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Р А С Т Е Н И Е  И С Р Е Д А
в свете материалистической диалектики Акад. б . к е л л е р

На огромных просторах Совет
ского Союза с успехом закончен боль
шевистский сев первой весны второй 
пятилетки. Многие миллионы людей 
1 энтузиазме нового социалистиче
ского труда решали на практике за
дачу создать такие отношения между 
растением и средой, которые обеспе
чат наилучший урожай. Для этого не
обходимо было, во-первых, иметь дяя 
посева хорошие сорта растений. Но 
и от хороших сортов получится пло
хой урожай, если не подобрать для 
них соответствующей природной сре
ды и, в особенности, если не создать 
нужной им среды культурной, не при
менить мер ухода и воздействия на 
само растение.

Наша гигантская социалистическая, 
практика по мере своего стремитель
ного развития требует все более силь
ной научной теории. Так и в данном 
вопросе исключительной важности. 
Если мы хотим все выше поднимать 
свои урожаи, то должны все глубже 
проникать в отношения растения и 
среды, вскрывая их острым фило
софским анализом диалектического 
материализма.

Я всю свою жизнь изучаю растение 
в его отношениях со средой. Но 
только теперь, в атмосфере строяще
гося социализма, по мере того, как 
я овладеваю марксистско-ленинской 
методологией на конкретном ботани
ческом материале, у меня возникает 
теория упомянутых отношений как 
часть цельного материалистического 
научного мировоззрения. Конечно, 
мысли мои по данному вопросу еще 
во многом не доработаны. Ведь 
вскрыть материалистическую диалек
тику в явлениях растительной жизни— 
это значит чрезвычайно глубоко про
никнуть в сущность упомянутых яв
лений. Но уже сейчас, на данном этапе 
марксистко-ленинс.кий философский 
подход, но моему мнению, вооружает 
мысль большой творческой силой для 
исследовательской работы и выводит 
ее из мертвых тенет и глухих закоул
ков метафизики. Краткость настоя

щего изложения позволяет мне кос
нуться данного вопроса только крайне 
частично, дать лишь некоторое пред
ставление о том, что меня сейчас за
хватывает и волнует в указанной об
ласти моей научной деятельности.

I

По Энгельсу диалектика жизнен
ного процесса заключается в следую
щем. Жизнь — это есть движение, 
изменение, преобразование на основе 
борьбы двух противоположностей — 
усвоения—восстановления и разруше
ния или ассимиляции и диссимиляции. 
Но растения представляют особую, 
качественно своеобразную форму жи
вой материи, и упомянутая борьба 
получает у них также свои особен
ные качества, облекается в своеоб
разные формы.

Представим себе растение, высоко
стоящее в системе и сложно построен
ное, с характерной для таких расти
тельных организмов архитектурой. 
Возьмем более яркое выражение та
кой архитектуры, например, у старого 
векового дерева—дуба.

Для такого дерева, как и вообще 
для растений, типично сильное раз
витие наружной поверхности. У дуба 
над землей, на ветвях, раскинуты ты
сячи плоских листьев, в земле— бо
гатая корневая система со множеством 
разветвлений.

Ключ к пониманию такой архитек
туры, выработавшейся в процессе раз
вития растительного мира благодаря 
естественному отбору, заключается в 
особенностях питания растений. Ключ 
к форме — в ее содержании, в веще
стве, в химизме, в особенностях жиз
ненного обмена растений. Форма в 
этот химизм неразрывно между собой 
связаны.

Зеленые растения должны пользо
ваться пищей, которая находится во
круг них в чрезвычайно разжиженном 
виде. В воздухе этой пищей служит 
углекислый газ, которого там всего 
0,03%> в почве—питательные мине
ральные соли, обыкновенно в слабом
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растворе. Кроме того, листья для 
своей работы-питания Должны улавли
вать солнечный свет.

В связи с этим эволюционное раз
витие растений в общем шло по пути 
сильного расчленения снаружи, выра
ботки в органах очень богатой на
ружной поглощающей поверхности. 
В результате растения оказываются 
связанными особенно тесно, чрезвы
чайно интимно с окружающей их 
средой.

Но ведь эта среда находится в со
стоянии постоянного движения, изме
нения, преобразования: переход от 
весны к лету, осени, зиме и т. д.; 
смена дня и ночи, каждый раз в но
вых условиях; резкие колебания по
годы, характерные для нашего кон
тинентального климата, вековые изме
нения в свойствах почв и т. д.

И вот сами растения Ъри своем 
индивидуальном развитии находятся 
в процессе постоянного изменения и 
перестройки в тесной связи с движе
нием окружающей среды. Для расте
ний характерен постоянный рост с но
вообразованием и отмиранием частей: 
одни листья отмирают, иа смену им 
развиваются новые; живые органы и 
ткани получают текучий кратковре
менный характер.

Знаменитое Мамонтово дерево 
(Sequoiagigantea) в Калифорнии дости
гает возраста в 4000—5000 лет. Но 
спросим себя, что в таком дереве 
действительно в живом состоянии 
имеет указанный тысячелетний воз
раст. Зеленый покров листьев—хвоя 
живет всего 2—4 года. Кора посте
пенно снаружи отмирает и отслаи
вается, а на смену ей образователь
ный слой — камбий — внутри откла
дывает новую кору. Древесина тоже 
с течением времени отмирает — вся 
главная масса ее, образующая ствол 
внутри, состоит из мертвых тканей. 
И только ткани образовательные (за
родышевые) действительно имеют 
упомянутый возраст в 4000—5000 лет.

Благодаря указанным явлениям по
стоянного отмирания и новообразова
ния жизнь растений и получает осо
бенную гибкость, способность пере
страиваться в связи с изменениями 
своей постоянно движущейся среды.

Растение и среда представляют со
бою диалектическое единство, кото
рое основано на внутреннем • проти
воречии. Положим, на поле появились 
ростки пшеницы. Под влиянием [ве
сенних условий образовались первые 
нежные листья. Но уже, в процессе 
развития этих листьев у них нарастают 
противоречия с окружающей сре
дой— ведь время идет от весны к ле
ту, становится жарче и суше и т . д.

В общем необходимо подчеркнуть, 
что биологическая реакция растений 
на изменение среды всегда более или 
менее запаздывает. Таким образом 
растение находится в постоянном про
тиворечии с окружающей средой.

Диалектическое единство среды и 
организма обнаружили с особенной 
яркостью замечательные результаты 
так называемой яровизации расте
ний, полученные Лысенко. Так, на
пример, в большом масштабе для 
многих сортов пшеницы выяснилось 
следующее. Вы можете давать рас
тениям, казалось бы, самые благо
приятные условия для развития— 
влагу, тепло, питание,— а пшеница, 
несмотря на это, кустится, идет „в 
траву“, не становится на путь к цве
тению и не дает колосьев. Чего не- 
хватает? Оказывается, нужно было 
развивающиеся растения пшеницы 
подвергнуть известному охлаждению. 
Другими словами, чтобы пройти свой 
жизненный цикл от семени.до семени,, 
растению необходима определенная 
смена воздействий со стороны окру
жающей среды.

Среда двигает и перестраивает си
стему внутренних реакций в растении. 
Но и растение в ответ на эти толчкн 
и стимулы двигает и перестраивает 
свою жизненную среду.

На советских полях бурно подни
маются всходы яровых. По мере тогоа 
как они вырастают, смыкаясь в гу
стой покров, они изменяют климат в 
почве, влияя на ее температуру и 
влажность, климат в том воздухе, 
в который погружены их надземные 
органы.

В самом формировании почв и кли
матов растительность принимает 
очень существенное участие. Но эти 
явления идут на самом деле еще 
глубже. Своими реакциями в ответ
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на внешние раздражения растение по
стоянно само ставит себя в условия 
измененной жизненной среды. Так 
бывает, например, когда листья при
нимают более вертикальное положе
ние, свертывают или складывают свои 
пластинки, когда корни растут к бо
лее влажным слоям, когда побеги тя
нутся к свету и т. д. Мало того, выс
шие наземные растения в процессе 
эволюции в известной мере освоили 
и вовлекли наружную среду внутрь 
своего тела. Так, в листьях упомяну
тых растений, в межклеточных ходах, 
есть внутренний воздух, который бла
годаря замыканию устьиц может даже 
на время более или менее изолиро
ваться от наружной среды.

Но из положения об единстве ра
стения и среды совершенно нельзя 
делать вывода, что всякое растение 
образует единство со всякой средой. 
Если мы попробуем морскую водо
росль пересадить в пустыню, то ника
кого единства из этого не получится.

Итак, растения представляют нам 
пример живых существ, которые осо
бенно тесно, чрезвычайно интимно свя
заны со своей жизненной средой, 
вечно движущейся, меняющейся и по
стоянно ими самими изменяемой.

Тело растений находится в процес
се постоянной перестройки в тесном 
взаимодействии со своей вечно ме
няющейся средой, но никогда не до
стигает к ней прочного приспосо
бления.

II
Посмотрим теперь, как отражаются 

приведенные теоретические сообра
жения на постановке некоторых боль
ших практических вопросов, напри
мер, вопроса о борьбе растений с за
сухой.

Что такое засуха для растения и 
в каком состоянии растение встречает 
засуху?

Засуха — это » явление постоянно 
движущейся, изменяющейся жизнен
ной среды растений и сама по себе 
чрезвычайно разнообразна.

Бывают засухи кратковременные, 
резкие, наступающие почти внезапно, 
и длительные, нарастающие посте
пенно; бывают засухи в почве и в воз
духе или только в воздухе при оби
лии влаги в почве; они могут разли

чаться по времени своего появления — 
весной, летом, осенью, сопровождать
ся более высокой или менее высокой 
температурой и т. д.

С другой стороны, растения в по
стоянном движении — изменении своей 
внутренней среды и перестройке сво
его тела приходят к разнообразным 
засухам в очень различном состоянии.

Может ли, например, растение по
гибнуть от засухи, когда почва на
сыщена влагой? Так действительно 
бывает под влиянием мглы и суховеев.

В те годы, когда весна сырая и прох
ладная, культурное растение нежится, 
образует большую надземную тра
вяную массу и сравнительно слабо 
развитую корневую систему, кото
рая держится, преимущественно, в по
верхностных слоях. Если после такой 
длительной весенней погоды сразу 
наступит мгла и суховей с высокой 
температурой воздуха, то культурные 
растения в указанном состоянии стра
дают очень сильно.

Жара вызывает своеобразное явле
ние „паралича“ устьиц, которое вы
ражается в их длительном уродливом 
раскрывании. Таким образом, устьица 
теряют способность сдерживать испа
рение воды, а слабо развитая корне
вая система не в состоянии обеспе
чить надземную массу водой, чтобы 
покрыть сильное испарение. И эта 
надземная масса часто'Катастрофиче
ски высыхает, хотя почва богата 
водой.

Теперь понятно, как сложен вопрос 
о выведении засухоустойчивых расте
ний. К какой засухе, при каких усло
виях, на какой ступени своего разви
тия должно быть растение устойчи
вым? Нужно еще добавить, что пути 
и средства, при помощи которых ра
стения могут справляться с засухой, су
щественно различны на различных вет
вях эволюционного развития. Нельзя 
говорить о засухоустойчивости ра
стений вообще. Необходимо отдель
но ставить вопрос о ней для бобовых 
или злаков и даже для тех или иных 
родов и видов упомянутых семейств.

В связи с большой подвижностью 
развития растений, диалектически сое
диненной с подвижностью среды, осо
бенный интерес приобретает вопрос 
о том, чтобы выделять и создавать
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растения, способные очень быстро 
перестраиваться в нужную сторону 
при наступлении засухи: вопрос за
калки растений в условиях искус
ственно создаваемой засухи, что де
лает растение и в дальнейшем более 
засухоустойчивым.

Туманов приучал растения к под- 
вяданию. Обнаружилось, что при этом 
в качестве реакции на упомянутое 
воздействие у растений происходит 
ряд характерных изменений: клетки 
получаются более мелкие, общая дли
на эйилок на единицу площади уве
личивается; повышается осмотиче
ское давление; усиливается роль гид
рофильных коллоидов, которые хо
рошо удерживают воду. Вместе с тем 
повышается энергия жизненных про
цессов— транспирации, фотосинтеза. 
Растение перестраивается и делается 
более приспособленным для двух про
тиворечивых задач, а именно: полу
чает, во-первых, большую засухо
устойчивость, во-вторых, способность 
полнее использовать благоприятное 
для своей жизни время.

Наконец, надо отметить, что из
вестная степень засухи может быть 
условием нормального, нужного нам 
развития культурного растения и вхо
дить в диалектическое единство сре
ды и растительного организма. В са
мом деле, известно, что высокий про
цент белковых веществ в зернах за
волжских пшениц получается благо
даря ускорению созревания упомяну
тых зерен под влиянием засушливых 
условий.

Интересно, что широкая способ
ность перестраиваться наблюдается 
у растений также в отношении низ
ких температур и морозов. В этом 
случае также можно очень совершен^ 
ствовать растения при- помощи за
калки.

Для такой закалки надо выдержи
вать растения известное время на хо
лоду, подготовляя ихі к морозу.

Туманов и Бородина подвергали 
замораживанию при—10° С различные 
озимые культуры (ржи, пшеницы, 
ячменя, овса, вики и гороха) с пред
варительной закалкой и без нее. Для 
закалки растения в течение 5 дней

выдерживались предварительно при 
температуре в 1,5° С. Контрольные 
экземпляры находились при 25° С.

В итоге оказалось, что закаленные 
культуры все полностью остались жи
выми и неповрежденными, а не зака
ленные все погибли, исключая вику и 
рожь. Но и они вышли с сильными 
повреждениями.

Под влиянием закалки низкими тем
пературами у растений происходит 
внутренняя химическая перестройка, 
которая повышает их морозостой
кость. В частности увеличивается 
содержание растворимых углеводов- 
сахаров; уменьшается содержание во
ды и повышается роль гидрофильных 
коллоидов; сама протоплазма, пови
димому, подвергается химическим 
превращениям, которые усиливают ее 
способность противостоять свертыва
нию—именно сложные белки частично 
переходят в более простые органиче
ские соединения азота.

Конечно, для действительной по
беды над засухой нужно коренным 
образом изменить природную среду 
и в частности ввести орошение. Здесь 
нам самим надо по-новому построить 
диалектическое единство культурной 
среды и культурного растения. Что 
это задача не простая, показали не
давние исследования бригады акад. 
Рихтера, произведенные на орошае
мых полях пшеницы в Нижнем За- 
волжьи. Оказывается, что орошение 
изнеживает пшеницу, делает ее более 
беззащитной к воздействиям сухого, 
жаркого климата. И если не опреде
лить более точно, сколько и в какие 
сроки надо давать пшенице воды, то 
орошаемые растения могут оказы
ваться в некоторые периоды времени 
в худшем положении, чем не орошае
мые. Эго действительно бывает, на
пример, когда сроки орошения черес
чур раздвинуты.

В заключение мне хочется подчер
кнуть то положение, которое уже бы
ло мною приведено в этой статье.

Если мы хотим все выше поднимать 
свои урожаи, то должны все глубже 
проникать в отношения растения и 
среды, вскрывая их острым анализом 
диалектического материализма.
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Акад. А. А. РИХТЕР

П Е Р Е Д Е Л К У  Р А С Т Е Н И Я
Всесою зная Академия наук сегодняш него 

д н я  —  это громадный комбинат научны х учре
ж дений, стоящ ий в первых рядах борьбы за 
построение социализма.

Ясно, что требования советской действитель
ности  к  Академии наук в целом и к ее много
образны м  институтам в частности должны быть 
очень велики; каждое соприкосновение АН 
с  жизнью  Союза влечет за собой целый взрыв 
заданий буквально во всех областях научного 
творчества. Это ярко показали выездные сес
си и  АН, это вновь и вновь повторяется на 
каж дой конференции, созываемой АН  по изу
чению производительных сил той или иной 
республики.

С тарая Академия — Академия для академи
ков, для тихой, спокойной работы в 'своем  инди
видуальном уголке— отошла в вечность. В бур
ном потоке социалистического строительства 
перековы ваю тся в новые формы прежние обо
собленные друг от друга и в значительной сте
пени и от жизни академические лаборатории. 
О б щ ая  плановость развертывания социалисти
ч еско й  стройки захватывает и академическую 
ж изнь.

В  тяжелом наследии, оставленном нам преж 
ним строем, одно из первых мест занимает 
наш е глубокое невежество в вопросах возделы
вания культурных и использования диких ра
стений. Н аш а насквозь аграрная в  прошлом 
страна довольствовалась на 99 сотых дедовским 
эмпиризмом, пахала и сеяла „по-старинке“; 
неизведанны е богатства наш его растительного 
сы р ья  леж али неиспользованными и на каждом 
ш агу  мы были зависимы от зарубеж ного зна
ния и техники.

Борьба за урож ай, борьба за  освоение ра
стительного сы рья — один и з основны х момен
тов наш ей работы, а действенной, дающей ося
зательны е завоевания, эта борьба может быть 
только на базе теоретического знания. Чтобы 
получать устойчивые урожаи пш еницы в за
суш ливы х районах Союза, чтобы иметь свой 
собственны й советский естественный каучук и 
гуттаперчу, иод и т. д., необходимо овладеть 
процессами жизни растительного организма, 
необходимо уметь направить их, в соответствии 
с  условиями среды, в производственно необхо
димую  сторону.

З а  прежнюю недооценку учеными-физиоло- 
гами и агрономами этой основной задачи мы 
платимся ошибками и неудачами и до сих пор; 
тем больш ей направленностью, тем более вы
сокими темпами должны отличаться наши ра
боты сегодняш него, социалистического дня.

О бш ирная область изучения процессов жиз
ни растительных организмов обслуживается в 
АН сравнительно небольш ой Л абораторией фи
зиологии растений и биохимии; прошлый, 
1932 год в жизни ее  может считаться перелом
ным, как в смысле программно-плановом, так и 
в  организационном. Из карликовой Лаборатории 
с  5  научными сотрудниками и незначительным 
операционным бюджетом разверты вается кол
лектив из 9— 10 высококвалифицированных

научных работников и 10—11 аспирантов-иссле- 
дователей, с уже достигающими определенной 
значимости операционными суммами.

Вместе с тем уже в первое лето своей ра
боты реконструированная Л аборатория оказы
вается перед задачей реш ения таких основных 
и ответственных вопросов, как вопросы  полива 
и заселения в гигантской проблеме орош ения 
Нижнего Поволжья, как обоснование биохими
ческого контроля процесса яровизации ценней
шего метода ускорения развитая растений, 
выдвинутого т. Лысенко, метода, уж е  получив
шего применение на десятках тысячах га, но 
еще научно не расш ифрованного в его физио
логической сущности.

Сформированные Л абораторией и вы ехавш ие 
в глубь засуш ливого Заволж ья бригады уста
новили, что применяющиеся по установивш ейся 
практике „нормальные“ поливы, приуроченные 
к определенным внешним стадиям развития ра 
стения, далеко не обеспечивают всей возможной 
полноты урож ая; растения пшеницы становятся 
под влиянием поливной влаги менее устойчи
вым« ко все более жгучим лучам Солнца и при
носимому ими иссушению и в переры ве между 
поливами страдаю т сильнее, чем на неполивных 

'  участках. Страдания эти особенно рельефно вы 
являю тся на ряде таких культур, как плодо
вые деревья в условиях Волжской дельты, как 
культура томатов в ее  „растилочной“ форме,

. приводя нередко к редким повреждениям листо
вой питающей системы растений.

Становится очевидным, что высота и перио
дичность поливов, т. е. так называемый гидро
модуль должен быть обоснован физиологически 
и долж ен отвечать потребностям и изменчи
вой динамике возделываемого растения в спе
цифических условиях климата орош аемой ме
стности. Ясно, что только на основе выработки 
такого ф и з и о л о г и ч е с к о г о  г и д р о м о 
д у л я  сможет быть заложена прочная база со
циалистического освоения засуш ливы х областей 
при помощи орош ения.

Попутно затронут был вопрос о качествен
ности урож ая; влага полива, подымая зфож ай 
количественно, снижает его качественно, дает 
зерно с меньшим процентом белковых вещ еств, 
менее ценное в питательном отношении. Такое 
положение считалось твердо установленным в 
агрономичэской науке. Ближ айш ий подход 
к биохимии накопления азотистых вгщ еств в 
листе, а затем и в зерне пш еницы  показал, 
однако, бригаде Лаборатории, что маневрирова
ние в распределении сроков полива и переме
жаю щ ихся с ними засуш ливых переры вов мо
жет привести для некоторых сортов нашего 
культурного растения не к снижению, а  даже 
к повышению белковой ценности зерна.

Овладение физиологией сортового разнообра
зия открывает здесь соверш енно новые пер- 
спгктивы, вносящ ие в старые, казалось, прочно 
укоренивш иеся теории .с у х о го “ земледелия за
метные поправки.

Ж гучие лучи Солнца Ю го-Востока, накали
вающие почву до 70 и выше градусов, перегре
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вают зеленые лаборатории растений— их листья. 
»Ж аростойкость“ растений была поставлена на 
очередь, как одно из основных свойств, опре
деляющих выживаемость организма в крайних 
климатических условиях Ю го-Востока. И здесь 
биохимическая расш ифровка явления показала 
различие стойкостей, обоснованное разно
образием  внутриклеточной динамики сложных 
органических соединений, их способностью  рас
падаться на менее крупны е группировки, спо
собностью, связанной, как и в случае сухо- 
стойкости, с сортовыми различиями. Биохимия 
дает в руки агронома уж е  на первых стадиях 
прорастания семени культурны х злаков методы 
определения его  степени устойчивости.

Ряд других стойкостей — солестойкость, стой
кость биологическая — к паразитическим забо
леваниям, механическая —  к полеганию и т. д . -  
бы ли затронуты  уж е в первый год работы бри
гадами Лаборатории. Только полный охват раз
нообразия физиологических функций растения 
сможет обеспечить наш у основную  цель — 
устойчивый высокий урож ай.

Совершенно новую постановку дают работы 
Л аборатории в области изучения страданий р а 
стений в температуре близкой к нулю, но выше 
его; теплолюбивые растения, в роде хлопка, вы
носящ ие короткие заморозки, гибнут от дли
тельно держащ ихся температур в 5—7 градусов, 
благодаря своеобразному изменению питатель
н ого  обмена, кончающемуся самоотравлением. 
Н асколько эти явления, резкие для теплолюбов, 
значимы для наших культурных злаков, пред
стоит выяснить в связи с задачей обоснования 
сверхраннего сева.

В одной из других бригад Лаборатории — 
бригаде корневого питания —  был затронут во
прос о значимости так наз. редких элементов 
для нормальной жизни растения. Выяснилось, 
что для выращивания л наш его обыкновенного 
льна-долгунца необходимым условием является 
наличие в окружаю щ ей корни среде элемента 
бора, хотя бы в виде борной ' кислоты, правда 
в очень слабых концентрациях.

Наличие бора, а вместе с ним и других ме
таллов, в роде марганца, алюминия и др. опре
деляет ' развитие корневой системы и возмож
ность роста самого стебля. Возникает вопрос, 
нельзя ли маневрированием дачи этих „неожи
данны х“ питательных вещ еств вызвать разви
тие более мощной и активной корневой си
стемы, чем обычная — слабая —- у  нашего льна. 
Реш ение этого вопроса — это переделка расте
ния и овладение его культурой.

О собая бригада Л аборатории посвящает свои 
работы  изучению биохимических изменений, 
вносимых низшими растениями, напр, грибами, 
в питательную среду.

Закономерная направленность химизма и 
здесь дает возможность овладеть ходом процесса 
и вы работать прочную базу для технологиче
ского использования или для повышения пло
дородия почвы связыванием в ней атмосферного 
азота и  т. п.

Нет сомнения, однако, что главная работа 
Л аборатории биохимии и физиологии растений 
АН ещ е впереди. Было бы смеш но намечать 
полное развертывание и обслуживание ш ироких 
и актуальны х тем, поставленных в* плане, си
лами одной Лаборатории. Чтобы стать действи
тельно частью Всесоюзной Академии наук, Ла- 

^ -боратории  не нуж но брать на себя выполнение 
всех актуальных задач, выдвигаемых действи
тельностью , но безусловно необходимо чутко 
следить за  этой действительностью, быть, где 
нужно, застрельщ иком на исследовательском 
фронте, отвечать на затребования всего кол
лектива специалистов и этим служить делу 
планового объединения сою зных научных р а
ботников по физиологии растений.

В этой увязке, в стройной работе всей мас
сы теперь разрозненных и обособленных на 
громадных пространствах Сою за ученых-иссле- 
дователей — ключ к могучему подъему научного 
творчества. Энтузиазм социалистического 
строительства и коллективная воля к победе 
под неуклонным руководством ленинской пар
тии обеспечат научную  основу  строящ егося 
социалистического общества.

ИНСТИТУТ СОИ И НОВЫХ КУЛЬТУР В МОСКВЕ

На рис. лаборатория контроля посевного материала (худ. А. Медельский)



Открытие

П О З И Т Р О Н А  и разгадка

К О С М И Ч Е С К И Х  Л У Ч Е Й
В. Е. ЛЬВОВ

В 1929 г. сотрудник Л енинградского фи- 
зико-технического института Д. В. С к о б е л ь -  
ц и н ,  работая на открытом воздухе с так на
зы ваемой „вильсоновой камерой*, натолкнулся 
на следы электронов, падающих п р я м о л и 
н е й н о  с в е р х у  в н и з  ( ,с  н е б а “) и обла
дающих скоростями, далеко оставляющ ими за 
собою скорости самых быстрых электронов, 
выбрасываемых ядрами радиоактивных атомов.

„Вшіьсонова кам ера“, о которой идет речь, 
представляет собою, в своей основе, ящик, на
полняемый перед началом опыта пересы щ ен
ными водяными парами и освещ аем ы й изнутри 
ярким источником света. Попадая внутрь ка
меры, любая быстро движ ущ аяся атомная ча
стица, обладаю щая электрическим зарядом  (про
тон, электрон и пр.), в каждой точке своей 
траектории служит центром конденсации па
ров, осаж даю щ ихся на соответственном месте 
в виде малой водяной капельки. Цепочки этих 
капель, засняты е на фотопластинке, и  дают 
точные очертания пути попавш ей в камеру ча
стицы. По внешнему виду вильсоновских це
почек, по их толщине и длине можно судить 
о роде частицы, уловленной в камере. Для бо
лее точного анализа заряда и  скорости этой-; 
частицы достаточно приложить к вильсоновой 
установке поле мощного электромагнита. Под 
действием матнитного поля прямолинейная 
траектория заряженной корпускулы  изгибается 
по дуге  окруж ности. Капельные цепочки на 
вильсоновских фотографиях соответственно 
искривляю тся в ту или другую  сторону. 
И змерив радиус кривизны этого отклонения 
и зная напряж ение магнитного поля (а также 
м ассу и заряд  частицы), можно .вычислить ее 
скорость. Направление отклонения — вправо 
или влево по отношению к силовым линиям 
магнитного поля —  указывает на знак (положи
тельный или отрицательный) заряда частицы.

Будучи  установлена на открытом воздухе, 
вильсонова камера сразу  ж е становится „ло
вуш кой* преж де всего для бета- и альфа- 
частиц, врем я от времени проскакиваю щ их 
в воздухе в результате радиоактивных процес
сов, происходящ их в земной коре.

Растрачивая свою энергию при столкнове
ниях с встречными молекулами, эти частицы 
довольно быстро теряю т скорость, вследствие 
чего их вильсоновские цепочки приобретают 
беспорядочно-зигзагообразный характер.

С этими отпечатками з е м н ы х  частиц 
радиоактивного происхождения невозможно 
было бы смеш ать следы сверх-бьістрых кор
пускул, падаю щих на Землю  в составе косми
ческой радиации.

Летом 1928 г. в первом этаж е лаборатории 
Политехнического института, под Ленинградом, 
в Лесном, Д. В. Скобельциным и была начата 
организованная охота за космическими части
цами.

СТАТЬЯ 2-я

Было сделано 613 вильсоновских снимков 
и среди них на 32 фотографиях обнаруж ились, 
как было уж е сказано выше, р езк и е  и чет
кие следы п р я м о л и н е й н о - д в и ж у щ и х с я  
электронов, проносящ ихся сквозь к ам ер у — 
с в е р х у  в н и з .

Эти электроны  явственно шли „с н еба“, 
и их необы кновенное происхож дение станови
лось ясным уж е при первой попытке воздей
ствовать на них с помощью магнитных полей. 
Применение самых мощных им евш ихся в рас
поряж ении Д. В. Скобельцина электромагнитов 
н е  о к а з а л о  н и к а к о г о  о щ у т и т е л ь 
н о г о  в л и я н и я  н а  п у т ь  у л ь т р а - ч а 
с т и ц .  Окончательное представление об их чу
довищной скорости было получено в м арте 
1929 г., вскоре после того, как — под впечат
лением замечательного известия, приш едш его 
из СССР, В. Б о т э  и  В.  К о л ь х е р с т е р  
в Германии впервые применили к изучению 
космических лучей так называемый „счетчик 
Гейгера-М ю ллера“. Сверхчувствительный этог 
прибор, представляю щ ий собою последнее слово 
экспериментально-физической техники, отзы
вается на появление о д н о г о  э л е к т р о н а ,  
автоматически регистрируя производимый им 
разряд электроскопа на движ ущ ейся фотогра
фической ленте.

Расположив два таких счетчика 'один под 
другим, Б отэ и  Кольхерстер ограж дали это со
оруж ение снизу и с боков 11-сантиметровцми 
(5 см ж елеза +  6 см свинца) металлическими 
ширмами, не допускавш ими в исследуемый про
странственный угол земных радиоактивных лу
чей. Доступ в пространство внутри счетчиков 
был дан лиш ь для тех п р я м о л и н е й н  о- 
д в и ж у щ и х с я  с в е р х у  в н и з  („с неба*) 
заряж енных ультра-корпускул, сущ ествование 
которы х доказало открытие Д. В. Скобельцина.

Каждое проникновение одной такой частицы 
внутрь установки должно было, очевидно, ре
гистрироваться одновременно обоими (верхним 
и нижним) счетчиками. Сосчитывая в м ного
численных опытах числа этих одновременных 
разрядов, Ботэ и Кольхерстер и могли, прежде 
всего, установить густоту падающего сверху  
электронного „дождя*: около 2 электронов на 
каждый кубический см в  1 секунду. ,

Следующий и решающий этап опы та заклю» 
чался в горизонтальной прокладке 'м еталличе
ских (золотых и свинцовых) пластин между 
верхним и нижним счетчиком.

Начало поглощения космических электронов 
в толщ е металла должно было бы сказаться 
немедленно — уменьшением числа одновремен
ных разрядов счетчиков в 1 секунду. Толщина 
прокладки была доведена Ботэ и Кольхерсте- 
ром до величины, эквивалентной 5  м е т р а м  
с в и н ц а ,  но н и к а к о г о  о ж и д а е м о г о  
у м е н ь ш е н и я  и при этом поглощ аю щ ем 
слое з а м е ч е н о  н е  б ы л о .
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С у щ е с т в о в а н и е  п о . т о к а  э л е к т р о 
н о в ,  п а д а ю щ и х  н а  з е м н у ю  п о в е р х 
н о с т ь  п о  б л и з к о м у  к в е р т и к а л и  н а 
п р а в л е н и ю ,  и о н и з и р у ю щ и х  а т м о 
с ф е р н ы й  в о з д у х  и о б л а д а ю щ и х  
п р о н и к а ю щ е й  с п о с о б н о с т ь ю ,  с о в 
п а д а ю щ е й  с о  в с е м и  д а н н ы м и ,  у с т а 
н о в л е н н ы м и  н а  о п ы т е  д л я  . к о с м и 
ч е с к и х  л у ч е й " ,  о к а з ы в а л о с ь ,  т а к и м  
■ о б р а з о м ,  э к с п е р и м е н т а л ь н о  д о к а 
з а н н ы м  ф а к т о м .

Скорость движения электронов, пронизы
вающ их без ощ утимого поглощ ения 5-метро
вую  толщ у свинца, долж на, к а к . показывает 
расчет, достигать величины, соответствующей 
электрическому полю напряж ением в 1 м и л 
л и а р д  в о л ь т .  По сравнению  с этой циф
рой самая интенсивная бомбардировка, давае
мая альфа-частицами, испускаемыми .радием  C “ 
(предельная их энергия 15—20 миллионов 
вольт), каж ется примерно настолько ж е ни
чтож но слабой, как эн ер ги я  движ ения пеш е
хода рядом с кинетической энергией аэроплана.

Откуда ж е берутся электроны  столь боль
ш ого  вольтажа и какую роль играю т они в ми
ровой материи?

Прежде чем пы таться ответить на эту про
блему, исследование долж но было подвергнуть 
сомнению вопрос о самом первичном (косми
ческом) происхож дении ультра-электронов, от
крытых Д. В. Скобельциньш  и сосчитанных 
в  счетчике Гейгера Ботэ и  Кольхерстерѳм.

В самом деле, где гарантия т о г о ,ч т о  упо
мянутые ультра-электроны , прежде чем быть 
уловленными в камере Вильсона, действительно 
пересекли  всю толщ у атмосферы, а не были 
выбиты из молекул воздуха н е п о с р е д 
с т в е н н о  в б л и з и  о т  к а м е р ы  В и л ь 
с о н а  или ,от счетчика Гейгера в 'р езу л ьтате  
удара некоторой первичной космической ча
стицы, например светового кванта?!

Как известно, световы е кванты при своих 
столкновениях с атомами м огут либо частично 
{ .эф ф ект Комптона“), либо даж е полностью от
давать свою энергию  и м ассу, уничтож аясь при 
этом и прекращ ая свое индивидуальное сущ е
ствование (так назы ваемы й „фото-эффект1“).

При допущ ении этого последнего процесса 
(т. е. при отдаче всей или больш ей части энер
гии космического кванта) • скорости извержен- - 
ных из соответствую щ его атома „комптонов- 
ских“ или ,ф о т о “-электроиов должны дости
гать, как показы вает подсчет, 1 как-раз вели
чины, измеряемой 109 (миллиардом) вольт.

Возможен, однако, и другой  вариант вто
ричного происхождения электронов, найденных 
Д. В. Скобельциньш. А именно: удар первич
ного, еще более быстрого космического элек
трона (или протона) по газовому атому воз
духа. Д ля того, однако, чтобы выбитый в р е 
зультате подобного ионизационного удара зем

1 Если исходить из энергии кванта, соответ
ствую щ его самой „жесткой* (открытой Регене- 
ром на глубине 200—230 м под водой) полосе 
поглощ ения. Д ля остальных, более „мягких* 
струй радиации скорости „комптоновских* 
электронов получаю тся равными 100, 250 и 
4 0 0  миллионам вольт.

ной электрон приобрел скорость порядка 
10э вольт, необходимо, чтобы сама произвед
ш ая этот эффект первичная частица обладала 
кинетической энергией, примерно еще в 10 раз 
больш ей, т. е. достигаю щ ей 10 м и л л и а р 
д о в  в о л ь т !  В замечательном исследовании, 
появивш ем ся в феврале 1933 года в ж урнале 
„Physical Review*, американский физик С в а н н  
устанавливает возмож ность испускания элек
тронов, обладающих именно такими, превосхо
дящ им и всякое воображ ение скоростями, из 
вихревых, магнитных полей, имеющихся .на 
раскаленной поверхности звезд. Фактическим 
примером подобного рода вихрей на поверх
ности ближайшей к нам звезды — Солнца 
являю тся солнечные пятна. В соответствии 
с малыми размерами Солнца в семье звезд 
и сравнительной холодностью  солнечной по
верхности—наблюдающиеся там электромагнит
ны е вихри не отличаются особой мощностью 
и выбрасываю т в мировое пространство элек
троны с кинетической энергией, не превосхо
дящ ей 1 миллиона вольт.

Эти солнечные электроны не доносятся, в дей
ствительности, до Земли, где их: энергия о к а 
зы вается достаточной лиш ь для возбуждения 
свечения разреж енны х газов в верхних слоях 
атмосферы. Соответствующий эффект, наблю
даемый с земной поверхности, хорош о изве
стен под названием северны х или, точнее, по
лярных сияний. Что касается до сверх-раска- 
яенных звезд-гигантов типа Канопуса и Арктура, 
в^ миллионы раз превыш аю щ их по своему 
объем у Солнце, то, по исследованиям Сванна, 
возникновение на их поверхности электромаг
нитных вихрей („пятен“), напряжением до 
1010 в о л ь т ,  является физически вполне ве
роятным фактом.

Для р е ш а ю щ е г о  а н а л и з а  строения 
первичного потока космических лучей необхо
димо, таким образом, выйти за пределы земной 
атмосферы , н е о б х о д и м о  п р о с л е д и т ь  
з а  т р а е к т о р и е й  о т д е л ь н ы х  .  ка- 
п е л ь *  к о с м и ч е с к о г о  . д о ж д я “ е щ е  д о  
ю г ц  к а к  о н и  п е р е с т у п и л и  г р а 
н и ц у  п л а н е т ы .

При всей необычайности постановки подоб
ного эксперимента вполне реальный путь к его 
осущ ествлению  был уж е довольно давно наме
чен физикой. Земля представляет собою, как 
известно, вращаю щийся ш аровой магнит, и, по
пав в поле этого магнита, прямолинейно дви
ж ущ ийся поток электронов (а такж е »всяких 
других заряженных частиц) долж ен, как пока
зали подробные теоретические исследования 
К. С т е р - м е р а  (Ш веция), изменить свое на
правление. Завихряясь вблизи полюсов, этот 
поток должен притянуться к Зем ле по спира
леобразной линии, концентрируясь преимуще
ственно в полярных зонах и уменьш ая свою 
плотность по м ере приближ ения к экватору.

Если, таким образом, атакующий земной ш ар 
космический поток состоит, по крайней мере 
отчасти, из электронов или других заряженных 
частиц,—должно наблюдаться определенное ко
лебание интенсивности ионизационного эф фекта 
в зависимости от географической (точнее, маг
нитной) ш ироты места наблю дения. Н а край
нем севере  и юге, вблизи магнитных полюсов, 
будет }дан**м есто максимум, в экваториаль



ных ж е ш иротах — минимум интенсьляости 
излучения. 1

Попытки М илликэна и других установить 
подобную  закономерность на опыте — не увен
чались, в свое время, никаким успехом. Лиш ь 
летом 1932 г. ряд экспедиций, планомерно орга
низованных для этой цели проф . A. X. К о м п 
т о н о м  (САСШ ) вдоль магнитного меридиана 
Аляски: от крайнего севера этого полуострова 
до Голландской Индии и Гавайских островов,— 
принесли реш ение проблемы. Интенсивность 
проникаю щ ей радиации оказалась зависящ ей 
от географической ш ироты, и ход изменения 
этой интенсивности в общих чертах именно 
таков, каким он должен быть согласно теоре
тическому анализу Стермера. Н а экваторе 
ионизационный эффект, по данным Комптона, 
на 12°/о меньше, чем на ш ироте 50°. Севернее 
50° с. ш. и южнее 50° ю. ш. интенсивность 
космической радиации, в пределах погреш 
ностей измерения, остается неизменной.

У ч а с т и е  в с о с т а в е  п е р в и ч н о г о  
к о с м и ч е с к о г о  и з л у ч е н и я  з а р я ж е н 
н ы х  м а т е р и а л ь н ы х  ч а с т и ц ,  л е т я 
щ и х  с о  с к о р о с т я м и ,  к о л е б л ю щ и 
м и с я  в и н т е р в а л е  1010— 10° (т. е. от де -  
с я т и  м и л л и а р д о в  д о  м и л л и а р д а )  
в о л ь т ,  о к а з ы в а е т с я  в и т о г е ;  о к о н 
ч а т е л ь н о  у с т а н о в л е н н ы м  ф а к т о м .

В зависимости от знака заряда эти* частиц 
поток первичной космической радиации дол
жен завихряться либо в одну, либо в другую  
сторону. В зависимости от этого знака он бу
дет падать на земную поверхность „косым до
ж дем “, направленным—на соответственных ме
ридианах — или с в о с т о к а  н а  з а п а д ,  
или с з а п а д а  н а  в о с т о к .  Подметить 
это, более тонкое, требую щ ее повышенной 
точности эксперимента колебание интенсив
ности космического излучения в зависимости 
от угла (азимута) наклонения приборов к го
ризонту — до сих пор не удалось. Вопрос 
о том, состоит ли первичный поток радиации 
из отрицательно-заряженных электронов или же 
из несущ их положительный заряд  протонов 
(или из тех и других), остается тем самым-пока 
открытым...

Но ещ е раньш е, чем был поставлен на оче
редь этот вопрос, исследование неожиданно 
столкнулось с новыми необычайными фактами, 
необозримо расш иривш ими поле зрения про
блемы, всколыхнувшими всю физику в целом и 
раскры вш ими перед нею глубины материи, о 
сущ ествовании которых не подозревал никто.

В ф еврале 1932 г. д-р Джон Чадвик в Кем
бридже, как известно уж е наш ему читателю, 3 
откры вает новую мельчайшую частицу — н е й 
т р о н ,  почти равную  по массе протону (ядру 
водородного атома), но не обладаю щ ую —в от
личие от последнего — никаким электрическим 
зарядом. Будучи электрически нейтральными 
и не реагируя благодаря этому на электриче-

1 Именно такое явление и происходит с элек
тронами, которы е постоянно циркулирую т в 
межпланетном пространстве, между Солнцем 
и Землей, вы зы вая полярные сияния. Распре
деление сияний по широтам находится в пол
ном количественном согласии с выводами тео
рии Стермера.

3 См. маш у статью „Открытие нейтрона* 
и  т. д. „В. Зн.* № №  21—22 и 23—24 1932.

ские силы отталкивания, развиваем ы е электрон
ной оболочкой атомов и их ядром, нейтроны  
(даже те из них, которые двигаю тся со сравни^ 
тельно умеренной скоростью ) должны прохо" 
дить сквозь самую плотную материю , не з а ' 
держ иваясь ею, почти как сквозь „пустоту** 

* М атерия предельно прозрачна для нейтронов" 
и этот факт на следующий ж е день после ве-’ 
ликого открытия поставил вопрос о присут
ствии нейтронов в общем потоке космической 
радиации, по крайней мере, в качестве одной 
из наиболее проникающих ее струй. Досадная 
невозможность рассчитывать на непосредствен
ное обнаруж ение траекторных косм ических 
нейтронов с помощью вильсоновой камеры  1 
заставила отложить обсуждение этой гипотезы 
до более удобного момента.

Этот момент наступил вскоре после того, 
как н а  п у т ь ,  п р о т о р е н н ы й  с о в е т 
с к о й  ф и з и к о й ,  н а  п у т ь  г е н и а л ь н о й  
э к с п е р и м е н т а л ь н о й  и д е и ,  р а  з р а- 
б о т a h н о й Д.  В.  С к о б е л ь ц и н ы м ,  
встали два крупнейш ие центра международной 
экспериментальной физики: лаборатория при 
университете в П а'адена (Калифорния) и  р у 
ководимый Э. Резерфордом институт имени 
Кавендиш а в Кембридже (Англия). 3

Социально-политическая обстановка не слиш 
ком благоприятствовала их работе. В условиях 
мирового экономического кризиса, удуш ивш его 
многочисленный ряд физических лабораторий 
Европы и Америки, в атмосфере гнилостного 
разлож ения капиталистической культуры , за
хлестнувш его физику волной мистики и воин
ствую щ его идеализма, небольш ая группа уче
ных продолжала стихийно-материалистически 
работать над проблемой, потребовавш ей уж е 
стольких упорных трудов (свыш е 400 печатных 
статей) на протяжении ряда десятилетий.

В калифорнийской лаборатории универси
тета в Пасадена лето 1932 года было посвя- 
шено безустанной охоте за космическими ча
стицами, ведш ейся — по методу Д. В. Скобель
цина — д - р о м  К а р л - о м  Д.  А н д е р с о н о м  
и давш ей следующие немаловажные результаты.

Кроме следов ультра-быстрых электронов, 
аналогичных найденным в Л енинграде Д. В. 
Скобельциным, было констатировано несколько 
явных следов протонов, несущ их почти столь 
же чудовищную энергиют измеряемую  полу- 
миллиардом и более вольт. На ряду  с этими, 
не поддаю щимися отклонению в самых силь
ных лабораторных полях частицами — было 
впервые достигнуто отклонение в магнитном 
поле напряжением до 18 000 гаусс некоторы х, 
также движущ ихся сверху вниз, но уж е навер
няка в т о р и ч н ы х  корпускул, выбитых, по 
всем признакам, из атомных ядер стенок ка
меры или ее газового содержимого. И сследуя 
радиус кривизны этих отклоненных траекто
рий, д - р  А н д е р с о н  мог опять различить 
отчетливые пути протонов, электронов, а т а к 
ж е  и д р у г и х  ч а с т и ц ,  поставивш их аме

1 Н е имея электрического заряда, нейтроны
естественно не осаждают вокруг себя пересы
щ енных водяных паров и не образую т вильсо
новских траекторий, характерны х для электро
нов, протонов и других заряж енных атомных 
частиц.'

3 Аналогичные исследования велись и ве
дутся д-ром К у н ц е  в Ростоке (Германия).
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риканского ученого втупик и заставивш их его 
произнести лиш ь несколько, чнедостаточно сме
лых и прош едш их почти незамеченными слов 
изум ления на страницах сентябрьского (1932) 
ном ера ж урнала .S c ien ce“.

Об этих словах вспомнили и по-настоящ ему 
■оценили их лишь пятью месяцами позже— 
3  м арта 1933 г., когда в исторической тетради 
английского академического ж урнала „Procee
d in g s ofr'the Ri yal S o c ie ty “ („Отчеты британ
ской  академик наук“) появилось исследование 
сотрудн ика 9- Резерф орда —  д-ра П. М. Б л э 
к е т т а  и помогавш его ему в работе молодого 
итальянца А. Н . О ч ч и а л и н и .  И с с л е д о 
в а н и е  э т о ,  в н е р а з р ы в н о й  с в я 'з и  
с  и д е й н о - п р е д ш е с т в о в а в ш е й  р а б о 
т о й  Д.  В.  С к о б е л ь ц и н а ,  о т н ы н е  в х о 
д и т  в и с т о р и ю  в е л и ч а й ш и х  о т к р ы 
т и й  ф и з и к и  на ряду с такими докумен
тами, как первая статья В ильгельма Рентгена 
{в „И звестиях“ Вю рцбургского физико-меди- 
цянского общ ества—$  ноября 1895 г.) или как 
публикация (в конце 1897 г.) Анри Беккерелем 
своих опытов над радиоактивностью  урана и 
других  элементов.

Н а протяжении всей осени и зимы 1932і-  
1933 f r .  английские исследователи наперегонку 
с  Андерсоном и Купце ловили космические лучи 
в  вильсонову камеру, забронированную  от всех 
посторонних влияний толстыми плитами меди и 
усоверш енствованную  так, что включение света 
и  щ елчок затвора фотоаппарата происходили 
автоматически в тот момент, когда внутрь ка
меры попадала отвесно движ ущ аяся ультра
частица .1 Силовые линии магнитного поля 
(около 2 000 гаусс) пронизывали камеру н а 
сквозь, отклоняя положительно заряж енные ча
стицы влево, а отрицательные — вправо от вер
тикальной оси прибора. Сравнительно незначи
тельное напряж ение магнитного поля оказыва
ло сь  здесь в большинстве случаев достаточны 
для отклонения самых быстрых ультра- 
частиц и именно потому, что, прежде чем 
проникнуть внутрь „забронированной“ камеры, 
частицы эти растрачивали значительную часть 
своей  гигантской скорости при прохождении 
сквозь преграду.

В сего было заснято таким способом около 
500 траекторий частиц. Рассматривая их, Б лэ
кетт и Оччиалини >іогли с изумлением кон
статировать ясную  картину одного из са
мых необыкновенных явлений, когда-либо пред
ставлявш ихся в зору  физиков.

Проникая внутрь кам еры  и сталкиваясь 
с  отдельными атомами ее металлических уте
нок, космические частицы разносили вдребезги 
атомные ядра, образуя веер  невообразимо бы
стро  (с энергией — до 2 миллиардов вольт) 
разлетаю щ ихся во все стороны осколков. 
Н а  большинстве фотографий, приложенных 
к  статье Блэкетта, отчетливо видны эти „ливни“ 
(„ sh o w e rs“) атомно-ядерных частиц, брызнув
ш ие во  все  стороны и исходящ ие из одного

1 В озбуж дая ионизационный разряд  электро
скопа, частица включала ток в электромагнит
ное реле (спусковой механизм), приводившее 
в  движение фотозат'вор и  выклю чатель источ
ника света.

центра. 1 Н а некоторых фото число частиц 
в одном ливне достигает 12— 15 и даже 20.

В тех случаях, когда центр „ливня“ непр- 
средственно примыкает к стенкам камеры, 
было возможно, как говорилось уж е, устано
вить связь этого ливня с ударом первичной 
частицы. На иных снимках связь эта, однако, 
отсутствовала; ливень возникал внутри к, меры 
как бы на гладком месте, без всякой видимой 
причины извне.

В этих последних замечательных случаях 
исследователи могли с ясностью  констатиро
вать взрыв атомного ядра п о д  у д а р о м  н е -  
в и д и м о - д в и ж у щ е й с я  с к в о з ь  в и л ь 
с о н о в у  к а м е р у ,  т. е. не осаждающей 
в парах этой камеры никаких следов, частицы. 
Такой частицей — напомним — может быть ней
трон.

Н а ряду  с доказанным (см. выше) присут
ствием в составе первичной космической ра
диации заряженных корпускул (электронов или 
протонов), летящих со скоростью , соответ
ствую щ ей десяти миллиардам вольт, на ряду 
с этим фактом всё более подкрепляется, таким 
образом, предположение о м щной нейтронной 
струе, такж е участвую щ ей в ультра-потоке.

В е с ь  о с н о в н о й  э ф ф е к т  и о  н и з a-  f  
ц и и  з е м н о й  а т м о с ф е р ы  и самопро
извольного разряда электроскопов, изолирован
ных от гамма-лучей, производится, однако, неі 
этими частицами не вполне разобранного ещ е 
первичного потока, но теми  „ л и в н я м и “ 
а т о м н о - я д е р н ы х  о с к о л к о в ,  т е м и  
чудовищными взрывами, которые 
п р о и с х о д я т  у ж е  н а  м е с т е :  в с а м о м  
в о з д у х е  и на самой поверхности Земли, 
под ударами первичных корпускул, несущ ихся 
из мирового пространства. 2 Этот твердо-уста
новленный опытами Блэкетта-Оччиалини и 
подведший первый итог тридцатилетним рабо
там физики над проблемой загадочных лучей 
факт сам по себе мог бы надолго привлечь 
к себе внимание научной общественности во 
всем мире. Непредвиденным образом факт этот 
отступил, однако, далеко на второй план перед 
д р у г и м  в о л н у ю щ и м  о т к р ы т и е м ,  
п о л у ч е н н ы м  к а к  „ о ' т х о д н ы й  п р о -

1 О собенно ясно это видно при рассматри
вании снимков Блэкетта (заснятых сразу двумя
фотокамерами с двух точек зрения) в стерео
скопе.

3 Н ет сомнения, что подобные взрывы про
исходят время от времени и внутри челове
ческого тела, также пронизываемого косми
ческими лучами ежеминутно и ежесекундно. 
Н авряд ли взрывы эти проходят бесследно для 
физиологических отправлений организма. Инте
реснейш ий вопрос о биологическом действии 
космических лучей целиком не затронут ещ е 
исследованием. О тбрасы вая шарлатанскую сто
рону астрологии, следует тем не менее кон
статировать, что возможность п р и ч и н н о й  
с в я з и  м е ж д у  п о л о ж е н и е м  н а  н е б о 
с в о д е  т е х  и л и  и н ы х  к о с м и ч е с к и х  
б б ъ е к т о в  ( з в е з д ,  т у м а н н о с т е й ) ,  
я в л я ю щ и х с я  и с т о ч н и к о м  м о щ н ы х  
п о т о к о в  к о с м и ч е с к и х  ч а с т и ц ,  и 
ф и з и о л о г и е й  ч е л о в е ч е с к о г о  о р г а 
н и з м а — в свете изложенных вы ш е откры 
тий — неожиданным образом оказывается н е  
исключенной.
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Л у к т* и з л а г а е м ы х  о п ы т о в ,  н о  с р а з у  
1 ж е  о к а з а в ш и м с я  в ц е н т р е  н а п р я 

ж е н н о г о  в н и м а н и я  м е ж д у н а р о д 
н о й  ф и з и к и .

В ряде , ливней“, среди искривленны х маг- 
' нитным полем путей протонов и электронов, 

вы брош енных из недр взорванны х космиче
скими лучами атомных ядер, Б л э к е т т  и 
О ч ч и а л и н и  о б н а р у ж и л и  -  я с н ы е  
т р а е к т о р и и  н е о б ы к н о в е н н ы х  ч а 
с т и ц ,  н и к о г д а  е щ е  д о  с и х  п о р  н е  
н а б л ю д а в ш и х с я  ф и з и к о й ,  ч а с т и ц ,  
р а в н ы х  п о  м а с с е  э л е к т р о н у ,  н о  н е 
с у щ и х ,  в о т л и ч и е  о т  н е г о ,  н е о т р и 
ц а т е л ь н ы й ,  а п о л о ж и т е л ь н ы й  з а 
р я д .  Подобные же следы были найдены еще 
осенью  1932 г. на вильсоновских фотогра
фиях, сняты х К. Д. Андерсоном в Америке. 
Н азванном у ученому принадлежит, таким обра
зом, по праву первенство гениального откры 
тия, что не отрицается ни в какой мере Б лэ
кеттом и Оччиалини, подведшими лиш ь под эту 
находку более солидный и доказательный 
экспериментальный фундамент.

1 апреля 1933 г. в новой работе, опублико
ванной, в сотрудничестве с  известным д-ром 
Дж. Чадвиком, в ж урнале »N ature“, —  Блэкетт 
и  Оччиалини сообщают, что им удалось искус
ственно выбить новую частицу из недр атом
ных ядер свинца путем бомбардировки этих 
ядер нейтронами, добытыми из кусочка ме
талла бериллия. Путь частицы искривлялся по- 
прежнему в вильсоновой камере магнитным 
полем и был тщательно прослеж ен от места ее 
вылета (свинцовой 2,5-миллиметровой пла
стинки) до конечной точки.

Итак, не ожидаемый на Западе почти ни
кем, найден „ п о л о ж и т е л ь н ы й  э л е к 
т р о н “ и л и  „ п о з и т р о н “ (positivus — поло
жительный): новая мельчайш ая единица, миро
вой материи, еще в 1840 раз м еньш ая по 
массе самой мелкой составной части атомных 

X ядер — протона.
*** Что нового вносит это поразительное от

кры тие в современное учение о строении ве
щ ества? Усилиями ряда эспериментаторов и 

1 теоретиков на протяжении первой трети  теку
щ его столетия было выяснено, как известно, 
строение всех  без исключения атомов, оказав
ш ихся составленными из частиц, ещ е в трил
лион ( 10й ) раз более мелких по объему, чем 
сами атомы. Частицы эти — как такж е хорошо 
известно —  двух родов: одни из них, называе
мые э л е к т р о н а м и  имеют отрицательный 
заряд и составляют внешнюю атомную обо
лочку. Д ругие, заряженные положительно и 
в 1840 раз более тяжелые, чем электроны,— 
назы ваю тся п р о т о н  а^м и  и  образую т вну
треннюю часть атома — ядро. Закончив в пер
вые послевоенные годы детальное обследование 

. внеш ней (электронной) оболочки, физика обра
тилась немедленно к изучению картины  атом
ного ядра и  к 1933 году — после открытия 
Дж. Чадвиком третьего рода атомных частиц— 
н е й т р о н о в  — в общ их чертах наметила эту 
картину. Согласно последней, ядра атомов со- 

; стоят из протонов, в количестве, равном по
рядковому номеру соответствую щ его химиче
ского элемента в М енделеевской таблице, и из 
нейтронов в числе, равном разности между 

. атомным весом и атомным номером элемента.

Что касается электронов, время от вре
мени излучаемых атомными ядрами целого ряда 
элементов (в виде так называемых „бета-ча
сти ц “), то и по новейшим воззрениям, впервые 
развитым молодым советским физиком Д. Д. 
И в а н е н к о  в Ленинграде, — эти последние 
электроны не имеют никакого длительного су 
щ ествования внутри ядер. В моменты само
произвольных разрядов ядерной энергии про
исходит своего рода „рож дение“ ядерных 
электронов, т. е. формирование соответствен
ных кусочков массы, черпающихся из общ его 
резервуара внутриядерной материи и разлетаю 
щихся затем во все стороны, подобно бры згам  
пены при ударе волны о мол.

Итак, м о л е к у л а ,  а т о м ,  его о б о л о ч к а  
и я д р о  в 1933 году оказались пройденными 
физикой в основном „до дна“, и  — спраш и
вается — что надо было здесь ожидать дальше?.»

Почти узаконенной в последнее время в ру 
ководящих кр у гах  европейской и американской 
бурж уазной физики бы ла твердая уверенность 
в том, что познание внутреннего (микроскопи
ческого) строения материи в  предстоящ ие годы 
следует в общих чертах считать исчерпанным,, 
и что протон и электрон являются „последними“ 
бесструктурными индивидами вещ ества, не под
лежащими уж е дальнейшему раздроблению.

Эти настроения яснее и отчетливее всего 
были вы сказаны  в конце 1931 г. в програм
мной статье П. А. Дирака, предпосланной его  
исследованию об элементарных магнитных по
люсах. 1 В указанной статье вождь соврем ен
ной физической теории во всеуслы ш ание кон
статировал, что с предстоящим окончательным, 
выяснением деталей строения атом ного ядра 
атомная физика, как таковая, по сущ еству  
должна считаться „закончивш ейся“: „все“ узнано- 

„ „до конца“, „дальше делать нечего“, остаю
щимся ж е „безработными“ атомным теоретикам 
и экспериментаторам предлагается перебросить, 
свои силы на... помощь биологам, н ^ п р е д м ет  
окончательной „ф изико-хим ической разгадки 
ж изни“ (sic)!

По отношению  к этой р а з в е р н у т о й  
п р о г р а м м е ,  м е х а н и ц и з м а  ( т е с н е й ш и м  
о б р а з о м  п е р е п л е т а ю щ е г о с я  с и д е а 
л и з м о м )  в с о в р е м е н н о й  б у р ж у а з 
н о й  ф и з и к е ,  программе, держ ащ ей курс  на 
исчерпаемую  и якобы уж е исчерпанную  мате
рию, программе сведения всех и всяческих 
явлений к „последним“ единицам — электрону и 
протону, —  по отношению к этой, говорим мы„ 
программе, диалектико - материалистическая 
наука о природе не могла иметь двух мнений.

Уже открытие в феврале 1932 г. нейтрон« 
как новой материальной частицы о с о б о г о  
к а ч е с т в а ,  н е с в о д и м о й  ни к протону, 
ни к электрону, — оказалось лож кой дегтя, 
испортившей самодовольное настроение механо
идеализма в современной физике. Заран ее  ме
тодологически ясно было, однако, что этим по
следним фактом дело ограничиться не может, 
что вслед за  заверш ением основны х работ ма
териалистической физики внутри атомного ядра 
Наступление этой физики должно будет неми
нуемо двинуться дальше: в г л у б ь  с а м о г о  
п р о т о н а ,  в г л у б ь  э л е к т р о н а ,  в г л у б ь  
н е й т р о н а .  М атерия неисчерпаема, и в трил
лион раз меньший атома протон (а такж е элек

1 См. „Proceedings Roy. Soc.“ 1931.
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трон и нейтрон) должен иметь свое собствен
ное в н у т р е н н е е  и  с л о ж н о е  с т р о е 
н и е ,  должен быть разлож ен на еще более 
м елкие составные части, и так без конца.

Это предсказание диалектико-материалисти
ческого метода в естествознании и исполняется 
с точностью в настоящий исторический момент. 
Огкрьітый Андерсоном и Блэкеттом »положи
тельный электрон“, почти в 2 000 раз меньший 
протона, бесспорно является  впервые попавшим 
в поле физического эксперимента вестником 
из глубочайших, до сего  времени еще неза
тронуты х недр мировой материи, лежащих 
в н у т р и  п р о т о н а .

Из сравнения масс и зарядов нейтрона, 
протона и новооткрытого позитрона уж е 
можно, в  предварительном и ориентировочном 
порядке, предположить, что то, что мы назы
ваем „протон ' (заряд +  1, масса 1,008), пред
ставляет собою постройку, сложенную из 
одного нейтрона (заряд — 0, масса 1,007) и 
одного позитрона ( з а р я д +  1, масса ,0,0008). 
Силы сцешіения, удерж иваю щ ие эту  постройку 
в равновесии, должны быть весьма велики, 
быть может, еще больш е сил, сцепляющих 
сами протоны внутри атомных ядер. Этим 
обстоятельством мог бы -объясниться тот факт,

что в обычных условиях эксперимента пози
троны в отличие от электронов, не наблюда
ются, в свободном виде, и отдельные протоны 
вы ступаю т всегда как неразруш имы е частицы. 
Н уж ны  лишь грандиозны е ударьі^ космических 
частиц или немногим более слабые удары ней
тронов, чтобы разбить протон на части, вы сво
бодив из его недр полож ительный электрон.

По другому предполож ению , обсуждаемому 
Блэкеттом и Оччиалини, позитроны, подобно 
электронам , не имеют длительного (и никакого 
вообщ е индивидуального) сущ ествования внутри 
атомных ядер, но возникаю т при атомно-ядер
ных взрывах вместе с электронам и путем едино
временных актов „рож дения“.

Так или иначе, но каж дый новый ш аг фи
зики в глубь вещ ества означает очередной 
триум ф  диалектико - материалистического ме
тода познания мира, означает новый удар по 
мракобесию, по религии и воинствующ ему 
идеализму, имеющим свою  агентуру внутри 
наук о природе. „Современная физика, — как 
писал ещ е 20 лет тому назад в гениальных 
строках „Материализма и эмпириокритицизма“ 
Л ен и н ,— лежит в родах. Она рождает диа
лектический материализм“.

К  П Р О Б Л Е М Е

И З У Ч Е Н И Я  М О З Г А
в ы д а ю щ и х с я  л ю д е й

П р о ф . Л. П И Н Е С

Проблема изучения мозга выдаю
щихся людей является одной из наибо
лее захватывающих, но и наиболее 
трудных проблем морфологии мозга. 
Мозг, как аппарат нашей психики, 
представляет собой нечто чрезвы
чайно сложное по своей структуре; 

*• для нашей высшей, психической дея
тельности имеет значение Целый ряд 
факторов как количественного, так и 
качественного порядка: вес, объем 
мозга, поверхность серого вещестйа, 
архитектоника, гисто- и цитология 
(нервные клетки, волокна, фибриллы, 
тигроид), богатство ассоциационными 
волокнами, кровоснабжение и питание, 
химизм и гормональные влияния. По
куда мы еще не знаем роли и значе
ния каждого из вышеназванных фак
торов, трудно, конечно, составить себе 
правильное представление о всей про
блеме, о морфологической мозговой 
основе одаренности и гениальности.

Несомненно, что известный мини
мум развития мозга является необхо
димым для так называемого „среднего 
человека“. Недостигающие этого ми

нимума мозги, например, микроцефа
лов, по весу, богатству извилин и 
архитектоники значительно уступаю
щие средним цифрам, не обнаружи
вают обычно каких-либо выдающихся 
функций и способностей, хотя и здесь, 
особенно при благоприятных внешних 
условиях, пришлось бы иногда изу
миться, видя, в какой степени некото
рые из этих лиц могут справиться с 
обычными, выдвигаемыми жизнью за
дачами. Однако, отсюда далеко еще 
до гениальности, и у выдающихся 
лиц ни разу не отмечалось еще микро
цефалии. С другой стороны, ни один 
из известных до сих пор морфологи
ческих факторов не является опре
деляющим для проявления себя в ка
кой-либо области. Вопрос о том, 
является ли у одаренных и у обла
дающих богатым интеллектом лиц 
мозг сильно развитым в каком-либо 
определенном отношении, — этот во
прос нельзя еще считать окончательно 
решенным. Весьма возможно, что осо
бенности мозга в каждом отдельном 
случае выявляются в различных фак-
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торах. И если, например, мозги 
Гамбетты, Гаусса, Либиха, Анатоля 
Франса, Кони и других и не отлича
лись таким высоким весом, как мозги 
Байрона, Кювье, Тургенева, то из 
этого еще не следует, что их одарен
ность не имела какой-либо материаль
ной базы. Инаба из Венского инсти
тута мозга описал анормально легкий 

■ мозг, весом в 851 г, принадлежавший 
! 26-летней Женщине нормального ин
теллекта; зато поразительным обра
зом в этом мозгу количество нервных 
клеток коры в три раза превосхо
дило количество клеток мозга нор
мального веса(водномкуб. мм352нерв- 
ных клетки, вместо 115 в нормальном 
мозгу). Таким образом речь идет о 
том, чтобы ориентироваться среди 
большого количества факторов, вы
яснить значение каждого из них 
и определить, в какой степени один 
фактор может компенсироваться 
другим. И было бы совершенно 
неправильно при отсутствии у вы
дающегося лица какого-либо из 
вышеуказанных факторов видеть в 
этом доказательство против значения 
данного фактора.

Дальше, само понятие „одарен
ность“ или „гениальность“ человека— 
абстракция; оно имеет различное зна
чение в зависимости от области, в 
которой данцре лицо себя выявило: 
наука, философия, политика, поэзия, 
художество, музыка и т. д. В одних 
случаях играет большую роль вер
бально-акустический элемент наших 
представлений, в других — мощный 
корковый зрительный аппарат, в тре
тьих— живость ассоциативной ра
боты и т. д.

Сплошь да рядом творчество ви
дающихся лиц совершается при осо
бых условиях. Верди, например, рас
сказывал, что он порою в глубокой 
ночной тишине слышал новые арии, 
которые он спешил переложить на 
язык музыки. Гете вставал в темные 
ночи и писал стихи, приходившие ему 
в голову без всякого душевного и 
умственного напряжения; если же он 
пытался через некоторое время вспом
нить их, то это ему не удавалось. 
Мы имеем здесь гиперпродукцию бо
гатого образами мозга, для непроиз
вольного проявления которой выше

указанные лица пользовались времен
ным торможением органов чувств 
(темнота, тишина).

У Сократа внутренняя речь, или 
вербально-акустический элемент на
ших представлений (что имеет бли
жайшее отношение к височной доле 
мозга), достигал степени почти на
стоящей психо-галлюцинации. Для 
Гете же достаточно было просто за
крыть глаза, чтобы видеть различ
нейшие яркие цвета и фигуры; лег
кого давления на периферию зри
тельных путей достаточно было, чтобы 
в легко раздражимых зрительных цен
трах вызвать соответствующие эле
ментарные галлюцинации. '

У поэта или художника, обла
дающих мощным корковым зритель
ным аппаратом, часто картины,изобра
жения или воспоминания виденного 
при концентрации внимания на данном 
объекте и при живой фантазии прини- 
мают характер почти галлюцинации. 
Все же большей частью здесь имеет ме
сто не настоящая галлюцинация, не 
сенсорное нарушение, а интенсифика
ция , представлений.

Для других видов творчества (на
ука, философия и др.) имеют большое 
значение понимание отношений, жи
вость ассоциативной работы, умение 
схватывать сущность вещей и вскры
вать отдаленнейшие связи; мы знаем, 
как трудно при этом классифи
цировать выдающихся лиц в интел
лектуальном отношении на осно
вании развития различных их способ
ностей.

Таким образом, для нас чрезвычайно 
важно вскрытие психофизиологиче
ской стороны тех или иных способ
ностей, того или иного вида одарен
ности. Подвергнув анализу те на
правления и особенности, в которых 
выявило себя данное лицо, мы упи
раемся в дальнейшем в другую слож
нейшую проблему, а именно — в про
блему локализации высших психиче
ских функций; в отношении последних 
можно сказать, что роль различных 
отделов мозга представляется еще 
во многом невыясненной. Затем су
дить об одаренности на основании 
того, как себя данное лицо в той или 
другой области выявило, конечно не
достаточно. Степень и характер вы
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В  Ин-те мозга им. Ленина. Н а  рис.: С н я т и е  оболочки мозга.

явления задатков в.жизни 
зависят еще от ряда дру
гих моментов: социаль
ных условий (положение, 
воспитание, образование 
и т. д.), отчасти от инди
видуума совершенно не
зависящих, характероло
гических особенностей 
(трудолюбие, энергия и 
т. д.), непосредственного 
отношения к одаренности 
не имеющих, и даже 
от индивидуальных фи
зиологических особенно
стей.

Можно иметь очень 
крупные задатки, но при 
отсутствии воли и трудо
любия не выявить их.

Из биографий великих 
людей мы знаем, как 
много и долго они под
час работали над со
бой (Виктор Гюго и др.). Люди под
час избирают то или иное направле
ние под влиянием среды, под влия
нием множества условий и обстоя
тельств, ничего общего с мозговой 
конституцией не имеющих, хотя 
направление это подчас и опреде
ляется природой врожденных свойств 
и качеств. С другой стороны, усло
вия среды имеют настолько мощ
ное влияние, что задатки при не
благоприятных условиях могут и не 
выявиться, и лица, глубоко одарен
ные, сходят в жизни за средних, в то 
время как лица действительно сред
ние, с меньшими задатками, но при 
благоприятных жизненных условиях 
или благодаря каким-либо характеро
логическим особенностям достигают 
известности. Это объясняет нам от
части, почему при вскрытиях часто 
обнаруживаются хорошо развитые 
мозги у лиц средних, ничем в жизни 
не выявивших себя, не имевших 
соответствующего образования и даже 
никогда умственным трудом не зани
мавшихся.

Таким образом, мы должны четко 
разграничивать органическую, вро
жденную закладку и фактическое вы
явление и развитие соответствующих 
функций, и способностей; нужно быть 
знакомым еще со всеми условиями

среды, в которой развивалась данная 
личность, нужно иметь еще и полную 
характерологическую картину иссле
дуемого.

При учете роли и значения отдель
ных морфологических факторов, обу
словливающих ту или иную функцию, 
нужно иметь в виду, что для каждого 
из этих факторов имеют значение еще 
такие механические и соматические; 
моменты, как величина тела, вес тела,, 
соматические функции, иннервация 
тела и органов. Поэтому на ряду 
с данными о психических и умствен
ных способностях, на ряду с тща
тельным анализом одаренности в том 
или ином отношении нам нужно иметь 
точные данные и о соматических осо
бенностях лица, мозг которого иссле
дуется: пол, возраст, измерения тела, 
вес, конституциональные особенности, 
функциональные особенности (лево
рукость, цветовая слепота, глухота, 
слепота, заикание и т. д.). Чтобы 
учесть роль и значение вышеприве
денных морфологических мозговых 
факторов именно для психической 
деятельности, нужно, следовательно, 
знать еще предварительно, что сле
дует сбросить еще с 4ашки весов за 
счет соматических моментов.

При столь большой и тяжелой за
даче само собой разумеется, нужно
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начинать с наиболее простых и доступ
ных факторов. В сзоей недавней работе 
„Как должны мы исследовать мозги 
выдающихся лиц“ Э к о н о м о пред
ложил ряд новых методов для изго
товления слепков черепа и мозга, 
ряд измерений—антропометрических, 
волюметрических и для гистологи
ческой обработки мозгов.
Макро- и микроэнцефало- 
метрия дают нам объектив
ные, хорошо сравнимые дан
ные при изучении мозгов.
Уже макроэнцефалометри- 
ческие данные (разные по
казатели, измерения длины, 
ширины мозга на наружной 
и внутренней поверхности 
отдельных долей, борозд и 
извилин) дают нам весьма 
показательные величины.
При численных показаниях 
величин мозга желательно 
установить и поверхность 
мозга и в особенности поверхности 
отдельных долей.

На ряду с измерениями при макро
скопическом исследовании мозга мы 
можем получить ряд количественных 
показателей „микроэнцефалометриче- 
ских“ . Чрезвычайно существенно было 
бы определить поверхность отдель
ных архитектонических полей мозгов 
выдающихся лиц, в виду имеющихся 
индивидуальных колебаний (Бродман, 
Экономо, Берлинский и Московский 
институты мозга). Нужно измерить 
и толщину коры, так как она тоже 
может обнаружить индивидуальные 
различия. Точно так же и толщина 
отдельных слоев (кстати сказать, 
имеющих различную функциональную 
значимость для высшей нервной 
деятельности) вероятно обнаружи
вает у различных лиц в опреде
ленных участках отклонения и по
этому нуждается в точных микро
скопических измерениях.

На основании данных Ниссля мы 
знаем, что низшие виды животных 
имеют относительно большее богат
ство клеток и меньше серого веще
ства в коре, чем высокоорганизован
ные и таким образом этот коэфициент 
мог бы служить показателем уровня 
развития и организации коры (имеется

в виду главным образом филоге
нетический уровень развития). Для 
каждого вида животного этот коэ
фициент различен. Экономо и пред
ложил для количественного опре
деления уровня организации мозга 
человека пользоваться коэфициентом, 
выражающим отношение коркового 

серого вещества к объему 
клеток. Для человека этот 
коэфициент равен 26, для 
животных он будет меньше. 
Возможно, что и здесь име
ются индивидуальные коле
бания, однако в виду слож
ности вычисления пока что 
вряд ли этот коэфициент 
будет применим при изу
чении мозгов выдающихся 
лиц.

Зная поверхность коры и 
ее толщину, можно прибли
зительно вычислить и объем 
белого вещества, и спе

цифический вес серого и белого 
вещества, и их отношения. Что ка
сается вопроса о связи объема, 
массы и веса мозга с развитием 
высших нервных функций и интел
лекта, то этот в,опрос нельзя еще 
считать решенным в положительном 
смысле.

Вопрос о весе мозга освещался с 
разных сторон и на различном мате
риале: абсолютный и относительный 
вес, вес отдельных полушарий, вес 
у различных животных, различия на
циональные, половые и возрастные, 
специфический удельный вес мозга, 
коры, белого вещества, отношение 
веса спинного мозга к головному.

На основании данных о весе мозга 
трудно сделать какие-либо выводы 
об умственных различиях и развитии 
личности.

Из сводок веса мозгов выдающихся 
лиц явствует, что он колеблется в пре
делах широких цифр, так что нет пря
мого соответствия между весом мозга 
и уровнем интеллектуального разви
тия. И вес мозга обычных лиц ко
леблется в широких пределах, при
чем значительные индивидуальные раз
личия здесь не сопровождаются ощу
тимыми (по крайней мере установлен
н ы й  до сих пор) различиями в психи
ческом развитии индивидуума. Боль

Б о л ь ш а я  пирамидальная 
клетка из мозговой, коры 

взрослого человека.
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шое различие в весе мозга разных 
лиц при сравнительно одинако
вом уровне интеллектуального раз
вития делает для многих авторов 
невозможным сопоставление объема 
и веса мозга в целом с уровнем ин
теллектуального развития, учитывая 
многообразие отправлений и соотно
шений мозга. Несомненно, что здесь 
имеют значение и вес, и размеры тела, 
и поверхность, иннервируемая нервной 
системой, и соматические функции.

Несомненно в общем, что с услож
нением поведения животных увеличи
вается и объем, и вес мозга. При
надлежность к определенной ступени 
филогенетической лестницы играет в 
большинстве случаев (не всегда) опре
деляющую роль в отношении веса 
мозга.

Слепки череповпредъисторического 
человека дают нам представление о 
форме и относительной величине моз
гов предков человека. На основании 
данных Эллиот-Смиса и Тильней мы 
можем говорить о постепенном раз
витии мозга, в особенности лобных

и теменных долей, от питекантропа 
и эоантропа к родесскому, неандер
тальскому, кроманьонскому и наконец 
к современному человеку, причем лоб
ные и темянные доли представляют со
бою в значительной степени новопри- 
обретение человеческого мозга, на что 
и указывают Фл е к с и т ,  Бр од -  
ман, Эк ономо .  Таким образом, 
различие между мозгом человека 
и животного не сказывается в оди
наковой степени на всем мозге, 
а разно для разных долей; этому со
ответствует и различие диференциа- 
ции тонкой структуры коры мозга 
(архитектоники). Однако между моз
гом самых высших обезьян и мозгом 
человека, даже слабого по развитию, 
существует еще пропасть, которая 
недостаточно заполняется данными 
о предъисторическом человеке.

Существуют авторы, которые счи
тают возможным говорить об увели
чении объема мозга на протяжении 
исторического отрезка времени. Так, 
Брока ,  измеряя объем черепов жите
лей Парижа разных столетий, пришел

$

М и к р о ф о т о г р а ф и я  среза мозга М и к р о ф о т о г р а ф и я  среза мозга
обыкновенного человека. В. И. Ленина.

В  срезе мозга В. И. Ленина пирамидальные клетки третьего слоя коря 
многочисленнее и в ы р а ж е н ы  более мощно.
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к выводу, что объем мозгалюдей XIX 
столетия больше, чем людей XII сто
летия, и ставит это в связь с разви
тием культуры и цивилизации. Бу
ша н в своем труде „Культура и мозг“ 
придерживается того же мнения. Одна- 

' ко, Р е ц и у с  (1914 г.), изучая черепа 
шведов разных столетий, не мог уста
новить сколько-нибудь значительных 
изменений: вариации не превосходили 
обычных индивидуальных отклонений. 
Учитывая чрезвычайную изменчи
вость объекта и возможность разных 

I случайностей при отмеченных незна- 
' чительных различиях, приходится пока 
относиться весьма сдержанно к тео- 
■рии Брока-Бушана и считать ее не
обоснованной.

Сама по себе проблема возможности 
роста и дальнейшего развития чело
веческого мозга в связи с приобре- 

; тением человеком новых способностей 
представляется чрезвычайно интерес- 

: ной. Однако, свойственные челове- 
' ческому мозгу задатки так значи
тельны, что наблюдаемый прогресс 

|в развитии человечества может найти 
( свое выражение в развитии имею- 
; щихся уже у человека задатков, во 
все большем развертывании свой
ственных человеку особенностей. 
Между массой мозга такого человека, 
как Гамбетта, или такого выдающегося 
писателя, как Анатоль Франс, мозги 
которых весили не на много выше 
1000 г, и массой мозга такого выдаю
щегося человека, как Байрон, мозг 
которого весил 2000 г, существует 
такой размах, который обеспечивает 
всякое, мыслимое фантазией даль
нейшее развитие. Но, конечно, дело 

, не только в массе мозга: имеется и 
ряд других возможностей при воз- 

1 никновении и развитии новых свойств 
! и способностей, в первую очеррдь, 
возможность тонкой диференциащш 
новых мозговых архитектонических 
полей.

- j Онтогенетически мозг, особенно че
ловека, это тот орган, который раньше 
других органов развивается в своем 
объеме и массе, если не считать пе
чени, и уже у новорожденного он до
стигает значительного веса; у ре
бенка мозг относительно больше, 
чем у взрослого, хотя он и достигает

своего наибольшего веса постепенно, 
спустя много времени после ро
ждения.

Интересно.что, как указывают на это 
уже старые исследования Г у ш к е и 
Б и ш о ф ф а, онтогенетическое разви
тие мозга идет неравномерно для всех 
долей. Как мы знаем, и клиника чело
века тоже указывает на неодинаковую 
значимость различных долей мозга для 
высших психических функций, хотя, 
конечно, вся кора принимает участие 
в них.

Вышеприведенные фило- и онтоге
нетические данные заслуживают вся
кого внимания, ибо они указывают на 
то, что вес, объем и масса мозга, с од
ной стороны, и деятельность его как 
аппарата высшей нервной деятельно
сти, с другой стороны,находятся в из
вестном соотношении. И если нет пря
мого параллелизмамежду массой мозга 
и уровнем психического развития, если 
эти соотношения не выступают явно 
и их не легко обнаружить в виду 
множественности других отправлений 
мозга, связанных с его массой, — то 
это всё же остается задачей для иссле- 
доваиия.Особенно интересен тот факт, 
что, если взять отношение веса го
ловного мозга к спинному, то здесь 
человек оказывается на первом месте. 
Человек обладает относительно на
иболее легким спинным мозгом 
и относительно наиболее тяже
лым головным мозгом. Ни у какого 
животного мы не-находим такого не
соответствия между весом голов
ного и спинного мозга, как у чело
века. Этот факт указывает на 
тот внутренний сдвиг, который в про
цессе филогенеза происходит в цен
тральной нервной системе и при кото
ром головной мозг берет верх над 
спинным. В этом отношении человек 
больше всего поднялся по филогене
тической лестнице.

Ряд исследователей устанавливая 
больший вес мозга у мужчин, пытался 
на этом факте биологически „обос
новать“ привилегированность муж
чины в буржуазном обществе. Несом
ненно, что мозг женщины в общем ве
сит несколько меньше мозга мужчины 
(в среднем граммов на сто). Однако, 
эта разница в весе может быть обу
словлена и различием обмена веществ,
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теплообразования, мышечной деятель
ности и различием нейроэндокринной 
корреляции (половая функция, раз
множение). Что различие в весе мозга 
действительно не идет за счет пси
хических функций, доказывается еще 
и тем, что оно сказывается и на весе 
спинного мозга, как из
вестно, не имеющего пси
хических функций у че
ловека. Таким образом, 
если взять наиболее спе
цифичный для человека 
показатель (отношение 
головного мозга к спин
ному), то здесь мужчина 
и женщина оказываются 
на одном уровне.

Не мало работ было 
посвящено выяснению на
циональных и расовых 
различий в весе и объеме 
мозга. Однако, сколько- 
нибудь убедительными 
полученные данные нель
зя пригнать. Цифры веса 
мозга людей различны^ 
национальностей весьма 
расходятся у различных 
авторов, что зависит и от разной тех
ники и от времени взвешивания, и от 
значительных индивидуальных разли
чий в весе. Единственно, что можно 
сказать—это то, что существуют народ
ности с более тяжелыми и народности 
с более легкими мозгами, но что рас
пределение их не соответствует ка
кому-либо уровню культуры, цивили
зации. Крометого, индивидуальные ко
лебания в пределах уже одной и той же 
национальности (как впрочем и в пре
делах одного и того же полй) значи
тельно превосходят имеющиеся в ли
тературе данные относительно на
циональных различий в весе. Крити
ческий просмотр материала не дает 
возможности увязать вес мозга с 
уровнем культуры и цивилизации. 
Еще более скептически мы должны 
подойти к данным авторов (относи
тельно мозгов преступников), пытаю
щихся преступность, как социальное 
явлений, объяснить прирожденными 
особенностями мозга. Фактически сре
ди п еступников наблюдаются не мень
шие индивидуальные колебания в раз
витии мозга, чем среди других эле

ментов населения. И половые, и на
циональные различия, и различи і 
среди отдельных слоев одной и той 
же национальности значительно усту
пают индивидуальным различиям. Сле
довательно, чтобы цифры эти имели 
какую-нибудь доказательность, нужно, 

чтобы они были в боль
шем количестве собраны 
одним и тем же автором, 
при одних и тех же усло
виях, под одним углом 
зрения, и только потом 
можно было бы попы
таться дать им целесо
образное и нетенденциоз
ное объяснение.

Хотя мы выше и при
вели ряд количественных 
показателей, которые мо
гут служить нам для срав
нения, но, конечно, с эти
ми количественными свя
заны и качественные раз
личия; и только в ка
чественных р а з л и ч и я х  
можно будет найти ключ 
для объяснения различ
ных или кажущихся оди

наковыми количественных отношений 
мозга.

Уже давно распространено мнение, 
что люди, в течение жизни выявившие 
свой интеллект и дарование (мысли
тели, поэты, художники, политиче
ские вожди и т. д.), обладают моз
гом, более богатым бороздами и из
вилинами; так как в головном мозгу 
серое вещество снаружи покрывает 
белое, то, естественно, соприкосно
вение и связи серого и белого ве
щества становятся тем больше, чем 
больше на поверхности развитие бо
розд и извилин; связь между цен
тральным корковым аппаратом и про
водящими путями становится при этом 
более тесной. Можно было бы по
этому полагать, что большее или 
меньшее развитие борозд и извилин 
является прямым выражением разви
тия и усложнения поведения, интел
лекта и психики как у животных, 
так и у человека.

Несомненно, что поверхность коры 
мозга в отношении распределения бо
розд и извилин заслуживает самого 
серьезного внимания. К сожалению,

Строение к о р и  головного 
мозга
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мы не обладаем достаточным общим и 
легко применимым масштабом для 
определения богатства бороздами. 
Приходится определять его осмотром, 
приэтом нельзя ограничиваться только 
числом и сложностью борозд, нужно 
учитывать также и глубину их, так 
как от этого зависит поверхность 
коры. При этом асимметричное рас
пределение, очевидно, больше бла
гоприятствует многообразию и слож
ности борозд и извилин.

Человек превосходит всех живот
ных в отношении развития извилин и, 
следовательно, в отношении корко
вого слоя и поверхности мозга. Если 
отдельные животные и обладают не 
меньшим количеством борозд (дель
фины и др.), другие, быть может, не 
менее глубокими отдельными бороз
дами, то никто все же не обладает 
одновременно и столь многочислен
ными, и столь сложными, и столь 
глубокими, и столь асимметричными 
бороздами. Таким образом, развитие 
борозд и извилин представляет собой 
яркий признак, сразу выделяющий 
мозг человека.

Развитие борозд и извилин тоже 
зависит и от соматических, и от ме
ханических, и от фило- и онтогене
тических, и от ряда функциональных 
условий.

Образование складчатости мозга за
висит еще от различных наследствен
ных и индивидуальных моментов, 
стоит, очевидно, в связи с архитек
тоникой мозга и его питанием и свя
зано с локальными причинами в от
дельных областях.

При сохранении общего плана рас
пределения борозд и извилин индиви
дуальные различия могут быть однако 
очень значительны.

Исследования, произведенные в на
лей лаборатории (Лт Голь  дин), 
указывают на то, что борозды и изви
лины мозга в совокупности пред
ставляют известное единство, что су
ществуют определенные комбинации 
борозд, определенные типы: косой, 
сагитальный, радиальный. Нужно, 
однако, отметить, что типы борозд 
не резко отграничены и множеством 
градаций они переходят друг в друга, 
причем каждая борозда вариирует

вокруг определенного серединного 
направления.

Очевиден и факт наследственной 
передачи индивидуальных особенно
стей борозд и извилин в виду наблю- . 
даемогофамильного сходства мозгов. 
Наши наблюдения показывают, что 
имеется не только гомолатеральная 1 
наследственная передача вариаций 
борозд, но и контралатеральная 2.

Пока недостаточно определены сте
пень и условия индивидуальной ва
риабельности, представляется труд
ным что-либо говорить о степени по
ловых и расовых особенностей бо
розд. Нужно только сказать, что 
все описанные различия на боль
шом материале оказываются только 
кажущимися. Любая вариация, опи
санная у какой-либо расы, может 
встретиться у всякой другой расы. 
Таким образом, нельзя установить 
каких - нибудь постоянных расовых 
отличий. Вся болтовня о „превосход
стве“ в отношении борозд отдель
ных национальностей, о чертах „выс
шего“ и „низшего“ развития моз
га у людей представляет собой одну 
из попыток фашистской „науки“ 
оправдать колониальную и националь
ную политику монополистического 
капитала. Но и добросовестные ис
следователи часто делают ошибки в 
этом направлении, говоря о прогрес
сивных и регрессивных вариациях, об 
аномалиях и атавизмах. Однако на лю
бом массовом материале обнаружи
вается, что принимаемое автором за 
аномалию есть нормальный вариант, 
есть только крайнее отклонение, кото
рое, как показывают наблюдения в на
шей лаборатории, непрерывной цепью 
более мелких отклонений связано со 
средним вариантом. Эти крайние вари
анты должны быть поэтому истолко
ваны не филогенетически, как атавиз
мы, но онтогенетически. Кстати, нали
чие большинства черт „низшего“ раз
вития отмечалось внашей лаборатории 
(Глевин) и на мозгах выдающихся лиц.

До сих пор мы не можем в общем 
сказать, чтобы между формой борозд 
и извилин и уровнем умственного раз
вития удалось установить какую-ни-

1—той ж е стороны.
противоположной стороны .
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^будь определенную связь. При крити
ческом просмотре литературы нужно 
признать этот вопрос недостаточно 
созревшим. Встречаются мозги, отно
сительно бедные бороздами, несмотря 
на то, что их обладатели не выде
ляются низким уровнем своего ин
теллекта; с другой стороны, встре
чаются весьма богатые бороздами 

.мозги, обладатели которых в жизни 
ничем особым не отличались. Все 
же естественно, что особое внимание 
было уделено изучению мозгов лиц, 
большая одаренность которых всем 
известна, и вытекает из их жизнен
ного творчества.

Из мозгов выдающихся лиц, опи
санных в литературе, отметим мозг 
математика Гаусса, оратора Гамбетты, 
химика Либиха, анатомов Тидемана, 
Джиакомини, историка Момзена, хи
мика Бунзена, художника Менцеля, 
физика Гельмгольца, феноменального 
полиглота Зауэрвейна, химика Мен
делеева, писателя Салтыкова-Ще
дрина, скрипачей Ленца, Конинга, 
дирижеров Бюлова, Моттля, виолон
челиста Коссмана, пианиста Секе- 
лянда, биолога Геккеля и других.

В пантеоне Института мозга в Ле
нинграде хранятся следующие изучен
ные и описанные мозги: мозг знаме
нитого юриста-общественника ака
демика Кони, психоневролога акаде
мику Бехтерева, востоковеда акаде
мика Бартольда, зоолога профессора 
Шимкевича, физиолога проф. Слов- 
цова, генетика проф. Филиппченко, 
гигиениста проф. Хлопина, специа
листа по туберкулезу проф. Штерн
берга, технолога проф. Гатцука, по
литического деятеля Циперовича, 
артиста Закушняка и других, причем 
все эти мозги подверглись изучению 
в отношении особенностей борозд и 
извилин, некоторые также и в отно
шении кровеснабжения, а отдельные 
подвергаются и цитоархитектониче- 
скому изучению.

Особенно важйым представляются, 
по мнению Ганземана и Ауэрбаха 
мозги тех выдающихся лиц, у кото
рых талант выявился уже в раннем 
детстве (в первую очередь мозги 
односторонне одаренных, особенно в 
отношении искусства), у которых 
можно было бы хоть до некоторой

степени отграничить врожденные за
датки (последние часто выявляются 
уже рано, порой без особого внеш
него вмешательства) от приобретен
ных. Эдингер и Мебиус подчерки
вают, что в подобных случаях ха
рактерные психические особенности 
зависели бы от особого развития ка
кого-нибудь определенного отдела 
мозга. У крупных художников, ода
ренных необычайными зрительными 
способностями, мы ожидали бы мощ
ного развития затылочной доли; че
реп Рафаэля и был действительно 
необычайно развит в своей затылоч
ной доле. У музыкально одаренных 
можно было бы ожидать развития 
височных долей, в частности, слухо
вой области. И действительно, на 
основании данных Гисао черепе Баха, 
мржно говорить о мощном развитии 
здесь надкраевой извилины и слухо
вой зоны и в отношении мозга Бет
ховена можно говорить о чрезвы
чайном выпячивании височной доли. 
Ауэрбах подтверждает это на ряде 
мозгов музыкально одаренных лиц.

Таким образом, анатомическую 
основу одаренности можно было бы 
видеть в подобных случаях в неравно
мерном развитии отдельных долей, в 
нарушении гармонического развития 
мозга в целом.

Мы встречаем подчас не мало инди
видуальных особенностей и своеобра
зий в распределении борозд и изви
лин на мозгах выдающихся лиц. 
В общем можно сказать, что внеш
няя морфология мозга находится 
в хорошем соответствии с одаренно
стью этих лиц. Большей частью мы 
находим у них богатые извилинами 
и бороздами асимметричные мозги, 
усложненность рисунка мозговой по
верхности вследствие образования 
„лишних“ борозд, резкость и глу
бину отдельных борозд, богатство 
анастомозов,1 большое разделение из
вилин на вторичные. У выдающихся 
ораторов и педагогов наблюдалась 
часто сложность нижней лобной из
вилины, у музыкально одаренных, как 
уже было сказано, сильное развитие 
височных долей, у художников — 
сильное развитие затылочных и за-

!— соединений.
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гылочно-темянных областей; лица с 
высоким развитием интеллекта (фи
лософы, ученые) относятся преиму
щественно к лобному и лобно-темян- 
ному типу.

Хорошее развитие именно лоб
ных и темянных долей (часто при 
общем хорошем развитии мозга) и яв
ляется наиболее постоянным при
знаком, характеризующим йозги вы
дающихся людей, в частности уче
ных.

Однако, значение индивидуальных 
особенностей и различий борозд и 
извилин для нас не настолько еще 
ясно, чтобы можно было из этого де
лать определенные выводы в отноше
нии специальных психических особен
ностей человека. Возможность сбли
жения анатомических черт с психоло
гическими, возможность анатомо-пси- 
хологических сопоставлений весьма 
ограничена. У выдающихся лиц иногда 
наблюдаются и симметричные моз
ги (Соня Ковалевская, Пашутин), 
порой со схематическим распределе
нием борозд, как, например, у Гам- 
бетты; Верон и Бартольд обнару
жили ряд неправильных черт и черт 
„низшего“ развития; в мозгу Штерен- 
берга обращает на себя внимание 
исключительно слабое развитие обе
их клиновидных извилин; в нашей 
лаборатории „обезьянья“ борозда 
была найдена на ряде -мозгов выдаю
щихся лиц.

Зец нашел сложную фигуру ниж
ней лобной извилины у дикаря Ог
ненной земли; Зернов тоже нередко 
встречал случай сложной формы наз
ванной извилины у средних лиц.

Интересно наблюдение Перля и 
Эдингера* что порою у выдающихся 
лиц отмечается легкая степень про
шедшей в детстйе водянки мозга. 
Так, череп Рубинштейна (компо
зитор) обнаруживал черты гидроце
фалии. Точно так же Кювье и Гельм
гольц были в детстве гидроцефалами. 
И портрет Шекспира (если он со
ответствует действительности) обна
руживает некоторые характерные для 
гидроцефалов особенности. Можно 
предположить, что оставшийся после 
гидроцефалии расширенным череп, в 
случае еще неполного развития мозга 
(т. е. в детстве), является некоторым 

г

раздражающий фактором, благоприят» 
ствующим большому развитию мозга,, 
в то время как в других случаях, 
когда гидроцефалия нарастает, со
здаются условия, при которых, вслед
ствие постоянного давления на мозг, 
развивается умственная отсталость.

На основании вышеприведенных в 
имеющихся в литературе данных от
носительно мозгов выдающихся лиц 
все же с достаточной ясностью вы
текает, что у необычайно одаренного 
человека можно ожидать богатое 
развитие мозга, особенно определен
ных долей и участков, хотя никто и 
не описал каких-либо отклонений, 
которые не наблюдались бы часто на 
мозгах „средних“ людей. Но из этого 
нельзя сделать обратного вывода, 
т. е. на основании хорошо развитого 
мозга судить о том, как человек вы
явил себя в жизни; последнее зависит 
не только от задатков человека, но 
и от того, в какой степени окружаю
щие условия благоприятствуют их 
развитию и выявлению.

Несомненно, что грубые морфоло
гические различия могут служить вы
ражением более тонких структурных 
и функциональных различий. С тех 
пор,- как изучение тонкой структуры 
коры мозга — цито- и миэлоархитек- 
тоники — обнаружило, что кора мозга 
может быть разделена на большее 
количество участков различной струк
туры, естественно возникла мысль о- 
возможных здесь индивидуальных раз
личиях, которые служили бы основа
нием для различий в отношении одарен
ности; естественно и желание не огра
ничиваться внешней морфологией,опи
санием борозд и извилин мозгов выдаю
щихся лиц, но и подвергнуть изучению 
их тонкую структуру, ибо здесь можно 
ожидать наличия и архитектонических 
различий.

Поскольку нормальная архитекто
ника коры мозга в достаточной степени 
уже известна благодаря трудам Брод- 
мана, Фохта, Экономо, можно уже рас
считывать на разрешение этой за
дачи. Но и к этой задаче следовало 
бы подойти без предвзятых примитив
ных представлений. Прка что однако 
мы не обладаем еще микроскопиче
ским описанием мозгов выдающихся 
лиц. Первая попытка в это^отн'ош«-
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нии была сделана Маурером, который, 
исследуя мозг Геккеля, приводит и 
некоторые гистологические данные, 
касающиеся единичных архитектони
ческих полей. В Институте мозга в 
'Ленинграде исследуется цитоархитек
тонически мозг В. Бехтерева. Деталь
ное архитектоническое исследование 
предпринято Фохтом на мозге Лени
на, но исследование это еще не за
кончено. Фохт обратил особенное вни
мание на сильное развитие 3-го слоя 
пирамидных клеток коры, от которых 
начинаются ассопиационные пути; 
клетки эти у Ленина имеют крупное 
и значительное развитие, вследствие 
чего 3-й слой коры мозга у Ленина 
более мощный, чем в других мозгах. 
В этом Фохт видит материальную базу 
гениальности Ленина.

Несомненно, что изучение тонкой 
архитектоники мозгов выдающихся 
лиц будет во многом содействовать 
разрешению проблемы материального 
основания одаренности, открывая еще 
недоступные для науки горизонты и 
давая ценный материал для материа
листического понимания нервно-пси
хической деятельности вообще.

Существенную роль для понимания 
материальной базы психических осо
бенностей выдающихся лиц имеет 
еще питание и кровоснабжение мозга. 
Однако мы только в последнее время 
приступаем кизучению этой проблемы. 
Рядом ценных в этом отношении на
блюдений мы обязацы Б. Гиндце, по 
которому артерии выдающихся лиц 
лучше развиты (большего калибра, 
большей длины, значительно богаче 
разветвлениями), чем это обычно на
блюдается.

Наконец, нервная система находится 
под влиянием воздействий гумораль
ного1) и гормонального характера, от 
которых зависит наша эффективность, 
эмоции, темперамент, характер, мыш
ление. Мы не в состоянии еще су
дить о значении отдельных морфо
логических особенностей. Изучение 
мозгов выдающихся лиц выдвигает 
перед нами еще проблему тел боль
ших потенциальных возможностей 
развития, которые таятся в человече

1і От лат. hum or—жидкость.
Здесь—воздействие состава соков организма.

ском роде. В этом отношении учение 
о мозгах выдающихся лиц только на
чинает становиться на ноги; оно пока 
что выдвигает огромное количество 
проблем, но еще не разрешает их.

Нужно отметить, что у выдающихся 
лиц наблюдаются иногда на ряду с 
одаренностью и дефекты, но, конечно, 
отсюда нельзя сделать вывод, что сама 
гениальность является дегенерацией. 
Легче установить при обследовании 
наследственности выдающихся лиц 
некоторые черты дегенерации, чем 
понять, каким образом к ним при» 
соединяются гениальные свойства. 
Наполеон, Цезарь, Магомет—страдали 
эпилептическими припадками, хотя 
не исключена возможность, что по
следние должны быть объяснены про- 
сениальной эпилепсией (т.е. на почве 
преждевременного артериосклероза). 
Байрон, среди предков и родных ко
торого было не мало дегенератов, 
самоубийц и преступников, сам тоже 
обнаруживал дегенеративные черти 
(импульсивность, алкоголизм, зло
употребление опиумом) и был истеро- 
идным наркоманом. Верлен был одно
временно преступником-грабителем, 
а Поэ был маниакально-депрессив
ным дипсоманом. Все это—лица, ко
торых nö Маньяну нужно от нести 
к неуравновешенным.

Шуман страдал, как известно, ду
шевной болезнью, тоже самое Вольф. 
Ломброзо, а также Мебиус, подчер
кивая частое совпадение гениаль
ности и психопатии, ставили это 
Ъ причинную связь. Ланге-Эйхбаум 
считает несомненно возможным на
личие гениальности без болезни, 
без „помешательства“ в какой-либо 
форме, хотя и считает возможным 
приписать определенное значение 
психопатии в качестве какого-то 
активатора. Шаффер категорически 
возражает против какой бы то ни 
было причйнной связи между гениаль
ностью и психопатией, хотя невро
психопатия может иногда придать 
определенный колорит творчеству 
гениальных лиц. Такой колосс, как 
Леонардо да Винчи, который и в 
математике, и в физике, и в архи
тектуре, и в искусстве творил но
вое, имел гомосексуальные наклон
ности; однако это не находится в при-
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чинной связи -с его творческим ге
нием. С другой стороны, однако, Бет
ховен, Моцарт, Шуберт, Шопен, Верди, 
Беллини, Россини, Глюк, Лейбниц, 
Гельмгольц, Пастер и другие — не 
обнаруживали никаких признаков ду
шевной болезни. Если Ломброзо 

,и приводит примеры гениальных 
лиц, павших жертвой прогрессивного 
паралича, старческого слабоумия,
алкоголизма и других ядов, то это 
только показывает, что мозг гени

ального человека также подвержен 
разрушающему действию интокси
кации, старческой инволюции и т. д., 
но выдающиеся лица подвержены 
этим заболеваниям не в большей 
степени, чем остальные. Таким об
разом не только не приходится 
идентифицировать гениальность с 
психопатией, но, очевидно, нельзя 
приписать сколько-нибудь ведущей 
или „ферментативной“ роли патоло
гическим чертам гениальных лиц.

П О С М Е Р Т Н О Е  И З Л У Ч Е Н И Е  К Л Е Т О К

(Н Е К Р О Б И О Т И Ч Е С КИ Е  Л У Ч И )
С,

С . С К В О Р Ц О В

. До настоящего времени мы еще 
очень мало знаем о тех глубоких 
процессах, которые протекают в клет
ках организмов с наступлением смерти, 
этого основного противоречия жизни, 
которое в виде зародыша заложено 
с первых дней существования орга
низма. Наши знания позволяют нам 
установить причины, вызывающие 
прекращение или расстройство работы 
отдельных органов, тканей, приводя
щее к нарушению сложной согласо
ванной работы всего организма и в 
итоге — к смерти. Эти причины и вы
ясняет медицина, занимающаяся изуче
нием явлений, протекающих в здоро
вом и больном организме, и вырабаты
вающаяся способы предохранения здо
ровья и борьбы с заболеваниями. 
В этом направлении сделано очень 
много.

Недавно появившаяся работа проф. 
Л е п е ш к и н а  открывает новые го
ризонты в вопросе об интимных про
цессах, происходящих при распаде 
живого вещества, и связывает в еди
ное целое два противоположных про
цесса — созидания и разрушения жи
вого вещества.

Уже давно известно, что ультра
фиолетовые лучи обладают способ
ностью производить синтетические 
реакции; таково, например, образо
вание муравьиного альдегида из угле
кислоты.

Лепешкин, производя наблюдения 
над действием ультрафиолетовых 
лучей на красные кровяные шарики, 
установил, что слабая интенсивность 
излучения или короткий период воз
действия этих лучей увеличивают 
устойчивость живого вещества про
тив неблагоприятных воздействий;, 
наоборот, сильные ультрафиолетовые 
лучи понижают эту устойчивость.

На основании ряда своих ра
бот Лепешкин приходит к выводу* 
что всякое вредное действие окру
жающей среды на клетку приво
дит к распаду основных химических 
соединений живого вещества, который 
в иных случаях бывает настолько не
значительным, что остается внешне 
незаметным; с другой стороны повы
шение стабильности живого вещества 
должно быть связано с синтезом его 
химических соединений.

Поскольку Лепешкину уже удава
лось наблюдать повышение устойчи
вости живого вещества под влиянием 
ультрафиолетовых лучей, он и счи
тает, что синтез химических соедине
ний в клетках и обусловлен этими 
лучами.

Свои экспериментальные данные 
Лепешкин подтверждает, основываясь 
на законе Эйнштейна, теоретическими
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расчетами длины волны, необходимой 
для синтеза граммолекулы вещества; 
работая с красными кровяными шари
ками, он установил, что при отмира
нии этих элементов крови и, следо
вательно, при распаде гемоглобина 
(основное вещество красных кровяных 
шариков) на 1 грамм сухого вещества 
выд'еляется 2,2 калории энергий. Исхо
дя из молекулярного веса гемоглобина, 
Лепешкин на основании закона Эйн
штейна устанавливает, что длина 
волны, обусловливающей синтез гемо
глобина, будет определяться районом 
от 2300 А0 до 3480 А0, т >. синтез 
вещества красного кровяного шарика 
происходит под действием ультрафио
летовых лучей; отсюда вытекает и 
увеличение стабильности красных 
кровяных' шариков под влиянием 
ультрафиолетового света. Такое же 
увеличение стабильности против не
благоприятных воздействий под влия
нием ультрафиолета Лепешкин на
блюдал и на дрожжевых клетках, и 
это позволяет ему обобщить свои 
выводы и приложить их к различным 
другим видам живого вещества.

С другой стороны, на основании 
того же закона Эйнштейна, Лепешкин 
считает, что при распаде и разруше
нии живого вещества некоторая часть 
энергии должна выделиться в виде 
ультрафиолетовых лучей. Так как 
химический состав живого вещества 
в различных клетках различен, то и 
длина волны ультрафиолетовых лучей 
будет у различных объектов варииро- 
вать, причем для соединений с очень 
высоким молекулярным весом лучи 
должны быть короткой волны.

Вот эти лучи, выделяющиеся при 
смерти живого вещества клеток, 
Лепешкин и назвал н е к р о б и о т и  че
с к и  м и и на ряде простых опытов 
действительно показал их наличие.

Названный исследователь брал гу
стую взвесь в воде бактерий дро- 
ждевых клеток или листья водного- 
растения элодеи (Elodea), и непосред
ственно около исследуемых клеток в 
полной темноте помещал тонкую- 
эмульсию бромистого серебра (свето
чувствительное вещество фотографи
ческих пластинок); затем, убивая кле
тки эфиром или нагреванием, наблю
дал изменение окраски раствора в 
силу распада бромистого серебра 
под влиянием излучения. Разложения 
бромистого серебра не наблюдалось- 
в тех случаях, когда смерть кле
ток происходила раньше момента 
образования эмульсии бромистого- 
серебра.

Коротковолновая природа посмерт
ного излучения клеток вытекает из 
опыта, в котором эмульсия бромистого 
серебра, помещенная в замкнутую 
кварцевую пробирку (кварц хорошо 
пропускает ультрафиолетовые лучи), 
разлагалась, будучи внесена во взвесь 
дрождевых клеток в момент их 
смерти.

Лепешкин считает, что излучение- 
ультрафиолета происходит во всех 
физиологических процессах, где имеет 
место распад химических соединений 
живого вещества; однако, в живых 
клетках и тканях это излучение может 
быть настолько незначительным, что 
оно не поддается обнаружению с по
мощью бромистого серебра; тем не 
менее излучения этого достаточно для 
того, чтобы ускорять некоторые фи
зиологические клеточные процессы 
(деление клеток).

Некробиотические лучи, по мнению 
Лепешкина, есть не что иное, как 
митогенетические лучи проф. Гурвича, 
открытые на быстро растущих де- щ 
лящихся клетках корня лука.

Н а  рис. внешний вид и н с т и т у т а  со стороны ул. Рентгена  ( худож. Б. К о ж и н )
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" И С К О П А Е М Ы Е  

О С Т Р О В А  С
М .  С К Р Ы Л Ь

Д олгое время считали, что Сахалин — полу
о стр о в , и только в половине XIX века (1849 г.) 
бы ло установлено, что С ах ал и н — остров с гор- 

-ным рельефом. Горы Сахалина расположены 
двум я параллельными хребтами, идущими по 
всей длине острова, заходя в северную  часть, 

-которая назы вается полуостровом Шмидта. З а 
падны й хребет расположен у  самого берега, 
сп у ск аясь  отвесными скалами; он  ниж е восточ
ного, который идет, по восточному берегу 

•-©строва и дает к  Охотскому морю  отроги, окан
чиваю щ иеся высоким мысом Кройер. М ежду 
хребтами располож ена долина, по которой про
текаю т в противоположных направлениях две 
.самые больш ие реки острова: Тым, впадающая 
в Ныйский залив, и Пороной, доходящая до 
за л и в а  Терпения. О ба хребта прорезаю тся в по
перечном направлении многочисленными реками, 
одни из которых текут на запад и впадают в 
Т атарский  пролив, а д р у ги е —-в Охотское море. 
Главная ось восточного хребта в центре обра-

Б О Г А Т С Т В А

зует  узел с главной верш иной вы ш е 900 саж. 
абсолютной высоты — наивы сш ая точка всего 
Сахалина. Другие вершины несколько ниже.

Б ереговая полоса Сахалина чрезвы чайно из
вилиста, давая бесчисленное множество мелких 
и много крупны х заливов, особенно по восточ
ному берегу. К наиболее крупным заливам отно
сятся: Баі* , Пронге, Пильтун, Ныйский, На-
бильский, .ива, Терпения. Н аименьш ее рас
стояние между островом и материком —  7 км 
(4 морских мили)— это м. Л азарева  на материке 
и м. Пронге на острове.

Исследования Сахалина показали, что остров 
слож ен осадочными породами м елового и третич
ного возраста. Эти породы и заклю чаю т в себе 
те почти неисчерпаемые ископаемые богатства, 
которы е делают Сахалин жемчужиной Тихого 
океана. Нефть, каменный уголь распространены  
л о  острову на больших пространствах и во мно
гих м естах, то занимая обш ирные площади в 
средних частях острова, то ю тясь неш ирокой 
полосой до 2—3 км по берегу острова. Богат- 
стьа эти выходят большею частью на земную 
поверхность. Таким образом из полезных иске- 
паемых острова, которые не многочисленны по 
разнообразию  видов, но богаты по запасам, будут: 
каменный уголь, нефть, торф и незначительное 
количество золота. Сюда же следует Отнести и 
обш ирнейш ие лесные массивы прекрасного по
делочного и  строевого леса.

Что касается каменного угля, то этим горю
чим остров Сахалин особенно богат. Можно 
сказать, что весь остров представляет собою 
колоссальный каменноугольный район. При этом 
уголь выходит на земную поверхность, и за
лежи его  обнаружены как по обоим берегам, 
так и в центре острова и даж е на севере. Но 
нигде на Сахалине угли не достигаю т таких 
высоких качеств, • как в западном угленосном 
районе—от устья р .Т ратбауса на севере до япон
ской границы на юге (50° параллели), образую 
щем полосу около 10— 15 км ш ирины. Угли Са
халина хотя и принадлежат к серии молодых 
углей, но довольно высокого качества. Район 
этот по богатству запасов доминирует над всеми 
остальными районами Сахалина. Имеются обш ир
ные залеж и также в Поронойском районе, в се
верной части острова, близ залива Байкал и 
к западу от него; по р. Тыми — второй по ве
личине реке Сахалина; к востоку от реки, близ 
Охотского берега острова; по восточному бе
р е гу  Сахалина, где район даж е не оконтурен.

Первые исследования м есторождений камен
ного угля относятся к 1850-м годам.

В западном, самом' богатом районе, где 
угли наиболёе высококачественные, они подчи
нены меловым и третичным отложениям. Среди 
третичных углей намечено не менее 3 —4 угле
носных сбит, разделенных непродуктивными тол
щами. Залегание пластов обычно крутое, но 
к северу оно становится несколько спокойнее. 
Третичные угли даю т хорош ий кокс. Среди ые-
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ловых углей такж е имеются коксую щ иеся ка
менные угли. Все производивш иеся подсчеты 
ресурсов углей острова, вы являя геологические 
запасы , страдают неточностью  за  полным отсут
ствием глубоких скважин и ш ахтных выработок 
ниж е уровня долины рек. Ориентировочная 
циф ра запаса западного только района даёт ко
лоссальную  цифру —  до 2 млрд. тонн.

Группа месторождений коксовы х углей рас
положена между Александровском и Агнево, 
длиною 40 км. Это самая ценная часть угле
носного района в отнош ении качества углей. 
Угли Воеводского и Д уйского рудников явля
ю тся самыми лучшими углям и на Тихом океане 
и  равняю тся первоклассным японским Така- 
шима. Блестящ ий черный уголь высокого каче
ства дает хорош ий кокс.

Серьезным препятствием для эксплоатации 
сахалинского угля является почти пол
ное отсутствие сколько-нибудь удобных пунк
тов, где можно было бы производить погрузку 
на  суда, вследствие чего она производится на 
откры ты х рейдах и сравнительно далеко от бе
р ега^  Александровский порт далеко не удовле
творяет требованиям погрузочного аорта.

В торое драгоценное ископаемое Сахалина—  
это нефть. Нефтью остров Сахалин также бо
гат. Первые сведения о нефти на Сахалине по
лучены в 70-х годах прош лого столетия. Н о 
нефть там не разрабаты валась до последнего 
времени. Только с 1930 г. заложены буровы е 
и добыто до 500 000 тонн.

Сахалинская неф .ь  вы сокого качества, уд» 
вес от 0,985—0,982 при 17,5° С. Во многих м е 
стах нефть п редста |,іяетпов?рхносги ы е выходы-- 
озера — громадные площ ади, покры ты е жидкой 
нефтью  и жиром.

Торфом Сахалин такж е богат. Торф р асп р о 
странен повсюду — как по берегам , так и внутри 
острова, по долинам.

Золотосодерж ащ ие россыпи известны на С і- 
халине в двух районах: в окпестностях.
с. М. Т ы м о во и п о  новому притоку р. П ороной— 
р . В аньзе.

Сахалин обладает такж е колоссальны ми лест
ными богатствами. Кроме того в некоторых, 
пунктах острова, например на р. Агнеао, 
м. Серньш, залив Л уньевский, известны горячие 
и нормальной температуры минеральные источ
ники: углекислые, серные, щ елочно-железистые.

и о н и з а ц и я  в о з д у х а

И ЕЕ Ф И З И О Л О Г И Ч Е С К О Е  

3  Н А Ч  Е Н И  Е.
Л. ВАСИЛЕВСКИЙ

Проблема ионизированного воздуха и его 
физиологического, а  также лечебного значения, 
впервы е выдвинутая ещ е в 1902 г. Каспари и 
особенно покойным русским ученым Соколовым 
(1903), стала одной из важ ных проблем молодой 
науки — биофизики. Значительны й толчок к ее 
разреш ению , а отчасти и к ее внедрению 
в практику дают исклю чительно тщательные 
исследования Института физических основ ме
дицины (Ф ранкфурт, Германия) с проф. Дес- 
сауэром  во главе; больш ая- часть статей сбор
ника, посвященного этим работам, вышла только- 
что в русском  издании.

Помимо работ проф. Чижевского (о них 
была специальная статѣя в „Вестнике Знания“ за 
прош лый год), которые встретили в научной ли
тературе ряд серьезны х возражений, ионизация 
воздуха исследуется у  нас очень широко и 
разносторонне. Ф изиотерапевтические и про
филактические исследования в этой области 
планируются специальной комиссией Нарком- 
здрава при Г ос. ин-те ф изиатрии и ортопедии; 
ведутся в этом направлении, под руководством 
названной комиссии, работы и в ряде институ
тов Н К З и Моздравотдела.

В то время как ш кола Д ессауэра приме
няет почти исключительно ионы среднего веса, 
у  нас работаю т и с ионами тяжелыми (,лан - 
ж евеновским и“) и ! йучают действие ионов раз
личных размеров. Что касается методики, то- 
советские биофизики, не ограничиваясь мето
дом получения заряженных частиц раскален- 
нсго  металла (мет^д Д ессауэра), пользую тся и

другими способами получения ионов, как хи 
мичеСкгіе агенты (пламя водорода), истечение 
электричества из острий и получение их с по
мощ ью  ультрафиолетовых лучей. Все это  сви
детельствует о высоком интересе советской- 
науки и общ ественности к проблеме ионизации 
воздуха, что и естественно в виду ке только- 
теоретического значения ее, но и крупной це№ 
кости для практической медицины, для ж и 
вотноводства и ветеринарии, для растениевод
ства и сельского хозяйства вообщ е.

М ножество фактов говорит о том, что окру
ж аю щ ие ж ивотное (и человека) естес:венны е 
физические факторы действую т на его организм 
не  только атмосферным давлением, солнечным' 
излучением и влажностью, но ещ е и каким-то. 
другим  физическим агентом; в высш ей степени 
вероятно, что этим последним являю тся воз
душ ны е ионы. Имею щиеся всегда в атмосфер
ном воздухе положительно и отрицательно з а 
ряж енны е частицы сообщ аю т ему некоторую, 
электропроводное іь , которая, в зависимости от 
высоты над уровнем моря и от других  факто
ров, обнаруж ивает годовую  и суточную пери
одичность. Эти частицы, носители электриче«- 
ства, играю т роль как во всех жизненных про
цессах в животном и растительном мире, так и 
при  метеорологических явлениях, например, 
при образовании тумана и др.

Обычно наблюдаемый в воздухе избыток 
положительно аряженных частиц вызывает па
дение по', енциала по вертикали в направлении 
к поверхности Земли. Падение потенциала к>
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электропроводность воздуха и создают в атмо
сф ер е  постоянный, хотя и слабый, вертикаль
ный ток.

В воздухе всегда содерж атся одновременно и 
положительные, и отрицательные ионы, весьма 
различные по количеству и степени подвижности; 
поэтому первой задачей на-пути вы яснения про
блемы ионизации является установка способа по
лучения воздуха одного только знака (-)- или — ); 
при этом способ этот должен давать возмо
жность получить те или другие ионы в коли
чествах, достаточных для биологических иссле
дований. Следующая задача на этом пути — 
научиться точно дозировать количество ионов 
и их заряд. Разреш ение обеих этих задач по
требовало от ф ранкфуртских исследователей 
настойчивых усилий и чрезвычайно кропотли
вы х опытов. Ионизация воздуха может быть 
достигнута различными способами: с помощью 
рентгеновских лучей, ультраф иолетовы х лучей, 
тлею щ его разряда высокого напряж ения, токов 
высокой частоты, накаленных металлов и их 
окислов. Но добиться „униполярности“ (одно
им енность заряда) получаемых ионов — дело 
«очень трудное, а с ионами легкого веса (газо
выми) и совсем, повидимому, невозможное. По

этом у школа Д ессауэра остановилась на мел
ких ионах среднего веса: они не так быстро 
исчезаю т от различных' причин и удобно пере
носятся в потоке воздуха при униполярном 
.заряде.

Д ессауэр а его ученики направляю т поток 
«оздуха, легко регулируемы й и измеряемый, 
после его  вентиляции и фильтрации, в «про
изводитель ионов“ и „сепаратор“ их. Основное 
в приборе — прессованные кубики накаленной 

•окиси магния, отдающей часть своей материи 
проходящ ему вблизи потоку воздуха; далее 
ионы одного знака задерживаю тся (с точно- 

•стью до 1°/о), а ионы другого знака пропу
скаю тся прибором. О кись магния была вы 
брана в качестве металла для накаливания в 
виду полной нейтральности магния для о р га
низма; к тому ж е в течение часа (максималь
ная продолжительность сеанса вдыхания ионов) 

-его вдыхается в организм меньш е 0,01 мг.
Опыты и лечение ионами одного знака про

изводятся либо в ионизированной камере, либо 
при лежачем или сидячем положении испы туе
мого; первое предоставляет испытуемому воз
м ож ность свободного передвижения и, кроме 
того, позволяет вести наблюдения в течение 
целых часов; во втором случае воздух вды
хается через воронку, картонную  или целлю- 
лоидную. Аппараты находятся в соседней ком
нате, и невидимы для испытуемого. Во избежа
ние внуш ения и самовнуш ения ему не со
общ ают знака получаемых ионов; иногда, в це
лях контроля, дают вдыхать, тоже без ведома 
для больных, воздух, совсем не ионизирован
ный. Когда, наконец, И нститутом был скон
струирован строго униполярны й и надежно 
действую щ ий аппарат, то уж е первы е наблю
дения показали, что вдыхание положительно 
заряж енного воздуха обычно вызывает у  здо
ровых людей усталость, а  отрицательно заря
ж енные ионы дают, наоборот, ощ ущ ение боль
шой свеж ести и исчезновение усталости. Убе
дивш ись на ряде опытов с мышами в полной 
безвредности вдыханий ионизированного воз
духа, сотрудники Института провели затем ряд 
опы тов аа  с а ч р  себе и, наконец, переш ли к ле

чению болезненных расстройств, в первую  оче
редь расстройств кровяного давления.

Уже вскоре был установлен важ ны й в физиоло
гическом отношении факт: среди многих факто
ров, обслуживаю щ их влияние горного климата, 
видное м ест#4 занимают ионизированны е ча- 
сти іш  атмосферного црздуха; при этом полож и
тельные ионы дают явления, напоминающие гор
ную  болезнь, а именно затруднение и учащ ение 
дыхания, оцепенелость, головокруж ение, легкое 
утомление и сонливость. При опы тах в камере 
в больш инстве случаев возникала сонливость и 
даж е настоящ ая спячка. Н апротив, ингаляция 
отрицательны х ионов в громадном большин
стве случаев давала, как мы уж е видели, ощ у
щение особой свежести.

С точки зрения ионизации воздуха изменение 
кровяного давления в условиях горного кли
мата имеет в своей основе более сложную  кар
тину, чем это принято думать: дело не только 
в разряж ении воздуха на вы соте и уменьшении 
кислорода, не только в индивидуальной способ
ности приспособляться, в высоте подъема и пр., 
но ещ е и в факторе ионизации. Э тот фактор 
в свою  очередь колеблется в зависимости от 
условий места и времени и условий  метеоро
логических. Подтверждением сказанного может 
служ ить тот факт, что в горах обычно наблю
дается преобладание ионов одного знака и что 
положительные и отрицательные ионы оказы
вают на кровяное давление взаимно противо
положное действие.

Так например, известный факт улучш ения 
состояния при базедовой болезни, наблюдаемый 
в высоких местностях, обусловлен, весьма ве
роятно, не только понижением давления кисло
рода в атмосфере, но и  ионизацией воздуха; 
это подтверждается тем, что вдыхание отрица
тельных ионов влечет за  собой обратное разви
тие присущ их базедовикам еостояния возбужде
ния и усиленного основного обмена.

Интересно ещ е, в этой связи, наблюдение 
над мочеотделением. Как известно, летчики на 
больших высотах часто страдают усиленными 
позывами к мочеиспусканию и даж е недержа
нием мочи; по Гаппелю (Ф ранкфурт) это объ
ясняется не влиянием холода или нервными 
воздействиями, а преобладанием в определен
ных областях атмосферы отрицательно заряж ен
ных ионов; в опытах Гаппеля отрицательные 
ионы увеличивают мочеотделение. В верхних 
же слоях атмосферы число положительных за
рядов, по Виганду, уменьш ается, и  наличие 
облаков и бурь может дать в этих слоях пере
вес отрицательным ионам.

Неудачны пока попытки ионизации для ле
чения туберкулезного процесса: эксперименты  
Д ессауэра с мышами, зараженными туберкуле
зом, не дали обнадеживающих результатов. Но 
это не колеблет самой мысли о применимости 
ионизации при этом заболевании. Благоприят
ное влияние на туберкулезных больны х высоко- 

, горных климатических станций по сравнению 
с курортами в низменных местностях, где при
меняют искусственное горное солнце, объяс
няется, вероятно, тем, что томимо облучения 
здесь действуют, среди других факторов, и  за
ряж енны е частицы атмосферного воздуха.

Из других заболеваний, леченных ионизацией 
(ео Ф ранкфурте проведено уж е несколько сот 
случаев), можно более или менее определенно 
говорить о применении ионизации при гипер
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тонии (повышенном давлении крови), при рас
стройствах, явно стоящ их в связи с климатом, 
и  при ревматизме.

У здоровых людей влияние этого метода на 
кровяное давление оказывается не резким и не 
устойчивым; напротив, при гипертонии поло
ж ительно заряженный воздух вызывает даль
нейш ее повышение давления, сопровождаю
щ ееся неприятными осложнениями и ухудш е
нием общ его состояния; поэтому в этих случаях 
положительная ионизация если и ие противо
показана, то неприменима. Вдыхание же отри
цательны х ионов резко и стойко понижает 
ненормально повы ш енное кровяное давление: 
и з  200 прослеж енны х случаев этого рода ле
чебный успех получился в 81 °/о случаев. Хуже 
результат при гипертониях, связанных с забо
леванием  почек: здесь успеш ны й результат 
лечения получился только у  62°/о больных. Наи- 
■болыдий же успех — в 91,5%  случаев — полу
чился при гипертонии на почве расстройств 
в  климатектерическом периоде у  женщин. Одно
врем енно с понижением кровяного давления у 
больны х исчезали упорны е, иногда продол
ж авш и еся  годами головные боли и ощ ущение 
стука  в голове. Работоспособность больных воз
вращ алась на долгое время к норме, а затем 
несколько новых сеансов вдыханий давали тот 
ж е резкий лечебный эффект.

Из явлений повыш енного кровяного давления, 
связанны х с климатом, особенно эффектны слу
чаи  излечения уж е после нескольких сеан
с о в  отрицательной ионизации головных болей 
(в частности мигрени), чувства усталости и 
общ ей слабости; известно, что припадки ми
грени часто исчезают при путеш ествии и на-

ін ш м ш я я н м ш в в н ш в н м і

ГОРЮЧИ! Е
П К Р А С Н О В

Рост промышленности, развитие ин
дустриализации потребовали выявле
ния запасов разнообразных полезных- 
ископаемых, а среди них особенно 
топливных ресурсов (нефть, уголь) 
и изучения новых видов местного то
плива.

Одним из таких ценнейших видов 
местного топлива являются горючие 
сланцы, запасы которых на террито
рии Советского Союза исчисляются 
миллиардами тонн.

Главные месторождения горючих 
сланцев находятся в районе Средней 
Волги (Общий Сырт, Кашпирский и 
Ундорский районы), в Нижне-Волж
ском крае, Чувашской АССР, Горь
ковском крае, Московско-Костром
ском районе, в Ленинградской области 
(Веймарн, Гдов). Уже к настоящему 
времени месторождения Ленинград-

ступаю т вновь при возвращ ении на родину.
В общем влияние вдыханий в этих случаях 
чрезвычайно сходно с влиянием горного кли
мата.

Больш ую  пользу отрицательная ионизация ] 
оказы вает при падающем атмосферном давлении 
(падение барометра), когда из земли высасы
вается воздух на поверхность и он сильно 
ионизирован положительно. Все эти  данные 
приводят к выводу, что вды хание отрицатель
ных ионов способно изменить влияние климата 
или даже повысить и улучш ить это влияние; ' 
с другой стороны, допустима и возможность 
облегчать этим путем переход и з  одного кли
мата в другой.

Что касается вдыханий при ревматических 
страданиях, то почти у  трех  четвертей всех 
прослеж енных случаев ревматизма наблюдались, 
часто уж е после первого ж е сеанса, резкие 
болевые реакции, небольш ое повыш ение темпе
ратуры  и иногда припухание суставов. В общем 
по франкфуртским данным от трети до поло
вины случаев ревматизма улучш аю тся в своем 
течении под влиянием отрицательных ионов.

Если в отношении ревм атизм а результаты  
применения ионизации ещ е оставляю т место 
для возражений, то в отнош ении ранее р ас 
смотренных болезненных расстройств лечебная 
ценность нового метода установлена прочно. 
Это не значит, впрочем, что проблему лечебного 
значения ионизации можно считать полностью 
разреш енной: требую тся ещ е многочисленные 1 
и продолжительные опыты, которы е, возможно, 
ещ е расш ирят сф еру  применения описанного 
способа.

СЛАНЦЫ
ской области и Средне-Волжского края 
начали разрабатываться и не только 
как ценное топливо, но и как.важней
шее сырье химической и автотрактор
ной промышленности.

Добываемые и используемые теперь 
горючие сланцы не представляют со
бою вещества однородного происхо
ждения. Различаясь, например, по воз
расту, горючие сланцы Средней Волги 
в отношении происхождения в корне 
отличаются от сланцев Ленинградской 
области, хотя и те и другие обладают 
более или менее одинаковой ценно
стью как топливо и как сырье.

Сланцы обязаны своим происхожде
нием деятельности моря. Морская во
да, размывая и выщелачивая различные 
виды горных пород, откладывала вме
сте с водорослями, моллюсками, ра
кушками и др. органическими веще
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ствами на глубине 700—900 метров 
тонкие илы.

Среди глубоководных залежей мож
но различить три вида отложений: 
осадки, богатые известью, безызвест
но вые осадки и осадки органического 
происхождения.

Органические осадки образовались 
из отложений животного и раститель
ного происхождения. Горючие сланцы 
Поволжья — животного происхожде
ния, а в Ленинградской области— ра
стительного, так как в первом случае 
в образовании горючего сланца глав
ную роль играли морские животные, 
а во втором — морские водоросли.

Залегание сланцев нормальное, т. е. 
правильно-слоистое. Слоистость явля
ется результатом последовательного 
отложения на дно морского водоема. 
Отдельные слои горючих сланцев при 
относительно небольшой мощности (от 
10 до 35 см в Ленинградской области 
и от 17 до 79 см на Средней Волге) 
имеют горизонтальное положение или 
незначительное падецие. Каждый слой 
отделен известной границей от покры
вающего его (висячего) и подстилаю
щего (лежачего) пласта. Для Ленин
градской области это будет зеленова- 
то-серый и битуминозный известняк; 
для горючих сланцев Средней Волги — 
фосфорит. Каждый слой является ре
зультатом одного непрерывного отло
жения и отвечает определенному гео
логическому времени. Наоборот, ка
ждая граница напластования указывает 
на перерыв или же изменение условий 
процесса отложения. Толщина каждого 
слоя определяется как его мощность

По возрасту горючие сланцы Ленин 
градской области относятся к Куп 
рейскому ярусу Силурийской системы 
а сланцы Средней Волги — к Нижне 
Волжскому ярусу Юрской системы.

Эти два вида горючих сланцев ха
рактерны для всех остальных место
рождений. Сланцы Ленинградской 
области характерны для месторожде
ния близлежащих районов и Эстонии, 
а Средне-Волжское месторождение — 
для всего Поволжья, начиная от го
рода Горького до Астрахани, вклю
чая Чувашию, с небольшим отличием 
по глубине залегания от поверхности и 
некоторыми местными особенностями.

Сланцы как топливо в настоящее

С л а н ц ы
С ухая^ перегонка

Н о к с

Золе

Ц е м е н т

Спирты

Оргонич.
праизеод

2 аз

Водород

А м м и а к

Оофало/п

П е к

К а у ч у к  и  др 
с и н т е т  веще ст.

С х е м а  продуктов, пол у ч а е м ы х  при сухой 
перегонке горючих сланцев.

время пользуются большим вниманием, 
но пока в массовом масштабе не при
меняются. Сжигание сланцев прове
рялось в целом ряде опытных устано
вок в Ленинграде: на „Красномткаче“, 
4 и 5 ГЭС, „Северной верфи“, „Крас
ном гвоздильщике“ и в топках паро
возов. Эти опыты определенно пока
зали, что горючие сланцы как топливо 
вполне применимы.

При применении сланца как топлива 
отрицательным оказывается большой 
выход золы (около 50%). Теперь же 
выяснено, что зола сланца является 
хорошим вяжущим веществом для 
производства кирпича и других сили
катных изделий. Эта зола, как вяжу
щее вещество, превосходит известь и 
цемент.

В настоящее время предприятия 
могут без производственного риска 
использовать сланец на топливо, ибо 
сланцевая зола находит себе.широкого 
потребителя в лице цементных заво
дов, кирпичного производства и др/

Кроме вышеуказанного, сланец при 
перегонке дает жидкое топливо — 
высококачественный бензин, мазут, 
асфальт, смолу и ряд других продук
тов, необходимых для промышлен
ности.

Продукты, полученные в результате 
сухой перегонки горючих сланцев, по
казаны в приведенной общей схеме.

В настоящее время перегонка слан
цев происходит процессом термиче
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ского разложения, заменяющего ранее 
применяемое полукоксование.

Термическое разложение горючих 
сланцев начинается при 350°Ц сначала 
с небольшим выделением смолы. Вы
ход смолы, незначительный вначале, 
при повышении температуры пере
гонки постепенно растет и достигает 
максимума при 500°—2І,7%. Выход 
биту&а тоже быстро увеличивается при 
повышении температуры, с той лишь 
только разницей, что максимум дости
гается при 410°Ц, а затем быстро 
уменьшается, становясь равным 0 ’/о 
при 500°Ц. При температуре выше 410° 
происходит крекинг, результатом чего 
является образование смолы и значи
тельного количества свободного угле
рода, остающегося в коксе.

Количество смолистых веществ (смо
лы и битума) получается почти в два 
раза больше, чем при обыкновенных 
условиях полукоксования. Кроме того, 
в первом случае они резко отличаются 
своим хорошим качеством от обыкно
венной сланцевой смолы, кокса и газа.

Произведенные анализы газа, полу
ченного при термическом разложении, 
показывают следующий состав: H2S— 
12,2%, С02 — 32,1%, СО — 14,1% пре
дельного водорода — 39,1% и непре
дельного — 2,4%.

Как видно из анализа, характерной 
особенностью газа является то, что 
при низкой температуре наблюдается 
высокое содержание сероводорода 
(H2S) и угольной кислоты (С02).

Полученная путем термического раз
ложения смола отличается от обык
новенной сланцевой смолы своей по
движностью и более высоким содер
жанием легких частей (фракций). Они 
получаются различных цветов, но по 
истечении 2—3 дней приобретают по
стоянную окраску; из них первые две

фракции остаются бесцветными, по
следующие две приобретают розовую 
окраску, а остальные все приобретают 
коричневую и темно-бурую окраску.

ГІо своему внешнему виду твердый 
остаток после экстрагирования — кокс 
представляет собою сероватую рас
сыпчатую массу. Содержание С02 в 
коксе колеблется от 11,5 до 20%* 
а свободного углерода (С) — 1,5—2%. 
Общий выход кокса — 50—90%-

Выход битума из общей массы до
стигает 32%. Первый остаток би
тума, полученный экстрагированием 
бензолом, по внешнему виду пред
ставляет слегка хрупкую, блестящую 
массу с раковистым изломом. Удель
ный вес битума — 1,24 при темпера
туре 15°Ц. По произведенным анали
зам его химический состав: углерода 
(С)—83,78%, золы—5,47%, всідорода 
(Н)—8,75%» кислорода (0)4-азота (N)— 
1,43% и серы — 0,57%-

В состав золы входят следующие 
химические элементы: окись крем
ния (Si02), окись кальция (СаО), маг
ния (MgO), железа (Fe20 3), алюми
ния (А120 8), титана (ТЮ2) и окиси 
серы (SOs).

Сланцевая зола, как вяжущее ве
щество, представляет большую цен
ность. Но нужно уметь изготовлять 
такой состав, который выдержал бы 
испытание на разрыв, наибольшую ме
ханическую прочность. Из произве
денных до настоящего времени опы
тов следует тот вывод, что песок, 
взятый для смеси с золой, крупностью 
0,3—0,6 мм, в весовых отношениях 1:1 
и 1:3, дал наибольшую механическую 
прочность.

Данная смесь, по сравнению с це
ментом, гораздо дешевле и по меха
ническим качествам имеет первенство 
среди остальных вяжущих веществ.

НОВЫЕ ГИГАНТЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ ИНДУСТРИИ

Н а  рис. Воронежский завод синтетического каучука
(худож. Б. Кожин).

— СК-2 готовится к пуску



Р Е Н И И  — новый технический металл
Е. С. КРОНМАН

В 1925 году группа немецких исследовате
лей, Вальтер Ноддак и его  сотрудники — Ида 
Такке и Отго Берг, открыли (в уральской само
родной платине, а потом в  ряде других мине
ралов) два новы х химических элем ента, из коих 
первы й назваііим и  м а з у р и е м ,  а второй—р е- 
н и е  м. Оба элемента относятся по периодиче
ский системе М енделеева к седьмой группе, 
а точнее к металлической ее подгруппе, из коей 
до тех пор известен был только марганец.

Оба вновь открытых металда, как показали 
последую щ ие изыскания, очень мало распро
странены в природе, значительно реж е (при
м ерно в 10 раз), чем платина. Первого из 
них, м азурия, до сих пор не удалось выде
лить в чистом виде или в виде соединений в 
весомых количествах. Его присутствие в пре
паратах, полученных из упом януты х выш е ми
нералов, обнаруж ено было с помощью очень 
точного метода исследования —  рентгеноспек
троскопического анализа, сы гравш его за послед
ние годы больш ую  роль в истории открытия 
целого ряда элементов. Рений ж е на протя
ж ении 5—б лет стал из лабораторной редкости, 
которой первоначально располагали лиш ь не
многие ученые, материалом, доступным про
мышленности в относительно значительных коли
чествах. Н е лиш ено интереса то обстоятельство,», 
что в 1926 году у  открывш их его учены х име
лось всего лиш ь несколько миллиграммов рения, 
в 1927 году его  было получено 120 миллиграм
мов, в 1928 году — около 1 грамма, а до 1929 
года в исследовательских лабораториях его бы
ло всего  добыто около 3 граммов. В 1930 году 

■ налаж ено было одним из германских химиче
ских заводов производство этого металла, рас
считанное на 150 кг в год. Соответственно 
этим цифрам добычи и падала его  стоимость. 
Ещ е в 1928 году стоимость одного грамма этого 
редчайш его металла определяли в 20 тысяч зо 
лотых рублей, а в настоящ ее врем я рыночная 
цена 1 грамма равна 7 рублям , то-есть 
приблизительно вдвое больш е мировой цены 
платины.

Чем же объясняется такое бы строе развитие 
добычи и падение цены этого металла? Рений 
обнаруж ил ряд  чрезвычайно ценных для техники 

- свойств, что в свою очередь дало толчок к усерд
ным поискам сырьевых ресурсов его, в резуль
тате коих и оказалось, что он скапливается в 
некоторы х отходах металлургической промыш
ленности, из которых его можно извлекать без 
особы х затруднений.

Чисты й рений представляет собой металл 
бело-серого цвета, напоминающий внешним ви
дом платину, очень твердый и очень тяжелый 
(удельный вес около 21). Плавится он при тем
пературе около 3 150° Ц, т. е. приблизительно 
на 250° ниже самого тугоплавкого из металлов— 
вольфрама — и на 350“ выше тантала. Несмотря 
на то, что рений плавится легче, чем вольфрам, 
испаряется он значительно труднее.

Кроме того для электротехнической про
мышленности рений представляет большой ин
терес в  том отношении, что электрическое со
противление его больш е, чем у  вольфрама, а 
такж е и в том, что он химически более ctoeK, чем

последний: в виде проволоки он окисляется при 
одинаковых условиях вдвое или втрое медлен 
нее, чем вольфрам.

Все эти свойства говорят о том, что рений 
в чистом виде или в виде такж е очень туго
плавких сплавов с другими металлами, как воль
фрамом или осмием, с успехом смож ет быть 
использован как материал для нитей электри
ческих ламп и электронных трубок (радиоламп, 
кенотронов, рентгеновских трубок и т. д.). Ка
ковы ж е его преимущ ества перед применяю 
щ имся до сих пор вольфрамом? Известно, что  
срок служ бы  электрических лампочек опреде
ляется свойством йити накаливания распыляться: 
она медленно испаряется, становится вследствие 
этого тоньш е и, наконец, перегорает. И спаряю 
щ ийся ж е вольфрам садится на внутренней 
стороне баллона лампочки в виде черного на
лета. Рений же, как упомянуто, медленнее испа
ряется  (распы ляется). П оэтому вместо нитей иа 
чистого рения можно будет брать такж е нити 
из вольфрама, покрытые очень тонким слоем! 
рения. Наконец, для применения рения в эле
ктротехнике мож ет сыграть больш ую  роль и 
его  меньш ая электропроводность по сравнению  
с вольфрамом. Это даст возможность делать 
нити для ламп более короткими или более тол
стыми, что в свою очередь сделает лампочку 
менее чувствительной к толчкам и сотрясениям. 
Это может оказаться особо полезным в электро
оборудовании сильно подверженных тряске и  
толчкам средств передвижения вообщ е и воен
ных в частности, как, напр., автомобилей, танков, 
пароходов, самолетов и т. д. Все перечисленные 
возможности применения рения у ж е  оговорены 
многочисленными патентами, выданными в раз
ных странах Европы и Америки.

Однако имеются ещ е и многие другие при
менения рения. В лабораторной и заводской 
практике большое значение имеют приборы для 
измерения высоких температур. Д ействие их 
в больш инстве случаев основывается на том, 
что при нагревании места спая двух проволок 
из различных металлов (термопары) в прово
локах появляется электрический ток. И змеряя 
напряж ение этого тока, мы можем определить 
тем пературу спая. П рименяю щ иеся наиболее 
часто в настоящ ее время для измерения вы 
соких тем ператур термопары состоят, с одной 
стороны , из платины, а  с другой — из сплава 
платины с родием. Ими можно пользоваться до 
температуры  1600°, так как выше платина пла
вится. Выпущ енные же теперь немецким заво
дом термопары из сплавов платины, родия и 
рения могут служить до температур около 1800% 
а  предполагается выпуск новых, рассчитанных 
и на 2000°.

Соверш енно почти не изучены  ещ е свойства 
сплавов рения с более распространенны м и ме
таллами. Высокая точка плавления и больш ая 
твердость рения дают некоторы е основания 
полагать, что эти сплавы будут обладать цен
ными свойствами и смогут служ ить для спе
циальных целей. Напомним тут, что близкие 
родственники рения — вольфрам и марганец 
являются важнейш ими составными частями спе
циальных сталей.

384



Наконец, рений сможет быть использован и 
химической промышленностью. Как известно, 
во многих отраслях ее ш ироко распространено 
применение катализаторов, т. е. веществ, уско
ряю щ их химические реакции, но не принимаю
щ их  участия в них. Так, наприм ер, в производ
с тв е  серной кислоты применяю тся в качестве 
катализаторов платина или соединения ванадия, 
в  производстве аммиака и азотной кислоты из 
-азота воздуха — осмий, у р ан  и т. д. Еще более 
распространено применение катализаторов в 
органической химической промышленности. Ре
ний обнаружил очень вы сокие каталитические 
свойства в целом ряде реакций. В каких именно 
он окаж ется более целесообразным, чем при
меняю щиеся до сих пор, и вытеснит их, об этом 
скаж ет нам ближайшее будущ ее.

О ткуда ж е добывают в настоящ ее время 
рений? Ответ на этот вопрос немецкие иссле
дователи и промышленники очень долго хра
нили в большой тайне и лиш ь в половине 
1932 года сообщили в своих ж урналах, из какого 
им енно сырья они извлекают рений.

Обстоятельные геокимические изыскания уче
ных, открывш их рений, показали, что он 
является  элементом не толькою чень редким, но' 
и  очень рассеянным. Это значит, что хотя ou 
и  входит в состав многочисленных минералов, 
но в очень незначительных количествах. Так, 
наиболее высокое содерж ание рения — одна-две 
ты сячны е доли прсщента — обнаруж ено в редких 
м инералах — г а д ’о л и н и т е  и м о л и б д е 
н и т е  — некоторых месторождений. В много
численны х ж е более распространенных минера
лах и горных породах содерж ание рения ко
леблется от десятитысячных до миллионных 
долей процента. Н епосредственное извлечение 
рения из таких минералов практически невоз
можно, так  как было бы чрезвы чайно дорого. 
С реди пород, содержащ их рений в количестве 
стотысячных долей процента, оказалась и пере
рабаты ваем ая в Германии в больш их масштабах 
медная руда, так называемый мансфельдский 
медистый сланец. При выплавке из. него меди 
по очень устарелому способу восстановитель
ного обж ига в шахтных печах (это происходит 
на одном из старейш их медеплавильных заводов) 
получаю тся специальные отходы, так называе
мые ж елезны е ж уки или жуковины . В этих-то 
ж уках  скапливается целый ряд редких эл е 
ментов, содерж авш ихся первоначально в руде 
в незначительных количествах, как-то: молиб
дена, никеля^ кобальта, рения, галлия. Содер
ж ание этих элементов в названных отходах зна
чительно выше, чем в исходной руде, и извле
чение их оттуда не представляет уж е больших

затруднений. Следует тут ж е сказать, что ни на 
одном из наших медеплавильных заводов, ко
торые работают по более новым способам, 
ж елезны е жуковины не получаю тся.

Все изложенное говорит о  том, что рений 
в ближайшем будущем завою ет себе прочное 
место в разных отраслях техники. Учитывая 
эти обстоятельства, И нститут редких элементов 
в М оскве взял на себя задачу разыскания в 
СССР сырьевых ресурсов рения и изучение 
методов его извлечения и возможностей исполь
зования. Весь цикл соответствую щ их работ р ас
падается на четыре этапа.

Первый — разработка аналитических методов 
определения рения в рудах и отходах от их 
переработки. В силу упомянутого уж е очень 
низкого содержания рения определение его в 
рудах представляет очень больш ие затруднения 
и возможно лишь при использовании современ
ны х очень точных методов физического ана
лиза, а именно оптической и рентгеновской 
спектроскопии.

Второй этап заключается в систематическом 
исследовании союзных цветнометаллических руд 
и продуктов их переработки на содержание в 
них рения. Как уж е упомянуто, железные ж уко
вины на наш их заводах не получаются. Если 
в добываемых у  нас рудах содержится рений, 
то при переработке их он, вероятно, скапли
вается в других отходах промышленности, напр, 
пылях, ш лаках и т. д.

Третий этап должен будет охватывать работы 
по изысканию способов извлечения рения из 
тех промышленных отходов, в которых он будет 
найден. Следует здесь особо подчеркнуть, что 
извлечение рения из какого бы то ни было 
вида сы рья может стать экономически выгод
ным только в том случае, если одновременно 
с рением будут извлекаться все содержащ иеся 
в отходах полезные составные части, а в осо
бенности редкие элементы. Как известно, нет 
отбросов, есть только неиспользованное сырье.

Н аконец, четвертый этап долж ен охватывать 
работы по изучению  возможностей использо
вания рения в разных отраслях промышлен
ности.

Институтом редких элементов заканчивается 
первый этап работ. В ближ айш ее же время 
будет приступлено к обследованию союзных 
руд  и отходов от их переработки. Можно быть 
вполне уверенным, что среди многочисленны:; 
добываемых па территории СССР металлических 
руд  найдется не одна, в которой содержание ре
ния сделает возможным промышленную его до
бычу.

И Н С Т И Т У Т  ПО И З У Ч Е Н И Ю  Б Л А ГО Р О Д Н Ы Х  МЕТАЛЛОВ

Определение радия из ураль
ской платиновой руды.

Получение соединений иридия 
из отечественного сырья.



Г О Р М О Н А Л Ь Н А Я  Р Е А К Ц И Я  
Н А  Б Е Р Е М Е Н Н О С Т Ь

В  Н І И В О Т Н О В О Д С Т З Е
Ю . М И Л Е Н У Ш К И Н

В опрос о раннем определении беременности 
имеет большое практическое значение не только 
в медицине, но и в животноводстве. Однако 
в  то время как акуш ерство уж е  располагает 
довольно соверш енными методами, позволяю 
щими диагносцировать беременность ка пер
вых ж е ее стадиях, животноводство (ветерина
рия) таких методов не имеет, и диагноз бере
менности у  сельскохозяйственных животных 
ставится самыми примитивными способами 
(прощ упы вание матки через прямую  киш ку 
и т. п.). Поэтому беременность у  с.-х. живот
ных (наир, кобыл) удается определить сколько- 
нибудь надежно лиш ь по прош ествии большого 
срока (у кобыл на 5—7 месяце), 1 когда случ
ной п е ір о д  давно миновал и вновь „покры ть“ 
самку уж е  нельзя. Течка ж е, т. е. такое со
стояние самки, когда она находится, как гово
рят, в „охоте“ и может быть успеш но опло
дотворена, продолжается очень недолго (жвач
н ы е — 1— 2 дня; свинья—9— 14 дней; кобыла— 
5 —6 дней). А так как еж егодно значительная 
часть (около 20—30°,о) племенных кобыл' ока
зывается неоплодотворенной, то она- выпадает 
из расчетов племенных хозяйств и „сры вает“ 
таким образом запроектированный плац полу
чения ценного молодняка.

Отсюда понятно, что было бы очень важно 
научиться ставить диагноз беременности как 
можно раньш е. Это позволило бы нашему 
социалистическому ж ивотноводству повлиять 
на процент оплодотворенных животных и бы
стрее увеличивать племенное стадо.

Эндокринология, т. е. учение о внутренней 
секреции, приходит здесь на помощ ь животно
водству, и сейчас уж е ясно намечаются пути 
выработки соверш енно новой, остроумной ме
тодики, позволяю щ ей определять беременность 
у  кобыл на ранних стадиях.

Д ля того, чтобы яснее представить себе 
путь, которым шла научная мысль в подыска
нии такой методики, надо отвлечься немного 
в сторону и вспомнить об уж е  знакомых чита
телю „Вестника З нани я“ работах двух немец
ких исследователей — Б. Ц ондека и Ащгейма, 2 
разработавш их оригинальный метод диагноза 
беременности у  женщин. Названны е исследо
ватели ещ е несколько лет тому назад показали, 
что вместе с наступлением беременности начи
нается усиленная деятельность одной железы 
внутренней секреции, а  именно г и п о ф и з а ,  
точнее, его передней доли. Этот отдел гипо
физа вы рабатывает два важных гормона, сти
мулирую щ их половую сф еру животного. Один 
из этих гормонов возбуж дает деятельность 
я и ч н и к о в  и стимулирует развитие в них

1 Продолжительность беременности у  кобыл 
около 310—360 дней.

2 См. „Человек и  природа“ №  13, 1930 г. 
и „Вестник Знания“ ,№ 10, 1932 г.

„зароды ш евы х яи ц “ — фолликулов, а  другой—  
вызывает в яичнике образование так  называе
мых „желтых тёл“. Первый гормон получил 
название „п р о л а н A “, второй— „ п р о  л а н  B “. 1 
О казалось, что при наступлении беременности 
вы работка у  обоих этих гормонов настолько 
повыш ается, что огромные количества их не 
„утилизирую тся“ организмом и выделяются 
(через кровь) вместе с м о ч о й ,  где и могут 
быть легко обнаружены при помощ и простой 
и остроумной реакции.

Д ля этого берут несколько очень молодых 
мышей, ещ е не достигш их половой зрелости, 
и впрыскивают каждой мыши по нескольку 
куб. см особым образом обработанной мочи 
той женщ ины, которая иссуіедуется на бере
менность. Если беременность имеет место, то 
в моче должен присутствовать п р  о л а н (А и В). 
В этом случае яичники мышей обнаруж иваю т 
у с к о р е н н о е  р а з в и т и е ,  что легко конста
тируется при помощи микроскопа или просто 
хорош ей лупы. Это и есть получивш ая за  по
следние годы большую известность „реакция 
А щ г е й м - Ц о н д е к а “. По последним данным 
она дает почти всегда 100°/о успеха и позво
ляет ставить диагноз беременности на самых 
ранних ее  стадиях. Когда сделали попытку 
применить эту реакцию к животным, то ока
залось, что реакция Ащ гейм-Цондека здесь не 
удается, так как в моче (и крови) беременных 
животных пролана очень мало, и поэтому 
впрыскивание мочи беременной самкл молодым 
мышам не дает заметного эффекта. Более 
обстоятельные исследования показали, что про
лай появляется в больших количествах только 
у  беременных женщ ин и обезьян. Другими 
словами, это явление есть особенность п р и- 
м а т о в .  У животных, напр, кобыл, коров и др., 
моча во время беременности содержит пролана 
мало, но зато много другого гормона — ф о л 
л и к у л и н а .  Фолликулин —  это женский па- 
ловой гормон, вырабатывающийся в яичниках, 
а именно в стенках „зарлиышевых пузы рьков“ 
или фолликулов (откуда и название). Коли
чество фолликулина в моче беременных кобыл 
огромно — от 5 — 10 тысяч „мы ш ины х еди
ни ц“ 2 в литре до 1 миллиона. 3 Поэтому 
моча беременных кобыл является, по--мнению 
Б. Цондека, лучшим источником для добыва

1 Отделение одного пролана от другого 
трудно осуществимо, и  в общ их препаратах 
оба гормона имеются в смеси.

2 „Мышиной единицей“ называется такое 
количество фолликулина, которое при введении 
кастрированной мыши вызывает у  нее состоя
ние течки. Фолликулин стандартизуется в „мыш- 
ны х“ или „крысных единицах*.

3 Количество фолликулина в моче зависит 
от ряда причин, в частности от того, в каком 
периоде беременности. находится животное.
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н и я  фолликулина. Если впры снуть достаточное 
Количество фолликулина неполовозрелой или 
даж е кастрированной мыши (или крысе), то 
во влагалищ е животного наблюдаются харак
терны е изменения, типичные для течки, кото
р ы е  можно легко учитывать путем взятия 
м а з к о в  влагалищного содержимого и иссле- 
дованля их под микроскопом. Целым рядом 
авторитетны х исследователей, начиная с аме
риканцев Аллена и Дойзи, док ;зана строгая 
специфичность этой реакции на ж енский поло
вой гормон — реакции, на которой основан 
современный метод -стандартизации препаратов 
ж енского полового гормона.

О сновы ваясь на всем этом, Б. Цондек и 
предлож ил методику диагноза беременности 
у  кобыл по определению фолликулина в моче. 
Д ля этого пользую тся или молодыми, неполово
зрелы м и мышами (или крысами), или кастриро
ванны ми взрослыми, впрыскивая им исследуе
м ую  мочу и затем изучая влагалищ ные мазки. 
По некоторым данным, можно пользоваться 
и  молодыми самцами кры с или мыш ей, у  кото
ры х введение фолликулина вы зы вает разраста
ние (в 1,5—2 раза) семенны х пузырьков. 
В эндокринологической лаборатории Всесоюз
ного института ж ивотноводства ВАСХНИЛ 
разработан аналогичный метод диагноза бере
менности у  кобыл при помощи кровяной сыво
ротки . Понятно, что если фолликулин прони
кает в мочу из крови, то его  можно обнару
ж ить и  в этой последней.

В настоящ ее время Всесою зны й институт 
ж ивотноводства ставит перед собой задачу 
уточнить эти методы, сократить сроки, тре
бую щ иеся для диагноза беременности, и, нако
нец, перенести разработанную  методику на 
другие виды сельскохозяйственны х животных 
(овец, свиней, коров).

Уже сейчас удается определить беремен
ность у  кобыл 40-й и даж е 30-й день после 
случки. Будущ ие исследования должны при
вести к  дальнейш ему сокращ ению  этих сроков.

Два американских исследователя — К о л ь  
и Х а р т  такж е занимались вопросом определе

ния беременности у  кобыл при помощи гормо
нов, обнаруживаемых в кровяной  сыворотке. 
Эти авторы брали кровяную  сыворотку испы
туемы х животных и впрыскивали ее неполово
зрелым крысам и мышам в количестве 5 куб. см 
6 раз в течение 2 дней. Ч ерез 96 часов живот
ные убивались, и их половые органы подверга
лись изучению. Таким образом было проделано 
56 исследований сыворотки кобыл, находя
щ ихся в периоде беременности от 10 дэ 
222 дней. Реакция хорош о удается только 
после 37-го дня. Сыворотка небеременны х ко
был реакции не дает. У мыш ей и крыс сы во
ротка беременных ж ивотных вы зы вает сильное 
увеличение веса яичников, причем интересно 
заметить, что кривая веса яичников особенно 
круто растет с 80-го дня до 130-го дня бере
менности и затем падает настолько, что 
к 180-му дню беременности яичники опытных 
мыш ей не отличаются по весу  от яичников 
нормальных (контрольных) животных.

Таким образом исследования К о л я  и 
Х а р т а  показывают, что этим методом можно 
успеш но констатировать беременность у  кобыл, 
начиная с 37— 42-го дня и н е  позж е 130-го дня; 
лучш е ж е всего удается реакция, когда кобыла 
находится на 42 — 130-м дне беременности. 
В самом конце 1931 г. Ш  э п е р из Зоотехни
ческого института Высш ей ветеринарной школы 
в Берлине подтвердил вы сокую  ценность и на
деж ность .цондековской реакци и“ у  кобыл.

По данным Ш эпера, реакция может быть 
успеш ной не ранее 47-го дня беременности, 
но, повыш ая дозу впрыскиваемой мышам мочи, 
этот срок можно сильно сократить.

Таким образом, исследования, ведущиеся 
в разны х странах, дают твердую  уверенность 
в том, что в скором времени будет выработана 
методика, которая позволит надежно констати
ровать беременность у  сельскохозяйственных 
ж ивотны х на самых ранних стадиях. Облада
ние ж е такой методикой принесет социалисти
ческому животноводству огромные выгоды.

ВСЕСОЮ ЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТ. ИН-Т ЖИВОТНОВОДСТВА

Н а  рас. рабочая к о м н а т а  лаборатории-физиологии пищеварения. О п ы т ы  с ф и с т у л ь н ы м и
свиньями (Худ. А. Медельский )



Палеозоологический институт. Н а  снимке модель диплодока  —  самого крупного из вы
м е р ш и х  тра в о я д н ы х  (24 м е т р а  в длину)

Э ксп ед и ц и и  А ка д е м и и  н а у к
Совет по изучению производительных сил 

при Академии наук отправил в этом году экспе
диции и экспедиционные отряды в ряд  районов 
и областей С оветского Союза.

Новинкой является посылка первы х экспе
диционных отрядов на П ечору. По словам 
исследователя Печорского угольного бассейна 
проф. А. А. Чернова, интенсивное промыш лен
ное освоение печорских углей имеет колоссаль
ное значение, особенно для промышленности и 
транспорта Северного края и Ленинградской 
области. Запасы  угля на П ечоре исчисляются 
десятками миллиардов тонн. Н ефть на Ухте, 
цветные металлы на хребте Пай, гидроэнерге
тические ресурсы  и, наконец, лесные богатства — 
вот главнейш ие объекты, которы е привлекут 
внимание ударной бригады, отправленной на 
тихие берега Печоры под начальством акад.
А. Е. Ф ерсмана.

Впервые отправлена в этом году первая ком
плексная экспедиция Академии л а у к  в Нахиче
ванскую  автономную область. Ее горные богат
ства, водные ресурсы , ж ивотный мир и расти
тельный покров —  пока ещ е белы е пятна на 
карте этой республики.

Больш ая экспедиция в составе 70 научных 
работников направлена в Киргизию для про
должения начатого в прошлом году комплекс
ного исследования этой республики. В этом 
году больш ое внимание экспедиция уделяет 
геохимическим исследованиям рудных площадей 
Киргизии, так  как изучение их ещ е не вышло 
из стадии предварительных геологических по
исков и разведок. Кирреспублика весьма богата 
полиметаллами и редкими металлами: свинцовые 
месторождения в Талдык-Бул'ате и А к-Ш ирьяке, 
ртуть, сурьма и плавиковый ш пат в Хайдар- 
кане, урано-ванадиевые радиоактивные руды в 
Тюя-М уюне.

Геохимическими работами экспедиции будут 
руководить акад. А. Е. Ф ерсман и проф.

Худ. Е. Белуха
Д. И. Щ ербаков. Под начальством проф.
Л . С. Б ерга будет организовано ихтиологиче
ское исследование рыбного хозяйства Киргизии. 
Реш ено детально изучить реки  и озера Кирги
зии и в рыбопромысловом отнош ении. Н аибо
лее узким местом развития производительны х 
сил Киргизии является транспорт; поэтому в 
состав академической экспедиции войдет отряд 
Ц удортранса для' подробного обследования до
рож ного строительства. "Особое внимание будет 
уделено вопросу соединения севера Киргизии ф 
с югом. Основная исследовательская работа б у 
дет развернута в бассейне реки Н иж него На- 
ры ма.-О тдельны е отряды экспедиции обследую т 
скотоводство, пастбища, поливное земледелие, 
совхозы и колхозы, гидроресурсы  и лечебные 
источники Киргизии.

В центре внимания в этом году продолж аег 
оставаться Кольский полуостров. Сюда под 
общим руководством акад. Ф ерсмана выехали 
почвенно-ботанический, минералого-геохимиче- 
ский, климатологический, зоогеографический, 
радиологический отряды и особенно тщательному 
изучению будут подвергнуты М ончатундра, Л о- 
возерские тундры и район Кандалакши.

О тправлены также географические экспеди
ции на Памир под начальством тов. Н . В. Кры- • 
ленка и экспедиция под начальством Н . П. Гор
бунова —  в Таджикистан.

Специальные геохимические экспедиций и 
отряды работают в Карелии, в Прибайкалье, в 
бассейне Зеи  (Дальневосточный край), на Алтае, 
в Кузбассе, на Северном, Ю жном и Восточной 
Урале и в Кара-Калпакии.

В долине Мургаба (Туркменистан) находится 
паразитологическая экспедиция под начальством 
проф. Е. Н. Павловского. Цель экспедиции — 
изучение паразитов человека и домашних жи
вотных. Гидро-геологическая экспедиция посе
тит Сарьдарабад.

Для продолжения начатых в предыдущ ие 
годы работ огправлены почвенные экспедиции 
на Нижнюю и Среднюю Волгу, соляная экспе-
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яиция в  Крым и на озеро Эльтон, геологическая— 
в  Грузию , сапропелевая,—  в Ленинградскую  
область, геолого-петрограф ическая— в Ганджу 
(Армения), комплексная —  в Кулундинскую 
степь —  в составе гидро-геологического, топо
граф ического и физико-химического отрядов. 
Гравиметрическая экспедиция, под начальством 
проф. П. М. Горшкова, работает в Горловском 
районе (Сибирь). Смета всех  этих экспедиций и 
отрядов превыш ает 3 млн. руб.

Осенью  будем подсчитывать новые запасы 
угля, нефти, металлов, гидроресурсов и дре
весины.

Ш .

М о б и л и за ц и я  н а уки  на 
пом ощ ь у р о ж а ю

В 1921 году наш у страну  поразил большой 
недород. Владимир Ильич Л енин тогда же по
ставил вопрос о том, что главным фактором, 
могущ им предотвратить подобного рода несча- 
стия, должна быть коренная переработка 
больш инства сортов наш их хлебных злаков. 
Уже в 1922 году под ‘ его  непосредствен
ным руководством возник Институт госсем- 
культуры . Наши учены е —  ботаники, агро
номы, физики и химики, соединив свои усилия, 
верные заветам Ильича, пош ли по начертанной 
им дороге.

Больш ую  роль в деле вы работки новых устой
чивых культур играет селекция. В Германии 
считают, что селекция может повысить уро
ж айность на 25°/о, удобрения —  50°/о, обра
ботка земли — 25% . У нас деяо обстоит 
иначе: в засуш ливых областях юго-востока 
и  на холодном севере успех  посева сводится 
главным образом к правильному подбору сор
тов семян. Поэтому Н аркомзем  начертал цикл 
исследовательских работ по тройному плану:
1) изучение теории селекции, 2) процесс прак
тического выведения сортов и 3) сортосравне- 
ние и отбор.

О рганизованные институтом растениеводства, 
под непосредственным руководством академика 
Вавилова, экспедиции объехали почти весь зем
ной шар. Посетили и соверш енно дикие, дев
ственны е области, были и у  истоков первобыт
ного земледелия, и в странах с наивысш ей тех
никой сельскохозяйственных культур. Они при
везли много новых видов, собрали богатейший 
материал, обеспечивающий на долгие годы даль
нейш ие работы наш йх селекционеров. В Аме
рике они обнаружили до 50 различных разно
видностей картофеля. В горах П еру был най
ден сорт картофеля, весьма хорош о перенося
щ ий низкие температуры, не теряю щ ий листьев 
даж е при 7 градусах ниже нуля. Другая раз
новидность картофеля мож ет соверш енно обхо
диться без дождя, питаясь только влагою ту
манов. В М ексике были выделены сорта, весьма 
устойчивы е ко всякого рода паразитическим за 
болеваниям. Все эти свойства — хладоустойчи- 
вость, сухоустойчивость и вы сокая степень про- 
тивобактерийного иммунитета— весьма ценны. 
Если бы их удалось привить нашим обычным 
сортам, то  картофель стал бы с успехом п р о 
израстать и за полярным кругом, где у нас 
сейчас развивается промышленно-индустриаль
ная жизнь, и в песчаных степях Средней Азии.

Н о больш инство этих дичков, ценны х по своей' 
выносливости, дает лиш ь весьма скудный? при
плод; важно было бы их сочетать с высококва
лифицированными плодоносными производи
телями. Но такая далекая межвидовая гибриди
зация не всегда удается, скрещ ивание далеко- 
др у г  от друга отстоящих видов почти всегда 
остается бесплодным. Но и из этого затрудне
ния сумели выйти наш и научны е работники: 
они привлекли к делу посредствую щ ее звено, 
третий, промежуточный вид, — и скрещ ивание 
удалось.

В нынешнюю посевную  кампанию  для р аз
ведения новых видов картоф еля отведено 
70 000 га земли. Картофель нуж ен и для пита
ния трудящ ихся масс, и для производства спирта, 
и  для выработки синтетического каучука, про
дукция которого успеш но развивается у  нас.

В горах Грузии была найдена весьма устой
чивая пшеница. Путем прививки этой дикой 
однозернянки к южным сортам получились 
весьма стойкие и богатые зерном разновид
ности. Скрещивание японского ячменя с абис
синским дало тяжелый, богатый зерном колос.
Н о вначале нашим селекционерам долго не уда
валось освоить южные сорта злаков в брлее се
верны х ш иротах. Д аж е в С аратове многократ
ны е попытки развести иолноколосную  алжир- 

. скую  пш еницу терпели ряд  неудач, долго не 
приводили ни к какому результату.

Н о тут нашим селекционерам пришли на 
помощь ' ботанико - физиологи. Н а основании 
своих наблюдений они пришли к выводу, что, 
подвергая растение влиянию тех или других фи
зических факторов в различные фазы его р аз
вития можно коренным образом изменить его  
формообразование. Так, путем постепенного воз
действия холода на зерна пш еницы был выра
ботан метод ее яровизации, давш ий возмож- • 
ность разведения ее южных, даж е субтропиче
ских сортов не только в Саратове, но даже за 
полярным кругом, в окрестностях  нового раз
растаю щ егося гиганта индустрии — Хибино- 
горска.

Усилиями наших селекционеров, ботаников- 
ф лористов к  физиологов у ж е  освоено в праде
де лах наш его Союза до 20 видов новых полез
ных культурны х растений.

В западной Европе для воспроизведения н о 
вы х селекционных видов требуется  в среднем 
около 12 лет. Это время нуж но для практиче
ского выведения новых разновидностей расте
ний, для их сортировки, отбора и скрещ ивания. 
Нам, при наших темпах, этот срок предста- 1 
вляется слишком продолжительным. Чтобы со
кратить его, на помощь селекционерам пришли 
агрофизики. Превращ ая ночь в день, путем при
менения искусственного освещ ения и изменяя 
ряд  других физических условий, они добились 
того, что пш еница в лабораторны х условиях 
стала проделывать весь цикл своего развития 
в 45 дней. В течение года удалось получить до 
семи поколений ее, над которыми с успехом- 
можно было проделывать ряд опытов с селек
ционным скрещиванием.

В ообщ е до последнего времени весьма не
дооценивалась роль физики в сельском хозяй
стве, а  меж ду тем ее значение отнюдь не меньше- 
всеми признаваемого значения агрохимии. Всем 
известно то решающее влияние, которое ока
зываю т на произрастание растений температура,, 
влаж ность и световое облучение того поверх-
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здостного слоя почвы, в котором разыгрываются 
все вегетативные процессы. Но невольно воз
никает вонрос: в нашей ли власти хоть сколько- 
нибудь изменить эти условия? Можем ли мы 
создать искусственный климат? Оказывается, что 
з  известных пределах — да.

С пособность почвы удерживать влагу зави
с и т  от ее структуры, от степени ноздреватости 
и комковатости, от обилия воздуш ных пазух, 
■и на эту  структуру почвы мы имеем возмож
ность оказывать воздействие. Имеются такие 
вещ ества, которые, будучи прибавлены в неболь
ш ом сравнительно количестве (100 г на 1 га), 
м огут скрепить в комковатую массу даже са
мый сыпучий песок пустыни. Прибавленные 
в  ещ е большем количестве, они тот же песок 
■обращают в соверш енно твердый камень, год
ный для мощения проезж их дорог. Вещество 
это— продукт отброса известных индустриаль
н ы х  производств, сульфош лак, и стоит весьма 
недорого.

Тепловой баланс почвы определяется взаимо
действием двух физических факторов: поглоще
нием тепловых лучей солнечного спектра и об
ратною отдачею в виде излучения инф ракрас
ных, в 15 раз более длинноволновых, невиди
м ы х лучей, ^ т о  излучение тепла нагретой поч
вой в более холодный воздух можно до извест
ной степени регулировать. Чтобы его задержать, 
прибавляю т вместе с искусственным удобре
нием особые быстрозастывающ ие вещ ества или 
покрываю т молодые рассады парниковыми ра
мами. BqßM нам хорош о известно, что под этими 
рамами весьма ощутимо скопляется тепло и 
влага, способствую щ ие более быстрому и бо. 
лее пыш ному созреванию  растеций. Но парни, 
•ковые стекла стоят дорого, они тяжелы и хрупк s  
и весьма трудно транспортирую тся. В послед
нее время возникла мысль заменить их особыми 
»прозрачными пленками. Эти пленйи так легки, 
что в одной руке без затруднения можно под
нять такой рулон, который с избытком покры
вает самый обш ирный парник. Прозрачная 
пленка свободно пропускает все лучи солнеч
ного спектра, даж е ультрафиолетовые, которые 
задерживаю тся обыкновенным стеклом. Длинно
волновые ж е инфракрасные лучи, излучаемые 
почвой, всецело остаются под ней, накопляя 
в почве избыток тепла. Пленки могут быть 

іокраш ены  в любой цвет. У же разработан план 
их фабричного изготовления, и стоимость одного 
метра приблизительно обойдется около 50 коп.

Кроме влаги и тепла, большую  роль в жизни 
растений играет ещ е свет. Все мы знаем, что 
растения, прозябаю щ ие в темных ш ахтах и по
гребах, вырастают бледными и чахлыми, лиш ен
ными живительного хлорофила. Избыток ж е 
света и  его  продленное воздействие, напротив, 
у скоряю т рост и  делают растения более соч
ными и пышными. О сновываясь на этом, мо
сковская  городская электрическая станция пред
ложила ботаническому саду использовать для 
своих культур  дешевую  ночную электроэнер- 

'  гию. Ботанический сад воспользовался этим 
предложением и, превратив таким образом ночь 
в день, стал быстрым темпом выращ ивать раз
ные декоративные растения, необходимые для 
весеннего озеленения столицы. Однако осве
щать электрическими лампочками накаливания 
просторные поля наш ей необъятной страны 

«было бы делом сугубо неэкономным. Себестои
мость такого освещ ения весьма велика и, кроме

того, больш ая часть его лучистой энергии пропа
дала бы неиспользованной, так как растения 
в динамике своего развития потребляю т дале
ко не все лучи спектра. Н аш и физики пред
лагаю т, вместо лампочек накаливания, пользо
ваться в агрономии светом, издаваемым раска
ленными в безвоздушном пространстве газами; 
такой свет обходится гораздо деш евле. Раска
ленные газы дают далеко не все лучи спектра. 
Возьмем для примера хорошо известную  всем 
медицинскую  кварцлампу, продуцирую щ ую  
ультраф иолетовые лучи путем накаливания па
ров ртути. Она совершеино не дает красны х 
лучей; излучаемый ею свет придает всем  лицам 
мертвенно-бледный, зеленовато-желтый, крайне 
неприятны й оттенок. В домашнем обиходе та
кого рода лампы, конечно, непригодны, для за
сеянного же поля они могут оказать^неоценен- 
ные заслуги, тем более, что каждому газу  свой
ствен особый цвет, который и мбжет быть при
влекаем к делу по мере надобности.

Работаю щий в И нституте эксперименталь
ной медицины проф. Г у р в и ч обнаруж ил, что 
ж ивые клетки в процессе различных функций 
испускаю т особые лучи, длину которых точно 
удается измерить соответствую щ ими приборами. 
Особенно интенсивно происходит такого рода 
излучение при быстром размножении клеток.

^ Р а з  удается измерить продуцируемые растением 
в известны е фазы его развития лучи, то 
удастся вычислить и длину тех волн, которые 
с наибольшею  пользой должны поглощ аться им 
в тот ж е самый период "его деятельности. И эти 
лучи можно будет доставлять растениям при 
помощи света, порождаемого раскаленными га
зами определенного состава.

Все эти работы производятся в настоящ ее 
время в опытных лабораториях Л енинградского 
агро-физического института под непосредствен
ным руководством проф. И о ф ф е .

Н арком земледелия СССР Я. А. Я к о в л е в  
сказал: „Перед исследователями сейчас стоит за
дача —  револю ционизировать лик животных и 
растений“. И это револю ционизирование уж е 
не чиф , не заманчивая мечта, а творимая ле
генда, реально осущ ествляю щ аяся в наш ей по
вседневной действительности. Из узких рамок 
лабораторий эта идея уж е переходит на обш ир
ные поля колхозов и совхозов; наш е обш ирное 
обобщ ествленное хозяйство дает ей возможность 
воплотиться в широких, е щ ; невиданных ми
ром размерах. В. Дембская.

к о н ф е р е н ц и я  по и з у ч е н и ю  
п р о и зв о д и те л ь н ы ;®  с и л  
Д а ге с т а н а

В мае в Академии наук работала кон
ференция по изучению производительных 
сил Дагестана.

Для участия в занятиях конференции в Л е
нинград приехали председатель Ц И К  Дагрес- 
публики т. Долгат, заместитель председателя 
Совнаркома ДАССР т. Ф едоров, уполнарком- 
тяжпрома ДАССР т. Хан М агомедов и ряд  мест
ных хозяйственников и научных работников.

Цель конференции — обсудить вопросы раз
мещ ения во второй пятилетке производитель
ных сил Дагестана, где намечается создание 
двух энергопрбмыш ленных узлов, соверш енно 
изменяющих экономический и культурны й облик 
ДАССР.
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Советский Дагестан из отсталой аграрной 
области, в прош лом — колонии российского 
империализма, где неграмотных мужчин было 
95% , а женщин — 99% , поднялся на уровень 
промыш ленно-развиваю щ ихся районов с интен
сивным сельским хозяйствуй. Экономическому 
подъем у сопутствуют колоссальные достижения 
на культурном фронте.

Н едра Дагестана изобилую т разнообразными 
видами природных богатств (газы , нефть, иодо- 
бромистые воды, сульфат, ж елезо, ртуть, свинец, 
серебро, каменный уголь, гипс и др.), неко
торы е из них (природные газы) имеют не 
только общесоюзное, но и  мировое значение. 
Ориентировочно запасы природных газов на 
площади лиш ь трех относительно более обсле
дованных месторождений определяются в 158 
миллиардов кубометров, равноценных 136 млн. 
тонн нефти, или 195 млн. тонн условного то
плива.

На ряду  с нефтяными богатствами Д агестан 
обладает крупнейшими гидроэнергетическими 
ресурсам и. Наиболее мощпой является река 
Сулак. О сущ ествление всей схемы Сулакской 
гидростанции в 10 плотин даст мощность в 
1 млн. киловатт. На С улаке будут размещены 
наиболее электроемкие производства (алюминий, 
карбид-кальций, карборунд), требую щ ие равно
мерного графика и деш евой электроэнергии.

Сулакский комбинат рассчитан на: произ
водство 75 тыс. тонн металлического алюминия.

В северо-плоскостной части Дагестана, в 
Кумыкской и Караногайской степях, располо
ж ены  крупные площади земель, орош ение ко
торых дало бы возможность освоить их под 
технические и  специальные культуры. Уже в 
настоящ ее время на орош аемых землях этого 
района развиваются хлопок, кенаф, кендырь, ка
натник, конопля, огороды, виноградники и т. п.

Приморская полоса ю жного Дагестана отли- 
ф  чается теплым и влажным субтропическим кли

матом, способствующим развитию  в этой полосе 
высокоценных южных культур (хлопок, кунжут, 
?абак и др.), а такж е высоких экспортных сор
тов фруктов и винограда.

Богатые пастбища в горном Дагестане и 
Караногайские степи создают условия для интен
сивного развития молочно-мясного животно
водства, тонкорунного и мясо-ш ерстного овце
водства, а также коневодства. Кроме этих эко
номических предпосылок, Дагестан обладает 
крупнейш ими курортными богатствами. Задача 
второй пятилетки заключается в практической 
реализации этих богатств для социалйстического 
строительства и в первую  очередь в органи
зации в Дербенте на природных газах крупного 
газо-энерго-химического комбината, в котором 
газ будет использоваться как энергетическое, 
технологическое и химическое сырье.

Комбинат рассчитан на производство водо
рода с последующей переработкой в удобри
тельны е туки (аммиак и др.). При наличии де
ш евой электроэнергии, крайне деш евого и чрез
вычайно ценного топлива (природные газы) и  
строительного материала Д агестан является с 
экономической точки зрения единственным райо
ном для постройки крупнейш его химического 
комбината по переработке карабугазского суль
фата. Н а карабугазском сульфате намечается по
стройка крупнейш его содового комбината по 
производству кальцинированной и каустической 
соды, серной кислоты, сульфат-аммония и др. Ком-;'

бинат будет перераоатывать до 300 тыс. тонн суль» 
фата. Н а ряду с содовым комбинатом на карабу
газском сульфате намечается организация содо
вого производства по переработке поваренной со- - 
ли, отходящей от иодо-бромного производства в 
Б ерикее. Все комбинаты будут тесно коопериро
ваны между собой; электроэнергию  и пар они по
лучат от крупной газо-паровой электроцентрали, 
строительство которой намечено в г. Дербенте.

Вторая пятилетка Дагестана должна также- 
ознаменоваться коренной социалистической р е
конструкцией горных районов Д агестана, наи
более отсталых по своему экономическому и- 
культурному состоянию.

Конференция за  четыре дня работы заслушала-’ 
два общ их основных доклада и десять различ
ных докладов и сообщений в институтах Ака
демии наук.

О б итогах конференции председатель. ЦИК. 
ДАССР тов. Долгах и заместитель председателя 
Совнаркома ДАССР тов. Ф едоров в беседе с со
трудником журнала „Вестник З н ан и я“ сказали:

„Дагестан — в прошлом колония царизма —  
обладает исключительными естественными бо
гатствами, внимание к которым со стороны цен
тральных научно-исследовательских учреждений 
и организаций было соверш енно недостаточ
ным. Ещ е в 1931 г. по докладу Дагреспублики 
Ц И К  СССР постановил реш ительно активизи
ровать выявление и максимальное использова
ние огромных природных ресурсов  Дагестана, 
имеющих общ есою зное значение, и  поручил 
центральным наркоматам и Академии наук СССР 
срочно включиться в изучение этих богатств и 
помочь началу их эксплоатации в интересах 
социалистического строительства всего Союза 
ССР. Сейчас, в начале 1933 г., на наш е обра
щ ение к Академии наук начать эту работу — 
Академия организовала специальное совещание,, 
как  подготовительное к предстоящ ей в начале 
1934 года ш ирокой конференции по  производи
тельным силам Дагестана. М ы— представители: 
Д агестанского правительства, и, нам кажется,, 
участники конференции —  представители Ака
демии наук—проведенной конференцией пол
ностью удовлетворены. В реш ениях конферен
ции Академия наук устанавливает, во-первых,, 
исключительный интерес, которы й представляют 
для научно-исследовательской работы самой 
Академии и других научно-исследовательских 
учреж дений СССР естественны е богатства Д аге
стана, и, во-втсрых, общ есою зное значение- 
естественны х производительных сил Д агестана. 
О собое  внимание и интерес Академии при
влекли следующ ие наши ресурсы : природные- 
горю чие газы, являю щ иеся, по определению- 
проф. Голубятникова, богатствами мирового- 
значения, с запасами до 100 миллиардов кубо
метров, нефть, гидроэнергетические ресурсы , 
мощностью до 4 млн. лош адины х сил, и мно
гообразны е полезные ископаемые недр Даге
стана. Уже сейчас выявлен 61 вид ископаемых,, 
в том числе до 4 миллиардов тонн железной, 
руды , годной, по определению лабораторий, для 
бездоменной плавки, бромо-иодистые воды, раз
личные соли и сульфаты —  как сырье для мощ
ной химической промышленности; огромные за
пасы  серы , ртуть, различные полиметаллические 
руды  —  медь, свинец, цинк, серебро, золото», 
сурьма, мыш ьяки доломиты —  как сырье для 
магния; наконец, рыбные богатства и плодо- 
овощные ресурсы.
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Правительственная делегация Дагестана вы
р аж ает  свое удовлетворение тем вниманием, ко
торое было оказано научными работниками 
Л ен и н гр ад а  выяснению  природных богатств 
Д А С С Р, и вы раж ает уверенность, что первая 
встреча  представителей. Дагестана с коллекти
вом Академии наук положит прочное начало 

■форсированию освоения естественны х ресурсов 
Д агестана, что явится прочной основой к вы
полнению поставленной XVII партконференцией 
задачи —  изжить вековую  отсталость окраин 
и их народностей, унаследованную  от колони- 

-ального великодержавного режима при царизме. 
Дагреспублика, на основе использования ее  
естественны х богатств, из особо закабаленного 
и отсталого участка страны при царизме п р е 
вратится в передовой участок великого Совет

с к о г о  Союза.
С.

О м ето д е  более п о зд н его  
аб о р та

ІІо  вопросу о переры ве более поздней бе
ременности (после 3 месяцев) имеются "два 
течения: одно из них считает наиболее рацио
нальным стимулирование физиологических сил 
организм а применением физических и химиче
ских агентов, возбуж даю щ их работу матки; 
другое  — придерж ивается пути хирургического 
вмеш ательства.

Х ирургический метод, имеющий за собой 
преимущ ество в быстроте достижения цели (уда
ление плода), часто сопровождается рядом ослож 
нений. Так, Селицкий указывает, что кесарево се
чение (хирургическое вмеш ательство) сопрово
ж дается осложнениями в 2 —  4°/о случаев. Скро- 
банский считает, что ..операция кесарева сече
ния очень серьезна и должна поэтому произво
диться лиш ь . при наличии особо серьезных 
показаний, как-то: тяжелые случаи заболевания 
беременной женщ ины, необходимость срочного 

.родоразреш ения и т. д. В прош лом применялось 
много методов для ускорения родоразреш е- 
кия, как-то: тампонада влагалища, горячие души, 
электрические ванны, рентгеновские лучи и др. 
мероприятия, ныне уш едш ие в историческое 
прош лое как не оправдавш ие себя. Более рацио
нальными методами, применяемыми и поныне, 
являю тся два способа, соверш енно идентичные 
в  принципе: 1) метрейриза и 2) бужирование. 
Идея их заключается в расш ирении ш ейки матки 
и в стимулировании ее сократительной способ
ности. М етрейринтеры (расш ирители) бывают 

■различной формы и величины; они сделаны из 
резиновой или прорезиненной материи. Метрей- 
рйнтер вставляется в ш ейку матки, способ
ствует сокращ ению  ее и расш ирению  зева; это 
■его положительные стороны. Из отрицательных 
сторон этого метода следует указать на легкую 
возмож ность проникновения инфекции в матку, 
гравматизирование ее и др. Буж ирование про
изводят при помощи ин струм ента— бужа, 
вставляемого в ш ейку матки и расш иряю щ его 

-ее. Диаметр буж ей постепенно увеличивают. 
■Главное неудобство последнего способа заклю
чается в продолжительности самой процедуры 
<(от 2 —9 дней). При этом часто после трех
суточного  пребывания бужа в матке у па
циента тем пература поднимается до 38°. По

следние два рассмотренных нам метода преры 
вания беременности заключаются в механиче
ском воздействии на матку, вызывающ ем рас
ш ирение ее  шейки и способствую щ ем сокра
щению матки.

Принципиально отличны от приведенных ме
тодов внутриматочные впры скивания и вливания. 
Они основаны на -химическом или физическом 
воздействии на слизистую оболочку матки, воз
буж дая ее деятельность и отслаивая плод от 
матки. С этой целью с давних пор применялась 
дегтярная вода, глицерин и многое др. Сред
ства эти часто вызывали тяжелые осложнения, 
вплоть до смерти беременной. В сравнительно 
недавнее время М иронов впервые применил спо
соб вливания в матку поваренной соли в различ
ных концентрациях, при чем результаты 
получались благоприятные. И з произведен
ных им этим путем переры вов беремен
ности 80,6°/о случаев не требовали каких- 
нибудь дополнительных вмеш ательств. Влива
ние раствора поваренной соли одной и той же 
пациентке он производил до 4 раз. Несмотря 
на благоприятные результаты , этот путь имеет 
некоторы е технические неудобства. Связаны 
они со следующими фактами: солевой раствор 
после первого вливания производит такое силь
ное действие, что через некоторое время вы зы 
вает родовые схватки и некоторое раскрытие 
зева матки, но недостаточное для и з
гнания плода, а это вызывает необходимость 
повторных вливаний, действие которы х умень
ш ается благодаря тому, что раскры тая матка 
не удерж ивает влитых солевых растворов. 
Вследствие этого приходится производить 
много повторных вливаний и затягивать на
3—4 суток продолжительность аборта (в опытах 
Лехтмана из 59 пациенток только у  9 аборт 
произошел после первого вливания).

Для сокращ ения срока аборта Лехтман 
предложил способ комбинированного действия 
солевого раствора и буж ирования. Техника 
проведения аббрта при этом следующ ая: сте
рильный теплый 5%  солевой раствор в коли
честве 400—600 куб. см (в зависимости от срока 
беременности) вливается под некоторым давле
нием в матку после тщ ательного дезинфициро
вания наруж ны х половых органов. Через сутки 
вставляется буж. При этом та работа, которая 
началась после 1-го солевого вливания, про
долж ается бужом, находящимся в матке до 
24 часов. Иногда появляю тся некоторые быстро 
проходящ ие симптомы: головная боль, покрас
нение лица, озноб. Осложнений не бывало. 
До сих пор исследованные пациентки дали 
в 88°/о случаев окончание аборта к концу вто
рых суток. Этот способ дает наиболее быстрый 
аборт с наиболее благоприятными результа
тами, причем процесс протекает в направлении 
физиологического, нормального опорожнения 
матки; он способствует стимулированию  зало
ж енны х в матке сил.

Н е имея в настоящей стадии развития 
науки вполне удовлетворительных спосо
бов переры ва поздней беременности, мы 

\  должны считать последний из описанных мето
дов наиболее совершенным, :ем  более, что 
жизнь настоятельно требует практических меро
приятий в этом направлении.

Л. Р.
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З А  Р  У Б Е Ж О М

И с ку сс тв е н н ы й  з а г а р
Солнечный загар, служащий сплошь и рядом 

предметом чисто - спортивного увлечения и 
своеобразной летней „моды“, с физиологиче
ской точки зрения имеет гораздо более серьез
ное значение. Возникновение загара, как давно 
известно, обязано действию  ультрафиолетовых 
лучей Солнца. Эти ж е последние лучи оказы
ваю т многостороннее влияние на человеческое 
тело, сш м улируя целый ряд  жизненных процес
сов решаю щей важности: усвоение витаминов, 
рост костей, пополнение крови красными кро
вяными ш ариками, общ ее развитие детского 
организма.

Какую  роль Hspaer в этом ряду  биохимиче
ских действий солнечного света явление за
гара? Служит ли оно лиш ь п о б о ч н ы м  и 
вполне безобидным химическим эффектом, воз
никающ им при прохождении ультрафиолетовых 
лучей сквозь поверхностный слой кожи?

Ц елы й ряд исследований давно уж е заставлял 
предполагать, что это не так и что загар является 
одним из важнейш их з а щ и т и  о-п р  и с п о с о- 
б и т е л ь н ы х  м е х а н и з м о в  человеческого 
тела. Конкретно: физиологическую роль загара 
искали в том, что химически измененная (загорев
ш ая) кож а становится барьером или — точнее — 
ф и л ь т р о м ,  прозрачным для ультрафиолетовых 
длин волн, полезных для организма, и недопускаю 
щим в р е д н ы е  длины волн. К этим последним, 
разруш ительны м для тканей тела (разлагающим 
живой белок) лучам относится, как известно, 
вся коротковолновая часть ультрафиолетового 
спектра, начиная от длины волны 278 ммк. 1

Опасные свойства всех этих лучей заставляют 
медицину принимать особые меры предосто
рож ности, тщательно дозируя время ультрафио
летового облучения (как естественного, так и 
искусственного) немногими минутами и секун
дами.

Из сказанного ясно, какое значение имело бы 
подтверждение теории .кож ного  ф ильтра“ и ка
кую , ещ е большую практическую  роль сыг
рала  бы в о з м о ж н о с т ь  и с к у с с т в е н н о  
в ы з ы в а т ь т е ,  д о с и х п о р  с о в е р ш е н н о  
з а г а д о ч н ы е  х и м и ч е с к и е  п р о ц е с с ы ,  
к о т о р ы е  п р о и с х о д я т  в к о ж е  во время 
загара.

П ервые исследования микроскопического 
строения загоревш ей кожи были сделаны еще 
в довоенное время немецкими учеными (Рост, 
Келлер и др.), но не привели к сколько-нибудь 
реш аю щ им результатам. Бы ло обнаруж ено под 
иикроскопом набухание оболочек кожных клеток 
Іу р н ы м  красящим вещ еством (пигментом) и 
бы строе перемещение зерен  этого вещества с 
клеточными токами. Но химический состав и 
природа той химической реакции, которая при
водит к образованию загарного пигмента, оста
вались неизвестными.

Разреш ение этой загадки неожиданно при
ходит в настоящ ие дни со стороны ф и з и к и  
и в частности того отдела оптики, который изу

1 „ммк“ — сокращ ено миллимикрон, одна 
миллионная миллиметра.

чает спектры поглощ ения ультрафиолетовых, 
лучей. Исходным пунктом замечательного откры
тия явилась следующ ая простая мысль, наибо
лее ясно сформулированная немецким физиоло
гом Ф р а н к е  н б у р г о м  в сотрудничестве с 
физиком Ц и м м е р м а н о м .  Так как химиче
ское действие световых лучей немыслимо для 
поглощ ения этих лучей материей, то виновником, 
явления загара должно быть вещ ество, погло
щ аю щ ее к а к - р а з  т е  д л и н ы  ультрафиолето
вых волн, которые производят наибольш ее за- 
гарное действие.

Граф ик хода интенсивности загара в зави
симости от длины волны ультрафиолетовых лу
чей (так называемая „кривая эритем ы “) был по
лучен в 1923—1925 гг. X а у  с с е  р о м и В а л ь. 
Оставалось сравнить его со  спектрами погло
щ ения веществ, входящих в состав клеток кожи. 
В процессе этих исследований Ф р а н к е н б у р г  
и  Ц и м м е р м а н  о б н а р у ж и л и ,  что- 
органические соединения (выделенные из обо
лочки клеток кожи)—т и р о з и н  и г и с т а м и н — 
обладают кривою поглощения, в точности накла
дываю щ ейся на кривую  Х ауссера и Валя. Позд
нейш ие, только что опубликованные работы по
казали, что при освещении ультрафиолетовыми, 
лучами тирозин и гистамин даю т ряд  продуктов- 
разлож ения к о р и ч н е в о г о  и б у р о г о  ц в е -  
та. П р и  в т и р а н и и  э т и х  к р а с и т е л е й  
в н о р м а л ь н у ю  к о ж у  п о л у ч а е т с я  
с т о й к о е  о к р а ш и в а н и е ,  ничем не о т л и -  
ч а ю щ е е с я  п о  к а ч е с т в у  о т  г у с т о г о  
с о л н е ч н о г о з а г а р а и  сохраняю щ ееся в те
чение недель и месяцев. И зучение спектра по
глощ ения продуктов распада гистамина и тиро
зина показало, что они обладают „фильтрую
щими* свойствами как-раз того характера, ко
торый предполагался упом янутой в самом на
чале теорией „кожного ф ильтра“.

Н астоящ ее значение открытия станет ясным, 
если мы учтем, что, прежде чем Солнце успевает 
наложить на кож у прочный и не пропускающий 
опасных лучей коричневый слой— человеческое 
тело должно пройти достаточно продолжитель
ный и иногда мучительный период постепенного, 
загорания, когда кожный покров и весь о р 
ганизм в целом являю тся ещ е уязвимыми и ра 
нимыми вредной для них радиацией. В тех же- 
весьма часто наблюдаемых случаях, когда исто
щ енный организм оказывается вообще бессиль
ным произвести нуж ное количество пигмента, 
(малокровные люди, как известно, почти не за
гораю т) —  облучение ультра-фиолетовыми лу
чами является полностью противопоказанным № 
лечение солнечными ваннами становится невоз
можным. Разгадка загарного пигмента несет в 
этом отнош ении сущ ественный переворот в уль
трафиолетовую  терапию. Предупредительное 
покрытие человеческого тела искусственным 
„химическим загаром* (не отличающимся от н а 
стоящ его), сводя на-нет период „загорания*, 
обещ ает реш ительно обезопасить солнечные и- 
.квар ц евы е“ ванны, в огромной степени повы
ш ая эффективность пребывания под солнцем к  
откры вая доступ искусственным исто -никам це
лительных лучей („горным солнцам“ и т. п.) в. 
повседневный быт миллионов лю дей.

В. Евгеньев.
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.'Ультраф иолетовы е лучи  
и о д е ж д а

В предыдущ ей заметке мы указывали 
у ж е  на исключительное значение т щ а т е л ь 
н о й  ф и л ь т р а ц и и  у л ь т р а ф и о л е т о 
в ы х  л у ч е й ,  п а д а ю щ и х  н я  ч е л о в е ч е 
с к о е  т е л о  о т  С о л н ц а ,  и на важную роль, 
жоторую  играет здесь явление з а г а р а .

В той ж е связи 'вы двигается в настоящее 
врем я  новый и почти соверш енно неисследо
ванны й вопрос об о д е ж д е ,  к а к  э к р а н е  
д л я  у л ь т р а ф и о л е т о в ы х  л у ч е й .

Н еясным остается: в какой м ере задержи
вает одежда ультрафиолетовые лучи? Какие 
им енно длины волн она пропускает и в каком
ж. личестве? Предстоящ ее в недалеком будущем 
массовое распространение приборов „искус- 
-ственного солнца“ (уфиолевые лампы и т. п.) 
•ставит вопрос о выработке т а к о г о  т и п а  
•одежды, к о т о р ы й  с л у ж и л  б ы  е с т е- 
• с т в е н н ы м  ф и л ь т р о м  д л я  у л ь т р а 
ф и о л е т о в ы х  л у ч е й ,  фильтром, задержи
вающим вредную радиацию и пропускающим 
.полезную, — создавая тем самым н а и в ы г о д -  
л е й ш и й  л у ч и с т ы й  р е ж и м  ч е л о в е ч е 
с к о г о  т е л а .

Особые условия высокогорного климата, 
-обильного короткими ультрафиолетовыми лу
чами, такж е требую т разработки защитной 
■одежды специального типа.

Все эти вопросы — повторяем —  не подвер
гались до последних пор почти никакому систе
м атическому исследованию. Первые серьезные 
работы в этом направлении принадлежат швей- 
гцарскому биофизику, директору геофизической 
о бсерватории  в горном курорте Давос, доктору 
М э р и к о ф е р у ,  и опубликованы недавно в 
ж у р н ал е  «Die Um schau* (39, 1932, стр. 57).

Д - р  М эрикофер исследовал поглощение 
ультрафиолетовых луней 22 различными образ- 
щами хлопчатобумажных, ш ерстяны х, шелковых 
и других тканей разной окраски и толщины. 
И спы тывался спектральный состав и интенсив
ность прош едшей сквозь ткань радиации: пер
вый —  с помощью вакуум-спектрографа, вто
рая — посредством микро-фотометра и фото
элем ента.

Общ ие результаты  этих исследований могут 
■быть сведены в следующем виде.

В с е  б е з  и с к л ю ч е н и я  о б и х о д н ы е  
т к а н и  м у ж с к о й  и ж е н с к о й  о д е ж д ы ,  
включая и наиболее аж урны е из них (газ, ба
тист), п о г л о щ а ю т  о т  60 д о  98 %  н а и б о- 
л е е  в а ж н ы х  д л я 1 о р г а н и з м а  у л ь т р а 
ф и о л е т о в ы х  д л и н  в о л н  (300—295 ммк). 
В частности трикотажное белье поглощает 
ультраф иолетовые лучи, как деревянная доска 
5-сантиметровой толщины. Такая легкая ткань, 
как креп-де-шин, пропускает не более 4°/о интен • 
сивности  лучей.

Поглощающая способность неокрашенных 
тканей по отношению к ультрафиолетовым 
лучам, по данным М эрикофера, зависит не 
столько от качества материала, сколько От 
плотности плетения (от наличия „пустых“ про
межутков между нитями), а такж е от важней
ш его эффекта р а с с е я н и я  ультрафиолето
вого света поверхностью ткани. Г л а д  к и е 
м атерии (атлас, батист) отражают подавляющую

часть падающей радиации, ш ероховатые ж е— 
создают диффузное рассеяние, с п о с о б с т в у 
ю щ е е  проникновению лучей по разным напра
влениям в н у т р ь  ткани.

С т и р к а  и к и п я ч е н и е  одежды, имею
щ ие своим последствием „растрепы вание“ по
верхности ткани, увеличиваю т проницающую 
способность. Так, выстиранные чулки искус
ственного шелка, в опытах М эрикофера, про
пускаю т на 20°/о больше ультраф иолетовых лу
чей по сравнению с нестиранными. Практиче
ским выводом из вышеизложенных эксперимен
тов является в общем итоге тот факт, что н а- 
л и ч и е  д а ж е  с а м о й  л е г к о й  ( л е т н е й )  
о д е ж д ы  ф а к т и ч е с к и  с в о д и т  н а - н е т  
ф и з и о л о г и ч е с к и й  э ф ф е к т  п р е б ы 
в а н и я  ч е л о в е ч е с к о г о  т е л а  п о д  л у 
ч а м и  С о л н ц а .

Одним из путей и с к у с с т в е н н о г о  у в е 
л и ч е н и я  п р о н и ц а ю щ е й  с п о с о б н о 
с т и  о д е ж д ы  п о  о т н о ш е н и ю  к у л ь т р а 
ф и о л е т о в ы м  л у ч а м  является пропитыва
ние (окраш ивание) тканей определенными ве
ществами. Такой эф фект дает в частности боль
ш инство с и н и х  и г о л у б ы х  красителей, 
применяю щ ихся в текстильной промыш лен
ности. После ряда усилий безусловно удастся 
добиться получения красителей, обеспечиваю 
щих необходимую ультрафиолетовую  прозрач
ность тканей. В результате окаж ется возмож
ным з а г о р а т ь  с к в о з ь  о д е ж д у  и притом 
загорать постепенно и ровно, без ожогов и 
повреждений кожи. Заверш ение этих работ 
принесет, очевидно, наиболее полное и рацио
нальное использование человечеством целитель
ных лучей С олнца

Ф.

Полет над  горой Э вер ест

1 апреля с. г. из Пеш авера (С еверная Индия) 
вылетели два английских самолета, пилотируе
мые летчиками К л а й д е с д а л е м  и М а к 
И н т а й р о м ,  и м е я  ц е л ь ю  п е р е л е т е т ь  
в ы с о ч а й ш у ю  г о р н у ю  в е р ш и н у  з е м 
н о г о  ш а р а  — п и к  Э в е р е с т  (8800 м). 
Герметически закрытая каю та самолетов была 
снабжена кислородным аппаратом для дыхания 
и отопительным устройством. М оторы были 
оборудованы компрессорами, как  обычно в 
сверхвысотных полётах. 3 апреля экспедиция 
благополучно м и н о в а л а  Э в е р е с т ,  п р о 
л е т е в  33 м е т р а м и  в ы ш е  е г о  в е р 
х у ш к и .  4 апреля, после привала на специ
ально подготовленном аэродроме в горном плато 
Гималаев, К л а й д е  с д а  л ь  и М а к - И н т а й р  
поднялись вновь на высоту свы ш е 8000 м и 
облетели район второй наивы сш ей точки Земли: 
г о р ы  К и н ч и н д ж и н г а .  Во время обоих 
рейдов самолеты находились в т е ч е н и е  
40 м и н у т  н а  в ы с о т е  11000 м е т р о в  н а д  
у р о в н е м  м о р я ,  что представляет собою 
р е к  о р д  п р о д о  л ж  и т е л ь н о  с т и  п о л е т а  
н а  г р а н и ц е  с т р а т о с ф е р ы .  Температура 
воздуха на этих высотах оказалась равной 
м и н у с  38° Ц. Многочисленные фотографиче
ские материалы (аэро-фотокарты), заснятые 
пилотами, представляют исключительный науч
ный интерес.

В. Л.
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К Р У Ж О К  М И Р О В Е Д Е Н И Я
ЗА Н Я ТИ Я  В Е Д Е Т ПРОФ. Н. КА М Е Н Ь Щ И КО В

Это занятие мы посвятим н а б л ю д е н и ю  
л у н н о й  п о в е р х н о с т и .

Для изучения деталей лунной поверхности 
можно довольствоваться небольш им сравни
тельно инструментом. Астроном М е д л е  р со
ставил прекрасную  карту  Л уны , наблюдая Л уну 
при помощи простой астрономической трубы 
с объективом, диаметр которого был всего 

. 4  дюйма, т. е. 100 миллиметров.
Труба с объективом, диаметор которого равен 

75 миллиметрам, уж е передает нам точно харак
тер лунных кратеров: в трубу  с объективом, 
диам етр которого равен 95 миллиметрам, мы 

* ясно различим отдельные горные вершины и 
горны е цепи на Л уне, а в трубу  с диаметром 
объектива в 108 миллиметров мы уж е увидим 
отчетливо трещины и борозды на Л уне.

Для наблюдения лунной поверхности нужно 
иметь под рукой карту Л уны , с которой 
нуж но сличать то, что мы видим в трубу, и 
определять названия наблюдаемых на Луне мест.

П ри наблюдении Луны в зрительную  трубу 
взору нашему откры вается чудесная картина: 
мы находим здесь целые тысячи кратеров, раз
личаем длинные горные цепн, видим отдельные 
горны е верш ины ,иногда очень яркиеи  блестящие 
даж е на темной части Л уны , замечаем трещины 

( и борозды в почве, смотрим на белые полосы, 
исходящ ие лучами из кратеров, и, наконец, 
лю буемся красивыми террасами, уступами, впа
динами, отвесными стенами, как будто развали
нами старинных замков.

Многим кажется, что изучать лунную поверх
ность нуж но в полнолуние, когда мы видим 
всю поверхность Луны. Но это неправильный 
взгляд. Как-раз во время полнолуния мы не 
заметим никакого рельеф а,— все гладко и светло. 
Во время полнолуния возмож ны только специ- 

. альны е исследования неравномерности освещ е
ния частей лунной поверхности и наблюдения 
светлых полос, исходящ их из больших кратеров 
Тихо, Коперника и др.

И зучение рельефа поверхности Луны воз
можно только близ границы, между освещенной 
и неосвещ енной частью Луны. Начинать наблю
дения поверхности Л уны  можно с самого узкого 
серпика после новолуния и продолжать их из 
ночи в  ночь.

Наблюдения именно неполной Луны дают 
очень много, в особенности наблюдения внутрен
него края освещенной части. Он неровный, 
зазубренны й и усыпан горами. Длинные чернее 
тени, отбрасываемые горами, делают лап дтаф т 
рельефным и позволяют различать самые мелкие 
подробности. Близ этого края, на темной части 
Л уны , видны яркие п о д к о в к и  — вершины 
высоких кратеров и блестящ ие, как звездочки, 
верш ины  лунных гор. Эти горы  и кратеры еще 
не видны, подножие их ещ е в темноте, но посте
пенно, с увеличением фазы Л уны , они освеща
ются Солнцем и становятся видимыми. Чем гора 
или кратер ближе к этому внутреннему краю 
освещ енной части Луны, тем тень от них длин
нее. До полнолуния тень от них направлена к 
востоку (т. е. в трубу — направо), а  после пол
нолуния — к западу (т. е. в трубу —  налево).

Никогда нельзя изучать лунную  поверхность 
всю сразу. О бязательно нуж но дождаться соот
ветственного освещения; когда граница освещ ен
ной части Луны подойдет к интересующему 
нас месту на поверхности Л уны , — тогда только 
можно различить подробности и детали в этой 
местности.

Приведем теперь несколько примеров наблю
дений лунной поверхности при помощи зри
тельной трубы.

П р и м е р  1. Найдите на северном крае Луны 
участок, изображенный на рис. 1. Наблюдайте 
Кавказские горы, отделяю щ ие море Ясности 
от моря Дождей. Посмотрите, в сторону какого 
из этих морей эти горы  спускаю тся круто, 
а какого—полого. Наблюдайте Альпийские горы 
с глубокой и ш ирокой трещ иной. Эта трещ ина 
сразу бросается в глаза. О на идет по прямой 
и имеет длину 130 км, а ш ирина в самом ш и
роком месте достигает 10 километров. Восполь
зуйтесь этими размерами трещ ины как масшта
бом для сравнения и определения размеров 
кратеров, видимых на этом участке Луны.

Пронаблюдайте внимательно кратеры А ри
стотель и Эвдокс, которы е имею т'еложное стро
ение. Здесь вы ^видите целый ряд валов с 
террасам и, отдельными верш инами и разветвле
ниями, окружающими центральные горки кра
теров. Кроме того, вы увидите между этими 
кратерами невысокие горны е хребты, соеди-

Рис. 1. Верхняя часть Л у н ы  в трубу. Н а  ри
сунке видны: м о р я — Холода, Д о ж д е й  и Я с 
ности; горные хре б т ы  — Кавказ и Альпы: 
к р а т е р ы  — Аристотель, Эвдокс, Кассини 
и т р е щ и н а  в Альпах дл и н о ю  * 130 к м  и ш и 

риною в 10 км.
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Рис. 2. Участок около середины лунного 
диска. В и д н ы  кратеры: Тихо, Альфонс, Арза- 
хель, Регимонтан, П и т а т у с  и. др., „П р я м а я  

стена* и , М о р е  облаков

няю щ ие оба эти кратера в одну как бы общую 
систему. Убедитесь в этом своими наблюдениями. 
Наблюдайте и остальные кратеры, указанные 
на этом рисунке.

П р и м е р  2. Наблюдайте участки Луны, 
изображ енны е на рис. 2. Найдите на нем кратер 
Альфонс. П осмотрите внимательно, какое слож-

Рис. 3. М о р е  Кризисов и море Плодородия и 
б л и ж а й ш и й  к н и м  участок Луны. В и д н ы  кра
теры: Петавий, Венделин, Летгрен, и др.

иое строение имеет вал этого кратера и какая 
яркая верш ина у  горы, леж ащ ей как-раз в  
середине этого кратера.

Видите ли вы внутри кратера треугольное 
пятно , которое ясно выделяется в полнолуние 
и имеет вид вытянутого треугольника темно
серого цвета? Это пятно видно даж е в неболь
ш ую  трубу; происхождение и природа его  до 
сего времени неизвестны.

Такие точные наблюдатели Л уны , к а к Ш р е т е р  
и Л  о р  м а н, не видели этого пятна, и заметил 
его впервы е только М е д л е р. Таким образом, 
пятно это позднейшего происхождения. Воз
можно, что пятно это изменяется и теперь, 
поэтому желательно точное исследование и на
блюдение его.

Найдите кратер Т и х о ;  диам. его 90 кило
метров, он окруж ен круты м  ш ироким валом со 
многими террасами. Внутри кратера имеется цен
тральная горка. Наблюдайте длинные б е л ы е  
п о л о с ы ,  исходящ ие лучеобразно из центра 
этого кратера. Особенно вы деляется этот кратер  
в полнолуние; он настолько тогда ярок, что 
заметен даже инргда невооруж енны м  глазом 
и, во всяком случае, хорош о виден в биноколь 

Посмотрите внимательно на особенности кра
тера Питатуса с крутым обрывистым валом, на 
. в о р о т а 1' в этом вале, где примыкает к нему 
лратер Гезиод, и на высокую  гору , стоящ ую  
около этих „ворот*.

Обратите внимание на кратер Ц ихус, у  
которого во внешнем скате видны террасы . 
Этот кратер, по новым наблюдениям, каж ется 
больше, чем был прежде.

Наблюдайте .М оре облаков* и . П р я м у ю  
с т е н у *  на этом море. Особенно интересно 
наблюдать эту  .стену “ при прохож дении границы  
света и гени. Тогда, при косом освещ ении с 
запада, эта „стена“ видна очень отчетливо благо- 
даря отбрасываемой ею тени.

П р и м е р ? .  Найдите на лунной поверхности 
участок, изображенный на рис. 3. Наблю дайте 
море Плодородия и море Кризисов. М оре Кри
зисов имеет поперечник около 500 километров 
и видно даж е невооруженным глазом. О собенно 
отчетливо оно видно при прохождении границы 
света и тени. Дно моря Кризисов леж ит ниже 
общ ей поверхности Луны.. М оре кризисов о к р у 
жено горами, которые хорош о видны в трубу.

М оре Плодородия не имеет такой резкой гра
ницы, как море Кризисов. На поверхности моря 
Плодородия видны борозды и кратеры. О собенно 
интересны два кратера Мессье, лежащие рядом. 
Прежде они были совершенно одинаковы по 
размерам, по глубине, по высоте и положению  
вала. Это установлено точными наблю дениями 
М е д л е р а .  Теперь ж е мы здесь видим дру
гое. Очевидно, здесь произошли изменения. 
Западны й кр атер  Мессье стал м енее восточного 
и из круглого стал овальным. О т этого кра
тера тянутся две светлые полоски, а такж е 
в последнее время замечены здесь довольно 
большие трещины. Самый кратер  М ессье и его 
окрестности мы рекомендуем для тщ ательного 
наблюдения.

Посмотрите внимательно на кратер Петавий; 
диаметр его  135 километров. Вал его  двойной. 
Внутри кратера имеется горка, около которой 
видны два маленьких кратера и трещ ина, идущая 
до самого вала. Ее видно даж е в слабые трубы .

Особенно удобно наблюдать этот участок 
лунной поверхности дня через 3 восле ново
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луния весной — в марте, апреле или мае, или 
два дня спустя после полнолуния зимой и 
осенью.

Пишите нам, товарищи, о ваших наблюдениях 
Луны. Лучшим атласом Луны является фот о-  
г р а ф и ч е с к и й  а т л а с  л у н н о й  п о в е р х 
ности,  и з д а н н ы й  Б р ю с с е л ь с к о й  
о б с е р в а т о р и е й ,  или атлас Луны, соста
вленный астрономами Л е в и  и Пюиз е  в Па 
р и ж с к о й  о б с е р в а т о р и и .  На русском 
языке имеется атлас Луны С. Г а л ь п е р -  
с о н а, изданный Научным книгоиздательством 
в Ленинграде (1918 г. Ц. 2 р.). Этот атлас пред
ставляет собой уменьшенную копию Брюссель
ского фотографического атласа Луны. Этим 
атласом и пользуйтесь, товарищи, в ваших 
наблюдениях лунной поверхности.

Теперь перейдем к о т в е т а м  на письма к 
нам нащих товарищей.

1. Тов. М. С. Е в д о к и м о в  (г. Москва) 
спрашивает нас относительно образования миров 
из туманностей, о температуре этих туманностей 
и как они получили вращательное движение.

От в е ча е м.  На все эти вопросы вы найдете 
ответ в любой из следующих книг: Кости-  
ц ы н . — Происхождение вселенной. ГИЗ. 
Мвсквя, 1926. М е й е р. — Начало и конец 
мира. Ленинград. Прибой. 1926. Каме ныци-  
к о в. — Астрономия безбожника. Ленинград. 
ГИЗ. 1931. Ка ме н ь щи к о в .  — Картины без
божного мира. Ленинград. Изд. „Кр. газ.* 1930.

2. Тов. Б. А. К р а с н о д е м с к и й ,  прочитав 
в „Вестн. Зн.‘ № 24 за 1S27 г. статью Г а б р и- 
ел ь  Фл а м м а р и о н  „Полет  на луче 
• света“, удивляется и пишет нам: , Я знаю 
известного астронома Камилла Фламмариона, 
а у вас стоит Габриель. Что это такое? Может 
быть это опечатка?*

Отвечаем.  Нет. Не опечатка. После смерти 
Камилла Фламмариона генеральным секретарем 
Французского астрономического общества в Па
риже состоит его вдова Г а б р и е л ь  Флам
ма р ио н ,  женшина-астроном. Она продолжает 
работу покойного мужа по пропаганде астро
номических знаний.

3. Затем тов. Краснодемский спрашивает, 
в о к р у г  к а к о г о  ц е н т р а  д в и же т с я  
н а ш е  Солнце.

От в е ч а е м.  Направление движения нашего 
•Солнца на основанииисследованийамериканского 
астронома Н ь ю к о м б а  определяется точкой 
с координатами — прямое восхождение 280° и 
склонение +  35°. Эта точка находится в со
звездии Лиры на 4° к югу от яркой звезды 
Веги. Скорость движения Солнці определена 
равной 19Ѵг км в секунду. Однако последние 
исследования К э м п б е л л я  показали, что наи
более вероятным нужно считать направление4 
движения Солнца к точке с координатами — 
прямое восхождение 270°, а склонение +  30°.

Естественно возникпет вопрос — движется 
ли Солнце по какой-либо правильной и посто
янной орбите, т. е. вокруг какого-нибудь центра 
притяжения, или же Солнце в значительной 
мере подвержено притяжению той или другой 
из громадных масс материя, встречающихся 
на пути Солнца в пространстве? В настоящее 
время точного ответа на этот взпрос наука не 
может еще дать. Одно тольк® пока известно 
вполне определенно — н и к а к и х  уклонений 
■от п р я м о й  линии » с о л н е ч н о м  д в и 

же н и и  пока  не з а м е ч е н о  и не мог л о  
быт ь  замечено.

4. Тов. В. Л а п т е в  (Евпатория) на наше 
задание — как д о к а з а т ь ,  что Солнце  
п р и т я г и в а е т Л у н у  п р и б л и з и т е л ь н о  
в д в о е  с ильнее ,  чем Зе мл я ,  прислал нам 
целое сочинение, в котором излагает свою 
теорию мироздания. Ваша теория, т. Лаптев, 
не представляет ничего нового. Вы утверждаете, 
что весь мир произошел из .трех субстанций — 
материи и двух сил движения*. По-вашему ма
терия существует сама по себе, а какие-то две 
силы движения сами по себе. Эти две силы, по 
вашему мнению, все время соревнуются и за
влекают в свое влияние материю. Ничего подоб
ного нет, т. Лаптев. Материя и движение не 
отделимы друг от друга. Нет материи без дви
жения и нет движения без материи. Это азбука 
диамата. Возьмите и внимательно прочтите 
книжку Г. Г о р н ш т е й н—Диалектика при
роды Энгельса. Изд. ,Кр. газ.“ Ленинград, 1930. 
Там же вы найдете, что никакого первоначаль
ного толчка во вселенной не было. Все время 
материя движется. Прочтите главу .Эволюция 
вселенной* в книге К а м е ныц икова.—„Астро
номия бозбожника“, ГИЗ. Ленинград, 1931. На
конец, н и к а к о й  т а й н ы в нашем задании о 
притяжении Луны Землею и Солнцем нет. Все 
это задание разрешается очень нросто, без 
в с я к и х  тайн,  как вы наверное уже и прочли 
в одном из предыдущих занятий нашего кружка. 
Подробности письмом.

5. За недостатком места отвечаем почтой 
следующим товарищам:

В. К о м и с с а р о в у  (ст. Синявино, Мур.
ж. д.), К о м и с с а р о в у  (г. Ленинград), В. Ф. 
М е щ е р я к о в у  (г. Ленинград), Г. Б а к е- 
н е в у  (г. Москва), Г е р м а н у  И в а н о в у  
(Иошкар Ола), М А. О. (Горьковский край).

Что видно на н е б е  в  1933 г.
З а т ме н ия .  В 1933 г. только два солнеч

ных затмения и при этом оба к о л ь ц е о б р а з -  
н ы е. Лунных затмений в 1933 г. не будет.

I . К о л ь ц е о б р а з н о е з а т м е н и е  24фе
враля 1933 г. было видно в Южной Америке 
на Атлантическом океане и в Африке и только 
в очень малой фазе при заходе Солнца было 
видно отчасти на Кавказе.

II. К о л ь ц е о б р а з н о е  зат м е н и е 21 ав
густа 1933 г. будет видно в Африке, Персии, 
Месопотамии и Австралии; как ч а с т н о е  — 
будет видно в Западной Европе и в СССР, 
кроме Мурманского побережья, сев. Сибири и 
Дальнего Востока.

П о к р ы т и я Л у н о ю .  1)20 декабря 1933 г. 
произойдет днем покрытие Венеры. 2) Покры
тия Плеяд будут 7 января, 3—4 февраля, 13 ав
густа и 3 ноября 1933 г.

Планет ы.  Меркурий — наблюдать его воз
можно только около его небольших удалений 
от Солнца. В 1933 г. лучше всего видеть Мер
курий можно по вечерам — в марте и в июне, 
а по утрам — в августе и в декабре.

В е н е р а  — в начале года видна во время 
утренней зари недалеко, от Солнца, но для на
блюдений неудобна. С октября делается „вечер
ней звездой“ и, кроме того, будет видна в де
кабре.

Марс — в первой половине года находится 
в созвездии Льве и виден поздно вечером.
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В начале июня проходит очень близко к Юпи
теру. 4 июня находится всего иа 16 минут к 
югу от Юпитера. С августа до конца года не
доступен для наблюдения.

Юпитер — в первой половине года двигается 
в созвездии Льва и хорошо виден. С августа 
по октябрь Юпитер невидим. С 15 октября

1) Комета Б р о р з е н а  — прохождение
2) » Виннекс
3) , Де-Вико-Свифта „
4) , Д ж и а к о б и н и  „
5) , Ф и н л е я  „
6) » Хо л м с а  ,

Все эти кометы — т е л е с к о п и ч е с к и е ,
т. е. могут быть наблюдаемы только в теле
скоп, а невооруженным глазом не видны. Осо
бенно интересна к о ме т а  Холмса;  ее открыл 
Хо л мс  в 1893 как достаточно яркую в со
звездии Андромеды. Период обращения ее ра
вен 6,86 года. Эта комета в 1899 и 1906 гг. была 
наблюдаема, в 1913 г. ее уже не видели,-а в

до конца года виден по утрам в созвездии 
Девы.

С а т у р н  — виден лучше всего ночью в 
июле, а в августе и в сентябре находится в со
звездии Козерога.

П е р и о д и ч е с к и е  к о ме т ы в 1933 г. 
ожидаются следующие: 
через перигелий ноябрь 1833 г.

, май 1933 „
„ январь 1933 ,
, июнь 1933 ,

1933 ,
, август 1933 „

1919 г. астроном Б а а д е в Гамбурге наблю
дал т у м а н н ы й  о б ъ е к т  на том месте, где 
должна находиться эта комета. Это было един
ственным наблюдением ее, в 1926 г. она опять 
была невидна. Таким образом, установлен факт 
изменения ее яркости. Интересно, что дадут 
н а б л юд е н и я  э т о й  кометы в текущем году

Ж И В А Я  С В Я З Ь
т . С ем ен о в у
Каковы причины землетрясения?

Землетрясением называют 
ощущаемые на земной поверх
ности колебания упругих волн, 
исходящих из глубоких слоев 
земной коры — очага землетря
сения. Эти колебания упру
гих волн распространяются в 
толще горных пород, подобно 
звуковым волнам, расходящимся 
в воздухе во все стороны, с по
степенным затуханием. От сфе
рически расходящихся волн 
идут радиально-силовые линии— 
линии распространения колеба
ний, связывающих всякое на
блюдаемое на поверхности на
шей планеты землетрясение с 
очагом его. Сильнее всего ко
леблется при землетрясении 
участок земной коры,' находя
щийся над очагом и называемый 
„эпицентром* (буквально—„над- 
срединная точка").

Сила сотрясения, измеряемая 
двенадцатью ступенями, или 
баллами, на известном отдале
нии от эпицентра постепенно 
ослабевает; в конце-концов она 
делается уже почти неощутимой 
для человека и доступной только 
измерению посредством сейсмо
графа.

Волны колебаний, сферически 
расходящиеся іот очага земле
трясения в толще горных пород, 
претерпевают на пути своего 
распространения и различные 
все усиливающиеся искажения, 
это зависит от различной сте
пени проводимости отдельных 
частей земной коры; поэтому 
часто на близких друг к другу

участках поверхности земной 
коры ощущаются подземные 
толчки весьма различной силы, 
и силовое поле землетрясения 
в данной стране всегда пред
ставляет весьма сложную кар
тину, отдельные части которой 
обусловливаются различием в 
геологическом строении сосед
них участков земной коры.

Возбудителями упругих волн, 
как мы знаем из физики, слу
жат три фактора: толчок, излом 
и скользящее тренде. В качестве 
наглядного примера, иллюстри
рующего действие первого фак
тора, мы можем взять возникно
вение звуковых волн при ударе 
в гонг или бубен, для второго 
фактора таким же наглядным 
примером может служить пере
лом какого-либо твердого тела, 
напр.: перелом палки, при ко
тором руки чувствуют быстрое 
и неприятное сотрясение. Сколь
зящее трение имеем мы при 
движении смычка по струне 
скрипки.

Так как возбудителями уп
ругих волн, порождающих зем
летрясения, являются движе
ния, происходящие в глубоко 
залегающих горных породах, то, 
пользуясь приведенными выше 
примерами, мы можем с боль
шой вероятностью предполо
жить, что землетрясения проис
ходят или от ударов падающих 
в подземных пустотах каменных 
глыб, или от взрывов раскален
ных масс или лавы внутри вул
канов, или же от излома пластов 
земной коры и перемещения их 
со скользящим трением (при го

рообразовательных процессах); 
эти перемещения обычно со
провождаются сильными да
влениями или растяжениями ка
менных масс, приводящими к 
разрывам, изгибам и изломам. 
Часто при этом пласты земной 
коры ломаются на огромные 
глыбы, которые приходят в дви
жение вдоль поверхности из
лома, в результате чего полу
чаются сдвиги и сбросы. В дру
гих случаях в горных породах 
образуются не трещины и из
ломы, а изгибы и складки.

Соответственно различным 
геологическим причинам, порож
дающим землетрясения, сущест
вует несколько видов землетря
сений, различных по своей силе 
и действию.

Так, различают землетрясения, 
происходящие от провалов к 
обвалов в пустотах земной коры, 
землетрясения вулканические и 
землетрясения, происходящие от 
изломов или складок земной 
коры при горообразовательных 
процессах, так называемые тек
тонические.

Первое место среди указанных 
здесь причин землетрясений дол
жно быть отведено явлениям тек
тоническим; к этой группе при
надлежит большинство всех на
блюдаемых ныне землетрясений, 
из которых многие весьма сильны 
и производят разрушения на боль
ших пространствах. Как теория, 
та:« и опыт показывают, что силь
нейшие из этих землетрясений 
происходят от горизонтальных 
перемещений пластов и горных 
пород. М. Г.
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В. Г. Б ары ш никову  
С ам ар а

Ваше письмо на тему: „Вес 
тела как переменная величина“ 
совершенно правильно ставит 
вопрос о том, не должна ли из
меняться с течением времени 
масса Земли (а следовательно и 
земное тяготение, т. е. в е с тел, 
находящихся на земной поверх
ности) в связи с тем, что зем
ной шар испускает при охла
ждении потоки лучистой энер
гии. Всякая же потеря энергии, 
согласно известной формуле 
Эйнштейна, сопровождается по
терей строго определенного ко
личества массы. Ваши расчеты 
этой потери массы в основном 
также намечены правильно, хотя 
вы берете для современной тем
пературы железного ядра Земли 
повидимому слишком высокую 
цифру: 150000° Ц. По современ
ным воззрениям геологов, тем
пература толши земли примерно 
в д е с я т ь  раз  меньше и не

превышает 1500° Ц. В связи с 
этим, в результате остывания 
Земли до 0° Ц, каждый центнер, 
находящийся на земной поверх
ности, должен уменьшиться в 
весе не на 1 миллиграмм, а на 
еще меньшую величину. Это 
уменьшение само по себе впол
не реально; однако, при раз
боре вопроса о „весе как пе
ременной величине“ вы упу
стили из виду нижеследующие 
весьма существенные обстоя
тельства. По ходу геологиче
ской истории Земли взс тел дол
жен изменяться не только в 
силу излучения тепловой энер
гии, но и по двум другим важ
нейшим причинам: 1) и з м е н е 
ния  о б ъ е м а  Земли, 2) изме
нения с к о р о с т и  ее враще
ния  вокруг оси. Земля вра
щается все медленнее и медлен
нее: центробежная сила, разви
ваемая при вращении и осла
бляющая земное притяжение 
прогрессивно уменьшается

Объем Земли, с другой стороны?, 
также постепенно уменьшаете» 
(вследствие сжатия при охла
ждении). Обе эти причины, вме
сте взятые, должны у в е л и  чм~~ 
в а ть ускорение падения телj». 
находящихся на земной поверх
ности. И по ходу тех сотекг- 
миллионов лет, в течение кото
рых 1 центнер у м е н ь ш и т е »  
на 1 миллиграмм (или на еще;; 
меньшую величину), эта по
теря, происшедшая от луче
испускания, потонет без остатка 
в том увеличении веса, которое- 
вызывается двумя названными, 
выше факторами.

В. Е. Львов
т .  С м и р н ову

Какими приемами ученые ис
следователи пользуются для от
крытия каучука в тканях расте-- 
ний?

Работа по изучению кау
чуконосов в настоящее врем® 
поставлена на строго научные-

Л И Н И Я  О Т Р Е З А

Редакция  „Вестник З н а н и я “ в це
л я х  более точного учет а запросов 
своих читателей предлагает за
полнить настоящую справку, выслав,г 
ее бандеролью.

С П Р А В  К А
ЧИТАТЕЛЯ „В Е С Т Н И К  З Н А Н И Я “

1) В о зр аст  .........   :......... .................... ..
2) О бразован и е — ...............!....................... ...................................................
3) Проф ессия - ...................................................................................................
4) Место жительства............................................................................................
5) К ак получается журнал? Путем личной или коллективной под

писки, приобретается в киоске, или ж е  читается в библиотеке 
(подчеркнуть).

6) Какие вопросы на страницах журнала наиболее привлекают 
ваше внимание* ......................................... ...........-..................    — ........

7) Ваши пожелания в отношении содержания и оформления 
журнала — ........   -....... -........ -...... -................. ................... ........... ,—



«основания и несомненно имеет 
'̂ большое будущее. Методы от
крытия каучука в тканях расте
ний в нгстояіцее время разра
ботаны; сводятся они к обра
ботке тканей растений извест
ными реактивами. Все эти мето
ды основаны на окраске каучука 
цветными реактивами,.а также 
на реакции бромирования; по
следняя сводится к тому, что

капли млечного сока растений, 
содержащих каучук, обработан
ные парами брома и промы
тые затем водой, дают темно- 
оранжевый оттенок.
т . Г. А н гаре ном у. Д о н б а с с

Вы спрашиваете о литера
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ки т. II. Л. К.
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КНИГИ ПО ТЕХНИКЕ
КОНОВАЛОВ — Секционные ка-

меры................... . . . 60 к,
БРИЗ—Темы по изобретатель

ству ......................  . . . 50 »
КУРОЧКИН — Измерения воды

в іаровых турбиш . . . 50 „
ПЛАКАТ-ЗАВОЕВАНИЕ ЭНЕРГИИ 50 .
ПЛАКАТ—ТЕХНИКА СВЯЗИ . . 35 „
ТЕРПУГОВ—Работа у микрофона 75 „
ЦЕЙТЛИН — йобака и почтовый «

голубь ............................... 60 *
НИКОЛЬСКИМ -  Берегите топли

во ............................... . . 15 „
АЛЕКСЕЕВ—Овладеем техникой 15 „
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ИНСТИТУТ МЕ

ТАЛЛОВ ............................... t 15 „
НИКОЛЬСКИЙ—Используем от

бросы промышленности . . 15 ,
КУГЕЛЬ -Днепрострой. . . . 15 .
РОДНЫХ-Птицекрылые машинь; 15 „
МЕНДЕЛЕЕВ — Регистрация и

хранение чертежей . . . ; 50 „
СМИРНОВ-Азотирование стзли 60 „
КАРАНДАШЕВ— Диабаз и ба

зальт ............................... 1 J . 10 „
НОВЫЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ • . 40 „
РОММ—Алюминий.................. 40 „
ЛЕБЕДЕВ—Типография . . . 30 .
ТРИЗнА— Рассказы . . . , . 40 „
ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАН-

иии . . ........... 15 ,
КАЙСАРОВ—Техника войны . . 15, »
ПРАКТИКА ГАЗЕТНОЙ КОРРЕК

ТУРЫ .................................... 80 .
БЮЛЛІТЕНЬ НОТЛОТУРБИКЫ . 4 р. 00 „
КИРПИЧНИКОВ—Воздушные мо

тоциклы ............................... 15 ,
ДАНИЛЕВСКИИ—Белый уголь . 40 „
БАЗИЛЕВСКИЙ—Энергетика . . 50 „
СЕРЕБРЯКОВ—Техника в карти

нах и конспектах . . . . 3 р. 50 „
ЕПИФАНОВСКЙЙ —  Урало-Куз-

басс . . . .  .................. 40 ,
TFИПЕЦКИИ — Как определить

влажность и теплотворность
д р е в .................................... 15 ,

ШОСТАКОВИЧ — Испытания па
ровой турбины . . . .  ". 1 р. 00 ,
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чинающему писатслю . . 60 „
САЯНОВ—Начало с т а  . . 80 „
САЯНОЗ — Очерк по ксторйн

русской поэзии . . . . 80 „
ПОПОВА-На Уралз. . . . 80 „
ГОРОХОВ— Ленинград — Сева
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АЛЬМАНАХ—Резец № 2 . . 1 Р. 20 „
АЛЬМАНАХ-Резец № 7 . . 75 „
АЛЬМАНАХ— Октябрьский . . 1 р. 50 „
АЛЬМАНАХ—„Украинской лите

ратуры“ ........................... 80 „
МЕРКУРЬЕВА — Разрытый Ле

кинград . . . . . . . 60 „
НЕУСИХиН—Вожак . . . . 50 „
ЛИВРАЙТ—Арифметика станков 15 „
ГОЛУБЬ—Ян Фабрициус . . 30 „
ЛЯС — Случай в немецко

школе ........................... 20 „
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