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М А Р К С  "
Л. Г Е Р О Н И М У С

Краеугольный камень марксизма— 
учение о диктатуре пролетариата— 
охватывает не-только проблемы кру
шения капитализма под ударами про
летарской революции; оно включает 
также и проблемы построения проле
тариатом социалистического обще
ства. Маркс показал, что диктатура 
пролетариата является основой и 
орудием построения коммунизма. Ге
ниальная прозорливость и могуще
ство научного метода Маркса заклю
чаются в том, что он в середине прош
лого века уже сумел поставить путе
водные вехи строительства нового 
общественного строя.

У Маркса диктатура пролетариата 
выступает и как орудие свержения, по
давления и уничтожения класса бур
жуазии, и как орудие хозяйственного 
социалистического строительства. Эти 
моменты, эти стороны пролетарской 
диктатуры неотделимы, не суще
ствуют одна без другой.

Главный оплот капиталистического 
строя — социал - фашизм, стремясь 
укрепить шатающиеся устои капи
тализма, расчищая почву для крова
вой диктатуры Муссолини и Гитлеров, 
пытается уверить рабочих, будто 
диктатура пролетариата есть лишь 
неудачная фраза Маркса, будто у него 
положение „о диктатуре пролета
риата... встречается только в слу
чайных выражениях“. 1

Борясь против диктатуры пролета- 
риата, социал-фашисты истолковы
вают империализм, как период „строи
тельства социализма“... руками бур
жуазии. Монополии финансового ка
питала, гигантскую концентрацию и 
централизацию капиталистического 
производства, увеличение экономиче
ской роли капиталистического госу
дарства— все, что в руках буржуазии 
служит орудием еще большего угне
тения и эксплоатации рабочих, социал- 
предатели объявляют врастанием ка
питализма в социализм, чтобы пропо-

1 К а у т с к и й .  „Ох демократии к государ
ственному рабству“, стр. 44, цит. по Тулеповѵ, 
„П. 3. M.“ Ns 6, 1931 г ,  стр. 115

г О Ц Й А . Б И О Т И Ч Е С К О Е  
Г Р О И Т Е Л  Ь С Т В О

ведывать рабочим: не троньте капи
талистический строй, лечите его, ибо 
он сам, без потрясений и революций, 
приведет вас в социалистический рай. 
Неудивительно, что социал-фашисты 
бешено борются против социалистиче
ского строительства, осуществляемого 
пролетарской диктатурой в СССР.

На этой же позиции стоит троц
кизм— такой отряд социал-фашизма, 
который стал контрреволюционным 
форпостом мировой буржуазии, прямо 
выступающим против социалистиче
ского строительства в СССР, но 
иногда прибегавший к „левой“ фразе. 
Поэтому Троцкий „за“ диктатуру про
летариата, но только такую, которая 
бы н е  с т р о и л а  социализма:

„Диктатура пролетариата не е с т ь  
п р о и з в о д с т в е н н о  - к у л ь т у р н а я  
о р г а н и з а ц и я  н о в о г о  о б щ е 
с т в а ,  а лишь революционно-боевой 
порядок для борьбы за него“. 1

Троцкий отрывает задачу захвата 
и удержания власти от задачи по
строения социализма, т. е. по сути 
отрицает диктатуру пролетариата, 
ибо, во-первых, незачем пролетариату 
брать власть, если он не может по
строить социализма, во-вторых, нельзя 
удержать власти, не осуществляя со
циалистического переустройства об
щества.

Если Каутский предает анафеме са
мое слово „революция", то Троцкий 
не таков: он готов тысячу раз и на 
тысячу ладов пойторять слова „рево
люция*“ и „диктатура“, чтобы... „до
казать“ невозможность построения 
социализма пролетарской диктатурой 
и, следовательно, ненужность проле
тарской революции.

Так тщатся изменники всех мастей 
исказить, затушевать, скрыть от ра
бочих, что „классовая борьба неиз
бежно ведет к диктатуре пролета
риата и что эта диктатура сама со
ставляет лишь переход к уничтоже
нию всяких классов и к установлению

і Т р о ц к и й ,  „Революц.и культура*. Стр. 113.
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общественного строя, в котором не 
будет места делению на классы. 1

Развивая это основное положение 
марксизма, тов. С т а л и н  говорит:

„Маркс и Энгельс рассматривали 
период диктатуры пролетариата, как 
период более или менее длительный, 
полный революционных схваток и 
гражданских войн, в продолжение 
которого пролетариат, находясь у 
власти, принимает меры экономиче
ского, политического, культурного и 
организационного характера, необхо
димые для того, чтобы вместо ста
рого капиталистического общества 
создать новое социалистическое обще
ство“. 2

Социал-фашисты пытаются опоро
чить нашу социалистическую стройку, 
основанную на разработке Л е н и 
н ы м  и С т а л и н ы м  теории Маркса, 
изобразить ленинизм, как нечто про
тиворечащее марксизму, не связанное 
с ним.

Эта жалкая клеветническая кампа
ния социал-фашистов встречает иногда 
неожиданную поддержку.

Так, тов. Бухарин в свое время 
утверждал, 8 что Маркс ничего или 
почти ничего не сделал для разра
ботки проблем социалистического 
строительства. На самом деле Маркс 
поставил все проблемы социалистиче
ского строительства, йо, конечно,эти 
проблемы не были и не могли быть 

•  к о н к р е т н о  и п о л н о  разработаны 
им, ибо „Маркс и Энгельс подвиза
лись в период предреволюционный 
(мы имеем в виду пролетарскую ре
волюцию), когда пролетарская рево
люция не являлась еще прямой и 
практической неизбежностью“. 4

Но тов. Бухарин утверж дает нечто 
иное. Он утверждает, будто эти про
блемы вообще не' были поставлены 
Марксом, будто их „Маркс знать не 
мог... не мог их теоретически выра
зить и обобщить“, 3 будто сущность 
м а р к с о в а  у ч е н и я  — д и к т а т у р а  
пролетариата и только. И з д е с ь

1 М а р к с ,  Письмо, к Вейдемейеру „Письма",
изд. 1932 г., стр. 68.

3 С т а л и н . ,  .Вопросы ленинизма“ стр. 264.
3 В докладе „Ленин, как марксист“ '17 фе

враля 1924 г.
-1 С т а л и н ,  „Вопросы ленинизма“, стр. 6.
г> Б у х а р и н ,  „Ленин, как марксист“,

сб. „Атака“, стр. 252.

о с т а н о в к а . , .  Т е п е р ь  м ы и м е е м  
р я д  я в л е н и й ,  с т о я щ и х  з а  э т о й  
г р а н ь ю 1.

Бухарин, таким образом, стремится 
доказать, что ленинское учение о по
строении социализма не связано непо
средственно с теорией Маркса, не 
является развитием ее, а возникло, 
хотя и на основе марксова метода, 
но независимо от „суммы идей, ка
кова она была у М аркса“, как нечто 
„совершенно новое“. в

Ясно, что Бухарин в данном во
просе извращает действительность по 
Каутскому и в угоду Каутскому, ибо 
па Деле во всех вопросах, и в част
ности в вопросе „о формах и спосо
бах успешного строительства социа
лизма в период диктатуры пролета
риата... Ленин стоял целиком и пол
ностью на почве основных положений 
Маркса и Энгельса“. 3

Центральный пункт социалистиче
ского преобразования общества дик
татурой пролетариата Маркс и Энгельс 
вйдели в вопросе о собственности.

Превращение капиталистической 
собственности на средства производ
ства в собственность социалистиче
скую есть важнейшая задача перехо-'-" 
дного периода, как периода диктатуры 
пролетариата:

„Пролетариат воспользуется своим 
политическим господством, чтобы по
степенно отнять у буржуазии весь 
капитал, чтобы централизовать все 
орудия труда в руках государства, 
т. е. организованного в качестве гос
подствующего класса пролетариата, 
и по возможности скорее увеличить 
массу производительных сил.

Конечно, сначала0 это может совер
шиться только путем деспотических 
вторжений в право собственности и 
в буржуазные условия производства, 
следовательно, путем мероприятий, 
которые с экономической точки зре
ния кажутся недостаточными и нена
дежными, но которые в ходе движе
ния перерастут самих себя и неиз-

1 Там же, стр. 254, Подчеркнуто мною.
3 Б у х а р и н .  „Ленин как марксист“.
V С т а л и н . ,  Беседа с американской рабочей 

делегацией. „Вопросы.ленинизма“, стр. 264—265
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бежны, как средство прбобразования 
всего способа производства“. 1

В этих словах Коммунистического 
манифеста содержится глубочайший 
смысл, который сейчас почти через 
сотню лет после того, как они были 
написаны, раскрывается во всей своей 
полноте. Здесь содержится основа ле
нинского положения о том, что поли
тика, как концентрированная эконо
мика, не может не иметь первенства 
над экономикой. Здесь показана р е 
ш а ю щ а я  р о л ь  п р о л е т а р с к о й  
д и к т а т у р ы  в деле социалистиче
ского преобразования общества. Для 
Маркса становление социализма — не 
стихийный, самотечный процесс, а дело, 
осуществляемое пролетариатом, клас
сом-носителем социализма, преодо
левающим длительное и упорное со
противление эксплоататорских клас
сов, до’ конца отстаивающих капита
листическую форму собственности. 
В результате выполнения первой пя
тилетки в нашей стране уже осуще
ствлено абсолютное преобладание и 
господство социалистических форм 
собственности, следовательно, социа
листических форм производства. Уста
новки Маркса становятся у нас уже 
д о с т и г н у т ы м  р е з у л ь т а т о м  
р а з в и т и я  именно потому, что они 
были и являются директивой, полу
чившей свое развитие в теории и 
практике ленинизма. ,

Развивая далее учение Маркса—Л е
нина о классовой борьбе в процес
се социалистического строительства, 
тов. Сталин дал развернутый анализ 
многообразных форм этой борьбы на 
различных этапах переходной эконо
мики.

„Основой нашего строя является 
общественная собственность так же, 
как основой капитализма — собствен
ность частная. Если капиталисты про
возгласили частную собственность 
священной и неприкосновенной, до
бившись в свое время укрепления ка- 
питалйстического строя, то мы, ком
мунисты, тем более должны провоз
гласить общественную собственность 
священной и неприкосновенной, чтобы

1 М а р к с  и Э н г е л ь с .  „Манифест ком
мун. партии“, Соч. т. V, сто. 501—502.

закрепить тем самым новые социали
стические формы хозяйства“. 1

Указывая на это, тов. Сталин под
черкивает, что

„Последние остатки умирающих 
классов... чуют как бы классовым 
инстинктом, что основой советского 
хозяйства является общественная соб
ственность, что именно эту основу 
надо расшатать, чтобы напакостить 
советской власти, — и они действи
тельно стараются расшатать общ е
ственную собственность путем орга
низации массового воровства и хище 
ния“. 2

Выходит, что для завершения дела 
Маркса, для построения бесклассового 
социалистического общества, не го
воря уже об условиях, связанных 
с наличием капиталистического окру- 
жения и с задачами мировой проле
тарской революции, необходимо даль
нейшее укрепление пролетарской дик
татуры. Выходит, как сказал Сталин, 
что

„Отмирание государства придет не 
через ослабление государственной вла
сти, а через ее максимальное усиле
ние, необходимое для того, чтобы д о 
бить остатки умирающих классов“.

Сопротивление эксплоататорских 
классов продолжается до конца, до 
последних этапов существования клас
совых различий включительно. Соб
ственническая психология широких 
масс трудящихся изживается лишь в 
длительном процессе борьбы. М елко
буржуазные предрассудки в среде от
сталых слоев самого пролетариата так
же не исчезают самотеком и сразу. Все 
это обусловливает пути и форму 
превращения капиталистической соб
ственности в общественную. Эту 
форму гениально предуказали осно
воположники научного коммунизма:

»Пролетариат овладевает государ
ственной властью и превращает сред
ства производства сперва в государ* 
ственную собственность“. 3

Общественное производство в выс
шей фазе коммунистического безго- 
сударственного общества естественно 
уже не будет опираться на государ
ственную форму общественной соб-

1 С т а л и н ,  .Итоги первой пятилетки'.
3 С т а л и н ,  „Итоги первой пятилетки“.
3 Э н г е л ь с ,  , Анти-Дюринг“, стр. 265.
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ственности. Но уничтожение капита
листической собственности возможно 
лишь путем замены ее общественной 
государственной собственностью.

Переход к коммунизму возможен 
не иначе, как на основе превращения 
капиталистической собственности в 
государственную, укрепления и-разви
тия социалистической общественной, 
т. е. государственной и кооперативной 
собственности.

Отсюда ясно, чего стоит „марксизм“ 
Каутского, провозглашающего, что 
„не через огосударствление, а ассо
циирование производства лежит путь 
к социализму“.

Таким образом Каутский предла
гает постепенно объединять, коопе
рировать промышленность при сохра
нении государственной власти в ру
ках эксплоататоров —- взгляд, неле
пость и буржуазную суть которого 
Маркс разоблачил давным-давно.

А так как в СССР не только пред
приятия, но государственная власть 
отобрана пролетариатом у буржуазии, 
то на этом „основании“ Каутский 
объявляет государственную промы
шленность СССР несоциалистиче
ской.

Так, Каутский, в меру своих сил 
и умения, помогает кулачеству сопро
тивляться закреплению социалистиче
ской собственности в СССР и при
глашает пролетариат капиталистиче
ских стран предпочесть суровой борь
бе за государственную власть лживую 
басню, еще Энгельсом характеризо
ванную, как „мирно-спокойно-веселое 
врастание старого свинства в социа
листическое общество“.

Не „врастание“ в социализм, а по
строение его путем развития социа
листических, ликвидации капиталисти
ческих и переделки мелко-товарных 
форм хозяйства— вот принцип мар
ксизма, разработанный Лёниным и 
Сталиным в учении об индустриали
зации, ее решающих звеньях, ее тем
пах, о кооперативном плане, об эта
пах движения к социализму, об эко
номической политике, ведущей к нему.

Лишь в результате перехода средств 
производства в руки пролетарского 
государства „крупная промышлен
ность, освобожденная от гнета част
ной собственности, разовьется в таких

размерах, по сравнению с которыми 
ее нынешнее состояние будет казаться 
столь же мизерным, как мануфактура 
по сравнению с крупной промышлен
ностью нашего времени“. 1

В Хеле обобществления средств 
производства наиболее трудной зада
чей пролетарской революции является 
социалистическая переделка мелкого 
крестьянского хозяйства. И в этом 
вопросе учение Ленина--Сталина о кол
лективизации и наша практика пол
ностью опираются на основные ука
зания М ркса.

В противоположность лассалевско- 
меньшевистско-троцкистским теорий
кам о крестьянстве, как сплошь реак
ционной массе, о непримиримой вра
жде между пролетариатом и кре
стьянской массой—Маркс писал о мел
ких крестьянах:

„Они неспособны отстаивать свои 
классовые интересы от своего соб
ственного имени... Их представитель 

■(пролетариат J I. Г .)  должен... стать 
над ними, облеченный неограничен
ной правительственной властью, дабы 
иметь возможность защищать их от 
прочих классов...

... Интересы крестьян уже не только 
не гармонируют теперь с интересами 
буржуазии и капитала, но и прямо 
противоположны им. Следовательно; 
крестьяне могут опереться теперь, 
как на естественных союзников и во
ждей, лишь на городской пролета
риат, задача которого сводится также 
к низвержению буржуазного строя“. 2

Непреодолима грань между уче
нием Маркса и извращениями его 
как „слева“, так и справа, со сто
роны тех, кто замазывает необходи
мость гегемонии пролетариата.

Показывая, как часто капиталистам 
удавалось использовать реакционные 
стороны и слои крестьянства для 
подавления революционных восста
ний рабочих, Маркс в то же время 
с изумительной дальнозоркостью раз
личал самук} суть отношений классов 
и твердо заявлял, что „только паде
ние капитала может поднять мужика,

1 М а р к с  и  Э н г е л ь с ,  Соч.., Т. V, стр.447.
3 К. М а р к с ,  „13 Брю мера Л уи Бона 

парта“, изд. 1905 г., стр. 116— 120.
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только анти-капит^листическое рабо
чее правительство может положить 
конец его экономической нищете“. 1

Каким путем? И на это мы нахо
дим ответ у основоположников ком
мунизма:

„Обладая государственной властью, 
мы не будем думать о том, чтобы 
насильно экспроприировать мелких 
крестьян, как это мы вынуждены бу
дем сделать с крупными землевла
дельцами.

Наша задача по отношению к мел
ким крестьянам состоит прежде всего 
в том, чтобы их частное производство 
и частную собственность перевести 
в товарищескую, но не насильно, 
а посредством примера и предложе
ния общественной помощи для этой 
цели“ 2.

Осуществление партией ленинского 
кооперативного плана, гениально со
четавшего основную задачу — созда
ние собственной базы крупной ма
шинной индустрии—с коллективиза
цией на этой основе крестьянского 
хозяйства, разработка тов. Сталиным 
вопроса о природе колхозов, о тем
пах коллективизации, об ее артель
ной форме, героический, неустанный 
труд миллионных масс пролетариев, 
передовых колхозников, который ре
шает судьбы истории—все это при
вело к раіиающей победе над классо

I К. Ма р к с ,  .Классовая борьба во Фран
ции“, с 1 р. Уэ.

3 Э н г е л ь с ,  „Крест, вопрос во Франции, 
Германии“, ГИЗ, 1922 г., стр. 63—67.

вым врагом, к вступлению СССР в 
период социализма. Уничтожены кана
лы, в которых рождаются классы, в 
основном ликвидирован класс кула
чества, сбылись слова М аркса— поло
жен конец вековечной деревенской 
нищете, и теперь, „если мы будем 
трудиться честно, трудиться на себя, 
на свои колхозы, то мы добьемся 
того, что в какие-нибудь 2—3 года 
поднимем всех колхозников — и быв
ших бедняков и бывших середняков— 
до уровня зажиточных, до уровня 
людей, пользующихся обилием про
дуктов и ведущих вполне культур
ную жизнь“. 1

* *

П р о л е т а р и а т  СССР, в с т у п и в 
ш и й  в о  в т о р у ю  п я т и л е т к у ,  б о 
р е т с я  у ж е  н е п о с р е д с т в е н н о  
з а  б е с к л а с с о в о е  с о ц и а л и - '  
с т и ч е с к о,^ о б щ е с т в о .  Мы 
стоим накануне полного осуществле
ния учения Маркса об уничтожении 
классов.

Действительное развитие поішю 
именно по линии, указанной М ар
ксом — Энгельсом. И мы можем с гор
достью сказать, что иод руковод
ством тов. Сталина наша страна про
делала уже большую часть пути, ко
торый указан Марксом и Энгельсом 
и будет пвбедно пройден до конца, 
до полного торжества марксизма-ле
нинизма во всем мире.

1 С т а л и н ,  „Речь на съезде колхозников- 
ударников“.



О ткры тие 7
П О З И Т Р О Н А  и р а з га д к а

К О С М И Ч Е С К И Х  Л У Ч Е Й
•Начало 1933 года принесло материалистиче

ской физике — нг.уке, штурмующей глубокую 
подпочву вещества—-новые события, оттесняю
щие далеко на второй план даже те крупнейшей 
важности факты (открытие нейтрона и пр.), 1 
которыми ознаменовался в этой области 1932 год.

Усилиями целого ряда исследователей и 
с р е д и  н и х  н а  о д н о м  из  п е р в ы х  мест 
р а б о т а м и  м о л о д о й  с о в е т с к о й  фи 
н и к и  у д а л о с ь  в о с н о в н о м  р а с п у 
т а т ь  т я ж е л ы й  к л у б о к  п р о т и в о р е 
чий,  скопившихся вокруг вопроса о так назы
ваемых „космических лучах“. Над их упорной 
загадкой физика бьется в течение вот уже 30 
с лишним лет. Достигнутые ныне по ходу этих 
работ поразительные открытия выходят вместе 
с тем за пределы одной лишь частной про
блемы, означая по своей сути н о в у ю ,  г л у 
б о к у ю  р е в о л ю ц и ю  в с о в р е м е н н о м  
у ч е н и и  о с т р о е н и и  в е щ е с т в а .

I
Еше в конце XIX столетия внимание физи- 

ков-экспериментаторов было привлечено к тому 
хорошо известному факту, что всякий заряжен
ный электроскоп, * как бы ни была совершенна 
его изоляция, довольно быстро разряжается сам 
собой. Чем объяснить это, на первый взгляд 
вполне обыденное явление? Разумеется, тем, 
что в о з д у х ,  в среде которого находятся ли
сточки электроскопа, не является столь надеж
ным непроводником электричества, как это 
можно было бы предполагать. Разряд листоч
ков электроскопа происходит ч е р е з  в о з д у х .  
Но каким образом, спрашивается, может это 
случиться, когда для прохождения электриче
ского тока необходимо, прежде всего, чтобы 
внутри проводящего предмета имелось в нали
чии „то, что течет“: заряженные частицы—ионы 
или электроны. Так.происходит, например, в со
ляных растворах, где часть молекул растворен
ной соли раздроблена на заряженные электри
чеством куски (ионы) под ударами налетающих 
на них молекул растворителя.

Заряженные и свободно движущиеся ча
стицы-электроны точно так же всегда имеются 
в пустотах между молекулами у металлов. 
Именно в силу этих особенностей соляные 
растворы и металлы и являются хорошими про
водниками тока. Как быть в таком случае 
с воздухом, представляющим смесь нескольких 
газов, построенных (в нормальных условиях) из 
заведомо электрически нейтральных молекул?!

Некоторое количество ионов (т. е. осколков мо
лекул) может впрочем самопроизвольно обра
зоваться и зиесь, в резулыате отдельных, особо 
сильных столкнозений между газовыми моле
кулами. Соответствующее исследование пока
зывает, однако, что фактическое содержание 
ионов в сос гаве атмосферного воздуха — в ты
сячи и десятки тысяч раз больше по сравнению 
со всеми расчетами теории. Откуда эти ионы 
взялись?

Ответ на этот вопрос на первых порах ка
зался не представляющим особых затруднений. 
Только-что (в 1902 г.) был открыт радий, еще 
несколько раньше — радиоактивность тория и 
урана и вместе с ними целый ряд новых не
видимых излучений, состоящих либо из быстро- 
движущихся электронов (бета-лучи), либо из 
так называемых альфа-частиц (ядер атомов ге
лия), а также из световых квантов („гамма-лу
чей“), почти в 10000 раз более массивных, чем 
кванты видимого света. 1 Все упомянутые ча
стицы испускаются ядрами атомов радиоактив
ных веществ, представляя собою осколки взрыва 
и распада этих ядер. Присутствие в атмосфере 
заряженных альфа- и бета-частиц (электронов) 
уже само по себе могло бы таким образом уве
личить электрическую проводимость воздуха. 
Ударяясь же о встречные газовые молекулы и 
выбивая оттуда по одному или по несколько 
электронов, радиоактивные частицы и среди 
них в особенности движущиеся с гигантской 
скоростью света м а с с и в н ы е  г а м м а «  
к в а н т ы  д о л ж н ы  с о з д а в а т ь  д о б а в о ч 
н у ю  и о н и з а ц и ю  в о з д у х а .  Подобная 
нонмааия в действительности всегда и наблю
дается вблизи пробирок с радиоактивными со
лями. 3

Радиоактивные вещества рассеяны, однако, 
повсеместно в земной коре. Таким образом, на- 
личие постоянного эффекта повышенной про
водимости атмосферного воздуха, повидимому 
могло найти себе объяснение в ионизации, 
создаваемой, в первую очередь, гамма-лучами, 
испускаемыми, с поверхности земли.

П о р а з и т е л ь н о е  о т к р ы т и е ,  н а ч а в 
ш е е  с о б о ю  ц е п ь  з а г а д о к ,  р а с т я н у в 
ш у ю с я  п о ч т и  на  т р е т ь  с т о л е т и я ,  
о п р о к и н у л о  э т о  о б ъ я с н е н и е !

В 1902—1903 гг. впервые рядом исследова
телей и среди них М а к - Л е н н а н о м  и Р е 
з е р ф о р д о м  были сделаны попытки отгоро
дить электроскопы от земной поверхности экра
нами, не проницаемыми ни для каких известных 
лучей. В  некоторых из этих опытов регистри
рующие приборы помещались, например, в свин
цовый ящик с толщиною стенок свыше 10 сан
тиметров. Самые жесткие, т. е. наиболее корот
коволновые, и вместе с тем наиболее прони-

1 Длина волны, связанной с этими квантами, 
во столько же раз меньше.

2 Аналогичное явление, но в более сла
бой степени, создается рентгеновыми, а также 
ультрафиолетовыми лучами.

1 Об этих последних событиях см. подробно
в нашей статье: „Открытие нейтрона и т. д.* 
Я°№ 21—22, 23—24. „Вестн. Зн.‘ 1932 г.

3 Электроскоп в простейшем своем виде со
стоит из двух подвижных полосок, находящихся 
рядом на изолированной от земли подставке. 
При сообщении им электрического заряда, на
пример, при прикосновении натертым сургучом, 
полоски электризуются одноименно и отталки
ваются вследствие этого, расходясь в разные 
стороны.
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кающие гамма-кванты целиком поглощаются 
слоем свинца в 7 сантиметров. Радиоактивные 
лучи, испускаемые земной корой, тем самым 
полностью отрезались от электроскопа. Воз
можность присутствия радиоактивных приме
сей в самом материале стенок ящика также 
тщательно исследовалась и усіранялась с боль
шой степенью точности. Н и к а ч и е  л у ч и  не  
п р о н и к а л и  в н у т р ь  я щ и к а .  Н о  э л е к 
т р о с к о п ы ,  н а х о д и в ш и е с я  т а м  в н у 
три,  п р о д о л ж а л и  р а з р я ж а т ь с я ,  хотя 
и в меньшем, чем на открытом воздухе, но 
в непонятно быстром темпе! К ионизационному 
эффекту, производимому радиоактивными лу
чами земной коры (и отчасти ультрафиолето
вым;! солнечными лучами), явственно примеши
вался эффект, производимый а г е н т о м  н е и з 
в е с т н о г о  п р о и с х о ж д е н и я .  На его долю, 
как следовало из многочисленных наблюдений, 
приходится в среднем около 1,5 пар ионов, 
образующихся в каждом кубическом санти
метре воздуха (на уровне моря) в 1 секунду.

Откуда же он исходит?
В 1910—11 гг. швейцарский физик Гок -  

к е л ь в Цюрихе и вслед за ним В. Г е с с  
в Вене поднимаются на воздушном шаре, беря 
с собою чувствительный электроскоп и измеряя 
ионизацию возд.ха через каждые 100 метров. 
Почти накануне войны В. К о л ь х е р с т е р  
в Германии осуществляет подобное же пред
приятие, доведя подъем аэростата до высоты 
9,4 км, где, полузадохшийся, он продолжает на
блюдения, пока не иссякает последний кубиче
ский сантиметр кислорода, взятого для дыхания.

Небезызвестный П и к а р  в двукрятных рей
дах аэростата с герметически закрывающейся 
кабиной летом 1930 и 1932 гг. поднимает элек
троскопы на высоту 16,2 км над уровнем моря; 
однако, помимо рекламного шума, эти послед
ние полеты с пассажирами не могут уже при- “ 
бавить ничего существенно нового. Для изуче
ния ионизации воздуха на больших высотах нет 
более надобности в присутствии человеческой 
руки. Еще за 7 лет до экспедиций Пикара, 
в 1925 г., М и л л и к э н  в Америке запускает 
на высоту 15 км шар-зонд, снабженный устрой
ством, автоматически регистрирующим показа
ния электром.етра и автоматически же раскры
вающим парашют для спуска.

1 декабря 1932 г. д-р Р е г е н  е р  на плацу 
высшей технической школы в Штутгарте вы
пускает аналогичный баллон, поднявший при
боры до рекордной высоты—26,2 км и опустив
ший их затем в полной сохранности в районе 
Швабских Альп.

Результаты всех этих вылазок говорят об 
одном. Постепенно уменьшаясь вплоть до вы
соты около 2000 м, число пар ионов в воздухе 
выше этого уровня начинает бурно ■ расти. На 
высоте 6 км добавочная ионизация уже в 3 раза 
больше, чем на поверхности земли, на уровне 
10 км — в 9 раз, на 20-километровой высоте— 
в 17 раз и т. д.

Картина была ясна. До высоты в 2 км над 
уровнем моря еще играет первенствующую 
роль, постепенно затухая, ионизирующее дей
ствие земных радиоактивных лучей. Выше ука
занной границы уже почти не доносится гамма- 
бомбардировка, исходящая снизу от атомных 
ядер земной коры. В ы ш е  э т о й  г р а н и ц ы ,  
н а р а с т а я  и у с и л и в а я с ь  с к а ж д ы м

к и л о м е т р о м ,  в с т у п а е т  в с в о и  п р а в а  
д р у г а я ,  з а г а д о ч н а я  б о м б а р д и р о в к а ,  
и с х о д я щ а я  с в е р х у ,  „с н е б а ”, из  м и 
р о в о г о  п р о с т р а н с т в а ,  но во всяком слу
чае не от Солнца, так как высота последнего 
над горизонтом (время суток) не оказывает ни
какого ощутимого влияния на интенсивность 
разряда электроскопов.

Это необыкновенное открытие, с ясностью 
обрисовавшееся уже в дни ранних аэростатных 
полетов 1911—1912 гг., с полной четкостью и 
определенностью впервые формулируется
В. Г е с с о м  в Вене, и с этого именно момента 
проблема .космических лучей* и начинает свою 
увлекательную историю.

В качестве ц е н т р а л ь н о г о  п у н к т а  о т 
к р ы т и я  следовало квалифицировать прежде 
всего не столько вне-земное происхождение про
низывающего атмосферу неизвестного объекта 
(на Землю падают из мирового пространства 
многочисленные виды излучений: лучи света 
от звезд и туманностей, электроны, извергаемые 
солнечными пятнами, и т. д.), сколько его н и  
с ч ем  н е с р а в н и м у ю  п р о н и к а ю щ у ю  
с и л у .

Напомним, что видимые лучи солнечного 
спектра задерживаются уже экраном из черной 
бумаги в миллиметр толщиной. Более коротко
волновая и невидимая глазом ультрафиолетовая 
радиация, полученная от самого мощного искус
ственного источника, целиком поглощается в 
200-сантиметровом слое воздуха. Для полного 
поглощения самых жестких рентгеновских лу
чей, а также радиоактивных электронов („бета- 
лучей"), несущихся с колоссальной скоростью, 
достигающей 99,5°/о скорости свега, достаточна 
свинцовая ширма в 1 см толщиной. Наконец, 
наиболее проникающий вид лучистой энергии— 
гамма-лучи, как указывалось уже, полностью 
поглощаются в слое свинца 7—10 см.

От обнаруженной Гессом и Кольхерстером 
„сверхпроникающей радиации“, низвергающейся 
на земную поверхность из неизвестных обла
стей вселенной, укрыться не так легко... Упоми
навшийся уже Р е г е н е р  (Германия) погружал 
электроскопы в Боденское озеро до 230 метров 
глубины — неизвестные лучи проникали и туда. 
М и л л и к э н  и К а м е р о н  (Америка) закапы
вали регистрирующие приборы в ледяных рас
щелинах Анд и Кордильеров — радиация шла 
за ними. Неутомимый А. Б. В е р и г о (СССР, 
Л е н и н г р а д )  взіирался с электроскопами на 
Эльбрус, опускался .с ними ко дну Финского 
залива в подводной лодке, скрывался в броне
вой башне линкора, замуровывал электроскопы 
в канале самого тяжелого судового орудия— 
„космические лучи* настигали его по пятам. 
Лишь в угольной шахте, на глубине 406 м под 
поверхностью земли, Б о т э  и К о л ь х е р с т е р  
в 1929 г. могли признать себя достаточно защи
щенными: чувствительный электрометр (соот
ветственно экранированный от действия гамма- 
лучей) не обнаружил здесь следов проникаю
щей радиации.

Тщательным исследованиям хода поглощения 
неизвестных лучей в трех главных средах: 
в о з д у х е ,  в о д е  и с в и н ц е  и было в основ
ном посвящено пятилетие 1923—1928 гг. в исто
рии проблемы.

Каждому из сильнопроникающих агентов, 
известных в физике: будь-то коротковолновые
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лучи света или потоки электронов и протонов, 
или еще более тяжелых ионов большой ско
рости, — каждому из этих потоков присущи 
свои особенности поглощения при прохожде
нии сквозь тела. Таким образом, подробный 
анализ кривой рассеяния и поглощения зага
дочной радиации в разных срединах обещал 
помочь выяснению состава новых лучей, их при
роды, а может быть и механизма их возникно
вения в мировом пространстве.

На ряду с работами двух основных иссле
довательских групп: Р. А. М и і л и к э н а  и 
Ч. Л. К а м е р о н а  в Пасадена (Калифорния, 
САСШ) и К о л ь х е р с т е р а  — Р е г е н е р а  
в Германии (а также Р о с с и  в Италии) р е 
ш а ю щ у ю  р о л ь  на  э т о м  э т а п е  с ы г р а л  
о д и н  и з  о т р я д о в  с о в е т с к о й  ф и з и к и :  
в о з г л а в л я е м а я  Л. В. Мы с о в с к и м  и с 
с л е д о в а т е л ь с к а я  б р и г а д а  (Л. В. Т у- 
в и м, А. Б. В е р и г о и др.) ' Р а д и е в о г о  
и н с т и т у т а  в Л е н и н г р а д е .  Бригада, на
чавшая свою работу в парке Сосновка в 1925 г., 
перенесла ее затем на Онежское озеро (за ме
сяц до первой экспедиции Милликэна на озеро 
Муйр), а также на Эльбрус и Финский залив 
(А. Б. Вериго), как упоминалось выше.

Итог всем этим исследованиям мог быть 
кратко подведен в следующем, достаточно не
ясном и неопределенном виде.

Неизвестное „нечто", низвергающееся на 
Землю из мирового пространства, излучаясь 
р а в н о м е р н о  по  в с е м  н а п р а в л е н и я м  
(т. е. под любым углом к горизонту), н а д а е т  
на  з е м н у ю  п о в е р х н о с т ь  не  о д н о р о д -  
н ы м  п о т о к о м ,  а с р а з у  н е с к о л ь к и м  и— 
по м е н ь ш е й  м е р е  ч е т ы р ь м я ,  с т р у я ми  
различной проникающей силы.

Слабейшая из них, на 99% задерживаясь уже 
в атмосфере, окончательно поглощается слоем 
воды 6-метровой толщины. Вторая и третья, 
более „жесткие“ струи, потеряв лишь около 
25% своей энергии в воздухе, пронизывают 
воду озер, целиком застревая на глубине 30 и 100 
метров. Наконец, четвертая, самая проникающая 
часть излучения, о. крытая на Боденском озере 
Регенером в 1929 году, проходя почти без ощу
тительного поглощения сквозь атмосферный воз
дух, оказывается еще заметной на глубине 
236 метров.

236 метров глубины под водой и 26,2 кило
метра высоты над землей — таковы, следова
тельно, крайние пределы кривой поглощения 
космических лучей, прослеженные на опыте. 
Интенсивность радиации на обоих этих преде
лах относится как 1:100 000.

Ход поглощения космических лучей в наи
менее прозрачной среде — свинце был впервые 
исследован Л. В. М ы с о в с к и м и его сотруд
никами в Ленинграде. Каждый сантиметр свинца 
пронизывается неизвестным „нечто“ с эффектом 
поглощения, эквивалентным 12-сантиметровому 
слою воды или 120 метрам воздуха (при нор
мальном давлении). Таким образом, наиболее 
жесткая из до сих пор открытых струй косми
ческой радиации может быть окончательно за
держана лишь свинцовой плитой, толщиной 
в 20—25 м е т р о в !  Для наглядного представле
ния этой чудовищной цифры следует еще раз 
припомнить, что наиболее жесткие из всех 
известных лучей — гамма-кванты радия — задер
живаются 10-саюиметровым стоем^свинца, а са

мые проникающие — рентгеновы — лучи цели
ком поглощаются 1-сантиметровым свинцовым 
экраном.

Важным открытием Л. В. М ы с о в с к о г о  
и его товарищей явилась также находка коле
баний интенсивности космических лучей в зави
симости от атмосферного давления. Чем силь
нее атмосферное давление, т. е. чем плотнее 
столб воздуха в данном районе наблюдения, тем 
больше радиации должно поглотиться по пути 
к земной поверхности.* Колебания эти практи
чески достаточно малы (0,7% на каждый 1 мм 
изменения давления), и их открытие предста
вляет собою триумф точности и тонкости экспе
римента, достигнутый в труднейшей области 
космических лучей советской физикой.

Какие же предварительные гипотезы о при
роде указанных лучей можно было наметить 
в итоге этой фазы исследования?

Неоднородность потока космической радиа
ции весьма удобным казалось прежде всего 
уложить в обычную спектральную схему, с ко
торой имеет дело оптика. Другими словами: 
четыре, обладающие различной проникающей 
способностью „струи“ в упомянутом потоке 
казалось возможным истолковать, как четыре 
световых „луча“ разной длины волны, или, 
еще иначе говоря, как 4 л и н и и  в с п е к т р е  
того же образца, как, скажем, спектр инфра
красных, ультрафиолетовых, рентгеновых и 
гамма-лучей.

Являясь с этой точки зрения не чем иным, 
как с в е т о в ы м и  к в а н т а м и  определенной 
массы, распространяющимися в единстве с элек
тромагнитными волнами соответственной длины, 
космическая радиация должна была бы в этом 
случае далеко расширить известный спектр лу
чистой энергии в коротковолновую его сторону.

Чем короче длина электромагнитной волны 
(и чем массивнее связанный с нею световой 
квант), тем больше проникающая способность 
излучения. Применение формул теоретической 
физики, дающих конкретную количественную 
связь между коэфициантом поглощения свето
вых квантов и несомою ими энергией, позво
лило автоматически подсчитать соответствен
ные длины волн.

Они оказались равным :і: 0,5, 0,3, 0,2 и 0,1 
с т о м и л л и а р д н ы х  с а н т и м е т р а ,  что 
образует две октавы, еще в тысячу с лиш
ним раз более коротковолновые по сравнению 
с гамма-лучами.

Этот чисто формальный подсчет, нимало не 
претендовавший по своей сути на доказатель
ств 1 световой природы новой радиации, был про
изведен впервые Р. А. М и л л и к э н о м  и его 
постоянным сотрудником Ч. Л. К а м е р о н о м  
в Америке и сразу же был положен в основу 
чрезвычайно широковещательных и эффектных 
спекуляций, много нашумевших в 1928 —1929 гг., 
в настоящий же момент находящихся уже в 
архиве физики.

Простой подсчет энергии, несомой световыми 
квантами, пронизывающими 70-метрэвый слой 
воды (существование еще более же ткой, про
никающей до 230 метров глубины радиации, 
не было известно Милликэну в 1928 г.), неожи
данно показал, что получаемые таким путем 
числа находятся в достаточно близком совпаде
нии с той энергией, которая выделяется в про-



пессе сцепления простейших материальных ча
стиц-протонов в более сложные атомные ядра.

Напомним, что при переходе от элемента 
к элементу в периодической системе Менде
леева, т. е. при прибавлении к атомным ядрам 
одного или нескольких протонов, 1 масса атом
ных ядер (иначе говоря, атомный вес элемен
тов увеличивается на величину, не в точности 
равную сумме масс прибавленных протонов, но 
всегда на несколько меньшую. Обнаруживаю
щаяся здесь „пропажа“ массы обязана выделе
нию соответственного количества энергии по 
ходу реакции сцепления протонов в новое ядро. 
Естественнее всего считать, что энергия эта 
излучается в пространство в виде световых 
квантов.

В частности соединение 4 протонов з в атом
ное ядро второго элемента системы — гелия 
должно было бы сопровождаться испусканием 
кванта с длиною волны 0.53 стомиллиардных 
см. Сцепление 4 штук гелиевых ядер (альфа- 
часшц) в атомное ядро кислорода сопровожда
лось бы квантом, соответствующим длине волны 
0,41. Наконец, образование атомных ядер крем
ния (из 28 протонов) и железа (из 56 протонов) 
должно было бы привести к возникновению све
товых квантов 0,37 и 0,35.

Все эти числа, как видим, заключаются как- 
раз в диапазоне длин волн, чисто формально 
приписанных Милликэном и Камероном косми
ческой радиации. Больше того, числа эти могут 
быть более или менее удовлетворительно подо
гнаны к тем трем основным потокам, на кото
рые фактически разбивается спектр поглощения 
проникающих лучей в тех его пределах (т. е. 
до 70-метрового слоя водьі), которые были про
слежены Милликэном ко времени создания изла
гаемой гипотезы. И первый из этих потоков, 
трактуемый как световой луч, может быть наз
ван в таком случае .гелиевым“ лучом, второй 
луч — лучом „кислородным“, что же касается 
до третьей и наиболее жесткой из .известных 
Милликэну полос поглощения, то, в виду раз
мытости и неясности ее краев, намечалась воз
можность вместить в нее обе последние: „крем
ниевую* и .железную“ линии. '

Гелий, кремний, кислород и железо являются 
вместе с водородом, наиболее распространен
ными элементами мировой материи. На долю 
кислорода приходится в общей сложности 
около 55%, на долю кремния — 26%, железа— 
7% и водорода — 11% всей массы метеоритов, 
звезд и туманностей. С другой стороны, однако, 
местом рождения атомов вышеперечисленных 
веществ не могут быть, повидимому, ни звезды- 
солнца, ни первозданная их материя — газовые 
туманности, поскольку ряд данных астрофизики 
противоречит подобному предп ложению.

Отталкиваясь от этих опорных пунктов, и 
складывалась сама собою примечательная гипо
теза, с полным остроумием развитая Милликэ
ном и Камероном в конце 1928 г. и обладавшая,

1 А также, как выяснилось в 1932 г., еще 
и других простых частиц, входящих в состав 
ядер: н е й т р о н о в ,  чья масса почти равна 
массе протона, электрический же заряд равен „
нулю.

3 По современным представлениям: 2 прото
нов н 2 нейтронов.

бесспорно, всеми чертами научного гения,
I кроме... одной и наиболее существенной: п р о 
в е р к и  ее оружием ф а к т о в .

Эта увлекательная концепция в памяти у мно
гих, и общие контуры ее можно набросать 
в следующих выражениях.

В пустынях межзвездного пространства блу
ждающие там одинокие электроны и протоны 
собираются в ядра гелия, кислорода, кремния 
и железа. Доносящимся до земной поверхности 
„первым криком рождающихся атомов“ (по вы
ражению Милликэна и Камерона) и являются 
световые кванты космических лучей. Атомные 
ядра сцепляются далее в туманности, затем 
консолидируются в звезды-солнца. Под прессом 
чудовищных давлений и при соответственных 
температурах, господствующих внутри звезд, 
атомные ядра начинают постепенно опять раз
лагаться до протонов и электронов. Эти же по
следние частицы, сталкиваясь между собою и 
взаимопогашая спои заряды, нацело „перего
рают“; превращаясь в свет и поддерживая излу
чение звезд в течение тысяч миллиардов лет. 
В холодном межзвездном пространстве материя 
световых квантов опять сгущается в протоны 
и электроны, последние опять сцепляются в 
сложные атомы, и так без конца...

Стройный и величественный, хотя и неясный 
во многих существенных пунктах, кругооборот! 
Увлекшись им, трудно было заметить те глу
хие и многозначительные для теории подземные 
удары, которые раздались уже в начале 1929 г, 
и угрожали крушением всей постройке.

Эти удары шли сразу из нескольких-мест. 
Недостаточность гипотезы „криков рождаю
щихся атомов“ Р. А. Милликэна и Ч. Л. Каме
рона стала вполне ясной уже в тот момент, 
когда поглощение космической радиации в воде 
оказалось прослежено Регенером вплоть до глу
бины 200—230 метров, что уже никак не может 
быть увязано с реакциями синтеза атомных ядер 
из протонов, внергия соответственных световых 
квантов оказывается совершенно недостаточной 
для осуществления столь чудовищной прони
кающей способности. Более или менее подхо
дящим источником для этой четвертой и самой 
жесткой „струи“ космических лучей мог бы 
явиться упоминавшийся выше процесс превра
щения одного протона путем слияния его с одним 
электроном нацело в световой квант.» Энергия 
этого кванта оказалась бы, как показывает под
счет, достаточной для производства всех иони
зационных эффектов на самой крайней границе 
поглощения.

Насколько возможен, однако, реально по
добный процесс (так называемой „аннигиля
ции протона“), — большой вопрос, далеко не 
получивший еще ни теоретического, ни экспе
риментального положительного решения. В ка
честве одного из существенных аргументов в 
пользу своей концепции сам Р. А. Милликэн 
впрочем рассматривал то немаловажное обстоя
тельство, что синтез атомов из протонов „п о д- 
т в е р ж д а е т  д а в н и ш н е е  y t̂  о з р и т е л ь 
н о е  п р е д п о л о ж е н и е ,  ч т о  С о з д а т е л ь  
н е у с т а н н о  н а х о д и т с я  з а  р а б о т о й "  
(...The Creator to be continually on his job... 
Журнал „Nature“, 1928).

В противовес этой, повидимому, еретической • 
точке зрения, профессор математической физики 
Брюссельского университета, он же священник 
местного собора, П. А. Л е м е  т'р мог^вылвинут^

ш т



лишь то неотразимое соображение, что конструк
тивная деятельность господа-бога в области 
космических лучей безусловно ограничилась 
семью днями творения. Согласно конкретным 
исследованиям профессора Леметра, печатав
шимся в „Phisical Review“ и еще раньше в „До
кладах“ Бельгийской академии наук, е д и н о 
в р е м е н н ы м  а к т о м  б о ж е с т в е н н о г о  
т в о р е н и я  („Да б у д е т  св ет!* ) б ы л  с о 
з д а н  о д и н  с в е т о в о й  к в а н т ,  обладавший 
массой, равной массе всей мировой материи и 
имевший объем, заполняющий все мировое про
странство. Короче говоря, этот первозданный 
квант охватывал собою всю Вселенную, или, 
еще иначе, совпадал с нею. По некоторым ука
заниям г. Леметра, можно даже заключить, что 
упоминаемый квант представлял собою нечто

Шое, как вездесущее тело самого бога: так ска- 
гь, отображение его невещественной сути на 

вещественном экране мира. Дробясь постепенно 
на куски, означенный квант и дал начало со
временным частицам лучистой энергии, самыми 
массивными из которых являются, по Леметру, 
космические лучи. Легко понять, что ассорти
мент „масс“ и „длин волн* этих божественных 
осколков являет собою богатейший выбор, с по
мощью которого можно заведомо объяснить все 
открытые, открываемые и имеющие когда-либо 
быть открытыми эффекты ионизации и погло
щения на любой высоте и иа любой глубине 
над и под поверхностью Земли!

За вычетом этой „блестящей“ теории, пред
ставляющей собою рядовой пример и н т е н 
с и в н о й  р а б о т ы  ц е р к о в н о г о  а г и т 
п р о п а  ф а ш и с т с к о й  б у р ж у а з и и  на  
р а з в а л и н а х  з а п а д н о - е в р о п е й с к о г о  
м а т е р и а л и с т и ч е с к о г о е с т е с т в о з н а -  
ния ,  — за вычетом этой, говорим мы, „теории“,

положение запутывалось окончательно, когда.. 
после тщательного математического анализа про
блемы, стало ясно, что при тех гигантских ско
ростях и энергиях, какие имеют место в явле-, 
нии космических лучей, р а з л и ч и е  (в ходе 
поглощения и ионизации) м е ж д у  ч а с т и 
ц а м и  разного качества д о л ж н о  с к р а д ы 
в а т ь с я  и, в пределах точности эксперимента, 
сходить на-нет. Не имеется, другими словами, 
никакой практической возможности, следя лишь 
за общим потоком космической радиации, про
анализировать — по суммарному действию этого 
потока — качественное строение радиации из тех 
или иных частиц.

Выход из тупика был бы найден лишь в том 
случае, если бы удалось изыскать способ выде
лить из общего невидимого потока отдельные 
дискретныз частицы. Ключ к решению задачи 
был бы получен, если бы удалось разбить низ
вергающийся на земную поверхность космиче
ский „ливень“ на отдельные „капли“, проявив 
следы этих капель на некотором экране, подобно 
тому, как капли обыкновенного дождя стано
вятся видимыми на окне железнодорожного 
вагона.

П е р в ы м  ч е л о в е к о м ,  д о с т и г ш и м  
э т о й  ц е л и ,  п е р в ы м  у ч е н ы м ,  с ф о т о 
г р а ф и р о в а в ш и м  п у т ь  о д н о й  к о с м и 
ч е с к о й  ч а с т и ц ы  в в о з д у х е ,  б ы л  в ы
ш е д ш и й  и з  с о в е т с к о й  ш к о л ы  м о л 6- 
д о й л е н и н г р а д с к и й  ф и з и к .

Его открытие начало новый этап в истории 
великой проблемы, подведя науку вплотную 
к разгадке одной из самых трудных загадок, 
когда-либо заданных природою материалисти
ческой физике. ,

(Окончание в следующем номере).

Н О В Ы Е  С П О С О

И. Б О Г Д А Н О В

Винный спирт является с древних времен 
средством для потребления как опьяняющий 
напиток. С развитием теоретической химии и 
химической промышленности* спирт сделался 
важным химическим сырьем для целого ряда 
производств.

В технике спирт нашел сперва применение 
в качестве растворителя, так как он хорошо 
растворяет различные органические вещества. 
С ростом химической промышленности винный 
спирт все больше и больше начинает приме
няться в качестве сырья для различных про
изводств.

В настоящее время винный спирт приме
няется в промышленности для получения уксус
ной кислоты, этилового или серного эфира, 
иксусно-этилового эфира, при производстве 
анилиновых красок, лекарственных препаратов, 
духов и пр. В военной промышленности спирт 
идет для приготовления взрывчатых и отравля
ющих веществ. Так, для получения иприта 
исхоты м сырьем служит винный спирт. Осо
бенно важное техническое применение винный 
спирт нашел в последние годы в СССР в связи 
с открытием С. В. Л е б е д е в ы м  способа

Б Ы  П О Л У Ч Е Н И Я

СПИРТА
приготовления из винного спирта синтетиче
ского каучука.

За границей, в ряде стран, не имеющих 
своих нефтяных источников (Германия, Фран
ция), спирт используется в больших количе
ствах в качестве топлива. В этих странах су
ществуют даже законы, обязывающие импорте
ров бензина добавлять к последнему 10°/о вин
ного спирта местного производства. Это имеет 
целью поддержать развитие национальной спир
товой промышленности, высокое развитие ко
торой в свою очередь дает возможность иметь 
внутри страны, в случае войны, топливо, до 
некоторой степени заменяющее бензин.

благодаря этому в ряде стран техническое 
применение спирта уже превышает потребле
ние его, как напитка. В СССР в 1931 году 
на питьевые Цели пошло 78,5°/о всего вырабо
танного спирта и на технические — 12,3°/о. 
В 1932 г. техническое потребление в связи 
с производством синтетического каучука делает 
резкий скачок вверх и уже достигает 37,6°/о. 
Во второй пятилетке техническое потребление 
спирта еще более возрастет, с одновременным 
снижением потребления в качестве напитка. По
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данным Б. Г у н д ы р е в а, удельный вес от- Непосредственное использование клетчатки 
дельных видов потребления винного спирта во для получения винного спирта невозможно, тдк
второй пятилетке ориентировочно намечается как клетчатка дрождями не сбраживается. Крах-
в следующих цифрах: мал также не сбраживается дрождями, но под

Статьи и  расходы в °/о°/в 1 9 3 1 г . 1932 г. 1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г.
На питьевые цели........................  78,5 55,4 33,0 24,0 17,4 12,0 8,9
На денатурат................................. 2,3 4,7 3,7 4,0 4,3 4,5 5,0
На технические нужды . . . .  12,3 37,6 57,6 66,0 72,6 78,2 80,3

В том числе:
На синтетический каучук . . .  —
На прочие технические нужды . 12,3

Из этой таблицы видно, что к концу второй 
пятилетки техническое потребление спирта воз
растет до 80.3°/о, а расход на питьевые цели 
снизится до 8,9°/о, причем главным техниче
ским потребителем спирта будут заводы синте
тического каучука. В абсолютных разѵерах 
выработка винного спирта должна достигнуть 
во втором пятилетии не менее 300 млн. ведер. 
Колоссальное потребление его промышлен
ностью уже не может быть удовлетворено за 
счет старого способа получения из пищевых 
продуктов (картофель, хлеб). Поэтому перед 
химией и химической промышленностью стоит 
задача изыскать и новые пути получения этого 
важного технического продукта. Успехи синте
тической химии в различных отраслях промыш
ленности дают основание думать, что эта задача 
будет разрешена, и тогда громадное количе
ство пищевого сырья освободится для исполь
зования по прямому назначению.

При поисках непищевого сырья, пригодного 
для получения спирта, внимание было обра
щено прежде всего на клетчатку по тем со
ображениям, что она по химическому составу 
близка к крахмалу. Формула клетчатки изобра
жается (С6Н10О5)у, т. е. в основе ее лежит та 
же элементарная частица, что и в крахмале, но 
в молекулу ее входит значительно большее 
число этих частиц, притом также неизвестное (у).

Клетчатка, иначе называемая целлюлозой, 
содержится ь значительных количествах в ра
стениях. Так, например, древесина хвойных де
ревьев содержит 58—60°/о клетчатк листвен
ных—40—50%, солома—30—40°/о и т. д. Наи
более богаты клетчаткой волокна хлопка, кото
рые содержат ее в среднем 85—90°/о, По отно
шению к различным химическим' реагентам 
клетчатка является довольно устойчивой, и на 
этом свойстве основано получение ее в чистом 
виде. Так, напр., в древесине, соломе и других 
растительных продуктах она находятся в соеди- 

,нении с лигнином—веществом также сложного 
строения, но менее стойким. Поэтому при дей
ствии на древесину определенных химических 
реагентов лигнин разрушается и переходит в 
раствор, а клетчатка остается без изменения.

В технике производство клетчатки осуще
ствляется по двум способам: сульфитному и 
натронному. Сущность сульфитного способа 
заключается в том, что измельченную древе
сину подвергают варке с водным раствором 
кислого сернистокислого кальция Ca(HSO;!)2 
в закрытом' котле под давлением 4—6 атм., при 
температуре 130—160°, в течение 15—25 часов, 
При действии последнего лигнин разрушается 
и переходит в раствор, а клетчатка остается 
неизменной. По натронному способу древесину 
варят с раствором каустической соды.

25,2 32,7 36,7 42,1 47,0 48,0
12,5 25,0 29,4 30,4 31,2 32,3

влиянием фермента диастаза он переходит в со
лодовый сахар, а уже последний подвергается 
действ ю ферменіив дрождей.

Следовательно, получение из клетчатки 
спирта требует предварительного осахаривания 
клетчатки, т. е. превращения ее либо в соло
довый сахар^-мальтозу либо в виноградный са
хар—глюкозу.

Первые опыты осахарива ия, или иначе 
гидролиза клетчатки был,! проведаны еще в 
1819 году Браконне путем нагревания клет
чатки с серной кислотой. По і влиянием по
следней клетчатка сперва распадается на менее 
сложные продукты, а затем уже на глюкозу. 
Однако попытки применить эту реакцию в тех- 
нич ском масштабе не увенчались успехом, так 
как выход глюкозы был сравнительно невысок, 
требовались большие количества серной кис
лоты, кроме того получался раствор сахара 
незначительной крепости, обработка которого 
представляла значительные трудности. Если же 
гидролиз вести с крепкой кислотой, то значи
тельное количество глюкозы разрушается сер
ной кислотой.

Гораздо лучшие результаты удалось полу
чить применением для гидролиза соляной кис
лоты. Обычная крепкая кислота на клетчатку 
не действует. Гидролиз вызывается только 
сверхкрепкой соляной кислотой. В настоящее 
время разработано несколько способов техни
ческого гидролиза клетчатки. По одному из 
этих способов предварительно измельченную и 
высушенную древесину помещают в диффузор 
и настеивают в течение 8 часов с 40°/о-ной со
ляной кислотой. Отходящий раствор еще раз 
обрабатывают крепкой соляной кислотой и за
тем подвергают перегонке в вакууме. ПрТГэтом 
кислота и частью вода отгоняются, а в остатке 
получают сироп с содержанием виноградного 
сахара до 60о/0. Этот сироп нейтрализуют от 
следвв кислоты известью и затем сбраживг '" 
дрождями в винный спирт обычным способе“!

По другому способу древесные опилки ил 
стружки не просушиваются, а в особо і печи' 
где древесина передвигается винтовой переда
чей, обрабатывают встречным током газообраз
ного хлористого водорода, 1 благодаря чему 
происходит отнятие воды и насыщение про
дукта соляной кислотой. В результате процесса 
клетчатка древесины на 75—90°/о превращается 
в глюкозу. Полученная смесь обрабатывается 
горячим воздухом, уносящим одновременно 
воду и кислоту. Из оставшегося пылеобразного 
вещества глюкоза извлекается горячей водой и 
может быть использована для получения 
винного спирта.

1 Раствор газообразного хлористого водо
рода в воде и называется соляной кислотой.
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Ссахаривание клетчатки соляной кислотой 
лежит в основе и известного способа Бергиуса, 
іспытаниого в заводской установке^ В резуль
тате гидролиза ! летчатки по способу Бергиуса 
получается не глюкоза, а так называемйй кор
мовой сахар, по строению занимающий среднее 
положение между свекловичным сахаром и 
крахмалом; он с успехом мсжет быть исполь
зован для кормления скота. Если же его род- 
вергнуть дополнительному гидролизу и затем 
сбраж ванию, то около 100 кг продукта дают 
50 литров 100°/'о-ного спирта. Весьма выгодно 
древесный сахар подвергать брожению с суль
фатными щелоками, получаемыми при сульфит
ном способе добывания клетчатки. В этом слу
чае, по данным Бергиуса, расходы на получае
мый спирт, исключительно сводятся к расходам 
на сырье.

Следует отметить, что осахаривание целлю
лозы имеет большое значение для народного 
хозяйства, так как для производства могут быть 
использованы отбросы и отходы древесных ма
териалов, как опилки, щепа, обрезки и пр. Для 
получения 1 тѳнны древесного сахара потре
буется 2,7 т древесины.

Для постройки установки осахаривания дре
весины нужно иметь кислотоупорную аппара
туру. Кроме опилок и прочего сырья, гидро
лизу можно" по&вергнуть и торф$.ной мох. Ла
бораторные опыты получения из него спирта 
дали хорошие результаты. Особенно рента
бельно производство спирта из древесины, если 
сырье не перевозится по железной дороге, 
а берется тут же, на месте.

Кроме др весины и друггх материалов, со
держащих клетчатку, существуют ещ е’способы 
с ктеза спирта из других простейших соеди
нений непищевого характера. В этом направле
нии раьработаны два способа. По первому 
способу сырьем служит каменный уголь. Если 
каменный уголь подвергнуть накаливанию без 
доступа воздуха в электрической печи с изве
стию, то образ ет я вещество, назывтемое кар
бид кальция (СаС2). Карбид кальция водою 
легко разлагав ся опя.ь на изі-есть и газ аце
тилен. I юследпий широко используется в про
мышленности д я авгоген:'ой сварки и резки 
металлов. Поэтому производство карбида каль
ция представляет одну из прочных отраслей 
химической промышленности.

В конце прошлого столетия русский химик 
К у ч е р о в ,  пропуская ацетилен через воду в 
присутствии ртутных солей, наблюдал образо
вание уксусного альдегида. Этот опыт однако 
не обратил ка себя внимания ни промышленных, 
ни научных кругов. Однако во время империа
листической войны 1914 года в Германии, в 
связи с недостатком продуктов, способ Куче- 
рова был использован для приготовления вин
ного спирта. Лежащие в основе этого способа 
реакции можно изобразить следующими'схемами:

1) ацетилен в присутствии катализатора, в 
качестве которого применяется сернокислая 
ртуть, при&дедиияёт молекулу воды и превра
щается в так называемый уксусный альдегид;

2) уксусный альдегид затем можно действием 
кислорода превратить в уксусную кислоту, 
если же действовать водородом, то происходит 
превращение уксусного альдегида в винный 
спирт.

Опыт заводских установок этого типа пока
зывает, что для получения одной тонны абсо
лютного спирта необходимо израсходовать две 
тонны карбида кальция и 500 куб. метров во
дорода. Подсчет стоимости этих материалов и 
расхода электроэнергии показывает, что про
изводство спирта по этому способу экономи
чески выгодно, т. е. обходится дешевле, чем 
спирт из картофеля, лишь при наличии дешевой 
электрической энергии — не выше 1 коп. за 
киловатт-час.

С пуском Днепрогэса, дающего электро
энергию, стоимостью 0,48 коп. за киловатт-час, 
для синтетического получения винного спирта 
у нас открываются широкие перспективы.

Во время войны в Германии был испытан 
также другой путь синтеза винного спирта из 
газа- этилена путем присоединения к послед
нему воды. Использование этого газа является 
важной хозяйственной задачей. При действии 
этилена на серную кислоту образуется соеди
нение его с серной кислотой. Это соединение 
затем, при действии воды, разлагается на винный 
спирт и серную кислоту. Серную кислоту 
можно регенерировать и опять пустить в про
изводство, следовательно расходуемым сырьем 
остается только этилен. Несмотря на это, стои
мость полученного таким способом спирта пре
вышает таковую спирта, получаемого из сельско
хозяйственных продуктов, и поэтому этот способ 
в заводских условиях пока не эксплоатируеіся.

♦  ♦  ♦



М Е Н Д Е Л И З М  И М О Р Г А Н И З М

Часть 1 МЕНДЕЛИЗМ Ю. КЕРКИ С

Перед именами Менделя и Моргана следует 
поставить имя великого ученого Дарвина. 
А тогда невольно возникает вопрос: какое со
отношение существует между их учениями, 
между дарвинизмом, менделизмом и морганиз
мом? Противоречат ли в основном эти учения 
друг другу? Совершенно ли исключают они 
друг друга или же представляют собой из
вестные этапы в развитии научной мысли, 
вскрывающей нам закономерности природы? 
Конечно, правильная точка зрения — это по
следняя.

Дарвин, как известно, открыл закон есте
ственного отбора. В настоящий момент для нас 
важно вспомнить, что Дарвин в своем учении 
значительное внимание уделяет двум явлениям— 
изменчивости и наследственности. Животные 
изменчивы. Из изменяющихся в разнообразных 
направления! животных выживают те, которые 
оказываются наиболее приспособленными к дан
ным условиям; приспособительные особенности 
передаются по наследству следующим поколе
ниям, в которых опять будет происходить отбор 
наиболее приспособленных, и т. д. Таким обра
зом, мы видим, что в процессе эволюции на
следственность, изменчивость и отбор взаимно 

-связаны. Большая заслуга Дарвина заключается 
в том, что он указал на эту связь. Дарвин, ука
зав на связь наследственности, изменчивости и 
отбора, не дал анализа закономерностей на
следственности. Правда, Дарвин делал попытку 
дать объяснение наследственности, но эту по
пытку следует считать весьма неудачной; он 
выдвинул гипотезу, названную им п а н  г е н е з и 
с о м .  Дарвин предполагал, что половые клетки 
заключают в себе мельчайшие частицы, или г е- 
•м у л ы, отделившиеся от всех клеток организма 
;И попавшие в половые клетки через кровенос
ную  систему. Раз половые клетки заключают 
^наследственные частицы из всех клеток орга
низма, то понятно, что из них должен возник
нуть тот же организм. Эта гипотеза чисто спе
кулятивно-механистического характера.

Мендель сделал то, до чёго не дошел Дар
вин. Ему удалось глубже проникнуть в явле
ния наследственности, он нашел основные за
кономерности наследственности. Наука шагнула 
вперед. Менделизм, таким образом, углубляет 
и дополняет дарвинизм; поэтому, само собой 
понятно, говорить о том, что эти учения 
противоречат друг другу, нельзя. Мендель, 
указав на то, что признаки отличаются каче
ственной стойкостью, оказал большую ус
лугу дарвинизму. Некоторые противники дар
винизма до Менделя считали, что при свобод
ном скрещивании индивидуальные отклонения 
исчезают и не появляются в следующих поко
лениях. Менделизм, ^указав на стойкость на
следственных признаков, нанес решительный 
удар такой точке зрения. Изучение наследсза- 
ния мутационно возникших признаков (мута
ций) дает дарвинизму очень ценный экспери
ментальный материал. Менделизм сделал гро
мадные успехи, и может показаться, что для 
понимания эволюции достаточно одного менде
лизма. Эго совершенно неверно. В процессе

эволюции только та наследственная изменчи
вость будет закреплена отбором, которая ока
жется приспособительной в данных условиях. 
Всякое же наследственное изменение, не имею
щее подборной ценности, не будет закреплено 
отбором.

Вопрос о соотношении менделизма и морга
низма будет разобран в следующей части этой 
статьи.

Перейдем к изучению наследственности.

Как наследуются свойства 
животны х и растений

Явления наследственности относятся к числу 
наиболее интересных биологических явлений. 
Вопрос, почему дети обнаруживают всегда 
большее или меньшее сходство со своими ро
дителями, издавна интересовал биологов, но 
только в самое последнее время наука смогла 
дать объяснение этому самому обыденному, но 
в то же время загадочному явлению. Среди 
биологических наук вопросами наследствен
ности занимается специальная наука — гене
тика. По сравнению с другими биологическими 
дисциплинами генетика — наука очень молодая, 
она насчитывает за собой менее трех десятков 
лет существования как самостоятельной дисци
плины. Однако за этот сравнительно небольшой 
срок наука о наследственности достигла очень 
значительного развития. Практическое животно
водство и растениеводство широко пользуется 
данными генетики, и можно утверждать, что 
без знания явлений наследственности совер
шенно невозможно рациональное разведение 
животных и растений.

Несмотря на свою молодость, генетика на
столько разрослась, что дать обзор ее дости
жений в одной статье представляется совер
шенно невозможным. Поэтому в этой статье 
мы рассмотрим только основные закономер* 
ности явлений наследственности.

Так как при половом размножении каждый 
организм развивается в результате слияния двух 
клеток: мужской половой клетки, или сперма-- 
тозоида, и женской половой клетки, или: яйца, 
то, следовательно, в этих двух половых клетках 
должны находиться зачатки всех свойств, кото
рые наследует от своих родителей .разви
вающийся из этих двух клеток организм. Эти 
наследственные зачатки, или, как их теперь на- 
зывают, гены, расположены в хроматиновом 
веществе ядра, в частности в хроматиновых 
отдельностях, именуемых хромозомами. Огром
ное количество различных свойств и призна
ков, передающихся по наследству, и, с другой 
стороны, микроскопически ничтожный объем 
хромозом дает представление о ничтожно ма
лой величине гена. Согласно современным пред
ставлениям, величина гена настолько незначи
тельна, что он невидим даже при сильнейших 
увеличениях современных микроскопов. Кос
венные 'данные позволяют предполагать, что 
объем гена может быть сравниваем с объемом 
белковой молекулы. Однако, несмотря на не
возможность непосредственно видеть гены, ма
териал, которым располагает современная ге
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нетика, не только не оставляет никаких сомне
ний в реальности их существования, но даже 
позволяет сделать заключение о расположении 
генов внутри хромозом. Было бы грубой ошиб
кой предполагать, что в хромозомах организма 
содержится столько генов, сколько различных 
наследственных свойств и при
знаков имеется у данной особи.
Если бы для каждого признака 
существовал специальный ген, то 
число их было бы бесконечно ве
лико, так как число признаков, 
которыми обладает каждая особь, 
почти безгранично, и гены, не
смотря на их ничтожные размеры, 
не уместились бы в ядре. Чем 
больше мы знаем о генах, тем- 
меньше становится известно таких 
генов, которые упрабляют одним- 
единственным свойством или При
знаком. Можно считать доказан
ным, что каждый ген обусло
вливает несколько, иногда очень 
много признаков. С другой сто
роны, известно много случаев, 
когда проявление одного какого- 
либо признака зависит от действия многих 
генов. Таким образом, при развитии раз
личных признаков и свойств особи имеет 
место очень сложное взаимодействие ме
жду замешанными в каждом данном случае 
генами. А так как проявление признака или 
свойства зависит не только от генного состава 
или .генотипа“ организма, а и от среды, в ко
торой организм развивается, то вся картина 
становится еще более сложной.

Каково же взаимоотношение между наслед
ственным зачатком и готовым признаком? Если 
мы говорим, что данное животное, например 
кролик, обладает генами белой окраски и длин
ной (ангорской) шерсти, то из этого не сле
дует, конечно, что в хромозомах нашего кро
лика содержатся зачатки белого пигмента (или 
отсутствуют зачатки темных пигментов) и за
чатки ангорской шерсти. Действие гена заклю
чается в том, что под его влиянием в орга
низме создаются такие физико-химические и 
физиологические условия, которые необходимы 
для развития белой окраски и ангорской 
шерсти. К сожалению, наши знания о тех про
цессах, которые протекают в организме и при
водят от гена к готовому признаку, еще черес
чур скудны для того, чтобы можно было шаг 
за шагом проследить всю цепь этих процес
сов. Когда наука будет в состоянии дать точ
ный ответ на этот вопрос, то в наших руках 
будет уже все необходимое для управления 
развивающимися организмами наших домаш
них животных и культурных растений. Но это 
пока еще будущее генетики, которое сможет 
осуществиться только при совместной работе 
генетиков, физиологов и биохимиков.

Какие же явления убеждают нас в реаль
ности существования этих гипотетических на
следственных зачатков, или генов, которых 
никто никогда непосредственно і е наблюдгл? 
Обратимся к опытам, проделанным в 1865 г. 
основателем генетики Менделем, именем кото
рого и называются открытые им основные ге
нетические закономерности, к изложению кото
рыт мы переходим. Мендель скрещивал между 
собой различные сорта гороха, отличавшиеся

Рис. 1. Хромозомы ра
стения Crépis. Одинако
выми буквами обозна
чены гомологичные хро

мозомы

друг от друга формой и окраской зерен и 
стручков, размерами всего растения и другими 
признаками. При скрещивании гороха с жел
тыми зернами с горохом с зелеными зернами 
было получено потомство (1-е поколение), кото
рое имело желтые зерна. Если на следующий 

год скрещивались растения с жел
тыми зернами, полученными в пер
вом поколении, то во втором по
колении получалось два сорта ра
стений: с желтыми и зелеными 
зернами, причем первых было 
в-три раза больше, чем вторых. 
Подобным же образом, если в скре
щивании участвовала какая * либо 
другая пара признаков, например 
горох высокорослый и горох низко
рослый (карликовый), получались 
те же самые отношения: в первом 
поколении все растения обладали 
признаком одного Из родителей, 
в данном случае были высоко
рослыми, во втором же поколении 
наблюдалось расщепление на 3/4 
высокорослых растений и */« низ
корослых. Аналогичные опыты 

былй проделаны другими исследователями с раз
личными животными и растениями, причем 
наблюдались те же Іамые характерные число
вые отношения, описанные Менделем в его 
опытах с горохами.

Если, например, скрещивать черную мор
скую свинку с белой, то в первом поколении 
все особи оказываются черными, а во втором 
поколении появляются как черные, так и бе
лые животные, причем первых в три раза 
больше, чем вторых. Нет надобности приво
дить другие аналогичные скрещивания различ
ных животных и растений, которые дали та
кой же результат.

Проявление в первом поколении только 
одного из двух участвующих в скрещивании 
признаков называется д о м и н и р о в а н и е м ,  
или преобладанием одного признака над дру
гим. В наших примерах доминирующими при
знаками являются желтый цвет зерен, высокий 
рост растения, черная окраска шерсти. При
знаки второго родителя, не проявляющиеся 
в первом поколении, т. е. как бы подавляемые 
соответствующими доминантными признаками, 
называются р е ц е с с и в н ы м и .  Следо ва- 
тельно, открытые Менделем закономе_рности 
заключаются в том, что в первом поколении 
наблюдается проявление доминантного при
знака, а во втором поколении происходит рас
щепление на три особи, обладающих доминант
ным признаком, и одну особь с рецессивным 
признаком. Первое явление известно в науке 
под именем п р а в и л а  д о м и н и р о в а н и я ,  
а второе представляет собой первый закон 
Менделя. Отметим здесь же, что каждая пара 
признаков, в которой один из членов домини
рует над другим, называется а л л е л о м о р ф 
н о й  парой, а сами признаки называются со
ответственно доминантным и рецессивным алле
ломорфами.

Чем же объясняются эти характерные циф
ровые отношения? Для объяснения этих зако
номерностей было сделано предположение, что 
горох с желтыми зернами несет в оцной из 
своих семи пар хромозом наследственный за
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чаток, или ген, обусловливающий желтый цвет 
зерен, а горох с зелеными семенами несет со
ответствующий рецессивный аллеломорф — ген 
зеленой окраски зерен. Напомним читателю, 
что каждый организм, растительный или жи
вотный — безразлично, содержит в каждой из 
своих клеток определенное число хромозом, 
являющееся характерным для данного вида. 
Так, взятый в нашем примере горох имеет во 
всех своих клетках 14 хромозом, слагающихся 
из семи пар морфологически отличимых друг 
от друга хромозом. Хромозомы же, входящие 
в одну и ту же пару, оказываются одинако
выми и называются г о м о л о г и ч н ы м и  хро- 
мозомами. Подобным же образом в клетках ку
курузы находится по 10 пар хромозом, а в клет
ках человека по 24 пары.

Посмотрим теперь, как будут распределяться 
хромозомы и, следовательно, содержащиеся 
в них наследственные зачатки желтозерности 
и зеленозерности при скрещивании желто
зерного и зеленозерного гороха. Простое срав
нение под микроскопом числа и формы хромо
зом, содержащихся в клетках тела организма 
(соматических клетках) и в половых клетках 
того же организма, показывает нам, что в по
ловых клетках число хромозом ровно в два раза 
меньше, чем в соматических. Сравнение же 
формы хромозом убеждай нас в том, что в по
ловые клетки попадает только по одной хромо- 
зоме из каждой пары содержащихся в сомати
ческих клетках. Так как гомологичные хромо
зомы совершенно одинаковы, то, следовательно, 
в половые клетки попадает ровно половина 
хроматинового вещества, которое содержится 
в соматических клетках. Так, половые клетки 
гороха (пыльца и клетки завязи) содержат по 
семи хромозом, а половые клетки кукурузы и 
человека содержат соответственно по 10 и 
24 хромозомы. Уменьшение числа хромозом 
происходит путем расхождения гомологичных 
хромозом к разным полюсам делящейся клетки 
при созревании половых продуктов во время 
так называемого редукционного деления тех 
клеток, из которых образуются у самцов гото
вые сперматозоиды, а у самок яйцевые клетки.

Итак, в каждую половую клетку желтозер
ного гороха попадает обусловливающий этот 
признак наследственный зачаток, который рас
положен в одной из 7 хромозом, содержащихся 
в ядре клетки. Подобным же образом каждая 
половая клетка зеленозерного гороха содержит 
ген зеленого цвета зерен. Обозначим ген желто- 
зерности и содержащую его хромозому бук
вой А, а его рецессивный аллеломорф—ген 
зеленозернистости и хромозому, в которой он 
находится, буквой а. Тогда желтозерный горох 
можно обозначить формулой АА, так как в ка
ждой его клетке кроме остальных шести пар 
содержится одна пара гомологичных хромозом, 
каждая из которых содержит ген А. По тем же 
причинам зеленозерный горох можно обозна
чить формулой аа. Так как в половые клетки 
попадает только по одной из всех гомологич
ных хромозом, то половые клетки желтозер
ного и зеленозерного гороха в отношении этих 
признаков будут иметь строение соответственно 
А и а. При оплодотворении яйцевой клетки 
желтозерного гороха пыльцой з^ленозерного 
(или наоборот) получается зигота 1 строе
ния Аа, так как одну из гомологичных хромо

зом с геном А она получила от материнского 
растения, а хромозому с геном а — от отцов
ского. Из зиготы строения Аа развивается 
растение первого поколения, которое по внеш
нему виду не отличается от материнского 
желтозерного гороха, так как ген А домини
рует над геном а. Однако, как видно из наших 
обозначений, сходство материнского желтозер
ного гороха и гороха из первого поколения от 
скрещиваний желтозерного и зеленозерного 
является только сходством по внешности, на
следственный же состав их различен: материн
ский желтозерный горох был чистым, или, как 
говорят, гомозиготным в отношении гена А, 
горох же первого поколения является смешан
ным, нечистым, или гетерозиготным.

Посмотрим теперь, какие будут образовы
ваться половые клетки у такой гетепозиготной 
особи строения Аа из первого поколения.

Оба родительских растения АА и аа обра
зовывали каждый только по одному сорту по
ловых клеток, так как они были гомозиготными 
(чистыми) в отношении признаков А и а. Рас
тения же первого поколения от нашего скре
щивания будут образовывать два сорта поло
вых клеток; один сорт с геном А, другой — с а. 
При скрещивании двух гетерозиготных расте
ний строения Аа смогут поэтому осуществиться 
комбинации половых клеток и получатся сле
дующие сорта зигот:

Половые клетхи матери

Половые клетки 
отца

Л

А а ;

АА
\XАа
1

а Аа
1аа 1

Как видно из схемы, зиготы строения АА 
и Аа дадут начало растениям с желтыми зер
нами, по внешнему виду не отличимым от ро
дительского желтозерного гороха и такого же 
гороха, получившегося в первом поколении от 
скрещивания желтозерного и зеленозерного. 
Из этой же схемы видно, что желтозерных осо
бей во втором поколении получится 75°/о от 
всего потомства, а зеленозерных — 25°/о. Сле
довательно, описанное Менделем расщепление 
во втором поколении на 3/4 особей с доминант
ным признаком и 1/і с рецессивным блестяще 
объясняется распределением хромозом в поло
вых клетках, гетерозиготной особи. Однако, 
если предположение о наследственных зачат
ках, локализованных в хромозомах, которые 
распределяются и комбинируются согласно 
приведенной схеме, соответствует действитель
ности, то среди 3/4 особей второго поколения 
с доминантным признаком только */8 (АА) 
должна быть чистой в отношешш гена А, 
2/3 же должны быть гетерозиготными и при 
дальнейшем разведении должны опять давать

1 Зиготой называется продукт слияния муж
ской и женской половых клеток. Зигота содер
жит, следовательно, опять по две хромозомы 
каждого сорта: одну материнского и другую 
отцовского происхождения.
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А А 'Ч А а.

Рис. 2. Скрещивание длинноухой и безусой каракульской 
овцы. В  первом поколении наблюдается неполное домини
рование длинноухости; во в т о р о м  поколении овец 
имеет длинные уши,  2/4 им е е т  уіии п р о м е ж у т о ч н о й  длины 

и Ч і вовсе не имеет ушей

в потомстве расщепление 
в отношении 3 :1 .  Что это так 
и имеет место в действитель
ности, можно доказать путем 
испытания в скрещивании осо
бей второго поколения. В на
шем примере желтый цвет зе
рен полностью доминировал над 
зеленым — это случай полного 
доминирования, но известен ряд 
случаев, когда имеет место не
полное доминирсівание. Так, на
пример, при Скрещивании ноч
ной красавицы (Mirabilis ja- 
iapa) , с красными цветами 
с ее разновидностью с белы
ми цветами, все первое поколе
ние имеет розовые цветы.
В этом случае красный цвет 
неполностью доминирует над 
белым. Подобным же образом 
черная окраска андалузской 
курицы неполностью домини
рует над белой, я при скрещи- 
ианин таких птиц первое по
коление получается ни черным 
и ни белым, а промежуточным — 
получаются так называемые 
голубые андалузские куры.
Если мы теперь скрестим -друг 
с другом две ночных красавицы 
с розовыми цветами или голу
бого андалузского петуха с та
кой же курицей, то в по
томстве получим не знакомое уже нам расще
пление 3 :1 , а новое отношение: 1/4 красно
цветных растений, 1/г с розовыми цветами и 
V* с белыми цветами. В случае андалузских 
кур получится: V., черных птиц, ’/а—„голубых*, 
и 1І4 — белых. Однако легко понять, что полу
чающееся в этих случаях расщепление 1 : 2 : 1  
является по существу уже известным нам рас
теплением на 3/4 особей, обладающих доми
нантным признаком и 1/ і  рецессивным.

В самом деле, как видно из' приведенной 
схемы и как нами уже указывалось, среди осо
бей, обладающих доминантным признаком, 
только Ѵ3 их является ч_истыми гомозиготными 
в отношении этого признака (имеют строе
ние АА), остальные же .% являются гетерози
готными (А а ). В случаях полного доминирова
ния эти два класса оказываются неразличи
мыми и составляют в сумме 3/4 от общего ко
личества особей в потомстве. При неполном же 
доминировании, как то имеет место в выше
приведенных примерах с ночной красавицей и 
андалузскими курами, гетерозиготные особи (Аа) 
оказываются отличимыми по внешнему виду от 
гомозиготных, благодаря чему и получается 
расщепление в отношении 1 : 2 : 1 .  Следова
тельно, расщепление, получающееся при не
полном доминировании, целиком совпадает 
с тем, что мы ожидаем получать иа основании 
сделанного предположения, что признак обу
словливается наследственным зачатком, кото
рый передается по наследству вместе с той 
хромозомой, в которой он локализован.

Посмотрим теперь, как будет итти наследо
вание, если взятые для скрещивания сУсоби бу
дут отличаться друг от друга не о^ной парой 
аллеломорфных признаков, а двумя парами. 
В качестве примера возьмем опять тот класси

ческий материал, на котором Мендель сделал 
свое великое открытие, а именно—горох. Пусть 
в данном случае у нас происходит скрещива
ние между высокорослым желтозерным и кар
ликовым зеленозерным горохом. Подобно пре
дыдущему, обозначим аллеломорфные гены и 
хромозомы, в которых они. содержатся^ через 
две пары букв. Гены желтозерности и зелено- 
зерности обозначим соответственно через А  и а , 
а гены высокорослости*и карликовости—череа- 
В  и Ъ. Тогда наследственный состав скрещивае
мых Горохов можно выразить формулами А А В В  
и aabb. Для того, чтобы понять результат этого 
более сложного скрещивания, нам опять надо 
проследить распределение в потомстве хромо
зом, содержащих эти гены. Мы знаем уже, что 
в половые клетки попадает по одной из каждой 
пары гомологичных хромозом. Так как взятые 
для скрещивания растения были чистыми (го
мозиготными) в отношении рассматриваемых 
признаков, то оба родителя будуу образовывать 
каждый по одному сорту половых клеток, 
а именно: желтозерный высокорослый горох 
в каждой своей половой клетке будет содер
жать хромозому с геном А, хромозому с ге
ном В  и пять остальных хромозом, а зелеко- 
зерный карликовый будет содержать в своих 
половых клетках хромозомы с генами а к h 
и пять остальных хромозом. В результате опло
дотворения получится зигота, которую можно 
обозначить формулой АаВЬ.  Так как желто- 
зерность доминирует над зеленозерностью, 
а высокорослость над карликовостью, то все 
растения первого поколения будут обладать 
признаками, обозначаемыми буквами А  и В, 
т. е. они будут желтозерными и высокорос
лыми. Однако, как видно из формулы строения 
рйетений первого поколения, последние, в от-
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личие от родительской формы, будут гетерози
готными в отношении генов А й В и при скре- 
щивінии яруг с другом дадут go втором поко
лении растепление. Для того, чтобы рассчи
тать, как будет происходить растепление в 
потомстве от скрелшкания—оргаиіШіов двух

Рис. 3. Скрещивание черной гладкошерстной морской свинки 
с белой вихрастой. В первом поколении проявляются до
минантные признаки (черный цвет и вихрйстость)-, во вто
ром поколении наблюдается расщепление в отношении 9/іе 
черных вихрастых, 3/І6 черных гладкошерстных, 3/и белых 

вихрастых и */іе белых гладкошерстныхг.

гетерозиготных по двум генам, посмотрим, 
какие половые клетки они образовывают. 
Для большей ясности обоэначим с'троенне

А В 1 ,растения первого поколения: --- --- и будем
помнить, что во время созревания половых кле
ток к каждому полюсу клетки отойдет только 
по одной Hä гомологичны* ХромозОм, Имея это 
в виду, легко сообразить, что наше растение 
будет образовывать такие сорта половых кле
ток: 1) АВ; 2) Ab; 3) аВ и 4) ab. Так как в На
шем примере первое поколение скрещивается 
внутри себя, то, следовательно, И отцовское и 
материнское растения будут образовывать оди
наковые сорта половых клеток, и рассчитывать 
результат скрещивания во втором поколении 
мы можем rto следующей уже знакомой нам 
схеме:

П о л о в ы е  к л е т к и  м а т е р и

Половые 
клетки отца

AB аВ Ab ab
ГАВ 'ААВВ АаВВ<Ф ААВЬ AaBb

аВ АаВВ ааВВ АаВЬ ааВЬ

Ab ААВЬ АаВЬ AAbb Aabb

ab АаВЬ ааВЬ Aabb aabb

обладать одним доминантным признаком, »
другим рецессивным, т. ё. будут желтозер
ными и карликовыми, */1в будут обладать
другим доминантным признаком н другиіі 
рецессивным, т» е-. будут зеленозерными и 
высокорослыми, и, наконец, ty,e будет обладать 

- \  обоими рецессивными призна
ками, т, е. будет зеленозерной 
и карликовой. Иными словами,
по внешнему виду получите*
расщепление на 9АВ : ЗаВ : ЗАЬ:
: lab. Обратим внимание на те, 
что при скрещивании форм, отли
чающихся друг от друга двумя 
парами признаков (и вообще Ка- 
к им угодно числом признаков), 
каждый из них наследуется так, 
как будто бы других кроме него 
нет, т, е. расщепляется в отноше
нии 3 :1 . В самом деле, под
считаем в приведенном выше 
расщеплении число особей, об
наруживающих признак А и не 
Обнаруживающих его (т. е. обна
руживающих признак а). Пер
вых будет 12, вторых 4, т, е< в 
отношении признаков Л и в мы 
имеем уже знакомое Нам расще
пление 3 :1 . Легко убедиться* 
что ту же сімую картину мы 

имеем в отношении признаков В и Ь. Свой
ство каждой пары признаков наследоваться 
независимо от остальных признаков из
вестно в генетике под именем принципа 
н е з а в и с и м о г о  р а с п р е д е л е н и я  ф а к 
т о р о в ,  и этот принцип составляет второй за
кон Менделя. Для объяснения независимого 
распределения факторов Менделем была вы
сказана гипотеза чистоты гамет, согласно кото
рой зачатки признаков в гаметах гибрида 
остаются „чистыми“, не влияют друг па друг* 
и в последующих поколениях расходятся не
измененными. 1

Мы не будем разбирать в настоящей статье 
более сложных скрещиваний между организ
мами, отличающимися друг от друга тремя н 
большим числом пар * признаков. Отметим 
только, что расщепление в таких скрещива
ниях подчинено уже разобранным нами законо
мерностям. Существует следующая общая фор
мула для вычисления числа классов в потомстве 
второго поколения: 2п , где п — число пар при
знаков, по которым отличаются скрещиваемые

Если мы теперь на основании этой схемы 
рассортируем по внешнему виду потомство 
второго поколения, то получим следующий ре
зультат: % в всего потомства, будут обладать 
обоими доминантными признакам*, т. е. буцут 
желтозерными и высокорослыми, »/»а будут

1 Остальных пяти пар хромозом йы для 
краткости не обозначаем.

1 Примечание редакции. Ортодоксальный 
менделизм стоит целиком йа механистических 
йозициях. В первую очередь, сугубо механи
стично менделевское положение чистоты гамет, 
Мендель считает гены неизменными и постоян
ными, совершенно так же, как прежде химики 
считали неизменными атомы. При скрещивании 
гены от родителей у полученного гибрида 
остаются совершенно неизменными и не взаимо
действуют друг с другом. Механистическое 
объяснение принципом чистоты гамет законо
мерностей, открытых Менделем, скоро оказа
лось в тупике. Целый ряд отклонений от за« 
кономерностей, установленных Менделем, не 
Мог быть понят на основе независияости на
следственных факторов, как эхе будет биАво 
при изложении мергааизма,
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особи. В первом разобранном нами примере
с желтозерным и зелеиозервым горохом взя
тые нами формы отличались одной парой При
знаков, следовательно п в этом случае равня
лось 1 и 2п й= 2. И действительно, во втором 
поколении наблюдалось два класса особей (при 
полном доминировании, конечно). Во втором 
примере п =  2 и 2" =  4 и среди потомства 
второго поколения наблюдалось 4 сорта особей. 
Подобным же образом при различии в трех 
парах признаков получится 8 сортов особей, 
бей в четырех — 16 и х. д. По фор
муле 4" , где п — число пар признаков, может 
быть вычислено минимальное число особей вто
рого поколения, необходимое для того, чтобы 
могло полностью осуществиться расщепление 
(4 при одной паре признаков, 1 6 - -при двух, 
64 — при трех и т. д.). И, наконец, йо фор
муле 3” может быть вычислено число классов 
в Потомстве второго поколения, отличающихся 
друг от І^зуга не по внешнему виду, а по на
следственному строению (3 при одной паре 
признаков, 9 — при двух, 27 — при трех и т. д.). 
Мы видим, что сложность расщепления возра
стает с увеличением числа признаков, по кото
рым отличаются участвующие в скрещивании 
формы. Если же мы примем во внимание, что 
только сравнительно немногие признаки завн-

ПЕРВАЯ ПЯТИЛЕТКА

СОВЕТСНОИ
Огромная территория нашей страны 

поражает богатством и разнообразием 
своей природы, Нет ни одного госу
дарства в мире, где бы природные 
условия были столь благоприятны для 
развития ботанической науки, как у 
нас. В стране, занимающей Ѵ„ часть 
земного шара и обладающей чрезвы
чайным разнообразием клий-атов и 
поверхности, с колоссальными пло
щадями лесов, степей, тундр, пустынь 
и высоких гор, с незаходящим солн
цем Арктики и сухими и влажными 
субтропиками,—в такой стране бота
ник естественно находит все типы 

. растительности — от лишайникового 
; покрова тундр до богатейших суб- 
; тропических лесов.”

Чтобы практически и научно овла
деть богатой флорой культурных и 

; диких растений, нужно создать целую 
‘ армию специалистов, дать им проч

ную материальную и финансовую базу 
=: для работы, покрыть всю страну 
1 сетью высших школ и научно-иссле- 

Чі довательских учреждений.

eut от одного единственного гена, то буде-5 
легко понять, какие сложные картины могут 
получаться при различного рода Скрещиваниях.

Внимательный читатель наверное обратил 
уже внимание на то, что мы при всех  наших 
построениях считали, что каждая napâ участ
вующих в скрещивании генов расположена 
в Другой каре гомологичных хромозом. Только 
при этом условии могус. осуществиться всё те 
цифровые, отношения в расщеплении, с кото
рыми мы имели дело. Между тем у Гороха 
всего 7 пар хромозом, и есть организмы с еще 
меньшим числом хромозом, наследственных Же 
зачатков у них имеется много больше, чем 
число Пар хромозом. Мы должны, следовательно, 
допустить, что в одной хромозоме расположено 
очень много генов. Тогда возникает вопрос, как 
будет итти наследование признаков, гены кото
рых расположены в  одной хромозоме. На осно
вании того, что мы знаем до сих пор, мы 
должны предполагать, что такие признаки бу
дут Наследоваться все время вместе,- іак  как 
в основе меиделевского принципа невависи- 
мого распределения факторов лежит распределе
ние хромозом во время редукционного деления. 
Если гены лежат в одной хромозоме, то ойи 
должны, казалось бы, наследоваться вместе 
с этой хромозомон, и тогда не было бы ника
кого расщепления.

БОТАНИКИ
Акад. В. П. ЛЮ Б И М ЁН КО

Ничего этого, разумеется, Не могла 
сделать старая, косная, царская Рос
сия.

Русская ботаника — в сущности 
очень молодая н ау к а . Насаждаться 
она у нас начала в ХѴШ веке, но в 
эту эпоху можно было говорить о 
ботанике в России, но еще рано было 
говорить о русской ботанике, так 
как ботаническая работа велась глав* 
ным образом иностранцами в сте
нах С.-Петербургской академии наук. 
Лишь в 1775 году был основан пер
вый жизнедеятельный университет, и 
только к началу XIX столетия стали на
растать кадры русских ботаников. Но 
они должны были в первую голову 
заняться преподаванием в университе
тах, где на исследовательскую работу 
отпускались гроши.

Что касается специальных ботани
ческих учреждений — ботанических 
садов, то их было очень мало, штаты 
их были ничтожны и. научная продук» 
цня очень невелика.
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Некоторое оживление вносили на
учные общества, печатавшие в своих 
трудах работы ученых; но, создавае
мые в XIX столетии почти исключи
тельно при университетах, они были, 
также немногочисленны и небогаты.

Заметный сдвиг наметился в начале 
XX столетия, когда русская ботаниче
ская наука сделала первую робкую по
пытку приблизиться к практическим 
запросам жизни. Лишь н это время 
появляется в России рядом с теоре
тической и прикладная ботаника, по
ставившая своей целью научное об
служивание сельского хозяйства.

Однако царская власть не умела 
или не хотела оценить значения науки 
для практики. К тому же темп куль
турного роста старой России был 
чрезвычайно медленным, заморожен
ным свыше, и наука в этом отношении 
не представляла, конечно, исключе
ния.

Грянули революционные громы и, 
разбив вдребезги старый, косный го
сударственный аппарат, придали раз
витию нашей страны совершенно но- 

ч вые, невиданные темпы, в которые 
включилась и наука. За короткое 
время чрезвычайно увеличились как 
научные кадры, так и количество 
учреждений, в которых они работают. 
В адресной книге ботаников СССР 
за 1929 год числится уже 1387 чело
век и 438 учреждений, где ведется 
ботаническая работа, а с тех пор не
сомненно числа эти еще возросли. 
Рядом с умножившимися во много раз 
высшими школами выросли мощные 
исследовательские учреждения с мно
гочисленным штатом научных сотруд
ников.

Рост числа ботаников в XX сто
летии легко проследить по цифрам 
участников ботанических съездов:

В 1909 г .................. 300 чел.
' , В 1921 г ................... . 182 „

В 1926 г . . . . . . . .  556 „
В 1928 г ............................ 1 100 . .

С 1928.г. ботанического съезда не 
было, но не подлежит сомнению, что 
число членов следующего съезда бу
дет еще значительнее.

Быстрый рост советских научных 
кадров интересно сравнить с тем,
что происходит в буржуазных стра
нах. По адресным книгам ботаников

от 1909 до 1930 года можно видеть, 
что если до революции Россия стояла 
по числу ботаников на одном из по
следних мест среди крупных европей
ских стран, то Советский Союз занял 
к середине первой пятилетки в этом 
отношении первое место в Европе, 
уступая лишь Сев.-Амер. Соед. Шт.
И если в Германии, Франции и Ита
лии число ботаников с 1909 по 1930 
год резко упало, а в Англии осталось 
более или менее стационарным, то 
в Сев.-Ам. Соед. Шт. оно увеличи
лось вдвое, а в СССР почти в 4 раза.

Что же дала советская ботаника 
нашей стране за истекшую пятилетку? 
Мы видели, что она подготобила це
лую армию молодых ботаников; снаб- і 
див их новейшим оружием научного 
анализа и синтеза, она указала им - 
новые пути и новые задали для науч
ной работы.- Итти навстречу запро
сам социалистического производства 
и культуры, отчетливо формулиро
вать цель каждого научного исследо
вания, строить исследовательскую 
работу по плану, учитывать необхо
димые для нее время, силы и средства,

• координировать свою работу по кол
лективному принципу с работой, ве
дущейся во всей отрасли — таковы 
новые лозунги, усваиваемые и прово
димые в жизнь современными бота
никами. Под этой внешней формули
ровкой скрывается глубочайший пе
реворот на идеологическом научном 
фронте, который хотя и начался до 
наступления пятилетки, но заверь

- шился к ее концу. Он носит все при
знаки бурного революционного пере
ворота, и потому ботанические книги - 
и статьи, написанные ранее, кажутся 
нам уже сильно устаревшим в своей 
идеологической части.

Внедрение диалектического мате
риализма в теорию и практику науч
ного исследования внесло коренное 
изменение в наши основные .предста
вления о растении, как живом орга
низме. Отмечая прежние блуждания

• между механистическими и виталисти
ческими идеями, современный бота
ник по-новому строит и свою экспе
риментальную работу. Начиная с по
становки частных вопросов и зада
ний и кончая.обработкой полученных 
данных, он стремится подойти к ра-
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стению диалектически и ставит ко
нечной целью исследовательской ра
боты не только обогащение и углу
бление наших научных знаний (так наз. 
чистая наука), как это было ранее, 
а и овладение и управление жизнен
ными процессами в интересах теку
щих запросов социалистического про
изводства.

Мы не в состоянии сейчас оценить 
всего колоссального значения этого 
идеологического переворота, но мы 
должны его отметить, как одно из 
важнейших завоеваний минувшей 
пятилетки на фронте ботанической 
науки.

Обращаясь к обыденной будничной 
работе, к производству и накопле
нию научных знаний о растениях на
шего Союза и о растении вообще, 
можно указать на целый ряд круп* 
нейших достижений, благодаря кото
рым советская ботаника начинает об
гонять западнб-европейскую.

Реконструкция сельского хозяйства 
вызвала большой запрос прежде всего 
на флористическое и геоботаннческое 
обследование нашей дикой флоры, 
занимающей 9/10 территории Союза. 
Огромная работа, проделанная совет
скими ботаниками в этой области 
в течение минувшей пятилетки, по
ставила СССР на первое место в мире 
как по количеству, так и в особен
ности по качеству достижений. Соста
вление флоры Союза и карты типов 
его растительности настолько подви
нуты вперед, что можно быть уве
ренным в окончании этого грандиоз
ного научного предприятия к концу 
второй пятилетки. А ведь это охва
тывает %  земного шара! -

Главными центрами этой работы 
являются ботанические учреждения 
Всесоюзной и республиканских ака
демий наук, объединяющие флори
стов и геоботаников Союза.

Не менее велики достижения и в 
области познания флоры культурных 
растений. И здесь мы начинаем пе
регонять зарубежные страны как по 
богатству мировой коллекции сортов, 
так и в области систематического 
и генотипического исследования их. 
Ô этой работе ведущим центром

являются учреждения,, объединяемые 
■ Сел.-хоз. академией им. Ленина, к ко
нторой примыкает ряд учреждений 
республиканских, работающих с ней 
в тесном контакте.

Усилиями ботаников обеих этих 
организационных группировок обсле
дован с производственной стороны 
целый ряд диких ценных растений, 
многие из них уже введены в культу
ру, особенно из группы технических 
растений (дубильные, каучуконосные, 
эфкрно-масличные и др.), что, без сом
нения, является крупным завоеванием 
советской ботаники.

Быть-может менее значительны в 
количественном отношении достиже
ния в области физиологии растений. 
На состоявшейся в Ленинграде по 
инициативе ВИРа агрофизиологиче- 
ской конференции весьма ясно ска
залось несоответствие между огром
ным количеством хозяйственных за
просов на физиологическое обследо
вание нашей дикой и культурной 
флоры и ограниченностью "кадров и 
средств для выполнения этой гран
диозной работы, быть-может более 
грандиозной, чем в области флори
стики и геоботаники?' Но все же и 
здесь, по крайней мере в некоторых 
отдельных отраслях, наша ботаника 
начинает не только догонять, но и 
обгонять зарубежную. Наиболее зна
чительны здесь достижения в области 
воздушного питания и особенно в об
ласти физиологии развития растения.

Блестящее открытие агронома Лы
сенко, уже применяемое в практике, 
дало сильный толчок быстрому рас
ширению исследовательских работ по 
крайне- важному для агрономической 
практики вопросу о сокращении и 
управлении вегетационным периодом 
растения. В этом вопросе советская 
ботаника без сомнения заняла первое 
место по своим достижениям.

Разумеется, нет возможности в не
большой статье учесть успехи науч
ной работы целой дисциплины, где 
число работников насчитывается ты
сячами. Мы 'ограничимся только пе
речисленными примерами, в которых 
успехи нашей работы выступают с до
статочной ясностью.



М Е Ж Д У

ПЕСКАМИ и  ЛЬДАМ И
Во всем мире мы не знаеи другой страны, 

которая лежала бы между песчаными пусты
нями самых низких точек земной поверх
ности и ледяными пустынями самых высоких 
нагорий, уходящих своими вершинами выше, 
тем  на 742 километров! Во всем мире мы не 
назовем такой страны, которая бы в тече
ние 5 — 8 лет из белого пятна наш их гео
графических карт и экономических планов пре
вратилась в самостоятельную народную респу
блику, которую знает любой школьник и об 
успехах которой не без волнения читает коло
ниальный деятель Британии и на которую с на
деждой и завистью смотрит зарубежный'Восток! 
Я говорю о Таджикистане, седьмой советской 
союзной республике.

Будущее Таджикской ССР тесно связано 
с тремя основными ее чертами: географическим 
положением, особенностями распределения про
изводительных сил и культурно-экономическими 
и социально-трудовымн предпосылками самого 
народа.

Эти три фактора развития страны склады
ваются здесь весьма благоприятно, и именно 
их сочетание и составляет всю ценность Тад
жикской республики, как самого молодого 
члена в семье Союза. Даже своеобразные кон
трасты ее природы, определяющие черты ее 
будущего, складываются здесь в величайшие 
производительные силы: огромные сплошные 
поля льда, напоминающие лишь ледниковые по
кровы Новой Земли или Гренлйидии, и величай
шие в мире ледяные реки до 75 километров 
длиной, с одной стороны, и полустепные пу
стыни прибрежной Аму-Дарьи, окраины великих 
средне-азиатских пустынь; крупнейшие реки 
Евразии — Аму-Дарья на юге и Сыр-Дарья на 
севере; ступенями поднимающиеся от них вы
сокогорные долины и горы, опоясанные поясом 
снегов и дождей; еще выше снова пустыни 
горных плато Памира и бурные потоки горных 
рек, текущие глубоко в безводных, изнываю
щих без воды сухих берегах, а над всем—юж
ное солнце, наиболее яркое и интенсивное по 
своему излучению во всем Союзе и все же не
достаточное, чтобы нагреть морозный воздух 
десятков тысяч квадратных километров страны.

Вот это разнообразие природы и сочетание 
противоположностей создает все богатство Тад
жикистана и его производительных сил и с ними 
сочетается вторая его особенность— г е о г р а 
ф и ч е с к о е  п о л о ж е н и е  в Средней Азии; 
Китай, почти Индия, отделенная' лишь узкой 
полосой Афганского коридора, длиной в 400 км, 
и Афганистан образуют границы республики на 
юге; недалеко до Персии на востоке и Туркме
нии; Киргизия извилистой линией и Узбекистан 
замыкают ее с севера.

Величайшие исторические пути пересекали 
Таджикские земли, где зародились первые центры 
земледельческой культуры Азии, и тесными 
узами исторических традиций и экономических, 
политических и национальных связей объеди
няются в своем прошлом Горная Бухара, Памир,

А к а д . А. Ф ЕРСМ АН

Дарваз, Бадахжан с восточным Туркестаном. 
И эта же история прошлой борьбы феодаль
ного строя и царизма искусственно нарисовала 
на карте единого таджикского народа, единого 
природного узла горных цепей и узла эконо
мических путей—прихотливые линии админи
стративно-политических границ, насилуя пр» 
роду и течение хребтов, перерезая естественные 
пути сообщения и насильственно отрезая от
дельные части единого целого, единой таджик
ской семьи.

И для нас, натуралистов, стирающих в своем 
научном подходе эти условные границы, для 
нас нет этих извилистых линий таджикских гра
ниц, а есть одна великая страна, лежащая на 
путях от российских равнин к Индии, связы
вающая Хорезм с Афганистаном, Персию с Ки
таем, есть замечательный узел хребтов, путей, 
и н т е р е с о в  с единым народом, сильным в о 
лей, энергией и стремлением иіти вперед, всего  
лишь 8 лет тому назад приобщенная нацио
нальной ленинской политикой к мировому 
движению пролетариата!

Географическое положение Таджикистана 
определяет не только его огромную  историче
скую и культурно-политическую роль; с ним 
теснейшим образом связаны  и экономические 
судьбы страны, ее промышленное развитие, 
пути сообщения, грузовые потоки молодой про
мышленности, каналы экономических интересов, 
а с ними и каналы новой советской культуры . 
Экономическое будущее Таджикистана н ер аз
рывно связано с его географическим полож е
нием на путях к востоку и югу. И проклады
вание этих пу^ей в сложных условиях таджик
ской природы, прокладывание дорог, троп н 
автомобильных шоссе является одной из важ
нейших задач текущей работы!

Без дороги у Таджикистана не будет бу
дущего!

Но в основе дальнейших путей развития 
страны лежит не география, а  естественны е 
производительные силы, которые, хотя ещ е и 
далеко недостаточно, но уже выявлены у п о р 
ными работами последних лет, нарисовавшими 
совершенно новый Таджикистан и новый по  
сравнению с тем, который мы знаем 10 лет 
тому назад, Памир.

Первое природное богатство Таджикской рес
публики — ее к я  и м а т, ее яркое тропическое 
солнце, ее п о ч в а  с благодатным лесом долин, 
сравнимая по плодородию только с илами 
Нила, и в од а ,  стекающая потоками и реками 
с фирновых ледяных полей величайших вер
шин мира.

Климат, почва и вода сливаются в одну, са
мую крупную производительную силу, которая 
не только определяет богатство растительного 
покрова, не только создает исключительные 
предпосылки для сельскохозяйственных культур, 
но и дает огромные, еще не подсчитанные 
запасы энергии белого угля.

И не удивительно, что второй производи
тельной силой Таджикистана является его сель-
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с ко е х о з я й с т в о ,  которое, подобно всей 
природе республики, позволяет говорить о ш и
рочайших возможностях, начиная с египетского 
хлопка и субтропических^ культур вплоть 
до финиковой пальмы в защищенных долинах 
юга, начиная с душистых растений Ф ерганских 
нагорий и кончая высокогорной арчей, ф исташ 
ковыми зарослями или бамбуком.

В о д а  определяет собою будущее сельского 
хозяйства, но с ней связан и источник третьей 
производительной силы — э н е р г е т и к и  Тад
жикистана. В наши дни бурной социалистиче
ской стройки энергетика лимитирует жизнь, и 
ограничены были бы возможности Таджикистана, 
если бы его запасы белого угля вместе с запа
сами до полумиллиарда тонн угля не делали его 
спокойным за свое энергетическое будущее, за 
возможность и сельское хозяйство и свою про
мышленность снабдить дешевой и обильной 
энергией.

И наравне с энергией четвертое богатство 
Таджикистана составляют его и с к о п а е м ы е

б о г а т с т в а :  они еще почти не разведаны, а 
между тем уже сейчас можно говорить о ряде 
крупных горнопромышленных районов с огром
ными богатствами цветных меіаллов и редких 
элементов, фосфоритов, нерудных ископаемых, 
редких земель и др. Но случайны еше то ;ки, 
только начинают они сливаться в целые горные 
районы, а пятна нового Горнопромышленного 
Таджикистана лишь начинают выявляться.

Но самой главное, п я т о е  б о г а т с т в о  
Таджикской республики заключается не в этих 
богатствах природы, а в коллективе его строи
телей, который под руководством большевист
ской тр ти и  ведет страну по ленинскому пути, 
преврящая ее из страны отсталой г страну 
индустриальную. И этот юллектив, объединен- 
! ый и подкрепленный силами Союза, объеди
нивший вокруг себя научный и общественные 
силы всей страны, сумеет претворить слова, 
надежды, желания и планы в реальное дело, 
значение которого важно для йсего. Востока,

ИЗ И С Т О Р И И  Ж И З Н И  НА З Е М Л Е

С. ГА ТУ ЕВ

Была ли Земля в далекие времена третич
ного периода такой же, как сегодня? Существо
вали ли и тогда горы, реки, степи, леса, моря, 
океаны? И если существовали, то были ли то 
те же реки и степи и мор*, что сейчас мы на
зываем Невой, Волгой, Балтийским морем, Кас
пийским, Черным?

Сравнительно давно были выработаны те спо
собы и пути, при помощи которых можно по
нять историю Земли и историю существующей 
на ней жизни. Установлено, что все события про
шлого запечатлены в самой Земле, что породы, 
из которых построена Земля, представляют ве
ликую летопись, великую историческую книгу.

Страницы, на которых написана история 
Земли и жизни, огромны и они лежат обычно 
так, что позже заполненные страницы перекры
вают более ранние листы. Нужно найти места, 
где они видиы хоть одним своим краем, где 
они обнажены, выходят на дневную поверх
ность. Для этого необходимо обшарить нередко 
большие площади Земли. Многое еще не выяс- 
нейо и до сих пор. Особенно трудно даются 
материалы по истории жизни на суше. Если 
море прошлых эпох погребало остатки живших 
тогда организмов и там они сохранялись, то 
наземные животные могли сохраниться лишь 
в тех случаях, когда они попадали в воду —

Иллюстр. М. Пашкевич

в то же море, в озера, в реки. Иначе, они раз
рушались, уничтожались, превращаясь в прах. 
А между тем именно эти животные предста
вляют особенный интерес, ибо они ближе к хо
рошо всем нам известным животным. Изучая 
остатки, так называемые .ископаемые“ позво
ночных животных и именно млекопитающих, 
можно выводить законы развития организмов, 
можно установить те пути, которыми шло раз
витие населяющих Землю в настоящее время 
форм. Оказалось, что можно установить ряды 
форм, связанных последовательным происхо
ждением. Удалось проследить линии развития 
нашей домашней лошади, носорогов, в настоя
щее время населяющих в небольшом количе
стве леса и лесостепи Ю.~ Азии и Африки. 
В некоторых случаях установлено бесследное 
исчезновение отдельных линий развития, выми
рание их задолго до нашей эры. Изучение по
казало, что в третичный период млекопитающие 
появляются в таком количестве и в таких фор
мах, что развитие их необходимо отнести к еще 
более древним эпохам. Остановимся на носо
рогах. Историю их развития с особенной пол
нотой н тщательностью изучил американский 
ученый Осборн. История эта еще не полна. 
В ней много пробелов, многое еше остается 
дополнить, осветить новыми находками. Еше
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Брахипотерий

в 1913 году было найдено крупное неведомое 
до того времени животное этой группы. Огром
ное, гигантское животное превосходило разме
рами слонов и, хотя относится к семейству 
носорогов, не имело на носу рога. То был без
рогий носорог. Вот выводы, к каким пришел 
О сборн на основании изучения этого носорога, 
белуджитерия, и  других форм той же группы. 
В третичное время в разных местах — в С. Аме
рике, в Европе, в Азии и в Африке— появилось 
всего восемь линий развития носорогов. Все 
эти линии произошли от какой-то одной пока 
неизвестной исходной формы, которая жила 
либо в самое древнее третичное время, либо 
в конце меловой эпохи. Развитие носорогов4 
таким образом пошло по восьми направлениям. 
Некоторые из этих линий уж е вымерли, закон
чили свое существование, в том числе и та, 
которая дала белуджитерия. другие (лишь две 
из восьми) дошли до наших дней в азиатских 
и африканских носорогах. Эти линии развития, 
ряды последовательных форм, постепенно все 
больше и больше изменялись по сравнению 
с  исходной формой и все дальше расходились 
друг от друга по своей организации.

Ряды эти следующие:
1. А ц е р а т е р и и ,  безрогие носороги 

Западной Ебропы и Сев. Амерйки. Они не 
имели рогов II. Д и ц е р а т е р и и ,  пар
норогие носороги. Рога у них были поме
щены рядом на конце носа. Они также 
водились в Зап. Европе и Сев. Америке.

Ш. Б р  а  X и н о  д ы, коротко
ногие носорога.: Рог помещался 
на конце носовых костей и был 
в  единственном числе* IV . Ц е -  
р а т о р и н ы  с Двумя посажен« 
ными друг за другом рогайи. 
Жили преимущ ественно в Южн.

1 Азии и Ю ж н..Европе. Дож или до 
настоящ его времени в форме 
носорога, обитаю щ его в лесах 
Суматры. В А м ерике не найден 
(ç ископаемом состоянии). V. Р и - 
н о ц е р а т и н ьг, типичные но
сороги Индии с одним посажен
ным-впереди рогом. Ж и ву т  по
ныне. у і  А т е л о д и н ы ,  носо
роги без передних зубов. По
томки их живут в настоящ ее 

время в Африке. VII. Е л м о т е  р>и и. К руп
ные носороги, обитатели тундр Европы и Азии. 
Их остатки встречены и на юге СССР. Один ог
ромный рог посредине лба. VIII. Б е л у д ж и т е -  
р и и .  Гигантские носороги, безрогие. Похожи 
на ацератериев, но на высоких ногах. На 
приложенных рисунках сохранены их отно
сительные размеры, так что можно сразу  видеть, 
насколько белуджитерии превосходили р а зу т 
рами прочих носорогов, из которых ныне жи
вущие африканские виды достигают весьма 
солидной величины. По изучению носорогов 
сделано пока еще далеко не все. Сущ ествую
щие  ̂ материалы позволяют только установить 
моменты третичного времени истории Земли, 
когда появляю тся представители той или иной 
линии развития и когда они исчезают. Будущ ие 
открытия, конечно, уточнят наши сведения и, 
быть-может, установят с достаточной полнотой 
всю историю этой интересной группы живот
ных.

Таким же образом выяснена' и история ло
шадей. Находки, сделанные в различных осад
ках третичного периода, позволили проследить 
развитие этой формы; более древних трехпалых 
предков их некоторые палеонтологи произ
водят от ещ е более древнего пятипалого живот
ного. Родина лошади — Америка. Первые этапы 
развития прошли там, затем в виде нескольких 
различных форм род этот проник на континент 
Евразии, а на , Месте первоначальной родины 
вымер. В процессе развития лош ади наблю- 

‘ даете я увеличение размеров те
ла, изменение скелета, особенно 
резко выражавшегося в  строе
нии зубов и конечностей; по
следние постепенно превращ а
лись в те хорош о всем  изве
стные органы бы строго движе
ния. которые и послужили 
причинойЧ приручения этого 
животного человеком. Еще бли
жайшие предки нынешней ло
шади, гипарионы, имели три 
ясно развиты х пальца — более 
крупный средний, на который 
и опиралась вся тяж есть тела, 
и слабые недоразвитые, но снаб
женны е копытцами боковые 
пальцы ,4 не достигавшие земли. 
У современной лош ади сохра
нились лишь остатки этих 
боковых пальцев (особенноДицератерий
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Худ. М. П А Ш К Е В И Ч

Черный носорогИндиііскиіі носорог

пяствых квстей) в виде грифельных косточек. 
У более древних предков лощади достигали 
земли все три пальца, и животное это было 
трехкопытным. /&,

Последние эпохи истории млекопитающих 
знаменуются появлением человека. В отложе
ниях третичного времени никаких костей, ко
торые можно было бы считать человеческими, 
пока не найдено, последние встречаются лишь

в нижне-четвертичных отложениях, но и это 
еще не человек, а человекоподобное животное. 
Остатки подобных человекоживотных найдены 
в различных местах и описаны они, как четыре 
вида: п и т е к а н т р о п  (остров Ява), эоантроп, 
палеантроп (Гейдельберг, Германия), синантроп 
(Китай). Эти формы являются переходными от 
древних обезьян к человеку, тогда как в дру
гом направлении о т . тех же древних обезьян
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пи т е к а н т р о п

шло развитие современных обезьян  —  гориллы, 
щ.импанзе, орангутана. О т питекантропа раз
витие идет в двух направлениях. В одном раз
вивается палеантроп, а за ним неандертальским 
человек, который жил одновременно с  мамон
том и волосатым носорогом и населял части 
европейского материка, ныне занятые Францией,
Германией, Бельгией. В конце средне-четвертич
ного времешгон вымер. Наконец выработалась 
форма, давшая четыре линии расхож дения — 
австралиец, африканец, китаец и европеец. В на
правлении последней линии развития, давшей 
европейцев, известна и промежуточная стадия, 
так называемый кроманьонский человек.

Таким образом сотни тысяч лет прошли 
с тех пор, как на Земле из более прими--.

Неандертальский
человек

Кроманьонский
человек

тивной формы развилось сущ ество, которое 
можно назвать человеком. В непрестанной 
борьбе за свое сущ ествование он  развевался 
все больше и больше. Постепенно он научился 
пользоваться различными предметами окруж аю 
щей природы для облегчения своего сущ ество
вания, Сперва просто готовые куски камня или 
дерева используются им для этой цели; посте
пенно, ш аг за  шагом, он приходит к обработке 
этих камней, затем начинает пользоваться ме
таллами, и  в процессе труда вырабатывается, 
наконец, современное человечество.

Так идет непрерывный процесс движения 
и развития мира.

Белый носорог

\



А Л Ю М  И Н И Й
р попов

Рядом с первенцем социалистической строй
к и — Волховской гидроэлектрической станцией 
{Ныне 6-й ГЭС) вырос первенец советской алю
миниевой промышленности — Волховской алю
миниевый комбинат им. тов. Кирова.

В мае 1932 года здесь были получены пер
вые слитки советского алюминия.

Вслед за Волховским алюминиевым комби
натом разворачивает производство алюминия 
второй гигант советской алюминиевой промы
шленности — Днепровский алюминиевый ком
бинат. '

Алюминий — самый молодой промышленный 
металл. После открытия алюминия был найден 
еще ряд других металлов, например литий — 
самый легкий из металлов. Он настолько ле
гок, что до сих пор неизвестна жидкость, в ко
торой он мог бы потонуть. Этот металл почти 
в два раза легче воды. Осмий — металл в два 
раза тяжелее свинца. Галий — плавящийся в 
руке от ее теплоты. Рубидий — металл мягкий, 
как воск, при температуре в десять градусов. 
Ц ерий — металл, из которого изготовляются 
кремни для зажигалок. Бериллий — проводящий 
электрический ток лучше серебра и, наконец, 
самый замечательный из металлов — сказочный 
радий.

Но ни один из названных молодых металлов 
не может считаться промышленным, ибо мас
штаб их производства и применения крайне 
ограничен.

Алюминий же, добываемый в настоящее 
время тысячами тонн, является бесспорно про
мышленным металлом с богатым настоящим и 
блестящим будущим.

Алюминий был открыт всего сто с неболь
шим лет тому назад. Первые несколько десят
ков лет после открытия этот металл был на
столько редким и дорогим, что из него делали 
украшения. В 1852 году 1 кг алюминия стоил 
свы ш е двух тыс. руб. Еще- пятьдесят лет 
тому назад во всем мире было добыто всего 
яесколько килограммов этого замечательного 
металла. Теперь алюминий получил самое ши
рокое промышленное применение. Мировая вы
плавка алюминия в год наивысщего промышлен
ного подъема перед мировым кризисом соста
вляла свыше двухсот семидесяти тысяч тонн. 
Таким образом, производство алюминия во 
много раз превзошло добычу никеля, кобальта, 
марганца, вольфрама, серебра, ртути и даже 
олова. Несмотря на то, что мировое производ
ство алюминия все еще отстает от производства 
меди, цинка и свинца, алюминий, благодаря 
своим исключительным свойствам, о которых 
будет сказано позже, имеет все шансы пре 
взойти масштабы производства названных цвет
ных металлов. И он действительно быстро до
гоняет их. Так, например, в 1913 году мировая 
продукция меди превышала продукцию алюми
ния в 19 раз, а  в 1929 году — только в 7 раз.

Чем же объясняется столь бурный рост 
производства алюминия?.

Причина заключается прежде всего в зна
чительных технических свойствах этого металла,

которые делают его незаменимым в громад
ном числе самых разнообразных отраслей про
мышленности.

Внешний вид алюминия весьма широко из
вестен. Это — серебристый, слегка матовый ме
талл. Благодаря некоторому сходству с сереб
ром, алюминий в одной из первых реклам так 
и назывался — серебро из глины.

Главным преимуществом алюминия перед 
другими техническими металлами является его 
легкость, малый удельный вес, равный всего 
2,7. Если сравнить алюминий с другими метал
лами, то сказывается, что алюминий в три раза 
легче железа, более чем в четыре раза легче 
свинца и в семь раз легче золота.

Есть, правда, один технический металл, ко
торый еще легче алюминия — это магний. Он 
всего в один и три четверти раза тяжелее воды 
и, следовательно, более чем в полтора раза 
легче алюминия. Но малая сопротивляемость 
магни*. атмосферным влияниям, вследствие чего 
его поверхность медленно окисляется и разру
шается, является препятствием для столь же 
широкого применения магния, как это имеет 
место для алюминия.

Легкость алюминия, соединенная со стой
костью его против атмосферных влияний, бла
годаря защитной пленке окиси, которая обра
зуется на его поверхности, делает его незаме
нимым в тех областях, техники, где требуется 
легкость.

Алюминий в чистом виде не прочен, но это 
искупается свойством алюминия сплавляться 
с другими металлами и образовывать при этом 
сплавы с самыми разнообразными механическими 
свойствами. Этих сплавов алюминия существует 
многие сотни. В технике пользуются тем Чем 
иным алюминиевым сплавом в зависимости 
от тех требований, которые предъявляются 
к изготовляемой из этого сплава вещи или 
деталк. Одним из самых замечательных алю
миниевых сплавов является д ю р а л ю м и- 
н и й. Этот сплав соединяет в себе легкость 
алюминия с прочностью лучших сортов стали. 
По своему составу дюралюминий явлШтся 
сплавом четырех металлов: кроме алюминия, 
в него входят в небольшом количестве медь, 
магний и марганец. К дюралюминию очень 
близок по составу и свойствам сплав под на
званием колчугалюмипий. Этот сплав был изо
бретен на советском Колчугинском заводе.

Эти два сплава являются лучшими материа
лами для постройки металлических самолетов, 
дирижаблей типа цеппелина, из них изгото
вляют автомобильные рамы, части моторов, ойи 
находят применение при постройке морских 
судов.

Имеются специальные алюминиевые сплавы, 
прекрасно отливающиеся в самые сложные 
формы. Такими литейными сплавами являются 
с и л у м и н  или а л ь п а к с. а также американ
ский сплав № 12.

/Кроме легких алюминиевых сплавов с алю
минием в качестве основной составной части, 
широко применяются также сплавы с незначи
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тельным содержанием алюминия. Д обавка алю
миния к 1 яж лыѵ. сплавам повыш ает их ка
чества. Наибольшее распространение из сплавов 
этого типа получила алюминиевая бронза. Этот 
сплав содержит; _ 90%  меди и 10%  алюминия. 
И з алюминиевой' бронзы изготовляют гребные 
винты судов благодаря тому, что они почти не 
разъедаю тся морской водой.

Кроме легкости и ■ прочности его  сплавов, 
алюминий обладает ещ е рядом ценнейших 
свойств, которые обеспечивают ему применение 
почти во всех областях техники.

Укажем хотя бы на два таких качества, как 
электропроводность и  теплопроводность.

Как известно, до самого последнего времени 
электрические провода изготовлялись почти 
исключительно из меди.

Это объясняется тем, что из всех  техниче
ских металлов медь лучш е всех проводит элек
трический ток. Алюминий, немногим уступая 
меди в этом отношении, в  то же время значи
тельно легче меди. Благодаря этому часто ока
зывается более выгодным применение алюми
ниевых проводов вместо медных. Если срав
нить вес двух электрических проводов одина
ковой длины и одинаковой электропроводности, 
но из разных металлов —■ один из меди, а дру
гой из алюминия, то оказывается, что провод 
из алюминия более чем в два раза легче мед
ного, несмотря на то, что алюминиевый провод 
будет несколько толще. Это означает, что там, 
где нужно взЯть один килограмм меди, можно 
обойтись половиной килограмма алюминия. 1

Ценным свойством алюминия является также 
его высокая теплопроводность.

Некоторые части авиационных и автомобиль
ных двигателей должны быть не только легки, 
но и бы стро охлаждаться, чтобы избежать пе
регрева мотора. Эти части, например поршни 
моторов, должны быть изготовлены из тепло
проводного металла. В этом отношении алюми
ний является прекрасным материалом, ибо его 
Тёплопрозодность в 3 раза выше, чем у  чугуна 
или стали.

О собенно широко применяется алюминий 
в автомобильной промышленности.

В странах с развитой алюминиевой про
мышленностью в Соединенных Ш татах Аме
рики, во  Франции и Германии 35%  всего алю
миния потребляет автомобильная промышлен
ность.

Область применения алюминия непрерывно 
растет.

Алюминий стал вытеснять д р у ги е  металлы 
и материалы из тех областей, где легкость не 
обязательна. Достаточно указать, что из алю
миниевых сплавов за границей сейчас изго
товляют трамвайные вагоны, кузова автомоби
лей, цистерны, баллоны для газов, велосипеды, 
м сти паровозов, железнодорожные вагоны, 
..юстовые краны, опоры для электрических про
водов, мебель, фольгу для обертки шоколада, 
консервные и папиросные коробки и даже дам
ские платья...

В 1915 году один досужий американец под
считал все| случаи применения алюминия в тех
нике и быту. Он подсчитал тогда двести таких

1 Применение алюминия для электрических 
проводов часто встречает затруднения вслед
ствие малой механической прочности алюминия.

случаев. Д ругой американский специалист в  
1919 году подсчитал уж е свыше четырехсот 
случаев применения алюминия. С тех пор 
прошло 14 лет. Алюминий за  это время у сред 
найти себе новые и новые области приме
нения.

Совершенно особое значение имеет алюми
ний в военной технике.

Постройка военного самолета и дирижабля 
немыслима без применения алю миниевых сцла- 
вов. Германия широко применяла алюминиевые 
сплавы в военном судостроении.

Версальский договор запретил Германии 
строить военные суда водоизмещением ‘свы ш е 
десяти ты сяч тонн. Тем самым Германия как 
будто бы была лишена возможности строить 

-  мощные боевые ед и н и ц у — линкоры. Герман
ский империализм нашей средство обойти этот 
запрет при постройке двух знаменитых линко
ров „A“ и „В".

Путем широкого применения алюминиевых 
сплавов для всех неответственных частей воен
ного корабля, как-то: трапов (лестниц), перебо
рок, внутренней отделки и других, удалось 
настолько облегчить вес корабля, что на нем 
разместились вся артиллерия и все боевые сред
ства двадцатитысячетонного броненосца.

Бесспорно ш ирокое применение алюминия 
за границей, однако, отстает от тех возможно
стей, которые дает алюминий технике. По
следние годы дают заметное замедление роста 
потребления алюминия.
, Если в период с 1900 г. по 1913 г. потреб
ление алюминия во всем мире увеличилось 
в 71/2 раз, то в -период с 1913 г. по 1926 г. 
увеличение потребления алюминия произош ло 
только в 21/2 раза.

Чем же объяснить, что одновременно с  рас
ширением области применения алюминия про
исходит постепенное замедление роста его про
изводства и потребления. Советские экономисты 
М и х е л ь с о н  и П у р и «  дают на это сле
дующий ответ: „Бурные успехи алгоминиезой 
промышленности в первый период ее развития 
нужно отнести за счет применения алюминия 
теми отраслями, для которых этот металл 
является незаменимым материалом,,. Но ввзмож- 
ности, представляемые этой категорией потре
бителей, были довольно быстро исчерпаны. Н а 
путях дальнейш его роста применения алюминия 
сильнейш ие препятствия стала воздвигать сама 
капиталистическая система производства, точнее 
говоря, те особеннвсти, которые присущ и ей 
в эп"'ху монополистического капитализма.

Ш ирокое внедрение алюминия в какую - 
іибо отрасль промышленности вы зы вает необхо
димость коренной технической реконструкции 
данной отрасли и подчас подлинно революцио* 
визирует всю технику этой отрасли.

Современный монополистический капита
лизм не способен на подлинную техническую  
революцию, не хочет и боится е е “.

Таким образом одно препятствие исходит от 
капиталистов — потребителей алюминия, стре
мящихся избегнуть капиталовложений на пере
оборудование своих заводов. Другим же пре
пятствием являются высокие монополистические 
цены на алюминий, при которых алюминиевые 
компании извлекли огромные сверхприбыли.

Установившаяся цена на алюминий перед 
мировым кризисом составляла около 1000 руб.



за тонну, тогда как себестоимость алюминия 
составляла в Европе, не выше шестисот руб., 
а в Америке и того ниже. у

Один американский экономист утверждает, 
что если бы в Соединенных штатах появился 
хоть один алюминиевый завод, независимый от 
монополистической Американской алюминиевой 
компании, то цена на алюминий упала бы на 
50°/о, а, потребление расширилось бы вдвое.

В 1911 году один из изобретателей совре
менного промышленного способа получения 
алюминия, П о л ь Э р у, предсказывал, что через 
десять — пятнадцать лет потребление алюминия 
сравняется с потреблением, меди; а после веков 
каменного, бронзового и железного наступит 
век алюминиевый. Однако прошло уже более 
двадцати лет, а предсказание Эру не сбылось.

Несмотря на бесспорные успехи алюминия, 
подлинный век алюминия еще не наступил, и 
есть все основания утверждать, что при капи
тализме он вообще не наступит.

Достигнув наивысшей точки в 1929 году, 
мировое п р о и з в о д с т в о  алюминия с тех 
пор под влиянием кризиса непрерывно па
дает. Еще быстрее падает п о т р е б л е н и е  
алюминия.

На фоне жесточайшего кризиса, свирепствую
щего в капиталистическом мире, ярко, выде
ляются достижения СССР во всех областях 
социалистического строительства. Мы полно
стью используем капиталистическую технику 
для социалистического строительства. При ,

строительстве Волховского и Днепровского 
алюминиевых комбинатов были учтены все но
вейшие достижения капиталистической техники.

Задача — догнать и перегнать в техпо-эко- 
номическом отношении передовые капиталисти
ческие страны ставит перед нами вопрос о соз
дании новой, более высокой техники социали
стического хозяйства.

Одним из средств повышения уровня совет
ской техники является широкое и смелое 
внедрение алюминия не только в те обла
сти, R которых он применяется за границей, 
но и в новые. Алюминию в социалистическом 
государстве открыта широкая дорога. В то 
время как капиталистические предприятия из
бегают применять алюминий в конструкциях 
машин, так как это требует дополнительных 
затрат на переоборудование, бурнорастущая 
советская машиностроительная промышленность 
имеет возможность избежать излишних затрат, 
учтя заранее все изменения в конструкциях, 
которые проистекают из замены стали, чугуна 
и других металлов алюминием.

Внедрение алюминия не встречает у нас ни
каких искусственных преград и определяется 
лишь соображениями технической и экономи
ческой целесообразности.

Программа производства алюминия во вторую 
пятилетку показывает, что путь, пройденный 
капиталистической Америкой за 50 лет, алюми
ниевая промышленность Советского Союза, под 
руководством Ленинской партии, пройдет боль
шевистским маршем в течение пяти лет.

Л Е Ч Е Н И Е  Т Р Ѵ Д О
Л. ВАСИЛЕВСКИМ

За последние годы трудовые процессы 
прочно вошли у нас в практику больниц, 
санаторий и курортов; их роль'' в лечении 
как телесных (соматических), так и нервно- 
психических болезней общепризнанна, но у 
нас часто принципиально неправильно под
ходят к этому вопросу, рассматривая тру
довые процессы только как н^кую форму фи
зиотерапии, наподобие гимнастики; в труде 
больных они видят лишь способ терапии 
движением, орудие поднятия „биотонуса“ боль
ного.

Но не говоря уже о том, что указанных це
лей можно легче и дешевле достигать именно 
обычными призами физиотерапии, такая голая 
биологическая установка игнорирует социаль
ную сущность труда и трудового воспитания. 
Дело не только в размере трудовой нагрузки, 
но и в отношении больного к выполняемому 
им труду. -В Советском Союзе все более внед
ряется социалистическое отношение к труду, 
при котором он из источника утомления и тя
желого бремени превращается в жизненную по
требность и источник радости.

Сообразно этому новому взгляду больной 
в больнице или санатории подлежит подлинному 
трудовому воспитанию, его труд (а не „работа“) 
должен быть максимально—хотя, разумеется, и 
ве в ущерб состоянию его сил и здоровья—при

ближен к производству, ёудь то в форме за
вода ’или санаторной мастерской.

Только при этом условии внезапный по вы
ходе из учреждения переход от вынужденной 
праздности к трудовому режиму на производ
стве не окажется для его организма непосиль
ным в виду утраты им трудовой установки; 
вместе с этим пребывание в лечучреждении дей
ствительно повысит его трудоспособность и 
производительность труда — основная цель ле
чения будет достигнута, и результаты его бу
дут стойкими.

Эти оригинальные и ценные новые идеи пока 
лишь очень медленно проникают в практику 
трудовых лечебных процессов. Ценный опыт 
в этом направлении накоплен между прочны 
Институтом климатологии и климатотерапии 
в Ялте (ГИМКК). До 1931 г. здесь, как это и 
бывает обычно, на трудпроцессы смотрели про
сто как на средство „занять“ больного, рассеять 
монотонность, и скуку его безделья; организа
ция труда носила поэтому любительский харак
тер, и больные занимались изготовлением че
моданов, выпиловок, лобзиков, выжиганием по 
дереву, плетением гамаков из шпагата, пере
плетной работой и т. я. Род занятий выбирался 
больным, а продукция сбывалась случайным по
требителям, часто самим же „авторам“ изделия. 
При такой постановке дела трудпроцессы, со
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вершенно обходя социальную функцию труда, 
превращали его в средство удовлетворения лич
ных потребностей и вкусов.

В 1931 г. организация дела круто меняется. 
^Открыта специальная обширная мастерская, 
в одном из клинических павильонов с 30 кой
ками, введен обязательный трудовой режим и 
организовано систематическое изучение трудо
вой нагрузки как физического фактора; изу
чаются технические и физиологические дозы 
нагрузки и реакция организма на ату послед
нюю. Самые же трудпроцессы ограничиваются- 
телько стандартным производством парниковых 
рам.

Из 68 больных, выполнявших трудпроцессы 
достаточно долго, выписались с улучшением 
50 чел., с значительным улучшением—14, без 
перемен—3 и с ухудшением—только один.

Зимой 1931 г. столярные работы пришлось 
приостановить отчасти из-за отсутствия лесо
материалов, отчасти же из-за трудности этих 
работ для больных в зимние месяцы. Тогда пе
решли к изготовлению заводных автомобильчи
ков, организовав производство серийным спо
собом. Система труда осталась, как и при изго
товлении рам, поточная, и весь производствен
ный процесс был разбит на ряд последователь
ных простых операций различной тяжести.

Психологически было бы ценно предоставить 
каждому отдельному работнику изготовление 
цельных изделий, но от этого пришлось отка
заться: не говоря уже о трудности при этом 
условии правильно дозировать труд по степени 
его тяжести, это потребовало бы и слищком 
длительной предварительной выучки и слишком 
большого штата инструкторов. Поэтому, чтобы 
не лишать больных элемента разнообразия в ра
боте, они от поры до времени переводятся 
с одной работы на другую, так что за все время 
посещения мастерской каждый проходит все 
стадии работы, допустимые для него по состоя
нию здоровья.

Дело сразу же отлично наладилось, и пром
финплан мастерской был сведен на началах хоз
расчета с активным балансом. Такая организа
ция дела уже значительно приближает его 
к условиям производственным.,

Организатор этого начинания, д-р К в а ш- 
и и н, сообщает о допущенной при этом инсти
тутом серьезной тактической ошибке: был взят 
(от Кустпрома) заказ сразу на 200 автомобилей 
сроком на 4 месяца; в силу этого работавшие 
не видели конца своей работы, а вновь посту
пающие—ее начала; этим и объясняется та не
охота к работе, которую стали замечать руко
водители. Конвейерный опыт ' прошлого года, 
когда материал, постепенно переходя из рук 
в руки, уже через 25 минут превращался в го
товую раму, действовал резко подбадривающим, 
.тонизирующим" образом на больных—момент, 
который теперь отсутствовал.

Если вследствие этих обстоятельств резуль
таты лечения на этот раз оказались несколько 
хуже прошлогодних, то с полной отчетливостью 
выступил весьма важный для оценки трудового 
режима факт: хорошие результаты лечения 
в большинстве случаев совпадали с охотным вы
полнением работы. С другой стороны, выясни
лось. что больные, занятые на более интересных 
фазах работ (различные стадии сборки автомо
биля), дали и лучшие результаты лечения.

Разумеется, положительное отношение к тру* 
ду является выражением удовлетворительного 
общего нервнопсихического .тонуса' больных. 
Отсюда—важный rf практический также вывод: 
для обеспечения интереса к выполняемым про
цессам надо, чтобы больной имел возможность 
видеть и учитывать продукты своих усилий.

В последнее время, с окончанием упомяну
того выше крупного заказа, стали налаживать 
мелкосерийное производство с учетом произво
дительности каждого больного, с организацией 
бригад по родам работы и с целостными, рас
считанными на короткий срой* производствен
ными заданиями. Чтобы создать трудовое иа* 
правление мыслей у больных, на очередь вы
двинуты также вопросы рационализации и усо
вершенствования; проведено два конкурса на 
небольшие изобретения, из которых одно было 
премировано как весьма ценное.

Получив весной 1932 г. партию лесомате
риалов, Институт вернулся к столярным рабо
там, начав изготовление ясельной мебели. По
пытка органйзовать (исключительно для кожно
туберкулезных больных) садово-огородные ра- 
богы—поливку и полку гряд, расчистку доро. 
жек и т. д. — оказалась неудачной: работы эти 
с трудом поддаются дозировке, слишком сильно 
зависят от погоды, часто оказываются непосиль
ными. К тому же за короткий срок своего пре
бывания в лечучреждении больные не успевают 
видеть плоды своего труда С лета 1932 г. инсти
тут перевел на трудовой режим до 70% всего 
состава легочных и- горловых больных; соору
жается новая мастерская на 80 чел. в одну 
смену и разрабатывается вопрос о работах для 
лежачих больных. У этой последней категории 
больных общественно-полезный труд (черчение 
диаграмм, плетение из шпагата, художественные 
и картонажные работы) может оказаться могу* 
чим средством поддержания их нервнопсихиче
ского равновесия.

При плановом снабжении лечучреждении ма
териалами (например, путем включения мастер
ских в систему кустарно-промышленной или 
инвалидной кооперации), при условии стандар
тизации производства и надлежащего инструк
тажа больные, как показал опыт ГИМКК. мо
гут давать продукцию высокого качества, а ма
стерские могут давать доход. Большое значение 
имеет при этом форма организации самих ра
бот; бригадничество, устранение обезлички, учет 
производительности.

Но на первом плане остаются все же, разу
меется, интересы самого лечения: формы,^ха
рактер, доза трудовой нагрузки, условия и об
становка труда должны быть в первую очередь 
согласованы с Патофизиологическим состоянием 
больных, должны быть подчинены специально- 
медицинским целям. В этом отношении, как 
видно из изложенного выше, многое еще не до
работано, ко многому приходится итти пока 
ощупью.

Ряд. высказанных выше положений допол
няется и уточняется работой Ш р е й б е р г а  и 
В и н о г р а д о в а ,  вышедшей из научно-исследо
вательского лечебно-экспортно-трудового туб- 
профилактория (Москва). Касаясь вопроса о пере
квалификации туббольных, авторы полагают, что 
эта задача не может входить в круг обязанно
стей санатории: это — дело крупных лечебно
трудовых профилакториев, ко крупные санато



рии вблизи промышленных центров м огут орга
низовать у себя учреждения, где больные в под
лежащих случаях могли бы переобучиться про
фессионально. С таким возложением на сана
тории несродного им дела переобучения мы 
согласиться не можем.

Зато заслужнбает внимания другое положе
ние авторов: производства, организуемые в са
наторных мастерских, должны быть близки 
к профессиям больных, обслуживаемых этими 
санаториями. Д ля этого нужен подбор произ
водства и снабжение его такими станками, чтобы 
на одном и том же станке можно .было приме
нять труд больных смежных специальностей 
ut даже профессий. Например, на слесарном про- 
ізводстве можно применять труд металлистов 
разных специальностей. Для тех же категорий 
больных, для которых трудно организовать по
добные мастерские (шахтеры, грузчики и т. д.), 
Нужно организовать мастерские, удовлетворяю
щие основным принципам трудового режима, 
указанным нами в начале статьи. Одним из 
очень подходящих производств в этом отноше
нии является деревообделочная мастерская, 
в частности изготовление мебели и деревянных 
предметов широкого потребления, а также ра

диосборка, производстве наглядных пособий 
и т. д.

Очень важно указание авторов о необходи
мости правильной постановки .акже процессов 
умственного трупа; санатории должны быть 
использованы как ôaxà повышения технических 
знаний и обмена опытом. Для успешного про
ведения указанных выше задач необходим под
бор больных по отраслевому производственному 
принципу, однородность состава больных но 
профсоюзам; это, помимо всего прочего, облег
чает тесную связь санатории с обслуживаемыми 

-ею предприятиями для помощи последних в ор
ганизации мастерских. Вообще санатории ,по 
существу являются небольшими подсобными 
производствами этих фабрик и заводов, откуда 
получают'сырье, руководство и куда сдают го
товые нэделр".

Производственный принцип в практике са
наторий и вообще лечучреждений — принцип 
смелый и оригинальный, но он уже сейчас до
статочно обоснован научно и в дальнейшем 
обещает значительно повысить эффективность 
лечения больных в смысле скорейшего и устой
чивого возвращения их в ряды трудовой армии, 
в смысле поднятия их трудоспособности и про
изводительности труда.

Десять лет

с о в е т с к о й  я н у т и и
а .  попов

У
Бывшая при царизме местом ссылки 

и жертвой хищного рус<^кого капита
лизма Якутия лишь после. Октябрь
ской революции получила автономию, 
получила право наравне с другими на
родностями Союза на национальное 
самоопределение — залог широкого 
культурного развития. Туземное на
селение Якутии — якуты.

Плановое хозяйство остановило бес
порядочное уничтожение природных 
богатств Якутии — лесов и пушного 
зверя.

27 апреля 1922 года состоялось по
становление президиума ВЦИК об об
разовании Якутской автономной со
ветской социалистической республики.

Советская власть была установлена 
В Якутии еще в 1919 году, но в про
должение ряда лет (с 1921 по 1925 г.) 
молодая республика не могла разви
ваться нормально, являясь ареной 
ожесточенной гражданской войны. 
Контрреволюция т>ыла наконец пода- - 
влена, но последствия ее оказались 
настолько серьезны, что залечивание 
ран продолжалось до 1927 года.

Суровые климатические условия, 
бездорожье, технико-экономическая 
отсталость, оторванность от культур- ' 
ных центров, огромное влияние фео
дально-кулацких элементов — вот те 
препятствия, с которыми пришлось 
бороться в течение десяти лет Совет
ской власти в Якутии. Каковы же ре
зультаты советизации края со дня 
возникновения Якутской автономной 
республики и с того исторического 
момента, когда VI Всеякутский съезд 
советов в 1929 году принял первый 
пятилетний план народного хозяйства?

Порабощенная, тем наяL в царское 
время масса якутов получила возмож
ность широкого участия в государ
ственном управлении. Особенно боль
шое поле деятельности открылось 
для якутки-женщины, которая при 
старом режиме была совершенно бес
правным существом и стояла совер
шенно в стороне От общественной 
жизни. В настоящее время женщина- 
якутка является активной участницей • 
на выборах, занимает ответственные 
должности в советских учреждениях,
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начиная от наслежных (районных) ри- 
ков до наркоматов. Советская власть 
отменила калым — куплю и продажу 
женщины, широко организовала почти 
отсутствовавшую в царское время 
акушерскую помощь.

Страна невежества и сплошной не
грамотности после Октября получила 
свою новую письменность, и уже в 
1932 году 69,6% населения Якутии 
ликвидировали свою неграмотность 
на родном языке. В настоящее время 
в Якутии имеется 442 школы, 11 тех
никумов и 4 школы ФЗУ. С каждым 
годом вырастают кадры тузем_ной про
летарской интеллигенции.

Печальное наследие прошлого—вы
мирание населения от сильного рас
пространения социальных болезней— 
было остановлено благодаря, надле
жащей постановке лечебно-профилак- 
тического дела. Советская власть в 
1931 году отпустила на дело здраво
охранения 2 761700 рублей. Подго
товка кадров здравоохранения осу
ществляется через Медицинский тех
никум .в Якутске, высшие кадры по
полняются студентами-якутами, обу
чающимися в крупных городах Си
бири, в Москве и Ленинграде.

- Таковы в кратких чертах культур
ные мероприятия советской власти 
в Якутии за 10 лет.

Как обстоит дело с народным хо
зяйством?

До революции сельское хозяйство 
(животноводство и полеводство) в 
Якутии составляло основную отрасль 
народного хозяйства; на севере были 
распространены оленеводство и охота.

Наиболее развитое скотоводство 
стояло на cäMöft примитивной ступени 
развития. В Якутии до 1919 года не 
было ни одного ветеринарного врача, 
ни одного зоотехника. Якутский скот 
был очень хилый и малопродуктив
ный, население стремилось увеличи
вать скот только количественно, но 
качество его было невысоко. Основ
ная масса скота находилась в руках 
зажиточной части населения.

Кулацкая верхушка имела в 1917 г. 
в своих руках почти половину всей 
земли; бедняки и маломощные серед
няки, составлявшие 42,3% хозяйств, 
имели только 20,7% земель; объяс
няется это тем,чт® зажиточные классы, 
кроме надельных земель, имели до
полнительные земли за несение раз

личны х  должностей, имели выгоны
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Тип якутки
для скота и взятые на несколько де
сятков лет или даже бессрочно озера 
и болота, превращавшиеся руками 
жестоко эксплуатируемых батраков 
в лучшие сенокосные угодья. Имея 
в руках лучшие земли, тойоны — эко
номическая верхушка прежней Яку
тии — различными видами аренды 
эксплоатировали бедняков и батраков.

После революции положение резко 
изменилось: были полностью изъяты 
земли у кулаков-тайонов и переданы 
сельскохозяйственным коллективам и 
маломощным хозяйствам. Уничтоже
ние чересполосицы и правильное рас
пределение земельной площади под* 
няли производительные силы сель
ского хозяйства, полностью ликвиди
ровали основной вид эксплоатации— 
земельную аренду, что, в свою оче
редь, привело к неизмеримому росту 
революционной активности наиболее 
отсталой части населения.

Ничтожный посев, плохая обработка 
земель, отсутствие агрономических 
мероприятий и низкая урожайность 
вызывали нищету и голод, что и слу
жило причиной социальных болезней 
и большой смертности среди якутов. 
После революции усиленный завоз 
сельскохозяйственных орудий и кре
дитование сельского хозяйства дали

возможность широкому развитию зе 
мледелия. Правильное разрешение зе
мельного вопроса способствовало раз
витию посевной площади. Если в 
Ш 7 году посевной площади было 
всего лишь 39 ООО га, то в 1931 г. 
было уже 51 ООО га. В связи с этим 
идет и улучшение сельскохозяйствен
ных культур: если раньше почти ис
ключительно засевался ячмень, теперь 
все большее значение приобретает / 
пшеница. В области машинизации 
сельского хозяйства Якутия также 
имеет крупные успехи. Если в 1917 г. 
в Якутии имелось 259 машин и сель
скохозяйственного инвентаря, то в 
1932 году мы имеем 3517, пять сов
хозов, 2 МТС и ЦУМТФ, и к 1 мая 
1931 г. имеем коллективизированными 
43% бедняцких и середняцких хо
зяйств.

Несмотря на'царский ясак—подать 
натурой — и купеческие грабежи,' до 
настоящего времени на севере Якутии 
сохранился пушной зверь. До Совет
ской власти никакого 'регулирования
Худ. М. М И З Е Р Н Ю К

Якут-шахтер
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Советская драга
охоты не существовало, и только 
иосле Октября стали организовы
ваться охотничьи совхозы и колхозы. 
На острову Большом Ляховском и 
при устье р. Чары созданы заповед
ники; в Якутске имеется пушной пи
томник. Песца, лисицу, горностая, 
белку, соболя и др. — вот что 
дает Якутия для экспорта, для ва
люты, идущей на индустриализацию 
страны. До революции в Якутии' не 
было ни одного промышленного пред
приятия фабрично-занодского типа. 
Ископаемые богатства: золото, се 
ребро, свинец, .медь и другие цвет
ные металлы, уголь, соль и лесные 
массивы не разрабатывались. Перед 
революцией в Якутске работал только 
один лесопильно-мукомольный завод 
и электростанция ій 160 kW. И только

теперь, в новой советской 
Якутии, на, Алдане, там, 
где раньше изредка^ про
езжали бродячие охотни
ки - тунгусы, среди не
проходимой тайги, вырос 
рабочий поселок в 15 ООО 
чел. и заработали мощ
ные гидравлики и драги, 
промывая богатый золо
том песок. По непроходи
мым болотам прошли до
роги для грузовиков. Чер
ное ЗО ЛО ТО  — г уголь в 
Якутии добывается на 
двух копях — Сангарской 
и Кангаласской. Восемь 

лесозаводов обрабатывают лес; н а  
Кемнендяйских источниках добы
ваются десятки тысяч тонн соли. 
В будущем Якутии предстоит из. 
отсталой аграрной страны превра- 
титься в индустриальную. В пред
стоящую пятилетку предположены 
к постройке следующие заводы: ме
ханический, литейный; лесО-химнче^ 
ский, суперфосфатный и технической 
перегонки каменного угля.

Недалеко то время, когда в Якутии 
засвистит паровоз, соединив эту от
сталую страну с далекими центрами.

Так Якутия за короткий срок, в ре
зультате единственно верной нацио* 
нальной политики, превратилась из 
феодально-родовой страны- в социа
листическую.

Подготовка кадров. Метеорологи-практиканты.
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МОР с  н ОЙ П У Т Ь
вдоль с е в е р н ы х  берегов

Проф. А. ТОЛМАЧЕВ С  D  Г

В истории полярных исследований 
и полярного мореплавания вообще 
работы, связанные (^открытием и изу
чением морских путей через Аркти
ческую область, занимают очень вид
ное место. В определенные периоды 
эти работы ясно играют роль ведущих 
в ряду других работ в пределах 
Арктики, Оно и понятно, если вспом
нить, сколь велико значение открытия 
новых морских путей для развития 
хозяйства многих стран. После того, 
как в эпоху великих открытий сло
жились правильные в основном пред
ставления о расположении главней
ших частей суши и мирового океана, 
вопрос о путях из Атлантического 
океана в Тихий не мог не привлекать 

* к себе внимания. Плавание Васко-де- 
Гама решило эту проблему откры
тием пути с юга Атлантики на восток, 
в обход Африки и юга Азии; круго
светное плавание Магеллана указало 
и другой путь — вокруг южной око
нечности Америки. Но эти, как и 
многие другие, успехи навигаторов 
того времени, открывая громадные 
перспективы для торговых связей 
с заморскими странами, закрепляли 
вместе с тем возможность использо
вания новооткрытых путей за теми го
сударствами, представители которых 
их открывали, поскольку Рни были 
представителями могущественнейших 
морских держав своего времени. И то, 
чего достигли названные мореплава
тели, служило источником обогаще
ния для Испании и Португалии, но 
не для других государств.

Между тем интересы уже разви- 
вавшего свой флот 'Торгового капи
тала Англии, а также Голландии 
настоятельно требовали установления 
связи с заморскими странами, прежде 
всего с богатыми странами востока 
и юга Азии. Выход из Атлантического 
океана в Тихий был необходим им, 
и, не имея возможности итти путями 
испанцев и португальцев, голландцы 
и англичане начали искать новых

ОПЫ и А З И И
путей. В такой Обстановке возникла 
идея соверо-восточного и северо-за* 
падного проходов, т. е. путей, из 
Атлантического океана в Тихий вдоль 
полярных побережий, с одной сто
роны— Европы и Азин (северо-во’ 
сточный проход), с другой — Север
ной Америки (северо-западный про
ход). На истории открытия и пер
спективах использования последнего 
мы останавливаться не будем и со
средоточим все наше внимание на 
первом северо-восточном проходе, 
памятуя, что путь вдоль полярных 
берегов Европы'и Азии представляет 
в настоящей обстановке не что иное, 
как путь вдоль полярных побережий 
нашего Союза.

Едва ли может быть сомнение в том, 
что проблема овладения путем вдоль 
с в о и ^  поберенйій не может быть 
безразлична для какой-либо страны, 
Но специфическое значение ее для 
нашего Союза обусловливается целым 
рядом причин. Полярное побережье — 
основная по.протяженности наша мор* 
ская граница. Реки, орошающие бо
лее чем половину поверхности Союза, 
имеют сток к Полярному морю. Сле
довательно, ни установление морской 
связи между отдельными бассейнами, 
ни установление связи того или иного 
из них с портами более далеких 
стран—без разрешения вопроса о мо
реплавании у полярных берегов — не
мыслимо. Для очень значительной 
части Союза вопрос о непосредствен
ной связи с морскими путями вообще 
разрешается поэтому или установле
нием' этой связи через Полярное 
море или, при допущении немысли- 
мости ее, разрешается Отрицательно. 
Этим и предрешается, что для нашего 
Союза проблема севера-восточного 
проходу будем ли мы рассматривать 
ее как проблему . с к в о з н о г о  плава
ния из Атлантического океана в Тихий 
или уделим больше внимания част
ному значению отдельных участков 
этого пути для той или иной из на-
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ших территорий, есть п р о . б л е м а  
в е с ь м а  а к т у а л ь н а я .  Но д е р 
немся теперь к ^истории овладения 
этим путем.

I. Ранние попытки открытия  
Северо>восточйого прохода

У  Первые попытки прохождения Се
веро-восточного прохода относятся 
к середийе XVI столетия, когда 
в частности, Борроу (1556), при по
пытке открытия его установил мор
скую связь между Западной Европой 
и Архангельском и тем немало спо
собствовал последующему развитию 
сношений между европейскимсевером 
России и западно-европейскими стра
нами. И нет сомнения; что этот успех, 
кажущийся нам теперь столь мизер
ным в -узко-географическом отноше
нии, имел по своему времени зна
чительно большее экономическое зна
чений, нежели многие, куда более 
импонирующие в чисто географиче
ском отношении достижения совре
менников Борроу и других британских 
мореплавателей XVI—XVII веков. В те
чение второй половины XVI столетия 
западно-европейские*’' мореплаватели 
быстро расширяют область своих 
плаваний К востоку, вплоть до Новой 
Земли и Югорского Шара. А в девя
ностых годах голяандёд Баренц оги
бает даже северную оконечность 
Новой Земли, іно зазимовывает на 
ее Карском побережьи и там поги
бает. Большего мореплаватели того 
времени, не могли достигнуть: уже 
плавание в водрх европейской части 
Полярного моря ставило перед ними 
■почти непреодолимые трудности, по
глощало почти все их силы, и Карское 
море оставалось для них неприступ
ным. Итак, в конечном итоге попытки 
открытия Северо-восточного прохода 
в XVI — XVII веке, дав немало для: 
развития географических знаний? кон
чаются неудачей применительно к их 
основной цели и затем надолго зами
рают. Плавания Малыгина и Скура
това к устью Оби в 30-х годах XVIII 

, столетия не изменяют положения, 
как и работы Розмыслова в 60-д годах 
того же столетия, воскрешающие 
попытки открытия морского пути на 
восток от Новой Земли, но окан
чивающиеся неудачей. И кроме ста-

ÄL
рого русского пути в Обскую и Та- 
зовскую губы, шедшего частью морем, 
частью реками и волоками, следо
вательно не представлявшего собой 
в строгом смысле слова морского 
пути, да Кчтому же уже замирав ш'ёго,— 
не было в то время пройдено пути, 
значительно затрагивавшего Карское 
море. А сама идея Северо-восточного 
прохода, продолжая существовать 
в умах некоторых людей, не при
влекает уже к себе значительного 
интереса практических деятелей.

II. ІМіорской путь к  устьям 
Оби и Енисея и его освоение

Снова в более опрёделенной форме 
проблема Северо-Восточного прохода 
ставится нГа обсуждение в середине 
прошлого столетия, несмотря на то, 
что многие авторитеты, среди них 
прежде всего видные представители 
русской научной мысли, считают эту 
проблему неразрешимой, признавая 
навигацию в пред&лах Карского моря 
невозможной, что в свою очередь от
рицательно решало и проблему Се
веро-восточного прохода в целом. 
Однако успехи полярного мореплава
ния, достигнутые к .этому времени 
в ряде областей, не могли не по-' 
колебать этой пессимистической „тео
рии“, и вопрос был решительно по
ставлен на обсуждение. На этот раз 
проблема рассматривается, однако, не 
во всей широте; внимание обсужда
ющих ее привлекается прежде всего 
более частной задачей — открытием 
пути к устьям сибирских рек—Оби и 
Енисея, практическое значение кото
рой к этому времени оказывается уже 
осознанным. В этой более узкой и 
хозяйственно более реальной поста
новке идея развития мореплавания 
на восток, через Карское море, на
ходит ревностных сторонников не 
только в среде исследователей 
Арктики, но и среди представителей 
торгового капитала, прямым образом 
заинтересовывающихся возможностью 
проложить более выгодный, чем все 
остальные,"путь товарообмена с Си
бирью. В результате этого соответ
ствующие исследовательские пред
приятия находят и необходимую для 
их .осуществления материальную под
держку: С и д о р о в  и С и б и р я к о в
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в России, О с к а р  Д и к с о н  в Швеции, 
Р о з е н т а л ь  вГермании вкладывают 
в эти работы немалые суммы.

Правда, попытки прохождения через 
Карское море некоторое время оста
ются еще безуспешными. Особенно за
трудняет дело неопределенность в воп
росе, когда и при каких условиях сле
дует направляться через тот или иной 
пролив, ведущий в Карское море, и 
порою экспедиции проводят большую 
часть лета в попытках пройти то 
одним, то другим проливом, в обста
новке, когда благоприятствование или 
неблагоприятствование момента под
хода к каждому из них является про
дуктом чистого случая. Известную 
роль играет впрочем и недостаточная 
опытность многих лиц, бравшихся 
за разрешение по тому времени от
нюдь нелегкой задачи.

Однако с течением времени положе
ние изменяется, и возможность до
стижения устьев Оби и ухода обрат
но в одну навигацию доказывается 
в 1874 г. англичанином Виггинсом. 
В следующем, 1875 г. разрешается и 
вопрос о плавании к устью Енисея, 
которое достигается А. Е. Н о р д  е н- 
ш е л ь д о м на судне „Превен“. Этими 
рейсами доказывается возможность 
плавания через*'Карское море к устьям 
Оби и Енисея и, что практически 
имело не меньшее значение, возмож
ность сойершения обратного рейса 
в тот же навигационный период. 
После повторения Норденшельдом 
в 1876 г. рейса к устью Енисея, на 
этот раз уже на трузовом коммерче
ском пароходе, проблема морской 
связи Европы с Обью и" Енисеем 
может считаться практически раз
решенной. И с этого времени мы 
вступаем в длительную полосу работ, 
связанных уже с о с в о е н и е м  этого 
пути.

Долгое время использование его 
носит явно эпизодический характер, 
определяясь в очень значительной 
йтепени индивидуальными интересами 
тех мореплаватёлей, которые за него 
берутся. Среди них следует отметить 
организатора целогоіряда удачных рей
сов через Карское море А. С и б и р я- 
к о в а (семидесятые годы), наиболее 
живо откликнувшегося иа открытие 
нового морского пути. В восьмидеся

тых годах мы имеем- однако и зна' 
чительное количество неудачных пла
ваний, и, например, в 1882 г. из 
девяти судов, стремивпщхея пройти 
к устью Енисея, справилось со своей; 
задачей только одно. Но практиче
ское значение Северного морского! 
пути было уже достаточно осознано,; 
и, несмотря на столь значительные 
в сущности неудачи, попытки про
хождения этим путем повторялись и 
с достатбчным упорством. Немало 
способствовало этому установление 
порто-франко в устьях сибирских 
рек, как и последующая отмена его 
с введением подлинно запретительных 
пошлин (в угоду частным интересам 
некоторых российских купцов) не 
преминула возыметь обратное влия
ние. Из плаваний конца прошлого 
столетия следует отметить прежде 
всего экспедиции, организованные 
министерством путей сообщения (в це
лях доставки грузов для строившейся 
Сибирской жел. дороги), из которых 
одна — в 1893 г. успешно прошла 
к устью Енисея и обратно в составе 
7 судов; экспедицию английской 
фирмы „Рора“ й 1897 г. на 9 судах, 
проделавшую такое же плавание; 
экспедицию той же фирмы на 5 судах 
к устьям Оби и Енисея в 1898 г. 
В сущности в этих плаваниях мы 
видим прообразы позднейших карских 
экспедиций, и по своему времени они 
сыграли, конечно, громадную роль 
в освоении нового морского пути.

Своебразно, однако, и характерно 
для отношения правительственных 
кругов того времени к развитию 
северного мореплавация то, что эти 
успехи, вместо того, чтобы послужить 
началом интенси вно му развитию связей 
Сибири с внешними рынками, привели 
в сущности к обратному. Порто- 
франко в устьях сибирских рек было 
отменено, пошлины на некоторые 
товары доведены в сущности до сте
пени запретительных, да и вообще 
дальнейшее развитие плаваний к устьям 
Оби и Енисея вместо поддержки 
начало встречать определенное, хотя 
и завуалированное, противодействие. 
В результате в течение первого 
десятилетия нашего столетия мы 
кроме удачной экспедиции Министер 
ства путей сообщений в устье Енисеѵ,



на И  судах в 1905 г. и плавания 
военного транспорта „Бакан“ в 1907 г., 
не имеем ни одного плавания к устью 
Енисея, а Обскую губу посещают 
только два инЬстракных парохода. 
Развитие навигации в Карском море 
оказывается невыгодным и надолго 
приостанавливается.

Однако время делает свое дело, и 
правительство оказывается вынужден
ным пересмотреть отношение к про
блеме Северного морского пути. Не 
иначе как сознанием неизбежности 
возвращения к эксплоатации его сле
дует объяснить проводимые в 1912 г. 
мероприятия по организации первой 
группы карских радиостанций у Ю гор
ского Шара, у Карских Ворот (на 
северном берегу О. Вайгача) и на бе
регу Ямальского полуострова. А в 
1913 г., за год до вступления в строй 
этих станций, норвежец Л и д , при 
участии Ф. Н а н с е н а, совершает пер
вый после значительного перерыва 
коммерческий рейс к устью Енисея. Но 
масштаб девяностых годов в смысле 
использования Северного морского 
пути далеко не восстанавливается, 
а разражающаяся в 1914 г. война от
влекает интересы большинства стран 
мира совсем в другую сторону. И нет 
сомнения, что при наличии неко
торого поворота в области отноше
ния к Северному морскому пути, на
метившегося в предвоенные годы, он 
был все еще очень слаб, и на ряду 
с горячими сторонниками использова
ния этого пути оставалось еще 
немало скептиков, а отчасти и просто 
лиц, хотя и близко стоявших к делу се* 
верного мореплавания, но данным во
просом просто не интересовавшихся. 
В наше время трудно представить, 
например, что еще в 1916 г. только 
начинавшей тогда свою деятельность 
Полярной комиссии Академии наук 
пришлось выдержать форменный бой 
с Морским министерством, собирав
шимся упразднить устроенную перво
начально в качес/ве временной радио
станцию на о-ве Диксона, при входе 
в Енисейский залив, и только после 
долгих уговоров согласившимся оста
вить ее в качестве постоянной. 
В такой мало обещающей обстановке 

' и застала« Северный морской путь 
< Октябрская революция.

До 1920 г. вопрос об использовании 
этого пути у нас, конечно, и не мог 
ставиться — Север и вся Сибирь были 
тогда еще в руках интервентов и 
белогвардейцев,— но уже, в 1920 г; 
вопрос Т) восстановлении сообщения 
через Карское море был поставлен 
на очередь. Необходимость разреш е
ния ряда трудностей в области снаб
жения европейского севера была 
основной причиной этого; отсутствие 
же специфических препятствий внутри 
политического порядка, отошедших 
вместе со старым строем, позволило 
реализовать это начинание, несмотря 
на то, что экономическое положение 
страны было тогда несравненно более 
тяжелым, нежели в те годы, когда 
использованию Северного морского' 
пути чинились всяческие препят
ствия. В 1920 г. мы и имеем осуще
ствление первой Карской экспедиции, 
вывезшей из Сибири в Архангельск 
около 10 000 тонн различных грузов, 
главным образом хлеба. В следующем, 
1921 году мы имеем, с одной стороны, 
повторение операции типа 1920 ç., 
с другой ж е — впервые после револю
ции Северный морской путь исполь
зуется и для внешней торговли; 
в данном случае Карское'море про
ходит караван из 5 грузовых судов 
в сопровождении мощного ледокола і 
„Ленин“. С тех пор карские операции 
повторяются ежегодно и притом не
изменно успешно. Сопровождение 
грузовых судов ледоколом показало 
себя как весьма рациональная мера 
и вошло в практик^всех последующих 
экспедиций, причем помощь, оказан
ная другим судам ледоколом, особен
но в трудные в ледовом отношении 
годы, была поистине незаменима.
В ряде случаев мы в праве с полной 
определенностью говорить, что рейсы 
отдельных судов, а иногда, может 
быть, и Карской экспедиции в целом 
без этой организационной меры не 
смогли бы состояться, а в известных 
случаях, может быть, проведение их N 
сопровождалось бы и катастрофами.

В 1923 г. осуществление рейсов 
через Карское море заметно облег
чается созданием новой радиостанции 
у пролива Маточкин Шар. на Север
ном острове Новой Земли, обеспе
чивающей вошожность использования
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нового прохода в Карское море, ранее 
избегавшегося, но, как показала прак
тика последнего десятилетия, в не
которые г'оды наиболее удобного.

Что ьасается объема самих опера
ций, то после резкого падения в 1923 г. 
(вызванного обострением отношений 
с Англией), с 1§24 г. мы имеем не
уклонный рост грузооборота, прибли
зившегося уже в 1928 г. к 30 ООО тонн 
(против 10 600 т в 1924 г.). Тем 
самым уж е в восстановительном пе
риоде использование Северного мор
ского пути заняло вполне определен
ное положение в экономике страны, 
а постепенное снижение эксплоата-* 
ционных расходов открывало все 
большие перспективы развития кар
ских операций. Особенное значение 
имела определившаяся уже к этому 
времени выгодность вывоза через 
Карское море сибирского леса на 
внешний рынок, чем создавалась со
вершенно новая обстановка для раз
вития лесоэксплоатации на севере 
Сибири. И именно с развитием лесо
промышленности особенно связано 
непосредственное влияние Северного 
морского пути на экономическое раз
витие Севера, вышедшее далеко за те 
пределы, в которых оно мыслилось 
даже ярыми сторонниками Северного 
морского пути, как пути чисто тран
зитного, устанавливающего связь 
между Европой и обжитой, южной 
йолосой Сибири.

Не будем останавливаться на рас
смотрении отдельных этапов развития 
эксплоатации Северного морского пут и 
в последние годы. Достаточно от
метить, что годы первой пятилетки 
коренным образом изменили лицо 
основных по своему значению районов 
Севера—зон непосредственного тяго
тения к Оби и Енисею. И это измене
ние неразрывно связано с успешным 
использованием пути через Карское 
море. Масштаб карских операций 
в 1929 г. резко изменяется, и, вместо 
8 единиц в 1928 г., мы имеем в 1929 г. 
26 судов, участвующих в Карской 
экспедиции. В 1930 г. число их до
ходит до 48 и лишь в последние 
годы несколько снижается в силу 
вызванного капиталистическим кризи
сом понижения спроса на высокоцен
ные сибирские лесоматериалы. Тем

самым и применяемое по традиции 
обозначение „Карская экспедиция“ 
в сущности теряет свой смысл: мы 
имеём с 1929 г. дело с освоенным 
морским путем, ежегодно исполь
зуемым в течение определенного пе
риода целым рядом караванов судов, 
уже не сопровождаемых прикреплен
ным к ним ледоколом, но лишь про
водимых через трудные в ледовом 
отношении места. Широко поставлен
ная ледовая разведка,.ведущаяся и ле
доколом и самолетами, с 1931 г .— 
дальнейшее укрепление сети радио
станций введением в строй станции 
„Мыс Желания“ на Северной оконеч
ности Новой Земли, работы по изу
чению гидрологического режима Кар
ского моря — все это не только 
обёспечило’непосредственную помощь 
проходящим через Карское море 
судам, но и создало прочные пред
ставления о правильных путях исполь
зования Северного морского пути, 
о тех методах, которые должны при
меняться для практического освоения 
пути, пересекающего бассейн, хотя и 
бесспорно проходимый в определен
ное время года, höj отличающийся 
вообще весьма неблагоприятными для 
судоходства физико-географическими 
условиями. Правильное сочетание 
эксплоатационных и исследователь
ских работ сыграло немалую роль 
в деле освоения пути через Карское 
море и в этом, конечно, немалая за
слуга и Всесоюзного объединения 
„Комсеверпуть“ и руководства кар
ских экспедиций, в частности долго
летнего их начальника, гидрографа 
Н. И. Е в г е  н о в а.

Насколько велико было значение 
освоения Северного морского пути 
для сибирского севера, лучше всего 
иллюстрируется развитием в низовьях 
Енисея нового промышленногон транс
портного центра — г. Игарки, вырос
шего у берега Игарской протоки, 
в месте, наиболее благоприятном для 
погрузки морских судов, заходящих 
в Енисей. Когда я проезжал в этом 
месте в январе 1929 г., возвращаясь 
на юг с Таймыра, кроме небольшого 
селения на левом берегу Енисея (где 
издавна жила группа крестьян-про- 
мысловиков), в этом районе/ не было 
жилья. Летом 1932 г., у противопо
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ложного берега реки, вдоль Игар
ской протоки, я застал портовый город 
с лесопильным заводом, с рядом при
станей, с населением около 13000 
жителей. Само существование этого 
нового центра'; порожденного плано
мерным освоением Северного мор
ского пути, лучше всего характери
зует значение последнего для окраины, 
столь долго почти не привлекавшей к 
себе внимания. А между тем, И гарка—

К Р А Й Ч Е Р Н О

м. т р и т о н о в

- Азербайджанская республика рас
положена в восточном Закавказье и 
вместе с Арменией и Грузией входит 
в: состав Закавказской федерации 
Территория Азербайджана примыкает 
к Каспийскому морю, на севере гра
ничите Дагестаном, на северо-западе— 
с Грузией, на юго-западе—с Арменией 
и на юге — с Персией.

До революции территория Азер
байджана состояла из Бакинской и 
Елизаветпольской губерний (без Зан- 
гезурского и части Казанского уездов).
В настоящее время площадь Азер
байджана равна -85 363 квадратным 
километрам с населением в 2750 тысяч 
человек (в 1931 г.). В состав ее, послед 
районирования в 1930 г., вошло 63 
района совместно с Нахичеванской 
ССР и Автономной області^о Нагор
ного Карабаха.
ï Плотность населения на 1 квадрат
ный километр—213 чел. По своему 
национальному составу Азербайджан
ская республика разнородна, с пре
обладанием тіЬрок и армян. Город
ское население сосредоточено главным 
образом в г. Баку, являющемся про
мышленным й административным цен
тром Азербайджанской республики.
• На ряду с нефтяной промышлен
ностью в экономике Азербайджана 
видная роль принадлежит сельскому 
хозяйству и связанной с ним обраба
тывающей промышленности — обра
ботке шерсти, кожи, хлопка шелко
вичных коконов и др. Главную роль

не единственный пункт, оживленный 
им: развитие добычи графита на 
pp. Курейке и Нижней Тунгуске, угле
добыча на последней, развитие лесо
промышленности на Чулыме и в 
Енисейске, промыслового хозяйства 
в районе Обской губы и Енисейского 
залива — все это части той цепи 
фактов, которая . свидетельствует 
о роли нового пути в хозяйственной 
жизни страны.

"О З О Л О Т А
К ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЮ 
А З Е Р Б А Й Д Ж А Н А  *

полеводстве играет разведение 
хлопка, а в садоводстве — разведение 
виноградников. Скотоводство имеет, 
тоже большое значение, особенно 
в Карагахской области, где находятся 
богатые горные альпийские луга.

Большой интерес представляет исто
рия населения Азербайджана. Ж иву
щие ныне тюрки основались здесь 
в XIII столетии, со времени вторже
ния Тамерлана, вытеснившего арабов.
С давних пор территория Азербай
джана представляла арену вражды 
между отдельными народами за 
обладание важнейшими торговыми пу
тями из Европы в Азию. С XVI— 
XVII' века в этой вражде начинают 
принимать участие русские. Москов
ское государство стремится захватить 
восточное Закавказье с целью дер
жать в  своих руках торговые дороги 
в Индию. Впоследствии вся царская 
империалистическая политика была 
построена на разжигании веками сло
жившейся междунациональной вра
жды. Эта политика помогала царскому 
правительству держать в повиновении 
население Кавказа, угнетая и жесто
ко эксплоатируя обессиленные нации. 
Эта политика, сдругой стороны, вызы
вала нарастание революционного дви
жения, чему особенно благоприят
ствовало нарождение пролетариата в 
связи с сразвитием нефтяных промыс
лов. Возглавивч революционное дви
жение 1904 года', пролетариат г. Баку 
упорно продолжал борьбу за свое
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освобождение до окончательного за
крепления Советской власти. Хищни* 
чество интервентов в 1918 г. вырази
лось в добыче 206 миллионов тонн 
нефти вместо обычных 3—7 миллио
нов. С 28 апреля 1920 года, после 
окончательного .утверждения Совет
ской власти, начался этап подлинно 
культурного и хозяйственного раз-% 
вития страны.

Территория Азербайджана разно- 
образна по еврей природе. Здесь 
можно встретить и вершины снежных 
гор, высокогорные альпийские луга, 
ленкоранскую болотистую низмен
ность и засушливые пустынные степи 
Куринской, низменности.

Азербайджан можно разбить на три 
противоположных друг другу участка 
(не считая Нахичеванской ССР). С се
веро-запада наступает юго-восточная 
оконечность главного кавказского 
хребта, на юге и юго-западе—горы 
Малого Кавказа, а между этими гор
дыми массивами расположилась до
лина реки Куры, с нижним течением 
реки Аракса.

Кавказ — геологически молодая гор
ная страна, так какч здесь смяты 
в складки самые молодые породы.

Часто повторяющиеся землетрясения 
указывают на продолжающийся здесь 
горообразовательный процесс.

Оконечность главного хребта в Азер
байджане прорезана реками, из ко
торых наиболее крупными являются: 
река Самур, граничащая с Дагестаном, 
рек^ Козы-Чай и рАа Персагат. Глав
ный'кавказский хребет представляет 
сложную горную страну с отдельными 
высотами, превышающими ч4000 мет
ров. Постепенно к берегам Каспий
ского моря высоты снижаются, и 
складчатая зона главного хребта ухо
дит под уровень Каспия.

К этой зоне главного хребта от
носится Шемахинская складчатая об

ласть с высотами свыше 2000 метров. 
Слагают эту область так называемые 
Сарматркие известняки, сильно изогну- 
тые в несимметричные складки. Впо
следствии на них отложились породы 
продуктивной толщи, которыеш свою 
очередь были покрыты отложениями 
Акчагыльского и Апшеронского морей.

Отложения Шемахинского района 
имеют непосредственную связь с Апше- 
ронеким полуостровом, который сло
жен из пород третичного возраста. 
К ним-то и относится богатая нефтью’

3 3 0



Баку. Нефтяные промысли Биби-Эйбат

продуктивная толща. Апщеронский 
полуостров окружен островами, назы
ваемыми Бакинским архипелагом. Эти 
острова имеют породы, сходные с по
родами Апшеронского полуострова. 
Они залегают здесь в виде пологих 
складок. Некоторые из островов бо
гаты нефтяными залежами. Нефть, 
содержащаяся в пластах продуктив
ной толщи, не является первичной, 
а, как полагает академик Архангель
ский, приурочена к нижележащим 
миоценовым и олигоценовым породам, 
из. которых нефть поднялась вверх 
в продуктивную толщу. По коли
честву запасов иефти Апшерон пред
ставляет исключительное явление сре
ди известных теперь нефтяных место
рождений всего земного шара.

Наиболее давно известное место
рождение—это бакинское, работа на 
котором началась, хотя и кустарным 
способом, еще в XIII веке, когда нефть 
использовалась для целей освещения 
и лекарственных. В конце XIX века, 
в 1873 году, было приступлено к бу
рению первых ѵнефтяных скважин; 
в этот год забил первый фонтан. 
К началу XX века быстро растет 
число вышек, а в связи с этим и 
эксплоатация нефти. Техника изме
нила добычу нефти, удешевила ее, но 
капиталистическая система еще сохра

няла кустарный способ добычи. Про
дуктивная толща, развитая на Апше- 
ронском полуострове, имеет мощность 
до 1400 метров и разделяется на сле
дующие отделы: верхний — до 850 мет
ров/затем  толща в 155—240 метров- 
оез нефти, наконец, нижний отдел 
220—400 метров. Нефть скопляется 
в ядре выпуклых складок, называемых 
антиклиналями. В Бакинский район 
входит ряд площадей, как-то: Бала* 
ханская, Сабунчинская, Романинская, 
Сураханская и Биби-Эйбатская. Ба- 
лаханская плоіцадь, которая начала 
эксплоатироваться ранее всех осталь- 
пых, находится в западной, припод
нятой части Балахано - Сабунчино- 
Романинской антиклинали.

Сабунчинская площадь расположена 
в средней части Балахано-Сабунчино- 
Романинской антиклинали, здесь наи
более эксплоатируется 5-й горизонт. 
В восточной части Балахано Сабун- 
чино-Романинской антиклинали нахо
дится Романинская площадь, в ко
торой эксплоатируются 4-й и 5-й 
горизонты. Более молодой по разра
ботке является Сураханская площадь, 
эксплоатация которой началась в 
1907 г. Она расположена на антикли
нали, ось которой является продолже
нием Балахано - Сабунчино - Ромааин- 
ской.
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Биби-Эйбатский район расположен 
на складке, идущей с северо-запада 
на юго-восток. Южная часть этой 
складки идет к бухте, берега которой 
в настоящее время засыпаны и пре
вращены в новую эксплоатационную 
нлощадь.

В 8 километрах к северу от г. Баку 
расположена Бинагадинская площадь 
на складке, вытянутой с запада на 
восток, где добыча идет с нижних 
горизонтов.

Кроме того нефть в настоящее время 
/Добывают на острове Артема, вхо
дящем в состав Бакинского архипе
лага. Есть на Апшеронском полу
острове, a таібке на побережье близ 
Баку ряд нефтеносных площадей, на
ходящихся в стадии разведки. Общие 
запасы Апшеронского полуострова 
определяются: 907 миллионов тонн 
нефти, из них 502,6 миллиона тонн 
топливной нефти, 352,9 миллиона тонн 
керосиновой нефти и 51,5 миллиона 
тонн масляной нефти. Другими райо
нами Азербайджана, дающими на
дежду на перспективное развитие, 
являются Шемахинский и Чатминский 
районы.

Кроме нефти, на Апшеронском полу
острове имеют большое хозяйствен
ное значение природные газы.

Из других полезных ископаемых 
Азербайджана надо отметить стро
ительные материалы, чсоль и гипс

в Нахичеванском крае, ряд медных 
месторождений на южном склоне 
главного кавказского хребта, между 
Закаталами и Лагадехами. Также в 
областгіС Малого Кавказа: Акстафа, 
Тауза, Шамхор, около Шиши в во
сточном Карабахе, Кедабекские руд
ники и ряд других. Заслуживают 
внимания цинковые руды в Ганджин- 
ской районе, марганцевые руды в 
Казанском районе, в бассейне реки 
Сумгаита и другие, требующие д е
тального исследования. В Дашкесам- 
ском и Кедобекском районах, а также 
в Джульфинском районе и Карабах
ском хребте имеются месторождения 
мышьяка. В Шемахинском и Ганджин- 
ском районах заслуживает внимания 
месторождение серного колчедана.

Создана железорезная база для 
будущего металлургического гиганта 
Закавказья на дашкесанских рудах. 
Уже в 1930 году было выявлено 
71 642 ООО тонн рудного запаса с про
мышленным содержанием 34—36 мил
лионов тонн, а к 1931 году 180 мил
лионов тонн с 60% содержанием 
железа. Имеющиеся месторождения 
золота, серебра, свинца, самородной 
серы и ископаемые угли требуют 
детального изучения.

За период существования советской 
власти лицо Азербайджана резко 
меняется. Из отсталой, неграмотной 
царской колонии Азербайджан пре
вращается в страну культурную, дви
гающуюся по пути к социализму

Баку. Практические занятия е техникуме им. Нариманова



Развивается бурными темпами неф
тяная промышленность. Допотопные 
способы добычи и хищническая экс
плоатация заменяются механизациёй 
по последнемуслову техники и ра
циональным использованием природ
ных богатств.

Пятилетка в 21/2'года — лучшее до- 
/  казательство развивающейся нефте

промышленности.
Ml   ІІШШЧТИШІ— ІИІІ ■■ІІІІІГИІ^ІІ>ПИ

Изменился и вид старого Баку: из 
грязного дореволюционного города он 
превратился в образцовый пролетар
ский город. Растет и мощность.сель
ского хозяйства Азербайджана. Идет 
борьба за овладение новыми кулъ- \  
турами, расширение посевов хлопка 
и других технических растений. Креп
нут колхозы, получая мощную базу 
в лице 'МТС.

  -----------------------------

Ё О  п  ь  ш  о П Р
П р о ф . В. Б О Ш  КО

Проблема „Большого Д н епра“ быстро про- 
двигаетея в своем оформлении. Ещ е в начале 
прошлого года в Госпланах СССР и УССР про
читаны были наши первые доклады на эту 
тему, а уж е в апреле того ж е года при Госплане 
СССР был учрежден Технико-экономический 
совет „Большого Д непра“, а затем, 31 августа, 
последовало постановление Совета труда и обо
роны о необходимости приступить в кратчай
ший срок к разработке рабочей схемы по про
блеме „Большого Днбпра “ и отпущены были ■ 
соответству ющие ассигнования.

Вместе с тем, в связи с оформлением этой 
гипотезы, при Всеукраинской академии наук 
созывается конференция в составе представи; 
гелей Академии ' наук, Госпланов и целого ряд,? 
других государственных, общ ественных и на- 
учно-исследовательских организаций трех рес
публик, непосредственно охватываемых систе
мою .Больш ого Днепра“ — УССР. БССР и 
РСФСР (Западная и Ленинградская области).

Проблема вызывает большой интерес как 
в пределах, нашей страны, так даже и за ее 
пределами.

Целый ряд научно-исследовательских учре
ж дений— и не только водохозяйственной спе
ци альн ости— включил проблему „Большого
Д н епра“ в свой тематический план работ 1933 г. 
и ближайших лет 2-го пятилетия.

„Большой Днепр" непосредственно выте
кает из Д нёпростроя и призван, в сущности, 
п р о д о л ж и т ь ,  р а з в и т ь . и  з а в е р ш и т ь  
великую стройку Днепра, раскры вая при этом 
широчайшие перспективы исключительного раз
вития страны в течение уж е ближайших пяти
л етий

„Большой Днепр“ отнюдь не является не
ожиданною проблемою. Ее осущ ествление не 
что иное, Как продолжение и развитие уж е фак
тически начавшегося строительства Днепра.

Начало этой грандиозной водохозяйственной 
стройки блестяще положено уж е Волховстроем 
и Днепростроем — этими двумя пока погранич
ными столбами на воссоздаваемом в совершенно 
новой общ ественной обстановке историческом 
водном пути из Черного моря в Балтийское.

Идя, таким образом, в фарватере уж е  начав 
шейся грандиозной стройки, „Большой Днепр* 
призван лишь с о е д и н и т ь начальные £е 
пункгы, проложить, расширить и углубцть 
в пределах СССР каналы товаропроводящей 
водной" сети в направлении Донбасса, Москвы, 
Ленинграда, ГІоёужья и Черного моря и тем 
открыть и развернуть широкие возможности 
для комплексного разрешения великой днепров
ской проблемы в смысле одновременного раз
вития транспорта, энергетики, мелиорации, про
мышленности в огромном бассейне Большого 
Днепра.

Такова в своей^ сущности проблема „Боль
шого Д непра“, эта жизненная и реальная 
проблема генерального плана, выросш ая на 
конкретной почве советской действительности. 
Всякие иные представления и планы, грани
чащие с прожекторскими, беспочвенными ви- 

.таниями в небесах, отметаются в корне, как 
ничего общ его не имеющие с Нашею пробле
мою и только тормозящие и вредящие ей,

„Большой Д непр“ Sro г р а н д и о з н а я  
ц и с т е м а в о д о х о з я й с т в е н н ы х  м е р о 
п р и я т и й  п о  к о м п л е к с н о м у  и с п о л ь 
з о в а н и ю  р е с у р с о в  б а с с е й н а  к а к  
с а м о г о  Д н е п jra,  т а к  и с о е д и н я е м ы х  
с н и м  р е к  — Д о н 'а .  В о л г и .  З а п а д н о й  
Д в и н ы  и Ю ж н о г о  Б у г а  — в направле
нии следующих намечающихся в пределах 
СССР выходов:

1) к Дону и Волге 'чере^ Донбасс, Тіутем 
приведения pp. Самары и Волчьей в судоход
ное состояние и соединения; через них Днепра 
с Северным Донцом; е -

2) к Москве — в центрально-промышленную 
■облаьіъ, через соединение Десны с Окою (точ
нее — Болвы с Жиздрою); .

3) к Л енинграду через соединение Днепра 
с Зап. Двиною, а затем и сЛоватью  Ильмень- 
озером — Волховом — Ладожским озером — 
ІГевою; .

• 4) к южному Побужью;
5) к Черному морю.
При этом „Большой Д непр“ в транспорт

ном смысле понимается .не только кач цепь



одних только м а г и с т р а л ь н ы х  соединений 
Днепра с другими большими реками, геогра
фически наиболее близкими к нему, но и как 
е д и н а я  с п л о ш н а я  с Л ь  в о д н ы і  пу-  
тей ,„ охватывающих.- всю систему больших 
И малых его Притоков, которые в перспективе 
будут связаны с ним, Днепром, а также и меж 
собою глубокими нитями внутри- и межрайон
ного хозяйственного обмена.

В орбиту влияния »Большого Днепра“ 
должны войти и незначительные на первый 
взгляд притоки, которые, однако, будучи соеди
нены с другими соседними реками, открывают 
широкие перспективы хозяйственного развития 
страны. V  '

Таковы, например, притокй Днепра Р о с ь 
и Т е т е р е в ,  канальное соединение коих 
с р. Южным Бугом свяжет Днепр с богатей« 
шим районом.

Таков также н прыток; Десны С е-іі м, под
ходящий своими истоками вплотную к.залежам 
Курской аномалии. Напрашивающееся соеди
нение его с близпротекающим О с к о л о м  — 
притоком Сев. Донца — развернет широкие пер- 
епектйвы хозяйственного обмена между райо
нами Днепровско-Леснянского и Волго-Дон
ского бассейнов. И таких примеров можно 
привести большое множество.

Основная идея и социальный смысл проблемы 
.Большого Днепра" в том ведь и заключается, 
чтобы огромные природные ресурсы, Недря- 
Щйеся в бассейне всего Днепра в целом, были 
самым тщательным образом и всесторонне 
использованы в соответствии с задачами раз
вития социалистического хозяйства. Достаточно 
сказать, что ’возможный грузооборот одной 
только р. Роси выявлен в размере около 1 млн'
•ЗгОНВ, а гидроэнергия ее — около 10 тыс. л. с.
Еще больше запасов ее неярится в р. Тетереве.

Уже одно это выдвигает перед Киевскою 
Областью серьезную и неотложную задачу 
комплексного использования водных ресурсов 
названных рек.

Мы коснулись только т р а н с п о р т н о г о  
п р и з н а к а  при определении понятия »Боль
шого Днепра“, кйк одного из наиболее суще
ственных его признаков, хотя, конечно, нельзя 
считать его при всяких условиях и обстановке 
преобладающим и исключительно ведущим: в за
висимости От гидрологических и социально-эко
номических условий той или иной части бас
сейна Большого Днепра могут преобладать и 
другие моменты, например, энергетического, 
мелиоративного, промышленного значения.

Однако во всех этих случаях понятие „ Боль
шого Днепра“, кйк огромного водохозяйствен
ного комплекса мероприятий по использованию 
всех ресурсов его бассейна, остается неизмен- 
вым0

Проблема „Большого Днепра“ мыслится, как 
отмечено, только в к о м п л е к с н о м  разрезе. 
Кроме т р а н с п о р т н о й  части проблемы,

» следует иметь в виду прежде всего выход 
Днепра на Донбасс и соединение его с Доном 
и Волгою через pp. Самару, Волчью, Торец, 
Северный Донец, Дон, Волго-Донской канал. 
Таким путем произойдет соединение Черного 
моря с Азовским. Этим, однако, соединение не 
ограничивается и будет продолжено далее до 
Каспийского моря через проектируемый Ма- 
ііычёкйй канал, протяжением в 600 км (огйеста
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впадения Западного Маныча в Дон и почти до 
Астрахани)/ Транспортная часть проблемы ука
зывается здесь с задачами снабжения водою 
промышленных предприятий Донбасса и раз
вития рыбного хозяйства, с орошением десят
ков тысяч га земли в районе Донбасса и до 
1*/й млн. га на юго-востоке, между Каспием и 
Азовским морем. Не приходится доказывать 
исключительного народно-хозяйственного зна* 
чения и важности водного пути, открываемого 
этим соединением. Из Донбасса (с Днепру пой
дут такие грузы, как каменный уголь, кокс, 
флЮсы, кирпич, силикаты и пр., а в Донбасс— 
лесные материалы, апатиты, известняки, марган
цовая руда, руда железная, Гранит и пр.
А экономический эффект нового пути — Кас
пий — Черноморье—определяется около 70 млн. 
руб. в год.

Кроме этого надо иметь в виду, что снаб
жение Донбасса технической водой даст боль
шие сбережения капиталовложений и огром
ного количества металлических труб. Для обес
печения Донбасса питьевой и, технической 
водой предполагается запроектирование на
С. Донце нескольких водохранилищ, емкостью 
в 360 млн. м3 каждая, и ряда плотин, что 
вместе с рядом других мероприятий положит 
начало новому пути от станции Гундоровской, 
расположенной в 200 км от Ростова, до самого 
Харькова. Таким образом, между Ростовом и 
Харьковом создается непосредственное сооб
щение по С. Донцу и его притоку—р. Уле, на 
котором расположен Харьков. Протяжение этого 
пути — 800 км. Создание его будет происходить 
одновременно с орошением земель, располо* 
женных в районе С. Донца.

Более того, в последнее время выдвинут 
проект новой водной транспортной артерии — 

* Д о н б а  с с—М о с к в  а —через pp. Оскол, Во
ронеж, Оку, Москву-реку путем переброски 
части воды из р. Оки в С. Донец через ряд 
мелких рек до pp. Воронежа и Оскола (район 
Курской магнитной аномалии) включительно. 
Этим, однако, соединение не Ограничиваете«: 
пароходное сообщение между Донбассом и Мо
сквой, открывающее новый, более дешевый 
путь для переброски каменного угля в Москву, 
предполагается продолжить в будущем и до 
Л е н и н г р а д а  через Оку, Волгу, Мариин
скую систему. Таковы огромные перспективы, 
раскрываемые выходом Днепра в направлении 
Донбасса.

Не менез важное народнохозяйственное 
значение будет иметь другой выход Днепра 
на М о с к в у  через соединение Десны с Окою 
(Болвы с Жиздрою). Этот путь свяжет с У край-» 
ной через Брянский узел ряд центрально-про
мышленных районов и обеспечит наиболее 
эффективный в транспортном отношении Меж
районный обмен йриродйых богатств. Придне
провья, Придесенья и центральных областей. 
Вверх по этой водной магистрали пойдут сырье 
н продукция южной металлургической, метал
лообрабатывающей промышленности, нефть, 
сахар, овощи и пр., а вниз — мел, извест
няк, трепел, фосфоритная мука, цемент, карто
фель и пр.

Что касается выхода на Ленинград, то пер* 
вое звено этого выхода, как отмечено, сездано 
уже Волховстроем, положившим начало реаль
ного осуществления Черноморско-Балтийского

V  V . . -



соединения. Следующим шагом является ка
нальное соединение р. Ловати с Западной Дви
ной чё 'ез приток последней Усвять, а затем 
Зап. Двины с Днепром через р. Касплю в районе 
Смоленска; Это наиболее подходящий вариант 
соединения, которое создаст огромную вод
ную магистраль Херсон — Ленинград, связы
вающую УССР с БССР, с Западною и Ленин
градской областями.

Перспективы межрайонного и внутрирайон
ного обмена, открываемые этим соединением, 
исключительны. Если вверх, в направлении 
Ленинграда, по этой водной артерии устре
мятся каменный уголь, хлеб, соль, нефть, овощи 
и пр., — то вниз пойдут апатиты, бокситы, 
древесное сырье и т. д. В составе огромного 
грузооборота, размер которого определяется 

-ѳКОло 10 млн. тонн в направлении Ленинграда 
и око.п 3 млн. тонн в#братном направлении. 
Произойдут большие к а ч е с т в е н н ы е  и з 
м е н  е и и я, обусловленные широким развитием 
промышленности.

Если вйход на Донбасс открывает широкие 
перспективы соединения трех морей—Черного, 
Азовского и Каспийского, то выход на Ленин
град ласт соединение также трех морей—Чер
ного с Балтийским и Белым морем.

Такова амплитуда размаха »Большого Днеп
ра“ в направлен-ш востока и севера.

Огромное, далее, значение приобретает 
Днепр, как огромный т р а н з и т н ы й  п у т ь  
й а юг  к Ч е р н о м у  м о р ю,  а через него 
в страны ближнего ВосгЬка и далее в Европу.

% части гидроэнергетической .Большой 
“ представляет огромные неиспользован

ные ресурсы. Вслед за Днепрогэсом предстоит 
сооружение около, по крайней мере, в о с ь м и  
новых гидростанций, мощностью до 650 тыс. 
kW и отдачей свыше 3 млрд. kWh (Кахов
ской, Каменской, Мищуринской, Кременчуг
ской, Переяславской, Вышегородской и др.). 
В районе Между Киевом и Каменским Днепр 
может дать около 300 000 л. с. гидроэнергии. 
У самого Киева на Днепре ниже гирла Десны 
иДет речь о гидростанции мощностью до 
22000 л. с., либо выше гирла Десны, в районе 
Межигорья, мощностью около 17 000 л. с. при 
напоре воды в 3,5 метров. Этот источник гидро
анергии явится основною предпосылкою для раз
вития огромной Сырьевой базы п0 металлу и 
сила в ям, находящейся недалеко от Киева на 
Волыни, где сосредоточены огромные местона- 
рождения кяолиноч. Себестоимость гидроэнер* 
гни не превысит 1,5 кол. за kWh. Конфигура
ция Электросети кольцуется между сетями 
отдельных республик, пересекаемых Днепров
скою магистралью. /В Центре стоит сеть БССР, 
которая кольцуется через Чернигов с мощною 
зыечтевольтнов магистралью УССР ( V  и  ля.

kW, затем с Западной и Лен. областями н* 
базе Торфа, бурого it белого угля.

В тесной связи с гранспортно-ЬйёргетйЧе- 
ской частью комплексной проблемы „Большого 
Днепра* исследуется одновременно и разре
шается также проблема м е л и о р а ц и и  в бас
сейне Б, Днепра, которая, прежде всего, сво
дится в самых общих чертах к правильному 
орошении/ правобережных степей в низовьях 
Днепра на площади 500 000 га, к орошению 
засушливых стпіей в пределах нижнего Днепра 
на площади до 1,5 млн. га, к осушите іь- 
ным работам на левобережье Днепра, в сред
нем течении Днепра — на площади свыше 
300 000 га, а также на правобережье, на Волыни 
й Киевщине, приблизительно на 250—300 тыс. га.

Кроме того, предстоят большие осушитель
ные работы в пределах БССР на площади свыше 
миллиона га, в бассейне Припяти и Днепра, и 
в пределах РСФСР. Все эти осушительные ра
боты намечаются с целью а) создания путем 
культуры болот ценных лугов, б) регулиро
вания рек, как путей для стока, без чего невоз
можно осушенйе заболоченных районов.

Одновременно с организацией, мелиоратив
ных работ на огромных площадях в пределах 
бассейна Й. Днепра и с регулированием стока '  
воды комплексная н|А>блема Б. Днепра предпо
лагает создание защитных валов во избежание 
разрушения и убытков от наводнений, водо
снабжение целого ряда маловодных промы
шленных центров (например, Харькова), оро
шение ряда районов (например, северного 
Крыма) водами Днепра и т. п.

Все это говорит О большом удельном Весе 
мелиоративной проблемы „Б. Днепра“ и о не

обходимости теснейшей комплексной увязки 
ее с другими составными частями всей изуча
емой проблемы.

Эффективность водохозяйственных меро
приятий в результате комплексного использо
вания ресурсов Днепра будет исключительна. 
Впрочем, этот эффект даст каждая тоечтируе- 
мая деталь. Маленький частный пример: по
явление северного леса на Днепре приведет 
к уменьшению вырубки леей на Украине, а глав
ное — в бассейне Днепра и его притоков. По
следнее обстоятельство может способствовать 
увеличению многоводности реки й благо
приятствовать регулированию ее стока, а это 
в свою очередь уменьшит бедствия от навод
нений, улучшит транспортные усіовия, позво
лит большое количество воды на Нижнем 
Днепре направить для целей орошения й д.

Другим примером могло бы быть освобо
ждение ж.-д. транспорта от части грузов, пе
реходящие на воду, н т. д.

Не Приходится доказывать исключительного 
народнохозяйственного значения и важности 
водного духи, открывш его этим соединением.



Здание Ботанического Института Академии Наук СССР в Ленинграде
(Худ. Г. Чернаеина)

Вторая пятилетка Академии  
иаук L.

Цикл вопросов мучного исследования, опре
деляющий общие основы тематического плана 
Академии наук на второе пятилетие, заключает 
в себе комплекс проблем, связанных с изуче
нием: 1) основ структуры материи, 2) проблемы 
изучения природных" ресурсов Союза и их 
освоения, 3) систематических исследований, 
связанных с развитием энергетики Союза,
4) широкого комплекса проблем, связанных с 
развертывающимся новым строительством, ин
дустриализацией и химизацией страны, и
5) развития органического мира.

Сосредоточивая свое внимание на изучении 
процессов, связанных с докапиталистическими 
формациями и путями некапиталистического 
развития различных национальных республик 
Советского Союза, пятилетний план Академии 
наук в комплекс социально-исторических про
блем включает 1) изучение истории докапи
талистических общественно-экономических фор
маций, 2) изучение истории революционного 
освободительного движения и путей развития 
социалистической культуры у различных на
циональностей Советского Союза, 3) изучение 
путей развития л  переделки на социалистиче
ских началах хозяйства, быта и сознания наро
дов СССР, 4) изучение колониальной поли
тики империалистических держав, 5) истории 
рабочего и революционного движения в странах 
Ближнего и Дальнего Востока, 6) разработку 
истории всемирной литературы, 7) истории языка 
и языкового строительства.

На ряду с разработкой научных проблем 
Академия наук ставит своей задачей развернуть

систематическую научную консультацию, выс
шую научно-техническую экспертизу, освоение 
опыта крупнейших строек Союза.

Создание ряда новых исследовательских 
институтов — Института по постановке техни
ческих исследований и изучению путей создания 
новой техники, Института научной металлургии 
и Высшего инженерно-строительного института, 
комплексных институтов по изучению нефти и 
сапропелитов и Географического института, 
усиленное развертывание Энергетического, Зо
ологического и Ботанического институтов и 
создание мощной Лаборатории генетики, завер
шение работ по формированию Химического 
института, создание Ломоносовского института 
на базе существующих Геохимического и Ми
нералогического институтов, организация Инсти
тута всемирной литературы и Института исто
рии докапиталистических формаций, создание 
Центрального музея истории науки и техники — 
таково в основных моментах намеченное пла
ном развитие сети центральных научных учре
ждений Академии наук.

Переходя в плане второго пятилетия к ста
ционарному методу исследования, осуществляе
мому через сеть развертываемых филиалов и 
баз, Академия наук вместе с тем на второе 
пятилетие намечает широкое развитие экспе
диционного дела, предусматривая в плане своей 
экспедиционной деятельности комплексное ре
шение задач социалистического строительства 
в области изучений энергетических, сырьевых 
и трудовых ресурсов Союза, выявление новых 
источников производительных сил и определение 
возможностей их использования на основе их 
изучения и учета

Имея в виду, что необходимой предпосылкой 
для выполнения плана является проблема кадров, 
Академия наук намечает значительное расшире
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ние своей деятельности по подготовке новых 
кадров, с основной установкой на полное обес
печение 'своих институтов и баз ' молодыми 
высококвалифицированными специалистами.

С.
Конференция по производи» 
тельным силам Т а д ж и к 
ской ССР

10 апреля в Ленинграде, в помещении Ва- 
снлеостровского дома культуры, открылась пер
вая конференция Академии наук СССР по изу
чению производительных сил Таджикской ССР. 
Для участия в конференции приехала делегация 
в составе 40 человек: представители таджикского 
правительства, а также научные, хозяйственные 
и общественные организации Таджикистана.

Цель созыва конференции — проработка де
легатами Таджикской республики совместно 
с активом Академии наук тех проблем, кото- 
рые являются на данном этапе социалистиче
ского строительства Таджикской республики 
наиболее актуальными (сельское хозяйство, тя
желая промышленность, культурное строитель
ство и т. п.) как для плана работ на 1933 г., 
так и для построения второй пятилетки.

Конференцию приветствовали от Академии 
наук вице-президент акад. В. Л. Комаров, предсе
датель оргкомитета конференции акад. A. È. Ферс
ман; представители Обкома партии, Лейсовета, 
а также делегации рабочих фабрик и заводов 
Ленинграда.

В ряде заслушанных докладов — зампреда 
Госплана Таджикской республики тов. Козакова, 
уполнаркомтяжпрома Тадж. ССР т. Иса-Хтажае- 
ва, наркома просвещения Таджикской ССР 
т. Насырова, академиков А. Е. Ферсмана, 
Н, И. Вавилова, Д. Н. Прянишникова, С. Ф. Оль
денбурга, В. Л. Комарова, тов. Н. П, Горбунова, 
проф. Д. И. Щербакова, Д. В. Наливкина, проф. 
Б. П, Вейкберга, проф. Б. А. Федченко, 
Е. Н. Павловского, проф. В. И. Попова были 
отмечены все достижения и нужды молодой 
седьмой советской республики. В прениях по 
докладам были указаны пути дальнейшего раз
вития народного хозяйства Таджикской ССР на 
основе тесной увязки с работами Академии 
наук и дри ее непосредственной помощи. 11 ап
реля в большом конференц-зале Академии наук 
состоялся вечер советских писателей „Таджики* 
стан в советской художественной литературе“. 
Выступали проф. Е. Э. Бертельс, таджикский на
родный поэт Лахути, Бруно Ясенский, Владимир 
Луговский, Азйзи (Таджикистан), Обйд Исмати 
(Таджикистан), Бор. Лапин и Павел Лукницкйй. 
В заключение состоялось выступление ансамбля 
Таджикского гос. театра с музыкальными и ба
летными номерами.

Ансамбль Таджикского гос. театра выступал 
с успехом в Московско-нарвсКом доме культуры 
им. Первой пятилетки, в клубе Ильича заводя. 
Электросила, в клубе строителей и Выборгским 
доме культуры.

14 и 15 апреля бригады в составе таджик
ской делегации, академиков, научных работников, 
писетелей и поэтов выезжали на фабрику 
им. Халтурина, на зав. им. Радищева, на фаб
рики „Рабочий“ и им. т»в. Аиисимоіа.

16 апреля конференция закрьвіас*
Ш.

Селен в медведевсних 
баритах

Селен — элемент группы серы — встречается 
в природе обычно в очень рассеянном состоянии. 
Он составляет ничтожную, в несколько тысяч
ных долей процента, примесь к медному или 
железному колчедану и увлекается попутно 
при переработке этих руд, а также при элек
трическом аффинаже меди; при этом процессе 
oll скапливается вместе с серебром и золотом 
в так называемых шламмах.

При исследовании хлористого бария, полу
ченного На Березниковском химическом заводе, 
был обнаружен селей. Это дало повод, как со
общает проф. Сырокомский, к исследованию 
на селен баритов М едведеве кого месторождения, 
Вблизи Златоуста, служивших сырьем д л я  вы
работки хлористого барита. Первые же опыты 
дали прекрасные результаты. Хотя количествен
ное определение еще не закончено, но можно 
е уверенностью сказать, что содержание селена 
будет колебаться в пределах 0,5 — 1°/о, что 
является совершенно необычайным для этого 
эяеш ш а.

Селен находит разнообразное применение в 
технике. Он идет на приготовление специаль
ных, безопасных в пожарном отношении, элек
тропроводов, вулканизацию резины, приготовле
ние рубинового стекла, фотоэлементов и т. д. 
Но широкому применению селена препятство
вала незначительность мировой добычи, не пре
вышающая нескольких десятков тонн.

Медведевское месторожедние барита на Урале 
является наиболее крупным и его запасы оце
ниваются в 1200—1300 тысяч тонн. Если высо
кое содержание селена подтвердится для всего 
месторождения, то последнее нужно будет при
знать селеновым, имеющим исключительно круп
ное мировое значение,

И. Л.

Украинские персики, рис, 
виноград

Ботанический, Мариинский, Пролетарский и 
ряд других менее крупных садов эффектно вы
деляют Киев из других городов СССР, не имею
щих столько садов, парков, бульваров и скве
риков. Но особенно почетное место занимает 
акклиматизационный а д ,  представляющей со- 
6otoj помимо роскошного внешнего дгкоратив 
ноі*о уголка, 'также интересную научную лабо
раторию, с удивительными для Киева и Украины 
растениями.

По окраине Киева — Лукьяновне, на месте 
бывших пустырей, уіюрной энергией человека 
в течение последних 7—8 лет создан сад, в ко
тором вы можете увидеть гостей далекого зной
ного, юга. Уже в конце апреля цветут нежные 
Нерсйки и абрикосы. Весною тут стелется пе
стрый необычный для киевской флоры ковер 
растений. Из далеких Стран приехала в Ки в и 
нашла себе новую родину казашшкекая роза. 
Рядом в большом Изобилия наперстянка, шалфей, 
различные сорта ромашек и других трав, чрез
вычайно необходимых как для медицинской, 
так и парфюмерной промышленности. Р.дом 
с сильно пахнущими кустами лаванды вы
деляется ярко на фоне остальных цветов „ли 
лия будущего“. В горных долинах западного
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Китая отыскал ее один американский ботаник. 
Из Китая „лилия будущего“ направилась в Аме
рику, потом в Ленинград и в конце-концов по
пала в киевский акклиматизационный сад.

В течение лета и осени можно наблюдать 
рост и цветение земляного ореха (.арахис“), 
кенафа, канатника, риса, винограда, колючих 
кактусов.

Киевский акклиматизационный сад начал 
свою жизнь с маленького опытного садика, 
созданного профессором киевского политехни
ческого института М. Кащенко в 1913 году. 
В годы гражданской войны сад значительно по
страдал и только в 1922 году он начал снова 
возрождаться.

В 1925 году горсовет выделил акклиматиза
ционному саду площадку в 3 1/а гектара, 
засаженную тополями и осинами. Деревья 
были выкорчеваны и их место заняли различ
ные растения, по количеству превышающие ты
сячу названий. Таким образом была создана пер
воначальная территориальная база. В дальней
шем акклиматсад расширялся. В 1928 году ак
климатсаду горсоветом был передан огромный 
сад-усадьба одного киевского богача. Десятки 
статуй, гроты, висячие мосты, декоративные де
ревья— все это досталось акклиматсаду, рас
ширившему свою деятельность в два раза.

Как известно, а к к л и м а т и з а ц и я  пред
ставляет собою приспособление путем отбора 
живых существ и растений к новому климату 
и новым условиям существования. Чтобы про
вести это приспособление в условиях киевского 
климата для южных растений, научные работ
ники киевского и акклиматсада проводят огром
ную работу.

Прежде всего, растение, подлежащее аккли
матизации, разводят семенами. Это делается 
для того, чтобы его „закалить“ на новом месте 
с первых дней. Потом, если растения переносят 
из холодного климата в теплый, семена берут 
из экземпляров южной полосы. Наоборот, бо
лее южные растения выбирают из тех растений, 
которые растут на северной полосе, где климат 
суровее. Тогда переход бывает не таким острым, 
и растения быстрее оказываются приспособлен
ными к новым климатическим условиям.

Киевский акклиматсад ставит своей задачей 
не только выращивать растения в новых усло
виях, а отыскивать такие растения, какие еще 
нигде не исп#льзовали, и создавать нввые по
роды растений, с новыми полезными, особен- 
нестями. Задача акклиматизации — переделывать 
природу на пользу человечеству. Чтобы создать 
новую ценную породу, акклиматсаду приходится 
выращивать десятки и сотни тысяч семян и по
том их испытывать. Выбираются только лучшие 
экземпляры. Это — работа,'требующая большого 
терпения и настойчивости. Бывает так, что ра
стение, увпешно росшее несколько лет, неожи
данно погибает. Работу приходится начинать 
.сначала. Бывает так, что из нескольких сот при
мороженных растений выживает 3—4. Это уже 
успех — выживают наиболее крепкие экзем
пляры, которые уже и будут жить в новых 
условиях.

Новые породы растений создаются часто пу
тем скрещивания одной породы с другой. В киев
ском акклиматсаду мвжно увидеть деревья, на 
которых одновременно на одних и тех же вет
ках зреют яблоки и груши. Тут же выросли

новые породы персиков, риса и винограда, ко
торые не боятся самых сильнейших киевских 
морозов.

Киевский акклиматсад открывает широкие 
j перспективы снабжения нас фруктами южной 

зоны и ценными техническими и лекарствен
ными растениями.

А. Пи.іьчевский

Советский ванадий
На Урале успешно закончились опытные 

плавки титаномагнетитовых руд. Плавки велись 
бригадой ленинградского Института металлов 
под руководством акад. М. А. Павлова обычным 
и доменным способом на рядовом кемеровском 
коксе. Полученный чугун содержит ванадия 
0,6 проц., марганца 1,25% , фосфора 0,07°/о, 
с типичным зеркальным изломом ванадистого 
хромистого чугуна. Первые выходы чугуна 
и шлака сразу показали полную возможность 
промышленной эксплоатации титано-магнитов 
на обыкновенном коксе без соли. Дальнейшие 
работы бригады . Института металлов имели 
целью помочь Н.-Тагильскому заводу, где про
исходили опытные плавки, освоить техноло
гический процесс работы на титано-магнетитах.

Природа титано-магнетитов не изменяется, 
и если удалось получить высококачественный 
чугун, отвечающий всем требованиям металлур
гии, значит, при сохранении точного режима, 
получать его можно и в дальнейшем.

Расшифровывая результаты опыта, акад. 
М. А. Павлов говорит, что достижением является 
не только то, что получен ванадистый малосер
нистый чугун. Крупный успех и в том, что 
установлена возможность получения малокрем
нистого (0,5 проц. и меньше) и малофосфори
стого чугуна.

Одним из важнейших, факторов плавки явля
ется расчет горючего. Определить его — наибо
лее трудное дело. Правильность шихтовки и 
в частности, правильность определения расхода 
горючего подтвердила наличие в чугуне 0,05°/о 
кремния и общий успех опытов.

Сейчас можно считать разрешенной проблему 
использования титано-магнетитов для народного 
хозяйства СССР. Опыты в Тагиле имеют гро
мадное значение и сыграют большую роль 
в развитии советской высококачественней ме
таллургии. Развитие производства высококаче
ственных сталей, зависящее из-за ванадия от 
капиталистических стран, с разрешением про
блемы титано-магнетитов пойдет более быстрым 
темпом. Задача — дать уже в 1933 году совет
ский ванадий, благодаря установлению техно
логического процесса плавки титано-магнетитов, 
разрешается успешно. Передел ванадистого чу
гуна в сталь не представляет никаких трудно
стей,— об этом говорит опыт Надеждинского 
завода на Урале. При переделе получается сталь 
с содержанием ванадия, так как известный про
цент его неизбежно остается в стали.

И. Лерский
Ф изика в прикладной 
химии

Все более растущая и усложняющаяся ме
тодика технологических исследований требует 
привлечения целзго ряда дисциплин для разре
шения тех проблем, где необходим научный и
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углубленны й подход. И, конечно, физике п р и 
надлежит здесь главенствующая роль. Там, гд« 
обычно применяемые химические методы не дают 
полного ответа, в качестве вспомогательного 
средства выступает физико-химический анализ, 
и совокупность этих двух метод в  часто дает 
тот ответ, которого тщетно искали  бы мы, 
обращ аясь к физике и  химии в отдельности.

И з сказанного ясно, что задача организации 
при соответствующих учреж дениях  ф изико-хи
мического кабинета является задачей большого, 
актуального значения.

В нашем очерке мы даем краткую  характе
ристику одного из подобных кабинетев, обору
дованного недавно в Государственном институте 
прикладной химии.

О сновным методом при реш ении различного 
рода технологических проблем является физи
ко-химический анализ. Анализ этот заключается, 
прежде всего, в установлении тепловой картины 
подве гаемой исследованию химической реакции. 
Регулируется эта ответственнейш ая работа по
мощью самопишущего, прибора системы акаде
мика Н. С. Курнакова. Как известно, в резуль
тате нагревания смеси каких-нибудь веществ 
происходит химическая реакция, поглощающая 
или выделяющ ая определенное количество тепла. 
В ремя, в течение которого длится реакция, 
является существенным моментом для суждения 
о характере самого процесса Сконструирован
ный акад. Курнаковым прибор весьма точно, 
до Г, регистрирует начало и конец реакции.

П рибор этот оказал уж е огром ны е услугн 
нашей химии. В Государственном институте 
прикладной химии (Ленинград), наприм ер, необ
ходимо было разреш ить важ нейш ую  очередную 
задачу наш ей химической промыш ленности, свя
занную  с получением металлического алюми
ния из наш их известных нн н е  всем  хибинских 
бокситов и нефелинов. Детальный термический 
анализ бокситной загрузки, состоящ ей из бокси
та, извести и соды, позволил выяснить характер 
чрезвычайно важной, но неизвестной до сих пор 
реакции, чем и было дано теоретическое обо
снование производства окиси алюминия. Та
ким ж е точно образом был исследован в фи
зико-химическом кабинете ГИПХ процесс полу
чения окиси алюминия из нефелинов. Значение 
этих исследований огромно, так как в резуль
тате их не только был вполне выяснен процесс 
хода реакции, но такж е установлены наиболее 
подходящие тем пературы  для процесса спека
ния (обжига) бокситов, чем была избегнута из
лиш няя трата топлива и двстигнуты  максималь
ные выходы из окиси алюминия. Помимо этого, 
подобное же исследование каолина привело к 
заключению, что поаучение окиси алюминия по 
способу ГИПХ применимо также и  к глинам, 
каковы х неисчерпаемые ресурсы  в Союзе.

В современных науке и технике микрофото 
граф ия играет часто реш аю щ ую  роль. При ис
следовании электролитических; осаж дений метал
лов, как напр, в хромировании, никелировании, 
омеднении, оиинковании и пр., м икрофотография 
сослужила уж е для нас большую служ бу. Успеш 
ное разреш ение задачи хромирования в значи
тельной степени было облегчено применением 
микрофотографий, полученных в физико-хими- 
ческом кабинете ГИПХ.

Точно так ж е в фшшко-химическом кабинете 
ГИПХ поставлены  впервые в СССР кристалло-

М и к р о ф о т о г р а ф и я  кристаллов гипосульфита 
(увел, в 150 ; аз)

С а м о п и ш у щ и х  прибор акад. Н. С. Курнакова

химические исследования различных химических 
препаратов. Правильное сочетание этих иссле
дований с химическим анализом в значитель
ной степени способствовало выяснению  ряда 
спорных и мало выясненных вопросов строе
ния окиси алюминия и п р .

У целого ряда химических препаратов, при 
соверш енно одинаковом химическом составе, 
налицо различное строение. Как выяснить в та
ком случае разность этого строения? Химический 
анализ здесь, разумеется, соверш енно бессилен. 
Здесь на помощь опять приходит физика, в  ча
стности оптика, так называемое явление люми-
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нисценции (лю минисценция— световое явление, 
не связанное с нагреванием тела). Вот пример. 
Перед нами две кредитные бумажки. Одна на
стоящ ая, другая  фальш ивая. Последняя, однако, 
сделана настолько искусно, что трудно поверить, 
что она ненастоящ ая. Л юминисцентный анализ 
быстро реш ает дело. Настоящ ие бумажки, под
вергнуты е специальному освещ ению , будут 
иметь один и тот ж е определенный цвет. Фаль
ш ивые же:—резко иной, так как молекулы их по 
сравнению с первыми располож ены иначе, в р е 
зультате чего— и иное отраж ение. Только с по
мощью этого тончайшего анализа можно опре
делить ничтожно малые примеси. Н апр., требуется 
выяснить строение алюминия одной и той же 
плавки, но подвергнутого различной закалке. 
При разных закалках люминнсцентный анализ 
покажет соверш енно другое  отраж ение, и дей
ствительно физические свойства алю миния иной 
закалки будут другими.

Е щ е об одном интересном исследовании, про
водимом в физико-химическом кабинете ГИПХ. 
Разумеем работы по определению динамики (ско
рости) химических реакций. Напр., требуется 
определить скорость выделения солей и других 
раствьрим ы х вещ еств из их насыщ енных рас
творов. До сих пор механизм этой реакции (т. е. 
скорость течения кристаллизации) был вовсе не 
изучен. Н ы не в физико-Х мическом кабинете 
ГИПХ эти вопросы уже успеш но разреш аю тся, 
при чем имею тся в виду, главным образом, кри
сталлизаторы промышленного типа. Работы  по 
определению динамики химических реакций 
позволяют нам правильно подойти к расчету и 
простой химической аппаратуры.

Еще много актуальных тем прорабатывается 
ныне в физико-химическом кабинете ГИПХ; сре
ди них большое Значение приобретает сейчас 
определение различных электрометрических ве
личин. Но об этом—в следующих номерах.

Из приведенного же пока краткого описания 
ведущ ихся в физико-химическом кабинете ГИПХ 
рабо, помощью самой разнообразной методики 
уж е видна полная и срочная необходимость са
мого ш ирокого внедрения физики в прикладную 
химию.

Инж. В. Васильев

Новое о б р а т е
В лаборатории знаменитого германского 

эндокринолога Цондека установлено, что бром 
содержится в организме главным образом в ги
пофизе (ж елезе мозгового придатка). Максимум 
брома содерж ится в нем при бодрственном со 
стоянии организма, во время же сна, естествен
ного или вызванного искусственно (например, 
во сне гипнотическом), количество брома в этой 
железе надает, тогда как в некоторы х других 
частях м озга количество его повыш ается. О р 
ганизм в бодрственном состоянии вырабаты
вает бром —  гормон, который и является про
е к т о м ,  вырабатьшаемым указанной желбйоИ. 
При поступлении же сна организм отдает из
бытой этого вещ ества спинномозговой жидкое«!. 
Подобно іом у, как щитовидная ж елеза Выра
батывает свой горліѣн, тироксин, богатый иодом, 
гипофиз продуцирует бром-гормон, химически 
подобный тирэксииу, но содержащий вместо 
молекул иода, молекулы брома. Цондек и его

сотрудница Ар. Бир выделили этот бром -гор
мон в растворимой в воде форме; будучи вве
ден собакам, гормон понижает их двигатель
ную силу и- ведет к резкой  слабости и апатии. 
Это замечательное откры тие вполне удовлетво
рительно объясняет лечебное и в -частности 
снотворное действие бромистых соединений.

О собенно ценна серия исследований Ц он
дека о количестве содержания брома в  крови 
больных маниакально-депрессивным психозом, 
при котором периоды маниакального возбуж де
ния, приподнятого настроения и скачков идей 
чередую тся с депрессивными, меланхолическими 
настроениями. Это минимальное содерж ание 
брома в крови таких больных, не наблю даемое 
ни при каких других  заболеваниях, объясняется, 
по Ц ондеку и Б ир , изменениями обмена брома 
с бром-гормоном, открытым ими в гипофизе.

Описанные опыты, не говоря уж е об их 
крупном теоретическом интересе, открывают 
кроме того ш ирокие перспективы в деле лече
ния маниакально-денрессивного психоза малыми 
дозами брома.

А л ю м и ни ев ая  посуда  
и здоровье

Авторитетный английский медицинский ж у р 
нал „The L an cet“ сообщ ает о следую щ ем ориги
нальном факте. Автор сообщ ения три года стра
дал болями в животе, в которых авторитеты 
усматривали то злокачественную  опухоль, то 
хронический апендицит, то язву  кишечника. В се
возможные виды лечения оставались тщетны, 
но стоило ему перестать употреблять алю м и
ниевую посуду для варки пищи, как боли 
исчезли; они появились ещ е раз в день, когда 
он ел пищ у, приготовленную  в алюминиевой 
посуде. И звестен и ещ е один случай этого 
рода. Эти наблюдения резко противоречат общ е
принятой благоприятной оценке алюминиевой 
посуды, как соверш енно безвредной, но все же, 
в качестве исключения, заслуж иваю т внимания.

Новое в ко н сер в ац и и  п и щ е 
вы х пр о д укто в

Если верить германскому ж урналу f-іясяой 
промышленности, голландский исследователь 
Р. П ене сделал важнейш ее открытие, которое 
обещает вы звать переворот в деле сохранения 
пищ евых продуктов от порчй и разлож ения. 
Пене утверждает, что вокруг источника у л ьтр а
коротких волн Длиной от 25 см до 1 м обра
зуется поле радиусом в 20 м и  объемом 
з  39 тыс. куб. м, в пределах которого не про
исходит никаких изменений в органических ве
ществах. Помещенные в пределах этой зоны 
мясо, картофель, яйца и т. д. при тем пературе 
в 30—35° Ц в течени: 20— 25 дней не обн ару
живали ни Малейших признаков порчи или 
разложения. Даже яйца, вылитые иа блюдо, 
остаются вполне свеж ими, только немного под
сыхают. Часть этих сенсационных опытов под
тверждена официально городским управлением 
Амстердама.

Если эти опыты подтвердятся, то для боль
шинства практических нужд станут излишними 
всякого рода холодильные установки. Открытие 
может иметь значение и для хирургии.
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О вечий  „конвейер"
К р у п н о е  д о с ти ж е н и е  
с о в е тс ко й  н ауки  
ж и в о тн о в о д с тв а

В лаборатории ш ерстных покровов  И нсти
тута животноводства (М осква), руководим ой 
проф. Д. И. И л ь д  н ы м, закончена'серия весьма 
любопытных и ценных для народного хозяйства 
Союза работ по переходу от стриж ки  животных 
(овец) к искусственной линьке их. Опыты во
обще разреш аю т почти полностью проблему 
произвольного управления ш ерстным покровом 
животного —  его структурой, цветом и быстро
той роста.

И спокон веков единственным способом сня
тия ш ерсти  с овец, кроме редко применяемого 
вычесывания, является стрижка — работа очень 
трудоемкая, которая обходится стране в десятки 
миллионов рублей ежегодно. К тому ж е при 
стриж ке ш ерсть используется далеко не пол
н о стью — до 400 г ее с головы пропадает; 
при огромном поголовье овечьего стада это 
означает потерю тысяч центнеров ш ерсти, столь 
дефицитной у  нас в настоящ ее время.

Далее, естественна* линька животных носит, 
как известно, прерывистый,, сезонны й характер: 
после весенней линьки наступает до осени пе
реры в. Л аборатория ш ерстного покрова одним, 
так сказать, ударом разреш ает ряд важных за
дач в деле использования ш ерсти овец, одно
временно придавая процессу получения ее н е 
преры вны й характер.

Этот „овечий конвейер“ достигается искус
ственной линькой, вызываемой химическим воз
действием наживотного. После долгих и кропот
ливых опытов, проведенных сначала на кроли
ках, а затем на овцах, вы яснилось что прибавле
ние к корму животного определенного количе
ства солей тяжелых металлов вы зы вает у  них 
искусственную  линьку.

Последняя имеет крупное преим ущ ество пе
ред обычной стрижкой: при искусственной 
линьке волос легко снимается просто рукой 
в течение 10 минут — выигрыш  времени втрое. 
Д алее, волос при этом в отличие от естествен
но го  процесса ломается у  самого основания, 
так что луковица его  остается в коже: этим 
объясн яется  бы строе восстановление ш ерстного 
покрова. Затем  волос снимается полностью, и 
тем самым, следовательно, сберегается 400 г с 
головы овцы, что значительно повыш ает выход 
шерсти.

Тем же способом химизации можно добитьея 
и  частичной, так называемой „избирательной 
линьки“, когда снимается сначала мягкая, а îa - 
тем  грубая шерсть; такая возмож ность сорти
ровки  шерсти на самом ж ивотном п о зво л я й  
значительно улучш ать использование получае
мой ш ерсти.

Упомянутый выше преры висты й характер 
естественной линьки связав ещ е  с одной невы- 
го ш о й  стороижй: линьѵа происходит с неоди
наковей в различные периоды скоростью ; вы
работанный лабораторией метод переводит про
цесс вы работки ш ерсти на рельсы  .конвейер
ного, непреры вн ою  производства“, устойчивого 
не только по объему, но и по ритму.

Действительно, у  кроликов 'повторная хими
зация вы зы вает многократную линьку, при чем

каждая из них дяет огромное увеличение про
дукции: обычные линьки весной и осенью дают 
25—30 г  ш ерсти, тогда как-первая искусствен
ная линька, вызываемая химизацией, проауди
рует 18 —21 г, в т о р а я —-даже 20—25. В итоге 
четырех линек получается 63—75 г, т. е. ко
личество снимаемой ш ерсти увеличивается в 
среішем на  170°/о!

Что химизация, кроме того, стимулирует 
рост ш ерсти, видно из следую щ его: обычно во
лос достигает своей максимальной длины на 
60—62 д ен ь ,ар о сл е  химизации—на 22—2 4 день, 
г. е. втрое скорее.

С описанными опытами стоят в тесной связи 
и работы лаборатория по искусственном у изме
нению  окраски ш ерсти ж ивотного. Л аборатория 
установила, чго окраска эта связана не только 
с наследственными факторами, но контроли
руется в первую  очередь теплопродукцией и 
теплоотдачей тела животного: в се  ф акторы , ко
торые увеличиваю т образование тепла или 
уменьш аю т его отдачу организмом, влекут за  
собой посветление окраски и наоборот.

Изменять ж е теплорегуладию  организма жи
вотного можно самыми различными способами: 
и путем изменения температуры внеш ней среды, 
и с помощью фармакологических средств, и по
средством введения продуктов ж елез внутреи 
ней секреции.

Терморегуляция — мощный ф актор влияния 
и на скорость роста волос. Как известно, значи
тельную  теплорегуляторную  роль в организме 
животного играет симпатическая нервная си
стема; влияет в этом смысле и содерж ание жн» 
роподобных вещ еств, липоидов, в  кож е.

И вот опытами лаборатория установлено, 
нто при даче овцам с кормом солей тяжелых 
металлов наступает сильное возбуж дение сим
патической нервной системы и почти полное 
исчезновение липоидов в коже. То и другое 
дает бурное выпадение волос, о котором гово
рилось выше.

Стоимость химизации, которую  без труда 
можно вести как массовый производственный 
процесс, ничтожна: затраты на 1 кролика не 
превыш аю т 0,06 коп,, на 1 одцу —  0,5 коп.

Н икаких вредных влаяний химизации ни на 
здоровье овец, н.і на их плодовитость лабора
тория не наблюдала,

'Е сть все основания полагать, что разрабо
танный лабораторией метод даст сильный тол
чок к увеличению  нашей продукция шерсти, 
пуха и деш евы х мехов.

Х и м и ч е с ки е  м е то д ы  и с ку с 
ств енн о го  д о зр ев ан и я  пло
дов и овощ ей

Редким и дорогим, подчас недоступным 
лакомством для жителей северной части нашего 
Союза являю тся апельсин, мандарин, персики, 
дыни и другие плоды и фрукты наш его юга. 
Н еж ны е, спелые плоды не выносят длительной 
перевозки и в громадном количестве гибнут 
в дороге, значительно повышая стоимость уце
левш их. Д аж е местные' овощи, в обильном коли
честве наполняю щ ие летвий и осенний рынок, 
совсем исчезаю т или становятся р й к о е ть ю  
в другие времена года.

Очень часто богатые урож аи пледов н ово
щ ей — результат годового труде и  ухода—
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неожиданно гибнут в своеобразных условиях 
наш его климата: от  дождя, града или ранних 
морозов.

Н есм отря на исключительное развитие тех
ники, в этом отнош ении мы до сих пор нахо
дились в полной зависимости от природы. 
Возмож ность уничтожения этой зависимости, 
возможность снабжения продуктами теплого 
юга северны х областей, возм ож ность подчине
ния всего плодоовощ ного дела Сою за точному 
расчету и введения точного, не подчиняю щ егося 
силам капризного климата плана представляет 
колоссальное значение для всего советского 
хозяйства.

Такой возможностью является в настоящ ее 
время внедрение в повседневную  практику 
советского плодоовощ ного дела методов искус
ственного дозревания плодов и овощ ей, мето
дов, позволяю щ их, не дожидаясь полного со
зревания плодов, снимать их зелеными, способ
ными выдержать долж ное хранение и длитель
ные перевозки.

Созревание плодов и овощ ей является ре
зультатом чрезвы чайно больш ого количества 
сложных биологических явлений и биохимиче
ских реакций, постепенно приводящ их к конеч
ному превращ ению  состава плода, к его  созре
ванию, обусловливаю щ ему его вкусовы е и  п и 
тательные свойства.

Течение этих реакций в больш ой степени 
зависит от окруж аю щ ей температуры, у ско 
ряясь с повыш ением ее  и  соверш енно сходя 
на-нет при тем пературе, близкой к нулю. 
Последнее обстоятельство при сборе зеленых, 
незрелых плодов н овощей дает возможность 
поавер(Р&ть их долгому хранению , регулируя 
снабжение ры нка в  течение gcero года.

Зависимость срока созревания от окру
жающей температуры  была давно уж е подме
чена и используется в устройствах, довольно 
ш ироко распространенны х в настоящ ее время— 
оранж ереях, парниках,— позволяю щ их искус
ственно, помощью повыш ения температуры, 
замедлить или ускорить вы зревание плодов и 
овощей И;, например, вы нести на ры нок зимой 
землянику. Но подобный тепловой способ чрез
вычайно неэкономичен, требуя больших затрат 
на оборудование, отопление и постоянного тщ а
тельного ухода, что исключает возможность 
применения этого способа советской овощ ной 
системой, в ш ироком м асш табе ограничивая его 
небольшими кустарными промыслами.

Кроме того этот способ, требуя повы ш ен
ной температуры, а  следовательно— в резуль
тате испарения плодами воды—повышенной 
влажности, увеличивает опасность поражения 
плодов м >крэбами; испарение же воды из пло
дов ведет к их сморщ иванию , понижая вкусо
вые качества по сравнению  с дозревшими 
естественным порядком.

Гораздо больш ее значение для наш его хо 
зяйства представляет химический метод дозре
вания плодов и овощей, имеющий за  собой 
уж е некоторую историю.

Уже очень давно, ещ е -несколько веков тому 
назад, в Кита j для целей., ускорения дозревания 
незрелых плодов применяли окуривание лада
ном. Незрелые плоды Помещались в закрытые 
помещения и подвергались действию дыма го
рящ его ладана. Этим дрстигадось значительное

ускорение дозревания, недоступное при тепло
вом способе, даж е при высокой температуре. 
Несмотря на почтенную  давность применения 
этого способа, до последнего времени не н хо
дили четкого научного обоснования для объяс
нения этого явления. Значительно позж е, в на
чале нынешнего столетия, в А мерике был при
менен для ддзревания несозревш их плодов 
способ окуривания их генераторны м  газом, 

,вернее продуктом неполного сгорания. Но, хотя 
этот способ дал прекрасные результаты , почти 
вдвое ускоряя процесс созревания по сравне
нию с тепловым способом, и получил довольно 
ш ирокое распространение в южной части С А СШ , 
ему такж е не находилось научного обоснова
ния. Только с  1923 года приблизились к р а з 
решению объяснения этого вопроса, когда 
американский учены й Д э н и занялся исследо
ванием газов, применяемых для целей искус
ственного дозревания. При проведении серии 
опытов оказалось, что при пропускании газа 
через сосуды, наполненные бромом, и после
дующем применении газа для дозревания пло
дов никакого влияния на процесс дозревания 
газ не оказывал. Так как было уж е известно, 
что бром способен поглощать лиш ь определен
ные составны е части газа, так называемые 
непредельные соединения, то возник вопрос 
о применении для целей искусственного до зр е
вания смеси именно этих непредельных соеди
нений, без примеси других соединений, п р и су т
ствую щ их в генераторном  газе. По этому пути 
и велись дальнейш ие исследования, вскоре 
давшие чрезвы чайно благоприятные р езу л ь
таты.

Оказалось, что применение газа этилена 
в количестве 1 части на 1000 ч. по объем у 
воздуха ускоряет процесс дозревания плодов 
в три. раза по сравнению с процессом, веду
щимся без применения этилена. Дальнейш ие ра
боты в этой области показали, что обработка 
недозрелых плодов и овощ ей этиленом не 
только значительно ускоряет процесс созрева
ния, но и улучш ает их вкусовы е и питатель
ные свойства по сравнению  с дозреваю щ ими 
в отсутствии этилена в течение того ж е вре
мени; понижается количество присутствую щ их 
в плодах кислот, повы ш ается содерж ание са
хара за счет более быстрого и более полного 
превращ ения в сахар крахмала. Ряд проведен
ных опытов, проверенны х весьма компетентной 
комиссией специалистов, показал, что вкусовы е 
качества плодов, дозревших в атм осфере эти 
лена, превыш аю т .качества плодов, со зревш их  
естественно, на дереве.

Чрезвычайно проста техника этиленного 
способа искусственного дозревання. Сам про
цесс производится в деревянной камере, вы 
строенной с предельной герметичностью , с тщ а
тельной запайкой всех щ елей. В кам еру поме
щаются предназначенные к дозреванию  плоды, 
упакованные при перевозке в соответствую 
щ ую  тару. Одним из преим ущ еств этиленного, 
способа является возм ож ность дозревания пло
дов непосредственно в перевозочной таре, без 
ее распаковки. Н еобходима лиш ь не очень 
плотная упаковка. После полной загрузки  ка
меры, что зависит от ее  размеров, в нее через 
трубку пускается из баллона, стоящ его вне 
камеры, газ в количестве, необходимом для 
скорейш его дозревания, В зависимости от раз-
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«еров кам еры  и ее  герметичности, впуск газа 
происходит 1—2 раза в сутки.

В А м ерике процесс этиленного дозревания 
иногда ведут ещ е более упрощ енно, пуская 
газ н е  в  камеру, а прямо в ящ ики с фруктами, 
прикры ты ми газонепроницаемой тканью .

Этиленный спѳсоб дозревания плодоовощей 
получил самое широкое распространение в Аме
рике, представляя собою неотъемлем ую  состав
ную часть американского плодоовощ ного хо
зяйства.

В настоящее врем я химический метод 
искусственного дозревания плодов и овощей 
начинает получать некоторое, правда еще да
лекое от должного, распространение в системе 
плодоовощ ного хозяйства наш его Союза. Так, 
ещ е в  1931 году на складах Л С П О  были про
ведены опыты по искусственному дозреванию  
помидоров, позволившие снабжать ленинград
ское население искусственно дозревш им и по
мидорами, не уступающими по вкусовом у каче
ству дозревш им естественным образом .

Наличие этилена и пропилена позволило 
I ускорить процесс дозревания и получить более 

высокие вкусовы е качества, чем при работах 
с вдетым этиленом. Кроме того, в Союзе ве
дутся исследовательские работы по примене
нию этилена для ускорения прорастаний клуб
ней картоф еля, что является весьма ценным 
для наш их северных районов, где вегетацион
ный период очень короток.

В едется ряд  работ в области примене* 
ния этилена для ускорения роста винограда, 
яблонь и т. п. растений. Разрабаты вается во
прос о применении этилена в хлебопечении 
и пивоваренном деле. Д еш евизна и  простота 
оборудования методов применения этилена 
почти во всех  указанны х отраслях делают его 
доступным к  применению в самом широком 
масш табе.

Проблема внедрения дела искусственного 
дозревания плодов и овощей в практику совет
ского плодоовощ ного дела настолько велика, 
настолько очевидны ее выгоды, что если в на
стоящ ее время начались только первые проб
ны е работы, то нет сомнений, что в самом 
ближайш ем будущем этиленный метод дозрева
ния плодов получит в советском хозяйстве 
самое ш ирокое  распространение.

Г. Бармпнский.

„Корень ж и з н и "
И з двухмесячной поездки по Дальнему Во

стоку  в Ленинград возвратился вице-президент 
Академии наук акад. В. Л . К о м а р о в ,  вы сту
пивш ий во Владивостоке, Х абаровске и  в других 
городах с рядом докладов о деятельности 
Академии.

Под руководством акад. К омарова в Уссурий
ском крае развернута первая плантация для 
разведения на территории С С С Р известного 
китайского лечебного растения — корня ж ень
шень.

Ак. Комаров привез в Л енинград несколько 
корней ж ень-ш еня для культивирования этого 
растения в оранж ереях Главного ботанического 
сада.

Корень жень-щ ень сейчас весьма высоко 
расценивается на экспертном рынке. Это много
летнее растение известно в 25 видах, и роди
ной его  является М анджурия. Самым инте
ресным и дорогим видом считается жень-шен» 
северных районов М анджурии, заходящ ий и в на
ши пределы.

Ж ень-ш ень китайцы назы ваю т всеисцеляю 
щим и даж е способным продлить ж изнь чело
века. Его высокая стоимость объясняется тем, 
что он редко встречается. Е го с  трудом оты
скивают в лесных дебрях и в горах.

Корень довольно толстый, н е  очень длинный, 
своей формой он напоминает морковь, причем 
на нижнем конце он разветвляется  на не
сколько меньш их. О т корня идет угловатый 
стебель до 1—1 */2 фут. высоты, которы й внизу 
безлистен. В верхней его части сидяг круж ком 
четыре листа на черешках. Стебель заверш ается 
зонтиком цветков. Плод корня—красная ягода, 
сплю снутая сверху.

Разведение и собирание ж ень-ш еня соста
вляет в Китае государственную  монополию. 
В Китае жень-ш ень ценится дорож е золота и 
на ры нок не поступает.

Сыр и з  ки с л о го  м о л о ка

Д о последнего времени молоко высокой ки
слотности признавалось непригодным как для 
прямого употребления, так и для производства 
сыров. С отруднику НИМ И т. Б у б н о в у  уда
лось найти способ вы рабоіки  из этого брака 
сыров нормальных качеств и хорош его  вкуса.

По способу Бубнова, сыры с дефектами, 
после размельчения и размола в однородную 
массу, поступаю т в варочные котлы, где масса 
при помощ и пара расплавляется в сиропообраз
ную жидкость; разлитая затем в формы и 
охлажденная, эта масса расплавленного сыра 
дает мягкий и приятный на вкус сыр, который 
обладает даж е большей удобоваримостью  и пи
тательностью, чем сыр неплавленный.

Выработка плавленых сыров, ш ироко и з
вестная за границей, отныне и у  нас ставится 
на очередь.

М е тео р и тн ы е  к р а те р ы  
на З е м л е

Еще в первые годы ш лиссельбургского зато
чения, мечтая о загадочных явлениях планетного 
мира, я натолкнулся на  идею, что так назы ва
емые цирки или кратеры на Л уне (рис. 1 ), 
напоминающие воронку от взрыва артиллерий
ских снарядов, ничем не объяснимы, кроме 
падения м етеоритов на лунную поверхность, 
не защ ищ енную  атмосферой . 1 Я излож ил около

М е т е о р и т н а я  т е о р и я  образования 
лунных кратеров признана теперь в науке 
и творцом ее является германский ученый 
В е г е н е р .  {Ред.)
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1889 гола эту  идею для своих товарищ ей р а  заклю 
чению в фантастическом рассказе „П у  т  е  щ  е « 
с т в и е а  а л у н у “, впервые появивш емся в пе
чати в .С оврем ен н ей  мире" 1908 геда, где 
Я вы сказал и мысль, что многие круглы е озерки  
в наш их степях  м огут быть объяснены  таким ж е 
сцоеобом.

Рис. 1, М е т е о р и т н ы е  цирки близ Л у н н ы х  Ап- 
пенин. Направо— цирк Архимед, левее его—  

А в т о л и к  и Ар и с т и л л

Со времени этой первой моей статьи 
прошло уж е более 40 лет, и с тех пор целый ряд 
фактов подтвердил мою ш лиссельбургскую  
теорию  метеоритных цирков.

В А ризонской пусты не Северной Америки, 
по соседству с Каньоном Дьябло, была открыта 
в 1891 году' необыкновенная выбоина, притяги
ваю щ ая к себе до сих пор лю бознательные 
взоры  географ ов и физиков всего мира. О на так 
и назы вается „Метеоритным кратером “ и имеет 
вид гигантской воронки, как б ■< выбитой 
взорвавш ейся бомбой или гранатой (рис. 2 и 4). 
Рассматриваемая с аэроплана, она вполне напо
минает лунны е цирки. Ш ирина ее в диаметре — 
120 метров, гл у б и н а — 170, а края ее  в виде 
больших гранитны х глыб и мелких оскодхав 
возвышаю тся от 39 до 48 метров над окруж а
ющей ее п у с ш н н о й  равнинен, В округ этой 
воронки найдены тысячи мелких ж елезны х 
осколков, содерж ащ их в себе, как и метеоритное 
ж елеза, до 7,33%  никеля. Теперь их собрано 
уж е в разное время и в разных местах вокруг

Рае- £  М е т е о р и т н ы й  цирк „Медвежья ку
пальня' в Северной Америке, близ ,Каньона 

дьявола’ a Аризоне

выбоины более четырех тонн, а в глубине самой 
выбоины такие осколки почти не встречаю тся. 
Изучение окруж аю щ ей местности исклю чает 
всякую  «еш аж 'яееть чист« геелегйчеекего  обра
зования этой выбоины, т. е. от вулканического 
изверж ения или от размы тия почвы  водою.

Неопытные в механике огромны х астроно
мических скоростей люди предполож или, что 
главная метеоритная масса зары лась тут 
в землю на известной глубине. Чтобы разы скать 
ее, были предприняты бурения с ком м ерческой 
целые, доведенны е в 1929 году до глубины  
214 метров, где хлы нувш ая сбоку вода о стан о 
вила работы . Так и не было отыскано ту т  
ничего интересного, хетя магнитная и электро
магнитная аномалии и заставляли предполагать 
присутствие в местной земле огромной массы 
железа на глубине 21Q метров.

В 1921 году бы ла най ена тож е в А мерике, 
в Техасе, масеа метеоритного ж елеза вокруг 
грубо круговидной выбоины в 160 м етров 
в диаметре. Края ее подымаются на 5,5 метров, 
считая от дна воронки, и только от 0,60 до  0,90 
м етр о в ^о т  уровня пустынной окруж аю щ ей ее 
равнины, состоящ ей из горизонтальны х слоев 
извеетеяка, которые, как и сдедуе; ож идать, от 
давления с и р х у  углубляю тся к центру воронки 
под углом в 20  и  30 градусов.

Такие ж е, н а  меньш ие выбоины бьіли изучены  
и на острове Э зеде в. Балтийском м аре. Главная 
из них представляет собою маленькое озерко 
в 110 м етров в диаметре, с  краями на 6 метров 
выш е окруж аю щ ей их почвы, а глубина доходит 
до 50 и ÜÛ метров, Здесь стенки впадины обра
зованы на пластов доломита, тож е углубленны*, 
к  центру, И среди них есть слой превращ енного 
в  порош ок гранита. В  окрестностях «того озерка 
находится ещ е щ есть других, маленьких, такой 
ж е формации, имеющих от 14 до 39 метров 
в диаметре, и хотя  тут не найдено никаких 
метеоритных вещ еств, но все же эти озерки не 
объяснимы ничем, кроме метеоритной ката
строфы.

Н е найдено было, ж елезны х осколков н около 
места больш ого сибирского  метеоритного взры ва, 
поваливш его радиально деревья на р адиусе  до 
30 километров около реки Подкаменной Тун
гуски и исследованного проф. Л . А. К у л и к о м. 
хотя тут и найдена группа в 10 выбоин от 10 
до 50 метров ш ирины и 9 средней глубины 
8 4 метра (рис. 5). Потом, в мае 1931 года 
в окрестностях Ченбери, в самом центре А встр а
лии, была откры та преподавателем А делаид
ского университета А л ь д е р м а н о м  гр у п п а  
в 13 круглы х выбоин и на этот р аз с бога
тым метеоритным материалом на  п р о стр ан стве  
меньш е одного квадратного килом етра. Б ритан 
ский мувей получил недавно оттуда 542 куска 
метеоритного железа и несколько больш их кус
ков окиси железа и кремнистого ш лака.

Самый больш ой из этих цирков — овальной 
формы,, имеет 201 метр длины и 109 м етров 
ш ирины, а  глубина его —от 15 Я9 18 метров, да 
И «стальные »ыбеины бел га  или м«аее к р у ге- 
видны с диаметрами от 10 д е  7 5  метров (рис. 3), 
Они сосредоточиваю т на своем  дне небольш ое 
количеств» війды.,которое п олучает  эта м естность, 
к потому в них развивается растительность. 
Кратер, т. е. ци рк, под названием „В одяной“ 
обладает даже, акациями, но озер, в роде Э зель - 
екил, из т х  не  образовалось,как  и  а  А ризоне,
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благодаря сухости почвы. К рая вх  состоят 
главным образом  из кусков песчаника и сланца 
различной толщины, громоздящ ихся друг на 
др у га , начиная от больших глыб н хвнчая мелкой 
пылью . Осколки метеоритного металла тут все
возм ож ного размера и веса—-от нескольких грам
мов до 77,5 кг. Большинство наиболее крупных 
осколков было найдено и тут на некотором рас
стоянии ог нирков приблизительно около ІСЮ — 
200 метров от центров, меж ду тем как мелкие 
находились непосредственно на внеш них краях. 
И здесь, как в А ризонской метеоритной выбоине, 
на внутренних стенках воронки найдено очень 
мало метеоритных осколков, К северу  от глав
ного кратера Альдерман наш ел на равнине также 
куски черного стекловидного вещ ества, напоми
наю щ его фульгуриты . Он объясняет их пла
влением окруж аю щ их скал под влиянием огром
ного ж ара, вызванного моментальным адиабати
ческим сжатием воздуха и остановкой кинети
ческого движения огромного метеорита, распав
ш егося на части от сопротивления верхних 
слоев атмосферы.

Каким же образом объединить такие гигант
с к и е  результаты с теми явлениями, которые 
мы наблюдаем на ежегодных небольш их метео
ритах, »врываю щ ихся у ж е  ' в  верхних ел*ях 
наш ей атмосферы и посылаю щ их на земную 
поверхность лиш ь осколки, зарываю щ иеся 
в почве без взрыва? Почему мелкие метеориты 
взры ваю тся ещ е в атмосфере, а  крупны е уже 
на самой земной поверхности?

О твет на это дает небесная мехаиика. Она 
показы вает нам, что Земля движется по свэей 
орбите со скоростью 29 км в секунду, а метео
рит, падающий к Солнцу из занептунианских 
областей, на расстоянии земной' орбиты  дости
гает скорости 40 км в секунду. П ри встречном 
движ ении получилось бы их сближение со 
скоростью  69 км в секунду, если бы сама Земля 
не притягивала метеорита; от ее  притяжения 
скорость прибавляется ещ е на 11 км и в сумме 
до одит до 80 км в секунду. А  это, в случае 
внезапных остановок, разовьет чудовищную 
тем пературу, при которой каждый кусок ж елеза 
чрезмерно нагреется, что моментально, при
ведет его в газообразное состояние, давш и ему 
разруш ительную  силу, а  тысячи раз большую 
динамитной.

Д ля простоты  я говзрю  здесь только о желез
ных метеоритах, оставляя в стороне камени
стые, у  которы х др у гая  теплоемкость, но и они 
при моментальной остановке должны целиком 
превращ аться » страш но перегреты й и  разру- 
шит«ль»ый газ, даж е и догоняя Зем лю .

Все это и происходит на спутнице Земли— 
Л у н е , где каждый м етеорит долж ен, как граната, 
давать соответствующую своей величине во
ронку , взрываясь на самой лунной поверхности.

Н е совсем так у Зимди, где каждый метеорит 
ранее падения на почву долж ен пролететь 
толщ у атмосферы, сопротивление которой прямо 
пропорционально ее плотности, б ;епредельво 
(и притом ступенями) у іы ваю щ ей  к высоте, 
Н прямо пропорционально квадрату скорости 
встречи. Влетая в нее, всякий метеорит должен 
снаруж и сгорать, переходя в газ от трения 
воздуха о іховгрхность и т ер я я  соответ
ственно свою скорость, но оставаясь холодным 
внутри. Таким образом, если мегеорит невелик 
(а потому отнош ение его  поверхностного слоя

Рис. 3. Взрыв небольшом м е т е о р и т а  
е земной атмосфере
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ко всему его  объем у велико), то он весь перей
дет в газ и  сгорит ранее падения. Более круп
ный метеорит, у  которого это отнош ение менее, 
долетит до земной поверхности, при этом его 
скорость сильно уменьш ится (за счет этвй 
скорости  и  ш ло обращ ение в газ и сгорание). 
О ставш ийся кусок метеорита упадет на Землю  
и не взорвется. Наконец, очень крупны е метео-

Рис. 4. Сх е м а  поперечною разреза м е т е о р и т 
ного цирка „М е д в е ж ь я  купальня“ в Аризоне

риты, у  которы х отнош ение поверхностного 
слоя к объем у очень мало, имеют, несмотря 
на потерю от сгорания, такой избыток скорости, 
что взры ваю тся от моментального прекращ ения 
кинетической энергии при ударе о земную 
поверхность. Но такие больш ие метеориты, 
очевидно, очень редки  и падают на Землю  не 
часто. В  этом  слѵѵяй метеопит, конечно, мож ет

от толчков о воздух  отделить от себя много 
осколков ещ е в верхних слоях атмосферы. 
Каждый осколок полетит тогда со своей особой 
скоростью , в зависимости от величины, так что 
большие сделают воронки, превративш ись в газ 
при ударе о почву, а малые долетят до Земли 
кусками или пылью, сильно рассеиваясь. Дей
ствительно, в случае аризонского и австралий
ского падения метеоритов осколки их  были най
дены, а на острове Эзеле и (повидимому) в С и
бирской тайге их нет.

Можно быть уверенным, что метеоритны е 
выбоины больших или меньших разм еров обна
руж атся при тщательном исследовании и на 
обш ирных равнинах СССР в виде овальны х 
озер с приподнятыми берегами, а потому очень 
желательно, чтобы ж ивущ ие в провинции люби
тели естествознания сообщали о них в научные 
журналы с прилож ением рисунков или фото
графий.

Ни к о л а и  Морозов 

Ц енное о тк р ы ти е  УНИВМ

В прош лом году в совхозе „Путь Октября* 
на Урале пало много овец. В бронхиальных р аз
ветвлениях легких V погибших овец были обна

руж ены  тонкие белые глисты. 
Легочно-глистное заболева
ние — один из бичей ж и
вотноводства. В 1930 году 
он  погубил больш ое количе
ство молодняка.

Уральский научно-иссле
довательский ветеринарный 
институт У Н И ВИ  провел 
большую работу по изы ска
нию наилучш его способа 
борьбы с этой болезнью . 
Как сообщают уральские га 
зеты, получены чрезвы чайно 
цеаны е результаты, которы е 
должны предотвратить мил
лионные потери в  ж ивотно
водстве.

Известный до сих пор 
препарат для лечения легочно- 
глистного заболевания имеет 
в своем составе глицерин. 
Глицерин — остро деф ицит
ный продукт. Кроме того, 
ре'Зультаты лечения этим  п р е
паратом недостаточно у до 
влетворительны —  излечива
ется всего 12°/о овец , зара
женных глистами.

П редлож енны й У Н И В И  
новый препарат составлен 
без глицерина, стоит втрое 
деш евле старого  и  спасает 
76°/о заболевш их животных.

И. Л.
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Рис. 5. М е т е о р и т н ы е  цирки близ Генбурга в средней Австралии. 
К а ж д а я  т о ч к а  представляет осколок метеорита, подобран
ный Альдерманом. Ш р е с н я т о  из Лондонского Mineralogical 

Magazine, 1932 г.



З А  Р У Б Е Ж О М
„ П р и з р а к  и з  э л л и п с о и д а “— 
п о сл ед н ее  слово б у р ж у а з 
н о го  е с те с тв о зн а н и я

Б ольш е полувека исполнилось со  дня напи
сания „Естествознания в мире д у х о в “, но эти 
замечательные строки Э н г е л ь с а ,  посвященные 
„опытам" столоверчения проф ессоров К р у к с а ,  
Б у т л е р о в а  и других, не потеряли своей 
свеж ести до наш их дней.

Д еградация бурж уазны х наук о природе 
продвинулась с  тех пор и вш ирь, и вглубь. 
В обстановке общ его распада капиталистической 
культуры  на службе воинствую щ ей попов
щ ине работаю т уже не только отдельные, более 
или менее „умозрительны е' теории, но оказы
вается мобилизованным и весь тонкий и точ
ный арсенал физического эксперимента, еще 
так недавно служивш ий орудием глубоких раз
ведок человеческого гения в недрах  материи.

Волна мистики и оккультизма захлестывает 
физические лаборатории бурж уа в такой же 
мере, в какой она проникает и в математиче
ские строки теоретиков.

С оверш енно невероятным с точки зрения 
естественно-научного здравого смысла приме
ром сказанном у может служить глубокомыслен
ная дискуссия, завязавш аяся вокруг „откры
ти я “ н екоего  д-ра Д  а л л ь в и т ц-В е  г н е р а 
на страницах немецкого физико-технического 
еженедельника „Die U m schau“ (№ №  1,6— 1933 г.).

Исходной точкой работ упомянутого доктора 
явился тот хорош о известный и з  оптики факт, 
что все  лучи света, испускаем ы е светящейся 
точкой, помещенной в о д н о м  и з  ф о к у с о в  
п о л о г о  (с зеркальными внутренними стен
ками) э л л и п с о и д а ,  с х о д я т с я  после от
раж ения от  его стенок, в другом  фокусе. На
помним, что „эллипсоидом“ (в общ ем случае — 
„трехосным эллипсоидом“) назы вается геоме
трическое тело яйцевидной формы, даю щ ее в лю
бом своем сечении площадь эллипса. 1 Фокусы 
больш ого эллипса, опоясывающ его эллипсоид 
по „эк в ато р у “, называются фокусами эллипсоида.

Е сли , таким образом, вместо точечного 
источника света, в один из этих последних фо
кусов поместить светящ ийся к о н т у р ,  напри
мер раскаленную  нить электролампы, в этом 
случае во втором ф окусе появится отраженное 
изображ ение контура. Глаз будет видеть в со 
ответствующем месте „двойни к' нити электро
лампочки. В качестве объекта для подобных 
опы тов д-р Далльвитц-Вегнер брал электриче
скую  искру, проскакивавш ую  м еж ду двумя по
лю сами небольшой электрической маш ины, по
меш авш ейся внутри полого эллипсоида с посе
ребренны м и внутренними стенками. В сопря
ж енном  ф окусе наблюдалось н е  только светя
щ ееся изображение искры и полюсов, но 
„искра-двойник“ производила и  в се  те тепло
вые и электрические эффекты, которы е происхо
дили в те ж е  мгновения в м есте нахождения

1 В том частном случае, когда в перпенди
кулярном (к больш ой оси эллипсоида) сечении 
получаются окруж ности, эллипсоид назы вается 
, 8лливс«ия«і4 вращ ения“,

„настоящ ей" искры. А именно: „отраженная* 
искра пр о б и іал а  наскво:ь  лист бумаги, иони
зировала воздух в окруж аю щ ем  пространстве 
и т. д.

В этом последнем обстоятельстве, т. е. в „точ
ном повторении“ физических явлений, разы 
грываю щ ихся в обоих ф окусах эллипсоида, наш 
исследователь и усматривает „глубочайшую* 
„мировую  загадку“. Ч ю  будет, —  спр ішивает 
д-р  Далльвитц-Вегнер, — если поместить в одном 
из фокусов доведенного до соответствую щ их 
размеров зеркального эллипсоида ж ивое сущ е
ство, например, человека? Во втором фокусе 
будет находиться в таком случае „двойник* 
человека,-^-двойник, думаю щий, говорящ ий, чув
ствую щ ий, но при всем том „ с о в е р ш е н н о  
н е м а т е р и а л ь н ы й “! При попытке схватить 
его  руками, мы не ощ утили бы ничего, кроме 
пустоты . Доказательство невещ ественности бес
смертной человеческой душ и и произведенное 
по всем правилам физического эксперимента 
освобождение этой душ и от всех  бренны х м а
териальных оболочек оказалось бы, другими 
словами, на ладони!

„К олоссальное“ открытие почтенного доктора 
немедленно же получает бурный отклик со сто 
роны множ ества других докторов, в том числе: 
д-ра О п п е  н  из Ганновера, д-ра А. В е н д  е  р 
из Э рлангена, д-ра В о л ь ф ф  из Гамбурга 
и др. Как оказывается, опыты с получением спи
ритических призраков чисто физическим путем 
уж е ставятся не без успеха в разны х местах 
вполне независимо от Далльвитц-Вегнера и при
водят к не менее потрясаю щ им результатам. 
Так, некий д-р Гоффманн экспериментирует со 
сферическим парафиновым зеркалом, перед ко
торым пом ещ ается рука медиума. В главном 
фокусе зеркала устанавливается чувствитель
ный гальванометр. В зависимости от „силы* 
медиума и глубины его мистического „транса“ 
стрелка гальванометра дает отклонение, якобы 
обязанное электрическому действию  излучаемых 
медиумом „био-лучей“, и т. д. в том ж е роде.

Эта бредовая галиматья не л о л у ч зе т  ровно 
никакого компетентного отпора со стороны  р е 
дакции бурж уазного научного ж урнала и  печа
тается рядом с деловыми физико-техническими 
сообщениями, как вполне равноправны й и нор
мальный материал.

По сущ еству  конкретного содерж ания сенса
ционных „экспериментов* г. Далльвитц-Вегнера 
следует, во вс,іком случае, у к азать  на то, 
что воспроизводимые им фокальные эффекты 
представляют собою с точки зрения геометри
ческой оптики соверш енно рядовой случай по
лучения изображ ения в эллипсоидальном зер 
кале. Получаемый таким способом „двойник“ 
любого предм ета реален ровно в такой ж е сте
пени, в  какой реально изображ ение человека, 
смотрящ егося в обыкновенное плоское зеркало. 
П овторение тепловых и электрических эф ф ек
тов искры  и во втором ф окусе эллипсоида 
является, в свою  очередь, результатом  отраж е
ния, на р яду  с видимыми световы м и, и  инфра
красных (тепловых), а также электрических (ра
дио) лучей, испускаемых во врем я разряда 
искры в другом фокусе, Если бы в этом по-
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еледнем находилось звучащ ее тело, наблюдалось 
бы соверш енно аналогичное схождение отра
зивш ихся от стенок звуковых лучей в сопря
женном ф окусе. Дикарю, слыш ащ ему воспроиз
ведение своего  собственного голоса в эхо, чу 
дится присутствие неведомого сущ ества — духа 
гор, повторяю щ его вслед за человеком прои з
несенные им слова. Современному »цивилизо
ванном у“ бурж уа, имеющему университетский 
диплом и защитивш ему полож енное количество 
ди сертамнй, а нал о і.чное наблю дение, сделан
ное лиш ь в изощ ренно специализированной ла
бораторной обстановке, является, как видим, 
такж е вполне достаточным для выводов „за
гробного“ и  „сверхчувственного“ порядка.

Несмозрря На различие уровней мыш ления, 
м е т о д  этого мышления в обоих случаях  по 
сути дела одинаков. Метод „ползучего эмпи
ризм а“—метод, имеющий дело с грудой сырых 
и н е к р и т и ч е ск и  добываемых фактов, созна
тельно не приводимых ни в какую  о б ъ е к 
т и в н о - р е а л ь н у ю  с в я з ь .

В. Евгеньев

Новый п р о е кт  и сп о л ь зо в а 
ния солнечной э н е р ги и

Знаменитый опыт ф ранцузских физиков 
К л о д а  и Б у ш р о ,  впервые продемонстриро
ванный ими на заседании Академии наук  1 де
кабря 1926 г., привлек в свое время присталь
ное внимание международной научной общ е
ственности и был расценен как важный ш аг 
вперед а  проблеме п р я м о г о  т е х н и 
ч е с к о г о  и с п о л ь з о в а н и я  л у ч и с т о й  
э щ е  р  г и и  С о л н ц а .

Напомним, что Клоду и  Б у ш р о  удалось, 
сначала теоретически, а  потом и эксп  римен- 
тально, доказать, что обы кновенная паровая 
турбина Л аваля, работаю щ ая в обычных усло
виях под давлением пара до 20—30 атмосфер 
(при разности температур котла и холодильника 
в 100— 200*), с п о с о б н а  р а б о т а т ь  и р а з 
в и в а т ь  д о с т а т о ч н о е  ч и с л о  о б о р о 
т о в  п о д  н а п о р о м  с т р у и  п а р а  д а 
в л е н и е м  в с е г о  л и ш ь  в 0,03 а т м о 
с ф е р ы  и п р и  т е м п е р а т у р е  в о д ы  в 
к о т л е ,  н е  п р е в ы ш а ю щ е й  25—30°Ц (тем 
пература холодильника соответственно 4“—5°). 
Для этой цели достаточно поместить вею паро
силовую установку под колокол воздуш ного 
насоса. Тачка кипения воды понижается, как 
известно, с уменьш ением атмосферного давле
ния. При ОіОЗ атм. вода кипит при емпературе 
около 2$“ Ц , давая пар того ж е давления. 
Упругость пара в водяном резервуара  (холо
дильнике), выдерживаемом при 4°— 5° Ц , как 
показывает подсчет, ещ е в т р и  р а з а  меньше: 
0,01 атмосферы. Эта разность давлений оказы 
вается в  итоге вполне достаточной jp g  того, 
чтобы, устрем ивш ись ( п р и  н а л и ч и и  в а 
к у у м а )  в сторону меньш его давления, ірр.о- 
вая струя привела во вращ ение лопасти тур
бины, давая п о л е з н у ю  отдачу энергии, ис
числяемую в 4 5 І  л. с. на каждый кубометр 
иен реннвй воды.

Разность тем ператур » 22‘-‘—25е Ц , необхо
димая для работы Турбины Клода— Б уш ро , по
стоянно имеется в  природных условиях т р о 
п и ч е с к о й  з о н ы  океана, где температура 
воды на поверхности не опускается вблизи от 
экватора ниж е 28° Ц . В то  ж е  время На гл у 

бине свыш е 1 км неизменно господствует тем
пература 4° Ц . Поднимая эту холодную воду по 
теплоизолированной трубе и  приводя ее  в со
прикосновение с теплой ведой (естественным 
„котлом" для которой является  вся  поверхность 
тропического океана), и представляется возмож 
ным построить турбогенераторную  электриче
скую станцию, работаю щ ую  на даровой (за вы че
том расходов на питание насосны х агрегатов) 
солнечной энергии. Исходя из этих соображ ений 
(целиком проверенны х многочисленными опы
тами), К л о д о м  и Б у ш р о  в 1929—30 гг. и 
была запроектирована силовая установка вы ш е
указанного типа на острове Кубе, рассчитанная 
на общ ую  мощ ность в 280000 л. с. при  годо
вой вы работке 1200 млн. киловатт-часов эн ер
гии. Созданное для реализации этого плана 
акционерное общ ество успело вложить в дело 
около 10 миллионов франков, осущ ествило це
лый ряд подготовительных работ (в том числе 
монтаж колоссальной 1000-метровой сварной 
трубы ) и безусловно пустило бы в ход станцию 
к обіщ анном у сроку 1 января 1932 г., если бы 
мировой экономический кризис не задуш ил, 
как это и  можно было предвидеть, зам еча
тельную  техническую  идею в самом ее  зар о 
дыше.

Независимо от этого исхода, реализация 
открытия Клода и Б у ш р о  непосредственно на 
берегах  тропического океана, закинуты х на 
огромное расстояние от основных районов ми
ровой промыш ленности, по крайней мере на 
ближайший исторический период, не обещ ала 
особо значительных экономических перспектив.

В н о в ы й ,  р е ш а ю щ е й  в а ж н о с т и  
э т а п  о т к р ы т и е  э т о  в с т у п а е т  в  н а 
с т о я щ и е  д н и .

В статье, опубликованной 15 марта 1933 г. 
в ж урнале „La N a tu re“, известный французский 
изобретатель Л , Б а р ж о і  устанавливает, тот 
крупнейш ей значимости факт, что р а з н о с т ь  
т е м п е р а т у р  в 20° —  22° Ц,  н е о б х о д и 
м а я  д л я  б е с п е р е б о й н о й  р а б о т ы  
т у р б и н н о й  у с т а н о в к и  К л о д а  и 
Б у ш р о ,  м о ж е т  б ы т ь  п о л у ч е н а  д а р о 
в ы м  п у т е м  э а  с ч е т  с о л н е ч н о г о  и з 
л у ч е н и я  н е  т о з ь к о  в п р и р о д н ы х  у с л о -  
в и я х т р о п и ч е с к о й  з о н ы ,  н о  и в г о 
р а з д о  б о л е е  у м е р е н н ы х  ш и р о т а х ,  
в частности в климатических условиях бас
сейна Средиземного моря и юга Франции.

В качестве „котла“ для паросиловой у с т а 
новки типа Клода Буш ро Л. Барж о проекти
рует  устройство  особых бассейнов (кю ветов), 
вырытых непосредствеяно в почве и облож ен- 
ных изнутри водо- и теплонепроницаемыми 
стенками битумного состава. П осле заполнения 
бассейнов водой на поверхность последней 
пускается небольш ое количество м аела, разли
ваю щ егося тонким слое« и играю щ его роль 
стекла в  оранж ерее. П репятствуя испарению  
воды, масляный слой задерж ивает тем самым

» Чей проект энергетического использова
ния разности тем ператур, сущ ествую щ ей между 
холодным воздухом Арктики и более теплой 
подледной водой, получил международную  и з
вестность и разрабаты вается в настоящ ее время 
применительно к условиям советского севера 
Всесоюзным энергетическим институтом Акаде
мии наук С ССР.
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внутри кю ветов всю поглощенную  водой лу- 
4 чистую  энергию  соляца. Эго поглощ ение уси

ливается  такж е посредством почернения битум
ны х  стенок. В результате, как показал много
численны й ряд опытов Баржо, при  температуре 
внеш него  воздуха в ^28°—30° Ц  т е м п е р а 
т у р а  т о л щ и  в -о д ы  п о д  с л о е м  м а с л а  
быстро достигает 50° Ц  и удерж ивается  на 
этом уровне (в климатических условиях, на
пример, М арсельского округа  южной Франции) 
в летние месяцы в т е ч е н и е  8—9 ч а с о в  в 
сутки. Для обеспечения непреры вного суточ
ного снабжений турбогенераторной станции 
50-градусной водой проект Б орж о предусма
тривает сооруж ение более емких запасных ре
зервуаров  с теплоизолированными стенками, 
куда нагретая солнцем в масляных кюветах вода 
сливается и хранится без ощ утительного охла
ж дения, расходуясь по мере надобности.

Источником х о л о д н о й  воды, необходимой 
для поддержания работы силовой установки, 
мож ет явиться, по плану Барж о, любой есте
ственный водоем, расположенный в данной 
местности: река или озеро, не нагреваю щ иеся, 
даж е при температуре воздуха в 35° Ц , выше 
28°—29° Ц  Необходимая разница температур 
между „котлом* и „холодильником“, • равная 
20°—22° Ц , является здесь, таким образом, 
вполне обеспеченной в течение не меньше чем 
220 дней в году. Полезная мощность солнечно- 
электрической станции в уточненном варианте 
плана Б арж о проектируется в 2500 киловатт на 
каждые 4 кв. метра покрытой маслом водной по
верхности (при глубине кю вета в 26 см)- Рас
ходы по оборудованию  основного капитала 
установки, по минимальным расчетам, покры 
ваю тся в Течение 2 лет. После этого срока 
станция поставляет фактически (за вычетом 
амортизационны х расходов) д а р о в у ю  э н е р 
г и ю .

Если мы учтем в заклю чение этого крат
кого и предварительного сообщ ения, что лучи
стый режим ряда районов советской Средней 
А зии, а также отчасти Крыма и южной части 
Черноморского побережья СССР н е  у с т у 
п а е м а  в ряде мест з н а ч и т е л ь н о  п р е 
в о с х о д и т  аналогичные условия южной по
лосы  Ф ранции, — мы поймем н е о б х о д и 
м о с т ь  с а м о й  т щ а т е л ь н о й  р а з р а 
б о т к и  и п р о в е р к и  м н о г о о б е щ а ю 
щ и х  и д е й  Б а р ж о  в н а у ч н о - и с с л е 
д о в а т е л ь с к и х  у ч р е ж д е н и я х  с о в е т 
с к о й  э н е р г е т и к и .  Реш аю щ его слова в 
этом отношении мы ждем от руководимого 
т. Г. М. Кржижановским Э нергетического ин
ститута Академии наук СССР.

В. ЕвгенЫ!в

Н овая ф и зи чесн ая  ед иница  
„1 п л а н к “

По предложению  айглийскогЬ физика проф,
А. Ф л е м и н г а  („N ature“ 1932 г.) установлено 
название „1 планк“ для важнейш ей физической 
величины —  .кванта  действия“, выяснение ко
торой в 1900 г. М а к с о м  П Л и и  К о «  от
крыло йовую  эпоху в физике. „Квант дей- 
ствия“-, иначе называемый „мировой постоян
ной h", есть частное от деления н а и 

м е н ь ш е г о  в о з м о ж н о г о  в п р и р о д е  
к о л и ч е с т в а  э н е р г и и  („кванта“) в ко
лебательном Процессе данной частоты на эту 
частоту. Входя во все без исклю чения важней
шие уравнения атомной физики, величина „ h “ 
всюду сигнализирует тем самым об атомном 
характере не только материи, но й энергии, 
т- е. о Строении этой энергии из мельчайших 
порций —  квантов. Этот величайш ей важности 
факт имел неисчислимые последствия для тео 
ретической физики. Вычисленная теоретически 
Планком (и многократно уточнявш аяся на 
опыте) „постоянная h “ равна, по новейш им дая-

 27
ным, 6,54*10 эрг-сек.

С ем ью  ки л о м е тр а м и  в ы ш е  
П и кар а

Рекордная высота стратосф ерны х полетов 
проф. П и к а р а  (19,2 км) превзойдена в на
стоящ ее время подъемом ш ара-зонда, пущ ен
ного п р о ф .  Р Ь г е н е р о м  на плацу Высш ей 
технической ш колы в Ш тутгарте (Германия). 
Ш ар проф. Регенера был снабж ен гондолой, 
специально оборудованной приборами, автома
тически регистрирую щ ими космические лучи, 
а также тем пературу и химический состав во з
духа. Ш ар поднялся на высоту 26 км и благо
получно опустился в районе Ш вабских Альп. 
Полученные данные о ходе интенсивности кос
мической радиации в стратосфере своей пол
нотой и точностью на много превосходят добы
тые Пикаром результаты. О тличаясь такж е от 
этих последних полным отсутствием сенсации 
и рекламистского ш ума, полет баллона Регё? 
нера сы грает важнейш ую  роль в развитий 
наш их знаний о строении стратосферы  и о кос
мических лучах.

М е ж д у н ар о д н ы е  м ероприя
ти я  по борьбе с ко р р о зи ей

Великобританская Национальная федерация 
стальной промышленности учредила в 13 раз
личных странах, находящ ихся под разными ш и
ротами,, научно-исследовательские посты, ста
вящие целью  и з у  ч еи>и е  к о р р о з и и  м е 
т а л л о в  в р а з л и ч н ы х  к л и м а т и ч е 
с к и х  у с л о в и я х .

Роберт д е -Р ео м ю р  
(9683 -1 9 3 3 )

28 февраля с, г. исполнилось 250 лет со дня 
рождения французского естествоиспытателя 
Реомюра, известного, главным образом, изобре
тенной им тем пературной шкалой, до сих пор 
носящ ей его имя.

Для характеристики энцикдопедичности, свой
ственной профессионалам естественны х наук в 
современную  этому учеяййу эп оху , следует 
указать, что крупнейш ий научный труд  Р ео
мюра, на ряду с его работами по термометрии, 
посвящ ен  анатомии й физиологии пчел. Дея
тельность Ревм ира, как пионера научно по
ставленного пчеловодства, отчасти не потеряла 
своего значения н до настоящ их Ш ей.
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р и
П р е д л о ж е н и е  тов. А. Г о л о д н о в а

На одну из тем, данных в №  1 ж урнала 
, Вести. З н .“, предлагаю вниманию К Р И За 
свое изобретение конструкции у к а з а т е л я  
у р о в н я  ж и д к о - ’ 
с і и  в  ц и с т е р н а х  Ф
и б а к а х ,  дающего 
правильное указание 
уровня, независимо от 
качки. Чертеж  его  при
лагаю к описанию.

О п и с а н и е .  М е
таллическая п о л а я  
трубка — А, сильно 
уменьш енная на ри
сунке в своей длине, 
опускаемая в  изме- I
ряемую ж идкость и ^
закрепленная на по
стоянной высоте от 
крышки, снабжена вну
три поплавком —  В, 
стерж ень которого и 
дает указание или не
посредственно на ш ка
ле, или, в соединении 
с несложным механиз
мом, известным вся 
кому, на циферблате со 
стрелкой. Трубка —  А 
внизу заканчивается 
коробкой с одним или 
н е ск о л ь к и м  отверсти
ями—F, причем в по
лости — О никаких 
отверстий, кром е со
общ ения с трубкой — А и выреза 
фрагме — Д, быть не должно. 2 диафрагмы— 
Д Л ѵ  несколько изогнуты е дугообразно, у с та н о 
влены выпуклыми сторонами внутрь, как у к а 
зано на рисунке, причем внизу они расходятся

в диа-

друг от друга  более, вверху же, наоборот, 
сближены. Эта система диафрагм разделяет по
лость в коробке —  С на 2 части: П — сообщ аю 
щ ую ся с внеш ней жидкостью, и О — сообщ аю 
щ уюся с пространством внутри трубки  — А. 
М ежду диафрагмами закреплена своим верхним 
краем  и свободно висит гибкая пластинка— 
клапан — Е, легко двигаю щийся в пределах, до
пускаемых расстоянием в нижней части диа
фрагм. G — контрольный клапан, открываю щ ий 
и закрываю щ ий запасное отверстие внизу

трубки—А; приводится в действие стерж нем — 
Н й  кремальерой — К.

П р и н ц и п  д е й с т в и я .  О пустим  в  пер
вый раз наш  прибор в цистерну  с ж идкостью  
и закрепим его  в соответствую щ ем  гнезде 
кры ш ки или стенки вертикально. Т ак как 
трубка вначале была пустая, то ж идкость, войдя 
в полость —  П, стремясь войти в тр у б к у  —  А, 
давит на клапан— Е, который и запирает тр у бк у , 
не давая проникнуть в нее жидкости. Но если 
мы предварительно откроем контрольный кла
п а н — в и закроем  его, когда трубка опущ ена 
в своем обычном полож е
нии, в трубке — А вы сота 
будет вполне соответствоч 
вать давлению столба жид
кости вне трубки. Г ер
метической плотности кла
пана — G даж е и не тре
буется; достаточно, если 
он предохраняет уровень 
в трубке —  А  от повыш е
ний и понижений, вы зы 
ваемых действием  волне
ния и качки внеш ней жид
кости; внутри ж е  труб
ки—А слиш ком мала сво
бодная поверхность жид
кости (в зазорах меж ду 
стрелками трубки и  по
плавком), а  потому вол
нения в ней не заметно.
При всяком резком изме
нении давления ж идкости 
внеш ней по отнош ению  
к внутренней, вызываемом
волнениями, возникает некоторая сила, равная 
разности этих давлений, и, производя давление на 
гибкий клапан —  Е, запирает на этот момент 
трубку, пока хотя бы на несколько мгновений 
не установится равенство давлений. К лапан— Е, 
однако, не препятствует сообщ ению  ж идкости 
в трубке — А  с внеш ней ж идкостью , если уро
вень в цистерне медленно, постоянно подни
мается (при накачке) или понижается (откачка 
или утечка). В спокойном состоянии клапан— Е 
висит соверш енно вертикально, не закры вая ни  
одного отверстия, и обеспечивает равенство д а 
влений в трубке—А и в цистерне. Если клап*н G 
открыть, то осуществляется^ полное общ ение 
жидкостей, и  во время качйи. при откры том  
клапане уровень в трубке — А так ж е  будег 
колебаться.

Клапан — G лучш е всего сде
лать в самом низу трубки, а 
именно, в стенке коробки —  С, 
тогда клапан — Е  и диафрагмы  
Д Д і должны быть помещ ены 
ближе к противоположной сто
роне.

В правой половине чертежа
2-го дается изображ ение такого 
устройства корвбки — С, здесь 
ж е—привадится в более круп
ном масш табе, схематически. G — 
подъемный клапан-пластинка.
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в виде задвиж ки, поднимаемая и опускаемая 
стержнем —  Н . Коробку в этом случае целе
сообразнее делать с квадратным основанием.

\
О т в е т  редакции

В аш е предложение, как представляю щ ее со
бой  ряд интересных мыслей, направляется для 
подробного изучения в Ф изико-механический 
институт, который одновременно найдет методы 
исправления некоторых технических дефектов. 
Заключение Института и указание на практи
ческие мероприятия будут вам высланы допол
нительно.

П р е д л о ж е н и е  тов . Ф . Ш аш и н а  
О писание действия и у с тр о й с тв а  
м е х а н и ч е с к о го  правила

М еханизм моей конструкции действует сле
дующим образом: постоянное его  состояние— 
развернутое; когда его нуж но опустить в сапог, 
рабочий-правщ ик оттягивает ры чаг в крайнее 
правое положение (см. чертеж) и, смотря по 
тому, как ему удобнее, задевает его крючком 
или держ ит одной рукой вместе с упорной руч
кой, которая укреплена неподвижно. В таком 
полож ении правило опускается в  сапог. Опу
стив правило в сапог и уставив его  там, как 
нуж но, рычаг отпускаю т в преж нее положе
ние, правило расходится и расправляет сапог. 
В таком положении у  сапог подрезаю т задний 
шов и вообщ е делают то, что предусматривает 
процесс „правка“. Отгладив сапог, рычаг оття
гиваю т в крайнее правое положение, задевают 
крючком или держат так, как а указал выше, 
и вынимают правило из сапога. Д альш е работа 
идет таким ж е образом.

Устройство механического правила такое; 
к  двум  распоркам  (см. чертеж ) приделываются 
рессоры  или какие-нибудь другие достаточнс 
сильные и устойчивые пруж ины, посредством 
которы х распорки растягиваю т сапог. Для того, 
чтобы их сжать, к ним приделывается — к од
ной —  система зубчатых колес и  рычаг, кото
рый наглухо скреплен с больш им зубчатым 
колесом (на чертеже показана часть, которая 
необходима для работы, остальную  часть колеса 
мож но совсем не делать), к другой — ж елез
ная пластинка, достаточно толстая и  твердая, 
с отверстиям и для зубцов маленького колеса. 
Диаметр больш ого колеса должен быть раз в 
5—7 больш е маленького. Для придания боль
шой зубчатке больш ей устойчивости стержень 
для нее делают с двусторонними упорами (см. 
черт.). Чтобы обеспечить ры чагу достаточно 
большой размах, а  следовательно и большой

предел суж ения и расш ирения распорок, 
в их верхней части делается вы рез (см", черт.).

1. В и д  снизу в развер
н у т о м  п о л о ж е н и и

2. В и д  снизу в сверну
т о м  пол о ж е н и и

3. О б щ и й  вид деталей в развернутом поло
ж е н и и : 1) Распорки. 2) Зубчатка. 3) Я /у
ж и н я щ и е  дуги. 4) Упор. 5) Рычаг. 6) Рессоры.. 
7) Ру ч к а  рычага. 8) Крючок. 9) Упорная 
ручка. 10) Петли. 11) Рессоры. 12) П р у ж и н я 

щие дуги.

Н е п о д в и ж н ы е  
планки

Деталь

Подвижн.
планки

Вырез для рычага

4. В и д  сверху в развернутом по л о ж е н и и

Для заполнения пустоты меж ду распорками 
к ним привинчиваются планки, к одной — на
глухо, к другой — на петлях, причем края их



подгоняю тся так, чтобы при сж атии правила 
подвижные планки уходили под неподвижные. 
Чтобы в развернутом  положении подвижные

Выгиб р ы 
чага около 

рессоры

J

О б щ и й
«ид

планки встали на одном уровне с неподвиж
ными, между ними вставлены пружинящие дуги. 
Длину рессор надо взять такую , чтобы в свер
нутом положении они не задевали систему зуб
чаток. Для того, чтобы ры чаг во время работы 
не задевал за  рессор.у, в нем, в том Месте, где 
он  может прикоснуться, делается выгиб.

П р и м е ч а н и е .  В отнош ении подвижных 
планок есть и другой вариант, а именно: можно 
сделать так, чтобы они при сж атии правила 
наползали на неподвижные, тогда у п р аздн яется  
пруж инящ ая дуга, ибо, раздвигаясь, правило 
боками голенищ а поставит их на свое место. 
В виду ясности чертеж а этого полож ения не 
привож у.

О твет р ед акц и и
Ваш е предлож ение в принципе правильной  

дает требуем ы й результат. Редакция передает 
его  на производство для определения техниче
ского удобства его использования и экономи
ческого эффекта. П о проведении практических 
испытаний вам будут сообщ ены подробности 
и практические указаний на способы использо
вания предложения.

Ж И В
Т о в . К ом и ссар о в у

Вращение Земли и других не
бесных тел объясняется следую 
щим образом. Если на тело дей
ствуют несколько сил, то все 
эти силы обязательно, н ; осно
вании законов механики, при
водятся к о д н о й  р а в н о 
д е й с т в у ю щ е й  с и л е  и к 
о д н о й  п а р е  с и л .  Равнодей
ствую щ ая сила сообщ ает этому 
телу наступ тельное движение, 
я пара сил дает телу вращение. 
Таким образом, каждое небес
ное тело обязательно и д в и 
г а е т с я  и в р а щ а е т с я .  Нет 
движения тела без его  вращ ения 
и нет вращ ения тела без посту
пательного движ ения. Более по
дробно об этом см. Н. К а м е н 
щ и к о в .  Астрономия безбож
ника. Лгр. Г и3 .°1931 . Гл. „Эво
люция вселенной".

О твет то в . М а л ы ш е в у
Издать указанную  вами книгу 

может Гостехиздат. Можно обра
титься, наприм ер, по адресу: 
Ленинград, пр. 25 Ок+ября, Дом 
книги, ЛО Н ТИ .

С  В  Я ь
Рекомендуем предварительно 

написать письменное предложе
ние с указанием: 1)Темы, 2) плана 
книж ки и примерного содержа
ния, 3) для какого круга чита
телей предназначается, 4) при
мерный объем, считая 1 лист 
содержащ им 40000 печатных 
знаков, 5) количество предполо
женных иллюстраций и 6) срок 
нредставления рукописи. В слу
чае согласия редакция ответит 
Вам либо предложением при
слать рукопись, либо подписать 
соответствую щ ий договор.

С е р г е е в у .  У грудных де
тей ещ е удается иногда устра
нить или хотя бы ослабить н е
редко выраж енную  вислоухость, 
но у  взрослого человека по
влиять на эту особенность 
строения невозможно.

Г . И . Б а р ы ш н и к о в у
Для получения звания и прав 

оканчивающих математическое 
отделение физматов вы можете 
держ ать испытание экстерном

при соответствую щ ем В У Зе в 
ближайшем городе.

При представлении докум ен
тов необходимо п р и л о ж и т ь  
с п р а в к у  о производственном 
стаже.

И . М. П ав л о в у) г .  Белев

Ф отографическое устройство, 
усоверш енствованное лен ин
градским и з о б р е т а т е л е м  
Г. Н . Гермоню м и позволяю 
щ ее переснимать фотокопии без 
помощи фотокамеры (путем 
просвечивания прямыми лучами 
света), не имеется пока в мас
совом производстве и  продаж е. 
Все сведения о конструктивных 
деталям изобретения вы м ож ете 
получить путем непосредствен
ного запроса р у к о в о д и м о й  
Б . И. Гермонтом ф отолабора
тории Гос. академии и скусство
знания.

Адрес: Л енинград , Площ адь 
Воровского, Г осударствённая
академия и с к у с с т в о з н а н и я  
(ГАНС), Ф о т о л а б о р а т о р и я
Г. Н. Гермаиту. .,
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КНИГИ ПО ОХОТЕ И СПОРТУ
Б утурлин , С. А. — Д робовое руж ье и 

стрельба из него. 135 рис., ц. 65 к. В а
си л ьев , Н. и Г и п сали с, К . —  Стэндовая 
стрельСа, ц. 1 р . 10 к. Д е й н е р т , Б . — 
И скусство стрельбы дробью . Советы 
охотникам и садочникам. 158 стр., ц. 60 к. 
З а л е с с к и й  —  Набивка чучел, птиц и зве
рей. Руководство к набивке ш курок и чу
чел птиц и зверей и сборник учебно-по- 
казат. зоол. коллекций, ц. 35 к. З в о р ы 
кин , Н. А. — О хота на лисиц, ц. 25 к. 
E r«  ж е  — Что должен знать окладчик, 
ц. 55 к. З е р н о в , А. —  П ервы е ш аги на
чинающего охотника, ц. 65 к. К а в е р зн е в , 
В. —  Белка и беличий промысел, п. 50 к. 
Е го  ж е  —  О хота на барсука, 10 рис. 
48 стр., ц. 22 к. Е го  ж е  —  Охота на бо
лотную дичь, ц. 20 к. Е го  ж е  —  Охота 
на вальдшнепов, 7 рис., 44 стр., ц. 25 к. 
Е го  ж е  —  Охота на гусей и лебедей, 
9 рис., 70 стр., ц. 30 к. Е го  ж е  — Охо
та на рябчиков, 11 рис., 39 стр., ц. 30 к. 
Е го  ж е  —  Промысловые звери  наших 
пресных водоемов, 16 рис., 78 стр., цена 
45 к. Е го  ж е  —  Соболь, куница, хорьки 
и др. мелкие хищники, их добывание, 46 
рис., 94 стр., ц. 1 р . 50 к. Е го  ж е  — 
Сурки, суслики и др. гры зуны  второсте
пенного значения, 86 стр., ц. 35 к. К вят- 
к о в с к и й , И. А. —  Выхаживание пуш ной 
ш курки, 38 рис., 35 стр„ ц. 40 к. К рей
ц ер , Б  А. —  Методика оперативной 
стрельбы іробью , 25 рис., 89-стр., ц. 60 к. 
М а л ьц е в , В. В. —  Как самому снять, на
бить и сохранить ш курку птицы, 15 рис., 
44 стр ., ц. 20 к. С ати н ск и й , В. Н. —  Ка
лендарь охотника, 68 стр., ц. 25 к. Т и 
х в и н ск и й , В. —  Как и когда добывать 
малоценную пуш нину, '3 4  стр ., ц. 20 к. 
Ф ед о сьев , В. Ф. —  С ортировка пуш ни
ны при заготовках. Пособие для изуче
ния основ сортировки, 73 рис., 156 стр.,

цена 1 р. 25 к. Ч ел и щ ев , Н.— Н а волков 
по черной тропе, 43 стр., ц. 25  к. Ч и р к о в ,
А. —  Хозяйственное значение хищ ных 
птиц, 16 рис., 48 стр., ц. 50 к. К у н и л о в , 
Ф. П. — Ужение рыбы зимой, с  рис., 63 
стр., ц. 35  к. Беседы па вопросам физ
культуры , 164 стр., изд. 1930 г., ц. 60  к. 
Д о б р о х о т о в , Ф. П. —  Куда ехать тури
сту  (справочник) 104 стр., изд. 1929 г., ц. 
50 к. К о в зан , К. Д . —  Руководство для 
рабочих и красноармейских спортивны х 
круж ков, 1J0 стр., изд. 1924 г., ц. 40 к. 
М и х ел ьсо н , Е. и Ф илиппов , П. —  Хок
кей. Руководство для начинающих игро
ков, 14 рис., 76 стр., над. 1930 г., ц. 25 
коп. С обец ки й , |ß .  Г., К р адм ан , Д . А. и  др. 
Ф изическое оздоровление и воспитание 
молодежи, ч. II, 145 рис., 212 стр., изд. 
1925 г., ц. 25 к. С о к о л о в , А. и В иш нев
ски й , А .—Спортивные игры и развлечения 
в деревне. 71 рис., 59 стр., изд. 19І29 г., 
ц. 35 к. Ф и зи ч еск ая  культура в научно- 
практическом освещении. И  1-2, 160 стр., 
изд. 1928 г., ц. 60 к. М и хайлов, В. С. — 
П ервая помощ ь заболевш ей собаке. С 51 
рис., 136 стр., ц. 1 р. М ю ллер, Г ., проф.—  
Болезни собак, с 66 рис., 136 стр., ц. 70 
коп. П ах о м о в , Н .— Полевые пробы гон
чих. Правила, организация и судейство 
на них, стр. 117, ц. 95 к. П етр у  н к еви ч , 
М. —  Как самому натаскать легавую , 37 
стр., ц. 20 к. Е го  ж е  —  Собака на пти
цу  и зверя. Универсальная легавая. 16 
рис., 69 стр., ц. 40 к. Ч елищ ев , Н . Н. -*■ 
Как вы брать хорош ую  гончую . 30  стр., 
ц. 15 к. Е го  ж е  — Как самому наганивать 
гончих. 23 стр., ц. 12 к, С борн ик  — Стан
дарт промыслово-охотничьих собак. С ри 
сунками, 64 стр., ц. 50 к. Я бл о н ски й , Н. И. 
и И в аш ен ц ев , А. П. — Воспитание, дрес
сировка, натаска легавой, стр. 111, ц. 
25 к.

— — — н и м и —  ж ю м н т я м я я ш и— — в — и

К н и г и  в ы с ы л а ю т с я  н а л о ж е н н ы м  н л а т е ж о м .  З а к а з ы  
н а п р а в л я т ь  п о  а д р е с у :  Л е н и н г р а д ,  1 1 ,  Г о с т и н ы й  д в о р ,  
С у р о в с к а я  л и н и я ,  1 3 2 ,  м а г а з и н у  . Д е ш е в а я  к н и г а *  
Л е н и н г р а д с к о г о  о б л а с т н о г о  и з д а т е л ь с т в а
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А гаф о н о в , В. К. Образование Земли. 

31 рис. 32 стр. 1917 г. ц. 20 к. Б и р о н  
Е. В. Учение о газах и жидкостях. 23 рис. 
56 табл., 253 стр. 1923 г., ц. 75 к. Б у б 
л и к о в , М. А.—Неживая природа. Опыт
ное природоведение. 36 рис. 80 стр. 1927 г., 
г., ц. 55 к. Е го ж е .—Опытная ботаника. 
Учебный курс  ботаники, построенный на 
исследовательском опыте. 128 рис., 180 
стр., 1929 г., ц. 1 р . 30 к. В р и д т, Х р. — 
Наследственность у  сельскохозяйствен
ных животных. 29 рис. 120 стр., 1928 г., 
П. 1 р. 20 к. Г ен к ел ь  А. Г.— В мире не
зримых работников природы. 14 рис., 
48 стр., 1925 г., ц. 50 к. Г ер д , С. Г.— 
Н а пути к природе, вып. I, темы для на
блюдения животных и растений. 54 рис., 
155 стр., 1926 г., ц. 1 р. 40 к. Т о ж е — 
Вып. II, 106 стр., ц. 1 р , 1926 г. Г ерд , С .— 
Школьный круж ок любигелей природы. 
Как его организовать и как вести его 
работу. 32 р и с , 215 стр., 1926 г., ц. 80 к. 
Г оленкн н , М. — Растительный мир, как 
производительная сила природы. 6 рис., 
119 стр., 1924 г. ц. 40 к. Г р ек у л о в , А.— 
Ш кола за  работой, наблюдения, работы 
и экскурсии в природу. С рис., 107 стр.,
1926 г., ц. 20 к. Е лен к и н , А. А.— Строе
ние н ж изнь грибов. Их роль в хозяй
стве и жизни человека. 45 рис., 86 стр., 
1922 г., ц. 50 к. К ельзи , Е. Н. н  К раси
к о в , Ф. Н. — Самодельные физические 
приборы. Конструкция и их применение. 
Измерительные приборы. Газы и ж ид
кости. 147 рис., 181 стр., 1929 г., ц. 2 р. 
25 к. К еш , Э. -Ж и зн ь  в пруде. Растения 
и животные пресных вод. 14 рис., 160 
стр., 1926 г., ц. 50 к. К линге, А .т-К уль- 
тура  и обработка лекарственных, душ и
стых н  технических растений. 70 рис., 
322 стр., 1927 г., в пер., ц. 4 р. 25 к. 
К р а в к о в , С. П. — Ж изнь почвы и глав
нейш ие представители ее. 7 рис., 97 стр.,
1927 г., ц. 50 к. Л ем м ель, Р . —  Физика 
труда н  производительных сил (Социаль
ная физика). 12 рис., 114 стр., 1926 г., 
ц. 30 к. М нзес, Р . —  Основные идеи со
временной физики и новое миросозерца

ние. 61 стр., 1924 г., ц. 40 к. М о р ган , Т .— 
Теория Гена. 115 рис., 312 стр., 1927 г., 
ц. 3 р. Н оворусский , М. В. —г Н езримая 
ж изнь почвы. 20 рис., 24 стр., 1917 г., 
ц. 20 к. П аллад и и , В . И. — Невидимые 
живые суш ества. Их значение в природе, 
в заразны х болезнях и в промышленно
сти. 31 рис., 96 стр., ,1923 г., ц. 30 к. 
П ер ел ьм ан , Я .— Полет на луну. 6 рис., 
43 стр., 1925 г.. ц. 25 к. П и отровски й , 
М. Ю. — Ф изика на летних экскурсиях. 
С рис., 151 стр., 1925 г., ц. 75 к. Е го  
ж е ,—Физика на открыт.' воздухе. 33 рис., 
235 стр., 1925 г. ц. 75 к. П о л о в ц о в , 
В. В.—Практические занятия по ботани
ке. 32 рис., 82 стр., 1923 г., ц. 20 к. По
л ян ск и й , И. И. — Постановка опытов по 
физиологии растений в природе. 84 стр.,
1924 г., ц. 25 к. Е го ж е .—Сельскохозяй
ственный уклон в школьной биологии. 
160 стр., 1927 г., ц. 50 к.( Р а й к о в , Б . Е.— 
Книжка для практических занятий по 
природоведению. Н еж ивая природа: зем
ля, воздух, вода. С рис., 72 стр., 1923 г., 
ц. 20 к. Р ы м к е в а ч , П. А. — П орабощ ен
ные силы природы. 29 рис., 72 стр.,
1925 г., ц . 50 к. Е го  ж е . Ф изика для к у 
старей и рабочих. Вып. I, Теплота. 68 
рис. 129 стр., 1928 г., ц. 1 р. 50 к. С ер- 
д о б и н с к ая , А. Е . и Е м ел ьян о ва , А. Г . -  
Опыты с водой. 26 рис., 61 стр., 1907 г., 
ц. 20 к. С о л о в ье в , М. М. —  Дети в при
роде. Пособие для педагогов-дошкольни- 
ков, преподавателей школ 1 ступ, и р о 
дителей. 29 рис., 223 стр., 1926 г., ц. 50 к- 
С ум , Н . Э .-У с п е х и  современной химии. 
11 рис., 79 стр., 1926 г., ц. 50 к. Т алиев ,
В. Первые работы по ботанике. 92 стр.,
1926 г., ц. 20 к. Ф аянс, А.— Радиоактив
ность и новзйш ее развитие учения о  х и 
мических элементах. 144 стр., 1923 г., 
ц. 35 к. Ц и глер , Г. Э. — Д уш евны й мир 
животных. 14 рис., 143 стр., 1926 г., ц. 
35 к. Ш аронов, В. В. —  П ланета Мярс 
в свете новейших нсследованйй. 9  рис., 
40 стр., 1926 г., ц. 20 к. Ш эллн , X . н 
К ортис, X.—Размеры вселенной. 3 рнс. 
88 стр., 1924 г., ц. 40 к.
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Заказы до 1 р. нал. платеж, н е  выаылаются. для ответов прилагать марку. 
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