотное бы стро теряет  в весе, 
развивается  кахексия, появляю тся судороги , 
конвульсии, и ж ивотное бы стро погибает.

Т щ ательны е исследования ряда учены х по 
казали, что уд.іление зобной ж елезы  вы зы вает 
сильное изменение вэ в .е й  системе ж елез вну
тренней секреции.

Щ итовидная ж елеза увеличивается в р азм е
рах , становится сочной, богатой колл шдом.

Надпочечники в больш инстве случаев (у к а 
зания Соли) ум еньш аю тся в разм ера» и теряю  
в весе. Резкие изменения наступаю т и в поло
вых ж елезах (у м  л о д ь х  особей).

У животных, лиш енны х зобной ж елезы , н а 
ступает резкое колебание тем пературы , что 
указы вает на наруш ение терм орегуляции . К ром е

того сильны е изменения и наруш ения  насту
паю т в ф осф орном  и кальциевом  обмене.

О чень интересны  наблюдения С вела о влия
нии экстрактов зобной ж елезы  на организм . 
О к аза іо сь , что этот экстракт зам едляет пульс, 
в ы зы .ает  колебания и падение к р о в я ю го  дав
ления н у гге га ет  деятельность надпочечников.

Конечно этим далеко не исчерпы вается д е я 
тельность зобной ж елезы .

С ущ ествует целая группа людей с врож ден
ной увеличенной зобной ж елезой (s ta tu s  thy- 
іп.ісо—lym phaticus); кром е нее у  них оОычно бы
вает увеличение всей лимфатический системы 
(лимф, узлов). Такие субъекты  очень чувствитель
ны к различным проявлениям внеш ней среды  й 
отвечаю т на эти пр о яв іен и я  извращ енны м и не
правильны ми реакциями. Н аконец наступает 
внезапная, ничем не объясним ая смерть.

Вначале учены е предполагали, что причина 
смерти наступает от  придавливания увеличен
ной зобной ж елезой сосудисто нервного  пучка. 
Затем  виска»ы вачись преаполож ения, что зоб
ная ж е еза  сдавливает трахею , суж ая ее  про
свет и тем вы зы вая явления удуш ения. О днако 
опыты К азаринова и ряда др'угих ( ш ыты сдав
ливания грахеи) опровергли это предполож е
ние. Полное сж атие трахеи наступает лиш ь при 
н агр у зк е  в 160 граммов, тогда как увеличенная 
зобная ж елеза недостигает 50 60 г р ім м т .

Пі этом у в настоящ ее время виды смерти 
от зобной астмы целиком относят за счет ее  по
вы ш енной с е к р е щ н  (ги персекреци и), вы зы ваю 
щ ей крайнее напряж ение во всей нервной 
и внутрисекреторной  системах.

В таких условиях достаточно глотка хлоро
форма, падения или небольш ого П' вы ш ения со 
стороны  кровяного  давления, как моментально 
наступает состояние ш ока и  паралич сердечной 
деятельности.

С а м а я  х о л о д н а я  м е с т 
н о с т ь  в м и р е
• До последнего врем ени полю сом холода, 

далеко не совпадаю щ им , как  известно с полю 
сом географ ическим , признавался В ерхоянск. 
Н едаром царское правительство  ссы лало в этот 
гиблы й край  наиболее опасных и ненавистны х 
ей политических врагов. Но за  послед ім е  годы 
вы яснилось, что пальм у перв нства в этом от
нош ении В ерхоянск должен уступить О ймекону, 
глубокой впадине м еж ду гор в В ерхней И нди
гирке. Ещ е в 1926 г. ИнДигирская экспедиция 
Геологического комитета обнаруж ила, что 
в Ойме оне тем пература воздуха в о к ія б р е  и 
ноябре ннже верхоянской на 5 —7°. Работам и 
ж е м етеорологической станции, основанной 
в 1929 г., установлено, что и вообщ е средняя 
месячн я тем п ература  зимой там ниж е, чем 
в В ерхоянске, на 3 —5°, а  иногда разница до
ходит до 5 —17°.

Таким образом  самым холодным местом на 
земном ш аре является О йм екон, м естность, 
располож енная гор .здо ниж е п олярного  круга. 
О бъясняется  эта низкая тем пература  тем, что 
дно О йм еконской впадины располож ено на вы 
соте 500— 700 м. и  м естность окруж ена горами 
высотой в 2000—с000 м. над уровиеы моря; 
это и создает условия застойного холода.
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с о  ц  с т р о й к а

Г и г а н т  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  
т е х н и к и

В строй гигаптов вступает М агнитогорский 
м еталлургический завод.

П ервая  очередь М агнитогорского завода 
дает 2</2 млн. тонн чугуна  в год, 2.680 тыс. 
тонн стали и ж леза, 2.100 тыс. тонн рельсов, 
балок и сортового катаниго металла.

Н а заводе будет 8 доменных печеіі п рои зво
дительностью  1.000 тони в сутки каж дая. 
В Е вроп е  таких печей нет, в А м ерике они 
насчиты ваю тся единицами. М артеновский цех 
будет иметь 28 печей для первой очереди и 
42 печи для второй очереди. М агнитогорский 
м артеновский цех в Европе соперников не 
имеет.

В каж дую  печь будет одновременно зава
ливаться 160 тонн ш ихты  и каж дая печь даст 
в су  .кн  300 тонн, а в год 90 тыс ч тонн ста.;и 
или железа. Таких печей в С С С Р нет.

П окатныіі цех  будет иметь 3 блюминга 
производнтельності ю по 6(Ж тыс. тонн слитков 
в каж дом. Один рельсобалочны й стан М агнито
горского  завода прокатает металла больш е, чем 
дали все прокатны е ст. ны Урала в 1930 готу. 
Если перелож ить всю  продукцию  прокатного 
цеха на рельсы , то можно в течение года уло
ж ить этими рельсам и свы ш е 30 тыс. км ж. д. 
путей н л і і  при ож ить ж елезнодорож ны й путь 
вокруг зем ного ш ара .

Рудник  М агнитогорска будет добы вать 
6 млн. тонн руды  в год. Добыча одного М агни
тогорского  рудника равняется добыче всех 
рудников К риворож ья, являющихся- базой 
южной металлургии.

Чтобы удовлетворить нуж ду М агнитогор
ского гиганта в коксе, из К узбасса нуж но бу
дет еж едневно отправлять по 14 поездов 
с 840 то арными вагонам и, груж енны м и углем. 
Ц ентральная электри ческая  станция будет'им еть 
мощ ность 248 тыс. квт, равную  5 Волховстроям. 
Это будет крупнейш ая в С С С Р станция, р аб о 
таю щ ая на кам енном  угле. Комбинат подго
товки руды ; рассчитанны й на производитель
ность в 6 млн. тонн руды , будет величайшим 
в Е вропе н болі ш е всех  сущ ествую щ их сейчас 
в  С С С Р рудообегатительны х устройств, взяты х 
вместе.

Н овейш ая м еталлургическая техника будет 
поставлена на М агнитогорском  заводе на служ бу 
социализм у. В есь производственны й процесс 
от сы рья до готового  рельса, каж ды й уголок 
завода будет насы щ ен механизмами.

На У рале к п у ск у  завода выходит ин терес
ная книга тов. А. М аленького, посвящ енная 
М агнитогорском у гиганту. Тов. А. М аленький, 
да ными которого мы воспользовались, при во
дит в своей работе ряд  моментов, характери
зую щ их технику М агнитогорското завода.

Где-то в отделении человек вклю чает элек
трический ток. К ры ш ка, прикрепленная к  осо
бой стенке, отъезж ает в сторону. К орона р а з
ноцветны х огней расцветает над нагр евател ь
ным колодцем. Щ ипцы  м остового крача уходят 
вниз, в холодец. И медленно вы ползает наверх  
раскаленная солидная иллю м инованная бол
ван ка  весом  5  тонн.

Грузно лож ится болванка на электриф ици
рованную  тележ ку-опрокиды ватель. Тележка 
едет. Болванка легко описы вает полукруг и 
ложится на металлический пол.



Л ицом к  л и ц у  встречается она с  блю м ин
го м —  огромны м  чудовищ ем  соврем енной п р о 
катной техники. Блю м инг — с валами, больш е 
чем по м етру  диаметром каж ды й —  на секунду 
зам ирает, стоит насторож ивш ись, ждет.

С екунда... Б олванка вздрогн ла и легко по
ехала  в блю минговую  пасть. П риш ел в движ е
ние интор в 7.000 лош адины х сил. Л аск о зо , но 
со страш ной силой блю минг сдавливает бо л 
ван ку  м еж ду валами. Н еум олим ая сила спе
циальны х механизмов влечет ее назад, снова 
в тиски блю м инговы х валов. Б олванка <ама 
едет, сама п ереворачи вается , совер ш ает  м ного
численны е движ ения...

М инута... В торая  .. Блю минг продолж ает свое 
дело. Полоса становится  тоньш е и длиннее. 
Н аконец  на 100-й секунде она дости гает тол 
щины 20 сантим етров. Блю минг закончил свое 
дело.

Н ад полосой колы ш ется легкое марево у с та 
лости. П олоса поехала вбок, задерж алась на 
одно м гновенье и двинулась к нож ницам, п о 
хожим на гигантскую  гильотину.

Н ож ницы  давят  неж но, неслы ш но. П адаю т 
на движ ущ ийся к о нвейер  плам енею щ ие концы. 
Полоса сам а подходит под ножницы, сама отме
ривает разм ер  кусков  для резки.

Ш у р ш и т  пол, крутится спрятанная в нем 
система вращ аю щ ихся цилиндров —  рольганги. 
К уски  металла —  блюмсы поехали дальш е 
к стенам.

Раскаленны й метал ездит, движ ется , пере- 
ворачиі ается , р еж ется . 900 ты сяч тонн металла 
еж егодно проходит через каж дый блю минг. Но 
где ж е лю ди? М еталлический зал каж ется п у 
стым. В отдалении в стеклянной будочке сидят 
двое. О ни спокойны , н е  суетятся , не бегают, 
только пош евеливаю т рукзм и ... Л ю ди сиаят.

Слож ны й механизм  блю минга, рольганги , 
весь зал, все  механизмы безоговорочно по
слуш ны  стеклянной будочке и легким движ е
ниям р у к  лю дей, там находящ ихся.

Зем ляная насы пь, вы сок ія ж елезобетонная 
эстакада, проходящ ая над сложным переплетом  
рельсов. П оезд с р  дой помчится к сер дц у  за 
в ода— дом енном у цеху, где на одной оси с се 
в ер а  на юг вы строится ш еренга  из 8 крупней
ш их на земле домен.

Н а вы соте 11 м етров над уровнем  завод
ской площ адки поезд  выходит к линиям бун ке
ров  протяж енностью  850 метров. Д виж ение тут 
будет непреры вны м , 8 домен еж есуточн о по
требую т 12.800 тонн руды , 7.200 тонн кокса, 
3.200 тонн известняка.

С ам о р азгруж аю щ иесявагоны  „Х опперекары * 
открою т днищ а, и р уда  и известняк провалится 
в бункера — ж елезобетонны е закром а. Л ен точ
ные конвейеры  беспреры вно будут  подавать 
к бункерам  кокс с близко располож енной  со р 
тировки  К оксохимкомбината.

З агу д ят  огром ны е 1180-кубом етровы е домны. 
Н евидимо для человеческого  глаза происхо
дит процесс плавки. 8 воздуходувны х маш ин, 
располож енны х в двух станциях (всех воздухо
дувок  10 — гве  запасны е), еж ечасно  подадут 
в домны 1 миллион 600 ты сяч кубом етров го р я 
чего, нагретого  в кау п ер ах  до  тем п ер аіу р ы  
70Ö—800 гр адусов , воздуха.

Невидимо будет струиться  вода в за п р я 
танной внутри печей системе охлаж дения, пой
дет по трубам  дом енны й газ для использования 
его  п качестве топливо. Загруж ен ны е м ате

риалы  будут перем ещ аться  внутри  печи все 
ниже, попадая в область все  ю л е е  вы соких 
тем ператур , пока не попадут в горня, где тем
п ер ату р а  достигает 1 600— 1.700 градусов.

А внизу от  бун кер о в  по наклонны м мостам 
без переры ва поползут наверх, на колош ник 
скипы , вм естительны е ковш и— с рудой , коксом, 
известняком . Под бун керам и  за с н у ю і электри
ческие в а г о н ы —  весы . О ткрою тся автоматиче
ские затворы  бункеров. Руда или известняк 
посы плю тся, и особая стрелка на вагоне укаж ет 
точны й вес. Затем  вагон ,» пойдут к скиповой 
яме. Д нищ а вагонов откинутся и материалы 
по ж елобам  наполнят скип. Кокс будет насы 
паться в скипы  непосредственно из бункеров.

П однимаемы е электрическим и лебедками, 
скипы будут  соверш ать за  день на каж дой печи 
по 700 подъемов на вы соту  35 метров.

Там, н ів ер х у , на колош нике, где проделы 
вается ответственная операция — з сы пка мате
риалов в печь, людей не будет. В се от начала 
до  конца производится автом атически. Там б у 
дет механизм М ак Ки, относительно которого 
не верится, что он и в самом деле не одарен 
разу  ѵом.

Э тот механизм р егу л и р у ет  весь порядок. 
О н  регулирует  движ ение скипов по мостам, 
руководит всей засы пкой . Скип сам подъедет 
к засы пном у у стройству , вы сы плет содерж и
мое точно в указанном  месте. М атериал попа
дет в воронку, а  из нее во вращ аю щ ийся р а с 
пределитель М ак-Ки. П осле каж дой подачи 
м атериалов распределитель сам повернется и 
равном ерно распределит м атериал. В нуж ное 
время распределитель о п усти тся  и материалы 
провалятся на так  назы ваеѵы й больш ой конус 
засы пного аппарата. Э тот аппарат, когда нако
пится необходимое количество м атериалов, сам 
опустит их в печь.

М артеновский цех— ближ айш ий сосед домен. 
В 28 печах, располож енны х в 3  зданиях, цех 
будет еж егодно вы плавлять 2 миллиона 680 ты- 
ся I тонн ж елеза и стали. Б ез полной механи
зации невозмож но п ровернуть такие массы го
тового  ж елеза и стали и потребной для  них 
шихты. К аждый уголок м артеновского цеха 
такж е  будет м еханизирован .

3 ряда эстакад вы сотою  6 м етров будут 
соединены  путями с прокатны м  цехом для под
возки о б резков  и с  рудником для подвозки 
руды .

Э лектром агнитны е и грейф ерны е краны  бу
д у т  таскать тяж ести и наполнять мульды (осо
бые коробки, с помощ ью  которы х материалы 

‘загруж аю тся в печь) металлом, рудо .і, известью . 
П оезд с мульдами двинется в цех со стороны 
рабочей площ адки.

П оезда с жидким чугуном  прибудут в цех 
со стороны  литейнодр двора. 125-тонный кран 
легко подхватит ковш , отнесет его  к огром 
ному туловиш у миксе! а, вм ещ аю щ ему запас 
в 1.300 тонн чугуна, поддерж иваем ого всегда 
в ж идком состоянии.

М агнитогорский м артеновский  цех  будет 
иметь рекордно-бы струю  завалку  печей, так 
как  здесь будут применены  л у ч ш и е -а м е р и к а н 
ского образна — так назы ваем ы е напольны е з а 
валочны е маш ины  (движ ущ иеся по полу).

П осле пуска м агнитогорских цехов совет
ской стране, как справедливо отмечает това
рищ  А. М аленький, мало чем у останется учиться 
у  капиталистов в смы сле технического освоения

1-4.*



массового производства черных металлов. Мало 
того, назавтра, ч ер ез .месяц, через год  после 
пуска завода, когда рационализаторская и и зо 
бретатель кая мысль окончательно освоит все 
прем удрости магнитогорской техники, от 25 ты с. 
рабочих посыплют я предлож ения об улучш е
нии производства. Этот изобретательский поток 
двинет дальш е вперед новейш ую  технику , 
освоенную  страной в М агнитогорске.

Н а М агнитогорском  заводе нельзя  работать 
старыми методами. Только опир ясь  на послед
ние достиж ения м еталлургической техники, 
возмож но на площ адке в 70 квадр. км органи- 
зов ть производственны й организм , способный 
провернуть вы плавку  и переработку  4 млн. тонн 
металла.

Все на заводе будет м еханизировано от на
чала до конца.

Н а 25 тысяч рабочих на  заводе будет 4 ты 
сячи разны х электрических моторов мощ ностью  
от V* дош . силы до  7 тыс. лош . сил.

У ч е н ы й  у д а р н и к
Н арком зем ом  С С С Р прем ирован за вы даю щ иеся 
работы  по автотракторном у делу ученый, общ е

ственник и у д ар н и к —проф. П. Я. С альдау.

П . Я. С альдау родился в 1879 г. в крестьян
ской батрацкой сем ье в Л атвии, в  Риж ском  
уезде. П ервоначальное образование получил 
в сельск< м и в низш ем техническом ж елезно
дорож ном училищ е, дальнейш ее ж е о 'р ч з о в а -  
нне — сам оучкой. Работая с 1897 по 1903 год 
слесарем , кочегаром , помощ ником м аш иниста, 
деся ш иком  и техником на ж елезнодорож ной 
служ бе, С альдау  в 1901 году вы держ ал испы 
тание на право производства работ п и И нсти
туте инж енеров путей сообщ ения, а в 1603 году 
испы тания за 8 классов гимназии, и  осенью  того 
ж е года поступил по к нкурсу  в Горны й инсти
тут, которы й окончил в 1912 г.

Б удучи  студентом , С альд іу  принял участие 
в револю ционны х собы тиях 190э года в П ри
балтийском крае , вследствие чего в начале 
1906 года ему приш лось эм игрировать в Ш вей
царию . В ернувш ись в  конце 1907 года в Рос
сию, он возо новил занятия в Горном инсти
туте, ж ивя нелегально до осени 1910 года, когда 
был арестован  и просидел около года в тю рьме 
по обвинению  в принадлеж ности к Л атвийской 
социал-дем ократической рабоч. цартии и участии 
в восстании.

По окончании Г орного  института в 1912 году 
С альдау был оставлен при институте по к а 
федре химии и о с ен .ю  то го  ж е года вы бран 
преподавателсм -ассистентом  по аналитической 
химии.

В м ае 1918 года защ итил диссертацию  по 
химии и м еталлограф ии и в том ж е году был 
вы бран проф ессором  при каф едре аналитиче
ской химии, каковую  долж ность продолжает 
занимать и во вновь образованном  Г ео л о г о р а з 
ведочном институте.

З а  это врем я С альдау опубликовал более 
40 научных работ на русском , немецком и 
английском язы ках; ему присуж дены  следую щ ие 
премии:

1) в 1912 г .—прем ия им ели проф. Л ы сеш ю — 
за дипломную  р або ту ;

2) в 1916 г. —  м еж дународная прем ия имени 
„G arn^g ie“ , присуж денная в Л ондоне за  о пре
деление критических точек ж елеза и стали по 
методу электропроводности  при вы соких  тем 
пературах;

3) в 1918 г.—прем ия Н арком зем а РС Ф С Р за 
р азраб отку  метода применения удуш ливы х газов 
для уничтож ения сусликов;

4) в 1919 г. — премия имени А хматова от 
В сесою зной академии наук за  р азр аб о тк у  м е
тода электропроводности при вы соких тем пе
ратурах;

5) в 1921 г . —  прем ия 
Н а р к о т е м а  за о р ган и за
цию борьбы  с саранчей 
при  помощ и удуш ливы х 
газов;

6) в 1926 г. — прем ия 
э к с п е р т н о й  комиссии 
Ц КУ БУ  за исследование 
сис емы сплавов золота 
с  цинком;

7) в 1930 г. —  премия 
комитета по  химизации 
стр ны в р азм ер е  1000 р . 
за интенсивную  научную  
р або ту .

8) в 1931 г. —  прем ия 
Н аркомзема С С С Р в  р а з
м ере 10000 рублей  за  
разработку , совм естно 
с  инж енерам и М . И. Замоторины м я
Н. В. А геевы м, новы х электродов для авто
тракторны х свечей.

Н овая советская тр ак то р н ая  свеча—крупней
ш ее достиж ение социалистической техники. 
О бы чно не м енее 20°, о всех  простоев трактора 
падает на долю п ер еб о ев  в работе именно из-за 
свечей. С тарая советская свеча работала не 
более 200 —300 часов. Д аж е лучш ие ам ер и кан 
ские свечи м арки .Ч ем пион* и д руги е  р або
тают максимально от 800 до 1000 часов при 
исклю чительно хорош их  условиях  и  уходе.

Свечи проф. С альдау , изготовленны е в лабо
ратории В сесою зного института механизации 
сельского х -зяй ства , проработали свы ш е 
100J часов. Э тот успех был достигнут несм отря 
на исклю чительно тяж елую  обстановку  для р а 
боты свачи. С вечи системы  проф . С альдау бы ли 
поставлены  на керосиновы й трактор  завоза 
1923 года с изнош енны м мотором, даю щ им 
плохое сгорание. Такие ж е отличны е р езу л ь 
таты показали свечи на старом автобусе и 
такси. Н каких неисправностей в  свечах за все 
врем я работы  не было.

Чрезвы чайно важ ны м моментом явл яется  
изготовление центрального электрода из ж е 
лезной проводки вместо никелевого  м арганцо
вого сплава. П роволока лиш ь алю м инирована на 
плавках алю миния.

Свечи проф . С альдау сохранят  миллионы руб
лей народном у хозяй ству . Н овое изобретение 
не только Позволит сократить импорт никеля 
из-за границы  на сотни ты сяч золотых рублей 
в год, но и  сэкономит до полутора миллионов 
ш тук  тракторы х свечей.
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Занятия ведет проф. Каменщиков '

В озобновляем  в этом 1932 г. наш и занятия 
в .К р у ж к е  м ир о веден п я“ и  просим товарище?) 
присы лать нам свои  работы , наб ю дения, о т 
веты  на заданны е вопросы , а  такж е просим 
т.т. сам их ставить вопросы  на обсуж дение 
и  дискуссию .

1. П редоставляем  слово т. Б . М . Б а ч м а 
н о в  у, приславш ем у описание наблю дения 
ин тересного  и  редкого  явления —  т р о й н о й  
р а д у г и .  .

26 мая 1930 года в 4 часа 15 минут по вре
м ени второго  п о яса  о одного из наш их судов, 
ш едш его  на W  по параллели П риемного маяка, 
в районе м еж ду К расной горкой  и Ш епелев- 
ским маяком наблю далась тр о й н ая  радуга. 
Погода в это врем я была дож дливой при облач
ности, равн ой  8. Д  л весьм а слабый ветер  от 
N W  (2 балла) и при этих условиях, когда 
солнце находилось позади корабля, на западе 
появились три  р алуги , из коих две  іш е  :и пря
мое норм альное располож ение цветов, обычно 
наблю даю щ ихся в главной радуге , а  именно, 
считая свер х у  вниз, красны й, ор цж еиы й, ж ел
тый и  т. д. О бе эти радуги , концами своими 
у пи равш и еся  в одни и те ж е места горизонта, 
к ак  бы исходили из одних и тех ж е точек его. 
Радуги  эти не представляли из себя двойиой

Б о л ь ш о й  вертикальный 
крѵг. уст ановленный в 
1927 г. в пут иловской  

обсерватории

\ U -  іч \\\ У  радуги , одна из которы хѴѵЁ   I своем у происхож дению
\ f t  ~  ~  ' —V vi I бы вает обязана световой
Ѵв 1 ~~  A xj интерф еренц ц, т ак  как
V — ____ 1\1 в вы ш ину они расходи-

J ' лись и не бы ли п арал
лельны  одна другой , 

сливаясь своими краскам и. Н ад ними наблю 
далась обы чная вторая ду га  с обратны м  рас
полож ением цветов, которая  правой  своей 
частью  обры валась и не доходила до гори
зонта (см. рис.).

Камилл Ф ламарион в .А тм о сф ер е“ приводит 
три  аналогичны х случая, когда одну из трех 
радуг относит к случаю  игры  отраж енного 
света солнца от  с п о к о й н о й  поверхности 
воды. Д алее он  ссы лается па то , что подобная 
радуга от отраж енны х лучей  м ож ет образовать 
и полный кр у г. И з описания и рисунков  видно, 
что подобная отраж енная радуга пересекала 
вторую  р ад у гу . И з его  описаний такж е следует 
указан ие, что в одном случае из наблю дений 
Галлея, .к о гд а  со  нце спустилось к горизонту , 
точки пер сечения сближ ались м еж ду собою; 
скоро  впрочем  из трех  р  д у г  осталась только 
одна, потому что вследствие противополож ного 
располож ения цвет ых полос в обеих этих ра 
дугах они, и а л а іа я сь  др у г  на дру га , образовали  
соверш енно белую  п о л о су “.

Н апомним и необходим ы е для образования 
радуги  три  следую щ их обязательны х у  ловия:
1) при сутствие  водяны х капель; 2) при сутствие  
над горизонтом  солнца; 3) самое положение 
наблю дателя, которы й всегда долж ен  быть 
меж ду солнцем и водяны ми каплями. Э то— три 
непрем енны х условия. Д алее  нам известно , чтр 
наибольш ей величины р адуга  дости гает в мо
мент, когда солнце находится у  с м ого гори
зонта. В это врем я она представляет и з  себя
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п о л гви п у  о к р у ж н о сти —случай, близкий к опи
сываемому нами. В ы ш е мы видели два обстоя
тельства, необходимых для отраж енной от воды 
радуги: с п о к о й н у ю  поверхность воды ,и  то, 
что с ум еньш ением  вы соты  солнца р а л у ш  
с л и в а л и с ь  (это на основании опыта), при 
чем отраж енная п е р е с е к а л а ,  как правило, 
внеш ню ю  вторую .

П риведенны е вы ш е соображ ения заставляю т 
задум аться над тем, насколько  правильно будет 
считать одну из трех  радуг о ііисы в ем ого  нами 
явления происходящ ей от лучей светила, отра
женных водной поверхностью , тем  более что 
этой-то спокойной поверхности не было (мо
р е  2), а само солнце стояло очень низко.

В данном случае для объ ясн ен ия этого  
имевш его место интересного  явления обратим ся 
к другом у, столь же незаурядном у и, пож алуй , 
более интересном у явлению  —  с у м е р е ч н о й  
р а д у г е ,  когда отсутствует чрезвы чайно важ 
ный фактор— са.ѵ.о солнце, заш едш ее за г о р и 
зонт за  час до наб ю дения радуги . С ледова
тельно достаточной интенсивности солнечны е 
лучи м огут отраж аться не только водной по
верхностью , но повидимому самой атмосферой 
или облаками, вполне достаточными для того, 
чтобы вы звать это  удивительное явление.

2. Тов. Г. И. С у р д и н  ин тер есу ется  раз
мерами Зем ли , Л уны  и количеством известны х 
нам комет. С ообщ аем эти данные.

1) Э кваториальны й диам етр зем ного сф е
роида равен  12756 километров, ось  Зем ли равна

,12712 км. О тсю да сж атие Зем ли равно 299.

2) Л у н а  находится на расстоянии  от Земли, 
равном 384000 км. П оперечник Л уны  соста-

3
вляет -у у  поперечника Зем ли , т. е. 3474 км.

3) Число известны х нам комет, видимых 
глазом , — больш е 1000, телескопических около 
500. З а  одно прош лое столетие откры то < ыло 
около 200 комет. Самой известной является 
комета Галлея, появляю щ аяся каж ды е 75 лет. 
В последний р аз она появлялась в 1910 г. и 
ож идается в 1985 г.

И з телескопических лучш е всех изучена 
комета Э нке-Б аклунд . О  ком етах см. книгу 
Глазенапа .К ом еты ".

3. Тов. И. А Ж д а н о в  спраш ивает, какая 
самая низкая тем пература  в м еж звездном  про
странстве и какую  самую  больш ую  скорость 
имеют звезды .

Отвечаем. Т ем пература в м еж звездном  п р о 
странстве составляет — 273° Ц ельсия.

С р дняя скорость звезд, находящ ихся вблизи 
Солнца, составлиет 1,8 скорости  Солнца, т. е. 
35 км в секунду , что составляет:

7,5 X  150.000.000 км в год.
О днако не все звезды  двигаю тся так. 

Звезды , имею щ ие очень больш ую  скорость 
собственного движ ения, назы ваю тся л е т я 
щ и м и  з в е з д а м и .  К таким летящ им зв ез
дам принадлеж ит звезда, откры тая Каптейном 
в. 1897 г., звезда  JÄ 243 К ордовского зонного 
каталога: она имеет с орость 274 км в секунду. 
З..тем  имеется звезда №  1830 каталога Грум- 
бридж а, имею щ ая скорость в 300 км в секунду. 
В самое последнее врем я проф. Б. рнард в 1916 г. 
откры л летящ ую  звезду  в созвездии Зм ееносца; 
она 11-ой величины и движ ется со скоростью  
до 500 км в секунду.

П ричина происхож дения летящ их звезд  двоя
кая: они приш ли из другого  млечного пути 
и двигаю тся из одного звездного скопления 
в д ругое, кром е то го , если больш ая и малая 
по м ассе звезды  проходят близко одна от д р у 
гой, то скорость малой звезды  мож ет сильно 
увеличиться.

Затем  тов. И . А. Ж данов спраш ивает совета 
относительно печатания книги по вопросам  
мироздания („У м еня вы работались свои взгляды 
и предлож ения по вопросам  происхож дения 
вселенной и эволю ции материи, излож ить кото
ры е в обычном письм е или статье нет во зм ож 
н о с ти ') . Советуем  попробовать сперва написать 
статью , доклад небольш ой, которы й долож ить 
в круж ке, обсудить, а не приступать ср азу  
к писанию  больш ой книги. Н ачинаю щ ие авторы  
часто думаю т, что дело только в больш ой книге. 
П осмотрите, как учил Л енин  писать и делать 
доклады . Н уж но говори ть и писать коротко  
и только дело. Во всяком  случае, дерзайте, 
тов. Ж данов, работайте и присы лайте.

4. Тов. П. С. В а х т  о м о  в спраш ивает об 
устройстве баром етра и  литературе  по м етео р о 
логии.

О твечаем . О писание у стройства  барометра 
найдете в любом учебнике по физике, а  у к аза 
ния, как  сделать с а м о д е л ь н ы  й барометр, 
прочтете в книге Б аран ова  „М етеорология 
в ш коле и дом а", Г И З, 1925, стр. 49.

Приводим популярную  литературу  по ме
теорологии: 1) Б а р а н о в .  — М етеорология
в ш коле и Яома. Г И З , 1925; 2) С о в е т о в . —  
Погода и ее предсказание. Г И З , 1925; 3) С о 
в е т о в . —  К раткая м етеорология. „К расная г а 
зета*, Л гр ., 1929; 4) Б р о у  h о в. — Стенная 
таблица предека ан и я  погоды ; 5) И н с т р у к 
ц и я  для м етеорологических наблю дений стан 
ции II разряда.

Из капитальны х трудов но метеорологии 
указы ваем  на книги: проф . К л о с с о в с к и й . — 
О сновы  м етеорологии . О десса, 1918; проф. Л  ra
t io  с л а в с к и й. — О снование учения о погоде. 
П трг., 1916.

5. Тов. В. Я. К у  л и к о в прислал нам свое 
сочинение „В недрах солнечного я д р а“, в кото
ром излагает свою  гипотезу об источниках 
солнечной энергии.

Работу  эту  мы возвратили тов. К уликову, 
ее  нуж но ещ е сильно переработать, так как 
вся гипотеза тов. К уликова оснокы вается не 
на ф актах, а  на отвлеченны х измы ш лениях, ко- 
торыо к ак -раз противоречат самим фактам.

6. Тов. В. М о л ч а н о в  спраш ивает: 1 )Е сть  
ли вообщ е блуж даю щ ие планеты? 2) П роходит 
вблизи Зем ли какая-либо планета или ком ета, 
может ли она сделать какое-либо влияние 
(в смы сле разруш ения).

О твечаем . Блуж даю щ их планет нет. Все пла
неты двигаю тся вокруг Солнца по концентри
ческим  путям  I эл  іипсам — сж аты м  к р у г  м, и 
Солнце в одном ф о к .с е  в ех эти х  эллипсов). 
Т аким  обр зо.м ни одна из эти х  планет не мо
ж ет очень близко подойти к Зем л -, чтобы п р о 
извести  разруш ение. Что ж е  касается  комет, 
то хотя они и м огут близко подойти к Зем ле, 
но масса их очень мала. П оэтом у опасность 
если и мож ет быть, то только при встрече 
с  ядром кометы, что однако мало вероятно.
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Подп. С-ву. 1. У величение р о 
ста тела достигается пока только 
в эксперим енте: с помощ ью  про- 
лана, гормона передней доли 
гипоф иза (ж елезы  м озгового 
п р о д у к т а ) ,  образую тся ги
гантские кры сы  и мыши. Н а 
лю дях подобны е опыты ещ е  не 
производились.

2. И справлени е ф ормы  носа 
достигается путем  .ринопласти- 
ческих“ операций , которы е про
изводятся только немногими 
крупны м и с п е ц и а л и с т а м и  
в уни верситетских  клиниках.

Ответ т. Торсуновтову. Ноаыл 
Агач (Назакстан). Расстояния 
можно определить без ин стру
ментов, лиш ь гр у бо  приближ ен
но. Н екоторы е прием ы  таких 
изм ерений  указаны  в книге Я. И. 
П ерельм ана .З ан и м ател ьн ая  гео
м етрия на откры том во здухе“ 
(И зд-во .В рем я*); книга эта р ас 
продана , но ее  мож но получить 
в библиотеках.

(!. И. Афанасьеву. По вопросам  
связанны м  с содерж анием  статьи 
„Звезды , атомы и эл ектр о н ы “ 
реком ендуем  книги: .Т во р ц ы  
науки о  звездах*, под редакц. 
Н. И . И дельсона, 1930 г., изд. 
„К расная газе та “; Д ж инс и Эд
дингтон — .С о вр ем ен н о е  разви
тие косм ической ф изики", М. 
1928 г. (Г И З ) —  С татьи в ж у р 
нале .М ироведение* №  3 — 4, 
1930 г. ГИ З.

Соиману, Чагину и подписчику 
N 1 09957. В А рхангельске л еч е
ние тубер ку л еза  и д руги х  ле
гочных болезней путем вды ха
ния больными ионизированного 
атм осф ерного воздуха насчиты 
вает пока только 17 случаев 
применения: такой ничтожный 
клинический м атериал не позво
ляет пока вы сказаться  категори
чески об этом  методе лечения. 
.Метод пока только испы ты вает

ся; работу  эту ведет не сам 
проф . А. Ч иж евский, а  доктор
Н. Утп (М осква), под руковод
ством А . Ч иж евского и поль
зу я с ь  его  аппаратурой . Сам 
проф . Ч иж евский работает в на
стоящ ее врем я в совхозе Зерно- 
треста .А р ж е н к а “ Ц Ч О , заведуя 
станцией по ионизации цыплят.

С читаем  нуж ны м  указать, что 
все  вообщ е опыты Ч иж евского 
по ионизации, вклю чая и иони
зацию  при легочны х болезнях, 
подверглись в самое последнее 
врем я су р о во й  критике: см.
статью  бригады  проф ессоров  и 
врачей В оронеж ского  ун-та, на
печатанную  в № 5  ж у р н ал а  .Ф и 
зи отерап ия". В связи  с этой 
критической  статьей наш  ж у р 
нал даст вскоре новы й очерк о 
работах Ч иж евского .

Тов. Ст-сному. П ричины  упад
ка деятельности  половы х ж елез 
являю тся следствием органиче
ского пораж ения нервной си
стемы или на почве неврастении, 
истерии  и т. п. Что касается  
второго ваш его вопроса, о спо
собах усиления их деятельности, 
то, помимо общ егигиенических 
мер (правильны й о браз ж изни, 
разум ное питание, отсутствие 
м ы ш ечны х перен ап ряж ений  и 
нервнопсихической встряски), 
часто больш ую  пользу прино
сит назначение препаратов эн д о 
кринны х ж елез, в частности п о 
ловой и гипофиза.

Подписчику Вышнввскому (Чебоіг 
сары). А нализ ваш  не получен. 
О тсутствие  туберкулезны х па
лочек в м окроте не означает от
сутствия ту беркулезн ого  про
цесса в легких  при наличии 
многих других клинических 
симптомов. В первоначальны х 
стадиях туберкулеза  в мокроте 
часто отсутствую т ту бер к у л ез
ные палочки. Д ля реш ения во
проса, имеется ли у  вас ту б ер 
кулез, вам необходимо о бра
титься к врачу-специалисту.

П о д п и с ч и к у  Ф и л и м о н о в у . 
О ф о т о г р а ф и р о в а н и и  з в е з д .

1. Ф отограф ировать солнечную 
корону  можно только во время 
полных солнечны х затмений.

2. Ф отограф ирование звезд  
мож но произ одить двояким 
образом: .через тр у бу  и непо
средственно аппаратом . Свет ' 
звезд , даж е ярких, слиш ком 
слаб для того, чтобы можно 
было производить моменталь
ный снимок. При длинной ж е 
экспозиции, вследствие суточ
ного вр  нщения небесного свода, 
изображ ение зне<ды будет про
двигаться по пластинке и  яркие 
звезды  получаю тся в виде чер
точек или дуг, а слабы е звезды  
просто не вы йдут. П оэтом у не
обходим о, чтобы труба  была 
снаб ж ена часовым механизмом. 
Если снимать аппаратом  не че
рез тр у бу , то все-таки  аппарат 
следует при крепи ть к трубе
и во все  врем я экспозиции сле
дить в тр у бу  за  положением 
звезд  и п оп равлять положение 
трубы , так как даж е самые 
лучш ие часовы е механизмы  не
соверш енны . З а  более подроб
ными указаниям и отсы лаем  к 
книге К. П окровского .П у тево 
дитель по н ебу", Г И З .

Рабфаковцу. Л етняя спячка у  
некоторы х в и д 'в  гры зунов, в 
том числе у  наш его т у р к е 
станского суслика, наблю дается, 
как показали ноі ейш ие опыты 
il исследования в лаборатории 
М осковского зоопарка в п риоде 
зноя при вы сы хании раститель
ной пищ и ж ивотного (отнятия 
у  нее воды), причем  непременным 
условием  является понижение 
окруж аю щ ей тем пературы  (ні-же 
22° Ц). Т акое именно понижение 
тем пературы  іаб ію д ае тс я  даже 
в сам ы е ж аркие месяцы в норках, 
где обитаю т гры зуны  (микро
климат;.

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л еги я . Н о м ер  с п а н в н а б о р с  17/1!— 10/111; п о д п .к  печ-
8/111 1932 г. О б ъ е м  3 п е ч . л и ста . К о лич . зн . 
в п еч . л и сте  70.000. Ф о р м а т  б ум аі и 7 4X 105  см.

О тветств . р е д ак т о р  п р о ф . Г. С. Тымянский Т ехн. р ед . Я. Харшак



АйГЛКЙОКИв 
« HEMEIf.KMfi ЯЗЫКИ «МДКВИДГАаЬИА» N

и о л л м тм м . »ahkcw

Коллективы, учащиеся «аочяыі ■ стацвоваряых l u s  
дек в* могут обучатьоя по договор«.* в проюдять 

курс в о » »  оо гноев опеивазьвоотыо.

ЗАОЧНЫЕ ГОСКУРСЫ Ж  ЯЗ."
Москва, Левявград;

КузиецкаЯ Moot, I t  ГоотаяыЙ даор, 1 «
Dpecaear аеюыдааѵса м  >0 m m  варваа*

Л . С . П . О. ОМДВѴ  
С е и ц м  .С т а р а я  и а а г а “ 

нам т на своих складах большой выбор ста
рых книг по всех отраслям »нения

ВЫСЫЛАЕТ: вадохеяяыѵ платежом кявги старые в 
новые, по любому каталогу в обигаленіпо, 
яшкѵзаяет заказы по комплектованию, 
пополнении библиотек а отыошшшо ред- 
ш  ж раопродаявых «наг.

ПРИНИМАЕТ: представительство от ввогородввх вад-в.
Заказы выполняются быстро в аккуратно, 
до 20 рубл. боа задатка, свыше зада
ток 60", в-

Пр« заярсоах «рядвгать м ц т  н  отит. ' 
Упаковка, пересылка >а очет. заказчика. 

Пвсьна в запросы адресовать: Яе««аі-рвд, 11, Те***- 
*о» евр., J -СТАРАЯ КНИГА ПСПО.

ФАБРИЧНО-ЗАВОДОК. СЧЕТОВОДСТВО
Практическое руководотво. Состав. Караева, И. Б. 

24С стр., 28 г.. вн. S р. 60 к. за 3 р.

ТЕМЫ К ЗАДАЧИ ПО БУХГАЛТЕРИИ
Для се*оетояте*ь8ого обучения в првсоіаваххі. 
Составил проф. И. Шер. Ч. 1. Задача. іОв стр., 29 г., 

ви. 8 р. за 2 р.
Высылает ксяяючятелько яатожааам алатемеа вага- 
зав .Дешевая авага*. Лва«»грап, 11. Гвотааыі «вер. 

Суреасяаа аааав, 138.

II ВППОДР. КОНЕВОДТРЕСТА СССР
(б. Сааааоаеав» «на»), Те*. 16*46. Трава за НіѢ 9, 1В,

16. 17, 22. 32 а 34

Б Е Г А
-  Испытания СЕВЕРНОПОЛЯРНЫХ ОЛЕНЕЙ -  

Конноспортивные состязания 
Гладкие и барьерные СКАЧКИ

Тра враестр» вузы»« «  Буфат-раетораа «  Качале 
а 8  чао. 3 0  ива.

Ленинградское Областное Издатеяьсти
Имеется в продаже выпуск популярной' 
библиотеки журнала „НАУКА и ТЕХНИКА“

Вяж а Е. КАЛЬВЯАНОВИЧ
„С О В ЕТ С К И Й  Д И З Е Л Ь "

25 рис., 39 стр. Цене 15 коп.
Закааы направлять по адресу: Ленинград*?. 

Торговый пер., 3.
 Л ш к г р а д с ш  Областное и д э т е в ы т

Т

ОВЛАДЕЕМ ТЕХНИКОЙ
Серия из шести т е х н и ч е с к и х  
плакатов-картин с пояси. текстом, 
являющаяся наглядным учебным 
пособием для ознакомления со 
всеми видами производств, прак
тики и технических достижений

Каждый плакат раагаерот* 7 X 108 ем 
представляет собой вемоетоятельнее 
учебно« пособие и вхваТыаает одну 
обаасть производства

Кроме краткого  пояснительного 
текста  на самом плакате к  ка- 
—  ждому из них прилагается —

БРОШЮРА
в которой более подробно в попу
лярной форме изложено описание 
производственных процессов, яв
ляющихся темой данного Плаката

Цена каждого
плаката вместе I
с пояснительной Ѵ р о в о м и я е  a  дом ьгн  
б р о ш ю р о й  и е п р а в я в т ь у  П а к а « '

ОН коп.
4 и  ___ваамавя аы й п ае., 8

гои  тт ті ж  1 ниш
Вып. 1—6 )) Инддвр, А., проф. Первобыт
ное искусство. 2) Ф аи тт р , К. Искусство 
древнейших культур. 3) ГеикеяцГ, проф. 
Античное искусство. 4) Сычев, К. проф. 
Искусство средневековой Руси. 5) Дсвиаш- 
Рд^сдественская,- 0. Западное средневеко- 
вбі искусство. 6) Гоялербаі, 3. Искусство 
эпохи Возрождения и нового времевн.
7) Еге м». Пути яовейшего исскуства т  

- ч Западе и у нас.
С мвож. рисунков в тексте и на отдел, 
таблица] 328 стр.. 29 г ,  в папке 2 р. 30 к.
Высылает исключительно наяемсаммыа 

влатожом магазин „Дешевая книга“,
Ленинград, 11, Гостиный двор, 

лняия, 132.

41
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„НАУКА ■ ТЕХНИКА
научно-популярный журнал аа 1930 год. 
С  Ns I—36 вклю чительно в переп лета  

s a  3 руб. 30 коп- 
(Ц ена Сеа пересылки). 

В ы сы лает исклю чительно наложенны м 
платежом

Магавин .Д еш евая книга*. Ленинград, 11, 
Гостиный даор, С у р о аская  линия, ,32.



В Е С Т Н И К

З Н А Н И Я
ДВУХНЕДЕЛЬНЫ Й ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  П О Д П И С Н А  НА 1932 Г О Д

ВЕСТНИК
З Н А Н И Я
ВЕСТНИК
З Н А Н И Я

освещает на своих страницах все новейшие до
стижения научной мысли в свете марксистско- 
ленинской теории.
уделяет особое внимание успехам и достижениям 
советской науни в деле социалистического строи
тельств? СС С Р.
ставит своей задачей быть пособием по само- 

4 ,1  образованию в области естествознания, техники,
З Н А Н И Я  общественных наук, литературы и иснусства.

ЖУРНАЛ ВЫ ХОДИТ ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ ПРОФЕССОРА С. ТЫМ ЯН- 
СКОГО. В СОСТАВ РЕДНОЛЛЕГИИ Ж УРНАЛА ВХ О Д Я Т і п р о ф . Б . Н. ВИШ
НЕВСКИЙ (а и т р о л о л . и э т н о г р а ф и я ) ,  В . С. ИСУПОВ (б и о х и м и я ) , я м ф а  
Н. П. КАМЕНЩИКОВ (а с т р .) ,  а к а д .  В . Л. КОМАРОВ (б о т .) ,  С. КУЗНЕЦОВ  
( г е о л .) ,  д - р  Н. И . ЛЕВИНТОВ ( а « д . ) ,  А. Р . М Е Д ВЕ Д ЕВ (а б щ .> в м н т >  
я я и т и р е л .) ,  Г. НАБАТОВ (к у л ь т , р е в о л .) ,  п р о ф . М. Л. Ш ИРВИН ДТ  
(п е д а г о г и к а ) ,  Н. А. ШТЕРН (б и о л .) ,  и н ж . Г. Л . ХЕЙНМАИ (т е х н и к а ) .
Отв. с е к р е т а р ь  р е д .  А. С. МИХАЙЛОВИЧ. З а я .  р е д .  Н. Н. СЕРЕБРЯКОВ. 

З а я .  ж у д .-т е х и . ч а с т ь ю  А. И. ХАРШ АН.

8  1932 году подписчики получат: 2 4  книги журнала в многокрасочной обложке, 
богато иллюстрированные рисунками и фото-репродукциями и чертежам и.

П Р И Л О Ж Е Н И Я !
ПЕРВАЯ СЕРИЯ — 24 книги „Научно-популярной библиотеки“
ТРЕТЬЯ СЕРИЯ — 12 книг „Природные богатства СССР", 12 индустриал who-технических 

таблиц и 12 плакатов по вопросам мироздания.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
„ВЕСТНИК ЗНАНИЯ*1 без приложения: 12 м. — б р., 6 м.—3 р. 20 к., 3 и. — 1 р. 70 к. 
„ВЕСТНИК ЗНАНИЯ'* с прнлож. ПЕРВОЙ серии: 12 м. — 10 р., 6 м .— 5 р. 20 к . , 3 и, —

2 р. 70 к.
„ВЕСТНИК ЗНАНИЯ« с лрилож . ТРЕТЬЕЙ серии: 12 м. — 19 р. 50 к., б м . - 9  р. 75 к.

ПОДПИСНА ЛРИНЯЯАЕТСЯі по »секу СССР, во всех почтово-телеграфных отделениях, 
у сельских и городских письмоносцев, у организаторов подписки на фабриках, 
заводах и иа трвнспортв.

т а т е  Я Т И  ЛЕНИНГРАД, 2, Торговы й пер., А. 9


