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„Размах нашей научной работы не
сравним с мелкими, крохоборческими 
научными изысканиями ученого мира 
стран загнивающего капитализма. 
Коммунистическая партия сумела 
направить творческую работу интел
лигенции по новым путям. Наука за
воевала прочное место в нашей про
мышленности“.

Эти слова одного из выдающихся 
представителей советской науки — 
академика Иоффе — можно иллю
стрировать рядом прекраснейших 
фактов, убедительными цифровыми 
данными.

За последний год количество научно- 
исследовательских учреждений вы- 

осло в Советском Союзе с 141 до 
55 единиц. Число научных работни

ков увеличилось с 6 тысяч до 12.500 
чел. Мы имеем немало первокласс
ных научно-исследовательских инсти
тутов с м и р о в ы м  именем.

Небывалый размах научно-исследо
вательской работы можно видеть на 
ярком примере развития геолого
разведочного дела. В 1912 г. в быв. 
Российской империи в геологическом 
комитете насчитывалось всего 50 гео
логов. Бюджет этого важнейшего 
научного учреждения составлял ми
зерную сумму в 500 тыс. рублей.

Сейчас в Советском союзе рабо
тает 18 геолого-разведочных трестов, 
в которые входят 82 геологиче ких 
базы (еще 17 баз будут открыты в 
ближайшее время). К а ж д а я  из  
э т и х  б а з  п о  с в о е й  в е л и ч и н е  
р а в н а  п р и б л и з и т е л ь н о  с т а 
р о м у  г е о л о г и ч е с к о м у  к о м и 
т е т у .

Сов тская власть придает огром
ное значение изучению наших есте
ственных богатств. Бюджет геолого
разведочных учреждений составляет 
уже теперь 200 м и л л и о н о в  рублей

(это вместо 500 тыс. рублей в цар
ской России).

Мы являемся также свидетелями 
небывалого роста научно-исследова
тельской работы и в других обла
стях (физика, химия и др.). Этс 
укрепление основной базы социализ
м а — крупной индустрии, социали
стическая переделка сельского хо
зяйства и др. о т к р ы л и  в С о в е т 
с к о м  С о ю з е  и с к л ю ч и т е л ь н ы е  
в о з м о ж н о с т и д л я  п р и м е н е н и я  
в с е х  д о с т и ж е н и й  н а у к и ,  и 
т е х  н и к и .

Под твердым, неуклонным руковод
ством большевистской партии, во 
главе с тов. Сталиным, рабочий класс 
добился величайших побед на всех 
участках социалистического строи
тельства. Эти победы, одержанные 
Советским Союзом в то время, когда 
капиталистический мир переживает 
тяжелейший экономический кризис и 
в поисках выхода обрушивается сс 
всей силой на науку и технику, вы
брасывая из производственного про
цесса десятки тысяч человек научно- 
технического персонала, заглушая 
изобретательскую мысль и т. д., — , 
наши победы помогли лучшим пред
ставителям науки и техники понять, 
что е д и н с т в е н н ы й  п у т ь  д а л ь 
нейшего п р о г р е с с а  ч е л о в е ч е 
с т в а , * - д а л ь н е й ш е г о  р а з в и т и я  
н а у к и  — э т о  п у т ь  с о ц и а л и з м а .

Напечатанные в этом номере „Вест 
ника Знания“ материалы о работе 
некоторых важнейших научно иссле 
довагельских институгов и выступле-, 
ния академиков И о ф ф е ,  Б у х а р и 
на ,  В о л г и н а ,  Ь ' у р н а к о в а  и 
Г у б к и н а  показывают еще раз тоі 
исторический повороѵ, который мі 
имеем сейчас в деятельности Акп 
демии наук и научно-исследовател' 
ских институтов.
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Синтетический каучук, апатиты, 
шунгит, новые изоляции, новые ре
волюционизирующие электротехнику 
идеи и машины, новые формы ис
пользования радия, подготовка техни
ческой базы для создания единой 
высоковольтной сети — вот далеко не 
полный перечень достижений наших 
научных учреждений, с которыми они 
пришли к недавно закончившейся 
XVII Всесоюзной партконференции.

Не только новые, возникшие после 
революции институты, но и Акаде
мия наук, несколько лет тому назад 
считавшая, что она может существо
вать в виде чужеродного элемента в 
нашей советской системе, включи
лась в осуществление пятилетки, по
вернулась к обслуживанию основ
ных нужд социалистического строи
тельства.

Поворот, несомненно, есть, но он 
все же недостаточен.

Связь научно - исследовательских 
учреждений с практическими зада
чами промышленности, — заявил на 
XVII Всес. партконференции т. Орджо
никидзе, — все еще недостаточна, 
хотя в 1931 г. сделан значительный 
шаг вперед. Очень часто огромное 
количество наших ученых техников 
и инженеров сидит в научно-иссле- 
ловательских институтах, делает часто 
очень полезную работу, но надо пря
мо сказать, что от заводов они еще 
далеки.

Программа, выдвинутая перед на
родным хозяйством в 1932 году и в 
ближайшее пятилетие, в течение ко
торого мы должны построить бес
классовое общество, требует от 
научно - исследовательских учрежде
ний, чтобы их внимание было обра
щено с особой остротой „н а з а д а ч и ,  
в ы д в и г а е м ы е  п л а н о м  Г932 г. 
Р а б о т а  н а у ч н о - и с с л е д о в а 
т е л ь с к и х  и н с т и т у т о в  н и к о и м  
о б р а з о м  н е  д о л ж н а  о г р а н и 

ч и т ь с я  с т е н а м и  л а о о р а т о 
р и й ,  а о б я з а т е л ь н о  д о л ж н а  
д о в о д и т ь с я д о  п о с т а н о в к и  ра- 
б о т ы  на  ф а б р и к а х  и з а в о д а х “ 
(из резолюций ХѴИ партконферен
ции).

Н у ж н о  в з я т ь  с е й ч а с  в н а у ч 
н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о й  р а б о 
т е ,  к а к  п р а в и л ь н о  у к а з ы в а е т  
в с в о е м  в ы с т у п л е н и и  а к а д е 
мик  Б у х а р и н ,  р е ш а ю щ и й  у п о р  
н а  м е т а л л у р г и ю ,  м а ш и н о 
с т р о е н и е ,  у г о л ь  и э н е р г е т и 
ку .  Надо и дальше продолжать с 
неослабной настойчивостью начатую 
работу по децентрализации в разме
щении сети научно - исследователь
ских институтов (создание научных 
учреждений и филиалов Академии на 
севере, Урале и др. новых крупней
ших промышленных центрах).

Необходимо еще больше внедрить 
в научно-исследовательскую работу 
плановость — это основное условие 
Іл я  успехов нашей науки, связанной 
с практикой социалистического строи
тельства.

XVII В с е с о ю з н а я  п а р т к о н 
ф е р е н ц и я  п о с т а в и л а  п е р е д  
н а у к о й  и т е х н и к о й ,  п е р е д  д е 
с я т к а м и  т ы с я ч  н а у ч н о - т е х н и -  
ч е с к и х  р а б о т н и к о в  с л о ж н ы е  
и о т в е т с т в е н н ы е  з а д а ч и .  М о 
б и л и з у я  в с е  с в о и  с и л ы  н? 
р е а л и з а ц и ю р е ш е н и й  п а р т и й 
н о й  к о н ф е р е н ц и и ,  с п л а ч и 
в а я  с в о и  р я д ы  в о к р у г  к о м м у 
н и с т и ч е с к о й  п а р т и и ,  п о д  е е  
з н а м е н а м и ,  н а у ч н ы й  и т е х н и 
ч е с к и й  у ч а с т к и  н а ш е г о  р а з 
в е р н у т о г о  ф р о н т а  с о ц и а л и 
с т и ч е с к о г о  н а с т у п л е н и я  в ы 
п о л н я т  э т и  з а д а ч и ,  п о м о г у т  
н а ш е й  с т р а н е  б ы с т р е е  „ д о 
г н а т ь  и п е р е г н а т ь  в т е х н и к о 
э к о н о м и ч е с к о м  о т н о ш е н и и  
п е р е д о в ы е  к а  п и т  а л  и с т и н  е- 
с к и е с т р а н ы “

Ші

П О ВЕРНУ ТЬ НАУКУ
ЛИЦОМ Н П Р А Н Т И Н Е 1  
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Акад. БУХАРИН

( С о ц и а л и з м у

Мы обладаем сейчас огромной 
мощности сетью научно-исследова
тельских институтов. Среди них — 
ряд первоклассных, с мировым име
нем. За год сеть этих учреждений 
увеличилась почти вдвое. И если 
кратко перечислить их достижения 
за истекший год, то можно назвать 
целый ряд довольно крупных закон
ченных работ, внедренных и внедряю
щихся в промышленность. Создан це
лый ряд ферросплавов (база для на
шей качественной металлургии, для 
производства трасформаторного ж е
леза, нержавеющей стали и т. д.), что 
имеет прямое и непосредственное 
отношение к нашему авиостроению, 
к нашему автотранспорту, к авто
тракторам, к металлическим кон
струкциям, химической аппаратуре, 
которая должна производиться у нас 
в возрастающих темпах, и т. д. З а 
кончены и переданы в промышлен
ность работы касательно ряда метал
лов (легких и др.) и некоторых ред
ких элементов (алюминий, магний, 
ванадий, вольфрам, молибден, гелий, 
литий, кадмий, радий и т. д.). Наша 
научно-исследовательская сеть про
извела целый ряд крупнейших работ 
по обогащению (механические, элек
тромагнитные, флотационные и воз
душные методы обогащения). Целый 
ряд наших крупнейших строительств 
и производств создается на этой 
научной базе: Хибинское строитель
ство и апатиты; Магнитострой, Кри-

>) Из выступания на ХѴИ Всесоюзной 
партконференции.

вой Рог, Донбасс, цветная металлургия 
и т. д. Эта работа ведется в тесней
шей связи с большими, крупными 
обогатительными фабриками и стан
циями, методика работы которых рас
сматривается и устанавливается в на- 
учно-исследовательских учреждениях. 
Мы создали новый вид крэкинга, так 
называемый парафазный крэкинг-про- 
цесс. Мы имеем целый ряд достижений 
в области оптических приборов,в обла
сти новых электромашин, электродви
гателей, электропечей, сложного хи
мического удобрения. Такие новые 
виды сырья как апатиты дали разво
рот целому комплексу производства, 
начиная от производства удобрений 
и кончая непромокаемой одеждой 
На базе научного исследования возни
кают новые отрасли, которым пред 
стоит крупное развитие. Сюда отно 
сится, например, выделка пластиче 
ских масс, которые начинают играть 
крайне существенную роль как замена 
металла, дерева и других материалов 
(разнообразные виды производства, 
начиная от бесшумных шестерен 
и автомобильных рулей и кончая 
гребешками). Мы имеем новые типы 
самолетов, которые имеют мировой 
рекорд. Они сконструированы в на 
ших научно-исследовательских учре
ждениях, в первую очередь в ЦАГИ. 
Мы имеем целый ряд достижений 
в области производства синтетиче 
ского сырья, начиная от каучука. 
Мы имеем новый метод получения 
добавочных масс сахара из патоки 
Мы имеем целый ряд оборонньг 
работ и т. д. и т. п.
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Что нам нужно сейчас в этой об
ласти сделать? Нам надо изо всех 
сил взять решающий упор на метал
лургию, машиностроение, уголь и 
энергетику. Нужно сказать, что один 
из существенных пробелов и недо
статков в нашей научно-исследова
тельской системе и ее сети заклю
чается в том, что ряд ведущих от
раслей промышленности — машино
строение, металл, энергетика, в осо
бенности же металл и машинострое
ние— сравнительно слабо обеспечен 
с точки зрения «аучно-исследователь
ской работы. Этот крупнейший не
достаток мы должны далее во что бы то 
ни стало исправить. Мы должны 
далее во что бы то ни стало реши
тельно продолжать начатую нами 
децентрализацию в размещении научно- 
исследовательских учреждений. Эту 
нашу линию мы продемонстрировали 
и подчеркнули со всей сиаой еще 
на апрельской плановой конференции 
научно-исследовательских учреждений 
в 1931 г. Нам нужно в исследователь
ской работе поддержать то, что на
зывалось раньше окрайнами, где вы
растают крупнейшие промышленные 
центры. Кое-чего в этой области мы 
уже достигли. Созданный на Украине 
(Харьков) Физико-технический инсти
тут имеет уже мировое имя. В Днепро
петровске научно-исследовательские 
учреждения целиком сидят на заводах 
и их роль не может быть ни в коем 
случае недооценена. Создается боль
шой промышленный научно-исследо- 
дова^ельский комбинат в Сибири

Сильно растет научно-исследова
тельская сеть на Урале и приступлено 
к строительству такой сети в Сред
ней Азии. Этот курс на приближение 
научно-исследовательских гнезд к ме
сту производства мы должны прово
дить жестко, со всей последователь
ностью и настойчивостью. Сеть научно- 
исследовательских учреждений долж
на быть географически максимально 
связана с теми новыми очагами про
изводства, которые у нас возникаюг 
на бывших окраинах. Мы должны 
добиться того, чтобы не только хозяй
ственники, но и сами научно-исследо
вательские учреждения заботились 
о внедрении” своих научно-исследо
вательских достижений в промышлен

ность. Здесь нащупана правильная 
организационная форма, которая обес
печивает проведение этого дела, 
а именно: комбинация работников 
втузов, которые готовят кадры, науч
но исследовательских институтов, ко
торые занимаются решением новых 
научно-исследовательских задач, и ве
дущих заводов данной отрасли про
мышленности, которые образцово 
применяют эти достижения.

Надо сказать, что, несмотря на 
целый ряд недостатков, о которых 
я говорил, в общем и целом наша 
научно-исследовательская сеть — не 
только промышленная, но и стоящая 
вне промышленных организаций — 
сейчас круто повернута в сторону 
нужд промышленности, в сторону 
обслуживания технических и эконо
мических планов нашей промышлен- 
ности.

Если научно-исследовательские 
учреждения смогут в высочайшей 
степени оплодотворить дело техни
ческой реконструкции нашей про
мышленности и всего хозяйства в це
лом, то техническая пропаганда — 
другая отрасль работы — должна стать 
орудием массовой реконструкции го
лов, она должна помочь нам готовить 
широчайшие кадры технически гра
мотных и культурных работников. 
Мы стоим на той точке зрения, что 
техническая пропаганда должна носить 
резко выраженный оперативный ха
рактер, что она не должна сообщать 
знания на манер сообщения знаний 
из отрывного календаря; она должна 
быть массовым боевым действием, на
правленным на реализацию техниче
ских планов. Положение вещей сей
час таково, что в русло нашей инду
стрии вливается огромное количество 
новых рабочих, идущих из деревни, 
идущих из колхозов, идущих из ин
дивидуального (становящегося все 
меньше и меньше) сектора нашего 
крестьянского хозяйства, необучен
ных, технически совершенно негра
мотных, впервые иногда переходящих 
за порог фабричного здания. Это 
одна из крупнейших проблем, кото
рая стоит перед нами. И вот задача 
обработки этото человеческого сырья, 
задача сообщения этим слоям тру
дящихся технического минимума по
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ставлена перед технической пропаган
дой. Она должна дать э іементы тех
нической культуры массам, она долж 
на привить им известный техниче
ский минимум.

Если сеть стационарного обучения, 
обучения в школах, во втузах, во 
всей системе, которая подготовляет 
наши кадры, имеет свое назначение, — 
подготовку основных кадров, плано
вую подготовку квалифицированных 
работников, — то техническая пропа
ганда должна ориентироваться прежде 
всего на эту широкую кассу, и в силу 
одного этого нельзя недооценивать 
значения технической пропаганды. 
Нельзя думать, что это какая-то блажь, 
которая не имеет прямого хозяй
ственного значения. Это неправда. Мы 
очень часто недооцениваем веши и 
явления, которые имеют для нас 
крупнейший интерес. Мы, например, 
самым внимательным образом следим 
за тем, сколько выпущено тракторов 
с заводов, но гораздо меньше следим 
за тем, что п о т о м  случилось с этими 
тракторами: как они используются, 
как они ремонтируются,- сколько из 
них простаивает, сколько находится 
в действии. А ведь все это играет 
немаловажную роль.

Точно так же мы недооцениваем того 
факта, что если мы имеем громаднейшее 
количество людей, впервые входящих 
в производственный процесс, то вы
сота их технической культурности 
прерращается в один из г л а в н ы х  
факторов для всего дела технической 
реконструкции и для всего дела раз
вития социализма в нашей стране. 
Здесь сделаны только первые шаги: 
организован кое-какой аппарат на 
заводах, во втузах, в научно-иссле- 
доватеіьских институтах, объедине
ниях; созданы руководящие журналь
ные органы, в том числе квалиф и
цированный журнал „Социалистиче
ская реконструкция и наука”; создана 
специальная газета „Техника“ ; с о 
здана специальная сеть информации, 
имеющая свой бюллетень; органи
зуется сеть для целей технической 
консультации; проводится ряд техни
ческих конференций, которым следу ет 
придавать исключительное значение. 
Технические конференции сейчас 
имеют деловой характер: здесь соби

рается цвет нашей технической 
молодежи; сюда всасываются лучшие 
соки рабочего класса в нашей стране— 
настоящие, беззаветные и преданные 
строители социализма, которые овла
девают техникой не на словах, а на 
деле. Эти технические конференции 
служат важнейшим рычагом для того, 
чтобы вся масса овладела техникой, 
чтобы вся масса действительно пре
вратилась в культурную, технически 
грамотную массу; это не только дает 
известную „экономию“, это двигает 
вперед дело р а б о ч е г о  и з о б р е 
т а т е л ь с т в а ,  дело рабочих пред
ложений, повышая невероятнейшим 
образом активность масс и пробу
ждая широкий массовый технический 
героизм, который служит великую 
службу делу технической реконструк
ции и делу социализма вообще.

У нас и здесь немало пробелов. 
У нас нет достаточных сдвигов в мас
совой технической литературе — одном 
из важнейших рычагов воздействия. 
У нас плохо дело обстоит со справоч
ной литературой. Но если мы будем 
иметь достаточную материальную 
базу, если нам удастся сколотить 
достаточные кадр.ы работников (а мы 
должны их сколотигь и можем их 
сколотить!), то мы получим через 
техническую пропаганду огромное 
приращение сил, дальнейшее форси
рованное движение вперед, и ту 
программу, которая намечена на 
1932 г., мы безусловно выполним.

Если мы посмотрим на те отрасли 
работы и те проблемы, о которых 
я говорил, то не трудно понять, что, 
здесь можчо сколотить, при правиль
ной системе работы, могущественней
ший кулак. Если мы будем более 
тщательно ставить вопрос техниче
ской реконструкции и для нее будем 
составлять наши технические планы; 
если для этого и ради этого мы 
будем вести всю научно-исследова
тельскую работу; если для реализации 
этих составленных ка научно-иссле
довательской базе технических пла
нов мы будем вести широчайшим 
образом техническую пропаганду на 
ряду с широкой подготовкой кадров 
через вызы, втузы и пр.; если на всей 
этой основе мы укрепим техническое 
руководство заводов (а это одна из
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центральных задач — обеспечить от
ветственное, настоящее, сильное, креп
кое техническое руководство нашими 
предприятиями), — то мы получим 
в свое распоряжение могуществен
нейший кулак, который поможет нам 
еще более быстрыми темпами двинуть 
вперед дело технической реконструк
ции и социалистического переустрой
ства нашего СССР.

Здесь я говорил главным образом 
об о д н о й  из очень многих сторон 
того многообразного процесса, кото
рый развертывается на наших глазах 
и активными участниками которого 
мы являемся. Но эта сторона точно 
так же является моментом, с доста
точной силой убедительности и на* 
стойчивости доказывающим преиму
щества планового социалистического 
хозяйства. Если мировой экономиче
ский кризис тушит домны, остана
вливает крупнейшие предприятия, вы
брасывает на улицы миллионные армии 
работников физического труда, то не 
забывайте, что сейчас капиталистиче
ский мир вступил в полосу техниче
ского регресса; что ведется его про
роками проповедь о возвращении 
к домашнему способу производства; 
что капиталистическая статистика 
зынуждена констатировать у себя 
затухающую кривую изобретений; что 
их применение тормозится монопо- 
полистами капитала в ряде крупней
ших и важнейших отраслей; что на
лицо небывалое выталкивание техни
ческого и научного персонала из 
производственного процесса; что, на
пример, одной из главных задач такой 
крупнейшей и „авторитетнейшей“ 
организации, как „И. D. I.“ (Союз 
германских инженеров) является за 
бота о том, как с о к р а т и т ь  д о 
с т у п  в высшие учебные заведения 
в виду перепроизводства технической 
интеллигенции. Если вы к этому 
добавите подорванную веру в силу 
капитализма; если теперь выходят

такие книги, как книжка Фрида
„Das Ende des Kapitalismus“ — „Конец 
капитализма“, а Фрид—это псевдоним 
сына Борзига), — то у вас будет перед 
глазами схематическая картина капи
талистического маразма. Конечно, из 
этого никак нельзя сделать вывод, 
что капитализм не будет драться, 
а спокойно „уйдет“, „отомрет“, даст 
нам место. Нет, он будет стрелять 
в нас из своих орудий, но вера 
в него подорвана даже у его сторон
ников и руководителей.

А у нас? У нас все стоит с другим 
знаком: больше кадров! больше науки! 
больше интеллигЛ цииібольше изобре
тений! больше технического про
гресса! Мы стоим тут на диаметрально 
противоположной точке зрения, и 
было чрезвычайно приятно, когда мы 
ездили с целым рядом коллег в Лондон 
на один из научных съездов, видеть, 
как прогрессирует эта деморализация 
научных капиталистических верхов 
и их заказчиков. Это есть один из 
симптомов той победы, которую иам 
история судила одержать. Мы можем 
с е й ч а с  о б ъ е д и н и т ь  в с е  с и л ы  
н а у к и  с о  в с е ю  т в о р ч е с к о й  
э н е р г и е й  м а с с .

Рабочий класс показал чудеса. Его 
партия, вождь и руководитель, ведет 
пролетариат к новым победам. Во 
главе ее стоит ленинский ЦК, олице
творяющий всю волю, концентрирован
ную революционную страсу, всю не
преклонную решимость драться и по
беждать за дело социализма!

Международная обстановка сейчас 
крайне напряжена. Но разрозненному 
капиталистическому миру, который 
хватается за все виды оружия, мате
риальные и идеологические, мы будем 
противопоставлять свое железное 
единство, свою величайшую сплочен
ность, свою централизованную мощь, 
которой не будут страшны никакие 
враги и супостаты!

Мы победим и победим наверняка
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ЧЕМ ГЛУБЖЕ
Т Е О Р Е Т И Ч Е С К О Е

И С С Л Е Д О В А Н И Е
ТЕМ БОЛЬШЕ
П Р А К Т И Ч Е С К И Е

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 0
Акад. ИОФФЕ

1931 год явился для советской t  
физики, как и для всей советской 
науки, переломным. Год назад т. Ста
лин на 1 конференции работников 
промышленности чпризывал к о в л а 
д е н и ю  т е х н и к о й  во всех областях 
народного хозяйства Советского сою
за. Вслед за этим был опубликован 
приказ т. Орджоникидзе о новых 
установках в работе физико-техни
ческих институтов, в котором стави
лись задачи углубленной разработки 
проблем науки и всего народнохозяй
ственного плана и в то же время 
самой тесной непосредственной по
мощи практической работе по строи
тельству промышленности.

Эги две стороны дела нисколько 
не противоречат, а, наоборот, допол
няют друг друга. Чем глубже те о р е 
тическое исследование, тем больше 
практические результаты. Конкретные 
пути разрешения этой двусторонней 
задачи были даны конференцией по 
планированию науки.

Я приведу некоторые результаты 
этой более углубленной постановки 
проблем советской наукой.

Глубокая теоретическая постановка 
вопроса о к о л е б а н и я х  выяснила 
возможность совершенно нового спо
соба возбуждения колебаний и в част
ности колебаний: электромагнитных 
л электрических токов и новых видов 
резонанса. Разрешение этой теорети
ческой проблемы привело в течение

*) Из выступления на XVII Всесоюзной парт
конференции.

этого года к созданию совершенно 
нового вида электрической машины. 
Самая дорогая и сложная часть — 
ротор динамомашины — со сложными 
обмотками заменена простым алюми
ниевым диском, где большой желез
ный статор заменен несколькими 
катушками, которые могут быть 
совершенно лишены железа. Полу
чается машина необычайно легкая, 
дешевая и простая по своему выпол
нению.

Этот совершенно новый, принци
пиально новый тип машины, о кото
ром еще год назад никто из нас, никто 
во всем мире вероятно и не думал, 
представляет собой, по-моему, один 
из крупнейших переворотов в электро
технике за весь XX век. Эту задачу 
выполнили академик Мандельштам 
и профессор Папалекса.

Другой пример, также относящийся 
І< 1931 году и также из области 
физико-технических институтов. Изу
чение сложного вопроса о распреде
лении молекул с их электрическими 
зарядами между поверхностным слоем 
и всей остальной массой жидкости 
привело к совершенно новой поста
новке сахарного производства. Ока
залось, что в свекольном соке все 
примеси к сахару и все окрашиваю
щие вещества обладают электриче
скими моментами и преимущественно 
собираются на поверхности. Д оста
точно вспенить свекольный сок, что
бы все примеси оказались в пенс 
и чтобы остаток жидкости предста
влял собой чистый раствор сахара.
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Таким образом вся сложность сахар
ного производства устраняется.

Такие существенно новые пути 
в технике становятся возможными 
на основе углубленного теоретиче
ского изучения самого производствен
ного процесса.

Третий вопрос, который я хотел 
здесь затронуть, — это вопрос об 
изоляции. Задача радикального изме
нения изоляций, задача тонкослойной 
изоляции не разрешена еще в настоя
щий M O M t H T .

Но нам удалось найти новый изо
лирующий материал— стирол,который 
устраняет применение чисто импорт
ного шеллака в электротехнической 
промышленности, значительно улуч
шая продукцию по всем техническим 
показателям.

Стирол также в значительной сте
пени устраняет дефицитную и весьма 
дорогую слюду, которая до сих пор 
была единственным материалом, удо
влетворяющим высоким электротех
ническим требованиям. Стирол, заме
няя слюду, оказывается в несколько 
раз лучше по основным своим каче
ствам, за исключением, правда, тепло
стойкости. Эти примеры показывают, 
что тот новый путь, на который 
стала советская ф изика,— путь пра
вильный.

В 1932 году мы ставим перед собой 
такую большую задачу: именно, внести 
достижения современной физики не
только в промышленность, но и 
агрономию, электрификацию и меха

низацию сельского хозяйства. И так 
как в этой области по отношению 
к физическим возможностям совре
менная техника агрономии предста
вляется во многих случаях еще со
вершенно архаической, а в некоторых 
отдельных случаях даже поражающей 
по своей технической неумелости,— 
здесь можно ожидать серьезных, 
крупных успехов.

Говоря о достижениях, я конечно 
совсем не хочу сказать, что положе
ние в области советской науки —и 
физики в частности — является бле
стящим. Наоборот, имеется еще много 
недочетов и остатков старины: инсти
туты громоздки; пролетарская и пар
тийная часть слаба; связь с производ
ством и рабочим изобретательством 
недостаточна.

Я думаю, что в разрешении задачи— 
опередить технику Западной Европы 
и Америки — правильная и углублен
ная постановка основных узловых 
проблем как теории, так и народно
хозяйственного плана является од
ной из чрезвычайно важных, если 
не важнейших, сторон дела. Этг 
задача поставлена, она разре
шается; вместе с ней будет созданг 
более высокая производственно-тех
ническая база социалистического хо 
зяйства. Новое социалистическое об 
щество, созданное в нашей стране, 
сейчас представляющей только одну 
шестую часть поверхности земли, не 
может не привести к победе социа
лизма на всем земном шаре.

Физико-технический институт им. акад. Иоффе
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Наших успехов
Работа академической химии до

вольно обширна, она касается ряда 
областей, и мне пришлось бы потра
тить много времени, чтобы обрисо
вать ее достижения. Я хочу сказать 
несколько слов о тех областях, в 
которых мне лично и ближайшим 
сотрудникам приходится работать. 
Эта область, — правда, довольно об
ш ирная,— касается применения элек
тромеханических методов изучения 
разного рода равновесий: металличе
ских, соляных и т. д.

В области металлических равно
весий мы давно уже занимаемся 
изучением легких сплавов магния, 
алюминия и также исследованием 
сырых материалов, которые служат 
для получения этих сплавов. В этом 
отношении в последнее время мы 
амеем несомненно значительные до
стижения. Мы не только знаем те
перь материалы для получения алю
миния (правда, их еще недостаточно), 
а ведем колоссальную работу для 
того, чтобы расширить область 
получения алюминия. Мы работаем 
над получением магния и его спла
вов. Здесь для теоретической химии 
и практического ее приложения боль
шое поле действий.

Но не только легкие металлы, а 
также и растворы тяжелых металлов 
представляют большой интерес. Ме
таллы железной группы — железо, 
никель, хром, а также металлы пла
тиновой группы представляют собой

1 Из гыпуплений на XVII Всесоюзн. парт
конференции.

Акад. К У Р Н А К О В

объект изучения, и в области пла
тиновой группы многое сделано Плати- 
новыминститутом. Академия наук уже 
несколько лет работает над аффина
жем платиновых металлов из на
шей руды и уже вполне разрешила 
эту задачу.

В настоящее время практически 
разрешено получение не только чи
стой платины, но также всех спут
ников платинопой груп п ы — иридия, 
родия, осмия, а в последнее время 
и ругения. Мы изготовили уже не 
только в лаборатории, но и на 
наших заводах большие массы этих 
металлов. До войны эти металлы 
вырабатывались из нашей руды 
за границей. Благодаря применению 
физико-химических методов наши ме
таллы являются весьма чистыми. Не
сколько лет назад считали, что мы 
не умеем аффинировать металлы, — 
теперь мы даем металл гораздо бо
лее чистый, чем получали раньше, по 
крайней мере такой стегкни чистоты, 
которая необходима.

Другая область — не менее важная, 
но, пожалуй, более обширная — это 
область соляных равновесий. Здесь 
мы имеем огромное поле для прило
жения теории к практике. Вы сами 
знаете, что наша страна очень бога
та соляными месторождениями. Мы 
имеем месторождения не только хло
ристого натрия, который уже добы
ваем давно; в настоящее время при
ступаем также к изучению серно
кислых солей натрия, соды, хлори
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стого магния, получаем в последнее 
время бром. И здесь также теорети
ческое изучение равновесий оказало 
большое влияние.

Мы имеем в последнее время ряд 
достижений. Я уже не говорю о со- 
ликамских калиевых месторождениях, 
которые в настоящее время начи
нают эксплоатироваться и должны 
совершить переворот в нашем сель
ском хозяйстве. Но они расположены 
на севере нашей страны. Благодаря 
усиленной работе поиски новых ме
сторождений увенчались успехом.

В последнее время на границах 
Узбекистана, Туркменистана с Афга
нистаном удалось найти весьма мощ
ные и весьма обширные по своей по
верхности месторождения калиевых 
солей.

Есть указания на нахождение ка 
лиевых солей в области реки Урала. 
Я не говорю о Кара-Бугазе, который 
является нашим главным месторо
ждением глауберовой соли. Теперь 
Кара-Бугаз — уже не дикая местность, 
здесь происходит значительная до
быча. Академия наук в настоящее 
время устраивает там станцию с

химическим, гидрогеологическим, ме
теорологическим и другими отделе
ниями для изучения этого чрезвычай
но интересного объекта.

В последнее время, по предложе
нию западносибирских организаций, 
предпринято комплексное изучение 
Кулундинской степи. Мы работаем в 
этом направлении с прошлого года. 
Здесь удалось исследовать озеро 
Кучук, которое является равноцен
ным К ара-Б угазу . Озеро Кучук 
ям еет непрерывный пласт глауберо
вой соли в 20 км и шириной в 10 ь?м. 
Вот почему изучение в настоящее 
время этих месторождений является 
в высшей степени заманчивым.

Лля того, чтобы устраивать стан
ции в разных местах, нужна целая 
армия исследователей. Академия наук 
устраивает сейчас базы на пери
ферии. Такие базы в настоящее вре
мя имеются в Свердловске, Новоси
бирске и Владивостоке.

Я уверен, что наша академическая 
химия с ее станциями, с ее базами 
даст большие практические резуль
таты, что мы добьемся усиления и 
умножения успехов, достигнутых на
ми в последние годы.

„Конференция обращает особое вни
мание на необходимость развития широ
кой научно-технической общественности, 
от рабочего актива на предприятиях 
(ударники, изобретатели, рационализа
торы) до научно-технических обществ. 
Только при развертывании этой обще
ственности в Связи с ростом социали
стического соревнования, широкого об
мена опытом и т. д. может быть ускорен 
процесс классового роста технических 
кадров социалистической промышлен
ности.

Подготовка технически-культурных ши
роких масс рабочего класса и подготовка 
инженеров-спѳциалистов, действительно 
способных к ответственному руковод
ству делом, ведущимся на основе новей
шей техники, — такова задача!

( Из оѳзолюции XVII партконференции)
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Чем больше наши успехи в социа
листическом строительстве, чем боль
ше мы подвигаемся по тому пути, 
который намечен основными реше
ниями нашей партии, тем более су
щественным в нашей работе является 
то звено, которое представлено на
учными учреждениями. Лозунг — д о 
гнать и перегнать капиталистические 
страны в технико-экономическом от
ношении — не может быть осуще
ствлен без колоссального напряжения 
научной мысли, без вовлечения всех 
научных учреждений Союза в боль
шую работу по подведению теоре
тического фундамента под новую 
техническую методику.

Совершенно недостаточно заим
ствовать те или иные технические 
приемы в странах Западной Европы 
и в Америке. Нам необходимо т е 
перь теоретически продумать основы 
н о в о  й; более .совершенной техни
ческой методики.

Академия наук, которая несколько 
лет назад считала, что она может 
существовать как какой-то чужерод
ный элемент в нашей советской си
стеме, повернулась к обслуживанию 
основных нужд социалистического 
строительства. Будучи раньше совер
шенно чуждой методологии, ха
рактерной для пролетариата и его 
великой партии, в настоящее время 
Академия наук принимает все меры 
к тому, чтобы внедрить в свою ра
боту метод диалектического мате
риализма.

*) Из выступления на XVII Всесоюзн. парт
конференции.

В чем конкретно в сражается п о 
ворот Академии наук к социалисти
ческому строительству? Если вы 
всмотритесь в деятельность Акаде
мии наук за последние два года, то 
один факт должен будет вас пора
зить: это — обилие тех договоров, 
тех связей, которые существуют между 
Академией наук в целом или между 
отдельными ее учреждениями, со дной 
стороны, и нашими хозяйственнымиор- 
ганизациями. — с другой.У насесть д о 
говор с ^Высшим советом народного 
хозяйства, действующий с 1931 г. 
Сейчас мы готовим генеральный до
говор с Народным комиссариатом т я 
желой промышленности. У нас есть 
договоры, связывающие отдельные 
наши институты с отдельными хо
зяйственными объединениями. Акаде
мия наук идет навстречу потребно
стям отдельных республик Союза, 
отдельных наших краев к областей и 
при составлении своих производ 
стсенных планов учитывает также и 
эти нужды. Можно сказать с уве
ренностью, что большая часть рабо
ты, производимой сейчас Академией 
наук, связана именно с этими по
требностями различного рода совет
ских и хозяйственных организаций.

Это, разумеется, не означает, что 
Академия наук совершенно забывает 
о ведущей роли науки, что она, 
идя навстречу разрешению таких 
проблем, которые выдвигаются се
годняшним днем, забывает о необ
ходимости подводить теоретическую 
базу под дальнейшую работу строи
тельства, — это было бы нездоровым

Акад. ВОЛГИН
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уклоном в деятельности Академии 
наук, и такого уклона в руководстве 
Академии наук нет.

Установив связи договорного по
рядка, включив в планы Академии 
наук разрешение задач, постав іен- 
ных практикой социалистического 
строительства сегодняшнего дня, мы 
убедились, что эту связь необходимо 
практически закрепить,непосредствен
но сблизив работников Академии 
наук с широкими пролетарскими мас
сами.

В течение 1931 г. мы организовали 
2 выездных сессии Академии наук. 
Первая из них была организована 
здесь, в Москве, и была посвящена 
общей теме: «Что может дать наука 
для осуществления лозунга — догнать 
и перегнать капиталистические стра
ны“. Конечно, в этом нашем первом 
опыте были отдельные недостатки. 
Тем не менее самый факт выступле
ния Академии наук перед широкой 
аудиторией с докладами на темы, свя
занные с социалистическим строи
тельством, самый факт посылки Ака
демией наук ряда бригад на ппед- 
прі ят.ія Москвы и Московской обла
сти свидетельствовал о большом сдви
ге в настроении работников Акаде
мии наук и в то же время закре
плял этот сдвиг, стимулировал даль
нейшее развитие по тому же пути.

В ю рая сессия — в ноябре в Ленин
граде — была посвящена более спе
циальной теме „Производственные 
ресурсы и перспективы развития 
производственных сил Ленинградской 
области“. Эту сессию удалось орга
низовать значительно лучше, и во 
время этой сессии 35 бригад Акаде
м ии наук посетили отдельные пред
приятия и районные центры Ленин
града.

Это одна линия, на которой мы 
стремились закрепить связи Академии 
наук с социалис:ическим строитель
ством. Была и другая линия. Наша 
великая социалистическая стройка 
создает новые центры хозяйственной 
жизни, которые нуждаются как в 
научных учреждениях, непосредствен
но св занных с промышленностью, 
так и в научных учреждениях более 
теоретического порядка, способных 
лодвести теоретическую базу под то

или иное разрешение конкретных 
проблем.

Так возникло движение в пользу- 
организации отделений Академии 
наук на местах. Академия наук поста
вила своей задачей в течение 1932 г. 
приступить к организации своих от
делений на Урале, в Западной Си
бири, на Дальнем Востоке, в За
кавказье, в Средней Азии и в Во
сточной Сибири. Конечно, Академия 
наук выполнит эти взятые на себя 
обязательства лишь в меру тех сил, 
той совокупности научных кадров, 
которыми она может располагать в 
данный момент. Но она ставит себе 
задачей подготовить новые кад ы 
специально для того, чтобы запол
нять этими кадрами свои будущие 
отделения.

Чем охотнее шла Академия наук 
навстречу требованиям социалисти
ческого строительства, чем опреде
леннее она поворачивалась лицом к 
социалистической стройке, тем выше 
и выше поднималась волна идущих 
к ней требований. Из самых различ
ных организаций посыпался ряд тре
бований о разрешении тех или имых 
научных проблем. Количество этих 
требований настолько колоссально в 
настоящее время, что одними своими 
силами Академия наук всю сумму 
этих проблем разрешить не в со
стоянии, как не в состоянии разре
шить своими изолированными силами 
и никакое другое из наших научно- 
исследовательских учреждений. В 
Академии наук созрело убеждение в 
том, что е д и н о м у  п л а н у  с о ц и а 
л и с т и ч е с к о г о  с т р о и т е л ь 
с т в а  в о б л а с т и х о з я й с т в а  д о л 
ж е н  с о о т в е т с т в о в а т ь  е д и 
н ы й  п л а н  с о ц и а л и с т и ч е с к о 
г о  с т р о и т е л  ь с т в а в о б л а с т и  
н а у к и .

Большие проблемы, которые ста
вит строительство перед научной 
мыслью, могут быть разрешены 
только в том случае, если все науч
ные учреждения Союза спаяются в 
единый научный коллектив, (который, 
конечно, сплачиваясь, отнюдь не Су
дет погашать индивидуальность от
дельных учреждений). Если этот ве
ликий научный коллектив, работая
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по единому плану под руководством 
коммунистич ской партии, возьмется 
)а дело научно-теорет ческих про- 
5Лем, то мы с большими задачами, 
ЮСТавленными перед наукой, спра 
зимся легко и просто.

Академия наук стремится вклю
читься в единую плановую сисіему

научно - исследовательской работы, 
Стремится стать одним из отрядов 
тоіі в ‘ликой армии социалистических 
строителей, той великой армий бор* 
цов за будущее коммунистическое 
общество, руководителем которой 
является великая ленинская комму
нистическая партия.

Бесперебойное развитие промышлен
ности зависит в частности от степени 
подготовленности мйй.рвлыіо-сырье- 
йОй баз»ь Степени ее разведан
ности, ее выявления. Наше шахтное, 
Ьромысловое и заводское строитель
ство должно быть обеспечено твердо 
установленными и твердо подсчитан» 
ными запасами соответствуйшйх по
лезных ископаемых—угля, нефти, же
лезных руд, цветных металлов й тід*. 
изучением и распределением их по 
технологическим свойствам.Это в свою 
очередь требует определенных мяе1 
Шіабов й темпов развития геологораз
ведочных и геолОгбИсследователь- 
ских работ. XVI съезд партии под
черкнул отставание этих работ от раа- 
вития промышленности й вынес реше
ние, требовавшее» Чтобы геологораз
ведочные работы опережали промыш
ленность. Для этого XVI съезд партий 
признал необходимым подвести доста
точную материальную базу под гео
логоразведочные работы. j 

Если сравнить состояние геблого* 
разведочного дела в Советском союзе

' Из выступления на XVII Всесоюзн. парт
конференции.

С few* чем оно было в старой, д б р »  
волюционной Росснй. Tö п. лучатся 
величины и cooTHöu-еНгія несоиЗие*. 
римые. Старый геологический комитет 
представлял собою учреждение жал
кое. Его численный состав в момент 
моего поступления в геологический 
коМитеТ в І9Ю году выряжался при* 
бл ізительно цифрой 12-^15 геологов. 
После рёфгірйы в 1Ö12 n  e to  состав 
был доведен до 50 геологов. Бюджет 
старого, дореволюционного геологи
ческого комитеіа определялся жалкой 
Цифрой в $50 тыс. рублей. По госу
дарственным ассигнованиям и допол
нительно отпускалось 2 j 0  тыс. рублей 
на специальные работы по исследо
ванию углей и нефтй.

В настоящее время геологическая 
служба развернулась по всему Совет
скому союзу. В советской геологиче
ской организации в настоящее время 
насчиіываегся около 18 геологораз
ведочных трестов, обслуживающих 
нашу громадную территорию — Мо
сковскую и Ленинградскую области, 
Урал, Западную Сибирь, Вост. Сибирь, 
Дальний Восток, Сев. Кавказ, Закав
казье, Среднюю Волгу и т. д .  В со*
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ставе этих геологоразведочных трес
тов числятся 82 геологические базы и 
готовятся к открытию еще 17, при 
чем каждая база по своей величине 
равняется приблизительно старому 
геологическому комитету. В прошлом 
году геологическое учреждение нашей 
страны послало 2028 геологических 
партий, из них 1870 сезонных и 150 
стационарных. В настоящее время 
в системе Союзгосразведки на гео
логоразведочных рабо гах занято около 
70 тыс. рабочих. Вместо тех 500 тыс. 
рублей, которые отпускались в ста
рой, царской России, бюджет геолого
разведки в настоящее время исчи
сляется приблизительно в 200 млн. 
рублей, — р о с т  в с о т н и  ра з .

Однако с точки зрения требований, 
которые предъявляются к геологораз
ведочной службе бурно растущей про
мышленностью, наши достижения все 
еще являются недостаточными. Мы 
владеем громадными геологическими 
запасами полезных ископаемых. 
Однако у нас намечается большой 
разрыв между, например, общими 
геологическими запасами угля, исчис
ляющимися в 653 млрд. тонн, и запа
сами высшей категории, которые мы 
можем передать промышленности для 
шахтного строительства. Запасы, обе
спечивающие шахтное строительство, 
намеченное на 1 января 1932 г., для 
Донбасса исчисляются в 1050 млн., 
а разведано их Ы 2 млн. тонн, для 
Кузбасса необходимо 1600 млн. тонн, 
а разведано пока около 800 млн.

Такова же картина и по другим 
ролезным ископаемым. Геологические 
запасы одной Курской магнитной 
аномалии исчисляются в 200 млрд. 
тонн железа, т. е. почти удваиваются 
мировые запасы. Запасы разведанных 
высших категорий недостаточны для 
належавдгго развертывания металлур
гии в железнорудной промышленности.

Несмотря на такие недостатки в ра
боте геологоразведочной службы, по
следняя дала все-таки чрезвычайно 
большие результаты для социалисти
ческого строительства. За последние 
три года в области черных металлов 
выявлено запасов руды по Керчен
скому полуострову на 2,5 млрд. тонн, 
в Кривом Роге расширена площадь 
оруднения И определены запасы по

высшим категориям в 211 млн. тонн 
и но категориям предполагаемых запа
сов (по категории „C“) — 930 млн. 
тонн. В эти два последних года мы 
получили большие результаты в обла
сти использования Курской магнитной 
аномалии.

Два года назад по почину и при под
держке т. Сталина вновь были начаты 
разведывательные работы в Курской 
магнитной аномалии, в районе Старого 
Оскола. В течение одного года уста
новлен факт наличия в Староосколь
ском районе руд высокого качества, 
типа ! уд кривого Рога — гематиты, или 
красные железняки, с содержанием же
леза до 65—67%, синька с содержанием 
от 60 до 65 — 67%  железа. Эти бога
тые руды обнаружены в 17 скваж инах., 
Только недавно я получил извещение, 
что на расстоянии 4, 5 километров от 
того места, где мы ведем разведочные 
работы, пробурена но'вая скважина, 
где богатые рудные залежи находятся 
всего-навсего на глубине 50 метров.

Вот что дало нам возобновление 
работ в Курской магнитной аномалии. 
Если мы не прервем так успешно 
начатых разведочных работ, то по 
всей вероятности в ближайшее время 
встанет вопрос о мощной металлур
гической базе в центре нашей страны, 
вблизи красной столицы великого 
Советского союза.

Мы имеем ряд /больших достижений 
поТульскому, Липецкому, Хоперскому 
Халиловскому, Уральскому, Западно
сибирскому и т. п. месторождениям. 
Достаточно сказать, что Сйбирь ха
рактеризовалась до самого последнего 
времени областью, не обеспеченной 
железом, и вот в прошлом году мы 
получили сведения, что в районе 
горной Шории и Абакана открыты 
железные руды, содержащие, по при
близительным подсчетам, 200 млн. 
тонн железа.

Большие достижения мы имеем 
также по углю и цветным металлам. 
За последние годы открыты также 
чрезвычайной важности месторожде
ния, как Коундрад, Баіци-Куль, Алма- 
Л ы к и  ряд многочисленных месторож
дений полиметаллических руд в р ійоне 
Кара-Мазара. Последние экспедиции 
Высокогорного Памира прцвезли све
дения о признаках золота на рас-
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«юянии больше 100 километров. Все 
это — яркая иллюстрация того, как 
обогащается наш Союз благодаря 
только тому, что за последнее время 
так широко развернулись геолого
разведочные работы.

Но все же, несмотря на все наши 
достижения, работаем мы еще не
важно. Мы выполнили наши задания 
на 1931 год по основным нашим по
казателям только на 50 — 60%. В осо
бенности плохо мы работали по таким 
основным производственным процес
сам, как механизированное бурение 
и глубокие горные выработки. Главной 
причиной имеющихся 'здесь в нашей 
работе прорывов является то, что мы 
еще работаем по-старинке, и новые 
методы работы—ударничество, соцсо
ревнование, реальное,конкретное про
ведение в жизнь шести условий г. Ста
лина—у нас еще не проводятся с до
статочной полнотой и настойчивостью.

Другой причиной является недоста
ток нашей материальной базы, нашего 
технического вооружения в сравнении 
с тем широким развитием наших работ, 
которое они получили. Поэтому одной 
из самых важных и ударных задач

в нашей работе должно быть полное 
проведение в жизнь постановления 
XVI съезда партии о материальной 
базы под геологоразведочные работы. 
Нам нужны станки, ибо потребность 
в них удовлетворяется, приблизи
тельно, на 50уо. Нам нужны трубы для 
алмазного и дробового бурения.

Эгот год завершения первой пяти
летки предъявит к нашей работе 
еще более повышенные требования. 
Мы опять будем испытывать сильную 
нужду в техническом оборудовании. 
Необходимо обратить самое серьезное 
внимание на удовлетворение этих 
нужд, на выполнение заводами зака
зов геологоразведочных организаций 
в ударном пор.ідке и усиление их 
кадрами высококвалифицированны)! 
работникоб.

При этих условиях мы еще шире 
развернем геологоразведочные работы 
и выявим неизмеримые богатства на
шей страны. СССР сделается богатей* 
шей страной во всем мире по своим 
естественным богатствам и сумеет эти 
богатства реализовать. Мы выполним 
не только нашу вторую пятилетку, 
по и еще ряд следующих пятилеток.

„Работанаучно-исследовательских институтов никоим oöpa- 
зом не должна ограничиваться стенами лабораторий, а обяза
тельно должна доводиться до постановки работы на фабриках 
л заводах. Внимание научно-исследовательских учреждений 
должно быть обращено с особой остротой на задачи, выдви-
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Работа ЛИМа (Ленинградский 
институт металлов) прошла в 1931 г. 
под. знаком освоения новых произ
водств, борьбы за экономическую не
зависимость Союза.

Итог работы института по отдель
ным этапам может быть подведен 
следующим образом: по г ру ппе
ф е р р о с п л а в о в  и комплексных  
с пла во в институт освоил (впервые 
в СССР) производство высокопро
центного ферросилиция, углероди
стых и малоуглеродистых феррохро
ма и ферромарганца; разработана 
выплазка ферромолибдена, дан спо
соб легирования стали молибденом 
через молибдат кальция, открыт 
способ извлечения ванадия из рас
плавленного чугуна. По группе с пе 
циальных с т а ле й  разработаны 
условия термообработки деталей и 
пневматических инструментов; дана 
качественная характеристика шари
к о п о д ш и п н и к о в о й  стали;  раз- 
раб ітана проблема сильхромов для 
клапанов двигателей внутреннего сго
рания. Разработаны условия получе
ния трансформаторных, кислотоупор
ных, жароупорных и н е р ж а в е ю 
щих сталей.

По группе с п е ц и а л ь н ых  чу
гун о в получен не маг нитный чу
гун, заменяющий собой цветные 
металлы и нихр м; хромистые хими- 
чески-стойкие чугуны. Добыты усло
вия рационального производства ков
кого чугуна.

По отдельным видам производства 
и по с пе циа льным с пла в а м  
институт дал магганин, вонстантан, 
нихром; медно- кадмиевы провода, 
аіьдрей, силумин; ленту Гарнст, три
котажные иглы из советского сырья, 
кардную проволоку, прессованные 
сердечники из порошкообразного же

леза и пермаллоя, кварцевые трубки 
и отливки изделий из плавленного 
диабаза.

Наконец, по группе т в е р д ых  
с пла во в  институтом открыт способ 
советского твердого сплава „смена“ 
б е з  кобальта;  улучшены свой
ства .сталинита“.

В рапорте XVII всесоюзной парт
конференции большевиков инсти
тут устанавливает, что выполнен
ная ■ им работа „может быть 
о ц е н е н а  — при ее р е а л и з а 
ции — суммами с выше  40 млн.  
з о л о т ы х  р у б л е й “. На этом 
Основании институт считает себя е 
праве требовать п р е к р а щ е н и я  
и м п о р т а  и п е р е с м о т р а  им
п о р т н ы х  з а я в о к  промышлен-  
н о с т и с  у ч е т о м  д о с т и ж е н и й  
и н с т и т у т а .

Ко всем з аводам,  ко всем  
б р и г а д а м ,  р а б о т а ю щи м  над 
с о к р а ще нием и мп о р т а ,  ин
с т и т у т  м е т а л л о в  обращается  
с п р е д л о ж е н и е м  с в о е г о  с о 
д е й с т в и я .

В соответствии с задачами, по
ставленными XVII партконферен
цией накануне второй пятилетки, 
институт металлов берет на себя в 
1932 г. ряд конкретных обязательств 
исключительного значения. Сюда от
носятся:.разработка вопросов исполь
зования руд черноморских песков, 
керченских и халиловских титано- 
магнетитовыхруд и рѵдЛенинградской 
области для развития северной боль
шой металлургии; разработка мето
дов прямого восстановления железа, 
получение качественных и высоко
качественных сталей строительных 
и инструментальных из с о в е т с к о 
го с ы о ь я.
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В проблемно-тематическом плане 
института на 1932 г. стоят, кроме 
того, работы по улучшению произ
водства литой стали, вопросы про
катки высококачественных сталей, 
изыскание новых сортов высокотвер
дых сплавов. Будет продолжено ис
следование химически стойких спла
вов; практические вопросы сварки; 
будет разработана методика иссле
дования и к о н т р о л я  к а ч е с т в а  
ме талла .

Не ограничиваясь достижениями и 
открытиями лабораторного, только 
теоретического характера, институт 
металлов поставил себе на 1932 г. 
задачу н е п о с р е д с т в е н н о г  о 
в н е д р е н и я  р е з у л ь т а т о в  сво
их н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь 
ских р а б о т  в п р о и з в о д с т в о .

Это значит, что, разрабатывая ту 
или иную проблему, институт обя
зуется довести работу от начала ла
бораторных исследований до завод
ских опытов. После проведения экс
периментов институт — на основа
нии полученных результатов — за
ключает договор с промышленностью 
и берет на себя полную организацию 
технологического процесса и подго
товку заводских работников к веде
нию этого технологического про
цесса. Разработанный институтом ме
тод должен быть сдан предприятию 
на ходу.

Этим институт окончательно по
рывает с былыми традициями „хра
мов чисіой науки“. Монастырские 
стены и кельи ученых сдаются в ар

хив. Лозунгом института становится: 
„Научный работник—на з а в о д “. 
Теория только тогда может быть по
лезной, когда она применяется на 
практике. Если т е о р и я  не при-  

. м е н я е т с я ,  — г р о ш е й  цена! В 
соответствии с этим лозунгом бри
гады научных сотрудников Инсти
тута металлов уже сейчас работают — 
помимо заводов ленинградской про
мышленности — на строительство 
всего Союза, где помощь института 
может быть существенной и необхо
димой: на Челябинском заводе фер
росплавов в данный момент рабо ает 
третья бригада ЛИМа; работают 
научные бригады института на Куз- 
нецкстрое и в Керчи. Посылкой спе
циальной бригады была оказана 
техническая помощь Сталинградскому 
тракторному заводу; в ближайшее 
время на Нижегородский автомобиль
ный завод выезжает бригада проф. 
Гудцова.

Ни на минуту не скрывая от себя 
всей трудности задач, стоящих перед 
ним, Институт металлов твердо убе
жден, что под р у к о в о д с т в о м  
па рт ии Ле н и н а  и ее в о ж д я  
т. Ст а лина ,  на о с н о в е  т в о р 
че с ко й  инициа т ивы мног о
м и л л и о н н о г о  р а б о ч е г о  клас
са, в т е с н о м е д и н е н и и  науки  
и т е х н ик и  с з а в о д а ми — мы не 
т о л ь к о  дог оним и перегоним,  
но и о с т а в им в б л и ж а й ше е  
д е с я ти л е т и е д а л е к о п о з а д и  
в т е х н и к о  - э к о н о м и ч е с к о м  
о т н о ше н и и  к а п и т а л и с т и ч е 
ский мир.

Институт мета.глов в Ленинграде.
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Развитие химической технологии 
последних лет характеризуется ростом 
ряда новых отраслей химической про
мышленности. Среди них особенно 
большое значение имеет развитие 
промышленности искусственных орга
нических материалов промышленности 
пластических масс.

Вначале целью данной отрасли 
промышленности являлась замена до
рогих недостающих естественных 
материалов — экзотических смол, ян
таря, слоновой кости и т. п. материа
лов, потребность в которых псе более 
возрастала, так как из них стали 
изготовлять не только предметы 
роскоши и галантереи, но и техниче
ские детали. Для удовлетворения 
требований промышленности на сло
новую кость и черепаху необходимо 
было бы в один год уничтожить всех 
слонов и крупных черепах. Наряду 
с этим следует ртметить, что райо
ном добычи болішинства естествен
ных органических материалов, имею
щих промышленное значі ние, является 
тропическая колониальная зона, ко
торая весьма часто может оказаться 
недоступной для ряда государств.

Все эти причины толкнули капита
листическую технику на широкое 
развитие промышленности пластмасс.

В настоящее время трудно указать 
такую отрасль народного хозяйства, 
где не применялись бы изделия из 
пластмасс, начиная с тяжелой инду
стрии — машинос троение (бесшумные 
шестерни, рабочие и холостые шкивы, 
защитные корпуса коробок скоростей, 
вкладыши подшипников и т. п.), авто
тракторная промышленность (штур
вал, головы, рычаги скоростей, 
шестерни и т, п.), электро-радиопро
мышленность (изоляционные мате
риалы. части телефонной и оадиоаппа-

ссы
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ратуры и т. д.), строительные мате
риалы (двери, оконные рамы, обли
цовка стен и полов, стены из бакели- 
знрованного гофрированного картона 
и т. п.), судостроение (обливки па
луб)— и кончая такими изделиями, 
как производство детских игрушек,- 
канцелярских принадлежностей, греб-’ 
ней, пуговиц и т. д. Такие необходи
мые предметы культурно-бытового 
обслуживания как киноленты, фото
пленки, фотоаппараты, граммофоны, 
граммофонная пластинка, посуда, 
термосы для пересылки пищи, кон
сервные колобки,разнообразная галан- 
терия и т. д., — все это может быть 
изготовлено из пластмасс, при чем не 
только удешевляется их стоимость, 
но и значительно улучшается качество- 

Основным пластмассами, служащими 
для изготовления всякого рода изде
лий, являются продукты переработки 
целлюлозы. Сюда относится старей
шая пластическая масса целлюлоид, 
полученная более чем полсотни лет 
назад. Целлюлоид представляет собой 
твердый раствор нитроклетчатки 
(целлюлоза, обработанная смесью 
азотной и серной кислоты) в камфаре. 
Прибавлением красителей целлюлоиду 
может быть придана любая окраска, 
а действием давления при нагрева
нии — любая форма. Применение 
целлюлоида весьма обширно. Он при
меняется в виде листьев, прутьев 
различной толщины и формы сечения. 
Особые сорта целлюлоида идут на из
готовление стекол „трипл.кс“(особое 
небьюіцееся стекло, получающееся 
путем проклейки тонким целлюлоидом 
нескольких стекол) и для получения 
эластичной проволочной стеклоткани,' 
обладающей способностью пропускать 
ультрафиолетовые лучи и применяе
мой, главным образом, в Америке для
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застекления сельскохозяйственных по
строек, для получения игрушек, греб
ней и т. п. Крупным недостатком 
целлюлоида являетс-j его легкая вос
пламеняемость. Последнее (опасность 
в пожарном отношении) послужило 
толчком к развитию целлюлсидород- 
ных масс, основанных не на нитро
целлюлозе, а на ацетил-целлюлозе 
(продукт обработки целлюлозы уксус
ной кислотой и уксусным ангидридом), 
с применением вместо камфары дру
гих пластификаторов как триацетин, 
трифенил и трикрезил фосфатов. Эти 
продукты (известные под названием 
целлит, лумаритидр.) по своей стои
мости являются более дорогими и ка
чественно значительно уступают цел- 
люлоиду, но в виду известной пожар
ной безопастности находят все боль
шее применение.

Из новых пластических продуктов, 
получающихся на основе эфиров цел
люлозы, следует ука ать на получение 
тролитов. Их особенностью является 
то, что благодаря применению боль
шого количества минерального напол
нителя (до 50%) они являются прак
тически негорючими даже при изгото
влении их на основе нитроцеллюлозы. 
Изготовление массы производится без 
летучего растворителя, путем непо
средственного смешения на горячих 
вальцах эфиров целлюлозы пластифи
катора (трифенилфосфат, фаталаты, 
триацетин) и наполнителя. Тролиты 
получили весьма широкое распростра
нение для приготовления изделий 
путем прессовки из порошков, а также 
переработки путем „шприцгусса“. 
Применение изделий производится 
в электро- и радиопромышленности.

Второй группой продуктов, имею
щей весьма широкое распространение, 
являются продукты конденсации и 
полимеризации. Сюда прежде всего 
относится широко известный бакелит, 
представляющий собой твердую смо
листую массу, получающуюся путем 
взаимодействия фенола (карболовой) 
кислоты и формальдегида (форма
лина) в присутствии щелочного катали
затора (вещества, ускоряющего реак
цию). Области применения бакелита 
весьма широки и все время увеличи
ваются. Являясь плохим проводником 
электричества, он применяется в элек-
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троизоляции, где абсолютное большин
ство деталей изготовляется из него. 
Из пропитанной бакелитом ткани 
изготовляются бесшумные шестерни, 
имеющие ряд преимуществ перед 
чугунными, а именно: большую проч
ность, отсутствие шума и значитель
ное удешевление.

Покрытие, или в ряде случаев про
питка, бакелитовым лаком предохра
няет аппаратуру от коррозии (разъе
дания) под действием влаги воздуха 
и химических веществ. Он может 
быть также применен для пропитки 
и лакировки дерева, медной арматуры 
и для ряда других целей. Интересно 
отметить, что в Германии проводится 
успешное применение лакировки и 
окраски бакелитовым лаком таких 
крупных объектов, как кузова авто
мобилей.

Из других, родственных бакелиту, 
продуктов можно указать на резинит, 
кондесит, ювелит и ряд других про
дуктов, которые, отличаясь несколько 
способом производства, по своим 
свойствам и областям применения 
близко подходят к бакелиту.

Конденсацией фенола и формалина 
с канифолью с дальнейшей обработ
кой глицерином получают так назы- 
ваемыемаслорастворимые смолы, изве
стные по названием „Альбертолей“. 
Применяются эти смолы в масляных 
лаках для замены естественного(копала.

Конденсацией глицерина с фтале- 
вым ангидридом получают смолы, 
известные под названием глинталевых 
смол, нашедшие большое применение 
в изоляции.

Из новых смол, появившихся за 
последнее время, следует отметить 
получение винилитоловых смол (ян
варь 1930 г.), на разработку которых 
в Америке было потрачено 17 лет. 
Винилитоловые смолы представляют 
собой продукт полимеризации вини
ловых эфиров. Благодаря своим свой
ствам (прозрачность, бесцветность, 
прочность, эластичность, устойчивость 
образуемых ими пленок) они должны 
явиться большим конкурентом нитро
целлюлозы, а также сыграть большую 
роль в деле изготовления бытового 
оборудования.

Для бытового снабжения, в част
ности посудой, очень важной является

пластическая масса, известная под 
названием поллапаса (продукт кон
денсации формальдегида с мочевин; й). 
Сюда же относятся массы, известные 
под названием уралита. Они служат 
для приготовления оптических стекол, 
небьюшеяся посуды, различной быто
вой арматуры и т. п.

Третьей группо і продуктов пласти
ческих масс является группа, извест
ная под названием белковых пла
стиков. Наиболее важным предста
вителем этой группы является галал/.т.

Галалит представляет продукт об
работки казеина формальдегидом. По 
своим свойствам он может быть 
назван искусственным рогом. Изделия 
из него получили большое распро
странение в галантерее (пуговицы, 
гребни и т. д.), производстве абажуров, 
м зыкальных клавиатур и т. д.

Из других масс к белковым пла
стикам относятся массы, получаемые 
из животной крови. Изделия из нее, 
весьма легко поддающиеся обработке, 
применяются для изготовления изоля
ционных деталей и в галантерее.

Использованием кожевенных отбро
сов, получающихся на фабриках, 
а также старой обуви, получается 
белковая пластическая масса, извест
ная под названием глутол. Примене
ние аналогично вышеуказанным бел
ковым пластинкам.

Развитие пластических масс за 
период своего существования (около 
50 лет) достигало таких колоссальных 
размеров, какими немногие из суще
ствующих отраслей промышленности 
могут гордиться. Так, например, миро
вая выработка пластических масс и 
искусственных смол за период с 1921 по 
1928 г. выросла в 14 раз. В САСШ за 
20 лет, 1910-—1930, продукция выросла 
в 35 раз.

У нас в СССР отставание в этой 
отрасли промышленности особенно 
значительно. Общая продукция за 
1931 г. выражается всего около
10.000 тонн. Организация и развитие 
промышленности пластических масс 
возложены на объединение „Союзхим- 
пластмасс“ и на его отраслевой на
учно-исследовательский институт. За
водами, производящим пластмассы, 
в настоящий момент являются завод 
„Карболит“ (Орехово-3уево),произво-



дяший продукт того же названия, 
представляющий собой массу баке- 
литов, но с кислым катализатором, 
загод „Галлалит“ (под Москвой) и 
Охтенский химический завод (Ленин
град), где имеется производство цел
люлоида, смол, камфары и небольшое 
производство по этрелам. Ясно, что 
говорить об удовлетворении потреб
ностей страны имеющейся продукцией 
пластмасс не приходится, поэтому 
проблеме роста промышленности 
пластмасс должно быть уделено макси
мальное внимание.

Цифры второй пятилетки (1937 г.—
250.000 т.) не только должны быть 
выполнены, но и перевыполнены. На
ряду с вниманием к производству 
должно быть уделено большое внима
ние исследовательской работе Научно- 
исследовательского института пласт
масс, так как постановка ряда новых 
производств возможна только на базе 
широко поставленной исследователь
ской работы. Учет заграничного опыта 
почти невозможен из-за засекречен
ности большинства методов производ
ства.

С вопросом дальнейшего роста про
мышленности пластмасс тесно увязы
ваются вопросы индустриализации, 
коммунально-жилищного и куль
турного роста нашей страны.

Развитие промышленности 
пластмасс не только осво- 
бождает нас в ряде слу- *  
чаев от импорта, но дает 
возможность экспорта 
как самих масс, так 
и изделий из них.

Развертывание 
промышленности 
пластмасс дол 
жно быть взято 
под широкий 
контроль ра
бочих масс с 
тем, чтобы и 
на этом уча
стке социа
листического 
с троите ль
ства нетолько 
догнать, но и 
перегнать ка
питалистиче
ские страны.
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Мы, рабочие, инженеры и техники 
завода „Электроприбор“ (Ленинград), 
хотим поделиться в этом письме теми 
достижениями, которых наш завод 
добился в борьбе за новейшую тех
ническую базу, и теми перспективами, 
которые на основе наших техниче
ских достижений открываются перед 
всей социалистической промышлен
ностью.

Наш завод по инициативе комсо
мольской организации первым при
ступил к практическому осуществле
нию важнейшей технической про
блемы — проблемы производства 
пластических масс и массового вне
дрения их во все отрасли социали
стической промышленности. Приме
нение пластических масс обеспечи
вает огромную экономию черных 
и цветных металлов, каучука, кожи и 
других дефицитных и импортных 
материалов. Пластические массы 
упрощают и удешевляют технологи
ческие процессы, сокращают потреб
ность в станках и режущем инстру
менте.

Целый ряд дета лей, изготовлявшихся 
на нашем заводедо последнего времени 
из железа, латуни, алюминия и эбо
нита, мы сейчас изготовляем из пла
стических масс — бакелита, троллита 
и других химических продуктов. 
Детали, изготовленные из пластиче
ских масс, не уступают по качеству 
металлическим деталям и имеют це
лый ряд важных преимуществ (более 
легкий вес и снижение стоимости 
обработки .̂

Шкалы электроизмерительных при
боров, изготовлявшиеся из импорт
ного алюминия, мы сейчас изготовляем 
из пластической массы — редманолла. 
Это сократило, таким образом, рас
ход алюминия. Изготовляя из пласти

ческих масс кожухи, цоколи, защит
ные доски и прочие детали электро
измерительных приборов, мы сэконо
мим стране в 1932 году свыше 1000 
тонн импортного металла.

Внедрение пластических масс в 
производство дает огромную эконо
мию металла не только по нашему 
заводу, но и по другим предприятиям 
нашей страны. На заводе „Электрик* 
(Ленинград) разрешен вопрос о про
изводстве патронов для осветитель
ной сети из пластичских мясс вместо 
употреблявшейся для этой цели ла
туни. Одно только это мероприятие по 
одному только заводу „Электрик“ 
сэкономит стране свыше 500 тонн 
латуни в год. На заводе „Красная 
заря“ (Л нинград)налажено производ
ство телефонных аппаратов целиком 
из пла:тических масс. На зав. им. 
Казицкого (Ленинград) пластические 
массы получили применение д/.я* 
изготовления аппаратов для автобло
кировки. Завод „Светлана“ начал 
изготовлять из пластиков цоколи 
радиоламп, до сих пор изготовля
вшиеся из латуни.

Эги примеры показывают, какое 
огромное значение имеют пластиче
ские массы в борьбе за экономию 
черных и цветных металлов.

Но это далеко не все. Пластиче
ские массы нашли широкое примене
ние в советской автотракторной про
мышленности. На первых 15 автомо
билях, выпущенных Нижегородским 
автозаводом к XVII партконференции, 
целый ряд деталей изготовлен из 
пластических масс. На этих авто
машинах установлены бесшумные 
шестерни, изготовленные из пласти
ческой массы — текстоллита, рулевые 
колеса из бакелита, а также рычаги 
коробки скоростей. В дальнейшем для



советских машин из пластических 
масс будет изготовляться еще целый 
ряд деталей, в том числе аккумуля
торные баки, изготовлявшиеся до сих 
пор из импортноі о эбонита. По одному 
Нижегородскому автозаводу это даст 
около полумиллиона рублей годовой 
экономии в валюте.

Нет такой отрасли промышленности, 
где пластические массы не нашли бы 
себе применения. Для авиопромы- 
шленности пластические массы явля
ются универсальным материалом;бла
годаря своему низкодіу удельному 
весу,—они в 5—6 раз легче металла.

В текстильной промышленности ока
залось возможным применять пласти
ческие массы для изготовления гон
ков, которые до сих пор изготовля
лись из импортной кожи. Разрешая 
эту задачу, мы тем самым прекратим 
ежегодный импорт 100 тысяч шкур, 
выписывавшихся для производства 
гонков из Аргентины. Имеется полная 
возможность изготовлять из пласти
ческих масс искусственную подошву, 
не затрачиная на это ни одно: о грам
ма кожи. Сейчас идут научные изы
скания в этой области.

Пластические массы упрощают и 
удешевляют процесс обработки дета
лей. Прессовка деталей из пластиче
ских масс уничтожает всю последую
щую обработку(фрезеровку, расточку, 
сверление, нарезание резьбы и т. п.). 
При прессовке деталей из пластиков 
получается совершенно готовое, за
конченное изделие. Это ро много раз 
сокращает потребность в станочном 
оборудовании, режущем и обрабаты
вающем инструменте и в квалифици
рованной рабочей силе станочных 
проф?ссий, Революционизируя про
изводство, внедряя массовое изгото
вление стандартных деталей, пласти
ческие массы несут с собой новую, 
совершенную технику, обеспечиваю
щую большевистские темпы социали
стического строительства.

Производство пластических масс — 
молодая отрасль мировой техники, но, 
несмотря на это, промышленность 
пластических масс за границей к на
чалу мирового кризиса превратилась 
в мощную отрасль тяжелой индустрии.

Америка, например, в 1928 г. изгото
вляла пластических масс на 240 миуь 
лионов долларов

Но капиталистическая промышлен
ность, парализованная кризисом и 
разъедаемая внутренними противоре- 
чиями капитализма, не в состоянии 
использовать те возможности, кото
рые таит в себе проблема пластиче
ских масс. Мировая фирма „Фарбен* 
индустри“ (Германия) законсервиро
вала в своих сейфах свыше 2000 
изобретений по пластическим массам. 
Это образец того, как капиталисти
ческая система хозяйствования тор
мозит -  и не может не тормозить — 
дальнейшее развитие техники и про
изводительных сил.

Полное использование птастических 
масс не под силу капиталистическому 
строю. Только страна строящегося 
социализма, страна единого социа
листического планового хозяйства 
в состоянии до конца разрешить эту 
гигантскую техническую проблему.

Мы, рабочие, инженеры и техники 
завода „Электроприбор“, считаем 
необходимым поднять на принципа-, 
альную высоту вопрос о создании 
мощной советской промышленности 
пластических масс и внедрении- их 
в производство. Необходимо преодо
леть недоверие к пластическим мас
сам, до сих пор еще имеющее место 
среди наших хозяйственников и 
инженерно-технических работников. 
Необходимо заострить внимание всей 
пролетарской общественности на про
блеме пластических масс, гривлечь 
к ее разработке научно-исследова
тельские институты и лаборатории, 
мобилизовать вокруг этой проблемы 
все научные силы нашей страны.

Проблема пластических масс — ва
жнейшая проблема реконструкции 
нашего народного хозяйства! Имея 
„страстное большевистское желание 
овладеть техникой, наукой производ
ства“, мы разрешим эту проблему 
и завоюем еще одну крепость тех
ники.

Рабочие ,  ин-женеры и т е х 
ники з а в о да  „Электоо*  

пои бо’р“
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....Мурманский край, раньше богатый только рыбой, 
обогятившийся в дальнейшем химией (апатиіы) и цветной ме
таллургией (алюминий из нефелина), теперь обещает стать 
и крупным металлургическим центром, сн.ібжаюшим металлом 
наш самый передовой центр машиностроения".

(Из доклада т. Куйбышева на XVII всесоюз
ной партконференции)

Владимир Ильич еще в апреле 
1918 года, когда империалисты окру
жили кольцом интервенции Совет
с к у ю  республику, даже тогда, в на
пряженные дни гражданской войны, 
предвидя будущее развитие страны, 
писал Академии наук о том, что не
обходимо выяснить наиболее рацио
нальное размещение промышленности 
вблизи от естественных запасов сырья 
т а к ,  чтобы максимально сэкономить 
человеческий труд.

Выполнено ли задание Ленина?
— Выполняется, но не выполнено,— 

ответил академик Ферсман на чрез
вычайной сессии Академии наук в 
ноябре 1931 года в Ленинграде.

В химической промышленности мы 
имеем серьезные достижения. Что 
дал пока один только Мурман, иссле
дованный всего на 4 процента? Хи
бины целиком покрывают св^им апа
титом спрос на сырье со стороны 
суперфосфатной промышленности Со
ветского союза. Мало того, мы 
экспортируем апатитовую руду, по
лучая за нее оборудование, машины, 
станки для новостроек и заводов. 
Полтора миллиарда тонн апатита 
обеспечивают сырьем нашу туковую 
промышленность на сотни лет.

В Хибинах залегают и сотни мил
лионов тонн нефелина — неисчерпае
мые запасы минерального сырья для 
производства алюминия. Стекольные 
заводы СССР работают уже на хи

бинском нефелине. Целый ряд дру
гих отраслей советской промышлен
ности также использует нефелин как 
прекрасное сырье.

В ближайшие годы на хибинском 
минеральном сырье вырастает на 
Мурмане колоссальный Северный 
горно-химический комбинат с десят
ками заводов. Это будет, в первую 
очередь, мировой промышленный 
центр по производству алюминия.

„Неведомые камни станут крае
угольными камнями социалистиче
ского здания“, — говорит акад. А. Е. 
Ферсман, открывший апатит — „ка
мень плодородия“.

Героическая, напряженная десяти
летняя борьба Академии наук, при 
постоянном внимании и поддержке 
партии и советов, должна служить 
боевым примером ударной работы 
в поисках нового сырья для социа
листической промышленности.

Эі а работа, полная лишений и опас
ностей, в горах и непроходимых боло
тах Мурмана была поистине „делом 
чести, делом славы, доблести и ге
ройства“.

II.
Мурман по своей площади — это 

Бельгия, Голландия и Дания, взятые 
вместе. Остается еще даже неболь
шой излишек.

Мурманом называют Кольский по
луостров, раскинувшийся на севере 
Советского союза почти на 150 т. кв. 
километров между Ледовитым океа-
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ном, Белым морем, Автономной Ка
рельской ССР и Финляндией.

Этот край лесов, озер, тундр, гор
ных рек и болот был населен глав
ным образом лопарями, зырянами, 
самоедами, помпрами. Но можно ли 
сказать „населен", если, например, 
в Ловозерском районе на 20 киломе
тров приходился один человек? Офи
циальный источник так и сообщает: 
„Плотность населения составляет
0.05 человек на кв. километр“.

Пять сотых человека! Плотность?
Веками при царизме Мурман был 

заброшен и забыт. Царское прави
тельство не только не оказывало 
внимания окраинам России, но по
просту разбазаривало эти окраины. 
Аляска, например, была прпдана Аме
рике за 7 миллионов рублей. „Его 
величество“ и его министры реши
тельно не знали, что кроется в Аляске 
кроме... бобров.

Через 25 лет американцы, вложив 
в Аляску 40 миллионов долларов, 
уже вывозили оттуда ежегодно мехов 
и рыбы на 17 миллионов рублей. 
Мало того, американцы обнаружили 
на Аляске богатейшие золотые рос
сыпи, не говоря о серебре, меди, 
лесах и пр. Из далекой северной 
окраины американцы создали бога
тейший промышленный край, поляр
ное „Эльдорадо“.

Кто знает, может быть и Мурман 
был бы продан близорукими царскими 
политиками.

Только теперь, при советской вла- ' 
сти, взявшей решительный курс на 
подъем национальных окраин Союза, 
Мурман начал раскрывать свои бо
гатства.

Подлинной жемчужиной Мурмана 
стали Хибины с миллиардными запа
сами апатита и нефелина.

Кроме лопаря с его неизменными 
оленями, кочевавшего в тундрах,— 
Хибины столетиями почти не видели 
людей.

Первым, пришедшим сюда для на
учных трудов был финляндский зна
менитый геолог Рамзай со спутни
ками Петрелиусом, Гакманом иЧиль- 
маном. Лет 40 назад они сделали три 
экспедиции, но оставили лишь моно
графическое описание Хибин.

30 лет Хибины не посещал почти 
никто, за исключением таких случай
ных исследователей - путешественни
ков, как француз Рабо, или географ 
Реппас.

Но сокровище Хибин— апатит 
оставался нераскрытым.

В 1920 году, после того как Крас
ная армия выгнала ö Мурмана бело
гвардейские банды интервентов, мысль 
Ленина начала осуществляться.

Академик А. Е. Ферсман выехал на 
Мурман с северной экспедицией.

При полуночном солнце Ферсман 
и его спутник поднялись на Хибин
ский горный массив. Их взорам от
крылась іуровая и величественная 
панорайа. Громадные горные хребты 
дугами уходили на восток. Камен
ные моря на вершинах гор. Камен
ные реки в долинах. Гигантские ам
фитеатры цирков. Мрачные ущелья. 
Колоссальные лестнипы из нагромо
жденных каменных глыб. Синие аль
пийские озера чистейшей воды. Сине
белые тенящиеся горные реки, бурно 
бегущие по стремнинам. Горные луга...

Загадоч ;ая, неведомая страна ле
жала у ног полярных путешествен
ников. Научная пытливость и практи
ческие задачи, поставленные партией 
и правительством перед Академией 
наук, побудили А. Е. Ферсмана не
медленно приняться за исследование.

Боевая группа, быстро сколочен
ная из перед вой молодежи Геогра
фического института, Ленинградского 
унив рситета, Минералогического му
зея Академии наук и Института Се
вера, начала работу в Хибинах..

Дикая природа Мурмана создала 
огромнейшие трудности для отрядов 
полярных изыскаіелей, в особенности 
зимой, при жестоких морозах, мяте- 
лях. В глубоких сугробах снега про
бивались экспедиции от железнодо
рожного разъезда Белого в глубь 
Хибин, в горы.

Но пробиться было бы совершенно 
невозможно, если бы всюду не выру
чал полярный олень. Здесь, на Мур- 
мане, олень так же незаменим, как 
верблюд в безводной пустыне.

Олени, запряженные в лопарскую 
„кережку“ — маленькие санки, с тру
дом пробирались по сугробам, через 
дикий кустарник и лес. Олени ка-
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рабкались на горы. Нередко случа
лось, что олени с кережкой прова
ливались в едва затянутую льдом 
полынью на одном из бесчисленных 
озер и только каким-то чудом вы
брасывались с седоком на крепкий 
лед.

Но бывало итак, что вся „райда*— 
целый караван из оленьих упряжек— 
вставала на пути. Даже олени, этот 
испытанный транспорт Мурмана, от
казывались итти, когда, например, 
вырастала на дороге сплошная чаща 
дикого кустарника. Тогда изыскатели 
топорами прорубали путь оленям, 
работая по нескольку часов подряд.

Проваливаясь по пояс в сугробах 
снега, люди шли за оленями пешком, 
когда олени чуть не падали от уста
лости.

А вечером...
Академик А. Лабунцов рассказы

вает:
„ После шестичасового перехода, 

усталые и основательно промокшие, 
добрались мы, наконец, до намечен
ного места, разложили костер и на
чали сушиться, соблюдая мудрое 
правило — „днем на ходу мокни, но 
спать ложись сухим“. Была „хиоин- 
ская погодя*, когда наш маленький 
отряд из трех человек вечером оста
вил свою легкую походную палатку 
у подножия горы Расвумчорр“...

В палатке, где так свободно гулял 
горный ветер, путники быстро гото
вили себе „постели“ из ельника и 
ложились спать, залезая в мешки из» 
оленьих шкур. Зимою, чтобы заку
сить, приходилось хлеб растоплять 
(буквально растоплять) на костре,
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так как он покрывался толстой кор
кой льда.

В таких условиях жили и работали 
человек и олень — полярные герои, 
за несколько лет до пятилетки го
товившие базу для великого плана 
северной химической промышлен
ности Союза.

Холодные и полуголодные изыска
теля с колоссальным трудом взбира
лись на тысячеметровую вершину 
Расву.мчорра. Представьте себе почти 
отвесную обледенелую стену горы, 
ча которую во что бы то ни стало 
надо подняться.

И люди поднимались... Цеплялись 
за выступы, подтягивались на руках. 
В борьбе с тундрой изыскатели еже
дневно рисковали головой.

Это было возможно только для 
людей — подлинных энтузиа тов со
циалистического строительства. Го
ловоломные стометровые спуски на 
веревках с отвесных гор... Спуски 
с гор даже в таких условиях, когда 
не за чго было закрепить веревку. 
Люди решались' ложиться прямо на 
снег и, стара сь не биться головой 
о скалы, на спинах стремительно ле
тели в обрыв...

По тундрам и болотам полярные 
изыскатели носили на своих плечах 
грузы — образцы найденных горных 
пород, чтобы затем внимательно изу
чить их.

Больше тысячи километров было 
исхожено в районе Хибин и около 
200 пудов камней выношено на себе 
исследователями, пока был найден 
апатит, пока были поставлены пер
в ы е  заявочные столбы на горе Рас- 
вумчорр.
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Когда читаешь довольно сухо и 
скромно написанные воспоминания 
гт. Ферсмана, Лабунцова, Эйхфельда, 
Куплетского и других об этих труд
нейших экспедициях, — то как-то 
меркнут, тускнеют джеклондоновские 
„герои“ Юкона и Клондайка, „іерои“ 
золотой горячки и приисковых баров 
Аляски.

Наши герои — герои социалистиче
ской стройки— шли и рисковали 
жизнью в хибинских тундрах не ради 
личной наживы, а во иѵія різвития 
производительных сил пролетарского 
государства.

И.
„Камень плодородия" — апатит был 

найден. Теперь перед партией, сове
тами, Академией наук встала неотлож
ная задача - освоить это колоссіль- 
ное богатство, эту поистине сокро
вищницу Арктики, чтобы в кратчай
ший срок освободиться от иностран
ной зависимости, прекратить ввоз 
африканских фосфоритов, сохранить 
десятки миллионов золотых рублей 
для социалистического с роительства.

Начался второй этап героической 
борьбы за овладение недрами Хибин
ских гор. Нужно было знать точно, — 
где наиболее богатая руда, сколько 
ее в какой горе, где строить руд
ники и т. д.

Академик А. К. Ферсман делает 
доклады в научных и хозяйственных 
организациях. Ленинградский облсов- 
нархоз в 1929 году спешнэ органи
зует апатито-нефелиновую комиссию. 
Колонизационный отдел Мурманской 
жел. дор. напряженно работает над 
первоначальным строительством в 
Хибинах.

В работу активно включился Науч
ный институт удобрений (НИУ) Все- 
химпрома. Ведь здесь, в Хибинах, 
решалась судьба чуть ли не всей ту
ковой промышленности СССР. Туко
вая промышленность ждала сырья 
для производства фосфатных удобре
ний прямо как „манны небесной“.

Чю значили для нашей необъятной 
страны 200 тыс. тонн импортных фос
форитов, когда потр бность выра
стала в миллионы тонн?

Группа работников НИУ (Фив г, 
Антонов, Норкил и др.) начсла уси
ленно проталкивать вопрос о про

мышленных разведках на апатитах. 
Товарищам пришлось в этой работе 
столкнуться с величайшими трудно
стями. Здесь не обошлось без вреди
тельства. Вредители из Геологиче
ского комитета — Катульский, Уткин 
и др. (впослед твии разоблаченные и 
судимые) — стремились всеми силами 
сорвать работу НИУ.

Сопротивлялась опять и дикая 
природа Мурмана: полное бещо-
рожье, непроходимые болота, кустар
ники— все то, с чем приходилось 
бороться отрядам Академии наук...

Правда, теперь уже геолого-разве- 
дочная партия НИУ была окружена 
особым вниманием Леноблсовнархоза, 
Всехимпрома и других организаций. 
Но трудности вставали на каждом 
шагу. То не было буровых станков, то 
не было технических кадров и рабочей 
силы. Надо учесть, что в Хибинах 
„население" состояло из нескольких 
кочующих лопарей с оленями. Искали 
рабочих, как хлеба ищут.

Молодые инженеры НИУ не оста
новились перед трудностями, а пре
одолели их. Если это не ударная 
работа, то что можно назвать удар
ной? В два с половиной месяца гео
логи-разведчики представили подроб
ные сведения о запасах и качестве 
апатитов в горе Кукисвумчорр.

Недаром бессменный руководитель 
разведочных работ НИУ инженер 
Л. Антонов был избран в первый Хи- 
биногорский совет.

Главные сведения об апатитах были, 
таким образом, налицо к осени 19 9̂ г. 
Началось хозяйственное овладение 
Хибинами.

Тогда на склоне горы Кукисвум
чорр стоял еще только едиственный 
барак, где находили себе ночлег гор
ные разведчики. В этом бараке и 
собрались в начале сентября 1929 г. 
под председательством академика 
А. Е. Ферсмана люди, работавшие 
над огромной проблемой апатита.

Еще раз тщательно осмотрели ме
сторождение апаіита. Так же тща
тельно обсудили все возникшие во- 
про ы, и тогда академик Ферсман 
решительно сделал историческую за
пись в протоколе:

„Мы можем сейчас с полной уве
ренностью констатировать наличие
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в Хибинских тундрах весьма значи
тельных месторождений нефелино
апатитовых пород как по своим ка
чествам, так и по количеству един
ственных в л ире“.

Хибинская проблема была продви
нута большевистскими темпами. Не
утомимый А. Е. Ферсман мчится в 
Ленинград. Академик встречает горя
чую под ержку у тт. Кадацкого и 
Цип-'ровича, успевших уже изучить 
и целиком оценить колоссальную 
важность хибинской проблемы.

Через пару дней Ленинградский 
облсовнархоз одобряет решение со
вещания, состоявшегося на склоне 
горы Кукисвумчорр.

Кадацѵий, Циперович и Ферсман 
едут в Москву. В Госплане РСФСР 
от Ленинградской области говорит 
тов. Кадацкий:

— Перед нами или проблема ввоза 
марокканских фосфоритов еще в этом 
году на миллионы золотых рублей 
или другая проблема: немедленная 
разработка и максимальная добыча 
нового хибинского сырья для супер
фосфатных заводов — апатита.

Мы должны безусловно остано
виться на втором. Подготовительная 
работа проделана. Уже в будущем, 
1930 году мы можем и должны дать 
взамен импортного свое сырье для 
туковой промышленности. Необхо
димо срочно организовать трест по 
добыче и переработке апатита.

Госплан и Главхим одобрили проект 
ленинградцев.

-Совет труда и обороны особым 
постановлением предлагает еще бо
лее ускорить темпы исследователь
ских работ в Хибинах и дает распо
ряжение Мурманской железной до
роге приступить к постройке желез
нодорожной ветки к месторождению 
апатита. Этим важнейшим актом пра
вительство фактически включило Хи
бинскую стройку в великий пятилет
ний план.

Осенью 1929 года хибинский апатит 
стал предметом обсуждения в Гос
плане, в ВСНХ РСФСР, в Плановой 
комиссии РСФСР, в Комитете по хи
мизации при Совнаркоме СССР, в 
ЭКОСО РСФСР и в ТЭС химической 
промышленности...

Везде апатит проходил с честью. 
Этот бело-зеленоватый пестрый ка
мень, правда, требовал от страны 
серьезных расходов на свое освоение, 
но он же за это обещал сэкономить 
миллионы золотых рублей и дать 
тучные урожаи совхозам и колхозам;

Был создан во главе с В. И. Кон- 
дриковым новый всесоюзный трест 
„Апатит“. Ему и поручили партия и 
правительство развернуть промыш
ленную разработку апатита, построить 
рудники, одним словом— взяться за 
промфинплан „камня плодородия*.

В 1930 году, во втором году пяти- : 
летки, хибинское строительство раз
вернулось исключительными темпами.

Академик А. Е. Ферсман, вспоми
ная этот ударный год, расск зывает, 
что каждые два-три новых месяца 
стройки делали буквально неузнавае
мыми старые части лесов и болот.

В неделю прокладывались новые 
автомобильные дороги. Вырастали 
барак за бараком дом за домом. 
Сначала на строительстве были сотни 
рабочих, потом тысячи, десятки 1 
тысяч. . • .

С большими трудностями стала 
врезаться в горы железнодорожная 
ветка, поднимаясь от станции Белой, 
переименованной в Апатиты.

Здесь все время сутолка поездов.... 
Маршруты со стандартными домами, 
с лесньпи материалами, частями ма
шин и оборудования...

На 14 километре при входе в горы 
намечается первая станция —„Титан“... 
Целые горы нагроможденных груз в...
В „малманах“ 'палатках) среди вы
рубленного леса — первый поселок 
строительства. (

Дальше, дальше... Большие трак
торы тащат огромные повозки с ле
сом. Всюду строятся новые дома 
Кипит жизнь горного центра.

И строится все это там, где еще 
полгода назад в болотистой низине 
стоял один грубо-сколоченный барак 
разведчиков... там, где восемь лет на
зад Ферсман и его помощники впер
вые открыли зеленоватые сахаристые 
куски апатита, ночуя под большой 
елью около костра.

По извивающимся горным дорогам 
бегут грузовики с апатитом к погру
зочным платформам. Спешно вы- *
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строенная железнодорожная ветка 
От Станции Апатиты разветвляется 
в долине Лопарской на многочислен-  ̂
ные линии, веером расходящиеся во 
все стороны. Здесь выросли высокие 
погрузочные эстакады для руды.

Пербого июля 1930 года пришел 
сюда первый поезд за апатитом. 
Началось постоянное движение поез
дов с грузами, лесом, балластом — 
к строительству, а с добытым кам
нем— обратно в Мурманск для экс
порта через Мурманский порт, затем 
для советских туковых заводов в 
Одессу, Константиновку, Нижний и 
другие места.

В то же время продолжается на
пряженная разведочная работа. На 
йершйнах Кукисвумчорра и Юкспора 
расставлены вышки буровых устано
вок. Алмазным буром прорезывается 
ТОлща апатитовых пород, раскрывая 
новые тайны гор.

Все новые и новые богатства да
рила нам Арктика. Академик А. Е. 
Ферсман как-то, приехав в Хибины 
в августе 1931 года, заметил: „Прямо 
йе успеваешь подсчитывать эти со
кровища. С июля, за полтора-два 
месяца, новых открытий прибавилось 
ни много, ни мало как на 9 миллиар
дов рублей!*

Что дали нам Хибины за три года 
пятилетки? Вернее будет сказать — 
за два года, так как хозяйственное 
освоение хибинских богатств нача
лось лишь зимой 1929-—-30 года.

За это время из горных недр взято 
уже около 8С0 тыс. тонн апатитовой 
руды. 40 тысяч вагонов руды и гото
вого апатитового концентрата пере
брошено на советские туковые заводы 
для переработки на суперфосфат. 
Несколько тысяч тонн руды экспорти
ровано за границу.

С августа 1930 года импорт афри
канских фосфоритов в СССР прекра
щен. Завершен перевод советской 
удобрительной промышленности на 
новое сырье — апатит.

Интересно привести цифры, гово
рящие о преимуществах апатита пе
ред фосфоритами не только импорт
ными, но даже отечественными.

Пермскому суперфосфатному заводу 
тонна апатита обошлась в 24 рубля, 
а тонна близлежащих вятских фосфо
ритов стоила 36 рублей. Одесски? 
туковый завод уплатил за тонну апа
тита 25 рублей, а подольские фосфо
риты ему стоили почти в 3 раза до
роже— тонна 72 рубля. Винницкиі? 
завод также платил за подольские 
фосфориты в 2Va—3 раза дороже 
чем теперь стоит апатит.

В Хибинское строительство еже 
годно вкладывается все большие и 
большие средства. В 1930 году вло
жено 18 <лн. руб., в 1931 г о д у -  
39 млн. рублей.

Трест „Апатит“, в ближайшем бу
дущем перерастающий yjwe в Север
ный горно-химический комбинат, бу
дет давать ежегодно иа сотни мил
лионов рублей продукции.

„Конференция считает, что основной по
литической задачей второй пятилетки является 
окончательнмя ликвидация капиталистических 
элементов и классов вообще, полноэ уничто
жение причин, порождающих классовые раз
личия и эксплоатацию, и преодоление пере
житков капитализма в экономике и сознании 
людей, превращение всего трудящегося на
селения страны в сознательных и активных 
строителей бесклассового социалистического 
общества“.

(Из резолюции X V II партконференции) т
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Я П О Н С К А Я  c' nTt"  а

ИНТЕРВЕНЦИЯ В КИТАЕ
Японская интервенция в Манчжурии 

встретила сочувственное отношение 
в Западной Европе. Социал-демокра
тия усердно помогает своим империа
листическим хозяевам в деле извле
чения максимальных выгод из собы
тий, которые развертываются на Даль
нем Востоке. Огромное количество 
оружия, которое отправляется из 
всех портов Европы и Америки в 
адрес Японии, рост военных заказов, 
о котором кричит пресса, — все это 
заставляет американский, французский 
и английский империализм относиться 
сочувственно к событиям, которые 
разворачиваются на Дальнем Востоке. 
Ç. - д. полицей - президентами выде
ляются полицейские отряды для 
охраны погрузок вооружения на Даль
ний Восток. Мировой социал-фашизм 
целиком поддерживает политику 
японского империализма на Дальнем 
Востоке.

Отношение японских социал-фаши
стов к японской интервенции в Китае 
характеризуется выступлением гене
рального секретаря с.-д. партии в 
Японии Акамацу, опубликованным 
в ноябре 1931 г.: „Англия, Америка 
и другие империалисты эксплоати- 
руют Китай. Почему же слабая импе
риалистическая страна Япония должна 
воздерживаться от эксплоатации Ки
тая? Если Япония откажется от 
эксплоатации, место займут другие 
империалисты“.

Так ставит вопрос социал-фашист
ский лидер. Все равно, будет ли Япо
ния эксплоатировать Китай или нет, 
Китай ничего не выиграет, потому 
что другие империалистические дер
жавы разделят долю Японии между 
собой. Японии, следовательно, нет 
расчета воздерживаться от вооружен
ного захвата Китая, а отсюда — пол
ная поддержка ■ социал - фашистами 
политики захватов на Дальнем Во
стоке.

Что касается обеспечения себе тыла, 
то японский империализм заполнил 
все тюрьмы революционерами, луч

шими людьми рабочего класса, пре
дупреждая возможность „антиправи
тельственных выступлений“.

Таковы те основные обстоятельства, 
которые объясняют, почему Япония 
решилась на интервенцию на Дальнем 
Востоке; почему Манчжурия стала 
объектом японской экспансии на 
Дальнем Востоке и почему вначале 
это было встречено сочувствием всех 
остальных империалистических госу
дарств.

Подготовка к захвату Манчжурии 
велась давно. Самый доклад ген. Та
нака в 1927 г. ясно говорит об этом 
Япония выжидала удобного случая. 
Незадолго до сентября 1931 г. про
изошел небольшой инцидент на гра
нице Кореи и Китая. В связи с рас
пределением в дьі из оросительной 
системы произошла небольшая драка 
между корейскими и японскими кре
стьянами. В ответ на это японцами 
был спровоцирован китайский погром. 
В Китае начинает бурно разверты 
ваться антияпонское движение, ибо 
было ясно, что корейский погром ки
тайцев—дело рук японского империа
лизма. Японская пресса мечет громы 
и молнии по поводу антияпонского 
байкота в Китае. За і ем следует убий 
ство офицера японского генеральное 
штаба Накамура и наконец якобы на 
падение китайцев на небольшую стан 
цию Ю.-М. ж. д. Этого сомнительногг 
нападения было достаточно, чтоб; 
начать военные действия. В ночь и.
19сентября началась интервенция, был; 
оккупирована вся зона Ю.-М. ж. д., за 
хвачен Мукден, разоружено до 100 тыс 
китайских солдат. Чжан Сюэ лян за 
явил, что не будет оказывать сопро 
тивления, и отошел к югу. Японць 
захватили все китайские железные 
дороги и банки, и Южная Манчжурия 
была целиком и полностью захваченп 
в течение десяти дней Японией, без 
сопротивления китайских войск.

На этом как-будто прекратился 
повод к дальнейшей интервенции, но 
на пути к Цицикару оказались войска
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генерала Ma, который оказал воору
женное сопротивление. Этого было 
достаточно, чтобы японская интер
венция пошла дальше,—в виду со
противления ген. Ma, которое не 
обеспечивало „жизни и безопасности 
японских граждан“ в Манчжурии. 
Одновр менно Япония распростра
няла слухи, что генерал Ma поддер
живается Советским Союзом. Но скоро 
выяснилось, что Ma оказался подку
пленным агентом японского империа
лизма, который снабжал его оружием, 
подкупал его, чтобы он оказывал 
сопротивление, необходимое Японии 
для расширения интервенции на се
вер—ближе к СССР. Затем японские 
войска, одновременно с развертыва
нием наступления к границам Совет
ского Союза, отправляют значитель
ные части на юг.

До этого американский империа
лизм вел себя спокойно, но, начиная 
с наступления на Цзиньчжоу, амери
канский империализм проявляет осо
бенную нервозность. Тем, что Япония 
пошла на Цзиньчжоу, несколько осла
блялось наступление Японии к гра
ницам Советского Союза. С другой 
стороны, направление в сторону 
Цзиньчжоу означало, что Япония на
мерена перейти к захватам и в соб
ственно Китае, где американский 
империализм имеет гораздо более 
серьезные „интересы“, чем в Манчжу
рии. Цзиньджоу был захвачен, не
смотря на всякие заявления, ноты и 
письма, которые отправлялись Стим- 
соном и отчасти Англией. Франция

занимала позицию явного сочувствия 
японскому империализму.

Говоря о по .иции империалистиче
ских держав, необходимо сказать, 
что Франция целиком и полностью 
поддерживает японский империализм. 
Несомненно, между ними суще
ствует определенный сговор относи
тельно того, что Франция поддер
живает политику Японии на Дальнем 
Востоке, взамен чего Япония поддер
живает политику Франции в Европе. 
Заявление японских делегатов на кон
ференции по разоружению, высту
пление Поля Бонкура в сйязи с со
бытиями на Дальнем Востоке и т. д.— 
все это доказывает наличие опреде
ленной договоренности. Не мудрено 
в связи с этим, что французские 
военные заводы Шнейдер-Крезо по
лучили максимум заказов на поставки 
амуниции и вооружения для японскоР 
армии.

С Англией положение сложнее 
С одной стороны, Англия чрезвы
чайно заинтересована в Центральном 
Китае, несмотря на то, что основные 
интересы ее сосредоточены в Южном 
Китае. Поэтому Англия отнюдь не 
заинтересована в том, чтобы японский 
империализм укрепился в бассейне 
реки Янцзы. С другой стороны, 
Англия находится в таком положении, 
что она может действовать либо про
тив Японии — совместно с САСШ, 
либо совместно с Японией — против 
САСШ. Между тем действовать со
вместно с САСШ Англия боится, по
тому, что основные империалистиче
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ские противоречия—это противоречия 
между Англией и Америкой, и по
этому Англия не может итти в фар
ватере американской политики. Бо
роть я же совместно с Японией про
тив Америки означает своими руками 
помогать Японии вытеснять англий
ский капитал с китайского рынка. 
Поэтому Англия то присоединяется 
к американскому империализму, то 
молчит в ответ на призыв Стимсона 
к единому фронту, для чего и было 
написано письмо Стимсона к Бора.

Наконец, американский империа
лизм настаивает на политике „откры
тых дверей“ в Китае. Э.о о:начает 
равное право для каждого государ
ства ввозить в Китай свои промыш
ленные изделия и торговать с Ки
таем. Этому противопоставляется 
принцип сфер влияния, когда тот или 
иной империалистический хищник 
имеет преимущес венные права на 
сбыт своей продукции в данном районе. 
Америка, которая может побить своих 
конкурентов дешевизной товаров, за
интересована в том, чтобы весь Ки
тай был открыт для ее товаров. 
Англия же, Япония и Франция отнюдь 
не пойдут на то, чтобы уступить за
воеванные ими в Китае позиции, ко
торые при помощи принципа „откры
тых дверей“ Америка захватит за 
счет Японии, Англии и Франции.

Таковы основные моменты, опре
деляющие политику важнейших импе
риалистических держав.

ô течение последнего времени центр 
внимания всего мира сосредоточен 
на шанхайских событиях. Японская 
интервенция в Шанхае является ма
невром, который имеет основной за
дачей закрепление владычества япон
ского империализма в Манчжурии. 
Основная цель нападения на Шанхай 
заключается в том, чтобы догово
риться с основными империалистиче
скими державами о разделе Китая, 
дать каждой из империалистических 
держав определенный кусок, с тем 
чтобы этим развязаіь себе руки в 
Манчжурии. Одновременно с этим при 
разделе Киѵая Япония надеется отхва
тить лакомый кусок и в центр. Китае.

Своим нападением на Шанхай Япо
ния хотела отвлечь внимание от 
Манчжурии, создать условия для раз
дела Китая, покончить с мощным 
антияпонским движением, очень силь
но бьющим Японию по карману, и, 
наконец, развернуть борьбу с китай
скими советами. Однако в Шанхае 
переплетаются чересчур сложные и 
противоречивые интересы империали
стических держав и, поставив их на 
острее ножа, Япония чрезвычайно 
обострила положение. Это довольно 
неплохо изложила передовица „Ман
честер Гардиан": „На китайском по
бережье западные державы име:от 
большие интересы, чем в Манчжурии. 
Возможно, что выступление, от кото
рого они воздерживались в принци
пиальном вопросе, было бы быстро
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предпринято, если бы их торговля и 
инвестиции оказались под серьезной 
и непосредственной угрозой. Даль
нейшее развитие будет зависеть от 
того, насколько японцы будут рас
считывать и впредь на исключитель
ное терпение, уже проявленное за
падными державами. Ясно, что СШ 
приветствовали бы английскоесотруд- 
ничес тво в более решительной поли
тике. До сих пор это не имело места,
но японское наступление 
может привести к этому“.

Это значит, чі-о англий
ский империализм делает 
недвусмысленное преду
преждение Японии: Шан
хай — это не Манчжурия, 
я если вы буд-те расши
рять интервенцию в са
мом Китае, то возможно, 
что английский империа
лизм пойдет на решитель
ные действия, которые 
предлагает Америка, ибо 
захват Японией Шанхая 
означает чрезвычайное 
усиление Японии на важ
нейшем рынке Дальнего 
Востока.

Отсюда ясно, что аме
риканский империализм 
будет прилагать все уси
лия для того, чтобы до
биться содействия Ан
глии, чтобы совместно

Фын - /Ой - Сян — г.іавкоко- 
мандующий китайскими во
енными силами в районе 

Янцзынь.

выступить
против японского империализма.

События в Шанхае приковали к себе 
внимание всего мира не только потому, 
что с крупнейшим портом Китая свя
заны большие капиталы Америки, 
Англии и Франции, но и потому, что 
в Шанхае японская интервенция встре
тила серьезное сопротивление со сто
роны китайских войск, на которое 
японцы совершенно не рассчитывали. 
Бурный подъем антияпонского дви
жения в Китае начался еще в сентябре 
1931 года. В настоящее время почти 
зся торговля Японии с Китаем замерла, 
огромное большинство японских куп
цов вынуждено прекратить все тор
говые операции, потому что японские 
товары не покупаются. Созданы ты- 
;ячи пикетов, которые конфискуют 
все японские товары и сжигают их. 
Японские пароходные компании в Ки

тае в течение трех месяцев потерпели 
убытков на сумму свыше 50 млн. иен. 
ибо японских пароходов китайцы не 
фрахтуют. Потери японской промыш
ленности достигают десятков и со
тен миллионов иен. Отсюда одно из 
основных требований японского импе
риализма в Китае — прекращение 
антияпонского бойкота, который охва
тил широчайшие массы трудящихся. 

19 кантонская армия, которая за
щищала Шанхай в тече
ние месяца от японских 
войск и которая выну
ждена была отступить 
по приказу нанкинского 
правительства, не могла 
бы справиться с япон
скими войсками, если бы 
не самая широкая под
держка шанхайского на
селения. Об этой поддерж
ке достаточно яркЪ сви
детельствует следующая 
телеграмма шанхайского 
корреспондента „Дэйли 
Экспресс“: „Британские
наблюдатели, пробрав
шиеся в китайский окоп, 
нашли окоп занятым ки
таянками, заявившими ан
гличанам, что они имеют 
приказ задержать насту
пление японцев“. 

Женщины,—пишет кор
респондент, — были вооружены как 
солдаты. Их пост был далеко впе
реди китайских позиций.

Энергия, с которой китайские войска 
атаковали японцев, удивила не только 
последних, но и иностранных воен
ных специалистов, наблюдавших за 
боем... Китайские солдаты пробивали 
себе дорогу сквозь огонь и осколки 
снарядов.

Но затем произошло нечто, пора
зившее всех. Китайские женщины 
неожиданно появились неизвестно 
откуда, подобрали ружья и патрон
таши мертвецов и бросились в бой. 
Это было самое поразительное и тро
гательное, что мне довелось видеть 
в эту неделю диких жестокостей.

Это маленький, но яркий факт, 
говорящий о том, что плечо к плечу 
с солдатами кантонской армии сра
жаются трудящиеся Шанхая.
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Тысячи шанхайских трудящихся, 
мучжин и женщин, оказывают помощь 
солдатам (19 армии) в их борьбе 
против интервенции.

„В тех местностях, куда китайские 
войска вынуждены были отступать,— 
пишет „Манчестер Гардиан“, кре
стьяне приходили им на помощь, уча
ствуя в военных действиях в качестве 
снайперов“. В дни шанхайских боев 
возникли десятки волон
терских отрядов, куда 
вошли рабочие, студенты, 
мелкая буржуазия. В под
держке 19 кантонской 
армии широчайшими мас
сами шанхайских трудя
щихся заключается объ
яснение того, каким обра
зом она могла противо
стоять блестяще воору
женным японским вой
скам. Поэтому, несмотря 
на отступление этой ар
мии, сопротивление будет 
продолжаться, ибо, на
пример катайские рабо
чие в Чапее категори
чески отказываются стать 
на работу, пока хоть один 
японский солдат оста
нется на территории Ча- 
пея.

На фоне этого подъема особенно 
позорно предательское поведение нан
кинского правительства. Оно с самого 
начала одобрило отступление Чжан 
Сюэ-ляна. Чан Кай-ши прямо заявил, 
что не будет бороться с японским 
империализмом, ибо это обязанность 
не Китая, а всею мира, — тут ведь 
нарушен пакт Келлога! В тылу ^кан
тонской армии нанкинское правитель
ство сеет панику. За спиной сражаю
щихся ведутся переговоры между 
нанкинским правительством и япон
ским командованием относительно 
условий, при которых можно прекра
тить войну. Солдаты 19 кантонской 
армии категорически заявляют, что 
они борьбы не прекратят, а главком 
Чан Кай-ши старается договориться 
лишь об условиях капитуляции. Япо
ния требует, чтобы китайцы отказа
лись от Шанхая, чтобы войска ото
шли под „контролем“ японских войск 
и японского флага. Китайские прави

тели заявляют, что согласны очистить 
Шанхай, с тем чтобы и японцы ушли, 
с тем чтобы контроль вели англичане, 
французы и т. д.

К этому сводятся по существу все 
разногласия между нанкинским пра
вительством и японским империа
лизмом!

Японская интервенция разоблачила 
Гоминдан как партию измены делу 

национального освобо
ждения Китая. Против 
нанкинского правитель
ства поднимаются мил
лионные массы, все бо
лее убеждающиеся в том, 
что только советы могут 
обеспечить национальное 
единство и независимость 
Китая. Советское движе
ние, мощной волной про
катывающееся по Китаю, 
привело — под руковод
ством героической КП 
Китая—к созданию рево
люционно - демократиче
ской диктатуры пролета
риата и крестьянства в 
форме советов. Совет
ское движение в Китае, 
несмотря на неоднократ
ные попытки буржуазно
помещичьего Гоминдана 

при поддержке сил империализма по
давить его, не только не ослабело, 
но изо-дня в день растет и ширится. 
В настоящее время под советскими 
знаменами находится одна шестая
часть Китая с населением до 70 млн. 
человек. В советских районах осуще
ствляется аграрная революция', заклю
чающаяся в конфискации помещичьих 
земель н распределении их среди
бедняцко-середня цкого крестьянства, 
проводится новая налоговая политика, 
возлагающая всю тяжесть налогов на 
буржуазию, кулака и зажиточные 
элементы, осуществляется 8-часовой 
рабочий день и т. д. Выполняются за
дачи буржуазно-демократической ре
волюции, направленной своим острием 
против феодальных пережитков. Со
здана мощная рабоче - крестьянская 
Красная армия, являющаяся воору
женной силой китайской революции, 
подлинным защитником миллионных 
масс. Советское движение является

Чан-Кай  - Ши
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Война в Китае. Острел японцами китайских войск под прикрытием броневиков.

не только грозной опасностью для 
Гоминдана и поддерживающих его 
империалистических держав, но и 
чрезвычайно серьезной угрозой для 
всей империалистической системы, 
ибо китайские советы представляют 
собой маяк, на который тянутся угне
тенные миллионы всего колониаль
ного мира.

Это прекрасно учитывают иностран
ные империалисты, и поэтому япон
ская военщина, сосредоточив свои 
силы в Шанхае и других важных 
пунктах Китая, заявляет, что „основ
ная проблема заключается в том, как 
приостановить рост китайской ком
партии“ (из заявления премьера Ину- 
кайя). Выступая в качестве активной 
силы против советского движения, 
японский империализм пытается и на 
этом заработать „славу“ борца за 
„цивилизацию“, основанную на поте 
и крови огромного угнетенного боль
шинства человечества.

Но выступление японского импе
риализма в качестве передового 
отряда мирового империализма про
тив революционного движения в Ки
тае означает, что борьба против 
японского империализма перерастает 
не только в борьбу против всего 
мирового империализма в целом, но 
и против Гоминдана, который с ма
ксимальной очевидностью проявил 
себя как партия предательства и со
глашения с империализмом. Чан Кай- 
ши пытается договориться с японским 
империализмом потому, что сам боится 
массового движения, которое грозит

смести господство нанкинского прави
тельства, бессильного без пушек 
империалистических крейсеров.

Открывая XVII партийную конфе
ренцию, тов. Молотов говорил, что 
„события на Дальнем Востоке требуют 
от нас серьезной бдительности и под
лежащей готовности к неожиданно
стям со стороны воинственных за
граничных буржуазных кругов“. Анти
советское острие интервенции на
столько ясно выпячивается из всех 
событий, которые происходят на 
Дальнем Востоке, оживление, кото
рое замечается в белоэмигрантских 
кругах во Франции, Польше, на Даль
нем Востоке и т. д., настолько красно
речиво, что не сделать из этого со
ответствующих выводов никак нел зя. 
Совершенно несомненно, что именно 
эта сторона интервенции заставляет 
французский, английский и американ
ский империализм занимать выжида
тельную позицию и не мешать япон
ской „деятельности“ на Дальнем Во
стоке. Они знают, что захват Манч
журии и продвижение к северным 
границам означает чрезвычайное обо
стрение возможности конфликта 
с СССР, что означает возможность 
срыва ненавистной им пятилетки.

Усиливается угроза войны против 
Страны Советов. Но одновременно 
с этим растет мощный голос протеста 
мирового пролетариата. Забастовки 
и демонстрации в Японии, военные 
бунты в японских войсках в Китае и 
восстание, в результате которого
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было расстреляно 100 японских сол- 
дат в Шанхае, — все это говорит за 
то, ч о рабочий класс Японии под 
руководством компартии не дремлет. 
В течение последних месяцев широ
кой волной прокатывается по Европе 
и Америке движение протеста проле
тариата против новых в йн. Западно
европейский и американский проле
тариат ясно видит антисоветское 
острие событий на Дальнем Востоке, 
и его борьба против японской интер
венции связана с борьбой в защиту 
Советского Союза. Имея за собой та
кую огромную силу, как поддержка 
мирового пролетариата, трудящиеся 
СССР могут уверенно продолжать 
свою гигантскую работу.

Каждый наш успех укрепляет отече
ство мирово;о пролетариата усили
вает его о юроноспособность. Поэтому 
наши задачи заключаются в том, чт*о- 
бы в света растущей и приближаю
щейся угрозы войны еще более уси- 
сить темпы социалистического строи
тельства и выполнения пятилетки в 
четыре года.

Мирная политика Советского Союза 
остается неизменной. Основной прин
цип нашей политики сформулирован 
т. Сталиным на XVI съезде партии: 
„Ни одной пяди чужой земли не хо
тим, но и своей земли ни одного 
вершка не отдадим никому“, и это 
положение остается руководящим 
принципом советской мирной поли
тики. Проводя эту мирную политику,

мы должны быть на-чеку, быть гото
вы к обороне наших границ, к защите 
наших грандиозных завоеваний.

Дзижение в защиту Советского 
Союза, которое прокатывается во всем 
мире, говорит о том, что поддержка 
мирового пр летариата на нашей сто
роне, что интервенция против нашего 
Союза чревата серьезными послед
ствиями для того, кто ее начнет.

Одновременно с борьбой за выпол- 
нен4е задач, поставленных перед нами, 
необходимо усилить всю работу по 
линии укрепления обороноспособно
сти нашей страны. Рост строительства 
и выполнение наших задач связаны 
с укреплением обороноспособности, 
но необходимо одновременно сделать 
все зависящее от нас, чтобы быть 
максимально подготовленными в тот 
момент, когда придется с оружием 
в руках защищать огромные дости
жения, которых добился пролетариат 
и трудящиеся массы Советского 
Союза.

„Мы только в том случае по-на
стоящему выполним свои обязанности, 
если не дадим себя убаюкать ника
кими речами и никакими общими ре
золюциями о международном поло
жении. Мы должны па деле проявить 
не только пролетарский героизм в 
строительство нового общества, но 
и действительную бдительность и 
должную готовность к ззщите кров
ных интересов рабоче-крестьянского 
государства“ (Молотов).

Общий вид сетльмента в Ш анха  
Ф V
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Г Е Г Е Л Ь И Г Е Т Е
СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

I.
Совсем недавно мы.отмечати двух

сотлетнюю годовщину со дня смерти 
Гегеля. Говоря теперь о Гете, мы не 
можем Не повторить многого из того, 
что говорилось в гегелевскую годов
щину. Между этими двумя гениаль
ными мыслителями - современниками 
есть очень много общего, как в их 
биографии, так и в характере и эволю
ции их творчества.

Гете в зародышевой форме, в виде 
гениальных намеков, высказал основ
ные идеи немецкой классической фи
лософии. „То, что Гете мог выска
зать непосредственно, — писал Эн
гельс, — т. е. в известном смысле 
„пророчески“, то р а з в и т о  и д о 
казано в новейшей немецкой фи
лософии“. И Гете и Гегель выражали 
не только всем своим творчеством, 
но и своей личной биографией поло
жение и характерные черты немец
кой либеральной буржуазии второй 
половины позапрошлого века.

Оба они были современниками Ве
ликой французской революции. В не
посредственном соседстве с ними ру
шился мир, казалось бы, устойчивых, 
окаменелых, неподвижных феодаль
ных отношений. Они видели не 
только утверждение строя новых от
ношений во Франции, но и „чистку 
авгиевых конюшен феодализма“, про
изведенную Наполеоном в самой  
Германии.  Для них это не казалось 
особой неожиданностью, какой-то сча
стливой случайностью. Гегель писал, 
что происходит вполне закономерное 
сбрасывание пелен, связывавших тело 
рожденного младенца, зревшего еще 
в недрах старого общества. „Не трудно 
видеть, — говорил он, — что наше 
время есть время рождения и перехода 
к новому периоду“. 1 В „Француз
ском походе“ (1794) Гете высказы
вает подобные же мысли, выражая 
при этом однако отрицательное отно
шение к революционным событиям.

1 Предисловие к .Феноменологии духа“, 
сто, 93.

А. МЕДВЕДЕВ

Гегель и Гете — гениальнейшие из 
гениального авангарда немецких мы
слителей и поэтов той эпохи — не 
могли конечно относиться безучастно 
и бесстрастно к событиям, происхо
дившим во Франции. Они явно или 
скрыто выражали по отношению 
к ним свои симпатии и антипатии. 
Они не были конечно р е в о л ю ц и о 
нерами.  Оба они были всего лишь 
робкими либералами. Тогда они 
стояли еще на разных ступенях своей 
в общем одинаковой биографической 
лестницы. Молодой Гегель был в 90-е 
годы значительно левее „зрелого* 
и „остывшего“ Гете, тогда уже „тай
ного советника и веймарского ми
нистра“, тщательно ведущего записи 
„карманных расходов* своего фео
дала. Это объясняет сходство и раз
личие их тогдашних симпатий и ан
типатий.

Особенный восторг вызывает у Ге
геля конституция 1791 года. Гете же 
обнаруживает сдерживаемое и ози
рающееся сочувствие к „трогательно 
великодушной“ ночи 4 августа 1790 г. 
Но оба оци относятся одинаково 
враждебно к массовому революцион
ному движению и особенно к яко
бинской диктатуре. Их больше инте
ресует т е о р е т и ч е с к а я  продукция 
идеологов у ме р е нн ых  буржуазных 
кругов Франции. И в них пробу
ждается открытая не на в ис т ь  к 
п р а к т и ч е с к о м у  движению дей
ствительно революционных масс. В 
этом выражался архимещанскнй „тре
пет перед великим ледоходом исто
рии“ (Энгельс). Особенной идеализа
ции подвергает Гегель Наполеона Бо
напарта. Он, как известно, считал его 
„мировой душой“, „воплощением аб
солютного духа на белом коче". 1

“ См. Гейне, т. 3, стр. 103— 101, пер. Вейн- 
берга. Вот что пишет об этом т. Брандес: 
„Если мы обратимся к эпохе Виланда, то най
дем и у него столь же восторженное поклоне
ние Наполеону, опередившее ход исторических 
событий... В 1793 тоду Гете совершил поход 
во Францию в качестве зрителя, не имея ни 
искры чувства национальной вражды. П о т о м  
о н  с в е л и ч а й ш и м  р а в н о д у ш и е м  с м о-
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Каково же было тогда положение 
в самой Германии?

„Со времени реформации,— писал 
Энгельс, — немецкое развитие полу
чило чисто мелкобуржуазный ха
рактер“. Отрезанная от главного мор
ского пути европейской торговли, не 
оправившаяся еще окончательно от 
опустошительных последствий 30 лет
ней войны и недавно пережившая 
новыё опустошения войны 7 летней, 
раздробленная на сотни феодов,— 
эта часть былой „великой римской 
империи“ влачила действительно жал
кое существование.

„Ремесло, торговля, промышлен
ность и земледелие были доведены 
до ничтожных размеров. Крестьяне, 
торговцы и ремесленники испытывали 
двойной гнет: кровожадного прави
тельства и плохого состояния тор
говли“ (Энгельс). Была обстановка 
массового недовольства, бескультурья, 
удушья, гниения, при отсутствии до
статочной внутренней „силы, которая 
мсгла бы сѵести разлагающие трупы 
отживших учреждений“ (Энгельс). Не 
было ни одного сколько-нибудь круп
ного города. Эга обстановка созда
вала слабую и трусливую буржуа
зию— ти а прусских мещан, пфаль- 
бюргеров. Этой последней оставалось 
только с завистью лицезреть на ино
нацио на льну ю,  зарубежную бур
жуазию, руководившую крупными тор
говыми и промышленными делами, 
влиявшую на законодательств рас
полагающую мощной прессой и даже 
прямо владевшей всем политическим 
аппа атом страны. Энергичные бур
жуазные элементы, не могущие найти 
точки практического при ожения 
своих сил в этой безотрадной дей
ствительности, уходили в сферу „чи
стого мышления и чистого искусства“, 
в мир „прекрасной видимости“. „Так 
как, — писали Мнркс и Энгельс,— не
мецкие экономические отношения на
ходились на низкой ступени разви-

т р е л ,  к а к  Н а п о л е о н  р а з б и в а л  в д р е 
б е з г и  к о р о л е в с т в о  Ф р и д р и х а  II“... 
Гегель пишет „Я видел императора, ьту мировую 
душу"... Не только великие предш.ствегийки 
и наставники Гете, но него современники точно 
так же поклонились Наполеону и не питали 
к нему ни малейшей национальной ненависти.

тия, то немецкий бюргер мог воспри 
нять буржуазную идеологию только 
в ее а б с т р а к т н о й  ф о р м е “. Бес
сильное, отсталое, ничтожное немец 
ко-' бюргерство, сдавленное феодаль
ными оковами, раздробленное край
ней феодальной децентрализацией, 
было способно* только на прекрасно
душную !*?$ту, а в практике лишь 
на компромиссы.  Немецкий бур
жуа тех 'времен, как говорил Маркс, 
мог только платонически отвле-  

•ч е н н о размышлять о том, что ино
национальная (особенно французская) 
буржуазия практически делала. 1 Вот 
эти черты немецкого бюргерства 
и нашли свое яркое выражение 
в творчестве гениальных немецких 
мыслителей и художников.

Энгельс говорил, что во всей 
тогдашней литературе мы обнаружи
ваем немецкий эн узиазм средних 
классов и лучшей части д в о р я н 
ства,  вы ванный событиями Великой 
французской революции и относив
шийся преимущественно к теории 
французских революционеров первого 
этапа революции. В письме к Ме- 
рингу он писал: „В немецкой фило
софии от Канта до Гегеля прогляды
вает немецкий буржуазный обыва
тель, то п о л о жи т е л ь н о ,  то от
рицате ль н о“. Идеологи этого обы
вателя отражали его бессилие, его 
половинчатость. Пр а кт ич е с ко й  
критике старого общества французов 
здесь могла соответствовать лишь 
т е о р е т и ч е с к а я  критика его. Сама 
эта теория была оторвана от практики 
Вместо материально воплощаемой 
францѵзской р волюционной де й
с т в е н н о с т и  здесь выступала дея
тельность чисто идеологическая. Вы
ход из положения указывался в ду
ховном перевороте, теоретическом 
освобождении, умственном просвет
лении. Изменить мир общественны» 
отношений должен был духоі но обно
вленный и нравственно очищенный 
человек.

1 Гейне писал: „Когда сравниваешь историю 
французской ре юлюции с историей немецкой 
философии, то ок зывается, что немецкая фило
софия есть не что иное, как м е ч т ы  ф р а н 
ц у з с к о й  р е в о л ю ц и и .  У нас был чисто 
мыслит льный отказ от существующего и оі 
унаследован [его“.
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„Для немецких философов XVIII 
века требования первой француз
ской революции имели смысл лишь 

‘ как требования „практического ра
зума“, а воле изъявления рево
люционной французской буржуа- 
ши представлялись им законами 
„чистой воли“, какой она должна 
быть, истинно человеческой воли“ 
Маркс и Энгельс — Комманифест).

II.
В юности Гете провозглашал сме

лый тост за смерть тиранов. В пре
клонные же годы он „верой и прав
дой“ служил в качестве тайного со
ветника и министра веймарского 
герцога, в качестве преданного чи- 
новника-косичконосца, ушедшего с го
ловой в дело двора и в естественные 
науки, откликаясь кантатами и одями 
на дворцовые события и обнаруживая 
временями свое прежнее „качество“ 
в злых эпиграммах и сатире, обычно 
по чисто-литературным поводам.

Подобную „эволюцию“ мы обнару
живаем и в биографии Гегеля. Сме
лому тосту Гете вполне соответство
вала статья молодого Гегеля о .па
лаче и смертной казни“. „Кончил“ же 
Гегель, как известно, верноподданным 
и официальным философом жалкой 
лрусской монархии, переселив в нее 
своего абсолютного духа. Но и „сра
ботавшись“ с феодальными верхами, 
Гегель (как и Гете) под „шумок“, 
в „тесном кругу“ иногла разрешал 
себе резко отрицательно высказы
ваться по отношению к „властям 
предержащим“ и особливо »небесным 
властям“. 1

1 Вот что пишет по этому поводу Гейне: 
„Я дум ю, что причин т близос и Гегеля с Вее
ром заключалась в убеждении Гегеля в том, 
что Генрих Беер ни слова не понимает из того, 
что ему говорит фил соф“. В присутствии 
Беера Гегель мог таким образом совершенно 
свободно „предаваться своим умственным из- 
лияни'-’м“.

Гейне рассказывает такой анекдот. Однажды 
он, молодой человек 22-х лет, как-то вечером, 
после обеда, напившись кофе, стоял у окна 
вместе с Гегелем и начал говорить о небе, 
о звездах и назвал звезды „убежищем блажен
ных“. Гегель тогда пробурчал себе под нос: 
„звезды — это только светящаяся сыпь на не
бе“. „Ряди бога, — воскликнул я, — пишет про 
себя Гейне, — значат на небе нет такого места, 
где бы добродетель после смерти получала на
граду?“. Гегель у тавился на меня в упор 
своі ми бесцветными глазами іі сказал." „Значит 
вы хотите получить еще н : чай за то, что уха
живали за своей больной матерью и не отра-

Энгельс пишет о Гете: „Гете не
охотно имел дело с„богом“; от этого 
слова ему делалось не по себе; он 
чувствовал себя как дома только 
в человеческом, и эта человечность, 
это о с в о б о ж дение  ис ку с с т ва  
от оков р е л и г и и  име нно  и со
с т а в л я ют  ве личие  Ге т е “ (М. 
и Э., т. II, стр. 345).

Итак, Гегель и Гете начали с 
внешне бурного и радикального про
теста. В произведениях первой по
лосы деятельности Гете мы находим 
образ не только мятущихся людей, 
скованных феодальным бытом, но 
и образы прямых мятежников, бун
тарей. Свободолюбивый рыцарь Гец 
фон-Берлихинген (1773 г.) открыто 
и вооруженно восстает против кня̂  
жеской власти. Молодой буржуа Вер- 
тер стремится нарушить устоявшиеся 
бытовые нормы. Прославляется Про
метей — небесный отщепенец, мятеж
ник, принесший людям освободи
тельный огонь. В образе Мефисто
феля дается едкая и порою издева- 
тельски-уничтожаюіная сатира на со
временное Гете общество, нравы, 
философию, религию. Не жалеется 
самых темных красок для обрисовки 
тогдашнего действительно унылого 
положения дел в стране. Достается 
не только земному, но и небесному 
царству.

Однако уже и в этих крайне ради
кальных произведениях обнаружи- 
гается с ут ь  либ е ра лиз ма .  Огонь 
борьбы оказывается часто всего-на
всего бенгальским, а вспышки — 
вспышками магния. Герои обнаружи
вают свою половинчатость, нереши
тельность и внутреннюю дряблость. 
Смелые порывы быстро переходят 
в безудержное упадочничество. »Ре
волюционность оказывается скоро 
преходящим свойством“. Герои про
являют полную б е с п о м о щ н о с т ь  
перед ненавистными силами социаль
ного мира. Гец фон-Берлихинген кон
чает (л это особенно характерно) 
проклятиями по поводу вспыхнувшего 
не без его помощи и им возглавлен
ного массового движения, когда

вили своего брата?“. Сказав это, он боязливо 
оглянулся, но видимо сейчас же успокоился, 
увидев, что подошел только Генрих Беер, чтобы 
пригласить его на партию в вист“.
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это последнее пошло да льше  
и г лубже ,  чем предполагал его 
„вождь". Трескучая декламация и 
внешне эффектно смелые действия 
кончаются обычно или крайне идеа
лизированной смертью, или жалким 
(хотя и поэтически расцвеченным) 
компромиссом, отказом от притяза
ний, или „разумным самоограниче
нием“. Гетевский Прометей, этот дер
зновенный бунтовщик, создавший не
зависимый от Олимпа мир существ, 
в конце-концов смиренно покоряется 
могучему Зевсу. Признание б е с с и 
лия изменить этот мир, призывы 
к познанию самого себя, в целях 
самоограничения, идеализация смерти, 
изображаемой, как блаженное пан
теистическое слияние с космосом 
(растворение конечного в бесконеч
ной всеобщности и т. д.), изображе
ние даже любви в трагически надсад
ных тонах, любви, сближающей чело
века со смертью, и т. д., — все это 

( характеризует ранние работы Гете 
(и Шиллера), в которых наиболее 
смело, резко и сильно выражен про
т е с т  против феодальной действи
тельности, и в которых искусство 
освобождается от оков религии. 
А это освобождение (как мы уже 
указывали), по мнению Энгельса, 
^именно и составляет величие Гете“. 
Произведения „этого Гете“ прини
мают открыто мещански-филистер- 
ский характер, юношеская занос
чивость уступает место „разумной 
трезвенности“ немецкого бюргера, 
проповедующего в сухих и строгих 
классических стихах терпение и за
боту прежде всего, о себе и своей 
семье, умеренность, бережливость, 
сдержанность, аккуратность и т. д. 
("„Герман и Доротея“). Идеал, будучи 
и прежде недостижимым, становится 
вовсе смутным и крайне отдаленным, 
какой-то бесплотной „регулятивной 
идеей“. Странно видеть в этих про
изведениях сочетание истинной ге
ниальности с мелкотравчатой обыва
тельщиной.

Об этой двойственности Гете Маркс 
писал:

»Гете двояким образом относится к немец
кому обществу своего времени: то он относится 
к нему враждебно и старается бежать от того, 
что ему противно, как в „Ифигении“ «вообще 
в „Путешествии по Италии", то восстает про

тив него как П р о м е т е й  и Ф а у с т ;  
т о  о н  в л и ц е  М е ф и с т о ф е л я  е д к о  
о с м е и в а с т его; то, наоборот, он относится 
к нему дружелюбно, .мирится с ним как в боль
шей части „Nahmen Xenien“ и во многих про
заических произведениях воспевает его, даже 
защищает его от надвігающегося историческое 
движения, как например, во всех произведе
ниях, где он говорит о французской револю
ции. Это не только отдельные стороны немецкой 
жизни, из которых одни Гете признает, другие 
же противны ему. Чаще всего в этом прояв
ляются различные его настроения. В нем 
происходит беспрестзнная борьба между гени
альным поэтом, которому противно убожестве 
окружающей его среды, и рассудительным 
сыном франкфуртского муниципального совет
ника или в.ймарского министра, который видит 
себя вынужденным заключить с обществом 
перемирие и свыкнуться с ним. Таким образом, 
Гете то велик, то мелочен; он то гордАій, 
насмешливый, презирающий весь мир гений, 
то осторожный невзыскательный, узкий филис
тер. Даже Гете ке был в состоянии победить 
немецкое убожество; паобгрот, оно побеждает 
его, й эта победа убожества над величайшим 
немцем есть самое лучшее доказательство того, 
что его вообще нельзя победить .изнутри' 
(т. е. чисто духовно).

«Гете был слишком универсален, у него 
была слишком чувственная натура, он обладал 
слишком активной натурой, чтобы в шиллеров- 
ском бегстве в кантовский идеал искать спа
сения от убожества; он был слишком дально
виден,. чтобы не видеть, что это бітствэ в ко
нечном счете сведется к замене простого убо
жества чрезмерным. Его темперамент, его силы, 
все его умсівенное направление влекли его 
к практической жизни, но практическая жизнь, 
которую он находил, была убога. Эта дилемма 
суіцествов ния в сфере жизни, которую он 
должен был презирать и к которой он все же 
был прикован, как к единственной, где он мог 
действовать, — эта дилемма постоянно суще
ствовала для Гете, и чем он становился старше, 
тем больше великий поэт уступал место ни
чтожному веймарскому министру. Мы упре
каем Гете не за то, что он не был либерален, 
а за то, что он по временам мог быть и фили
стером; не за то, что он неспособен был про
являть энтузиазм к немецкой свободе, а за то 
что он в такое время, когда Наполеон вычи 
стил огромные немецкие авгиевы конюшни 
с торжественной серьезностью мог занимать« 
маленькими делами н menus plaisire (карман
ными деньгами) одного из самых незначитель
ных королевств Германии".

Видя, как и Гегель, начало новой 
эры и выражая по поводу этого свое 
„абстрактно - платоническое сочув
ствие“, Гете одновременно с этим 
испытывал „сильный страх“... по от
ношению ко всякому большому мас
совому движению, ко всякому энер
гическому общественному действию... 
угрожающему его мирному поэтиче
скому уединению... „трусливо пря
чась за печку“ (Энгельс) при прибли
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жении этого движения. Энгельс гово
рит о Гете:

„Если события надвигались на него так 
близко, что он почти вынужден был думать, 
что наступает нечто новое, то он уходил в свои 
покои и закрывал двери на ключ, чтобы оста
ваться там непотревоженным“.

Так причудливо сочетались в его 
творчестве бурность протеста, яркое 
прославление героики бунтарства, 
красивые порывы к новому, к идеалу 
и одновременно филистерская дряб
лость, трусость, оппортунизм, слабо
вольность, мелочность, индивидуа
лизм, изящная проповедь чисто ме
щанских добродетелей.

Черты этой противоречивой двой
ственности были характерны и для 
Гегеля іі для его философских пред
шественников.

Вот что пишет например Гейне 
о Фихте: „Титан, идеалист, влезший по 
лестнице мыслей иа небо и ощущав
ший дерзкой рукой небесную пустоту, 
сделался теперь смиренно христиан
ским существом, много вздыхающим 
о любви. Вся его система подверг
лась самым странным изменениям“. 
Еще более резко это выглядит у Шил
линга. Радикализм немецких мысли
телей был крайне отвлеченным и со
четался с философским оправданием 
действительности. Резко высказываясь 
против католичества, они философски 
обосновывали протестантизм — эту 
классическую религию раннего бур
жуазного общества. Они разрывали 
теорию и практику. Смелые теорети
ческие построения сочетались у них 
с практической у б о г о с т ь ю,  бес
помощностью и раболепием.

III.
Ленин следующим образом ярко 

вскрывает характерные черты этой 
двойственности.

„Тут не раз можно наблюдать ин
тереснейшее явление, как в обществен
ной жизни величайший нрыжрк впе
ред соединяется с чудовищной ро
бостью перед самыми маленькими 
изменениями.

Это и понятно, потому что самые 
смелые шаги вперед лежали в области, 
которая культивировалась главным 
образом и лаже почти исключи
тельно теоретически. Русский чело

век отводил душу от постылой чи
новной действительности дома зв 
необычайно смелыми теоретическим» 
построениями, поэтому эти необы* 
чайно смелые теоретические по* 
строения приобретали у нас необы
кновенно односторонний характер. 
У нас уживались рядом теоретиче
ская смелость в общих построениях 
и поразительная робость по отно
шению к  какой-нибудь самой не
значительной канцелярской реформе* 
(том 27, стр. 414).

Черты этого .русского человека* 
целиком характеризуют и тогдашнего 
„человека немецкого“. В нем — немец
ком либерале — с неменьшей чет
костью сочетались отвлеченный чи
сто-теоретический радикализм и прак
тическое крохоборческое подлажива
ние, изворачивание, клянченье и при
способленчество.

Это в порядке „самокритики“ вы
нужден был признать и сам Гегель. 
Он пишет: „Немец, чем больше он 
раб в одном отношении, тем он бо
лее необуздан в другом. Ограничен
ность и безмерность, оригиналь
ность— это дьявол, который нас бьет 
кулаками“.

Читая произведения классического 
немецкого идеализма, наглядно убе
ждаешься в правильности этого по
ложения. Странно бывает видеть эти 
титанические головы, эти могучие 
лаборатории мысли в... филистер
ских колпаках.

Возмущаясь как художник против 
бытовых традиций, косности и пред
рассудков („Страдания молодого Вер- 
тера“), Гете на практике строго ру; 
ководился ими. „Сын франкфурт
ского патриция... в эго время разо
шелся с любимой девушкой по со
ображениям классового порядка" 
(Маркс). (Одна из дополнительных 
иллюстраций расхождений слов с де
лом).

Гениальные мыслители боятся до
говаривать до конца, страшась сде
лать напрашивающиеся практические 
выводы из своих посылок, впадают 
в явную и непростительную для них 
непоследовательность, начинают тру
сливо замазывать обнаруженные ими 
самими реальные противоре чия.
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притуплять углы, примирять, каза
лось бы, непримиримое. А чтобы пу
гающие их самих в ы е о д ы  не сделал 
за них кто-либо другой, они стара
тельно бронируют от широких чи
тательских масс свою философию 
в почти недоступный жреческий язык, 
над свинцово-тяжеловесными оборо
тами которого приходится прямо-таки 
ломать себе голову. А ведь их совре
менники-друзья утверждали, что они 
у ме л и  говорить и писать легко 
и изящно (см. напр. „Грезы духо
видца“ и „Наблюдение над чувством 
прекрасного и возвышенного“ Канта), 
могли быть приятными и остро
умными собеседниками. Туманность, 
тяжеловесность, недоступность изло
жения была поэтому чисто нарочи
той. 1 Они сами часто заявляли, что 
их никто не понимает как следует. 
Гегель умирая скорбно произнес: 
„Меня никто не понял“. Затем после 
долгой паузы сказал: „Понял меня 
лишь один человек“. Но и это спустя 
некое время оговорил: „Но и он меня 
не понимал“.

Гегель раскрывает перед нами за
хватывающую созн .ние гигантскую 
картину развития, в силу внутренних 
притиворечий, в силу раздвоения еди
ного на борющиеся противополож
ности. Утверждается как будто абсо
лютность борьбы и относительность 
всякого единства. Покой объявляется 
частным случаем движения, каче
ство — преходящей определенностью. 
Казалось бы, рушится формально-ло
гическая система. Окончательно низ
вергается в прах господствовавшая 
в немецких университетах насквозь

1 .Я  дум но, что не отсутствие таланта ме
шает большой части немецких ученых говорить 
популярным языком о религии и философии. 
Пил ігаю, что тут причиною б о я з н ь  р е з у л ь 
т а т о в  с о б с т в е н н о г о  м ы ш л е н и я ,  ко
торые они не смеют сообщить народу“ (Гей
н е — К истории религии и ф„лософи,і в 1 ер- 
чанни).

„Гегель де^жялся в кругу отвлечений для 
гого, чтобы не быть в необходимос.и к а 
с а т ь с я  э м п и р и ч е с к и х  в ы в о д о в  и 
п р а к т и ч е с к и х  п р е д л о ж е н и й “ (Гер
цен— „Былое и думы*, гл. XXV).

„Мне кажется, Гегель вовсе не жёлал быть 
понятым и отсюда его запутанное изложение“ 
(Гейне).

метафизическая философия Вольфа 
которой уже Кант нанес непоправи
мый удар. Но вдруг, совершенно не
ожиданно, в разрез всему предше
ствующ 'му и совсем не диалектически 
(странно непоследовательно, „дурно- 
противоречиво“), утверждается, что 
противоречия находят наконец свое 
полное и окончательное разрешение, 
что „внутреннее беспокойство“ обры
вается и самому развитию наступает 
конец. Обнаруживается, чт<5 это было, 
по сути дела, не развитием, а вре
менным логическим самораскрытием, 
самопознанием абсолютного духа. Го
лословно претенциозно утверждается, 
что в данной философской системе 
(гегелевской фи юсофии) этот дух 
достигает своего полного самопозна
ния и конкретно воплощается в жал
ко!! прусской монархии. Гегелевская 
философия объявляется последней 
философией, тихой пристанью беспо
койного духа, пределом „его же не 
прейдеши“. Гора действительно ро
ждает мышь — философское освеще
ние прусской монархии. Чем это 
объяснить? Социально-классовой при
родой немецкой классической фило
софии.

Мы уже говорили что революцион
ные события во Франц и вызывали 
в среде немецких философов и 
поэтов вполне понятную зависть.  
Но в этой зависти сквозила одновре
менно и печаль. Последняя объясня
лась тем, что идеологи немецкой 
буржуазии, видя слабость своего 
класса, понимали при этом всю не
возможность для него практически 
п о с л е д о в а т ь  по стопам своего 
французского собрата. Гегель говорил: 
„Романские народы имеют характе
ристику резче германцев: они опре
деленные цели свои исполняют с чрез
вычайной твердостью, обдуманностью 
и ловкостью. Это опять-таки явно 
„самокритическое признание“. Но 
идеологи немецкой буржуазии не 
оставааись, конечно, на позициях 
одной лишь грустной зави-ти. Они 
пытались все же найти и указать 
другим утешающий выход.  Этот 
выход оказывался правда, иллюзор
ным. Они утверждали, что Германия 
добьется все же не меньших резуль
татов, нежели Франция, но толькс
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совершенно иным, более „возвышен
ным,, путем. Это б /дет путь не вну
тренней междоусобно-кровавой гра
жданской войны, а путь культурно
нравственного, т. е. чисто духовного 
обновления всего немецкого народа. 
Возводя немецкую о т с т а л о с т ь  в ее 
с амобытнос ть ,  т. е. превращая 
нужду в добродетель, они утвер
ждали, что самобы^мы и исключи
тельны будут и пути, ведущие к тем 
идеалам, слабые, несовершенные и 
грубые очертания которых дала Фран
ция. „Революция под черепом“ будет 
необходимой предпосылкой, вернее 
о с н о в а н и е м  полного преобразо
вания ненавистной и удушливой об
становки. Орудием этой „ре олюции“ 
должны послужить философия и ис
кусство, а покровителем этих обла
стей духа — прусская монархия, в ко
торой (не без основания) видели 
силу, могущую преодолеть феодаль
ную раздробленность и воссоздать 
так нужное стране национальное 
единство. В духовней преображении 
не всею народа, а лишь основных 
слоев господствующих классов хо
тели видеть тогдашние немецкие 
идеологи основание для коренного 
изменения положения дел в стране. 
Повторяем — это было иллюзией. Эго 
напоминало утверждение того, что 
„достаточно знать, что хина лечит 
от лихорадки, для того, чтобы выле
читься от нее“. Но эта иллюзия объ
ясняется слабостью и беспомощ
ностью немецкой буржуазии. В то 
время как французский, английский 
буржуа плотно набивали свое чрево 
разнообразными яствами со стола 
в своем собственном доме, герман
ская б>ржѵазия околачивалась в кня
жеских передних, удовлетворяясь 
объедками с феодального стола, изо
бретая при этом самые смелые и у >и 
вительные меню, поедая их в своей 
фантазии и утешая себя тем, что сия 
„духовная пища“ куда выше, чище, 
благороднее и приятнее пищи плот
ской.

IV.
Несомненно, что в буржуазной 

Европе (и особенно в Германии) го
довщина со дня смерти Гете будет 
торжественно и пышно отпраздно

вана. Произойдет буквально то же 
самое, что произошло и с годовщи
ной Гегеля. Борзописцы всех напра
влений и оттенков буржуазной „мы
сли“ станут доказывать, что Гете был 
родоначальником и „национал-социа
лизма“, и „социал-фашизма“, и „като
лического центра“, и проч., и проч. 
Меринг еше 50 лет назад писал 1:

„Забота о памяти Гете оставглась в руках 
педантических филистеров. Готфрид Келлер, 
которого не без основания называют швейцар
ским Гете, однажды писал по этому поводу: 
„В культе Гете есть особый вид хан кесгва, ко
торый поддерживается действительными, а нз 
представляющимися таковыми филистерами, 
Vulgo-профанами. Во всех разговорах господ
ствует священное имя, всякая новаі статья 
о Гете Bei ручается аплодисментами, его же са
мого больше не читают. Такое состояние от
части превращается в трусливую глупость, но, 
с другой стороны, как и религиозное ханже
ство, оно служит для прикрыгия различных че- 
ловеч ских слабостей, которых нэ следует по- 
казыва ь“. Всякий, к т о  хоть немного зніком 
с литературой последнего поколения о Гете, 
по пишет этот суровый, но справедливый при
говор“.

Конечно п о в о д о в  для „ханже
ского культа“ и буржуазной „обра
ботки“ Гете можно  найти не мало 
в его творчестве, особенно второй 
половины его жизненного пути. Од
нако на этом основании пролетариат 
не отвернется от гениального твор
чества Гете. Меринг писал:

„Но мы видим, что все блилсе на
двигается тот день, когда исч знут  
тучи, сквозь которые проникают  
только слабые лучи  его. Тот день, 
когда немецкий народ освободится 
экономически и политически, будет  
днем торжества Гете, потому что 
в этот день искус тво станет об
щим достоянием всего народа“.

Трудящиеся СССР произвели это 
освобождение. Строя бесклассовое 
ос щество, они революци .ьно-крити- 
чески включают гениальные произ
ведения прошлого в строящуюся со
циалистическую культуру. А в пер
вом ряду этих бессмертных произве
дений стоят несомненно ярко-жизне
радостные произ едения В. Гсте.

1 „История позой философии", т. III. .Пе
риод мыслящего разума".
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И, КАНАЕВ

Сто лет прошло со дня смерти 
Вольфганга Гете. Он скончался 22 мар
та 1832 года, 83 лет от роду.

Гете справедливо считался одним 
из величайших поэтов Европы, зна
менитым, как автор „Фауста“, „Эг
монта“, „Вертера* и других всемирно 
известных произведений.

Но Гете был не только поэтом. Это 
был один из крупнейших людей своей 
эпохи, выделявшийся как мыслитель, 
государственный и общественный дея
тель и, наконец, как ученый. О Гете- 
ученом мы и собираемся сообщить 
некоторые сведения в этой статье, 
так как с этой стороны он сравни
тельно мало известен, а вместе с тем 
мы имеем в его лице одного из вели
чайших пионеров науки XIX и XX века.

Чтобы понять значение Гете в исто
рии науки, надо иметь представление 
о науке его времени, науке конца 
XVIII и начала XIX столетия. Это 
была прежде всего статическая наука, 
наука неподвижных и застывших фак
тов и форм. Мир в глазах науки того 
времени был недвижим и неизменен 
и единственное допустимое движение 
было механическое движение гото
вых, неизменных частей его, как ко
лес в часах. Такое движение предпо
лагает толчок извне движущейся си
стеме, — положение, лежащее в основе 
религиозного представлёния о мире, 
согласно которому бог дает жизнь, 
приводит все в движение, является 
„первоначальным толчком“ всего 
мира. Вершиной знаний в области 
физики того времени была механика, 
в области биологических наук, т. е. 
наук об живых организмов, — система 
Линнея, гениального систематика, опи
савшего с большой точностью и при
ведшего в условный порядок всех 
известных тогдашней науке животных 
и растения. Но по представлениям 
Линнея и его современников растения 
и животные существуют неизменными 
с тех пор как они созданы »творцом 
вселенной“.

Даже такое несомненное изменение 
формы тела, какое мы видим при

К
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развитии зародыша, наукой XVIII века 
понималось лишь как рост уже сфор
мированного организма, который в го
товом виде, но микроскопически мел
ких размеров, содержится в половой 
клетке. Такое представление о мире 
как о неизменной застывшей системе 
бы ю создано идеологами класса фео
далов. Идея неизменности всего су
ществующего, включая неизменность 
и прочность положения своего класса, 
была нужна феодалам как классу, 
стремящемуся сохранить свое господ
ствующее положение. Поэтому идея 
неизменности всемерно ими поддер
живалась.

В этом мире извечно неизменных 
вещей и лишь механически движу
щихся в пространстве впервые брешь 
пробил Кант своей теорией возникно
вения солнечной системы из туман
ности, внеся эволюционную идею 
в астрономию. Это было в 1755 году. 
Около того же времени, но несколько 
позже, получила господство в различ
ных областях науки идея развития. 
Каспар Фридрих Вольф выступил 
с теорией развития зародыша из за
родышевых плодов, т. е. дал предста
вление о постепенном развитии орга
низма из менее организованной массы 
яйца. Идея развития вынашивалась 
буржуазией, вступившей в борьбу 
с феодализмом и стремящейся занять 
господствующее положение. Идея 
развития, утверждающая, что все раз
вивается, все изменяется, — соответ
ствовала чаяниям и настроениям бур
жуазии, стремящейся к изменению 
общественных отношений в пользу 
своего класса. Однако нельзя забы
вать, что при сложной общественной 
и политической конъюнктуре на ка
ждом конкретном этапе развивающе
гося капитализма идея развития ста
новилась то более революционной, то 
более реакционной. Так, напр., идея 
развития пронизывает все идеалисти
ческое учение Гегеля, идеолога немец
кой буржуазии, которая в то время 
потеряла веру в свои собственные 
сиЛы и возлагала надежды на абсо’



лютную монархию. Идея развития 
приняла соответственно этому в уче
нии Гегеля уродливую форму и вы
ступила как развитие покятий, идей, 
а не развитие реального мира.

Идеи Гердера имели большое влия
ние на молодого Гете. Гегелевская 
идея развития также проникла в его 
мировоззрение. Гете был одним из 
первых людей своего века, ставших 
в ряды созидателей нового этапа бур
жуазной науки. Он был одним из 
первых людей, по-новому увидевших 
мир и природу в состоянии вечного 
течения, постоянного „рождения и 
смерти“, из которых и создается ви
димый мир живой природы.

Заслугой Гете является то, уто он 
глубоко проник в это новое миропо
нимание, далеко опередил свой век, 
так что во многих вопросах его сужде
ния звучат как современные нам, 
и сумел это новое мировоззрение во
плотить и оформить не толькб в за
мечательных произведениях поэзии 
(напр, в словах „духа земли“ к Фаусту), 
по и в ряде интереснейших научных 
исследований, к которым мы и обра
щаемся.

У Гете была чрезвычайно остро раз
вита способность наблюдать. „Г'лаз,— 
говорит он, — был преимущественно 
тем органом, которым я воспринимал 
мир“. Это был исключительно тонкий 
и зоркий наблюдатель всею, что 
происходит вокруг него, в том числе 
и явлений природы. Способность на
блюдать однако не была у него чем- 
то пассивным, созерцательным. Он 
отличался очень восприимчивой и ак
тивной природой. Все видимое он 
стремился понять и осмыслить, все по
нятое— проверить с помощью опыта 
и осуществить на практике. Поэтому 
выводы, идеи, теории, сложившиеся 
из наблюдений природы, он стромился 
проверить на опыте, использовать на 
практике, в чем и видел доказатель
ство их верности.

„Я могу мыслить только дей
ствуя“— говорит он. „Моим пробным 
камнем для всякой теории остается 
практика“, — вот одна из основных 
точек зрения его. Все время разви
ваясь, двигаясь в движущемся кругом 
него мире и понимая обусловленность 
своих знаний от опыта, оа ясно со

знавал, что не может постигнуть ка
кую-то абсолютную метафизическую 
истину. Критерием Истинности позна
ния мира была для нею практика, 
основанная на выводах из опьпа. 
„Истинно лишь то,что плодотворно",— 
говорит он в одном стихотворении. 
Однако он был все же далек от мар
ксистского понимания „примата прак
тики“', практики как критерия истины, 
а именно широкой практической дея
тельности человека, которая ежеми
нутно проверяет научные данные. 
„Отвлеченное философствование“, ме
тафизику, никак не связанную с жи
вой жизнью, он не любил, считая 
бесплодным, скучным занятием. Бу
дучи современником крупнейших фи
лософов - метафизиков XIX века, хэн 
как-будто чужд их учению. Противо
поставляя себя метафизикам-идеали- 
стам, он считал себя „реалистом“,т. е. 
все свое знание о природе и жизни 
основывал всегда на фактах, на непо
средственном исследовании предме
тов окружающего мира.

„Этот Гете,— пишет идеалистиче
ский философ Шопенгауэр, — был до 
такой степени реалистом, что прямо 
неспособен был понять, что объекты 
как таковые существуют лишь по
стольку, поскольку они могут быть 
представлены познающим субъектом.“ 
„Что, — сказал он мне раз, взглянув 
на меня своими глазами Юпитера,— 
свет существует, по-вашему, лишь 
поскольку вы видите его? Нет! Вас 
не было бы, если бы свет вас не 
видел!“

Эта сценка очень, живо характери
зует „реализм“ Гете который вопреки 
идеологическим теидсенциям своей 
эпохи стойко держался убеждения 
о реальности окружающего мира и 
здание науки строил прежде всего 
на точном изучении действительности. 
Но как ни любил Гете непосредствен
ное узнавание новых вещей и созер
цание окружающего реального мира, 
его прямо-таки страшило необъятное 
разнообразие фактов, „мнллионноголо- 
вая гидра эмпирии“. Выход он искал 
в синтезе, в объединяющей факты 
идее. „Хочешь найтись в бесконеч
ном— научись сначала различать, а за
тем соединять“,—говорит он в одном 
стихотворении. „Я иду от целого



к частям“, — говорил он. Так обобще
ние проверялось новыми фактами и 
эти факты, в свою очередь обогащая 
обобщение, осмысливались им.

Интересы Гете в изучении природы 
удивляют своим разнообра нем. Он 
изучает животных, растения, мине
ралы, атмгсферу, свет и цвета, про
шлое земли и ископаемые кости вы
мерших животных и т. д.

Мы остановимся прежде всего на 
его исследованиях в области зооло
гии и ботаники. Одним из первых 
достижений его в области естество
знания было открытие междучелюст- 
ной ко 'ти у человека в начале 80 го
дов XVIII в. Дело в том, что у млеко
питающих животных спереди верхней 
челюсти имеется небольшая парная 
кость—междучелюстная (рис. 1). У че
ловека она не видна, и эіим фактом 
пол^озались теологи и ученые того 
времени для доказательства отличия 
человека от прочих животных, его 
мистической обособленности во все
ленной и т. п.

Гете, сравнивав разнообразие устрой
ства междучелюстной кости у различ
ных животных, пришел к заключению, 
что и у человека она имеется, но 
в крайне незаметном виде.

Это казалось бы мелочное откры
тие имело огромное значение и до
ставило Гете много радости. Человек 
оказался не оторванным от других 
существ в природе, он оказался по
строенным по тому же типу, что и 
другие животные.

В связи с этим открытием находится 
одна общая идея Гете, возникшая 
из его сравнительно-морфологических

Рис. 1. Череп хищ ника. М —междучелюстная 
кость

исследований и иллюстрирующая вы
шесказанное о методе работы Гете.— 
эта идея о типе. Изучение скеле
тов многих животных привело Гете 
к мысли, что у всех них встречаются 
в сущности те лее кости, те же эле
менты скелета, но в различных видо
изменениях в соответствии с усло
виями жизни этих животных. Идея 
общности элементов тела разных жи
вотных при огромном разнообразии 
их формы вылилась у Гете в пред
ставление об аналитическом типе. Так 
он называл „общий образ, в котором 
содержались бы потенциально формы 
всех животных и на основании кото
рого каждое животное можно было 
бы описывать в известном порядке“. 
Для такого типа не годилось ни одно 
из реально существующих животных: 
„ничто единичное не может быть 
образном для целого“. Каждое жи
вотное относилось бы к такому типу 
как частный случай к общему закону.

Для Гете такой тип не был голой 
абстракцией, это, было прежде всего 
рабочее представ :ение, так как, рас
сматривая каждое реальное животное 
с точки зрения своего „остеологиче
ского типа“, Геге в новых формах 
узнавал уже известные ему элементы 
скелетов и их основное „типичное“ 
взаимоотношение. Этот „общий образ“ 
в живых существах обнаруживается 
в очень разнообразных формах, но 
всегда в известном соотношении эле
ментов тела. „Все члены образуются 
по вечным законам, и даже самая уди- 
вительная форма таит в себе основ
ной образ“, говорит он в одном 
известном стихотворении. Представле
ние о типе у Гете не лишено в извест
ной степени метафизичности, от ко
торой он пытается отмежеваться. 
„Общий образ“ лишь варьирует у ка
ждого животного, сохраняя основные 
соотношения. „Общий образ“ не раз
вивается при развитии животного 
мира, а лишь находит некоторое 
отражение в разнообразных формах. 
В этом отношении Гете, порывая с ме
тафизикой идеалистов, не мог пол
ностью избавиться от метафизики, про
низывающей всю идеологию господ
ствовавших тогда классов. Однако 
увеличение одних элементов тела со* 
пряжено с уменьшением других, и по
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тому лев, напр., лишен рогов, так как 
у природы не хватает материала для 
созлания мощно развитой зубной си
стемы и кроме того рогов. Эта идея 
корреляции частей тела, высказанная 
также Кювье, иногда называется зако
ном Гете. Идея корреляции—взаимо
действия различных частей тела, 
взаимной приспособленности неск ль- 
ких частей для совместного действия— 
по существу правильная, но эта идея 
в данном случае понимается Гете 
грубо механистично, как простая не
хватка материала. Дело, конечно, не 
в нехватке материала, а в истории 
происхождения вида, который в про
цессе естественного отбора развивался 
как хищник. А хищники не нуждаются 
в рог, X, ибо условия их существова
ния не требуют этого.

Соотношение частей связано с взаим
ным их влиянием друг на друга и 
с известной внутренней уравновешен
ностью организма. „Мы предста
вляем себе отдельное животное 
как маленький мир, который ради 
себя и сам собою существует. Так 
каждое существо ярляется целью са
мого себя, и так как все его части 
находятся в непосредственном взаимо
действии между собой и, влияя друг 
на друга, постоянно возобновляют 
круговорот групп, то поэтому каждое 
животное следует рассматривать как- 
физиологически совершенное“.

Не надо забывать, что, когда пи
сались эти слова, звучащие в некото
ром отношении как современные нам, 
все организмы еще рассматривались 
обычно с библейской точки зрения, 
как созданные тво; цом для человека, 
а о физиологическом взаимодействии 
частей организма друг на друга,—что 
в наше время вылилось в учение 
о гормонах и т. д., — тогда еще ие 
было и речи. В связи с отказом от ре
лигиозно-телеологической точки зре
ния на мир и переходом в сущности 
на материалистическую точку зрения 
(не лишенную метафизичности), Гете 
ставит вопрос о том, что надо спра
шивать не о цели, а о причине воз
никновения органов. „Не будут утвер
ждать, что быку даны рога, чтобы 
он бодался, а будут исследовать, как 
он мог получить рога для бодания“. 
В связи с такой постановкой про

блемы Гете понял и влияние среда 
на образование формы организма. 
„Животное формируется обстоятель
ствами для обстоятельств, отсюда его 
внутреннее совершенство и его целе- 
сообр зн сть в отношении внешнего 
мира“. „Так орел, — говорит он да 
лее, — воздухом обра уется для воз
духа, горными высями для горных вы
сей“. Формирующему влиянию среды 
Гете противопоставляет внутреннюю 
закономерность организации живот
ного, и реальная форма есть резуль
тат взаимодействии обоих начал. Здесь 
он подходит к проблемам, которые 
лишь недавно поставила современная 
генетика. Тем не менее, как показы
вает приведенная цитата, внешняя 
среда у него играет доминирующую 
роль, роль творца, — она лепит формы. 
В этом опять проявляется известная 
метафизичность Гете. Он был далек 
еще от идеи саморазвития на основе 
противоречий. Взаимодействие обоих 
начал — внутренних закономерностей 
и внешней среды — понималось им 
механистически. В этом отношении 
он был далек от правильного пони
мания роли среды как заказчика есте
ственного отбора и значения взаимо
действия среды и организма в измен
чивости последних и т. д.

Так, от изучения формы тела жи
вотных (науки, которой Гете дал на
звание морфологии), Гете идег к про- 
блеѵе возникновения формы в связи 
с функцией. П становка проблемы 
звучит совершенно современно, и 
остается лишь удивляться прозорли
вости гения Гете. Он говорит: „Однако, 
хотя мы и объявляем наши работы 
чисто анатомическими, тем не ме
нее, чтобы оказаться плодотворными, 
больше того, чтобы вообще быть воз
можными в нашем случае, они должны 
всегда предприниматься в связи с Фи
зиологией. Приходится, стало-быть, 
смотреть не только на существование 
частей, но также и на их живое 
взаимное влияние, на их зависимость 
и действие“.

Из работ Гете по сравнительной  ̂
мо фологип животных родилась также 
его теория черепа.

Случайная находка на еврейском 
кладбище в Венеции черепа овцы на
вела его на мысль, что череп возник
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из позвонков, что эти элементы ске
лета могут видоизменяться с измене
нием функции. Теория Гете долго 
жила в науке. В ней оказалась доля 
истины, и в свете современной науки 
действительно считается верным, что 
несколько позвонков входят в состав 
черепа высших животных.

Кроме скелетов современных жи
вотных Гете изучал и скелеты неко
торых ископаемых позвоночных, ко
торые тогда впервые стали обращать 
ка себя внимание науки.

Наконец, Гете изучал не только ске
леты позвоночных, его интересовали 
и другие животные и притом живые. 
Он описывал инфузорий, наблюдал 
развитие насекомых, исследовал их 
строение и т. д. Но эти работы сравни
тельно с предыдущими дали мало 
реальных плодов.

Кроме животных Гете интересовался 
и растениями. С 80-ых годов он на
чал заниматься и ими.

Наибольшей известностью среди 
его естественно научных работ поль
зовалось его исследование о метамор
фозе растений, вышедшее в 1790 г.

Метаморфозой называется в зооло
гии превращение насекомого из ли
чинки в куколку и зрелую форму. 
Еще Линней перенес это понятие на 
развитие цветка. Гете воспользовался 
им, вложив в него новый смысл. Гете 
изучал развитие растений из семян, 
образование листьев и цветка и, срав
нивая обширный материал разнообраз
ных фактов, пришел к выводу, напо
минающему по характеру результат 
его зоологических трудов. Он и здесь 
усмотрел некий основной тип, кото
рый он назвал „прарастение“ (первич
ное растение), т. е. как бы растение, 
структура которого лежит в основе 
всех существующих растений (разу
меется цветковых). Гете так реально 
воображал себе это синтетическое 
растение, что в начальном периоде 
разработки этого вопроса (во время 
путешествия по Италии) он даже 
втайне мечтал его найти в природе. 
И только позже Шиллер убедил его 
в том, что его прарастение — лишь 
идея, а не реальный предмет. В этом 
факте нельзя не видеть влияния идеа
листической философии, — отвлечен

ная идея навязывается реальному 
миру. Далее Гете пришел к выводу, 
что в основе все наземные органы 
растения, в частности все элементы 
цветка — не что иное, как изменив
шиеся листья, т, е. лист является тем 
основным элементом,преобразованием 
которого объясняются более слож
ные органы, как цветок.

Эта мысль у него сложилась под 
впечатлением одной пальмы в Падуе, 
у которой листья разного возраста 
представляли все переходы от про
стого ланцетовидного листа к слож
ному веерообразному (рис. 2). Эта 
идея Гете о листе нашла себе под
тверждение в науке и живет до на
ших дней. Иллюстрацией ее может 
служить хотя бы всем известный цве
ток водяной лилии, у которой можно 
видеть переход зеленых листьев ча
шечки цветка в белые лепестки вен
чика и далее переход последних в ты
чинки (рис. 3).

Гете не только установил эти факты 
„метаморфозы“ или „тайного родства“ 
растений между собой, но также уста
новил роль листа как морфологиче
ской основы и пытался выяснить 
причины, вызывающие это превраще
ние. В его время почти полного не
знания физиологии растений трудно 
было прийти к сколько-нибудь серьез
ным выводам, и попытки Гете нам 
могут показаться наивными и прими
тивными. Все же по мысли они да
леко превосходят современный им 
уровень представлений. Гете пытался 
различие развития разных отделов 
растений из того же основного эле
мента — листа—объяснить физико-хи
мическим изменением соков в этих 
местах, т. е. опять-таки для понима
ния морфологии обращался к физио
логии, что вполне в духе современной 
науки. Уже 80-ти лет Гете заинтере
совался еще одним вопросом разви
тия растений— „спиральной тенден
цией“ роста, которая проявляется 
наравне с прямолинейным ростом. Жи
вым образом этой тенденции является 
какое-нибудь вьющееся растение, как 
напр, виноград или вьюнок. Но спи
ральный завив встречается и во вну
тренней структуре всех растений 
в лице спиральных сосудов в стебле 
и листьях.



Гете только поднял вопрос, и к со
жалению он как-то мало был понят 
п оценен до настоящего вре^ни. Мно
гие критики видели в этой проблеме 
выражение лишь натурфилософских 
умозрений стареющего ума. Но мо
жет быть в этой работе Гете оказы
вается менее всего устаревшим для 
нашего времени, так как вопрос 
о симметрии и асимметрии организ
мов и о причинах этого явления в наше 
время еще только ставится и далеко 
не исследован, так что в этом вопросе 
мы не многим больше знаем, чем Гете, 
хотя его и поднимали после него та
кие гении, как Пастер.

Заканчивая краткий обзор биологи
ческих работ Гете, так много касаю
щихся образования органических 
форм; мы приходим к давнишнему 
вопросу: в какой мере Гете был пред
шественником Дарвина?

Несомненно Гете угадывал проблему 
эволюции, и на основании ряда выска
зываний его можно прямо утверждать, 
что он понимал вполне ясно картину 
постепенного развития организмов во 
времени. Так, еще в 1783 г. он писал: 
„Последняя работа Гердера делает 
вероятным, что мы раньше были ра
стениями и животными“. Его учение 
об остеологическом типе и о прара- 
стенни есть также своего рода по
пытка схватить идею э е о л ю ц и и .  Чисто 
идеалі-ное „тайное родство“ в силу 
общности идеи (ума), осуществленной 
в отдельных формах животных или 
растений, для него, повидимому, по
степенно становилось реальным род
ством общности происхождения. Па
леонтологические находки ископае
мого быка и ленивцев, которые он 
изучал, также укрепили его в этой 
мысли. В конце-концов Гете как-будто 
становится на позицию эволюциониста 
и в этом отношении его можно счи
тать предшественником учения Дар
вина. Однако он не мог четко форму
лировать развитие в живой природе, 
не мог вскрыть законов развития жи
вой природы, а поэтому и не мог 
полностью избавиться от метафизиче
ских положений, сквозящих в его 
работе.

Остается еще дать краткий обзор 
другим естественно-научным работам 
Гете. Среди них на первом месте

Рис. 2. Превращение простого листа палы 
мы (1) в сложный (рисунок Гете)

стоит его учение о цветах. Гете много 
экспериментировал, думал, трудился 
и боролся в этом вопросе. Он при
давал ему огромное значение и счи
тал его чуть ли не важнейшим делом 
своей жизни. Он выработал вполне 
оригинальную теорию цветов,"-совер
шенно не согласную с оптикой Нью
тона, на которую он постоянно напа
дал, считая его учение о цветах глу 
боким заблуждением.

Из массы наблюдений и опытов он 
вывел следующее основное явление; 
свет, проходя через полупразрачную 
среду, напр, туман, на светлом фоне 
дает желтый цвет, на темном же 
фоне — синий. Так, освещенный дым 
на фоне темного леса нам кажется 
синим, небо синее потому, что это 
освещенная толіца воздуха на темном 
фоне мирового пространства, и т. д. 
Солнце же сквозь туман нам кажется 
желтым, даже красным и т. д.

Это явление Гете считал .основным 
явлением“ в понимании цветов и это 
явление усматривал во всех частных 
случаях. Им он объяснял радугу, 
спектр и т. д. Анализировать это
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основное явление Гете считал лишним, 
всякие „лучи“ и „частицы“ в объясне
нии явления света и цв та— вздорной 
метафизикой. „Самое высокое благо 
было бы— понять, что все фактиче
ское есть уже теория.. Не нужно 
только ничего искать позади фено
менов; они сами составляют учение“. 
Своей теорией цветов Гете не опро
верг в глазах науки Ньютона и фи
зику. Однако из этого отнюдь не вы
текает, что его теория не имеет науч
ного значения. Его сочинение по теории 
цветов, объемистое произведение из 
трех частей, содержит массу ценных 
опытов, мыслей и теоретического ма
териала, так как последняя часть 
посвящ‘на теории учения о цветах. 
И если Гете не верно оценил значе
ние фишки в вопросе о цветах, то 
зато он очень верно понял, что в про
блеме цвета играет роль не только 
фишка, но и психо-физиология зре
ния, глаз. Им поставлена проблема 
зрения и глаза в связи со сеетом. 
„Глаз образуется с помощью света 
для света“, говорит он.

И в этом вопросе Гете оказался 
умом, прокладывающим новые пути 
в науке. На его исследованиях о цве
тах основана современная физиология 
зрения, учение о дополнительных цве
тах, красочных т нях и т.п.; его труд 
быч основополагающим для исследо- 
в н й таких физиологов, как Иоганн 
Меллер, Гельмгольц и др. И нельзя 
сказать, что все богатства его боль
шого труда о цветах использованы 
до конца даже в наше время.

Остаемся добавить несколько слов 
о других исследованиях Гете в есте
ственны к науках. Он много трудился 
над изучением геологии и минерало
гии, собрав огромную коллекцию. Его 
интере. овала проблема эволюции зем
ной коры и горных пород. Ценным 
вкладом в науку является метод со
ставления геологических карт, пред
ложенный Гете; в общеѵі же в этой 
области он был менее продуктивен 
чем в. других отраслях е:тественных* 
наук. Гете занима іся и метеорологией, 
но сравнительно мало, и е;о синте
тические идеи в этой области ока
зались теперь устаревшими. Но и 
здесь он ставил опыт и практику 
в основу работы, и его усилиями

Гете
создана значительная сеть метеоро
логических станций в Германии. Во
обще Гете много потрудился по орга
низации научного дела и дела про
свещения в Германии, проявив и в 
этой области много инициативы и 
организаторского таланта.

Такова в кратких чертах деятель
ность Гете в области естественных 
наук за длинный промежуток времени 
около 50 лет. Можно лишь уди
вляться дерзности его мысли, ши
роте кругозора и гениальной прозор
ливости его, угадавшего новые про
дуктивные пути науки более чем на 
100 лет Еперед. Однако надо пом
нить, что мировоззрение Гете соот
ветствовало идеологии определенных 
слоев развивающейся буржуазии. Его 
мировоззрение было конечно очень 
и очень далеко от мировоззрения, ко
торое в настоящее время выковывает 
пролетариат, борясь за марксистско-, 
ленинскую теорию.
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Г И П Н О З  и У С Л О В Н Ы Е  с\ЕГин П W J  Р Е Ф Л Е Н С Ы
Уже давно известен и научно осве

щен (теорией условных рефлексов, 
теорией доминанты) тот факт, что 
даже очень глубокий сон преры
вается при наличии относительно 
хотя и слабых, но специфически 
избирательно действующих раздра
жителей. Как частный пример приво
дится тот случай, когда мать может 
спать глубоким сном при звуках пу
шечной' канонады и моментально про
сыпается при малейшем звуке, шуме, 
исходящем от ребенка.

Опыты школы академика Павлова 
(работы д-ра Бирмана и других)уста
новили тот факт, что в спящей или 
находящейся в гипнотическом со
стоянии коре мозга могут иметься 
бодрствующие или так называемые 
„сторожевые“ пункты, готовые отве
чать только на определенные раздра
жения, находящиеся с ним в более 
или менее длительной связи. Если, 
например, как это делалось в опытах 
Павловской школы, тон определен
ной высоты всегда связывался с едой 
(положительный раздражитель), а то
ны выше и ниже никогда едой не 
подкреплялись (отрицательные дифе- 
ренцировки), то последние, действуя 
на мозіовую кору, приводили ее 
в более или менее сонное состояние, 
идентичное с гипнотическим, доводя 
иногда животное до полного и глу
бокого сна. Во время такого сна 
можно было действовать целым ря
дом раздражителей (стук в дверь, 
разные звуки), но животное просы
палось только тогда, когда пускался 
в ход именно тот самый положитель
ный тон, который всегда подкре
плялся едой.

Таким образом гипноз, по воззре
ниям Павловской школы, есть опре
деленное переходное состояние между 
бодрствованием и полным сном и 
представляет собою тот же самый 
сон, только менее интенсивно и 
экстенсивно разлитый по коре боль
ших полушарий и подкорковым цен
трам с наличием определенных бодр
ствующих пунктов, т. е. является ча
стичным сном. В гипнозе человека

эти бодрствующие пункты открыты 
для воздействий экспериментатора и 
находятся, как обычно называют, 
в состоянии „раппорта“, обусловли
вая то многообразие внушений, ко
торое может быть к ним обращено.

Очень интересные факты приво
дит Август Форель в своей книге 
„Гипнотизм и внушение“. Сиделкам * 
психиатрической больницы, склонным 
к глубокому гипнозу (сомнамбулизму), 
он внушал ночью крепко спать и 
„оставаться глухими к самому силь
ному шуму и топанью беснующихся 
больных и продолжать спокойно 
спать далее, но, наоборот, тотчас же 
просыпаться при каком-нибудь не
привычном или опасном действии 
больного. Этот метод в течение 10 лет 
последовательно применялся мною 
ко всем служителям неспокойных от
делений, изъявлявшим на то свое 
желание (а желали почти все\ и с тех 
пор нервные истощения, бессонница 
и т. п. недуги служительск' го пер
сонала, можно сказать, исчезли и са
мый надзор за больными стал более 
бдительным. То же самое я проделал 
с одной сиделкой, которую поместил 
рядом со склонными к самоубийству 
меланхоликами. Я внушал ей крепко 
спать, не слушая ни стоков, ни шу
мов, но просыпаться тотчас же при 
малейшей попытке больного под
няться с постели или что-нибудь се е 
сделать и затем, обратно водворив 
его в кровать, тотчас же засыпать 
снова. И это внушение исполнялось 
с такой точностью, что многие засти
гнутые таким образом больные счи
тали свою сиделку заколдованной. 
Сиделки, исполнявшие такие обязан
ности беспрерывно до 6 месяцев под
ряд и притом сильно работавшие по 
целым дням, оставались вполне све
жими и бодрыми, сохраняли хороший 
вид и не обнаруживали никаких при
знаков усталі сги“.

Мы не станем здесь объяснять фак
тов, приведенных из книги Фореля. 
Но в том, что клетки мозговых полу
шарий, находящиеся в состоянии 
гипноза, могут проявлять повышен-
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иую деятельность, мы могли убе
диться в одной работе, проведенной 
нами совместно с т. И. М. Невским 
в лаборатории Института охраны 
здоровья детей и подростков (заве
дующий проф. Н. И. Красногорский).

Можно проделать такой простои 
опыт, который мы в прошлом году' 
и демонстрирозаліі академику Па
влову. Ребенку в бодрственном со
стоянии в течение 2—3 минут вну
шается, что он ест вкусные кислые 
яблоки, и такое же внушение проде
лывается, когда ребенка погружают 
в гипнотический сон. И оказывается, 
что при внушении в гипнозе у ре
бенка выделяется большее количество 
капель слюны, чем в бодрственном 
состоянии. Так, в опыте, который мы 
демонстрировали академику Павлову, 
при внушении в бодрственном состоя
нии выделилось 12 капель, а при 
том же внушении в гипнозе выдели
лось 28 капель. Счет количества ка
пель слюны проводился по методихе 
проф. Красногорского. На отверстие 
протока слюнной железы одевается 
небольшая капсула с отверстием для 
стока слюны. Капсула присасывается 
к слизистой щеки посредством разре
женного воздуха. Этот простой опыт 
доказывает, что в гипнотически раз
деленной коре могут существовать 
отдельные пункты, которые на фоне 
общей заторможенности могут про
явить большую активность, чем 
в бодрственном состоянии.

Когда мы работаем в гипнозе с пи
щевыми рефлексами, то может вы
ступить следующий факт. Можно 
в гипнозе давать ребенку одну пищу 
и внушать ему, что он кушает дру
гую, например давать клюкву и вну
шать, что он кушает шоколад, и ре
бенок, кушая клюк̂ /,', будет утвер
ждать, что он ест шоколад. Но если 
следить в это время за слюнной сек
рецией (т. н. безусловной), которая 
отделяется при еде этих веществ, то 
здесь мы никаких изменений обнару
жить не можем. В упомянутой работе 
мы имели ребенка, у которого обычно 
на 10 граммов клюквы отделялось 
6 кубиков от юны, а на 10 гр. сыру— 
около 3 кубиков. Во время гипноза 
ребенку давался сыр, но внушалось, 
что он ест клюкву, и хотя ребенок

утверждал как во время гипноза, так 
и после, что он ел клюкву, секреция 
оставалась такая же, как на сыр. 
То же самое можно проделать на
оборот или проделать с другим ве
ществом, например с шоколадом, на 
10 граммов которого отделялось у 
этого ребенка около 4 кубиков сек
реции. Можно, например, ничего не 
давать ребенку, но внушать ему, что 
он ест шоколад, — ребенок будет 
утверждать, что ел шоколад, но сек
реции будет несколько кадель. Мож
но, наоборот, дазать ребенку есть 
например клюкву и внушать ему, что 
он. ничего не ел, но безусловная сек
реция при еде .останется такой же, 
как обычно, именно около 6 кубиков. 
Таким образом в гипнозе можно из
менить словесный отчет (зависящий 
от высших корковых центроз) о еде 
того или иного пищевого вещества, 
но безусловную пищевую секрецию, 
зазисяіцую от центров подкорковых 
узлов, изменить пока не удалось.

В нашей работе над гипнозом у де
тей было желательно выяснить воз
можность образования условных реф
лексов во время гипнотического со
стояния и условия их протекания. 
У тех детей, у которых в бодрствен
ном состоян и уже имелись секретор
ные (слюнные) и двигательные (от
крывание рта на падающую из пода: 
валки пищу) условные рефлексы, та
ковые вырабатываются в гипнозе на 
раздражители, никогда ранее в бодр
ственном состоянии не употребляв
шиеся, довольно быстро после не
скольких сочетаний. Довольно быстро 
также можно выработать условные 
секреторные рефлексы у ребенка, 
у которого они еще вообще никогда 
не вырабатывались, посредством упо
требляющейся в лаборатории проф. 
Красногорского так называемой оро
сительной воронки или капсулы. Ре
бенок может быть погружен в сон, а 
посредством этой капсулы можно ему 
вливать в рот кислый или сладкий 
раствор тех или иных веществ. У тех 
ребят, у которых имеется глубокий 
гипноз с амнезией (не помнит, что 
было в гипнозе), можно выработать 
условные рефлексы, о которых испы
туемый совершенно не будет знать. 
У одного ребенка мы имели в бодр-
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ствениом состоянии условные реф
лексы на звонок и ка свет красной 
лампы, при чем сопровождали их 
всегда едой клюквы, а в гипнозе мы 
всегда употребляли совсем другие 
раздражители, именно тон частотой 
колебаний в 9.С00 в секунду и кож
ное раздражение так называемой ре
зиновой кололкой, при чем эти услов
ные раздражители мы подкрепляли 
только шоколадом и употребляли их 
только во время гипноза. При дей
ствии этих раздражителей во время 
гипноза ребенок, как и обычно в 
бодрственном состоянии, приближал 
рукой трубку подавалки ко рту, от
крывал рот, ожидая п 'дкрепления. 
В это же время отделялись и условно- 
рефлекторные капли слюны. Если же 
после опыта расспрашивать ребенка, 
то он все помнит, что он ел и что 
действовало, когда он еще не спал, 
и совершенно ничего не помнит, что 
он делал, что он ел и что было, когда 
он спал. Таким образом условные 
рефлексы могут иметься и протекать 
в гипнозе так, что испытуемый даже

не отдает себе отчета в их наличии. 
Если же иногда попробовать раздра
жители, которые употреблялись только 
в гипн зе, перенести в бодрственное 
состояние, то они вызовут условный 
рефлекс.

Нам кажется, что, идя этим путем, 
можно будет уяснить многое из того, 
что до сих пор относили к области 
так называемого подсознательного.

Конечно протекание условно-реф
лекторной деятельности в гипнозе 
происходит с целым рядом отличи
тельных признаков по сравнению 
с бодрственным состоянием. Здесь 
нужно указать на более длительный 
скрытый период реакции, — если 
в бодрственном состоянии ребенок, 
как только начинается условный раз
дражитель, сейчас же открывает рот 
(промежуток около 1 секунды), то 
в гипнозе он рот открывает на 3 — 
4-ой секунде. Кроме того может из
мениться и самый характер двига
тельного в смысле медленности и 
вялости жевательных движений. 
Условно-секреторные рефлексы в гип-



йотичёском состоянии чисто довольно 
низки или совсем исчезают. Безу
словная секреция после еды довольно 
быстро приостанавливается, в то 
время как в бодрственном состоянии 
она более или менее затягивается. 
Если выработать тонкую диференци- 
ровку в бодрственном состоянии (на
пример ме роном с частотой ударов 
120 в минуту подкреплять едс-й, а 
метроном с частотой ударов в ми
нуту 96 не подкреплять и тем самым 
иметь на первый положительный 
условный рефлекс с секреторной и 
двигательной реакцией и на вторую 
частоту такого рефлекса не иметь,— 
отрицательный рефлекс) и попробо
вать ее в гипн озе, то отрицательный 
метроном вызовет на себя положи
тельную реакцию. Можно было на
блюдать и такой факт, что звук вые 
раздражители, никогда вообще ранее 
не употреблявшиеся, вызывали при 
первой и по;ледующей их пробе по
ложительную реакцию, не будучи ни
когда связанными с едой. Э.о явле
ние проливазт нам некоторый свет 
на легкость внушаемос;и в гиннозе. 
Если любой раздражитель, даже ра
нее н ікогда не употреблявшийся, мо
жет вызвать положительную реакцию, 
то тем более облегчается это дело 
при действии таких раздражителей, 
как словесные внушения.

Работая в гипнозе над выработкой 
условных тормозов, можно было на
блюдать большие трудности в ходе 
этой выработки, Условный тормоз 
обычно состоит из комбинации услов
ного положительного раздражителя 
и раздражителя, пускаем го за не
сколько секунд до первого, при чем 
эта комбинация никогда не подкре
пляв і ся; в то время как положитель
ный раздражитель, действуя один, 
всегда вызывает эффект, тот же раз
дражитель в комбинации с другими 
ник кого видимого действия не вы
зывает, т. е. является отрицательным 
условным р?флексои. В бодрственном 
состоянии выработка условного тор
моза или превращение этой комби
нации в отрицательный условный 
рефлекс удается довольно легко на 
3—4-ой пробе. Но, работая с несколь
кими детьми над выработкой услов
ных тормозов в гипнозе, можно было

наблюдать, с какгтп трудностью это 
удается. Если, казалось, в один 
опытный сеанс условный тормоз уда
лось выработать, то в следѵющ й 
опытный день нужно было опять его 
начинать вырабатывать. Ход выра
ботки условного тормоза определялся 
глубиной гипнотического состояния. 
Если гипнотический сон был не осо
бенно глѵбоким, то условный тормоз 
мог действовать хорошо, т. е. на него 
ребенок не реагировал ни двигатель
ными ни секреторными рефлексами, 
но если сон был более глубоким, то 
этот оірицательный раздражитель 
вызывал или двигательный, или сек
реторный эффект, или то и другое, 
т. е. превращался в положительный 
раздражитель.

При выработке условных тормозов 
можно было наблюдать следующие 
характерные вариации. Положитель
ным условным рефлексом могла вы
ступить вся комбинация условного 
тормоза, т. е. здесь вся отрицатель
ная комбинация выступала как поло
жительная; или положительной вы
ступает только начальная часть ком
бинации, а при присоединении к ней 
через несколь о секунд другого раз
дражителя реакция прекращается. 
Чтобы было ясней, опишем ход опыта.

Условно тормозной комбинацией 
у нас служил свисток, к которому 
через 5 секунд его действия присо
единялось кожное раздражение, и 
действие этой комбинации длилось 
в течение 30 секунд. Само по себе 
кожное разіражение всегда подкре
плялось шоколадом, но в комбинации 
со свистком никогда не подкрепля
лось. Сам по себе свисток никогда 
не подкреплялся, но несмотря на это 
вызывал при своем действии поло
жительную реакцию. Так вот в це
лом ряде опытов в зависимости от 
глубины гипноза ребенок на услов;;о- 
рефлекторную отрицательную комби
нацию не давал эффекта (т. е. дей
ствовал прлвильно — легкая глубина 
сна) или на всю комбинацию реаги
ровал положительно (ультрапарадок- 
сальная фаза — глуоокий сон), или 
реагировлл так: как только начинался 
свисток, ребенок открывал рот, но 
как только через 5 секунд присоеди
нялось кожное раздражение, как ре-
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Зенок сейчас же рот закрывал (эту 
фазу академик Павлов считает ориен
тировочной, и бывает она при сред
ней для нашего случая глубине гип
ноза). Приведенные факты, показы
вающие, насколько легко в гипноти
ческом состоянии отрицательные раз
дражители превращаются в положи
тельные, способны быть может не
сколько объяснить нам легкость раз
личных контрастных внушений в гип
нозе, когда вместо одного факта или 
вещи внушаются совершенно проти
воположные и т. д.

Одним из замечательных явлений, 
подробно изученных Павлов кой шко
лой, являются так называемые фазо
вые явления — переходные состояния 
между бодрствованием и полным сном, 
и, по мнению академика П влова, 
эти „переходные фазы между бодрым 
состоянием и полным сном“ и суть 
гипнотические фазы. Во время этих 
переходных состояний происходит 
целый ряд извращений нормал ной 
условно-̂ , ефлекторной деятельности. 
Обычно в бодрственном состоянии

условно • рефлекторная деятельность 
подчиняется так называемому закону 
силы раздражителей: именно на более 
сильные раздражители имеется более 
высокий эффект, чем на более сла
бые. В нормальном состоянии на от
рицательные раздражители, никогда 
не подкрепляемые, не имеется ни дви
гательного ни секреторного эффекта. 
При переходе же ко сну могут иметься 
состояния, когда и слабые и сильные 
раздражители будут давать одинако
вый эффект (уравнительная фаза), или 
когда слабые раздражители будут 
давать более высокий эффект, чем 
сильные, которые могут и совсем не 
вызывать эффекта (парадоксальная 
фаза), или могут иметься состояния, 
когда будут давать эффект только 
отрицательные раздражители (ультра- 
парадоксальная фаза). Кроме того 
могут иметься фазы, когда ослаблен 
эффект как на слабые, так и на силь
ные раздражители, и при переходе 
к полному сну, когда будут действо
вать только сильные раздражители, 
при отсутствии эффекта на слабые
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(наркотическая фаза), и наконец фаза 
полного торможения, когда не будет 
никакой реакции ни на какие раздра
жители. Все эти фазовые явления мо
гут быть в той или иной степени 
наблюдаемы при работе с детьми. 
Но здесь в отличие от животных та 
или иная глубина гипноза, дающая 
картину той или иной фазы, может 
быть вызвана словесным внушением 
глубины сна. Например ребенок при 
небольшой гл) бине гипноза может 
давать более или менее правильные 
условно-рефлекторные эффекты. Уси
ливая посредством внушения глубину 
сна, можно вызвать ту или иную па
радоксальную фазу или добиться пол
ного тормозного состояния, идентич
ного по внешности с глубоким сном. 
Но стоит в этом послелнем состоянии 
поднять руку ребенка (попробовать 
так называемую каталепсию— воско- 
вость членов) и тем немного рассеять 
глубину сна и сейчас же попробовать 
например отрицательные раздражи
тели, как мы получим ультрапарадок- 
сальную фазу, т. е. на отрицательный 
раздражитель получится положитель
ный эффект, при чем здесь, как и 
в других фазах, могут иметься ва
рианты в смысле расхождения между 
секреторной и двигательной реакцией 
или в характере самого двигательного 
рефлекса. Могут иметься случаи, 
когда секреторный рефлекс бывает 
налицо, а двигательный отсутствует 
(редкие случаи), и чаще всего, когда 
отсутствует секреторный и наличе
ствует двигательный,— при чем в ха
рактере последнего могут иметься 
изменения, именно: обычно ребенок, 
открывая рот, в то же время схва
тывает рукой пода валку и придержи
вает ее около рта, а в упомянутых 
случаях ребенок или только придер
живает рукой подавалку, не откры
вая рта, или наоборот открывает рот, 
но без реакции со стороны руки. 
В последнем (IV томе) трудов акаде
мик Павлов объясняет упомянутые 
факты тем, что тормозные состояния 
могут в тот или иной момент захва

тывать не сплошь всю кору и под
корку, а лишь отдельные центры (на
пример пищевой подкорковый или 
двигательный — корковый и т. д.), и 
в зависимости от этого может полу
читься та или иная картина условно- 
рефлекторной деятельности. Даже 
в самом двигательном анализаторе 
могут захватываться те или иные 
части его, и тогда, как красочно опи
сывает Павлов, собака может тянуть
ся всем туловищем к стоящей рядом 
пище, а „язык высовывается изо рта 
как парализованный, а челюсти оста
ются совершенно без движения“.

Размеры и характер популярной 
статьи не позволяют остановиться ни 
иа многих сторонах затрагиваемо? 
темы, ни на теоретическом обобще
нии всего указанного. А именно по
следнее является одним из актуаль
нейших вопросов сегодняшнего дня, 
ибо ни в одной области наук не гос
подствует столько мистицизма, суе
верия и реакционного идеализма, как 
в области гипноза и связанной с ним 
психотерапии. Для иллюстрации при
ведем цитату из недавно вышедшей 
в Германии книги Принцгорна Ганса 
„Психотерапия“. „Автор,—пишет он,— 
считает заблуждением, что психоте
рапию можно обосновать научно, она 
церковно-религиозное дело пли зна
харство. Собственная функция психо
терапии такая же, как всякой рели
гиозной общины—религии“. Ясно, что 
материалистическое и его высшая сту
пень — материалистически - диалекти
ческое обоснование и объяснение 
гипноза есть один из ответственней
ших участков острой классовой борь
бы на теоретическом фронте. Если 
с полной уверенностью можно.гово
рить, что Павловская школа дает нам 
м а т е р и а л и с т и ч е с к о е  оружие в 
борьбе против мистицизма в науке 
о гипнозе, то задачей дальнейшего 
этапа является борьба за д и а л е к 
т иче с кий материализм на этом 
фронте теоретической и практиче
ской науки. Но об этом в следующей 
статье.



И С К У С С Т В Е Н Н О Е  И З М Е Н Е Н И Е
НАСЛЕДСТВЕННЫХ СВОЙСТВ ОРГАНИЗМА

Вопрос о возможности искусственно 
менять наследственные свойства орга
низмов является в наше время одним 
из самых актуальных в науке. После 
знаменитых опытов американца Мел
лера, впервые доложенных им на ге
нетическом конгрессе в 1927 году, 
этот вопрос стал разрабатываться 
в научных учреждениях почти всех 
стран мира. Как известно, Меллер 
показал возможность изменять на
следственные свойства мухи дрозо
филы под влиянием лучей Рентгена.

Метод Меллера открывал воз
можность произвольно создавать 
такие условия, при которых возни
кают мутации, т. е. вызывать их 
искусственно- После этого открытия 
начались во многих местах проверки 
и развитие метода Меллера, а также 
возникли попытки найти другие внеш
ние факторы (условия), при воздей
ствии которых возникали бы мута
ции. Работы велись главным образом 
с дрозофилой, как наиболее изучен
ным в наследственном отношении 
организмом, а также и на других 
объектах, напр, растениях (Баур) 
и т. д.

Интересные результаты были полу
чены на той же дрозофиле в 1929 г. 
известным немецким генетиком Гольд
шмидтом, который вызывал мутации 
временным повышением температуры. 
Этим методом воспользовался другой 
германский ученый Иоллос, получив
ший недавно (1930 — 31 г.) новые 
чрезвычайно ценные данные, о кото
рых и будет речь в этой заметке. До 
Иоллоса были установлены разные 
мутации, как естественные, так и 
вызванные искусственно, возникаю
щие, повидимому, совершенно слу
чайно и без всякой зависимости друг 
от друга. Иоллос впервые уловил 
известную правильность в их возни
кновении, именно известную напра
вленность в зависимости от внешнего 
фактора (температуры), и это откры
тие, как мы увидим ниже, имеет 
большой теоретический и практиче
ский интерес. Иоллос пользовался 
следующей методикой, несколько

видоизменив приемы Гольдшмидта. 
Он брал несколько пар нормальных 
мух дрозофилы и держал их 24 ч. 
в баночке при температуре в 25 гра
дусов, как это обычно делается. За 
эти первые сутки самки уже откла
дывают яйца. Отложенные яйца на
чинают развиваться, и через 48 часов, 
что совпадает с поздней личиночной 
стадией, Иоллос помещал их на 
10—12 часов в температуру 35—36е. 
Это временное повышение темпера
туры уже было достаточным воздей
ствием на развивающихся дрозофил, 
чтобы вызвать у них различные му
тации. По сравнению с контрольной 
культурой, т. е. нормально разви
вающейся без всякого повышения 
температуры, опытная культура да
вала известное, весьма заметное число 
мутаций, всего в опытах Иоллоса 
свыше 75 случаев, при полном отсут
ствии мутаций в контрольных куль
турах. Появились следующие мута
ции: эозиновые глаза, потемнелое и 
черное тело, ненормальная форма 
брюшка и т. п. То же самое получи
лось с опытами и с другой расой 
дрозофила, т. е. упомянутое повыше
ние температуры оказывает воздей
ствие на разные расы, и полученные 
мутации вовсе не являются результа
том особенностей одной какой-либо 
расы мухи дрозофилы.

Иоллос подверг повторному воздей
ствию температуры несколько поко
лений мутировавших дрозофил, и тут- 
то он и сделал свое замечательное от
крытие.

Он установил, что один и тот же 
признак при повторном воздействии 
температуры на несколько поколений 
постепенно меняется. Так, напр, цвет 
глаз, который у нормальной мухи дро
зофилы красный, мутируя прежде 
всего становится желтовато-красного 
оттенка — эозиновый, как его назы
вают, т. е. как бы ослабленный крас
ный. Если личинок этих мутировав
ших мух, у которых цвет глаз стал 
наследственном свойством, подв р- 
гать снова воздействию повышенной 
температуры, то среди них появятся
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мухи с белыми глазами, тоже наслед
ственным признаком. Иолло ' никогда 
не находил,чтобы белоглазыемухи воз
никали от красноглазых непосред
ственно; он считает, что эозицовые 
глаза являются как бы промежуточ
ной ступенью между красным и белым 
цветом глаз.

Совершенно аналогичный случай 
изучен им на другом признаке — 
окраске тела. Нормальная дрозофила 
имеет серый цвет тела. Известны му
тации этого признака: несколіко от
тенков потемнелости тела, — „закоп- 
телости“, как называют эгот признак. 
Предельный оттенок — полная чер
нота— эбонитовый цвет, т. е. цвет 
черного дерева. Все эти мутации по
темнелости зависят от изменений того 
же участка, в известном наследствен
ном веществе ядра—хромозоме. Иол
лос установил, что нормальный цвет 
тела дрозофилы приобретает наслед
ственное потемнение не срлзу, а по
степенно, и потемнение возрастает 
через ряд поколений мухи, подверг
нутых воздействию повышенной тем
пературы. От признака „слабейшей 
закоптелости“ тела можно перейти 
к признаку „слабой закоптелости“, 
подвергнув в лучшем случае одно по
коление личинок от мух с первым 
признаком воздействию высокой тем
пературы. Чтобы получить от мух 
с „слабой закоптелостыо“ тела мух 
более темных —с „закоптелым“ телом, 
надо по крайней мере три поколения 
этих мух подвергать влиянию повы
шенной температуры в личиночной 
стадии их и т. д. для получения со
вершенно черных—„эбонитовых“. Так 
постепенно, через ряд поколений, под 
влиянием все того же фиктора — по
вышенной температуры—усиливается 
и возрастает все один и тот же при
знак—потемнение цвета тела до совер
шенно черного.

Мутации здесь имеют известную 
направленность, зависящую от того же 
фактора — температуры.

Кроме этих 2-х ссрий цветовых при
знаков, — цвета глаз и цвета тела,— 
из которых первый от повышенной 
температуры ослабевает и доходит до 
белого цвета, а второй усиливается 
и доходит до черного, кроме этих 
двух серий признаков, Иоллос иссле

довал еще третий признать, связанный 
с изменением формы тела, именно 
мутацию брюшка. Под влиянием по- 
вышени I температуры появляются 
мухи с ненормальным брюшком. Этот 
признак та<же в течение поколений, 
подвергнутый воздействию повышен
ной температуры, может усиливаться. 
Подробнее усиление этой мутации 
еще не изучено. Во всяком случае на 
этом примере мы видим, что возра
стают мутации не только окраски, 
но и особенностей формы тела.

Все данные Иоллоса верны,— 
в этом нет никаких оснований сомне
ваться, так как Иоллос давно изве
стен как очень солидный исследова
тель, но он чересчур увлекается и 
считает, что его исследования пере
кидывают мост от генетики к палеон
тологии, науке о вымерших организ
мах, и проливают epp-" на многие за
гадочные стороны эволюции. Если 
признак в течение ряаа поколений 
постепенно прогрессирует под влия
нием известных фактооов среды, то 
становится понятным, чак могут раз
виться признаки, при - воем возникно
вении столь незначительные, что они 
не имеют значения для естественного 
отбора и приобретают таковое лишь 
постепенно, возрастая С другой сто
роны делают я попытки объяснить 
серии постепенной эволюции различ
ных признаков у ископаемых вымер
ших животных и т. д. Здесь необхо
димо сказать, что перенос открытий 
Иоллоса в палеонтологию получает 
привкус механолямаркизма: среда не
посредственно вызывает эволюцион
ный ряд—роль естественного отбора 
смазывается. В действительности же 
изменения и постепенного характера 
закрепляются естественным отбором 
только тогда, если они оказываются 
полезными в данных условиях.

Исследования Иоллоса могут при
вести и к чрезвычайно важным прак
тическим открытиям. Обнаруживается 
возможноеіь найти такие факторы 
внешнего воздействия на организмы, 
с помощью которых можно в течение 
нескольких поколений менять наслед- 

% ственную прир.-ду полезных живот- 
' ных и растений в желательном на

правлении, развивая и усиливая их" 
ценные свойства.
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По СССР. Промысла Эмба-нефти в Доссоре.

Экспедиция на о. С а х а л и н
Сахалинская экспедиция ] 931 г. в составе 

9 геол гических, П  топографических, 1 триан
гуляционной и одной газовой партий была сна
ряжена Нефтяным геолого-развеаоѵным инсти
тут м. выехала в мае из Ленинграда и not вя- 
тила лето исследованиям нефтеносных районов 
далекой окраины советского Союза — о. Саха
лина. /

Задачей э к с п р д и ц и и  являлось ге логическое 
освещение нефтеносной полосы восточ ого по
бережья о. Сахалина, етадьчое изучение место
рождений, открытых работами прежних лет, и 
отк: ыт е новых месторождений. Топографи
ческие партии вели свои работы параллельно 
с іеологическими, и ч;:сть из н. х ве .а  съемку 
площадей, подготовляющихся к детальной раз
ведке на ближайшие го ы. Кроме того, в со
став экспедиции входили 5 наблюдателей, за
дачей которых яв. ялось ознакомление по ра
ботам японских геологических паріий, с геоло
гией тех районов, которые отведены в виде 
разведочных площадей в концессию япон кому 
предп, интию Кита Карафуто Секию Ка усики 
Капся (Сев. Сахалин, Нефт. акц. о-во).

Впервые было обращено серьезное внима
ние на обильные газовые проявления на во
сточном побережье о. Сахалина, с целью изу
чения которых была организована газовая 
партия.

Геологическими работами была охвачена 
нефтенссная полоса восточного побережья
о. Сахалина протежением в сотни километров 
и детально изучено двумя геологическими пар
тиями единственное і а западном поб. режье 
острова нефтяное месторождение Лангери. 
Разведками этого года на Лангери выяснено, 
что рамки нефтопроивлений не ограничиѵ ются 
здесь ранее известными выхопами нефти по 
Р- Иркры, а значительно расширяются на се
вер, по направлению к озеру Сладкому. Тре
стом „Сахалиннефть* обращено должное вни
мание на этот единственный неф сносный 

'район зап дного берега, находящийся в чрез
вычайно благоприятных іранспортни-экономи- Неф пяньіе промысла на р. Охе (о. Сахалин)

ческих условиях, и в этом году там будет ппи- 
ступлено к глубокому разведочному бур-.ни», 
при помощи которого у ,а. тся разрешить про
мышленную ценность этого месторождения и 
условия е о будущей эксплоатации.

Охинское нефтяное месторождение, находя
щееся на 1 осточном побер жье о. Сахалина и 
эксплолтируемое в настоящее время, также 
было подв. ргнуто исследованию как для уточ- 
не кя известного ранее геою  нческого стіюе- 
ния, так и изучения нетронутой еще северной 
его части (Северная Ох.і), с целыо разверты
вания в б.і. жайшее время эксплоатационного 
бурения.

На осков.тнии р;бот экспедиции трестом 
.Сахалиннефть* вк.ючено в план р ззедочного 
бур' ния ефгяное местор жяешіе Б Гаромай, 
іде уже прнступлено к обгрудовзшно нефте
промыслов. Все данные иссл дований говорят 
о б.іагопі иятгой структуре и о возможности 
поста овкп эчеплоа ации в этом раііоне.

CtB. и Южное Нутово также разводывались 
одной из партий экспедиции. Ю.кно-Нутоьскнй 
район, в связи с постановкой бурения в Гаго- 
майском районе, представляет чрезвычайный 
интерес. Сейчас няме іается площадь в 0,5 кв. км, 
заслуживающая внимания в смысле постановки 
разведочного бурения.



Самым южным из районов, исследуемых 
геологическими партиями экспедиции, является 
Катангли, где в этом году созданы разведоч
ные промыслы и преступлено к бурению. Воз
можно, в число площадей, разведываемых бу
рением, войдет Имчинска где иа основании 
разведок этого года имеются д а н н ы е  о наличии 
нефтеносности.

Нефтяное месторождение „Старый Набиль* 
обследовалось рекогносцировочно, и здесь 
в 1932 г. будет поставлено мелкое разведочное 
бурение, которое позволит выяснить геологию 
этого района. В этом году на р. Набиль от
крыто ночое месторождение нефти („Новый 
Набиль*) и получены сведения о наличии нефти 
нп р. Ваги. Эіо чрезвычайно важное открытие 
заставляет обратить серьезйое внимание на 
весь Юго-Набильский и Згиадно-Набнльский 
район.

В состав экспедиции входила маршрутная 
геологическая партия,задачей которой являлось 
изучение геологии острова и ув.зка н^фіенос- 
ных отложений обоих его побережий. Партиен 
были собраны весьма интересны? и ценные 
научные материалы, которые прольют новый 
свет на разрешение этого вопроса. К оме того 
партия открыла новое месторождение нефти 
в центральной части острова Сахалина, на пра
вобережном притоке Эвая, р. Алово-бараюш. 
Это вновь открытое месторождение во внутрен 
ней части острова придает значение и интерес 
обширной полосе, прилегающей в центральной 
части Сахаиша. к области Восточного Саха
линского хребта, и развертывает новые пер
спективы перед сахалинской нефтепромышлен
ностью. В ближайшее время также будет ири- 
ступлено к детальной разведке этого вновь 
открытого месторождения. Возможности о. Са
халина—этой нефтеносной жемчужины Дальнего 
Востока—однасо не исчерпываются данными, 
собранны ми экспедицией. Нефтяной г.-р. инсти
тут отправляет на о. Сахалин экспедицию и 
в этом году.
Э к с п е д и ц и я  на  п о л ю с  
н е д о с т у п н о с т и

Среди лениградских ученых—исследователей 
полярных стран возникла мысль осущ ствить, 
к наступающему в августе 1032 г. ЛЬ жд\ на
родному полярному году, проект Нансена: 
устроить иа дрейфующих льдах в центре поляр
ного бассейна метеорологическую радиостанцию, 
с которой время от времени, на материк будут 
поступать сведения по радио о погоде в край
них северных широтах и о положении этой 
станции. Новый опорный научи , й пункт на
мечено устроить на так наз. полюсе недоступ
ности, приблизительно на широте 83°—•85'" в 
долготе—170—185 к западу от Гринвича.

Так как устройство такой станции сопря
жено с громад ыми трудностями, то для зтой 
цели предполагается использовать воздушный 
транспорт—дириж бль „Граф Цеппелин“,на ко
торый будут погружены персонал станции 
в 4 человека, дома-паЛ;іТки, продовольствие и 
специальное снаряжение общим весом при
мером около 16 тыс. кг. Персонал станции 
Предполагается снять через год при помощи 
того жё дири кабля.

Про икновение полярных исследователей на 
полюс недоступности ло жно окончательно раз
решить ряд вопросов, связанных с погодообра-

зованием в полярном бассейне — этом очаге 
метеорологических явлений, еще не расшифро
ванном учеными. Во главе группы исследова
телей полярных стран, поддерживающих идею 
создания полярной станции на полюсе недо
ступности, стоит проф. В. Ю. Визе.

У с к о р е н и е  р а з в и т и я  
птичьггх л а р о д ы ш е й  п о д  
в л и я н и е м  горюіояов

В 1930 г. японский исследователь V. Оіші- 
sc lii (К иото) опубликовал результаты своих 
исключительно интересных опытов, выясняю
щих влияние гормонов на развитие и рост, 
как взрослых птиц, так и птичьих зародышей. 
Для своих опытов Ohnischi пользовался экстрак
тами и вытяжками из корковой части н а д п о* 
ч е ч н ы х  ж е л е з  и из в и л о ч к о в о й же« 
л е з ы (тимуса). Экстракт из коры надпочечни
ков быка вспрыскивался в белок све*е-подо- 
женных куриных яиц. Затем яйца помещались 
в инкубатор и по мере того, как шло развитие 
В них зародышей, подвергались тщательному 
исследованию. Результаты сравнивались с кон
трольными т. е. нормальными яйцами, взятыми 
от тех же кур и находящимися в таких же 
условиях т. е. в том же инкубаторе.

Оказалось, что развитие зародышей в яйцах, 
подвергнутых вспрыскиванию экстрактов из 
иодпочечников, сильно у с к о р я л о с ь  и цы
плята получались более крупные и тяж елые 
по сравнению с цыплятами, развивавшимися 
в нормальных яйцах. В частности вес щито
видной железы и особ нно половых ж елез 
оказался сильно повышенным.

Из яиц, оставленных спокойно лежать в 
инкубаторе, вылупились крупные цыплята.

Кроме того тот же Ohnischi пробовал под
кармливать нормальных цып.-.ят сухим веще
ством коры надпочечных желез и наблюдал 
у птиц ясное у л у ч ш е н и е  в р о с т е  и раз* 
ви ти и .

Вторая группа опытов становилась таким 
же образом и тоже с куриными яйцами, но 
в них вспрыскивался уже не экстракт надпо
чечников, а экстракт из т и м у с а  (вилочковой 
железы) теленка. На 3 5—18 й день зародыши 
подвергались исслед ванию, которое показало, 
что развитие цыплят в опытных яйцах шло 
у с к о р е н н ы м  темпом. Особенно бросалось 
в глаза значительное увеличение семенных 
желез: кровеносные сосуды в них были сильно 
расширены, семяобразующий эпителий развит 
более обычного Ускоренное развитие обнару
жила также щитовидная железа—один из наи
более важных органов внутренней секреции, 
ведающий, как известно, обменом веществ в 
организме.

Опыты Ohnischi представляют очень боль
шой интерес во всех отношениях. Они пока
зывают, что применяя гормоны можно влиять 
на организм даже тогда, когда он еще только 
нач чмет развивать я. Здесь невольно напра
шивается в прос: нельзя ли попытаться при
менять гормоны в целях улучшения развития 
нтиц в наших совхозах и колхозах. Данные 
опыта говорят, что это возможно. Остается 
проверить их и заняться выработкой соответ
ствующей методики, которая позволила бы 
использовать могучую физиологическую силу 
гормонов в социалистическом птицеводстве.



I. Задача конкурса
Реконструкция сельского хозяйства Союза 

па базе сплошной коллекіивизяции, строи >ель- 
ства и индустриализации всей страны откры
вает широчайшие возможносги применения 
самолета для хозяйственных целей. Опыт работ 
ОБВ сельхозавиации за последние г ды не
опровержимо доказал, что самолет может быть 
использован в следующих отраслях:

1 ) для борьбы с вредителями и болезнями 
садоводства, полеводства, огородничества, тех- 
культур и леса при помощи опыления зара
женных учас.кон порошкообразными яд.ами. 
С помощью самолета возможно в еси  борьбу 
с саранчевыми, луговыми мотыльками, совк й- 
гаммой, яблоневой молью, листоверткаѵіи, сос
новым, кедровым и ж  парным шелкоирядом, 
соі новой совкой и пяденицей, свекловичным 
долгоносиком, паутинным клещиком (чером) на 
хлопке, огородными блошками и блоиікгми на 
горчице и льне, ржавч ной на хлебных злаках, 
грибными болезнями винограда;

2) для посева различных сельскохозяйствен
ных культур, которые высеваются вразброс 
(с помощью самолета уже испытан посев ржи, 
клевера, люцерны, горчицы, песчаного овса- 
кияка);

3) для рассева минеральных удобрений;
4) для разведки лесных пожаров (патрули

рование лісові;
5) для отыскания зараженных вредителями 

участков леса;
6 ) для таксации леса как при помощи на

блюдения. так и фотографированием его с воз- 
ду а (аэрофотосъемки);

7) ,ля разведки пастбищ и связи со стадами 
в степях;

8) для целей землеустройства при помощи 
аэрофотосъемки пл-шов и карт местности;

) для разв.дки р бных стай и лежбищ 
морского зв ря (тюленя) и для,срочной пере
броски и>ры и мальков;

10) дл срочных донесений в безторожной 
местности, переброски запасных частей трак
торным колоннам, связи на хлебозаготовках 
и т. д.;

11) для наблюдений за лесоплавом, связи 
с лесосеками и т. д.

Кроме ого сам лет можно еще применить:
1 для борьбы с заморозками с зданием ды

мовых з;:вес над участками, и посевами, кото
рым саморозки могут повредить;

2) для рассекания туманов распылением 
над ними наэлектризованных порошков;

3) для ускорения таяния снега (посыпкой 
его черными порошками приобретается воз- 
м іжност, регулировать таяние снега в горных 
долинах, из которых вьпекают реки, вызываю
щие наводнения);

4' для переброски из парников и питомни
ков рассады, п ививочного и осулировочного 
материала, виногралных чубуков и т. д.;

5) для переброски препаратов искусствен
ного оплодотворения к стадам;

6) для срочной дост вки вакцин и других 
медицинских пр інадлежнос ей в районы, охва
ченные эпидемиями и эпизоотиями.

Но самолет может быть применен и для 
обслуживания д угих нужд социалистического 
сельского и лесного хозяйства. И выявить эти 
новые возможные применения самолета в сель
ском и лесном хозяйстве Союза—основная за
дача объявляемого конкурса.

Правильное размещение самолетомоторного 
парка по Союзу и полная его загрузка в т чз- 
ние в. его годя возможны олько в том слу ;ае, 
если будет точно известно, к а к и е  п р и м е 
н е н и я  и в к а к о е  в р е м я  в о з м о ж н ы  
в к а ж д о м  из  р а й о н о в  С о ю з а .  Поэтому 
вторая задача конкур а — выявить все возмож
ности применении самолета в каждом районе 
СССР.

II. Условия конкурса
Конкурс объявляется правлением ОБВ для 

выявления новых возможных видов применения 
самолета в сельском и лесном х з <йс;ве, соста
вления списков этих видов применений само
лета в конкретном ряй іне СССР и о..ределения 
времени этого применения.

В конкурсе могут участвовать все трудя
щиеся. Премируются товарищи, посл іш ие 
в комиссию п I конкурсу в Научно-иеследова 
тельский институт с/х авиации;

1) предложения но' ых возможностей примз- 
нення самолета в сельском и лесном хозяйстве 
с описанием техники прим. нения;

2) перечень возм жнкго применения само
лета для нужд сельского и лесного хозя ства 
в о д н о м  р а й о н е  с точным указанием сро
ков, когда это применение возможно.

П р и м е ч а н и е :  1. В предста ляемый на
конкурс перечень видов применения само
лета для нужд сельского и лесного хозяй 
ства в районе включаются как уже испы-

Гт. нолх знини, совхозники, а.оотехнини, Ососвиахимовцы ра

ботники авищ ии! Вн юча тесь в первый в мире конкурс , , Самолет 

сельсному и лесному хозяйству СССР
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тайны е и возм ож ны е виды применения,
так и вновь предлагаем ы е участниками 
конкурса.

2. К перечню видов применения само
лета необходимо приложить список учре
ждений и хозорганизяций с указанием, 
в киком применении эти организации за
интересованы.

Товарі щи, предлагающие новые применения 
самолета, должны учитывать следующие техни- 
чес не возмо ности само етов двух типов.

Тип 1-й — грузоподъемность (полезная) 
200—2.0 кг; скорость 90— 10<) км. в час; вы
сота полета — от 6 до ' .000 метров от поверх
ности земли; радиус действия—200 км; необхо
димый аэродром 400 X ^00  м. Тип 2-й — грузо
подъемность 600-1 .000 кг; скорость 100/80 км 
в час; возможняя вюсота полета— от 10 ло
4.000 метров от поверхности земли; необходи
мый аэродром 500 X  500 м.

За консультацией по технике использования 
самолета рекомендуется обрлщат гя в местные 
авиобазы сельхозавиации и гражданского и 
воздушною флота.

П р и м е ч а н и е ;  В качестве пожелания уча
стники конкурса могут выставлять и дру
гие технические требонания к самолету 
сельхозавиации или дирижіблю.

Товарищи, предложившие новые реальны* 
виды применения самолета в том или ином 
районе СССР и представившие перечень воз
можного применения его в и« районе с указа
нием сроков желательного использования пред
ложений их организаций, премируются но при
суждению комиссии по конкурсу.

Премия Число премий Суммы премии
1-ая премия 1 1.000 руб.
2-ая и 1 750 .
3-ая .  3 500 .
4-ая .  6 400 .
5-ая .  10 250 .
6-;ія .  20 100 .
7-ая ,  40 50 .
8-ая ,  80 25 ,

Предло-кения по конкурсу участники должны 
направлять подписанными девизом, в запеча
танном конверте, в который вкладывать дру
гой запечатанный конвері с вложенной в него 
запиской со своей фамилией и г.чным адре
сом. Адрес комиссии по конкурсу:

Москва, Варварка, 1:Лі икий пер., д. № 7, 
НИИСХА, — с помет ой на конверте: .На коа- 
куі с применений самолета".

Последний срок представления материа.юа 
к конкурсу — 1 августа 1932 г.

Комиссия по конкурсу

П О Д Г О Т О В К А  К А Д Р О В  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И

32Q
Тыс. ЧЕЛ.

273
ТЫС. ЧЕП.

87
ТЫС. ЧЕЛ

В  І92И tody au всех наших. В'Г УЗ ах обучалось 87 тысяч чел., к концу 1931 г. уж е 273 тыс*, 
а в 1932 году число в/г.узовцев достигнет 380 тыс.

300



Ц й л а н д л р ь  П А т и л р л ѵ А і

По СССР. В К  аматорекой (Донбасс) строится новая электростанция на 25 тыс. квт  
Станция будет снабжать энергией Краматорский мет аллургический и строящийся маш и  

ни. троительньій заводы. На снимке: Общий вид новой электростанции.

Вступил в строй первый в 
СССР по мощности Саратов
ский завод комбайнов. В 16 ч. 
40 м. пошел главный конвейер, 
в 17 ч. 8 мин. снят первый се- 
рі йный советский комбайн мас
сового производства.

Произведенная правитель
ственной комиссией тщательная 
пр верка состояния завода в 
части строительной, технологи
ческой, в отношении подготовки 
кадров и социальни-бытового 
обслуживания рабочие выявила 
обеспеченность намеченной про
граммы выпуска в первом квар
тале 750 комбайнов, но втором -  
1.250, в третьем 1.800 и в чет
вертом— 2.200 комбайнов. Со
бранные 85 комбайнов сл жат 
проверкой освоения технологи
ческого проц.-сса. Недостаток 
некоторых видов оборудования 
будет восполнен временным 
упрощением процессов, что 
пред смотрено планом завода.

Полная мощносіь завода — 
20 тысяч машин в год.

В связи с пуском завода ком 
байнов в Саратове иностранные 
специалисты, работающие в 
Мо:кве. выпустили обр щение 
ко всем работающим в СССР 
рабочим-иносіранцам с вызовом 
на соцсоревнование. Ино, пециз- 
«исты организуют перекличку 
по перед іче опыта и сбору ра
ционализаторских предложений.

Гла ный инженер Днепро- 
строя проф. Веденеев заявил, 
что сооружения, обеспечиваю
щие пуск гилросганции, выпол
нены на 95 проц. Сборка желез

ного каркаса самой гидростан
ции закончена. Приближается 
к концу и монт ж агрегатов на 
300 тысяч киловатт, из которых 
один уже готов на 90 проц.

К первому мая три турбоге
нератора будут совершенно го
товы к пуску.

Пускается первая очередь 
Тихнинского комбината с годо
вой производительностью в 12 т. 
тонн ок; си алюминия и 6 т..;с. 
тонн неталла. Начаты подг то- 
вительные работы по пос. ройке 
грандиозного Кандалакского за
полярного комбината. Полная 
мощность комбин іта 40 тысяч 
тонн окиси алю иния. По іутно 
комбинат из того же сырья мо
жет давать 28 тыс. тонн соды, 
10 тыс. тонн поташа, 400 тысяч 
тонн цемента.

Управляющий трестом .Кау
чуконос' т. Макагон в докладе 
на четвертой всесоюзной кон- 
ф ренции по каучуконосам со
общил, что под пересадку тау- 
сагыз в 1932 г. предположено 
освоить 4 0 га; 7.000 га пол 
посев семенами гвайюлы; отво
дится 400 га пла таций и 57 га 
питомников; по хондрилле опыт
ный посев — 500 га: по ваточ
нику— 1.600 га. Проблема со- 
ветског • натуралы.ого каучука 
в основном разрешена.

В Майкопском районе (Сев. 
Кавказ) начинается по ев кау
чуконоса тау-сагыз. Выявлена 
возможность культивирования 
главного каучуконосаМексики—

гвайюлы. Весенний опытный 
посев гваРюлы, произведенный 
для испытания ее зимостойкости, 
остался невредимым.

В 1932 г. предусматривается 
открытие новых магистральных 
линий для радиосвязи с ново
стройками, республиканскими, 
о ластными и краевыми цен* 
трами (Москва — Магнитогорск, 
Москва—Хабаровск, Москва—• 
Новосибирск, Москва — Сверд
ловск, М сква — Алѵіа-Ата, а 
та же Караганда — Магнито
горск, Кузнецк — Магнитогорск 
и т. д.).

Общие капиталовложения в 
радиотелефонное и телеграфное 
сообщение запроектированы в 
в сумме свыше 14 млн. рублей, 
в 2 'і2 раза больше против 1931 г.

На всех бумажных фабриках 
до революции вырабатывалось 
87 тысяч тонн бумаги. В 1932 г. 
один только Балахнинский ги
гант дает 99 тыс. тонн газетной 
бумаги. В минувшем году было 
выпущено, примерно, 135 тыс. 
тонн газетной бумаги, в 1932 г. 
предполагается в ы р а б о т а т ь  
200 тысяч тонн, на 48 проц. 
больше.

Н .чальник Союзгеоразведкн 
акад. Губкин сообщил, что по 
геологическим запасам углей 
C çb тский сою з за имает чет- 
верюе место в мире, после 
САСШ, Канады и Китая. Гео
логические запасы угля опре
деляются в 603 миллиарда тонн. 
За 14 л^т советской власти вы-
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ядленные общие геологические 
запа. ы угля, по сравнению с до
военным временем,увеличились 
больше чем в 21/а раза.

В 1932 году должны начать 
работа ь 8 блюмингов, из них 
1 на заводе им. Дзержинского 
в Каменском, 1—на з вод имени 
Томского в Донбассе, 1 — на 
заводе „Дчепросталь“, 3 — на 
Магнитогорском, I — на Куз
нецком и 1—на Златоустовском.

В борьбе за  17 ми л л. 
тг^нн чугуна

ііроф. Смирнов, возвратив
шийся из научной экскурсии, 
сообщил, что Красноярско-Пет
ропавловское месторождение 
обследованное магнитологиче
ской партией под руководством 
т. Астаповича, обладает запаса
ми руды по предварительным 
подсчетам не менее 50 млн. тонн 
прекрасного кач ства. га-поло- 
кение Кра ноярского м торо- 
ждення очень благоприятно* оно 
находи ся в непосредственной 
близости от Братских порогов, 
около проектируемых гидро
электроустановок Ангарстроя. 
Полученные данные позвоіяют 
ра сматривать Ангаро Б атско- 
Илимск. й район как важный 
элемент крумне шей энерго-ме- 
таллургической базы Союза. Ру
да Красноярского месторожде

ния очень хорошего качества. 
Сделанные исследования совер
шенно меняют лицо Восточной 
Сибири в отношении черных 
металлов. Западная часть края 
окаіалась очень богатой чер
ными металлами. Теперь глав
на« задача заключается в даль
нейшей разведке и исследова
ниях.

Западно-сибирское геолого
разведочное управление подвело 
итоги работы 2_> поисковых пар
тий по изысканию железных 
руд в р йоне Кузнецкстроя

До сих пс рж е езорудиая -ба
за завода опредс л лась в 12 млн. 
тонн. Геолого-поисковые р бо
ты, охватившие площадь свыше 
13 тыс. гвадратных м , обна
ружили ряд новых железоруд
ных месторождений и очень 
крупных магнитных аномалий. 
В районах Тейском, Тельбес- 
ском, Ташелгинском и Кандсм- 
ском запасы железных руд 
определяются в 150 млн

Изыскательные работы по 
Халиловскому железорудному 
району заканчиваются. Комис
сия специалистов определила 
разведанные запасы железа в 
400 млн. тонн. По химическому 
составу халиловская руда ана
логична руде знаменитых рѵд. 
ников Маиори на острове Куба. 
Содержание хрома и нииеля 
делает возможной выплавку из 
халиловской руды высококаче

ственны х хром о-никелевы х ст«
леи.

Последние исследования го р н
Магнитной и анализы, произве
денные в лабораториях Союза, 
Европы и Америки, внесли 
много нового в данные о Магни
тогорском месюрожд нии. Уста
новлено. что залей и выходят 
Не. посредс. венно на п верхность 
без всяких наносов. Считав
шийся ранее пустой породой 
верхний слой, снимавшийся с 
целью обнажения руды, оказал
ся также рудой, но другого 
состава. Запасы выходящей на 
поверхность руды составляют 
свыше 300 млн. Тонн, с держа
щих з  среднем 60 проц. железа. 
Рула залегает по склону горы 
мощным пластом толщиною в 
40—70 м. Поверхностное зале
гание руды обеспечивает до
бычу 7, а впоследствии 12 млн. 
тонн руды ежегодно открытой 
раз аботкой.

Ленинградский институт ме
ханическое обработки полезных 
ископаемых закончил работы по 
обогащению бурых железняков 
Тульского месторождения. Цель 
этих работ — выяснить возмож
ность получения из руд концен
тратов, удовтетворяющих требо- 
віниям черной мгголлургии. 
В итоге ра от институт полу
чил высококачественна сырье, 
содержащее по 50 проц. железа.

НОВЬЙ КЛУБ МОСМ. РАЙКОМА МЕТАЛЛИСТОВ „ПРОЛЕТАРИЙ“

В  районе заводов Нотлоа парат, Рускаоель и Химического начал ра отать только 
выстроенный к луб  „Пролетарий". Помещение клуба имеет много света и воздуха, в ниж
нем этиже зрительный за л , фойэ и буфет, а в верхних этаж ах — комнаты для клубной  
работы, так же имі ется детская комната. На снимке: Новый к луб  Московского район• 

наго комитета металлистов „Пролетарий".



Х р д м ш  м и р о е ы / ш и л

В  ш коле ко лхо за  пК зы л-А ікер“, Каракуиш нского сельсове а (Мар. ел. район) обучается 
110 чел. детей и 79 чел. ізрослы х ликбезников. На снимке: Обучение детей письму.

Зам ятия  ведет проф. Н. Кам еньщ иков
Задание наше, помешенное в № 13— 14 „В. 3 “. 

за 1931 г., заинтересовало очгнь многих. Мы 
получили массу писем, но, к сожалению, .олько 
одна рабо_а т. М. И. 3 в е р ь к о в а и з г. Бе- 
жапица, Зап. обл., Брянского р-на, заслуживает 
премирования и помещения на страницах на
шего журнала.

1. Тов. Зверьков так описывает свое н а б л ю 
д е н и е  л у н н о г о  з а т м е н и я  2 а п р е л я  
1 9 3 1  г.

2 jh 2 7 m. Восто чная часть неба покрыта 
тонкими слоистыми облаками (St), слегка закры
вающими Луну. Нижняя часть неба начинает 
темнеть.

21h 48 m. Облачность та же. Облака (St) так 
гже застилают Луну, ч о мешает различать на 

иске .Луны тени и нотутени.
Видимость окружающих предметов ухудши

лась, но очень мало.
Тень почти наполовину закрыла диск Луны.
21h 58m. St попрежнему мешают наблюде

нию. Все же можно видеть общие очертания 
темнокрасной тени. Покрытие равно 0,75.

22h 26m. Облаков нет. Луна вошла в тень
вся. Очень заметно потемнело. Окружающие пре
дметы видны очень слабо. Звезды, видные до 
этого вокруг Луны только до 1—2 вел., видны 
»еперь до 4—5 величины.

Диск имеет в западной части красный цвет, 
* восточной темнокрасный, буроватый.

22h 55 m. Темнокрасная тень распространи
лась на весь диск Луны. На улице темно. 
Звезды видны хорошо. Вокруг Луны ни облачка.

23h 04 ш. Небо чисто. Восточная часть диска 
светлеет, меняя темнокрасиую окраску ия более

светлую. Звезды видны хорошо. Вокруг Лунь» 
облаков нет.

23h 5 0 m. Диск Луны в своей восточной 
части показался из тени.

0 11 5 0 га. Последний кусочек тени сошел 
с Луны.

Э.о затмение было отмечено местной газе
той „Бежицкий рабошй" небольшой статьей, 
в которой указывалась истинная причина явле
ния.

2. Задачу, как и з м е р и т ь  в р е м я  б е з  
н а б л ю д е н и й  н а д  н е б е с н ы м и  с в е т и 
л а м и ,  т. Зверьков решает правильно. Даем 
слозо самому т. Зверькозу и по этому вопросу.

Время играет очень большую роль в жизни 
современного человека, не гозоря уже о пауке, 
где ученый в своих изысканиях не мог бы 
сделать ни одного шага без точных часов.

Обсерватории поэтому пользуются каждым 
свободным от облаков небом, чтобы проверить 
свои часы.

Как известно, вся проверка производится 
путем наблюдения движения* небесных светил.

И неко.орые эти, необходимые для проверки 
часов движения, обусловлены движением Земли 
вокруг Солнца и вращением ее вокруг своей 
оси. Каким же образом можно измерять время 
помимо наблюдений над небесными светилчми?

Вращение Земли вокруг своей оси совер
шается в течение суток, и мы о іеиь точно знаем 
этот промежуток времени. Оно почти н : подвер
гается колебаниям и поэ.ому взя.о за основу. 
Это вращение доказывается при помощи наб
людения за движениями Солнца, звезд и т. д.

Но, кроме этого, в нашем распоряжении еще 
одно доказательство вращения Земля вокруг оси,



которое ne зависит от состояния земной атмо- 
сф еры. Это опыт Фуко над качанием маятника, 
основанный на том принципе, что плоскость 
качания маятника не изменяется, даже если 
точка привеса перемещается.

Сделаем следующий опыт.
Заставим маятник качаться на полюсе. Под 

маятником начертим круг и будем наблюдать за 
теми полосами, ко орые чертит маятник. При 
каждом прохождении над кругом маятник будет 
чертить все новые и новые черточки, ко.орые 
все будут удаляться от своей первой чер.ы. 
Через 6 час. маятник переместится на lit круга, 
т. е. на 90°. Через следующие 6 ч. о:і пере
местится еще на 90°, а всего на 180°. Значит 
он будет обращен к наблюдателю свозй противо
положной стороной. Через следующие 12 ч. 
маятник примет свое первоначально? положение.

На эква оре этого перемещения наблюдаем:
На полюсе маятник за 24 часа переместится 

ва 360", значит за 1 час на 15°, за 1 минуту 
ва 15, за 1 секунду на 15’ (дуговых).

В средних широтах перемещение не будет 
вырлжа.ься в целых числах. Перемещение в час 
будет равно

15°. Sin <?, 
где ? =  широте данног о места.

Если мы разобьем круг на 360 градусов, 
разбив их последовательно на минуты и секунды, 
затем тоі же круг разобьем на 24 часа, час на 
минуты, минуты на секунды, то 1 часу времени 
будет соо.ветствовать 15° . дуги и т. д. Для 
этого начало дуги должно совпадать с исходной 
то ;кой О-счета времени.

Таким образом, качаясь, маятник будет при 
перемещении указывать величину отклонения, 
а  этим самым и время. А так как отклонение 
можно перевести во время и обратно,-.о можно 
ограничиться нанесенным каким-либо одним 
делением.

В средних широтах окружность нужно раз
делить на большее количество делений, из сле
дующих соображений. Возьмем, например, ши- 
ро.у в 30° 
стал =  sin f .  15°
откл «  sin 30°. 15°=0,5. 15°=7,5°

.360°: 7,5°= 48
Маятник сделает на широ.е 30° полный оборот 

■ 48 часов. На широ.е 41'" 45 —36 часов.
Для большей продолжительности качания 

мая.ника нужно до минимума свести трение 
в тонке подвеса и о воздух.

Таким образом, как кажется автору этих строк, 
возможно будет, не прибегая к небесным из
мерениям, получать необхоіимое время.

Но так как небесные наблюдения более точны, 
то нужды в этом способе нет, и он останется 
только про ‘ КТОМ.

Стремление же к разрешению этого интерес
ного вопроса заставило призадуматься и дало 
новые знания автору, ко орый по іерпнул их из 
соответствующей литературы в поисках ответа 
на это. вопрос

3. Задачу о п р е д с к а з а н и и  п о л о ж е -  
н и я  М а р с а  и Ю п и т е р а  т. Зверью в раз
решил вполне правильно, в чем можно убедиться, 
наблюдая теперь по вечерам иа юго вое оке 
Юпитера на небе в созвездии Льва. Приводим 
»то решение т. Зверькова.

На 1 января 1931 г. гелиоцентрическая дол- 
юта Земли 100“, Марса 115°, Юпитера 105°. Сред

няя суточная скорость Земли 59, М. еа 31, Юпи
тера 5.

Сначала определим гелиоцентрические долготы 
планет на данное число, т. е. на 7/ХІ. Or 1 ян
варя по 7 ноября прошло 310 суток. Тогда: 
Земля 310Х 59'=304“50' (кругл, ц. 305°).

305 f  100°=405°—360°=45°.
Марс: 310°Х31'=160°10' (кругл, ц. 160°); 160°- f  
I ] 15°=275°

Юпитер: 310Х5'=25° 50' (в кругл, ц. 26°Х 
26°+ 105*=13Г.

Определим теперь истинное положение планеі 
в пространстве.

Начертив орбиты Земли, Марса и Юпитера 
(черт. 1 и 2), при помощи транспортира о.ложим 
найденные для планет гелиоцентрические дол
готы. Земля в то іке Т, Марс в то іке М, Юпи
тер в то ;ке Ю. Марс с Земли будет виден 
в направлении ТМ, Юпитер 'ПО. Чтобы 
определить видимое положение планет на небе, 
нужно найти их геоцентрические долго.ы, т. е. 
угол, образуемый прямыми ТМ  и ПО  и равно
денственной линией Tf.

Для Земли равноденственная линия в любое 
время года будет параллельна S'f.

Нахотим угол M l ’t  и ЮТу, измерив их 
транспор.иром в »апрявлении, противоположном 
движению часовой срелки.

Для Марса
Z M T т =256°
£_ЮТ-\ =143°

Это и есть геоцентрические долготы планет.
Теперь находим положение планет на звез

дной карте, по указанным долго ам.
Геоцентрические долго.ы переводим в прямое 

восхождение.
256° соо.ветствует 17h прям. восх.
143° соответствует 9h 40m прям. восх. Сое

динив линейкой центр карты с данным прямым 
восхождением, получим на эклиптике положение 
планет на небе 7 ноября 19 ?1 года. Таким 
образом, Марс будет в созвездии Змееносца, 
западнее« Скорпиона. Юпитер — вое.одпее « 
Льва.

Следовательно, Марс 7 ноября взойдет около 
101 2 часов, а зайдет около 17 часов.

Юпитер взойдет около 0 ч. 30 м. и зайдет 
около 131 /2 часов.

Эта работа т. Зверькова премирована по по
становлению редакции а.лаеом „Строение в с е 
л е н н о й “, ко.орый и высылается ему заказной 
бандеролью.

4. Обращтем внимание т. К о т о в а ,  как 
одного из приславших нам свое предсказание 
положения Марсл и Юпитера, на то. что выпол
нять чертеж нужно тоіио и аккуратно. Только 
тогда можно получить правильное решліие 
этого вопроса.

5. Т о в. С у р д и н  из Змеиногорска (Зап. 
Сиб. край) спрашивает: п о ч е м у  а в и а т о р ы  
не  з а м е ч а ю т  в р а щ е н и я  З е м л и  п р и  
полетах? Отвечаем. Авиатор никак не может 
о.стать от вращающейся под ним Земли, вот 
почему он и не видит э ого вращения Земли 
Авиатор вместе с Землей, как и все, что на
ходится на Земле и в земпоі атмосфере, вра
щается вокруг земной оси. Or э.ого вращения 
Земли никак нельзя избавит ся. На в.орой вопрос 
т. Сурдина, п о ч е м у  З е м л я  в р а щ а е т с я  
и п р е к р а т и т с я  л и  э т о  в р а щ е н и е ,  
отвечаем. Материи свойственно движение. Нет
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материи без движения, как и 
нет движения без материи. При 
образовании Земли во время 
отделения ее ог Солнца, вслед
ствие притяжения мимо прохо
дящей звездой, Земля получила 
в результате неко орый толчок.
Движение брошенного или по
лучившего толчок тела всегда 
сопровождается и вращением 
этого тела, потому что если к 
телу, как это и было при обра
зовании Земли, приложено не
сколько сил, то все эти силы 
в результате приводят обяза
тельно к одной равнодействую
щей и к одгой вращающей 
силе. Поэтому-то Земля и дви
гается вокруг Солнца и вра
щается вместе с тем вокруг 
своей оси.

Та к о ; вращение Земли будет 
продолжаті ся до тех пор, пока 
новая встреча нашей солнечной 
системы с какой-нибудь звездой 
не вызовет столкновений в на
шей сис.еме, что может в ре
зультате изменить скорость вращения Земли.

На третий вопрос т Сурдина -  к а к  у з н а ю т  
с о с т а в  з в е з д ,  их т е м п е р а т у р у и  р а с 
с т о я н и е  д о  н и х  — о.сылаем его к книгам 
по астрономии, где он может н; йти ответы на 
все эти вопросы, а именно: Мультон. — Введе
ние в астрономию. Москва, ГИЗ, 1925 г., Камень- 
щиков. — Астрономия безбожника. Ленинград, 
ГИЗ, 1931 г.

6. Тов. П о л и н ь к о  из колхоза .Червона 
Украйиа* (С.-К. край). Ваши во.іросы одинаковы 
с только- ч.о разобранными вопросами тов. Сур
дина и ответы на свои вопросы вы найдете 
в юлько-что приведенном материале.

7 ,ов. В. Гі он а м о р е  в из Сталинграда 
сщ.лиіивает: можно ли  о п р е д е л и т ь  т о ч к у

Определение полож ения Ю питера на небе

с т о я н и я  на  г е о г р а ф и ч е с к о й  к а р т е »  
если я с т о ю  в о т к р ы т о м  м е с т е ,  г д е  
нет никаких ориентирующих предметов?

Отвечаем. Вообще бгз опорных пунктов 
нельзя сделать никакого определения. В море 
и на суше местоположение определяется по 
звездам или по Солнцу или Луне при , помощи 
угломерных инструментов. Эти асіроюмическив 
наблюдения дают широгу и долготу. Как это 
делается—см. Каменьщнков „Астрономия безбож
ника", стр. 73. Зная широту и долготу,, сразу 
можно определить и ваше местоположение на 
географической карте.

Если у вас имеется под руками подробна* 
карта местности, где вы находитесь, и компас, 
то. заметив при выходе с места при помощи 
компаса направление вашего пути, можно 
определить ваша новое мес .о.юложепие о іень 
просто. Устанавливаем карту при помощи 
компаса и прочерчиваем на ней направление 

вашего пути. Теперь 
нужно только сравнить 
очертания местности с 
изображением ее на карте, 
тогда вы сразу и опре
делите на карте, где вы 
находитесь в данный мо 
мент.

8. В заключение, това
рищи, даю вам следующее 
задание.

Предположим, что на 
Луну на звездолете попал 
человек с Земли. Опишите, 
как будет ему казаться на 
Луне 1) видимое движение 
звезд, 2) видимое движе) 
ние Солнца среди звезд

3) суточное движение Солнца, 4) движение 
Земли относительно звезд, 5) движение Земли 
о.носиіельно Солнца, 6) суточног движение 
Земли.

Лучшая работа будет отпечатана на страни
цах нашего журнала.

Черт. 1. Определение пилѵж ения Марса 
ы а небе.
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Тов. Булатову (г, Минусѵнск). 
Дурной запах из рта является 
следствием целого ряда пр ічин.
1) гнилостные воспалительные 
процессы в области рта, как 
гнилые зубы, корешки, воспа
ление десен, желез, миндалин;
2) заболевание жел дка, связан
ное с бродильными гнилост
ными процессам \  часто связан
ное с неприятной отрыжкой.

Отсюда и лечение. Необхо
димо удалить все кариозные 
гнилые зубы и корешки, снять 
все камни с зубов и особенно 
осмотреть эти зубы, ибо за 
камнями часто скрываются гни
лые зубы, через врача выястигь 
состояние слизистых оболочек 
рта и состгяние желудка. При 
наличии здесь каких-нибудь не
нормальностей — основательно 
лечить их. При удалении всех 
вышеуказанн х причин запах 
из рта должен прекр титься.

Употр бление зубш й пасты 
не рекоменлуется, ибо она за
держивает гнилостные продукты 
во рту и этим усиливает дур
ной залах.

Снпобецу. В случаях, когда 
женщина, во вре я беремен
ности испугавшаяся по*а а и 
схватившаяся руками за лицо, 
рождает потом ребе іка с крас
ным лицевым пятном, і:е сле
дует видеть результата впеча
тления именно от пла\.ени по
жара: красное пятно ст:, след
ствие того общего душевного 
потрясен ч и ьолньния, пере
житого женщиной, которое вы
звало глубокое изме ение в ее 
вегетативной (растительной) 
нерв ой системе, в частности 
a ее сосудодвигателыюм arm 
Тіате, которое повлекло за со
бой соответственное изменение 
и у плода.

Подписчику Началову. Об ус
тройстве солнечных часов.
Для подробноі о ознакомления 
с постройкой солнечных часов 
отсылаем к книжке П. В. Албы- 
чева .Часы" (Серия .Сам с бе 
мастер“. Издательство раб. 
проев.).

Л. Звонареву (Новосибирск).
Ощущение легкого электриче
ского удара при соприкоснове
нии язык I с :<апломбиров шными 
зубами в олне возможно и объ
ясняется возникновением галь
ванического тока при палиіии 
во рту разнородных металлов

З ол. зуS

и кислой слюны; золотой зуб. 
напр:імер, сто щий рядом с'дру- 
гим, запломбированным какей- 
нибудь амальгам й, о 'разует 
вм сте со слю ой маленький 
гальванический элемент. То, что 
ощущение электрического удара 
: аме’ ается только в с ,учае све
жей пломбы, о ъясия тся отсут- 
ст ием на свежей пломбе тон
кого слизи-того налета, препят
ствующего слюче приход ть в 
непос едств нное соприкоснове
ние с металлом старой пломбы.

Тов. Куоотов, П. H., с п р а- 
ш и в а е т :  ч е м  о б ъ я с н я е т -  
" я  и г р а  с о л н ц а ,  к о т о 

р у ю  в е р у ю щ и е  о т н о с » !  
и с к л ю ч и т е л ь н о  к о  д н ю  
пасхи?

О т в е т .  Посмотрите, как над 
печной трубой какого-нибудь 
дома, если печь топигся, ко
леблется воздух и как вса 
предметы, коюрые мы видим 
над этой трубой, одпрыгнвают. 
Это происходит оттого, что над 
трубой кверху тянется столб 
теплого воз <уха, преломляе
мо ть которого оіличаеіся от 
преломляемости других частей 
атмо ф ры. То же самое про
исходит и весной, когда многь 
испарений поднимается с зем
ной поверхности вследствие на
гревания ее солнцем. Эги нос 
ходящие потоки нагретого, го
де рж щего большое количество 
во яных паров воздуха и про- 
из«' дят эти дрожани» солнеч
ных лучей, благодаря чему и 
кажется нам, что солнце как бы 
подпрыгивает — „игр::ет“.

Эіи ко. ебания, дож ания 
солнечных лучей лучше всего 
наблюдается весной при вос
ходе солнца или вскоре посла 
восхода солнца. Эю  весеннее 
явление, н. зынаеѵое в обы а- 
тельской среде .игрою солнца“, 
в рующие отнесли к в сеннему 
празднику пасхи. Это еще раз 
подтверждает, что в христиан
ской пасхе есть пережитки 
древнейшего праздника почита
ния солнца, солнечных лучей 
и весеннего воскресения при
роды.

Эго явление вовсе не быв ет 
искітчителыю в день пасхи, 
а наблюдается все время весі oit 
и да е лею  і поел выпавш . й 
росы. Поэтому утііержд.іть, что 
.только в I асху грает солнце", 
совершенно невер .о. I і никакой 
непосредст енной связи этого 
явления с днем пасхи, конечно 
нет.
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в печ. л..сте 70.000. Формат бумаги 74 X 105 см.
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1. Техническая книга
для рабочих

2. П л акат Торфоразработки
3. П л акат Доменный цех
4. П л акат Прокатный цех
В. Сталелитейный цех
6. П л акат Чугунно-литейный
7. П л акат Г ааодобывание
8. П л акат Завоевание знер-

гии и использование 
неживой природы 

9. И саак Ньютон
10. Ры аакааач Элемент, введение

в физику
11. Птицекрылые ма

шины
12. Ф ем там л ю * Самодельн.елетрич.

фонарь
13. А л ексеем  Великий смотр
14. Л уго в о й  Изучай свой край
15. Ф ем таклю а Силы природы

р. ВО м.
16. Вроиш таАя Составы строения

аемиого шара
17. ИоиолмоиаА Химия старой Руси
18. Е«*«и*ов Строительство

С С С Р
ІЭ.БааипоасинА Эне ргетика
20. Институт металлов
21. Ж ел езо  а природ»

и технике
22. В а с о е р а а и  К а к  сделать инку

батор
23. Крю чиои Работа на фанеры
24. Никольский Техника безопасно

сти труда
25. К ай таро а  Техника и война
26. А л е ко е е а  Борьба аа кадры
27. ,  В мастерской лю

бителя
28. О стровсквй Н аука и промыш

ленность
29. Никольский Берегите топливо
30. Работаизпроволоки

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ * 8  «о СТОИМОСТИ
Высылает наложенным платежом Ленинградское Областное Издательство 

Ленинград, 2, Торговый пер.Гз.
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t«, 17, аа, S2 ■ м
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■ в  ч»е. 8 0
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Имжаджт на вачата каааа книга ж и н и н ш н н ш и н и н ш н в н и и и н а н н и

К. Ш М И Д Т

- ■ ЧТО ПРОИСХОДИТ О ГЕРМАНИИ
ООДСРЖАНИК КНИГИ: Ѳ тисках кризиса. #  Буржуазная программа 
самопомощи- ЗМІационалиоты — массовая партия фашизма. #  Социал- 
фвштИ. ф Борьба КПГ за рѳволіо^онный выход из кризиса.# Послесловие.



П У Т Е Ш Е С Т В И Я ,
О т■ к р ы1 т и я и
П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я
Баб, В. — И « к р а ю  о в е т а .  Экспедиция на Галапагосские Ьстрова 

в 1923 24 г.г. С рис., 56 стр., 28 г., 50 к.
Его-же. — Д и а  а  д м у и г м х .  Из дневника натуралиста. С рис., 

88 стр., 28 г., 50 к.
Воронов, Ю. — П о л г о д а  в  К о а у а в И в а . Впечатления участника 

советской экспедиции в 1926 г. С рис, 51 стр., 29 г., 50 к.
Ингверсен, А. — Ч о р о а  т р и  о к е а н а .  С рис, 94 стр., 27 г„. 50 к.

#  Клиппель, Э. — П о д  м а о н о й  а р а б а .  С рис., 80 стр. В папке. 75 к.
Коморский, М. ■ Бергер, А. — П о т  р а н о  в е ч н о й  а о о и ы .  (При*

рода и люди Гавайских островов). С рис., 54 стр., 28 г., 50 к.
Козлов, П. акад. — В о а а и и й  р у о о и и й  н у т о в в е о т а е а а а к  

И . М . П р ш е в а и ь о н и й .  С рис., 80 *тр„ 29 г., 50 к.
Его-же. В  о о р д ц о  Д о н н . С рис., 71 стр., 28 г., 50 к.
Лухманов, Д. — П о д  н а р у о в ш в  ч о р о а  о и о а н ы .  Первое совет

ское заокеанское плавание на паруси, судне .Товарищ*. С рис.,
♦  80 стр., 28 г., 50 к.

Л ш ов, В. — З а в о е в а в  н о  п о а а р а ы ж  а у о т ы и ь .  С рис., 63 стр., 
28 г., 60 к.

Мерварт А. и Л. — В  г  а у т а  Ц о й  н о в а .  (Путевые заметки участни
ков экспедиции Акад. наук в Индию и иа Цейлон в 1914-18 г.Ъ). 
С рис, 68 стр., 50 к.

Миккельсен, Э — С о о о д и  о о а о р и о г о  а а я і а о а .  С рис, 96 стр. 
В папке. 27 г., 75 к.

Нансен, Ф. — С р е д и  т ю а о а о й  а  б е и ы х  м е д в е д е й .  С рис, 
72 стр., 28 г., 50 к.

Радклиф-Дугмор, А. -г- П о С у д а н у .  С рис., 48 стр., 29 г., 50 к.
Рынин.Н. проф.—К о о я н ч е о и и е  н о р а В а а .—Межпланетные сооб

щения в фантазиях романистов* С множ. рис., 159 стр., 28 г., 1 р. 50 к.
Стеллер, Г. — И а  Кави ч а т н и  в  А ав ер н и у . Быт и нравы камча

далов в XVII веке. С рис., 109 стр., 27 г., 50 к.
Сытин, В. — В т у и г у о о к о й  т а й г е .  (Впечатления участника экспе

диции за метеоритом Л. А. Кулика). С рис., 56 стр., 29 г., 50 к.
Тан Богораз, В. — Ж е р т в ы  д р а к о н а .  Повести иа жизни перво

бытных людей. 160 стр., 27 г., 50 к.
Тейлор, М. — В о х р а н е  Н а в и н б а и о в .  .Приключения европейцев 

в Новой Гвинее*. 96 стр., 27. г., 50 к.
Ферсман, А., а к а д .-  В п е о н а х  н а р а а у а іо о .  С рис., 67 стр., 29 г., 50 к.
Чиркни, Г. — С о в е т о и а я  К а н а д а .  (Карело-Мурмаиский край). 

С рис., 64 стр., 29 г., 50 к.
Шебеста, П.—С р ед а  иариаиовВкааамаа.Срис,63стр.,28г.,50и.
Шмидт, П.—И а  о о т р о в а х  Т и х о г о  о и е а а а .  С рис.,76 стр., 28 г.,50 к.
Его-же.— Н а о о т р о в а х  Я а у * Н а у . С рис., 63 стр., 29 г., 50 к.

В ы о ы а а о т  и а а о а а о а н ы а э  а а а т о м о а і  
в в а г а а а м  « Д о а в о в а а  н и ага* * , Л е и а а -  
г р а д ,  II, Г о о т и а ы й  д в о р ,  С у р а а о и а а  
а й к а в »  Ml ІЗВ


