
А. П. КАРПИНСКИЙ 
Президент Всесоюзной академии наук

т

JTV.
Ц Е Н А  1 РУ Б » 1933 Га
Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Е  О Б Л А С Т Н О Е  И З Д А Т Е Л Ь С Т В О



К Н И Г И  П О . Т Е Х Н И К Е
И Н А У Ч Н Ы М  Д И С Ц И П Л И Н А М
- - ................................ — — ІІН М ^— —  .1 I____________________________

- р р щ р *  ■ ■ ', у :'А
;

■0у
.

Коновалов. — Секционные ка Серебряков,—Техника в карти
меры . .................. ... 60 к. нах и конспгктах.................. 3 Р- 50 к.

Бриз. — Темы по изобретатель Рпифаювский.—Урало-Кузбасс. 40 .
ству ......................... ... 50 . Трипецкий. — Как определить

Курочкин. — Измерения воды в влажность и теплотворность
паровых турбиЙах . . . . . 50 . д р о в .................................... 15 „

Плакат. — „Завоевание энергии*. 50 , -Шостакович. — Испытания па
„ „Техннка связи* . . . 35 , ровоз турбины.................. ...  1 Р- " ' »

Терпуг^.— Работа у микрофона 75 . Альбом „Мярозданиѳ“—Ц впер. 2 Р- 50 ,
Цейтлин. — Собака и почтовый Кузнецов. — Геология в хозяй

' го л у б ь .................. ... 60 . стве и на войне.................. 80 .
Никольский. — Берегите топливо 15 . Кайсаров,—Мировой океан . . . 15 ,
Алексеев. — владеем техникой 15 , Браминский. — Химизация СССР 20 „
Ленинградский институт ме Кайсаров. — Происхождение

15 „•15 . земли ....................................таллов ................................
Никольский. — Используем от Фен геклюз. — Силы природе . 15 .

бросы промышленности . . 15 . Соловьев. — Мир луны . . . . . 15 *

Кугель. — Днепрострой . . . . 15 . Лейбсон. -г- Новые идеи в биохи
мии ........................................ 60 ,

Родных,—Птицекрылые машины 15 . Ходаѵов. — Рекорды созидаю
щей химии ..........................Менделеев.—Регистрация и хра 40 .

нение чертежей . . . . . . 50 . Лифшиц.]— Общая физиология
Смирнов. — Азотирование стали 60 „ смерти . . . ...................... 50 ,
Карандашев. — Диабаз и базальт. 60 . Соловьев.— Таи. где упал тун
Новые стройматериалы............. 40 . гусский'метеорит . . . . . 25 .
Ромм. —Алюминцй . . . . . . 40 . Брем. — Жизнь животных т. т. I—
Лебедев. — Типография . . . . 30 . VI и VIII—XI, цена каждого

аОю

Ветро-электрические станции . 15 • тома п о .................................

Кайсаров. — Техника войны 15 , Искольский. — Химщі в старой
15 „Практика газетной коррек Руси . . . .  ......................

.80 „
Попов. — Новые идеи в метеоротуры .................................... логии . ................................. 40 .

Бюллетень котлотур5«ны. . , 4 р. - Исупов. — ферменты /!’................ 40-,
Кирпичников. — Воздушные мо Конради. — Проблемы физиоло

тоциклы ............................ . 15 . гии труда ............................. 40 .
Данилевский. — Белый уголь. . 40 . Кузнецов. — Н еф ть .................. 40 .
Базилевский. — Энергетика . . 50 „ Гредескул. — История культуры 25 ,

На сумму не менез 1 рубля книги высылаются наложенным платежом. Книготор
гующим организациям скидка.

З а к а зы  а д р е с о в а т ь :  Л ен и н гр ад , II, Г ости и ы й  дв ор , С у р о а с к а я  л и н и я , 13?, 
м а га зи н  „ Д е ш ев а я  и н н га1' ЛОИЗа.



Двухнедельный популяр
но-научный журнал под 
общей редакцией проф. 
Г. С. Тымянского. Состав 
редакционной коллегии: 
проф. Б. Н. Вишневский 
(антропология и этногра
фия), проф. В. С. Исупов 
(биохимия), проф. Н. П. Ка- 
меныциков (астрономия), 
акад. В. J1. Комаров и
С. Куз не цов  (геология),
А. Р. Медведев (общ.-по- 
лит. и антирел.), Н. А. Мо
розов, А. С, Михайлович, 
учен. спец. Н. Штерн (био
логия), инж. Г. Л. Хейнман 
(техника), зав. ред. К. К. 
Серебряков, зав. худож.- 
техн. частью А. И. Харшак

â t V -

é e m t t w C  

J H Ü H U f r

№ 13 •  ИЮЛЬ 1933 •  СОДЕРЖАНИЕ:

/ V
H. Н. Бронштейн — Умственный и.физический труд

при кап ит ализм е ..................................... 402

A. П. Карпинский  — президент  Акад. наук СССР—
Богатство Урала платиной и золотом . . 409

С. Левченко — Геологическая история европейской
части СССР и ее полезные ископаемые . . 410

B. Е. Львов — Макс Планк и новый этап кризиса
в ф изике......................................................  418

3. Кусова — Что такое в и т а м и н ы ..................  421

Т. И. Бобрицкий — Спасение „Малыгина“ ........  427

К. Л .рски й  — На штурм А р к т и к и ................... 432

A, Толм ачев — На Печору . . . ,.  .........................  433

B. Тобол яков  — Радио под землей  ..................  435

НАУЧНОЕ О БО ЗРЕ Н И Е ............................................... 437
О невидимых формах бактерий. Новое о пи
щевых продуктах. Переливание крови от тру
пов. Новое в пищевой промышленности. , Иоди
рование■“ куриных яиц. Повышение яйценоскости 
кур под влиянием ультрафиолетовых лучей.

ЗА Р У Б Е Ж О М ..............................................    440
Космические лучи в центре внимания физики.
Еще о 10 ООО ООО ООО вольт.

БИ БЛ И О ГРА Ф И Я .........................................................  442
Две книги о царском флоте.

КРУЖОК М И Р О В Е Д Е Н И Я ........................................ 446

ЖИВАЯ СВЯЗЬ .........................   448

%

все рисунки, помещенные в журнале, представляют собою яибо 
зарисовки с натуры, либо графические репродукции фотоснимков



УМСТВЕННЫЙ И ФИЗИЧЕСКИЙ
Т Р У Д
П Р И  К І П Й Т г і и З

н. Н. БРОНШТЕЙН

✓ . «
Классы возникли на основе развившегося 

о б щ е с т в е н н о г о  р а з д е л е н и я  труда ,  
важнейшими моментами которого являются раз
деление труда между земледелием и промы
шленностью, породившее противоположность 
города и деревни, индустриальных и аграрных 
стран, и р а з д е л е н и е  т р у д а  на ум
с т в е н н ы й  и ф и з и ч е с к и й ,  дошедшее до 
их противоположности.

Общественное разделение труда означает, 
что вместе с расщеплением деятельности рас
щепляются с р е д с т в а  и п р о д у к т ы  этой 
деятельности, а это, в свою очередь, означает, 
что эти с р е д с т в а  и п р о д у к т ы  закре
пляются за определенными группами лиц внутри 
общественного целого. Поэтому-то развитие 
разделения труда, будучи тождественным раз
витию форм собственности, приводит к появле
нию и росту противоречий между частным и 
общим интересом, ц. появлению и росту раз
личий в отношении людей к средствам и про
дуктам производства и превращению этих раз
личий в классовые противоположности и анта
гонизмы.

Еще в ранней своей работе „Немецкая иде
ология“ (1845) молодые Маркс и Энгельс пока
зали, какое колоссальное историческое значение 
имело отделение умственного труда от труда 
материального:

„Разделение труда,—писали они,—стано
вится действительным разделением лишь 
с того момента, когда появляется разделение 
материального и духовного труда* (т. IV. 
стр. 21.).
Это последнее явилось не просто одним 

из частных видов разделения труда, существую
щим н а р я д у  с другими видами его. Нет, 
оно п р о н и з ы в а л о  и п р о н и з ы в а е т  со
бою все остальные виды разделения труда: 
разделение поло возрастное, „отрыв города от 
деревни“ и разделение труда внутри капита
листического предприятия.

„Наибольшее разделение материального 
и интеллектуального труда,—указывали там 
же Маркс и Энгельс, — это — отрыв города 
от деревни* (стр. 40).

1 В последующей статье автор осветит те 
же проблемы в условиях диктатуры пролета
риата, где и рассмотрит вопрос о путях уни
чтожения противоположности умственного и 
физического труда при социализме.

1. „Разделение труда и частная 
собственность —тождественные вы
ражения“ ( Маркс  и Энг е л ь с ,  
т. IV, стр. 23).

1 2. „Различные ступени в раз
витии разделения труда суть вместе 
с тем и различные формы собствен
ности“ ( Маркс  и Энгельс) .

3. „В основе деления на классы 
лежит закон разделения труда* 
(Энгельс ,  „Анти Дюринг“).

Таким образом, в отделении города от де
ревни Маркс и Энгельс видели н а и б о л ь ш е е  
р а з д е л е н и е  м а т е р и а л ь н о г о  и ду- 
х о в н о г о -  труда.  И это понятно: в связи 
с этим отделением вся духовная культура со
средоточивалась и развивалась почти исключи
тельно в городах, сельское же население об
рекалось на идиотизм деревенской жизни. Не- 

•чего, конечно, говорить о том, что и в городах 
богатства духовной культуры не становились 
равномерным достоянием в с е х  горожан: угне
тенные массы города получали только обрывки 
и крохи этой культуры.

Маркс и Энгельс в цитированной уже нами 
ранней работе своей убедительно показали так
же, какое значение имело разделение труда, 
и в деле образования г о с у д а р с т в е н н о й  
власти.  Растущее подчинение индивидов раз
делению труда, развитие форм собственности, 
появление и укрепление ч а с т н о й  с о б с т в е н 
н о с т и  на с р е д с т в а  п р о и з в о д с т в а ,  
растущее в связи с этим противоречие между 

•-частными и общинными интересами—приводили 
к тому, что органы общинного управления, 
стоявшие вначале на страже о бщих инт е 
ресов,  постепенно превращались в защитни
ков интересов частных, точнее — интересов 
э к с п л о а т а т о р с к о й  ч а с т и  общины,  
стараясь конечно иллюзорно представить этот 
ч а с т н ы й  интерес в виде интереса общего .  
Таким образом общественное управление, ро
жденное разделением труда, превращалось из 
с л у г  о б щ е с т в а  в е г о  г оспод ,  в поли
тическую надстройку, в которой экономически 
господствующий класс концентрически выражал 
свою мощь и при посредстве которой он пре
вращал свою идеологию в господствующую 
идеологию, угнетая и держа в покорности тру
дящееся большинство, всячески умеряя 1 его 
сопротивление. Итак, дело управления, оторван
ное от производительного труда, противопоста
вляется последнему, выступая как враждебная 
ему сила. Аппарат управления, выделяясь из 
общества, становится над ним, находится в пол
ном распоряжении господствующего класса, 
сконструировавшего себя в государство.

Классовые противоречия, возникшие на 
основе разделения труда, не только закрепляют  ̂
это разделение, но развивают его, доводя раз*

1 Умеряя, а не примиряя—это не одно и то 
же. Умерять,—писал Ленин,—это значит выры
вать у угнетенных масс оружие их борьбы» 
подавлять их сопротивление.
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лнчие деятельности до противоположности, до 
антагонизма. Классовое обществэ характери
зуется п р о т и в о п о л о ж н о с т ь ю  управле
ния и трупа, города и деревни, труда умствен
ного и физического.

Разорванный, односторонний, детальный труд 
в классовом обществе перестает быть ч а с т ь ю 
жиз ни трудящегося и является лишь с р е д 
ством для ж и з н ». Поэтому и в сознании 
труд противопоставляется естественной жизне
деятельности и изображается как проклятие, 
как страдание. 1 Только коммунистическое вос
соединение работника со средствами производ
ства и уничтожение классов, производимое 
в социалистической революции, приводит к лик
видации этого разрыва и к слиянию производ
ственной деятельности с самой жизнью трудя
щегося: коммунистический труд не противо
стоит враждебно жизни трудящегося, а соста
вляет ее неотделимую и са мую ц е н н у ю  
часть. В этом именно смысле Маркс в .Немец
кой идеологии“ и говорит, что перед комму
низмом стоит задача не освободить, а .уничто
жить труд“.

Но труд имеет и д р у г у ю сторону, кото
рая неуничтожима, пока существует общество, 
служа прямым историческим продолжением 
жизнедеятельности всех живых существ. Труд 
есть прежде всего процесс, совершающийся 
между человеком и природой, процесс, в кото
ром человек своей собственной деятельностью 
целесообразно обусловливает, регулирует и кон
тролирует обмен веществ между собой и при
родой. .Веществу природы он сам противо
стоит как сила природы. Для того, чтобы при
своить вещество природы в известной форме, 
пригодной для его собственной жизни, он при
водит в движение принадлежащие его телу 
естественные силы, руки и ноги, голову и 
пальцы. Действуя посредством этого движения 
на внешнюю природу и изменяя ее, он в то же 
время изменяет свою собственную природу. 
Он развивает дремлющие в последней способ
ности и подчиняет игру этих сил своей соб
ственной власти“ (Маркс,  .Капитал*, т. I, 
гл. V, § 1).

Самая грубая работа человека каменного 
века требовала напряжения его духовных сил 
и служила их развитию. Но в классовом обще
стве совершается удивительный .противоесте
ственный процесс*—процесс о т р ы в а  друг от 
друга головы и рук человека.

.Как в самой природе голова и руки 
принадлежат одному и тому же организму, 
так и в процессе труда соединяются голов
ной и ручной труд. Впоследствии они р а з ъ 
е д и н я ю т с я  и доходят до враждебной 
противоположности* (Маркс,  .Капитал*, 
т. I, гл. XIV, § 1).
Одна часть общества, занятая духовным тру

дом, постепенно отрывается от другой и боль
шей его части, занятой трудом физическим и 
непосредственно соприкасающейся с природой. 
Эта другая превращается в простой придаток 
к машине и вынуждается изо-дня в день авто
матически повторять одни и те же движения, 
не думая о цели и смысле своей работы, часто

1 Не даром в целом ряде языков термин 
.труд* тождественен понятию „страдание“: 
.страда*, древне-еррейское .assah“, греческое 
»репошаГ, латинское .labor* и т. д.

даже не зная предназначения производимого 
продукта. Труд в подобной форме не р а з в и 
вает  дремлющих в человеке способностей, 
а, наоборот, подавляет их. Пролетариям грозило 
бы вырождение, отупение и идиотизм, если бы 
они не сумели противопоставить этой тенден
ции свою сознательную классовую борьбу, вы
ступить против эксплоататоров как класс и 
в процессе ;эт:;й борьбы будить, выявлять и 
развивать свои силы и способности.

Общественное разделение труда при капи
тализме было .дополнено* разделением труда 
в н у т р и  п р е д п р и я т и я ,  первой формой 
которого явилась ма н у ф а к т у р а ,  где де
тальные операции разбивались между работни
ками так, что на долю отдельного человека 
могла выпасть судьба всю жизнь повторять 
одно и то же автоматическое движение — шли
фование камня или затачивание конца булавки, 
чем достигалась огромная точность и быстрота 
движения и более высокая производительность.
Все же многообразное богатство физических 
и умственных сил ч е л о в е к а  пропадало бес
цельно, подобно1 туше животного, убитого 
ради одной шкуры.

Капитализм в своем развитии не только не 
уничтожил разделения труда — однобокого 
использования сил человека, но р а с п р о 
с т р а н и л  е г о  на все  о б л а с т и  и ум
с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и .  Составлявшая 
ранее монополию самого господствующего 
класса область управления и умственного труда 
так усложнилась и разрослась при капитализме, 
что понадобилось создание целых кадров осо
бых наемников для перепоручения им этой, ра
боты. Буржуазия создала поэтому кадры своей, 
б у р ж у а з н о й  и н т е л л и г е н ц и и ,  про
шедшей школу буржуазной выучки, пропи.ан-  ̂ . 
ной буржуазным мировоззрением, а кроме того, 
буржуазия предусмотрительно передала своим 
специалистам аппарат умственного труда в ра
з о б р а н н о м  виде, так, как передают военные 
заказы на иностранные заводы.

Эпоха развитого капитализма почти не знает 
таких универсальных умов, как Леонардо да 
Винчи или Лейбниц; ее специалисты целиком 
погружены в изучение узкого круга явлений: 
один — в изучение ассирийских походов, дру
гой— в историю санскритского глагола, тре
тий — в изучение завитков раковины редкой по
роды моллюска и т. д. Вся многообразная 
жизнь вне его узкой специальности выпадает 
из поля зрения ученого. Поэтому нередки слу
чаи поразительного невежества в области есте
ствознания со стороны крупных историков, 
литературоведов и юристов и, наоборот, полной 
безграмотности в области политической эконо
мии, истории—со стороны врачей, биологов; 
нередко отсутствует достаточная ориентировка 
даже в областях, близких специальности ученого.
Вне взятого узкого участка суждения мировых 
ученых подчиняются правилу: „Ne sutor ultra cre- 
pidan* (сапожник, рассуждай только об обуви).ä

1 По меткому сравнению Маркса.
3 Решительным исключением из этого об

щего правила являются, конечно, у ч е н ые -  
ре в о л  юцио н е р ы,  вожаи пролетариата, ко
торым задачи и цели классовой борьбы и рево
люционного переустройства общеста дают кру
гозор и глубину, недостижимые для буржуаз
ного ученого-специалиста.
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Классовый инстинкт подсказывал буржуазии, 
что всестороннее развитие молодежи — вещь 
опасная, и авторитеты буржуазной педагогики 
всячески третировали поэтому идею реального 
и политехнического воспитания.

II
Деятельность в области науки и искусства 

претерпевая при капитализме мануфактурное 
раздробление, превращалась в узкое и порою 
прямо-таки отупляющее ремесло. Наука в це
лом развивалась в огромную и могучую силу, 
но отдельные ученые становились винтиками 
этой сложной машины. В этом—между прочим— 
одна из с у щ е с т в е н н ы х  причин бесчислен
ных к р и з и с о в  б у р ж у а з н о й  науки.  
Попытки философских обобщений, смелые по
леты мысли разбивали себе крылья о тесные 
стены ограниченной специальности. Это роко
вым образом отразилось на буржуазной фило
софии: оторванный от понимания материального 
процесса жизни в целом,  заключенный в уз
кий круг идей, имеющих свою логическую по
следовательность в развитии; мыслитель впадал 
в иллюзию, будто бы эти идеи и представления 
обладают собственным имманентным движением 

, и — мало того—даже являются будто бы при
ч и н о й  всего общественного развития, и таким 
образом становился на позиции и д е а л и з м а  
или же, пытаясь некритически применить спе
цифические законы изучаемой им узкой области 
внаиий ко всем вещам и явлениям в природе 
и обществе, он (ученый) оказывался на пози
циях ме х а н и ц и з ма .  Порожденная разделе
нием умственного труда „деревянность и око
стенелость мысли“ является, таким образом, 
основой идеализма и механицизма (чаще механо
идеализма) 1 и делает невозможным не только 
разработку, но и понимание материалистиче
ской диалектики.

Буржуазная „свобода науки“ есть конечно 
чисте. шая фикция и в лучшем случае добро
совестная иллюзия. Научные труды, произве
дения литературы и искусства превращались 
в товары, а производителе их занимали в обще
стве относительно почетное положение, причем 
наиболее почтенной становилась та область 
умственной деятельности, которая наиболее 
далеко отстояла от непосредственных матери
альных задач (так, среди наук о природе науками 
„высшего ранга“ являлись „чистая“ математика 
и астрономия). Работники умственного труда 
разделяли господствующее среди эксплолтатор- 
ских классов презрение к физическому, непо
средственно производительному труду. Хотя 
умственная деятельность все более становилась 
»трудом“, т. е. только средством для жизни 
работников, но некоторая возможность того, 
чтоб ученый, писатель, художник занимались 
своим делом „из любви к искусству“, из идей
ных побуждений и „призвания" до известной 
степени сохранялась и культивировалась, по 
крайней мерз, требовалось хотя бы делать вид, 
что дело обстоит именно так, а не иначе.

Вслед за „жрецами чистой науки и искус
ства“ каждый адвокат, учитель, бухгалтер счи
тают себя представителями не труда, а „про
фессии“. Учащиеся школ призываются к тому, 
чтоб угадать свое „призвание* и следовать ему

1 Существует ведь не только механистиче
ский материализм, но и механистический иде
ализм.

в жизни. Создается целая литература о „выборе 
профессии*. Предпочтение „чистой работы* ста
вило тысячи образованных женщин в положе
ние интеллигентной прислуги (должности гу
вернантки, компаньонки, чіицы, личной секре
тарши), заставляло переносить стеснения личной 
жизни и унижения, напоминающие і но да нравы 
крепостничества. Имущие классы, используя, 
с одной стороны, эти предрассудки, а с другой— 
жестокую конкуренцию в среде интеллигентного 
труда, доводили оплату этого труда до пре
дельно низкой—голодной—нормы. Но это имело 
и о б р а т н у ю  сторону, так как толкало луч
шую часть обездоленной интеллигенции к пере
ходу в ряды борющегося пролетариата.

Ill
„Разделение труда... проявляется также 

и в господствующем классе в виде разделе
ния духовного и материального труда, так 
что внутри данного класса одна часть вы
ступает в качестве мыслителей этого класса... 
в то время как другие относятся к этим 
иллюзиям более пассивно и воспринимающе, 
потому что в действительности они и есть 
активные члены этого класса* (Маркс,  
Соч., т. IV, стр. 37).
Капиталистическое разделение труда не про

ходит безнаказанно для самого господствующего 
класса: оно, так сказать, мстит ему и бьет по 
его единству и в том числе единству идейному.

В процессе политической борі/ы о т д е л ь 
ные  буржуазные мыслители оказываются спо
собными в той или иной форме выступить 
п р о т и в  и н т е р е с о в  с в о е г о  же класса, 
изобличая противоречия и пороки буржуазного 
общества и призывая даже к коренному пере
устройству этого общества— вначале во имя 
общих абстрактных идей и лозунгов, порожден
ных буржуазной же идеологией: свободы, ра
венства, справедливости, прогресса, демократии, 
мира; таковы были великие утописты. Идеологи 
э т о г о  т и п а 1 играют и в настоящее время 
известную положительную роль в борьбе про
тив империалистической войны, против фашизма, 
против травли СССР и против подготовки ин
тервенции. Когда же их критика принимает 
более действенный и уже определенно револю
ционный характер, буржуазия отрекается и от
шатывается от них, смертельно травит их. Но 
они не остаются одинокими, а находят под
держку и опору в лице революционного про
летариата 2. \

„В те периоды, — пиеали еще Маркс и 
Энгельс в „Комманифесте“, — когда борьба 
классов близится к развязке, процесс раз
ложения в среде господствующего класса, 
вну:ри всего старого общества, принимает 
такой сильный, такой резкий характер, что 
некоторая часть господствующего класса 
отделяется от него и примыкает к револю
ционному классу, носителю будущего* 
(Маркс,  Соч., т. V, стр. 492).
Эти идеологи, вскрывая движущие противо

речия капиталистического общества, определяя 
положение и историческую роль рабочего

1 Ст. Цвейг, Эйнштейн, Ш. Жид, Дос, 
Пасос и др.

2 Анри Барб.ос, Драйзер, Ромен Ролда*| 
и др.
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класса, иногда < тдают всю свою жизнь на 
борьбу за дело прзіегариата, всю силу и спо
собности — на создание и защиту той теории, 
которая вооружает пролег риат в его борьбе 
м освещает пути к его конеч юй цели.

Из этого вовсе не следует, что пролета
риат не выделяет идеологов из своей собствен
ной среды, а получает их лишь „со стороны”, 
да еще стороцы враждебной.

„Это не значит конечно,—указывал Ленин 
в „Что делать*,—что раіо-ше не участвуют 
в этой выработке (выработке идеологии—
Н. Б.). Но они участвуют не в клчестве ра
бочих, а в качестве теоретиков социализма, 
в качестве Прудонов и Вейтлингов, уча
ствуют, другими словами, лишь тогда и по
стольку, поскольку им в большей или мень
шей степени удается овладеть знанием своего 
века и двигать вперед это знание. А чтобы 
рабочим ч а ще  у д а в а л о с ь  это,  для 
этого необходимо как можно больше забо
титься о повышении уровня сознательности 
рабочих вообще“ (Ленин,  т. IV, изд. III, 
стр. 39).
Борьба за переделку общества как целого 

(т. е. подлинно революционная, а не реформист
ская борьба) создает и новый тип у ч е н о г о -  
мыс л ит е л я ,  н е и з в е с т н ы й  б у р ж у а з 
но му  миру.  Вожди и теоретики марксизма 
решительно п р е о д о л е в а ю т  тот  р а з р ы в  
X е о р и и и п р а к т и к и ,  который, разбившись 
на почве противоположности умственного и 
физического трудй, является основным пороком 
буржуазной науки и основной традицией II Ин
тернационала. Идеологи пролетариата не укла
дываются в рамки буржуазных определений 
ученого и образованного человека. Они не 
имеют ничгго общего ни с педантом-ученым, 
односторонним специалистом, замкнувшимся 
в узкой профессиональной отрчгли и только 
в ее пределах изучающим каждую букву, ни 
с „блестящим* дилетантом, светским говоруном 
или дипломатом, „выдающимся* адвокатом, „зна
менитым“ проповеиником, умеющим на-лету 
(и конечно поверхностно) схватывать верхушки 
(„последние выводы“) современных знаний и 
сверкающим своей якобы энциклопедической 
образованностью. Основоположники марксизма 
были глубоко 'и всесторонне научно развитыми 
людьми. Ничто из сокровищницы подлинных 
знаний не оставалось чуждым для великих 
учителей и вождей пролетариата, разрешивших 
в своих трудах глубочайшие проблемы истории, 
политической экономии, юридических знаний, 
философии, естествознания. Но они сделали это, 
не просто с у м м и р у я  готовые знания, а 
вскрывая самую сущность вещей, находя истин
ный, глубочайший критерий познания в самой 
революционной практике, давая ей очередный 
и истинный лозунг борьбы.

Теория и практика, работа и жизнь в дея
тельности наших вождей не разрываются на 
две обособленные области, а с о с т а в л я ю т  
н е р а з р ы в н о е  е д и н с т в о  ученого и рево

люционера, отдающего все силы и способности, 
самого себя на дело прелетарской революции. 
На этой именно основе они и получают воз
можность выделять существенное и актуальное 
во всех областям человеческих знаний и исполь- 
зовывать в этих целях лучшие достижения 
человеческой мысли.

Отточенным орудием этого революционного 
действия является ма т е р  и а л и с т и ч  е с к а я 
д и а л е к т и к а .  -.Вполне естественно, что оп
портунисты отбросили за „ненадобностью* это 
теоретическое оружие марксизма, и в частности 
правые оппортунисты подменили это оружие 
плоской „теорией равновесия“, ржавым орудием 
„активного* бездействия. Вполне естественно, 
что попытки воскрешения худших традиций 
II Интернационала—отрыва теории от практики, 
философии от политики — привели к измене 
материалистическим основам марксизма-лени
низма, к протаскиванию и защите идеализма.

Марксистско-ленинская философия, создан
ная еще в недрах старого общества, является 
коммунистическим мировоззрением, осно
ванным на полном единстве философии и поли
тики, теории и практики, науки и жизни, 
умственного труда и производства.

IV _

Апологеты капитализма оправдывают необ
ходимость общественного разделения труда 
прежде всего ссылками на п р и р о д н ы е  раз
личия человеческих способностей. Стоит вспом
нить хотя бы профессора Филипченко с era •* 
„открытием* даже особых генов, якобы сохра- , 
няющих и передающих поколениям черты и 
способности интеллигенции. Буржуазная наука, 
трактующая о выборе профессии („призвания“), 
является отраслью психофизиологии и стоит 
таким образом в ряду б и о л о г и ч е с к и х  
наук. Это—попытки с негодными средствами.
В классовом обществе свободный выбор и пе
ремена профессии для широчайших масс—вещь 
невозможная. Индивид, — писали Маркс и Эн- 
; ельс, — подчинен разделению труда и опреде
ленной навязанной ему деятельности:

„Как только начинается разделение труда, 
каждый приобретает свой определенный, 
исключительный круг деятельности, который 
ему наьязываэтся и из которого он не может 
выйти* (Маркс,  Соч., т. IV, стр. 23).
Даже для имущего меньшинства свобода 

выбора и перемены „профессии“ очень и 
очень относительна и ограничена. Мпрке еще 
подростком в гимназической работе правильно 
констатировал, что „наше положение в обще
стве до известной степени уже начинает уста
навливаться раньше, чем мы в состоянии на 
него влиять* (Соч., т. І, стр. 418).

То различие способностей, на которое часто 
ссылаются, при ближайшем рассмотрении ока
зывается не природным и не причиной, а след
ствием различия профессий.

„Эти столь необходимые способности,— 
писал Маркс, — свойственные поввдимому 
людям, занятым в различных профессиях и 
достигшим зрелого возраста, составляют не 
столько причину, сколько следствие разде
ления тру а. Первоначальное различие между 
носильщиком и философом менее значи
тельно, чем между цепной и борзой соба
кой. Пропасть между ними вырыта разделе
нием труда“ (Маркс,  „Нищета филосо
фии*, изд. 1923 г., стр. 123).
Защищая капиталистическое разделение 

труда ссылками на сложность производства и
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разветвление научных знаний, апологеты капи
тализма в лучшем случае доказывают лишь 
этим свое бессилие подняться над исторически 
ограниченной практикой своего класса. В дей
ствительности рост механизации и автоматиза
ции не затрудняет, а облегчает возможность 
усвоения любой специальности, особенно при 
наличии политехнических знаний и общих про
изводственных навыков. Наличие общего обра
зования, как это доказано на опыте, способно 
лишь подымать качество выполнения любого 
физического труда. Совмещение умственного 
труда с посильным и умеренным трудом физи
ческим (пока существует, конечно, их разделе
ние) способно лишь поднять эффективность 
умственной работы и оздоровить ее. Современ
ная наука сама настоятельно требует единства 
и связи научного познания, что обнаруживается 
в создании ряда промежуточных областей зна-. 
ния (биомеханика, биохимия, психофизиология) 
и в стихийном росте диалектики естествозна
ния, требующего философского обобщения.

Развитие производительных сил капитализма, 
введение все более сложных и ценных машин, 
развертывание нозых отраслей промышленности 
и непрерывные технические усовершенствова
ния выдвигали уже давно спрос на всесторонне 
развитых, политехнически образованных людей.

„Самая крупная промышленность своими 
катастрофами делает вопросом жизни и 
смерти признание перемены труда, а потому 
и возможно большей многосторонности ра
бочих за всеобщий закон общественного про
изводства“ (Капитал, т. I, гл. 13, § 9).
Капитализм имел достаточно средств и интел

лектуальных сил, чтобы сделать хоть первые 
шаги в деле преодоления противоположности 
умственного и физического труда, чтобы дать 
основу политехнического образования рабочему 
классу и подвести под специальные знания ши
рокую общеобразовательную базу. Но осуще
ствление этих возможностей при капитализме— 
предприятие нерентабельное и политически ри
скованное для буржуазии, а потому и невыпол
нимое. Поэтому развитие'капиталистической тех
ники, „научной“ организации труда и педаго
гики (трудовая школа Киршенштейнера) стре
мится к тому, чтобы превратить рабочего в пас
сивный придаток к машине, в „рабочие руки“. 
Форд хвалится как великим достижением тем, 
что на его заводах слабоумные и отсталые ока
зывались порою наиболее полезными рабочими. 
В процессе конкуренции между лицами интел
лигентных профессий инженер и техник узкой 
специальности выигрывает на быстроте и деше
визне подготовки и на более близком знаком
стве с определенной практической работой.

Все это, конечно, снижает издержки произ
водства. Но зато в моменты реконструкции ши
роких отраслей промышленности на улицу вы
брасываются тысячи квалифицированных рабо
чих и специалистов, потерявших в силѵ одно
бокости своей специализации пригодность к из
менившейся работе и ставших, подобно маши
нам, „морально устаревшими“.

Эта вторая реакционная тенденция капита
лизма вовсе не преодолевается в его развитии, 
как это рисуют социал-фашистские теоретики, 
а выступает с особой силой и яркостью именно 
в империалистической стадии капитализма, по
рождая неизмеримые общественные бедствия.

Создаваемые капиталистическим развитием 
производительных сил предпосылки уничтоже
ния противоположности умственного и физиче
ского труда упираются в непреодолимую пре
граду буржуазных производственных отноше
ний. Существование этой противоположности 
органически связано с п р и р о д о й  к л а с с о 
вого^ о б щ е с т в а  и не может быть устра• 
нено без полного уничтожения последней анта
гонистической формации, .без уничтожения клас
сов и пережитков капитализма в экономике и 
сознании людей.

Маркс в „Капитале* дает целую программу 
мероприятий для этого уничтожения:

„Одним из моментов этого процесса пе
реворота, стихийно развившимся на основе 
крупной промышленности, являются поли
технические и сельскохозяйственные школы, 
другим—промышленные школы для продол
жения образования, в которых дети рабо
чих получают некоторое знакомство с тех
нологией и с практическим применением раз
личных орудий производства. Если фабрич
ное законодательство, как первая скудная 
уступка, вырванная у капитала, соединяет 
с фабричным трудом только элементарное 
обучение, то не подлежит никакому сомне
нию, что неизбежное завоевание политиче
ской власти рабочим классом завоюет над
лежащее место в школах рабочих и техно
логическому обучению как теоретическому, 
так и практическому. Но точно так же не 
подлежит никакому сомнению, что капита
листическая форма производства и соответ
ствующие ей экономические отношения ра
боты стоят в полном противоречии с такими 
ферментами переворота и с их целью, с уни
чтожением старого разделения труда. Однако 
развитие противоречий известной историче
ской формы есть единственный исторический 
путь ее разложения и образования новой* 
(Маркс,  Капитал, т. I).

V

В феодальном обществе вследствие слабого 
разделения труда ремесленник имел дело с про
изводством цельного, продукта; этот продукт 
был его собственностью; качество продукции 
для него было небезразличным, а узость рынка 
делала понятными взаимоотношения производи
теля с потребителями продуктов и с другими 
производителями. Ремесленник зачастую вносил 
в производство продукта элемент примитивного 
искусства. Труд дома и в поле был неразрывно 
связан с жизнью семьи и порождал крепкие 
традиционные формы быта. При всей ее неза
видной узости и ограниченности жизнь этих 
работников отличалась все же известной цель
ностью и полнотой.

Развитие крупного производства, перенося 
трз̂ д за фабричные стены, отрыва о его от до
машней жизни и разрушало семью рабочего. 
Города и промышленные страны переживали 
быструю техническую эволюцию, крайне слабо 
задевавшую деревню и аграрные области 
вообще, отражаясь там лишь в усилении гнета 
и разорения, на фоне которого единицы из со
тен тысяч могли обогащаться и включаться в 
конкуренцию собственников. Умственный труд 
как в обществе в целом, так и в производстве 
все более отрывался от труда физического. На
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смену производству цельного продукта пришла 
работа над отдельными деталями или стадиями'' 
фабриката. Мануфактура и фабрика выходят из 
пределов местного хозяйства и создают миро
вой рынок, включаются в мировое анархиче
ское хозяйство. Но, чем более общественным 
становится труд, тем более бедным и пустым 
делается содержание труда отдельного рабочего. 
Буржуазное общество как бы на практике пы
тается подтвердить известный закон формаль
ной логики, гласящий, что с ростом объема 
понятия содержание его должно становиться 
пропорционально все беднее.

Но жизнь не подчиняется узким законам 
формальной логики.

Диалектика действительности помешала пре
вращению рабочего в пустую абстракцию труда. 
Эта д и а л е к т и к а  в ы с т у п и л а  как з а 
к о н о м е р н о с т ь  к л а с с о в о й  борьбы.

„Появляется класс, который вынужден 
нести все бремя общества, не пользуясь 
его благами, который, будучи вытеснен из 
общества, неизбежно становится в самое 
решительное противоречие ко всем осталь
ным классам, который включает в себя бол- 
шинство всех членов общества и от кото
рого исходит сознание необходимости ко
ренной революции, коммунистическое созна
ние, которое может конечно создаваться и 
среди других классов благодаря уразуме
нию положения этого класса“ (Маркс,  Соч., 
т. IV, стр. 59).
Дойдя на основе развития капиталистической 

техники до крайних пределов, разрыв умствен
ного и физического труда приводит не к созда
нию отупелой и недумающей толпы париев фи
зического труда на одном полюсе и мыслящего 
„сверхчеловека“ — на другом, а к тому, что 
умственная деятельность пролетариата и его 
идеологов направляется целиком на з а д а ч у  
к о р е н н о г о ,  р е в о л ю ц и о н н о г о  п р е 
о б р а з о в а н и я  общества, и в процессе ее 
практического и теоретического разрешения 
преодолевает ограниченность буржуазной мысли 
и создает высшую, коммунистическую теорию, 
способную разрешить задачу не только позна
ния но и р е в о л ю ц и о н н о й  п е р е д е л к и  
мира.

„Промышленная революция лишь сделала 
все выводы из этого положения, оконча
тельно превратив рабочих - в простые "ма
шины. Но она тей самым заставила их ду
мать и требовать достойного человека суще
ствования“ ( Энг ельс ,  „Положение рабо
чего класса“, стр. 69).
Только в классовой борьбе против буржуа

зии рабочий становится ч е л о в е к о м,  де
лается личностью,  конституируется-« класс 
пролетариата.1

„Перед рабочим одна альтернатива — либо 
подчиниться судьбе, стать „хорошим рабо- 

5 чим“, „верно“ соблюдать интересы буржуа — 
и тогда он несомненно становится скотом, — 
либо возмущаться, всеми силами защищая

1 Маркс и Энгельс указывали, что „отдель
ные индивиды образуют класс лишь постольку, 
поскольку им приходится вести общую борьбу 
против какого-нибудь другого класса? (т. IV, 
стр. 44).

свое человеческое Достоинство, а это он мо
жет сделать только в борьбе с буржуазией“ 
(там же, стр. 162).
Буржуазия достаточно практически умна, 

чтобы понять опасность этого процесса, и она 
мобилизует против него'силы и тейлоризма, и 
фордизма, и школы, и прессу, и культурную 
работу, и систему буржуазной демокцатии, и 
тонкие приемы выдвижения избранных,'и тем
ные силы поповщины и христианского социа
лизма, и полицейские и фашистские дубины, и 
суд, и тюрьмы и, наконец,свою главную опору — 
предательскую социал-демократию, переросшую 
из оппортунизма в контрреволюционный со- 
циал-фашизм.

Дело революционного марксизма — противо
поставить всем этим силам старого мира спло
ченную, единую революционную коммунисти
ческую партию — авангард пролетариата, воору
женную передовой теорией.

.Воспитывая рабочую партию, марксизм 
воспитывает авангард пролетариата, способ
ный взять власть и вести весь народ к со
циализму, направлять и организовать новый 
строй, быть учителем, руководителем, вождем 
всех трудящихся и эксплоатируемых в деле 
устройства своей общественной жизни без 
буржуазии и против буржуазии. Наоборот, 
господствующий ныне оппортунизм воспи
тывает из рабочей партии отрывающихся от 
массы представителей лучше оплачиваемых 
рабочих, .устраивающихся“ сносно при ка
питализме, продающих за чечевичную по
хлебку свое право первородства, т. е. отка
зывающихся от роли революционных вождей 
няреда против буржуазии* (Ленин,  Соч., 
т. XXI, стр. 386).-
По мере своего развитий революционная 

деятельность выдвигает из ''среды самих рабо
чих политических борцов, вождей, теоретиков. 
В буржуазно-демократической революции рабо
чий класс выступает как передовой отряд, как 
вождь, как гегемон всех трудящихся. И конеч
но свою п р о л е т а р с к у ю ,  с о ц и а л и с т и -  
ч е с-ку ю революцию, свой Октябрь, рабочий 
класс совершает, не изолируясь, а умело при
влекая на свою сторону трудящиеся массы, 
преодолевая в то же время отсталость и пред
рассудки своего арьергарда.

Ломая машину буржуазного государства, 
пролетарская революция наносит решительный 
удар с а мо му  п р и н ц и п у  государства всех 
предшествующих эпох—отрыву дела управле
ния от производительного труда.

„Рабочие своим классовым инстинктом 
поняли, что в pf волюционное время им нужна 
совсем иная, не только обычная организа
ция, они правильно встали на путь, указан
ный опытом нашей революци 1 1905 г. и 
Парижский Коммуны 1871 г., они создали 
Совет рабочих депутатов“ (Ленин,  т. XX, 
стр. 34).
Работа управления государством, считав

шаяся областью особо квалифицированного ум
ственного труда (.государственный ум“), ока
залась посильна для рабочих и крестьян, и Ле
нин в первые годы революции писал:

„Одна из самых главных задач теперь 
если не самая главная, развить как можно 
шире этот самостоятельный почин рабочих 
и всех вообще трудящихся и эксплоатируе-
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мых в деле творческой организационной ра
боты. Во что бы то ни стало надо сразить 
старый, нелепый, дикий, гнусный и мерзкий 
предрассудок, будто управлять государ
ством, будто ведать организационным строи
тельством социалистического общества мо
гут только так называемые .высшие классы“, 
только богатые или прошедшие школу бо
гатых классов.

Это предрассудок. Поддерживается он 
гнилой рутиной, заскорузлостью, рабьей при
вычкой, а еше больше грязной корыстью 
капиталистов, заинтересованных в том, чтобы 
управлять грабя и грабить управляя. Ни на 
минуту не забудут рабочие, что им нужна 
сила знания. Необыкновенное рвение, кото
рое проявляют рабочие в деле образования, 
проявляют как-раз сейчас, доказывает, что 
на этот счет заблуждений в среде пролета
риата нет и быть не может. Но организа
торская работа посильна и рядовому рабо
чему и крестьянину, обладающему грамот
ностью, знанием людей, практической опыт
ностью...“ (Ленин,  Соч., т. XXI, стр. 266).

Пролетарская революция пробивает вели
кую брешь в стене, отгораживавшей умствен
ный труд от труда физического.

Революционное преобразование общества

является материальном основой для дальней
шего и невиданного роста теории марксизма 
ленинизма, преодолевающей обособленность 
эмпирических наук друг от друга и берущей 
мир как материальное целое.

Авангард мирового пролетариата — больше
вистская партия — неразрывно соединяет в себе 
непосредственное руководство борьбой проле
тариата и социалистическим строительством 
с глубочайшим теоретическим исследованием и 
осознанием новых закономерностей. Все сто
роны и составные части марксизма получают 
гигантское развитие в трудах Ленина, Сталина, 
в решениях партии. Партия, ведя борьбу на 
два фронта, против всякого оппортунизма, 
борьбу против контрабандного проникновения 
буржуазных теорий, руководит всей умственной 
жизнью и работой в стране.

Массы рабочих, а под их руководством и 
массы крестьян овладевают основами коммун 
низма и строят на практике коммунистическое 
бытие, проявляя в процессе революционного 
действия огромную инициативу и творчество. 
Большевистскими темпами строится новый мир— 
мир коммунистический, который не будет знать 
тех противоположностей, которые насквозь про
питывали ^классовое общество, не будет знать 
вообще антагонистических противоречий.

К 10-летию НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ни. акад. А. Ф, ИОФФЕ

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ. ЛАБОРАТОРИЯ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Зал  каскадных трансформаторов Монтаж изолятора высокого напряжения

на 1 миллион вольт г
В одном из ближайших номеров .В. Зн .“ будет помещена статья, посвященная итогам 

достижений Н.-и. инст. им. А. Ф. Иоффе за 10 лет.
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Б О Г А Т С Т В О  У Р А Л А
ПЛАТИНОЙ И ЗОЛОТОМ

А. П. КАРПИНСКИЙ — президент Академии
О д н и м  и з в о п р о с о в , и н т е р е с о в а в ш и х  

м еня с  д а в н и х  п о р  и ны не п р и о б р е 
т а ю щ и х  в с е  в о з р а с т а ю щ е е  п рактичен  
с к о е  зн а ч е н и е , я в л я ется  в о п р о с  о  п р о 
и с х о ж д е н и и  к о р ен н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  
пл атины , в о с о б е н н о с т и  так  н аз. у р а л ь 
с к о г о  т и п а . Р а зр е ш е н и е  э т о г о  в о 
п р о са , о ч е в и д н о , п р е д с т а в л я е т  б о л ь ш и е  
т р у д н о с т и , и б о ,  н ес м о т р я  на т о , ч т о  
он  п р и в л ек ал  и п р о д о л ж а е т  п р и в л е 
кать  в н и м ан и е в ы даю щ и хся  с п е ц и а л и 
с т о в  м и р о в о й  н ауки , е д и н о д у ш н о г о  
р еш ен и я  е г о  е щ е  н е  д о с т и г н у т о . Д л я  
м ен я  л и ч н о , п о м и м о  т е о р е т и ч е с к о г о  
и п р а к т и ч е с к о г о  зн ач ен и я  эт о й  п р о 
бл ем ы  в о о б щ е , она о с о б е н н о  и н т е 
р есн а  п о т о м у , что п р е д с т а в и т е л е м  
м оей  т о ч к и  з р е н и я  я в л я ю сь  я о д и н .  
Н а У р а л е  п р о и с х о ж д е н и е  п л ат и н ов ы х  
м е с т о р о ж д е н и й  св я за н о  главны м  о б р а 
з о м  с п р о и с х о ж д е н и е м  д у н и т а 1 т о й  
п о р о д ы , с м а сси в а м и  к о т о р о й  там  
св я за н ы  эт и  м е с т о р о ж д е н и я , а т а к ж е  
и д р у г и х  с о с е д н и х  п о р о д . П р а к т и ч е 
ск и й  ж е  см ы сл  д а н н о г о  в о п р о с а  з а 
к л ю ч а ет ся  в т о м , ч то  е сл и  п р и н я т ь , 
как  п о л а г а е т  б о л ь ш и н ст в о  и с с л е д о 
в а т е л е й , о д и н а к о в ы й  с о с т а в  д у н и т а  и 
б л и з  п о в е р х н о с т и  и на г л у б и н е , т о  
п р е д с т а в л я е т с я  е с т е с т в е н н о  б о л е е  
п р ак ти ч н ы м  н а п р а в л я т ь  п о и ск и  на  
п о в е р х н о с т н ы е  ск оп л ен и я , т о г д а  как , 
п о  м ои м  с о б р а ж е н и я м , р а зв е д к и  с л е 
д у е т  н а п р а в л я т ь  в г л у б ь , п р е с л е д у я  
р у д о н о с н ы е  ск о п л е н и я  п о  п а д е н и ю .

В с е  в а ж н е й ш и е  м е с т о р о ж д е н и я  п л а 
тины  на У р а л е , в м ест и л и щ а м и  к о т о 
р ы х  я в л я ю т ся  д у н и т о в ы е  м асси в ы , р а с 
п о л о ж ен ы  п о  з а п а д н о й  о к р а и н е  ш и 
р о к о й  зо н ы  и зв е р ж е н н ы х  п о р о д , вы 
т я н у т о й  в д о л ь  х р е б т а . Э ти  к у п о л о о б 
р а зн ы е м асси в ы  д о в о л ь н о  п р а в и л ь н ы х  
о ч е р т а н и й  о б ы ч н о  о х в а ч ен ы  п о я с о м  
п и р о к с е н и т о в , за  к о т о р ы м  с л е д у е т  з о н а  
г а б б р о .2 В н у т р и  д у н и т о в о г о  м асси в а  
п л а т и н а р а с п р е д е л я е т с я  н е р а в н о м е р н о , 
а в с т р е ч а е т с я  в .в и д е  с к о п л ен и й , ч а с т о

1 Изверженная глубинная горная порода. 
Прим. редакции,

2 Габбро — изверженная глубиння кристал
лическая горная породе. Прим. редакции.

наук СССР
н е б о л ь ш и х , в т е с н о й  св я зи  с д р у г и м и  
м и н ер ал ам и , в х о д я щ и м и  в с о с т а в  д у -  
н и т о в о й  п о р о д ы , в о с о б е н н о с т и  с х р о 
м и т о м , о б р а з у я  как бы  г н е зд а . В  о т 
л и ч и е  о т  з о л о т а , в ст р еч а ю щ его ся  на 
У р а л е и в к о р ен н ы х  м е с т о р о ж д е н и я х  
и - в р о с с ы п я х  в р азл и ч н ы х м е с т а х  
х р е б т а  п о ч т и  н а  в сем  ег о  п р о т я ж е 
нии, п л ати н а  я в н о  св я зан а  с  о п р е д е л е н 
ными ц ен т р а м и , к о т о р ы м и  и я в л я ю т ся  
в ы ш е у п о м я н у т ы е  д у н и т о в ы е  м а сси в ы . 
В сам и х  ж е  м а сси в а х  к о н ц ен т р а ц и я  
х р о м и т а  и п л ати н ы  д о л ж н а  бы л а  
п р о и с х о д и т ь  на г л у б и н е  д у н и т о в о й  
м ассы , а р а зр а б а т ы в а е м ы е  на У р а л е  
м е с т о р о ж д е н и я  е е ,  р а с п о л о ж е н н ы е  
б л и з  п о в е р х н о с т и , я в л я ю тся  в т о р и ч 
ным п р о д у к т о м , об я за н н ы м  св о и м  
п р о и с х о ж д е н и е м  в зр ы в н о м у  д е й с т в и ю  
л ет у ч и х  с о с т а в н ы х  ч а ст ей  г л у б и н н о г о  
д у н и т о в о г о  м а сси в а . Н о  з д е с ь  не  
м е с т о , к о н е ч н о , в д а в а т ь ся  в р а с с м о 
т р ен и е  в о п р о с о в , т р е б у ю щ и х  д л и т е л ь 
н ой  л а б о р а т о р н о й  и к а м ер а л ь н о й  р а з 
р абот к и ; н а п о м н ю  е щ е  т о л ь к о , ч то  
б о г а т с т в о  У р а л а  п л а т и н о й  так  в е л и к о ,  
что е щ е  25 я е т  н а з а д  д о б ы ч а  е е  на  
У р а л е с о с т а в л я л а  95%  к о л и ч ест в а , 
д о б ы в а в ш е г о с я  т о г д а  на зе м н о м  ш а р е .

Я у ж е  у п о м я н у л  в ы ш е, ч то  з о л о т о  
в с т р е ч а е т с я  п о ч т и  на в сем  п р о т я ж е 
нии  У р а л ь с к о г о  х р е б т а . Н ет  в е р о я т н о  
гео л о г а  или м и н ер а л о г а , к о т о р о м у  при  
ег о  п о л ев ы х  и с с л е д о в а н и я х  на У р а л е  
н е п о п а д а л и с ь  бы  сл ед ы  з о л о т а . М е 
ст ам и  с п у т н и к о м  з о л о т а  я в л я ет ся  и 
п л ати н а. В о п р о с  о б  у р а л ь с к о м  з о л о т е  
в д о с т а т о ч н о й  с т е п е н и  и зу ч е н , а  са м ы е  
м е с т о р о ж д е н и я , как к о р ен н ы е , т а к  и 
р о ссы п н ы е, р а зр а б а т ы в а ю т ся  д а в н о . 
Я х о т е л  бы  т о л ь к о  л и ш н и й  р а з  н а 
п ом н и ть  о  за м е ч а т е л ь н о й  у р а л ь с к и й  
п о р о д е  —  б е р е з и т е ,  о  к о т о р о й  в г е о 
л о ги ч еск о й  л и т е р а т у р е  ч а с т о  п о з а б ы 
ваю т, н о  к о т о р а я  и м е е т  б о л ь ш о е  
п р а к т и ч еск о е  зн а ч ен и е , т а к  как и са м а  
я в л я ет ся  ч а с т о  з о л о т о н о с н о й , и п о ч т и  
в е з д е  с о п р о в о ж д а е т с я  к о р ен н ы м и  м е 
с т о р о ж д е н и я м и  з о л о т а  (ж и л ь н ы м и ).1 
П р е в о с х о д н а я  с ъ е м к а  п р о с т р а н с т в а  
в 56 кв. км, п о к р ы т р а ю ^ т ь ю  и з  о п -



л о с  б е р е з и т а , в о д н о м  Б е р е зо в с к о м  
р а й о н е  бы ла п о м е щ е н а  в „Г ор н ом  
Ж у р н а л е “ е щ е  60 л е т  н а за д .

В  с т о л ь  н е м н о г и х  с т р о к а х  м о ж н о , 
к о н е ч н о , д а т ь  л и ш ь  с а м у ю  п р и б л и з и 
т е л ь н у ю  с х е м у  т о й  о б с т а н о в к и , к о т о 
р ая  о к р у ж а е т  м е с т о р о ж д е н и я  о с н о в 
ны х б о г а т с т в  У р а л а , и  у к а за т ь  на н е 
к о т о р ы е  п р и зн ак и  и х  п р и су т ст в и я . 
В б л и ж а й ш е е  в р е м я  п р е д с т о и т  с е с с и я  
У р а л ь с к о г о  ф и л и ал а  А к а д е м и и , о д н о й  
и з  г л а в н ей ш и х  з а д а ч  к о т о р о й  я в л я ет ся  
и с с л е д о в а н и е  е с т е с т в е н н ы х  б о г а т с т в  
У р а л а . С д р у г о й  с т о р о н ы , в о  в р ем я  
м о е г о  п р еб ы в а н и я  н а  У р а л е  л е т о м  
п р о ш л о г о  г о д а  м н е б ы л о  ч р е з в ы 
ч ай н о  о т р а д н о  в и д е т ь , с к ак ой  л ю 
б о в ь ю  и и н т е р е с о м  м ест н а я  м о л о д е ж ь  
о т н о с и т с я  к с в о е м у  к р а ю . Т о г д а  ж е

п р е д п о л а г а л о с ь , ч т о  п р и  л ет н и х  т у 
р и с т и ч е с к и х  э к с к у р с и я х  м о л о д е ж и  п о  
У р а л у  в с е г д а  б у д е т  и м е т ь с я  в в и д у  
п о п у т н а я  р а з в е д к а  на п о л е з н ы е  и с к о 
п а е м ы е ,—  р а з у м е е т с я , л и ш ь  в см ы сл е  
в н и м а т е л ь н о г о  о т н о ш е н и я  к в н еш н и м  
п р и зн ак ам  и х  н а х о ж д е н и я , с б о р а  к о л 
л е к ц и й  и и н о г д а , бы т ь  м о ж е т , б о л е е  
д е т а л ь н о г о  о с м о т р а  м е с т н о с т и  с  э л е 
м ен т ар н ы м и  п о и ск а м и .

Г о т о в н о с т ь  п о с л у ж и т ь  на п о л ь з у  
н ау к и  х о т я  бы  е щ е  сам ы м и  ск р ом н ы м и  
зн а н и я м и , с о д н о й  с т о р о н ы , и у м е н ь е  
и с п о л ь з о в а т ь  эт и  зн а н и я  и р у к о в о д 
с т в о  и м и ,с  д р у г о й , б у д у т  п о с т е п е н н о  
п р и б л и ж а т ь  н ас  к р а зр е ш е н и ю  г л у 
б о к и х  т е о р е т и ч е с к и х  за д а ч , и м е ю 
щ и х  г р о м а д н о е  п р а к т и ч е с к о е  зн а ч е 
н и е .

ГЕ О Л О ГИ Ч ЕС К А Я  ИСТОРИЯ

Е В Р О П Е Й С К О Й  Ч АС ТИ  СССР 
И ЕЕ П О Л ЕЗН Ы Е И СК О П А ЕМ Ы Е
С.ЛЕВЧЕНКО

Х о зя й с т в е н н ы й  р о с т  н а ш ей  стр ан ы , 
н е б ы в а л о е  в м и р е  р а з в и т и е  п р о и з в о 
д и т ел ь н ы х  си л  н е и з б е ж н о  вы дв и гаю т  
на п е р в о е  м е с т о  д е л о  у ч е т а  н аш и х  
п р и р о д н ы х  р е с у р с о в . П а р а л л ел ь н о  
в с т а ю т  в о п р о с ы  о  х а р а к т е р и с т и к е  
о т д е л ь н ы х  о б л а с т е й  и р а й о н о в  стр ан ы  
с  т о ч к и  зр е н и я  и х  х о з я й с т в е н н о г о  и 
э к о н о м и ч е с к о г о  зн а ч е н и я . В с е  э т о  п р и 
в о д и т  к п л а н и р о в а н и ю , р а ц и о н а л ь н о м у  
р а з д е л е н и ю  стр ан ы  на б о л е е  или  
м е н е е  ц е л о с т н ы е  е д и н и ц ы , за м е н я ю 
щ и е  с о б о й  в зн а ч и т е л ь н о й  м ер е  п о  
сл уч ай н ы м  п р и зн а к а м  в о зн и к ш и е  р а 
н е е  г у б е р н и и  и у е з д ы .

О г р о м н е й ш е е  р а з н о о б р а з и е  п р и р о д 
н ы х и э к о н о м и ч е с к и х  у с л о в и й  в с у щ 
н о с т и  у ж е  д а в н о  с т а в и л о  в о п р о с  о  
р а й о н и р о в а н и и . П е р в ы е  п о п ы тк и  в 
э т о м  н а п р а в л ен и и  о т н о с я т с я  е щ е  
к XVIII с т о л е т и ю , к о г д а  бы л о р а с 
п р о с т р а н е н о  д е л е н и е  ст р а н ы  п о г р а 
д у с а м  ш и р о т  и л и  п о  ск а т а м  к м о р я м . 
О д н а к о  б о л е е  или м е н е е  н а у ч н о  о б о 
с н о в а н н о е  д е л е н и е  на р а й о н ы  п о я в и 
л о с ь  л и ш ь  в X IX  и за т е м  в X X  в е к а х .

В  р а з н о е  в р ем я 'р я д о м  у ч ен ы х  и п р а к 
т и ч е с к и х  д е я т е л е й  бы л и  п р е д л о ж е н ы

Иллюстр. худ. М. Пашкевич

р а зл и ч н ы е  сх ем ы  р а й о н о в  е в р о п е й 
с к о й  ч аст и  н а ш е г о  С о ю з а , а в е д и 
ни ч н ы х с л у ч а я х  и а зи а т с к р й . С хем ы  
эт и  о с н о в ы в а л и с ь  и л и  на х а р а к т е р е  
р а с т и т е л ь н о с т и , и л и  на п о ч в е н н о -к л и 
м а т и ч е с к и х  и л и  х о з я й с т в е н н о -э к о н о -  
м и ч еск и х  о с о б е н н о с т я х . Г лавны м  о т 
п р авн ы м  п у н к т о м  в с е х  э т и х  р а з д е л е 
ний  я в л я л о сь  с е л ь с к о е  х о з я й с т в о  и  
св я за н н а я  с н и м  э к о н о м и к а . Т о л ь к о  т е 
п е р ь , в с о в е т с к о е  в р е м я , п р о в е д е н н а я  
и п р о в о д и м а я  с о ц и а л и с т и ч е с к а я  и н д у 
с т р и а л и за ц и я  ст р а н ы  за с т а в и л а  о б р а 
т и т ь  п р и с т а л ь н о е , в н и м а н и е  на п о л е з 
н ы е и с к о п а е м ы е  —  и ст о ч н и к  сы р ь я  
(р у д ы ) и эн е р г и и  (н е ф т ь , к ам ен н ы й  
у г о л ь )  д л я  ф а б р и к  и з а в о д о в . Н о в ы е  
э к о н о м и ч е с к и е  и п о л и т и ч е с к и е  у с т а 
н о в к и  в ы звал и  н е о б х о д и м о с т ь  п о -н о 
в о м у  п о с т а в и т ь  и п о -н о в о м у  р а з р е 
ш и т ь  в о п р о с  о  р а й о н и р о в а н и и  С С С Р .  
О д н и м  и з п ер в ы х , н а ч а в ш и х  р а б о т а т ь  
в э т о м  н а п р а в л ен и и , бы л  а к а д е м и к
А . Е . Ф е р с м а н ,  н а м ет и в ш и й  г е о х и м и 
ч е с к и е  п р о в и н ц и и  С о ю з а , у ч т я  г е о л о 
г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и  х а р а к т е р  п о 
л е зн ы х  и с к о п а е м ы х  р а зн ы х  м ест . Т  
ж е  и д е ю  г е о л о г и ч е с к о г о  р а й о н и р о в а
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Г Е О Л О Г й Ч Е С К А І

К А Р Т А

СВРОПЕНСКйЙ ЧАСТЯ СССР

мдсштдв 1 : tgoeeooo 
о wo too 300 «оо

ния р а зв и в а ю т  в н а ст о я щ и м  м о м е н т  
г е о л о г и  М . М . Т е т я е в  и Д . В . Н а л и в -  
к и н . П о с л е д н и й  п и ш ет: „ Т о л ь к о  т о г д а ,  
к о г д а  в ы д е л е н и е  р а й о н о в  б у д е т  о с н о -

с т р о е н и й . Т о л ь к о  п ол н ы й , в с е с т о р о н 
н и й  а н а л и з э т о г о  р а зв и ти я  как  о п р е 
д е л е н н о г о  и с т о р и ч е с к о г о  п р о ц е с с а  
д а с т  д е й с т в и т е л ь н о  п о л н у ю  х а р а к т е -

У С Ш Н Ы Е  З Н А К И  

Е В Р О П Е Й С К О Й  Ч А С Т И  С С С Р . '  
П о с л т р г т и ч к а л  с и с т е м *  
Н о в е й ш и е ,  г л а в ы ,  о  S p .  а л л м е и -  
а л ь н т .  о т л т н е и и я  6ал;е Иревнне. континента**’ 
м  ( м З м и т е ы а  и  е н е л е З н и к о -  
в ы е )  и  м о р с к и е  о т м щ е н и и  
{ С е а .  Л е д о в ,  м о р я  и  К а с п и й с к о 
г о  м о р а )

£—) Т р е т и ч н а я  с и с т е м а  
ІВЗ И'.'лотя 
ËS5 Ю р с к а я  

Т р и а с о в о е  
В Э  П е р м с к а я

  ( и  і к р м - т р і н а в і а » )
К а я е н н о у г о л ь н о» с и с т е м а  
Д е в о н с к а я
С ѵ л у р ш і с к а в  и  к е м & р и і е к а я  с и -  (теми
К р и с т а л л и ч е с к и е  с л а н ц ы  

13 3  Г н е й с ы ;  г р а н и т ы ,  с и е н и т а  и  
Я р .  г / у б и н н .  и з в е р ж е н ы ,  п о р о д ы  

B i  Б а з а л ь т ы ;  т р а х и т ы  и  П р. а Ѵ 4 -  
к а и и ч е с к я е  п о р о д и  

^  Г р & н ш щ  л е д н и к о л и г  н а ѵ о с о а  t l  
СП І І і ы с л е З о в ы н ы е  п л ф щ а З и

в а н о  на в сей  и с т о р и и  и х  р а зв и т и я , на  
с о в о к у п н о с т и  в с е х  п р о ц е с с о в , с л а г а ю 
щ и х  э т у  и с т о р и ю , т о л ь к о  т о г д а  эт и  
р ай он ы  б у д у т  н а у ч н о  о б о с н о в а н ы  и 
н е  я в я т ся  р е з у л ь т а т о м  сл уч ай н ы х п о -

р и с т и к у  р а й о н а “ . Г е о л о г и ч е с к о е  р а й о 
н и р о в а н и е  п р и о б р е т а е т  с е й ч а с  к р у п 
н е й ш е е  п р а к т и ч е с к о е  зн а ч е н и е  в д е л е  
вы я вл ен и я , о с в о е н и я  п о л е зн ы х  и с к о 
п а ем ы х  н а ш и х  н е д р  и п о д в е д е н и я
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н а д е ж н о й  с ы р ь е в о й  о сн о в ы  п о д  р а з 
в и в а ю щ ееся  с о ц и а л и с т и ч е с к о е  с т р о и 
т е л ь с т в о .

В с е  э т о  п о б у д и л о  н а с  д а т ь  к р а т к у ю  
с х е м у  г е о л о г и ч е с к о й  и с т о р и и  е в р о 
п е й с к о й  части  С С С Р  н а осн о в а н и и  п о 
с л е д н и х  р а б о т  р у с с к и х  г е о л о г о в , с в е 
д е н н ы х  в н е д а в н е м  т р у д е  ак а д ем и к а
А . Д .  А р х а н г е л ь с к о г о .

Е с л и  в ер т и к а л ь н о й  п л о с к о с т ь ю  р а с 
сеч ь  зе м н у ю  к о р у  о т  Б а л т и й ск о го  
м о р я  д о  А з о в с к о г о , т о  на к рай н ем  
с е в е р е ,  н а  ю г е  и п о д  г. К у р ск о м  у в и 
д и м , ч т о  т о  на п о в е р х н о с т и , т о  г л у 
б о к о  п о д  н ей  л е ж а т  н а и б о л е е  д р е в н и е  
г о р н ы е  п о р о д ы , с о с т о я щ и е  и з  си л ь н о  
и зм е н е н н ы х  и з в е р ж е н н ы х  и о са д о ч н ы х  
о б р а з о в а н и й . О н и  с л у ж а т  как бы ф у н 
д а м е н т о м , о с н о в а н и е м  д л я  п ер е к р ы 
в а ю щ и х  и х  н е и з м е н е н н ы х  к ам ен н ы х  
т о л щ . С л е д у е т , в и д и м о , сч и т ат ь , ч т о  
н а л и ч и е  э т о г о  ж е с т к о г о  ф у н д а м е н т а  
о п р е д е л и л о  х а р а к т е р  г е о л о г и ч е с к о й  
и с т о р и и  е в р о п е й с к о й  ч а ст и  н а ш ег о  
С о ю за .

У ч а ст к и  зе м н о й  к о р ы , к о т о р ы е  в 
о с н о в а н и и  с в о е м  и м е ю т  си л ь н о  и з м е 
н ен н ы й , со б р а н н ы й  в с л о ж н ы е  ск л а д к и , 
с о с т о я щ и й  -из к р и с т а л л и ч е с к и х  или_ 
п е р е к р и с т а л л и з о в а н н ы х  п о р о д  д о  
к е м б р и й с к о г о  в о з р а с т а  ф у н д а м ен т , 
п р и к р ы т ы й  с в е р х у  н о р м а л ь н о  л е ж а 
щ и м  п л ащ ом  о с а д о ч н ы х  п о р о д , н о ся т  
в г е о л о г и ч е с к о й  л и т е р а т у р е  н а зв а н и е  
п л и т  и л и  п л а т ф о р м . Т ак и м  о б р а зо м  
е в р о п е й с к а я  ч а ст ь  С о ю з а  б у д е т  п р е д 
с т а в л я т ь  с о б о й  п л а т ф о р м у  или п л и т у , 
к о т о р а я  с о  в с е х  с т о р о н — с ю га , за п а д а , 
в о с т о к а — о к р у ж е н а  го р н ы м и  с о о р у ж е 
н и я м и — К а в к а зо м , К а р п а т а м и , У р ал ом .

Н а ш а  п л а т ф о р м а  п е р е ж и л а  о ч ен ь  
с л о ж н у ю  и с т о р и ю  с в о е г о  р азв и ти я , 
в т е ч е н и е  к о т о р о й  р я д  у ч а ст к о в  н е 
о д н о к р а т н о  п о к р ы в а л ся  м ор ем ; ф у н 
д а м е н т  в р я д е  м е с т  о п у с т и л с я  на 
б о л ь ш у ю  г л у б и н у  и о с а д о ч н ы е  пласты  
о б р а з о в а л и  п о л о г и е  с к л а д к и , а в н е 
к о т о р ы х  м е с т а х  о б р а з о в а л и с ь  н а с т о я 
щ и е  г о р н ы е к р я ж и , к а к , н а п р и м ер , 
Д о н б а с с .  П о  о к р а и н а м  плиты  к у р и 
л и сь  вул к ан ы , т о  б о л е е  си л ь н о  д е й 
с т в у я , т о  за м и р а я . В  м о м ен т ы  о б р а з о 
в а н и я  г о р  на в о с т о к е  и ю г е  плиты  
в т о л щ у  о с а д о ч н ы х  п о р о д  в н е д р я 
л и с ь  м ассы  р а с п л а в л е н н о й  лавы , к о 
т о р а я  п о д  б о л ь ш и м  д а в л е н и е м  и п р и  
в ы со к о й  т е м п е р а т у р е  м е д л е н н о  з а с т ы 

в ал а . В ы д ел я в ш и еся  пары  и газы  в ел и  
к о б р а зо в а н и ю  ц ен н ы х  м е с т о р о ж д е 
ний  р у д : св и н ц о в ы х , ц и н к о в ы х , м ы ш ья
к о в ы х , м е д н ы х  и т . д .

О т л о ж ен и я  д р е в н е й ш и х  к е м б р и й 
с к о г о  и с и л у р и й с к о г о  п е р и о д о в  п р е д 
ст а в л ен ы  б о л е е  или м е н ее  п о л н о  
на В о с т о ч н о -Е в р о п е й с к о й  п л а т ф о р м е  
т о л ь к о  в П р и б а л т и й с к и х  ст р а н а х . 
М о р е  во в р ем ен а  к е м б р и я  зан и м ал о  
т о л ь к о  П р и б а л т и й с к у ю  о б л а с т ь , р а с 
ш и р и в ш у ю ся  н е с к о л ь к о  в с и л у р е .

И зу ч а я  о т л о ж е н и я  в е р х н е г о  о т д е л а  
с и л у р и й с к о й  си ст ем ы  ю ж н ы х  ск л о н о в  
Б а л т и й с к о г о  щ и та, м о ж р о  сд ел а т ь  
п р е д п о л о ж е н и е , ч т о  б о л ь ш а я  часть  
п л и ты  п р е д с т а в л я л а  у ж е  к т о м у  в р е 
м е н и  п оч ти  р а в н и н у  с  и зр е за н н о й  б е 
р е г о в о й  л и н и ей ; д р е в н и е  горы  были  
р а зр у ш ен ы  и в в о д о е м ы  с и л у р а  с  
э т о г о  к о н т и н ен т а  с н о с и л о с ь  н и ч т о ж 
н о е  к о л и ч ест в о  о б л о м о ч н ы х  п о р о д —  
гл и н , п еск о в , га л еч н и к о в , а главная  
м а сса  п р е д с т а в л е н а  и зв ест н я к а м и  и 
д о л о м и т а м и , к о т о р ы е  в о б л а с т и  Л е 
н и н гр а д а  я в л я ю т ся  ест ест в ен н ы м и  
с т р о и т ел ь н ы м и  м а т ер и а л а м и .

В п р и б а л т и й ск и х  с т р а н а х  с  о т л о ж е 
н и я м и  м о р ей  с и л у р а  с в я за н о  н а к о п л е 
н и е  к у к е р с к и т о в , г о р ю ч и х  сл а н ц ев . 
В  п о с л е д о в а в ш и й  за т ем  д е в о н с к и й  п е 
р и о д  п р о д о л ж а е т с я  н а с т у п л е н и е  м ор я  
н а  п л а т ф о р м у  и с  з а п а д а  и с в о с т о к а .  
Д е в о н с к и е  о т л о ж е н и я  р а сп р о ст р а н ен ы  
на п л и т е  на зн а ч и т е л ь н о  б о л ь ш о й  
п л о щ а д и . Н а  с е в е р о - з а п а д е  плиты  д е 
в о н ск и е  о т л о ж е н и я  о х в а т ы в а ю т  п л о 
щ а д ь  от  Ф и н ск о г о  за л и в а  д о  З а п а д 
н о й  Д в и н ы , п р о т я г и в а я с ь  п о  в о с т о ч 
н о м у  ск л о н у  Б а л т и й с к о г о  щ ита д о  
Б е л о г о  м ор я  и ск р ы в а я сь  на в о с т о к е  
п о д  б о л е е  м о л о д ы м и  о т л о ж е н и я м и . 
В ц ен т р а л ь н о й  ч а ст и  плиты  в ы ход ы  
д е в о н а  и зв ест н ы  в |П о д м о с к о в н о й  к о т 
л о в и н е , а т а к ж е  в б а с с е й н а х  р ек  Д о н а ,  
О к и , В о р о н е ж а .

Т а к о е  о б ш и р н о е  р а с п р о с т р а н е н и е  
д е в о н с к и х  о т л о ж е н и й  н а с т у п и л о  н е  
с р а з у , а я в и л о сь  с л е д с т в и е м  т о й  о б 
щ ей  т е н д е н ц и и  к о п у с к а н и ю , к о т о р а я  
бы л а  х а р а к т е р н а  д л я  п л и ты  в д е в о н 
с к о е  в р ем я , к о г д а  он а  п о к р ы л а сь  в о л 
н ам и  ш и р о к о г о  о т к р ы т о г о  м ор я .

В  д е в о н е , н а д о  д у м а т ь , п р о и с х о д и т  
н ач ал о  о б р а зо в а н и я  П о д м о с к о в н о й  
в п а д и н ы , за к л а д ы в а е т с я  д о н ец к а я  
в п а д и н а , р а зд е л и в ш а я  к о г д а -т о  е д и 
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ны й к р и ст а л л и ч еск и й  м асси в  на дв а :  
А зо в с к о -П о д о л ь с к и й  м асси в  и В о р о 
н е ж с к у ю  г л ы б у . В  св я зи  с о п у с к а 
н и я м и , к о т о р ы е  испы ты вали г е о с и н 
кли н ал и  (п о д в и ж н ы е  о б л а с т и )  и сам а  
п л и та , п о я в л я ю т с я  тр ещ и н ы  и р а з 
л ом ы  в зе м н о й  к о р е , с  ч ем  св я зан ы  
э н ер г и ч н ы е  в у л к а н и ч еск и е  п р о ц е с с ы . 
О н и , главны м  о б р а з о м , л о к а л и зо в ы в а -  
л и сь  н а  в о с т о ч н ы х  с к л о н а х  У р а л а , 
г д е  д ы м и л а с ь  м а сса  в у л к а н о в , г д е  
лавы  и зл и в а л и сь  п р я м о п о  т р е щ и н а м , 
ч а ст ь ю  на д н о  м о р я , н ак ап ли вая  там  
о г р о м н ы е  т о л щ и  в у л к а н и ч еск и х  п о р о д .

О т л о ж е н и я  ш и р о к о г о  о т к р ы т о г о  
м о р я  н и ж н и х  в е к о в  в е р х н е г о  д е в о н а  
в о б л а с т и  ц е н т р а л ь н о г о  д е в о н с к о г о  
п о л я  с м е н я ю т с я  о т л о ж е н и я м и  з а м к н у 
т ы х  о п р е с н е н н ы х  б а с с е й н о в , л а г у н , 
и н о г д а  г о р ь к о -с о л е н ы х , г д е  п р о и с х о 
д и л о  н а к о п л е н и е  т ол щ  д о л о м и т о в  и 
г и п с о в  в р е з у л ь т а т е  х и м и ч е с к и х  п р о 
ц е с с о в . С  м о р ск и м и  о т л о ж е н и я м и  д е 
вон а  с в я зы в а е т с я  и р я д  п о л е зн ы х  
и ск о п а ем ы х . Т а к , в л а г у н а х  о к о л о  
г. Н о в о х о п е р с к а  мы и м еем  н а к о п л ен и е  
д о л о м и т о в ы х  ж е л е зн ы х  р у д . К  о б р а 
зо в а н и я м  в л а г у н а х  за п а д н ы х  ск л о н о в  
ю ж н о г о  У р ал а  о т н о с и т с я  р я д  ж е л е з о 
р у д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й , н а п р и м ер , б а -  
к а л ь ск о е , а т а к ж е  с а т к и н с к о е  м и р о 
в о е  м е с т о р о ж д е н и е  м а г н ет и т а  и р я д  
д р у г и х . В м о р с к и х  в о д о е м а х  з а п а д 
н о г о  с к л о н а  У р а л а  б о л ь ш о е  зн а ч ен и е  
п р и о б р е т а ю т  о т л о ж е н и я , б о г а т ы е  б и 
тум ам и , п е р е х о д я щ и е  в н е к о т о р ы х  
м ест а х  п р я м о  в у г л и ст ы е  сл ан ц ы ; с 
э т о й  ж е  CBHfoft с в я за н о , в и д и м о , и 
п р о я в л ен и е  н е ф т е н о с н о с т и  в д е в о н 
ск и х  с л о я х  У р а л а . С р ед и  о т л о ж е н и й  
д е в о н с к о г о  п о л я  в есь м а  р а с п р о с т р а 
нены  е с т е с т в е н н ы е  с т р о и т е л ь н ы е  м а 
т ер и а л ы  в в и д е  и зв е с т н я к о в , д о л о 
м и т о в , а в р я д е  м е с т  п р а к т и ч е с к о е  
зн а ч ен и е  и м е ю т  и за л еж и  г и п са .

В к а м ен н о у г о л ь н ы й  п е р и о д  о б щ е е  
о п у с к а н и е , х а р а к т е р н о е  д л я  плиты , 
н а ч а в ш ееся  е щ е  в д е в о н е , п р о д о л 
ж а е т с я , н о  о н о  зн а ч и т ел ь н о  ч а щ е  
п р ер ы в а ет ся  п о д н я т и я м и , св я зан н ы м и  
с  разл ичн ы м и ф а за м и  в а р и с ц и й с к о й  
ск л а д ч а т о ст и  (т а к  н азы в ается  о д н о  и з  
к р уп н ы х г о р о о б р а зо в а т е л ь н ы х  д в и ж е 
н и й  в и ст о р и и  З е м л и ) .

П о д м о с к о в н а я  к о т л о в и н а  в н и ж н е -  
к а м ен н о у г о л ь ::о е  вр ем я  в ы х о д и т  и з -  
п о д  у р о в н я  м о р я , п р ев р а щ а я сь  в б о 

л о т и с т у ю  р а в н и н у , на к о т о р о й  п о  б е 
р егам  о з е р ,  в з а б о л о ч е н н ы х  у ч а с т к а х , 
р о с л а  м о г у ч а я  р а с т и т е л ь н о с т ь , п р е д 
с т а в л ен н а я  д р е в о в и д н ы м и  п а п о р о т н и 
кам и, г и г а н т ск и м и  х в о щ а м и  и п л а у н о -  
вы ми. В  о з е р а х  и б о л о т а х  н а к а п л и в а 
л и сь  т о л щ и  к а м е н н о г о  у г л я . У сл о в и я м и  
е г о  н а к о п л ен и я  о б ъ я с н я е т с я  н а б л ю д а 
е м о е  в П о д м о с к о в н о м  б а с с е й н е  ч а с т о е  
в ы к л и н и в а н и е  п л а ст о в  у г л я , н е о д и н а 
к о в а я  м о щ н о с т ь  о д н о г о  и т о г о  ж е  
п л а с т а , з а с о р е н н о с т ь  у г л я  гл и н и ст ы м  
м а т е р и а л о м . П о  о к р а и н а м  П о д м о с к о в 
н о г о  б а с с е й н а  ш л о  о б р а зо в а н и е  д р у г и х  
и ск о п а ем ы х ; на с е в е р е  о б р а з о в ы в а е т с я  
б о к с и т  к а к .р е з у л ь т а т  г л у б о к о г о  вы 
в ет р и в а н и я  п о р о д  на м е с т е , на ю ж н ы х  
ск л о н а х , п о  с а м о й  п е р и ф е р и и  у г л е н о с 
н о г о  б а с с е й н а , в о з е р а х  и б о л о т а х ,  
ш л о  о б р а з о в а н и е  б у р ы х  ж е л е з н я к о в  
и д р .

В с л е д  з а  о т л о ж е н и е м  у г л е н о с н ы х  
св и т  п р о и с х о д и т  о п у с к а н и е  п о д м о с 
к о в н о й  к о т л о в и н ы  п о д  у р о в е н ь  м о р я  
и н а ч и н а е т с я  н а к о п л е н и е  и зв е с т н я к о в , 
п о к а з ы в а ю щ и х  н а с т у п л е н и е  н о р м а л ь 
н о г о  м о р с к о г о  р е ж и м а .

Д о н е ц к а я  в п а д и н а  п р е в р а щ а е т с я  
в г е о с и н к л и н а л ь , г д е  н а к а п л и в а ет ся  
г р о м а д н а я  т о л щ а  п о р о д , д о с т и г а ю щ а я  
11 ООО м е т р о в  м о щ н о с т и , и о х в а т ы в а е т  
в с е  г о р и зо н т ы  к а р б о н а  о т  п е р е х о д н ы х  
к д е в о н у  д о  п е р е х о д н ы х  к  п е р м и .

Х а р а к т е р  к а м е н н о у г о л ь н ы х  о т л о ж е 
ний Д о н б а с с а  п о з в о л я е т  с д е л а т ь  з а 
к л ю ч ен и е , ч т о  о п у ск а н и я  Д о н б а с с а  
о с о б е н н о  с и л ь н о  п р о я в и л и с ь  с к о н ц а  
н и ж н е г о  К а р б о н а , к о г д а  н ач ал и  о т л а 
га ть ся  о г р о м н ы е  т о л щ и  п есч а н и к о в  и 
гл и н и ст ы х  сл а н ц е в . Н а к о п л е н и е  о б л о 
м о ч н о г о  м а т ер и а л а  ш л о  н а с т о л ь к о  
б ы ст р о , ч т о , Д о н б а с с  и з б а с с е й н а  с  
м ор ск и м  р е ж и м о м  н е о д н о к р а т н о  п р е 
в р ащ ал ся  в б о л о т и с т у ю  с м н о г о ч и с -  

. л ен н ы м и  л а гу н а м и  о б л а с т ь . И с т о ч н и 
ком  н а к о п л я в ш и х с я  в Д о н б а с с е  о б л о 
м оч н ы х п о р о д  бы л , п о в и д и м о м у , с 
о д н о й  с т о р о н ы  А зо в с к о -П о д о л ь с к и й  
к р и ст а л л и ч еск и й  м асси в , а с  д р у г о й —  
д р е в н я я  с у ш а , л еж а в ш а я  в о б л а с т и ,  
за н и м а е м о й  т е п е р ь  П р и ч ер н о м о р ск о й -  
в п а д и н о й  и Т ав р и ч еск и м и  г о р а м и .  
К р о м е  т о г о , у с л о в и я  н а к о п л ен и я  ѵглей  
в Д о н б а с с е  н е с к о л ь к о  р а зн я т ся  о т  н а 
к о п л ен и я  т а к о в ы х  ж е  в П о д м о с к о в 
н ой  к о т л о в и н е , в с л е д с т в и е  ч е г о  у г о л ь 
н ы е п л асты  о б л а д а ю т  зн ач и т ел ь н ы м
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п р о т я ж е н и е м  и б о л е е  у с т о й ч и в о й  м о щ - н и т н о й  и т. д .  е с т ь  р е з у л ь т а т  в о з д е й -  
н о с т ь ю . ст в и я  в н е д р и в ш е й с я  м агм ы  на д е в о н -

В  К а р б о н е  г о р о о б р а з о в а т е л ь н ы е  с к и е  о т л о ж е н и я . П о  в с е м у  с к л о н у  
п р о ц е с с ы  д о с т и г а ю т  н а  в о с т о ч н о й  У р а л а  г о р я ч и е  р а ст в о р ы  о т л а г а л и  р я д  
о к р а и н е  плиты  зн а ч и т е л ь н ы х  р а зм е р о в , м е д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й , д а в  так на- 
К к о н ц у  К а р б о н а  в о ст о ч н ы й  ск л о н  зы в а ем у ю  м е д е н о с н у ю  или к о л ч е д а н -  
У р а л а  о к о н ч а т е л ь н о  в ы х о д и т  и з -п о д  н у ю  п о л о с у  У р ал а; в о з д е й с т в и е  г а зо в ,  
у р о в н я  м о р я , п р е в р а щ а я с ь  в м о л о д у ю  в ы д ел я ем ы х  м а гм о й , д а л о  н а ч а л о  
г о р н у ю  с т р а н у . К р о м е  д ы м и в ш и х ся  м е с т о р о ж д е н и я м  р е д к о г о  эл ем ен т а  
в у л к а н о в , в с к л а д к и  в о с т о ч н о г о  У р а л а  в о л ь ф р а м а . В  г о р н ы х  м а сси в а х  о б р а -  
в н е д р и л и с ь  о г р о м н ы е  м ассы  р а сп л а - зо в а л и с ь  д р а г о ц е н н ы е  кам ни: и зум -  
в л е н н о й  магм ы , к о т о р а я , м ед л ен н о  за - р у д ы , б ер и л л ы , а к в ам ар и н ы , т оп азы , 
ст ы в а я , при  у с л о в и и  ч р езв ы ч а й н о  а т а к ж е  д р у г и е  ц ен н ы е м а т ер и а л ы , как  
с и л ь н о г о  д а в л е н и я , к о т о р о м у  п о д в е р -  с л ю д а , п о л е в ы е  ш паты  и т . д .  С т ем -  
г а л и с ь  п о р о д ы  в о с т о ч н о г о  У рал а п р и  ны м и о сн о в н ы м и  м а гм ам и  свя зан ы  
г о р о о б р а з о в а н и и , с и л ь н о  и зм ен и л а  эт и  п л а т и н о в ы е м е с т о р о ж д е н и я . П о с л е -  
п о р о д ы , д а в  н ач ал о  ц е л о м у  р я д у  с в у л к а н и ч еск и е  п р о ц е с с ы  п р и в ел и  к 
о д н о й  ст о р о н ы  и зм е н е н н ы х  п о р о д —  о б р а зо в а н и ю  и з  э т и х  т ем н ы х п о р о д  
м р а м о р у , я ш м е, с д р у г о й — п о л езн ы х  а с б е с т а , т а л ь к а  и т . д .  
и ск о п а ем ы х , в е щ е с т в о  к о т о р ы х  п о л - Э п о х и  'п е р м с к о г о  п е р и о д а  бы л и  
н о с т ь ю  или ч а ст ь ю  п р и н е с е н о  са м о й  в аж н ы  д л я  н а к о п л ен и я  в н аш ем  С о ю з е  
м а г м о й . Т ак, к р у п н е й ш и е  у р а л ь с к и е  в л а г у н а х , за м к н у т ы х  в о д н ы х  б а с с е й -  
м е с т о р о ж д е н и я  м а г н и т н о г о  ж е л е з -  н а х  б о л ь ш и х  з а л е ж е й  ги п са , к ам ен - 
н я к а  г. В ы с о к о й , Б л а г о д а т и , М а г - н о й  с о л и  и о с о б е н н о  и м ею щ и х  м и р о 

в о е  зн а ч е н и е  к ал и й н ы х  
с о л е й . С о л я н ы е м е с т о р о 
ж д е н и я  р а с п р о с т р а н е н ы  
на о г р о м н о й  п л о щ а д и ;  
мы и х  и м е е м  в У р а л о -Э м -  
б е н с к о м  р а й о н е , в К л е ц 
к о й  З а щ и т е , с о л е н ы х  о з е 
р а х  Б а ск у н ч а к  и Э л ь т о н , 
в р я д е  м е с т  за п а д н о г о  
У р а л а , П о в о л ж ь я , в о б л а 
ст и  Д о н е ц к о  - Д н е п р о в 
с к о й  в п а д и н ы ,в б л и з и  г о 
р о д а  А р т е м о в с к а  и т . д .

В  Д о н б а с с е  во в с е  в р ем я  
п е р м с к о г о  п е р и о д а  п р о 
и с х о д и т  н а к о п л е н и е  о с а д 
к о в , т . е .  п р о д о л ж а е т с я  
у г л у б л е н и е  вп ади н ы , н а 
ч а в ш е е с я  в К а р б о н е . И н 
т е р е с н о , ч т о  и в Д о н 
б а с с е  и в П р и у р а л ь с к и х  
о б л а с т я х  и м е е т с я  о б р а 
зо в а н и е  м е д и с т ы х  и с т о ч 
н и к ов .

В р е з у л ь т а т е  сл о ж н ы х  
г е о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в  
в н а с т у п и в ш е е  т р и а с о в о е  
в р ем я  п о ч т и  вся  п л а т ф о р 
ма п р е в р а щ а е т с я  в с у ш у . 
Т р и а с о в о е  м о р е  р а с п о л а 
г а е т с я  п о  ю ж н о й  о к р а и н е  
п л и ты , за п о л н я я  у зк о й  п о -  

У г о  ль. Шахта им. Артема. Работа врубовой машины. ЛОСОЙ о б л а с т ь  сев ер н ы х
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ск л о н о в  К а в к а за , п р о 
т я ги в а я сь  о т с ю д а  д а 
л е е  на в о с т о к , в З а к а с -  
п и й , и на з а п а д , в о б 
л а с т ь  Д о б р у д ж и .  И з  
у ч а ст к о в  п л и т ы  т о л ь к о  
часть  П р и к а сп и й ск о й  
в п ади н ы  б ы л а  п о к р ы т а  
м о р е м .В  в е р х н е м  т р и 
а с е  на п л и т е  п р о я в и 
л и сь  н а с т о я щ и е  ск л а д 
к о о б р а з о в а т е л ь н ы е  
п р о ц ессы  в в и д е  п е р 
вы х ф а з  о б р а зо в а н и я  
Д о н е ц к о г о  к р я ж а  уи 
н ек о т о р ы х  ч а с т е й  гл ав 
н о г о  рва  и  в а л а  п л а т 
ф ор м ы . Н<* У р а л е  э т о т  
г о р о о б р а з о в а т е л ь н ы й  
п р о ц е с с , в с в я зи  с т о й  
п р о ч н о с т ь ю , к о т о р а я  
ст а л а  д л я  н е г о  х а р а к 
т е р н о й , в ы зв ал  сб р о сы , 
т .  е . т а к и е  я в л ен и я , к о 
т о р ы е  св я зан ы  с р а з 
р ы в ом  п л а с т о в  зем н о й  
к оры . П о с л е д о в а в ш е е  
з а  т р и а со в ы м  ю р с к о е  
вр ем я  с к а з а л о с ь  на 
п л и т е  в о б щ е м  с р а в 
н и т ел ь н о  с и л ь н о  вы р а
ж ен н ы м и  п р о ц е с с а м и  
о п у ск а н и я . В н а ч а л е  эт и  о п у ск а н и я  
о с о б е н н о  о х в а т и л и  ю ж н ы е ок р аи н ы  
плиты . П о д  у р о в е н ь  м ор я  о п у ст и л ся  
К авк аз, г д е  н а к о п и л а с ь  зн а ч и т ел ь н а я  
т о л щ а  г л и н и ст ы х  сл ан ц ев  и п е с ч а н и -/ 
к о в , п р е в р а т и в ш и х с я  в п о с л е д с т в и и  в 
о ч е н ь  ц ен н ы й  ст р о и т е л ь н ы й  м а т е 
р и а л —  к р о в е л ь н ы й  с л а н е ц . К  н а ч а л у  
в е р х н е -ю р с к о г о  в р ем ен и  д в и ж у щ и е с я  
и з ю ж н о г о  С р е д и з е м н о г о  о к е а н а  и 
с  с е в е р а  м о р с к и е  в оды  о б р а з о в а л и  
о бш и р н ы й  м о р с к о й  б а с с е й н , за н я в ш и й  
о б л а с т ь  в о с т о ч н о г о  п р о г и б а , р а с п р о 
ст р а н я в ш и й ся  и в П о д м о с к о в н у ю  к о т 
л о в и н у , за л и в ш и й  Д о н б а с с  и с о е д и 
нен н ы й  с о г р о м н ы м  Ю ж ны м  о к е а н о м .  
В есь м а  х а р а к т ер н ы м  д л я  сев ер н ы х  о т 
л о ж е н и й  в е р х н е й  ю ры  сл у ж и т  н а к о 
п л е н и е  к о н к р е ц и й  ф о с ф о р и т о в . О б р а 
зо в а н и е  и х  п р о и с х о д и л о  в м ел к и х  
м о р я х  в р е з у л ь т а т е  и зм ен ен и й  р е 
ж и м а , св я за н н ы х  как с в р ем ен н ы м и  
п о д н я т и я м и  и л и  р а зн о и д у щ и м и  п о д 
н я ти я м и , |а к  и  о п у ск а н и я м и  плиты

или о т д е л ь н ы х  ч а
с т ей  е е , а т а к ж е  и  
к о л ебан и я м и  у р о в н я  
м о р я . И г р а л и  н е м а 
л у ю  р ол ь  т а к ж е  и  
б е р е г о в ы е  т е ч е н и я .

С о л я н ы е  п р о м ы с л а .  Просушка соли на полках 
*' (кустарный способ).

Ю р ск о е  в р е м я , г о в о р я  в о б іц е м , бы л о  
э п о х о й  о п у с к а н и й , и в р е з у л ь т а т е  
э т о г о  в г е о с и н к л и н а л и  ю ж н о й  ок р аи н ы  
п л и ты  п р о и с х о д я т  зн а ч и т ел ь н а я  в у л 
к ан и ч еск ая  д е я т е л ь н о с т ь  и г о р о о б р а 
з о в а н и е . Н у ж н о  д у м а т ь , ч т о  р я д  у ч а с т 
ков К а в к а за  в р е зу л ь т а т е  э т и х  г о р о 
о б р а з о в а т е л ь н ы х  д в и ж е й и й  бы л  п о д 
н я т, и в о б р а з у ю щ и е с я  с к л а д к и  е г о  
в н е д р и л и с ь  ;м агм ы , к о т о р ы е  и д а л и  
н ач ал о  ц е л о м у  р я д у  п о л и м е т а л л и ч е 
с к и х  м е с т о р о ж д е н и й  как с е в е р н ы х ,  
т а к  и ю ж н ы х  с к л о н о в  К а в к а за .

В м е л о в о й  п е р и о д  о п у ск а н и я  п р о 
д о л ж а л и с ь , п р ер ы в а я сь  в р ем ен н ы м и  
п о д н я т и я м и , в р е зу л ь т а т е  ч е г о  р я д  
у ч а с т к о в  п л и ты  в р ем ен н о  в ы х о д и л  и з-  
п о д  у р о в н я  м о р я ; в д р у г и х  п р о и с х о 
д и л о  и зм е н е н и е  р еж и м а  в о д , у с и л и в а 
л и сь  т еч ен и я  и н ак а п л и в а л и сь  ф о с ф о 
р иты , к о т о р ы е  в о б л а с т и  К у р с к о й  г у б .  
д а л и  п р о м ы ш л ен н ы е  с к о п л е н и я  и х .

/О г р о м н о е  р а зв и т и е  м о р я , о х в а т и в 
ш е е  в ч а с т н о с т и  в о с т о ч н о -е в р о п е й -
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’ с к у ю  п л а т ф о р м у , п о с л у ж и л о  п р и ч и н ой  
о т л о ж е н и й  о т к р ы т о г о  и с р а в н и т ел ь н о  
г л у б о к о г о  м ор я  на п л и т е , в ы р а зи в 
ш и х ся  в н а к о п л е н и и , о с о б е н н о  в 
Д н е п р о в с к о -Д о н е ц к о й  в п а д и н е ,о г р о м 
н ы х т о л щ  б е л о г о  п и с ч е г о  м ел а . К р о м е  
т о г о  с  м ел ов ы м  м о р е м , е г о  м е л к о в о д 
ны м и у ч а ст к а м и  с в я зы в а е т с я  н а к о п л е 
н и е  ц ем ен т н ы х  м е р г е л е й  как в о б л а ст и  
п л и т ы , Ц Ч О , Д н е п р о в с к о -Д о н е ц ^  
к о й  в п а д и н е , р а зл и ч н ы х  у ч а ст к а х  
В о с т о ч н о -р у с с к о й  в п ад и н ы , так  и в 
К р ы м ск о  - К а в к а зск о й  о б л а с т и . О с о 
б е н н о  и н т ен си в н о  р а зр а б а т ы в а ю т ся  
эт и  м е р г е л и  в р а й о н е  г. Н о в о р о с 
си й с к а .

Р а ссм а т р и в а я  т р е т и ч н о е  и ч е т в е р -  
ти ч н ое^ в рем я  с т о ч к и  зр е н и я  и х  у д е л ь 
н о г о  в еса  и р о л и  в и ст о р и и  З е м л и ,  
м о ж н о  у с т а н о в и т ь  с л е д у ю щ и е  хар а к -

* т е р н е й ш и е  и х  о с о б е н н о с т и :  в о -п е р 
вы х, э т о  бы ли в р е м е н а  г о р о о б р а з о 
в а т ел ь н о й  д е я т е л ь н о с т и , в р е зу л ь т а т е  
к о т о р о й  с ф о р м и р о в а л и с ь  н а и б о л е е  
в ы со к и е  и м ощ н ы е г о р н ы е  ц еп и  З ем л и ;

* в о -в т о р ы х , в р е з у л ь т а т е  с о д н о й  с т о 
р о н ы  н е п о с р е д с т в е н н ы х  п р о ц е с с о в  г о 
р о о б р а з о в а н и я ^  д р у г о й —сл ож н ы х в е р 
т и к ал ь н ы х д в и ж е н и й , к о т о р ы е  с о с о 
б е н н о й  и н т е н с и в н о с т ь ю  п р о я в и л и сь  в 
э т у  э п о х у , п р о и с х о д и т  ф о р м и р о в а н и е  
к о н т и н е н т о в  и о к е а н и ч е с к и х  вп ал и н , 
и зв е с т н ы х  нам  в н а с т о я щ е е  врем я; 
в -т р е т ь и х , эт а  э п о х а  х а р а к т е р и зу е т с я  
р е з к о  вы р аж ен н ы м  п о х о л о д а н и е м , к о 
т о р о е  м ак си м ум а  д о с т и г а е т  в с р е д н е 
ч ет в е р т и ч н о е  в рем я ; в -ч ет в ер т ы х , как  
р е з у л ь т а т  э в о л ю ц и и  э т и х  с л о ж н ей ш и х  
п р о ц е с с о в  на а р е н у  ж и зн и  в ы х о д я т  и 
за н и м а ю т  г о с п о д с т в у ю щ е е  п о л о ж е н и е  
м л е к о п и т а ю щ и е , н а к о н ец , в ч е т в е р т и ч 
н о е  в р ем я  п о я в л я е т с я  ч е л о в е к . М о р е  
д р е в н е -т р е т и ч н о й  э п о х и  в м ом ен ты  
с в о е г о  н а и б о л ь ш е г о  р а зв и ти я  з а н и 
м а ет  зн а ч и т е л ь н о  м ен ь ш и е  п л о щ а д и , 
так  что Д н е п р о  с к о - Д о н е ц к а я  в п а 
д и н а , В о с т о ч н о -Р у с с к а я  в п ади н а  д о  
п а р а л л ел и  К азан и  ск р ы в аю тся  п о д  его  
в ол н ам и . К р о м е  т о г о  и з  ю ж н ы х о б л а 
ст ей  м о р е  п р о н и к а ет  п о  в о ст о ч н о м у  
с к л о н у  У р ал а .

‘ П р о и с х о д и л о  н а к о п л е н и е  п есч а н и 
к о в , глин и о с о б е н н о  о т л о ж е н и й , с о 
с т о я щ и х  и з м е л ь ч а й ш и х  с к о р л у п о к  
м и к р о ск о п и ч еск и х  в о д о р о с л е й , к о т о 
р ы е д а л и  п р ак т и ч еск и  в аж н ы е за л е ж и  
т а к о г о  м а т ер и а л а , к ак  т р еп ел  и д и а 

т о м и т . О с о б е н н о  о н и  р азв и ты  в бас~  
с е й н е  р. В ол ги . П еск и  и  п есч ан и к и  
у п о т р е б л я ю т с я  т е п е р ь  к ак  п р ек р асн ы й  
ст р о и т ел ь н ы й  м а т ер и а л , к в а р ц ев ы е  ж е  
п е с к и —д л я  с т е к о л ь н о г о  п р о и з в о д с т в а . 
В п о с л е д у ю щ и е  э п о х и  о т ст у п а н и я  
м о р я  н а к о п и л и сь  о т л о ж е н и я  т ак  н а 
зы в а ем о й  м а й к о п ск о й  сви ты . С в и та  
э т а  в ы р аж ен а  т о л щ е й  глин т ем н о й  
о к р а с к и  и о ч ен ь  т о н к о с л о и с т ы х . Т о н 
ч ай ш ая  с л о и с т о с т ь  и х  за в и с и т  от  ч е 
р е д о в а н и я  т о и ч а й ш и х ^ п р о сл о ев  гли н и 
с т о г о  м а т ер и а л а  и п р о с л о е в , б о г а т ы х  
о р г а н и ч еск и м  в е щ е с т в о м . П о д о б н о е  
о б р а з о в а н и е  е с т ь  с л е д с т в и е  н е о д и н а 
к о в о г о  р азв и ти я  и  г и б е л и  т е х  б е с ч и с 
л ен н ы х  ж и в ы х с у щ е с т в , к о т о р ы е  о б и 
т а ю т  в в ер х н и х  з о н а х  м ор я  в р а зл и ч 
н ы е в р ем ен а  г о д а . Х а р а к т ер н ы м  п р и 
зн а к о м  э т и х  гл и н  я в л я ет ся  п о л н о е  
о т с у т с т в и е  в н и х  о с т а т к о в  д о н н ы х  
о р г а н и зм о в . Э т о  я в л е н и е , ви ди м о ,, 
и м е л о  п р и ч и н у  в т о м , ч т о  п р и д о н н ы е  
т о л щ и  в о д ы  бы л и  за р а ж е н ы  с е р о в о д о 
р о д о м . Б о га т ы е  о р г а н и ч еск и м  в е щ е 
ст в о м  п о р о д ы  п р и  в о з д е й с т в и и  на 
н и х  г о р о о б р а з о в а т е л ь н ы х  д в и ж е н и й  
д а л и  н ач ал о  о б р а з о в а н и ю  н еф т и , к о 
т о р а я  н ак ап л и в ал ась  в п есч а н ы х  п р о 
сл о я х  и л и н за х  э т о й  св и т ы . М а й к о п 
с к и е  глины  р азв и ты  п о  о б о и м  ск л о 
нам К а в к а зск о г о  х р е б т а  и и м ею т  
р я д  р а зр а б а т ы в а ем ы х  м е с т о р о ж д е н и й  
н е ф т и . В  м е л к о в о д н ы х  у ч а с т к а х  д р е в 
н е -т р ет и ч н ы х  м о р е й  в р е зу л ь т а т е  х и 
м и ч еск и х  п р о ц е с с о в  п р о и с х о д и л о  о б 
р а зо в а н и е  м а р г а н ц ев ы х  р у д , к о т о р ы е  
д а л и  т а к и е  м и р о в ы е  м е с т о р о ж д е н и я ,  
как Ч и а т у р с к о е  в З а к а в к а з ь е  и Н и 
к о п о л ь с к о е  на У к р а и н е . В  св я зи  с р а с 
к о л а м и  и р а зл о м а м и  в зем н о й  ^ о р е  
зн а ч и т ел ь н о  у с и л и л и с ь  в у л к а н и ч еск и е  
п р о ц е с с ы .

В  п о с л е д н и е  э п о х и  т р е т и ч н о г о  п е 
р и о д а  м о р с к и е  б а ссей н ы  о к о н ч а т ел ь н о  
л о к а л и зу ю т с я  п о  ю ж н о й  о к р а и н е  р у с 
с к о й  п л а т ф о р м ы . С у д я  п о  о т л о ж е н и я м  
и п о  ж и в о т н ы м , н а сел я в ш и м  э т и  м о р я , 
о н и  н е о д н о к р а т н о  и зм ен я л и  с в о и  г р а 
н и ц ы , о т д е л я л и с ь  о т  о т к р ы т о г о  м ор я , 
п р ев р а щ а я сь  в за м к н у т ы й  б а с с е й н . 
О с о б е н н о  х а р а к т е р н о  и зн а ч и м о  т о ,  
ч т о  с  эти м  б а с с е й н о м  св я зан ы  к р у п 
н ей ш и е н еф т я н ы е м е с т о р о ж д е н и я  К ав
к аза . Н еф т ь  эта  п р и у р о ч е н а  к тем н ы м , 
б о л ь ш о й  м о щ н о ст и  св и т а м  с  п р о 
сл оя м и  п есч а н и к о в . Э т и  глины  как
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Н е ф т ь .  Вышки промыслов Грознефти.

в  см ы сл е  с в о е г о  с о ст а в а , 
т а к  и с в о е г о  п р о и с х о ж д е 
н ия  и м ею т  ч р езв ы ч ай н о  
м н о г о  о б щ е г о  с  б о л е е  
д р ев н и м и  м а й к о п ск и м и  
гли нам и. О б р а з о в ы в а л и с ь  
о н и  в т е ч е н и е  б о л ь ш и х  
п р о м е ж у т к о в  в р е м е н и  
в с р а в н и т е л ь н о  г л у б о 
к и х  в о д о е м а х , з а р а ж е н 
н ы х с е р о в о д о р о д о м , ч то  
я в л я е т с я  с л ед ст в и ем  или  
за м к н у т о ст и  б а с с е й н а , или  
ч р езв ы ч а й н о й  с т е с н е н н о 
ст и  о б м е н а  е г о  в о д  с в о 
д а м и  о т к р ы т о г о , н о р м а л ь 
н о г о  м о р я .

В м е л к о в о д н ы х  у ч а с т 
к а х  в е р х н е т р е т и ч н ы х  м о 
р е й  на К е р ч е н с к о м  п о л у 
о с т р о в е  о т л о ж и л и с ь  о г 
р о м н ы е  т о л щ и  б у р ы х  ж е 
л е з н я к о в , а в п е с ч а н о -г л и 
н и ст ы е к о н т и н ен т а л ь н ы е  
св и ты , о т л о ж и в ш и е с я  на 
А п ш е р о н с к о м  п о л у о с т р о 
в е , в о  в р е м я  п о с л е д у ю 
щ ег о  г о р о о б р а з о в а н и я  
п р о н и к а л а  н е ф т ь  и з н и ж е 

л е ж а щ и х  с л о е в , д а в а я  н а 
ч ал о зн а м е н и т о м у  Б ак и н ск ом у  н е ф т я 
н о м у  м е с т о р о ж д е н и ю .

К к о н ц у  т р е т и ч н о г о  в р ем ен и  п р о и с 
х о д и т  о к о н ч а т е л ь н о е  о с в о б о ж д е н и е  
п л ат ф ор м ы  и ю ж н ы х  гео си н к л и н а л ь -  
ны х о б л а с т е й  и з -п о д  м о р с к и х  в о д , и 
н ач и н ает  р е з к о  м ен я т ь ся  к л и м ат . Е сл и  
в н ач ал е  д р е в н е -т р е т и ч н о г о  в р ем ен и  
к л и м ат  э т о й  ч а ст и  н а ш его  С о ю за  б ы л  
б л и зо к  к т р о п и ч е с к о м у , то  у ж е  к к о н ц у  
ег о  он  ст а л  у м е р е н н о -х о л о д н ы м , з а 
в ер ш и в ш и сь  в ч е т в е р т и ч н о е  в р ем я  
л е д н и к о в о й  э п о х о й .

В ч ет в ер т и ч н ы й  п е р и о д  п р о и з о ш л а  
о к о н ч а т ел ь н а я  м о д е л и р о в к а  п о в е р х 
н о ст и  зем л и  н а ш е г о  С о ю за . П р о ц е с с ы ,  
о п р е д е л и в ш и е  е е ,  н е  в е з д е  бы ли о д и 
наковы : есл и  в с е в е р н о й  п о л о в и н е  
п р о и с х о д и л и  н е о д н о к р а т н ы е  н а с т у п л е 
ния и о т с т у п л е н и я  л е д н и к о в , то  в ю ж 
н ы х и с р е д н и х  п о л о с а х  л ед н и к и  бы л и  
т о л ь к о  р а з. В  э т о  ж е  в р ем я  в ю г о -  
в о ст о ч н о й  о к р а и н е  плиты , в р а й о н е  
К асп и я , п р о и с х о д я т  н а ст у п л ен и я  м ор я , 
а  в о д и н  и з м е ж л е д н и к о в ы х  п е р и о д о в  
м о р с к и е  вол н ы  и з Л е д о в и т о г о  о к е а н а

е щ е  р а з  р а с п р о с т р а н и л и с ь  п о  с е в е р 
ным о к р а и н а м  пл и ты .

Н а ю г е , там , к у д а  л е д н и к  н е  р а с п р о 
ст р а н я л ся , р у ч ей к а м и , р уч ь я м и , п о т о 
кам и, в ет р о м  в ы н о си л и сь  и о т л а г а л и с ь  
т о н к о -з е р н и с т ы е  м атери ал ы  в в и д е ,  
так  н а зы в аем ы х л е с о в и д н ы х  с у г л и н 
к ов , л е с с о в  и т . д . П ри  о т с т у п л е н и и  
л ед н и к а  о т л о ж и л и с ь  м о р ен н ы е н ан осы , 
о т м е т и в ш и е  гр ан и ц ы  р а с п р о с т р а н е н и я  
л ед н и к а . И з  н а и б о л е е  зн а ч и т ел ь н ы х  
м о р ен н ы х  в а л о в  я в л я ет ся  так  н а зы 
ваем ая  В а л д а й с к а я  г р я д а .

В о т  та  д л и н н а я  и с л о ж н а я  г е о л о г и 
ч еск ая  и с т о р и я  е в р о п е й с к о й  т е р р и т о 
рии  С С С Р . В  п р о ц е с с е  э т о й  и с т о р и и  
о б р а зо в а л и с ь  ц ен н ей ш и е  п о л е зн ы е  
и ск о п а ем ы е. У м ел ы й  п о д х о д  к ни м , 
с п о с о б н о с т ь  с д е л а т ь  п р а в и л ь н о е
п р е д с к а з а н и е  о б о г а т с т в е  т о г о  и л и  д р у 
г о г о  м е с т о р о ж д е н и я , в ы т ек а ю щ а я  о т 
с ю д а  п р а в и л ь н а я  о ц ен к а  о т д е л ь н ы х  
р а й о н о в  в о зм о ж н ы  т о л ь к о  п р и  у ч е т е  
т о г о  и с т о р и ч е с к о г о  п р о ц е с с а , р е з у л ь 
т а т о м  к о т о р о г о  я в и л и сь  са м и  м е с т о 
р о ж д е н и я .
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М А К С  П Л А Н К И Н О В Ы Й  ЭТАП

КРИЗИСА В Ф ИЗИКЕ
«

23 апреля 1933 г. исполнилось 75 лет со дня 
рождения Макса Планка, одного из крупней
ших физиков нашего времени, создателя теории 
квант, положившей начало великой физической 
революции, в кульминационном пункте которой 
наука находится в настоящие дни.

Мы воспользуемся этим юбилеем для того, 
чтобы проследить п о у ч и т е л ь н е й ш и й  
и д е й н ы й  п у т ь  г е н и а л ь н о г о  уче 
ного,  п р о д е л а в ше г о ,  в мес т е  сч> всем 
б у р ж у а з н ы м  е с т е с т в о з н а н и е м ,  
и с т о р и ч е с к и й  п е р е х о д  от с т и х и й 
но г о  м а т е р и а л и з м а  к м и с т и к е  и ре
лигии.

Свою научную карьеру, совпавшую по вре
мени с развитием последней стадии капитализма, 
с ростом трестовского монополистического ка
питала, развертывавшегося на базе новой 
т е х н и к и ,  т р е б о в а в ш е й ,  в свою оче
редь,  от фи з и к и  р а з в я з ы в а н и я  ра
бот  в н е д р а х  о б ъ е к т  и вн о-p еа льно і і  
ма т е р ии ,  — этот этап своей ' деятельности 
Планк начинает как материалист. В течение 
30 с лишним лет он и остается на этой позиции, 
остается центральной фигурой материалистиче
ской физики, воплощая в себе в се  на ибо
л е е  з д о р о в о е  и п р о г р е с с и в н о е  в 
б у р ж у а з н о й  н а у к е  о природе .

В эпоху бурных идеологических дискуссий, 
ознаменовавших первые шаги атомной физики, 
в период поповских вылазок, разгромленных 
Лениным на страницах „Материализма и эмпи
риокритицизма*", Макс Планк неутомимо бо
рется п р о т и в  реакционной „энергетики“ 
Оствальда, п р о т и в  „феноменологического“ 
мракобесия Маха-Авенариуса, п р о т и в  всех и 
всяческих идеалистических наскоков на физи
ческий материализм.

В чем был т о г д а  узел спора, в чем был 
тот „основной гносеологический вопрос“, ко
торый, по словам Ленина, разделял и разделяет 
„действительно коренные философские напра
вления“ в физике? Вопрос этот состоит в том: 
„суть ли наши относительные представления 
(о материи — В. Л.)... приближения к о б ъ е к 
т и в н о  р е а л ь н ы м  фо р ма м  бытия? 
Или это только продукты развивающейся, 
организующей, гармонизирующей и т. д. чело
веческой мысли?“ ( Лени н, т. XII, стр. 144). 
Гвоздь вопроса в том, и только в том, 
что „ е д и н с т в е н н о е “ „свойство“ материи, 
с признанием которого связан философский 
материализм, есть свойство быть о б ъ е к т и в 
ной р е а л ь н о с т ь ю ,  существовать вне на
шего сознания“ (Ленин,  г. X, стр. 218).

Вот на этот вопрос новейший физический 
идеализм, развитый Эрнстом Махом и доведен
ный до логического конца послевоенной бур
жуазной физикой, и отвечает отрицанием 
объективно-реальной материи и внешнего мира; 
отвечает сведением этого мира к „компле 
ксам* ч е л о в е ч е с к и х  о щу ще н ий ,  а 
всей физики — к способу удобно упорядочивать

ощущения по способу „наибольшей экономии 
мышления“. —

Планкова критика махизма идет в этот мо
мент—пусть не всегда достаточно четко и осо
знанно — по п у т и  з а щи т ы  ма т е р и а 
л и з м а  п р о т и в  и д е а л и з м а  в физике.  
Достаточно привести лишь несколько цитат из 
многочисленных выступлений ученого на этом: 
(1900—1914) историческом этапе.

В своей речи на тему „Единство физической 
картины мира“ (1909 г.) Планк констатирует, 
что „физическая картина мира... отражает реаль
ные, совершенно не зависящие от нас явления 
природы*. „Принцип сохранения энергии су
ществовал в природе еще тогда, когда ни один, 
человек не мог думать о нем“... Небесные тела 
будут попрежнему двигаться согласно закону 
тяготения и после того, как Земля со всеми ее 
обитателями разлетится в куски...“

И дальше —в другой речи: „Отдельный че
ловек и все люди вместе, со~ всей нашей пла
нетой... лишь ничто в огромной природе, зако
ны которой не определяются тем, что происхо
дит в маленьком человеческом мозгу, но су 
щ е с т в о в а л и  е ще  д о , т о г  о, как  по
я в и л а с ь  жи з н ь  на Зе мле ,  и б у д у т  
с у щ е с т в о в а т ь  п о с л е  того,  как  по
с л е д н и й  физ ик  и с ч е з н е т  с ее л и- 
ц а...“ (подч. мною — В. J1.).

Величайшей заслугой Планка, поставившей 
его на три головы выше уровня научного мы
шления буржуа, явилось вместе с тем его сдер
жанное отношение к механицизму в физике. Ма
териализм Планка 1900—1914 годов— пусть 
еще далеко не диалектический материализм — 
во всяком случае не вульгарно механи
стическая „нищенская похлебка“ Молешотта, 
Бюхнера, Геккеля. Самый ход событий непо
средственно и стихийно раздвигал кругозор 
физики. К новым выводам толкало развитие 
электродинамики, разнесшее вдребезги убогие 
хибарки механицизма, пытавшегося свести всю 
физику к игре перемещающихся в про
с т р а н с т в е  молекул.

В докладе Планка (23 сентября 1910 г. на 
82 съезде немецких естествоиспытателей в Ке
нигсберге) мы читаем исторические слова: 
„...Я не рассчитываю встретить серьезного возра
жения, если, резюмируя, скажу, что... с тро
г о е  с о о т в е т с т в и е  э л е к т р о д и н а м и 
ч е с к и х  я в л е н и й  простым диферен-  
ц и а л ь н ы м  у р а в н е н и я м  Макс-велла-  
Г е р ц а  и с к л юч а е т  в с я к о е  ме х а н и 
ч е с к о е  о б ъ я с н е н и е “.

Будучи весьма далек — повторяем — от со
знательного применения диалектического ме
тода в физике, Планк в том же докладе дает 
тем не менее в основном совершенно правиль
ное и с т и х и й н о - д и а л е к т и ч е с к о е  ре
ше н и е  в о п р о с а  о с в я з и  ме жд у  от
н о с и т е л ь н ы м  и а б с о л ю т н ы м  позна
ние м в связи с анализом теории относитель
ности Эйнштейна.
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Конец империалистической войны, крах вре
менной капиталистической стабилизации, на
ступление т р е т ь е г о  п е р и о д а  послевоен
ной Европы принесли, как известно, буржуаз
ным наукам о природе нечто большее, чем про
стое сокращение кредитов, свертывание лабо
раторий и библиотек, безработицу доцентов и 
профессоров.

В этот период постоянный идейный кризис, 
испытываемый буржуазным теоретическим есте
ствознанием, вступает, на наших глазах, в 
новую,  к а ч е с т в е н н о - с в о е о б р а з н у ю  
фазу.

Если прежние „кризисы“ теоретической фи
зики могли быть в значительной степени оха
рактеризованы как „кризисы роста“, как явле
ние, вытекавшее из философской слабости науч
ного мышления буржуа, как результат „раз
рыва между теорией и эмпирией“ (Лени н), т. е. 
неумения охватить богатейшую сокровищницу 
фактов единственно правильной методологией, 
методологией диалектического материализма, — 
если все это, повторяем, имело место в эпоху 
технической и экономической экспансии капи
тализма в его золотые дни, — то с о в е р ше н 
но д р у г а я  к а р т и н а  наблюдается в пе
реживаемый исторический момент.

Годы распада капиталистической системы, 
годы развала техники и промышленного про
изводства оказываются в то же время и 
годами з а г н и в а н и я  и д е г р а д а ц и и  
б у р ж у а з н о г о  т е о р е т и ч е с к о г о  есте 
с т в о з н а н ия ,  взятого в целом, и а в а н 
г а р д н о г о  его участка — атомной физики, в 
первую и важнейшую очередь. С исторической 
необходимостью „конъюнктурные“ кризисы в 
физике перерастают в к р и з и с  „ с т р у кт у р -  
н ы й“. Не заботясь более о судьбах удушаемой 
кризисом техники, будучи заинтересована, на
оборот, в п о д а в л е н и и  т е х н и ч е с к о г о  
п р о г р е с с а ,  в с в е р т ы в а н и и  исследо
вательских работ, буржуазия в основном кон
центрирует ныне доведенный ею до исключи
тельной изощренности теоретико-физический 
аппарат — на службе церковного агитпропа, на 
службе одурманивания и парализования рево
люционного сознания масс. Как следствие от
сюда мы обнаруживаем в настоящие дни уже 
не отдельные методологические блуждания и 
шатания тех или иных теоретиков, уже не от
дельные идеалистические наросты на здоровом 
в своей основе организме физической науки, 
но п р и с у т с т в у е м  при с о з н а т е л ь 
ной и ц е л е у с т р е м л е н н о й  перестрой
ке этой н а у к и  на базе в по л н е  опр е 
д е л е н н о й  методологии. Мы присутствуем 
при создании и с к у с н о  и т о н к о  с ф а л ь 
с и ф и ц и р о в а н н о й  к а р т и н ы мира ,  
специально направленной к обоснованию бо
женьки, картины мира, не только не охваты
вающей объективно-реальных данных опыта, но 
прямо искажающей эти данные, запутывая 
конкретную физику атома и тормозя ее даль
нейшее развитие. Отдельные блестящие откры
тия, даваемые время от времени эксперимента
торами (открытие нейтрона, положительного 

электрона и т. д.) в этих условиях, не только 
не идут на обогащение и расширение картины 
мира, но ложатся лишь новым бременем, углу
бляя всеобщий хаос.'

2 Как реагирует на эти' события семидесяти
летний Макс Планк?

Внимательно вчитываясь в его статьи и ре
чи 1929—33 гг., нетрудно обнаружить сначала 
едва заметные, потом все более отчетливые 
нотки некоторой идейной растерянности, по
пытки сохранить здоровую материалистическую 
основу науки на базе и з в е с т н о г о  ком
п р о м и с с а  с достигшей невероятного напора 
интервенцией идеализма и религии в физику.

В новой лейденской речи „Картина мира 
современной физики“ (май 1929 г.), прочитан
ной ровно через̂  20 лет после ранее цитирован
ного выступления ученого в тех же самых сте
нах и на ту же самую тему, — Планк, призна
вая попрежнему объективную реальность изу
чаемой физикой материальной природы, отме
чает однако, что этот последний реальный мир 
является „по существу совершенно непости
жимым“. „...Непосредственное познание реаль
ного мира, — продолжает Планк, — вообще не
возможно“. „...Научное исследование целиком 
замыкается в пределах „чувственного мира“. 
Контакт этого мира с внешней реальностью 
осуществляется лишь через посредство извест
ных знаков, которые он (внешний мир) нам 
сообщает..." К числу этих „знаков“, т. е. я в л е 
ний,  с у щ е с т в у ю щ и х  лишь  в н а ше м  
с о з н а н и и  и возникших в результате неких 
„таинственных“ (по выражению Планка) „сиг
налов“, приходящих извне, докладчик причис
ляет элементарный квант действия, скорость 
света, заряд и массу электрона и протона, т. е. 
все важнейшие величины, характеризующие со
стояния материи в современной физике.

Нетрудно обнаружить тесное идейное род
ство этих высказываний с эклектическим, пы
тающимся уцепиться на полдороге между 
идеализмом и материализмом и неизбежно ска
тывающимся к чистому идеализму учением 
Канта. Признавая на с л о в а х  бытие объек
тивно-реальных, но якобы совершенно непозна
ваемых „вещей в себе“, воздействующих („аффи
нирующих“) неким „таинственным“ образом на 
человеческое восприятие, — эта увертливая кон
цепция означает на деле  капитуляцию перед 
идеализмом. Эта концепция означает и з м е н у  
последовательному материализму, д ля  к о т о 
рог о  нет  и не мо же т  быт ь  р а з р  ы- 
ва между „реальным* и „чувственным“ миром, 
для которого человеческие ощущения и физи
ческие величины являются не „знаками“, а из о
б р а ж е н и я м и  внешнего мира. Изображе
ние же „ не о б х о д имо  и н е и з б е ж н о  
п р е д п о л а г а е т  о б ъ е к т и в н у ю  р е а л ь 
н о с т ь  того,  что  о т о б р а ж а е т с я “ (Л е- 
н и н, т. X, стр. 196).

Один уже раз потерпев крах в попытке от
сидеться от исторической бури за гнилым при
крытием кантианства—-буржуазное естество
знание возобновляет ныне, как видим, это пред
приятие без всяких шансов на успех...

Грандиозная по своим размерам идейная 
фальсификация волновой механики,1 проведен
ная школой Гейзенберга — Иордана-Дирака в 
1927—33 гг. по линии о т к а з а  от з а к о н а

1 См. об этом подробно в статье В. Е. 
Львова :  „Десять лет волновой механики“. 
„Вестник Знания“ № 5—6 1933 г.



п р и ч и н н о с т и ,  по л и н и и  п р е в р а щ е 
ния а т о м н о й  ф и з и к и  в ц а р с т в о  
м и с т и ч е с к о й  с л у ч а й н о с т и ,  регули
руемой лишь „свободной волей“ боженьки,— 
эта диверсия также застает, в известной мере, 
Планка врасплох...

В речи (11 декабря 1929 г.), посвященной 
приему в члены Прусской Академии наук 
одного из творцов новой физической теории, 
профессора Эрвина Шр&дингера, Планк заявляет, 
что он не может „согласиться с необходимостью 
пожертвовать строгой причинностью в физике“. 
В этой речи, а также в цитированном выше 
лейденском докладе 1929 г. Планк отстаивае* 
первоначальный, неискаженный физическим 
идеализмом вариант волновой механики, от
стаивает объективно-реальное существование 
м а т е р и а л ь н о й  волны,  д е т е р м и н и 
р у ю щ е й  ( причини  о-о п р е д е л я ю щ е й) 
р а с п р е д е л е н и е  э л е к т р о н о в  в око
ло а т о м и о м п р о с т р а н с т в е .  Устране
ние этой последней волны, а в ме с т е  с нею 
и м а т е р и а л и с т и ч е с к о й  п р и ч и н н о 
сти и легло, как известно уже нашему чита
телю, в основу широко задуманной теоретиче
ской спекуляции, с полным успехом проделан
ной последышами махизма (Гейзенбергом, Ди
раком и К°) в атомной физике 1929—33 гг.

„... Если принять,—говорит Планк,—что „эле
менты новой картины мира суть... простые пе
риодические волны материи“, то получается 
неизбежный вывод, что... „волны эти однозначно 
определены математической краевой проблемой. 
Об и н д е т е р м и н и з м е  при этом нет 
и р е ч и “ (подч. мною — В. Л.).

Анализируя в другом месте вопрос о пове
дении так называемого „пакета“ материаль
ных волн, Планк со всей определенностью 
констатирует: „...в промежутке (после распол
зания „пакета“) отдельные элементарные волны 
ведут отдельное сущебтвование... Как бы мы 
их ни называли... они во в с я к о м  с л у 
чае  п о л н о с т ь ю д е т е р м и н и р о в а н  ы...“ 
(подч. мною — В. Л.).

Любопытно, однако, проследить те методо
логические побуждения, которые заставляют в 
этот момент Планка отстаивать п р и ч и н 
н о с т ь  в физике, оставаясь почти в полном 
одиночестве среди общего индетерминистского 
хора.

Отдает ли он себе отчет в том, что „дей
ствительно важный теоретико-познавательный 
вопрос, разделяющий философские направления, 
состоит в том, является ли источником нашего 
познания этих (причинных) связей о б ъ е к 
т и в н а я  з а к о н о м е р н о с т ь  природы,  
или же эти связи суть только с в о й с т в а  
н а ш е г о  ума,  присущая ему способность 
познавать известные априорные истины“ (Л е- 
II и н, т. XIII, стр. 131).

Для Планка вопрос стоит иначе. „...Если бы 
подобный шаг (устранение причинности—В. Л.).

оказался бы действительно необходимым... фи
зическое исследование весьма сильно проигра
ло бы. Ибо если вообще можно делать выбор, 
то, по моему мнению... детерминизм следует 
предпочесть индетерминизму (беспричинности) 
просто потому, что о п р е д е л е н н ы й  от в е т  
на в о п р о с  в с е г д а  и м е е т  б о л ь ш у ю  
це н но с т ь ,  чем н е о п р е д е л е н н ы  й...“

Итак, причинность по Планку — чисто эмпи
рический вопрос большего или меньшего тех
нического удобства „при описании явлений, во
прос кантианско-махистской „экономии мышле
ния“ и ничего больше! Это обстоятельство, 
а также проскользнувшее в другом месте лей
денской речи указание на то, что теоретическая 
физика „все более удаляется от „мира чув
ственного“ и „все более приближается к прин
ципиально непознаваемому миру“ — все эти 
высказывания с полной ясностью свидетель
ствуют лишь об одном, „о том, что сам Планк 
„всё более удаляется“ от того фундамента мате
риализма, на который он опирался в эпоху 
расцвета своей научной деятельности и „все 
более приближается“ сперва к кантианству, 
т. е. гнилому компромиссу между материализ
мом и поповщиной, а затем и к л о г и ч е 
с к о м у  з а в е р ш е н и ю  э т о г о  к о м п р о 
мисса.

3
25 декабря 1931 г. в иллюстрированном при

ложении к рождественскому номеру газеты 
„Берлинер Тагеблатт“, среди других статей, 
посвященных христианскому празднику, мы 
читаем статью Макса Планка: „Религия и наука“, 
в которой знаменитый автор заявляет о том. 
что „религ ия  не п р о т и в о р е ч и т  нау
ке... Больше того, в религии, в вере, истин
ный ученый черпает для себя мужество и бод
рость, необходимые ему на его трудном пути“. 
„...Иначе зачем было бы искать истину, если 
бы не было уверенности в ее высшем и не- 

j здешнем источнике. Без него наука была только 
ремеслом, а не вдохновением“.

В марте 1933 г. на страницах итальянского 
физико-математического журнала „Scientia“, 
возвращаясь к вопросу о причинности, Планк 
находит свой последний и „решающий“ аргу
мент в пользу сохранения детерминизма в атом
ной физике: „Отказ от каузальности (причин
ности) в области явлений микрофизических, —го
ворит Планк, — явился бы только мнимым отка
зом, поскольку остается в силе последняя 
„causa“ (причина), причина всех причин, со
здавшая природу и заботливо регулирующая 
ее развитие...“

■ Круг замкнут. Выполняя с исторической 
необходимостью социальный заказ своего класса, 
дыша вместе с ним справленной атмосферой 
идейно!-® распада и гниения, престарелый физик 
включается в поповский агитпроп.



что такое
з  »  в и т а м и н ы

Е щ е н е  т а к  д а в н о  сч и т а л о сь  с о в е р 
ш ен н о  п р о ч н о  у ст а н о в л ен н ы м , ч т о  
д л я  п р о д о л ж и т е л ь н о г о  с о х р а н ен и я  
ж и з н и  п и щ а , к р о м е  в о д ы , д о л ж н а  с о 
с т о я т ь  и з  б е л к о в , ж и р о в , у г л е в о д о в  
и н е о р г а н и ч е с к и х  с о л ей . О д н а к о , б л а 
г о д а р я  р а б о т а м  Э й к м а н а  в п е р в о м  д е 
ся т и л ет и и  н а ш е г о  с т о л е т и я , в ы я сн и 
л о с ь , ч т о  кроме* э т и х  4 со с т а в н ы х  ч а 
с т е й  д л я  с о х р а н е н и я  з д о р о в ь я  и ж и зн и  
в п и щ е н е о б х о д и м о  д о л ж н ы  бы т ь  е щ е  
и д р у г и е , д о с е л е  н е и з в е с т н ы е  в е щ е 
с т в а . В е щ е с т в а  э т и  бы л и н азв ан ы  „ви 
т а м и н а м и “, а с о с т о я н и е  в и т а м и н о в о й  
н е д о с т а т о ч н о с т и  —  а в и т а м и н о зо м .

В  н а с т о я щ е е  в р ем я  и зв ест н ы  6 в и 
т а м и н о в :

А — • а н т и к с е р о ф т а л ь м и ч е с к и й  в и т а 
м ин и в и т а м и н  р о ст а ;

В х —  а н т и -б е р и -б е р и  или а н т и -н ев -  
р и т и ч еск и й  ви там и н ;

В., ■—  а н т и -п е л л а г р и ч е с к и й  ви там и н ;
С — а н т и -ц ы н го т н ы й  ви там ин ;
D  —  а н т и -р а х и т и ч е с к и й  ви там и н ;
Е  — в и там и н  п р о т и в  б е с п л о д и я .
Р а с с м о т р и м  к а ж д ы й  ви там и н  в о т 

д е л ь н о с т и .
К то  н е  з н а е т , ч т о  т а к о е  ц ы н га , a fo T  

би ч  п о л я р н ы х  э к с п е д и ц и й  и д а л е к и х  
к р у г о с в е т н ы х  м о р с к и х  п у т е ш е с т в и й ?  
Б о л е зн ь  эт а  ч р езв ы ч а й н о  ст а р а я , и з 
в ест н а я  е щ е  в г л у б о к о й  д р е в н о с т и  —  
в к а м ен н о м  и б р о н зо в о м  в ек е  в Ш в е
ц и и  у ж е  с у щ е с т в о в а л а  цы нга. П е р в о е  
п о д р о б н о е  е е  о п и с а н и е  мы н а х о д и м  
у  Ж у а н в и л я ,  о д н о г о  и з  у ч а ст н и к о в  
к р е с т о в о г о  п о х о д а  Л ю д о в и к а  IX. О с о 
б е н н о  ж е  у ч а с т и л и с ь  сл у ч а и  цы нги  
п о с л е  о т к р ы т и я  А м ер и к и , на к о р а 
б л я х , о т п р а в л я в ш и х с я  в д о л г о е  п л ав а
н и е , г д е  к о м а н д е , о т о р в а н н о й  по н е 
с к о л ь к о  м е с я ц е в  о т  су ш и , п о д о л г у  
п р и х о д и л о с ь  д о в о л ь с т в о в а т ь с я  су х и м и  
за п а с а м и , к о н с е р в а м и , со л о н и н о й  и 
с у х а р я м и . В н а ш е  в р ем я  в З а п а д н о й  
Е в р о п е  сл уч аи  цы нги —  ч р езв ы ч а й н о  
р е д к о е  я в л ен и е, т о г д а  как у  э с к и м о 
с о в  С е в е р н о й  А м ер и к и  и с е й ч а с  е щ е  
зи м о й  ц ел ы е п л ем ен а  в ы м и раю т о т  
э т о й  б о л е з н и .

С н о в о й  с и л о й  цы нга р а зр а з и л а с ь  
в о  в р ем я  м и р о в о й  в ой н ы  и о с о б е н н о  
у  н ас , на с е в е р е ,  он а  п р о и з в о д и л а  
ж е с т о к и е  о п у с т о ш е н и я .

В п о л я р н о й  э к с п е д и ц и и  л е й т е н а н т а  
С е д о в а , в о  в р ем я  в т о р о й  зи м ов К и  
на д а л е к о м  с е в е р е , в сп ы х н у л а  ж е с т о 
чай ш ая  цы нга, о т  к о т о р о й  п о г и б  и 
сам  С е д о в .

В чем  ж е  в ы р а ж а ет ся  э т а  б о л е зн ь ?  
П р и зн а к и  е е  с л е д у ю щ и е : п р и п у х а н и е  
и б о л е з н е н н о с т ь  с у с т а в о в , я звы  в р о 
т о в о й  п о л о с т и , р а с п у х ш и е  и к р о в о т о 
ч а щ и е  д е с н ы , р а сш а т ы в а н и е  и в ы п а
д е н и е  з у б о в ,  п о т е р я  а п п ет и т а , в я л о ст ь , 
с о н л и в о с т ь , к р о в о и зл и я н и я  в м ы ш ц ах, 
п о д  к о ж е й , в с у с т а в а х  и в р а зл и ч н ы х  
о р г а н а х . Е сл и  н е  в м еш а т ь ся  в о -в р е м я ,  
т о  у  ц ы н г о т н о г о  б о л ь н о г о  н е м и н у е м о  
н а с т у п а е т  с м е р т ь .

Ч е м  ж е  м о ж н о  п о м о ч ь  т а к о м у  б о л ь 
н ом у?  К ак  б у д т о  е г о  пищ а с о д е р ж и т  
и б ел к и , и ж и р ы , и у г л е в о д ы , и м и 
н ер а л ь н ы е с о л и , а в с е  ж е  ч е г о -т о  не- 
х в а т а е т , и н и к а к и е  л ек а р ст в а  н е  п о 
м огаю т .

П ер в ы м и , к т о  н а ш ел  с р е д с т в а  д л я  
л еч ен и я  цы нги, в е р н е е , д о ш е л  д о  н и х  
на о п ы т е , б ы л и  м о р еп л а в а т ел и , и 
эт и м и  с р е д с т в а м и  в о б щ е м  п о л ь з у 
ю т ся  и д о  с и х  п о р . К ак ч а с т о  б ы в а е т ,  
з д е с ь  п о м о г л а  ж и зн ен н а я  п р а к т и к а . 
В XVI с т о л е т и и  о д и н  г о л л а н д с к и й  
к о р а б л ь , п о т е р п е в  авар и ю , д о л г о  н е -  
м ог п р и ст а т ь  к б е р е г у . Т а к  к ак  он  
бы л  г р у ж е н  а п ел ь си н а м и  и л и м он ам и , 
т о  э к и п а ж у , о с т а в ш е м у с я  б е з  п р о д о - .  
в о л ь ст в и я , д а  к т о м у  ж е  б о л е в ш е м у  
ц ы н гой , п о н е в о л е  п р и ш л о с ь  п у с т и т ь  
в п и щ у э т и  ф р у к т ы , п о с л е  ч е г о  в с е  
ц ы н го т н ы е б о л ь н ы е  п о ч т и  с р а з у  вы 
з д о р о в е л и .

В  X V III в ек е  с р е д и  о д н о й  в о е н н о й  
э к с п е д и ц и и , п и т а в ш ей ся  и с к л ю ч и 
т ел ь н о  к о н с е р в а м и , в сп ы х н у л а  цы нга, 
к о т о р а я  б ы с т р о  л и к в и д и р о в а л а сь  
п о с л е  п о д в о з а  с  о д н о г о  и з  о с т р о в о в  
с в е ж е й  п и щ и  —  зе л е н и , м я са  и р ы бы . 
К о г д а  э т и  с в е ж и е  за п асы  и с т о щ и л и с ь , 
цы нга в с п ы х н у л а  с  н о в о й  с и л о й , и
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оп я т ь  п р о ш л а , к о г д а  к о м а н д а  с л у 
ч а й н о  п о л у ч и л а  а п ел ь си н ы  и л и м он ы .

Т ак и м  о б р а з о м , у ж е  со т н и  л е т  т о м у  
н а з а д  м о р е п л а в а т е л и  зн а л и , ч то  е д и н 
с т в е н н о е  л е к а р с т в о  п р о т и в  ц ы н г и —  
э т о  с в е ж и е  ф р у к ты  и о в о щ и .

И зв ест н ы й  м о р е п л а в а т е л ь  К ук у ж е  
с н а б ж а е т  св о ю  к о м а н д у  к и сл о й  к а 
п у с т о й , н а п и т к о м  и з  с о л о д а  и с в е 
ж и м и  о в о щ а м и , и в о  в с е  в р ем я  п у т и  
е г о  к о м а н д а  н е  б о л е е т .

В  1796 г о д у  на а н г л и й ск и х  в оен н ы х  
к о р а б л я х  в в о д и т с я  о б я з а т е л ь н о е  у п о 
т р е б л е н и е  л и м о н о в .

В с е  э т о  в м е с т е  в з я т о е  н а в ел о  на 
м ы сл ь , ч т о  в с в е ж и х  ф р у к т а х  и о в о 
щ а х  е с т ь  к а к о е -т о  в е щ е с т в о , п р е д о 
х р а н я ю щ е е  о т  ц ы н ги . О н о  к р а й н е  н е 
у с т о й ч и в о , п о г и б а е т  о т  д о л г о г о  х р а 
н е н и я , о т  су ш к и , в а р к и , к о н с е р в и р о 
ван и я  и в о о б щ е  о т  в ы со к и х  т е м п е 
р а т у р . Д л я  и зл е ч е н и я  н уж н ы  с о в с е м  
малі>іе д о зы . Т а к , 25,0 к у б . см  л и м о н 
н о г о  или а п е л ь с и н о в о г о  с о к а  б ы с т р о  
в о сст а н а в л и в а ю т  з д о р о в ь е .  В е щ е с т в о  
э т о  и б ы л о  н а зв а н о  ви там и н ом  С. 
Б ы л о  с д е л а н о  м н о ж е с т в о  н еу д а ч н ы х  
п о п ы т о к  в ы д ел и т ь  в и та м и н  С в ч и 
ст о м  в и д е , н о  п о зд н е й ш и м и  р а б о т а м и  
к ак  б у д т о  п о д т в е р ж д а е т с я , ч т о  ч и 
сты й  ви там и н  С —  э т о  г е к с у р о н о в а я  
к и с л о т а , п р и ч ем  д о з а ,  п р е д у п р е ж д а ю 
щ ая  ц ы н гу , р а в н я ет ся  25 мг.

Т о л ь к о  с о в е р ш е н н о  с в е ж и е  ф р у к ты  
и о в о щ и  о б л а д а ю т  п о л н о ц ен н ы м  с о 
д е р ж а н и е м  в и т а м и н а  С , н о  н а д л е ж а 
щ е е  и х  х р а н е н и е  в п р о х л а д н о м  п о м е 
щ е н и и  и л и  в з а м о р о ж е н н о м  в и д е  м о 
ж е т  с о х р а н и т ь  в и та м и н  е щ е  н а  д о 
в о л ь н о  п р о д о л ж и т е л ь н о е  в р ем я .

Т ак  к ак  ап ел ь си н ы  и л и м он ы  н е  в сем  
д о с т у п н ы , а д р у г и е  о в о щ и , ф р у к т ы  и 

. я г о д ы  д а л е к о  н е  р а в н о ц ен н ы  п о  
с в о е м у  в и т а м и н н о м у  с о д е р ж а н и ю , т о  
о с о б е н н о  в а ж н о  зн а т ь , к ак и е и з н и х  
н а и б о л е е  б о г а т ы  в и т а м и н о м  С. О к а 
зы в а ет ся , ч т о  на п е р в о м  м е с т е  з д е с ь  
с т о и т  чер н ая  с м о р о д и н а . Д о з а  е е  дл я  
п р е д у п р е ж д е н и я  ц ы н ги  у  ч е л о в е к а  
с о в е р ш е н н о  н и ч т о ж н а  —  д е с я т и  гр ам м  
в п о л н е  д о с т а т о ч н о , ч т о б ы  п р е д у п р е 
д и т ь  б о л е зн ь . О с о б е н н о  в а ж н о  т о , 
ч т о  чер н ая  с м о р о д и н а  н е  т е р я е т  с в о и х  
п р о т и в о ц ы н г о т н ы х  с в о й с т в  и п р и  к о н 
сер в и р о в а н и и . Р у с с к о й  и с с л е д о в а т е л ь 
н и ц е Я н о в с к о й  у д а л о с ь  п р и г о т о в и т ь

т а к о й  г у с т о й  с и р о п  и з  ч ер н о й  с м о р о 
д и н ы , к о т о р ы й  н е  п о р т и л с я  в т е ч е н и е  
г о д а . Л е ч е б н а я  д о з а  т а к о г о  со к а  р а в 
н я л ась  10 к у б . см . Н о  д а ж е  и  в с у 
ш ен ом  в и д е  100 гр ам м  в д е н ь  ч е р н о й  
с м о р о д и н ы  д о с т а т о ч н о  ц ы н г о т н о м у  
б о л ь н о м у .

Х о р о ш и м  и с т о ч н и к о м  в и там и н а С  
я в л я ет ся  т а к ж е  зе м л я н и к а  (д о з а  50 г ) , 
с л а б е е  —  к р ы ж о в н и к , м ал и н а (100 г) 
и к р асн ая  с м о р о д и н а  (150 г ) . И зд а в н а  
п о л ь зо в а л и с ь  т а к ж е  к л ю к в ен н ы м  с о 
к ом . С у д н о , у в о з и в ш е е  К р у з е н ш т е р н а  
в к р у г о с в е т н о е  п л а в а н и е  в 1813 г о д у ,  
б ы л о  с н а б ж е н о  за п а с а м и  э т о г о  со к а . 
О д н а к о , н а д о  п о м н и т ь , ч т о  п р о т и в о -  
ц ы н г о т н о е  д е й с т в и е  и м еет  т о л ь к о  
с в е ж а я , о сен н я я  к л ю к в а  (125 к у б . см  
с о к а ), к о т о р а я  п р и  н а д л е ж а щ е м  х р а 
н ен и и  м о ж е т  у д е р ж а т ь  э т и  св о й ст в а  
м е с я ц а  4. К л ю к в а  ж е  м о р о ж е н а я , б р о 
д я щ а я  и су ш ен а я  с о в е р ш е н н о  л и ш ен а  
в и там и н а . Ч ер н и к а  и б р у с н и к а  к р а й н е  
б ед н ы  в и т а м и н о м  С . И з  ф р у к т о в , 
к р о м е  а п е л ь с и н о в  и л и м о н о в , б о г а т ы  
в и та м и н о м  С м а н д а р и н ы  (100 г), с л а 
б е е — ви ш ни (250 г), бан ан ы , ан ан асы , 
ви н н ы е я го д ы  и  п ер си к и  (300 г).

М н о г и е  д у м а ю т , ч т о  д о с т а т о ч н о  
ест ь  сы р ы е я б л о к и , ч т о б ы  и зб е ж а т ь  
цы нги . Н а  са м о м  ж е  д е л е  б о л ь ш и н 
с т в о  с о р т о в  я б л о к  с о д е р ж и т  к р а й н е  
м ал о  ви там и н а  С — и т о  т о л ь к о  с е й ч а с  
п о с л е  с б о р а ; и с к л ю ч е н и е  п р е д с т а в л я е т  
н аш а а н т о н о в к а . Г р у ш и , а й в а  и в и 
н о г р а д  н а с т о л ь к о  б е д н ы  в и там и н ом  С , 
ч т о  с о в е р ш е н н о  н е  м о г у т  и тти  в с ч е т .

Е сл и  п о д  р у к а м и  н е т  ни ф р у к т о в ,  
ни я г о д , —  э т о  е щ е  н е б о л ь ш а я  б е д а —  
и х  в п о л н е  м о г у т  за м ен и т ь  о в о щ и .  
Т ак , п е т р у ш к а , х р е н , к о л ь р а б и  н и ч у т ь  
н е  у с т у п а ю т  а п ел ь си н а м  и л и м он ам  
(25 г). К х о р о ш и м  а н т и ц и н го т н ы м  
с р е д с т в а м  о т н о с я т с я  ч е с н о к  и к а п у 
ст а , о с о б е н н о  б р ю с с е л ь с к а я , к о т о р а я  
п о ч т и  н е т е р я е т  в и там и н а  п р и  варк е; 
п р о ст а я  к а п у ст а  т е р я е т  е г о  н а п о л о 
в и н у , а  ц в етн ая  с о в е р ш е н н о  (д о з а  
в с е х  т р е х  в и д о в  в с ы р о м  в и д е  50 г); 
с л а б е е  — к р асн ая  к а п у с т а , р еп а , р е 
д и с к а  (100 г), г о р о ш е к , с п а р ж а , з е л е 
н ы е б о б ы , л у к -п о р е й  и п о м и д о р ы  
(250 г). В п о с л е д н и х  ви там и н  С с о 
х р а н я е т с я  д а ж е  п р и  к о н с е р в и р о в а н и и . 
Е щ е  с л а б е е — р е д ь к а  и ш п и н ат  (300 г  
в сы р ом  в и д е , п р и  в а р к е  п р о п а д а е т  
с о в е р ш е н н о ). А н т и ц и н г о т н ы е  св о й ст в а
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к и с л о й  к а п у ст ы  к р а й н е  сл а б ы  ( д о з а  
500— 1000 г).

Ч р е зв ы ч а й н о  б е д е н  в и т а м и н о м  С  
к а р т о ф е л ь  ( д о з а  500 г ), и , н е с м о т р я  
на э т о , он  я в л я е т с я  о д н и м  и з  ц е н н е й 
ш и х  и с т о ч н и к о в  в и там и н а  С , т а к  к ак  
п о е д а е т с я  в б о л ь ш о м  к о л и ч е с т в е . З а 
м е ч е н о , ч т о  э п и д е м и и  цы нги с о в п а д а л и  
ч а с т о  с  н е у р о ж а е м  к а р т о ф е л я . П р и  
в а р к е  в с у п е  о н  т е р я е т  80%  в и т а м и н а , 
а  п р и  в а р к е  в „ м у н д и р е “ — л и ш ь  25% .

Ч т о  к а с а е т с я  зл а к о в , т о  в н и х  в и 
т ам и н  С о т с у т с т в у е т , н о  п о я в л я е т с я  
в м о м ен т  п р о р а с т а н и я .

И з  ж и в о т н ы х  п р о д у к т о в  н а и б о л е е  
б о г а т а  (в  3 р а з а  б о г а ч е  с о к а  а п е л ь с и 
н о в ) в и т а м и н о м  С  к о р а  н а д п о ч е ч н ы х  
ж е л е з , -затем  п е ч е н ь  ( 25—50 г ) , г о р а з д о  
б е д н е е  м я с о , п о ч к и  и  л е г к и е . М о л о к о ,  
о с о б е н н о  з и м н е е ,  к р а й н е  б е д н о  в и т а 
м и н о м  С.

И н т е р е с н о , ч т о  в и там и н  э т о т  в с т р е 
ч а ет ся  т а к ж е  в  д и к о -р а с т у щ и х  т р а 
в а х . Н а ш и  и с с л е д о в а т е л и  н а  У р а л е  
у с п е ш н о  л е ч и л и  ц ы н го т н ы х  б о л ь н ы х  
н а с т о я м и  и з  о д у в а н ч и к а , л е б е д ы , к л е 
в е р а  и  л и с т ь е в  зем л я н и к и .

Д л я  п р о в е р к и  С -в и т а м и н н о г о  с о д е р 
ж а н и я  к а к о г о -н и б у д ь  п р о д у к т а  в л а 
б о р а т о р и я х  и с п о л ь з у ю т с я  м о р с к и е  
с в и н к и , к о т о р ы е  ч р е зв ы ч а й н о  ч у т к и  
к о т с у т с т в и ю  в и там и н а  С. С в и н к е , н а 
х о д я щ е й с я  на а в и т а м и н о зн о м  к о р м е ,  
д а ю т  р а зл и ч н ы е  д о з ы  и с п ы т у е м о г о  
в е щ е с т в а . М и н и м а л ь н а я  д о з а  и б у д е т  
т а , к о т о р а я  в ы з о в е т  п а д е н и е  в е с а  и 
п о с л е  п р и н я т и я  к о т о р о й  в с к р ы т и е  
н е  о б н а р у ж и т  з а б о л е в а н и я  ц ы н г о й .

Д о з а  д л я  ч е л о в е к а  б у д е т  в 50 р а з  
б о л ь ш е . В  н а с т о я щ е й  с т а т ь е  в с е  д о з ы  
в ы ч и сл ен ы  н а  ч е л о в е к а .

К ак  о т с у т с т в и е  в и там и н а  С  в п и щ е  
я в л я е т с я  п р и ч и н о й  цы нги, т а к  о т с у т 
с т в и е  в и т а м и н а  В ^ ,в ы зы в а ет  б о л е з н ь  
б е р и -б е р и , к о т о р а я  р а с п р о с т р а н е н а  в 
т р о п и ч е с к и х  с т р а н а х  и е щ е  н е  т а к  
д а в н о  д а в а л а  г р о м а д н ы й  п р о ц е н т  
с м е р т н о с т и . П о р а ж е н н ы е  э т о й  б о 
л е зн ь ю  х о д я т  в о л о ч а щ е й с я  п о х о д к о й ,  
т о ч н о  за к о в а н н ы е  в к ан д ал ы ; у  н и х  
н а р у ш а е т с я  д в и г а т е л ь н а я  с п о с о б н о с т ь ,  
р а с с т р а и в а е т с я  к р о в о о б р а щ е н и е , п и 
щ е в а р е н и е , с о в е р ш е н н о  п р о п а д а е т  
а п п е т и т , а п е р е д  с м е р т ь ю  н а с т у п а е т  
п а р а л и ч  и л и  с у д о р о г и .

В  1877 г о д у  о д и н  у ч ен ы й  о б р а т и л  
в н и м а н и е  на т о , ч т о  ш и р е  в с е г о  б е р и -

б е р и  р а с п р о с т р а н е н а  в с т р а н а х , г д е  
г л а в н о й  п и щ е й  с л у ж и т  п о л и р о в а н н ы й ,  
т . е . о ч и щ е н н ы й , р и с  (Я п о н и я ). Р и с  н е 
о ч и щ ен н ы й  н е  т о л ь к о  н е  в ы з ы в а е т  
н и к а к и х  б о л е з н е н н ы х  я в л е н и й , н о  
д а ж е  п р и б а в л е н и е  р и с о в ы х  о т р у .б е й  
к п о л и р о в а н н о м у  р и с у  с о в е р ш е н н о  
п р е д о х р а н я е т  о т  б е р и -б е р и .

К о г д а  в  1889 г о д у  д л я  я п о н с к и х  
м о р я к о в  в м е с т о  р и с а  б ы л а  в в е д е н а  
с м е ш а н н а я  п и щ а , б е р и -б е р и , с в и р е п 
с т в о в а в ш а я  в я п о н с к о м  ф л о т е ,  с о в е р 
ш е н н о  п р е к р а т и л а с ь . Т а к и м  о б р а з о м  
в ы я сн и л о сь , ч т о  б е р и -б е р и  п р о и с х о 
д и т  о т  о т с у т с т в и я  к а к о г о -т о  в е щ е с т в а  
в п о л и р о в а н н о м  р и с е  и  ч т о  д о п о л н и »  
т е л ь н о е  е г о  в в е д е н и е  и з л е ч и в а е т  о т  
э т о й  б о л е з н и . Э т о  и  е с т ь  в и т а м и н  В 1; 
п ер в ы м  п о л у ч и в ш и й  н а зв а н и е  в и т а 
м и н а . О с т а в а л о с ь  т о л ь к о  п р о в е р и т ь  
э т и  д а н н ы е  э к с п е р и м е н т а л ь н о . Э т о  и  
с д е л а л  Э й к м а н , п о с т а в и в  о п ы т  н а  г о 
л у б я х . Г о л у б е й  с а ж а ю т  на п о л и р о в а н 
ны й р и с  и , к о г д а  у  н и х  н а с т у п а ю т  
с у д о р о г и , д а ю т  т о  в е щ е с т в о , в к о т о 
р о м  п р е д п о л а г а ю т  п р и с у т с т в и е  в и т а 
м ина B j, в р а зл и ч н ы х  д о з а х .  Е с л и  с у 
д о р о г и  с р а з у  п р е к р а щ а ю т с я , в о с с т а 
н а в л и в а ет ся  н о р м а л ь н ы й  в е с , зн а ч и т  
д а н н о е  в е щ е с т в о  с о д е р ж и т  в и т а м и н  В .

В  н а с т о я щ е е  в р е м я  р а зл и ч а ю т  2 в и 
т а м и н а  В:

B j —  с о б с т в е н н о  а н т и б е р и  - б е р и ч е -  
с к и й  в и там и н ;

В 2 —  а н т и п е л л а г р и ч е с к и й  в и т а м и н ,  
я в л я ю щ и й с я  в м е с т е  с  т ем  в и т а м и н о м  
р о с т а .

П е л л а г р а  —  б о л е з н ь  с т р а н , г д е  н а 
с е л е н и е  п и т а е т с я  к у к у р у з о й . С о с т о и т  
о н а  в в о с п а л е н и и  к о ж и  и с л и з и с т ы х  
о б о л о ч е к , п р и ч е м  н а б л ю д а ю т с я  у т о л 
щ е н и е  к о ж и , в ы п а д е н и е  в о л о с ,  б о л е з 
н е н н о с т ь  и в о с п а л е н и е  я зы к а  и р о т о 
в о й  п о л о с т и , п о н о с ы  и д а ж е  п с и х и ч е 
с к и е  р а с с т р о й с т в а .

О б а  в и т а м и н а  В в с т р е ч а ю т с я  с о 
в м е с т н о , н о  р а с п р е д е л е н и е  и х  н е  о д и 
н а к о в о е . С а м ы й  си л ь н ы й  и с т о ч н и к  в и 
т а м и н а  В  —  э т о  д р о ж ж и  к ак  п и в н ы е , 
т а к  и х л е б о п е к а р н ы е , х о т я  п е р в ы е  
с и л ь н е е  п о ч т и  в 3 р а за . О т  в ы с у ш к и  
к о л и ч е с т в о  в и т а м и н а  В  в д р о ж ж а х  н е  
у м е н ь ш а е т с я .

С о д е р ж а т  в и т а м и н  В  т а к ж е  зл а к и ,  
о с о б е н н о  я р о в ы е  (гл ав н ы м  о б р а з о м  
о б о л о ч к и  и з а р о д ы ш и  з е р е н )  и б о б о 
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вы е р а ст ен и я  — г о р о х , ф а со л ь , со я , 
ч еч ев и ц а . В ся к ая  о б р а б о т к а , оч и ст к а  
о т  о т р у б е й  в с е г д а  в е д е т  к у м е н ь ш е 
н и ю  ви там ин а В  в з е р н е . Т о л ь к о  во  
р ж и  ви там и н  В  р а в н о м е р н о  р а с п р е д е 
л ен  п о  в сем у  зе р н у .

С о д е р ж а н и е  в и там и н а  В  в з е р н е  в 
зн а ч и т ел ь н о й  с т еп ен и  за в и си т  о т  у д о 
б р е н и й —  при  и с к у с с т в е н н о м  у д о б р е 
н и и  ви там ин а В в зл а к а х  г о р а з д о  
м ен ь ш е, чем  п р и  е с т е с т в е н н о м .

И м е е т с я  ви там ин В  т а к ж е  в зе р н а х  
п о д с о л н у х а  и в с о л о д е .

П о  ср а в н ен и ю  с о  Зл ак ам и  и б о б о 
вы ми р а ст ен и я м и  о в о щ и  и ф р ук ты  
с о д е р ж а т  оч ен ь  м ал о  в и там и н а  В .

И з  ж и в о т н ы х  п р о д у к т о в  н а и б о л е е  
б о г а т ы  ви там и н ом  В  п еч ен ь , м о зг , 
св и н и н а , яйца. В  м о л о ж е  т о л ь к о  в л е т 
н ем  и м еет ся  ви там ин В . М о ж н о  зн а 
ч и т ел ь н о  п о в ы си т ь  В -в и т а м и н н о е  с о 
д е р ж а н и е  м ол ок а  у  к о р м я щ и х , д а в а я  
им е ж е д н е в н о  п о  10 г д р о ж ж е й .

П р еп ар аты  в и там и н а  В и зг о т о в л я 
ю т ся  главны м о б р а з о м  л и б о  и з  д р о -  
ж д е й , л и б о  и з  р и с о в ы х  о т р у б е й . Д о  
с и х  п ор  чисты м  в и т а м и н о м  В сч и т а 
л и сь  к р и ст а л л и ч еск и е  п р еп ар ат ы  Я н- 
с о н а  и Д о н а т а , с  о д н о й  с т о р о н ы , и 
В и н д а у с а , с д р у г о й  (д о з а — 1 мг в д е н ь ).  
Н о  н ед а в н о  а н г л и й ск о м у  у ч ен о м у  К ин- 
н е р с л е й  и ег о  с о т р у д н и к а м  у д а л о с ь  
в ы д ел и т ь  п р еп а р а т  п о ч т и  в д в о е  си л ь 
н е е , чем  п р е п а р а т  В и н д а у с а , прич ем  
о н и  сч и таю т, ч т о  и э т о  е щ е  н е  чи
сты й ви там и н  и ч т о  п о л у ч ен н ы е  ими  
к р и стал л ы  м о ж н о  е щ е  оч и ст и т ь .

О т с у т с т в и е  в п и щ е  витам ина Д  
я в л я ет ся  п р и ч и н ой  о ч е н ь  и зв ест н о й  
и р а с п р о с т р а н е н н о й  б о л е з н и , а и м ен н о  
р ахи та .

Э т а  б о л е зн ь  т а к ж е  в ст р еч а л а сь  чуть  
ли  .н е  в к ам ен н ом  в е к е , а в п ер в ы е  
в ек а  н аш ей  эр ы  у ж е  часты  сл уч аи  
и ск р и в л ен и я  ног' и п о зв о н о ч н и к а  у  
д е т е й . Н а с т у п а е т  э т а  б о л е зн ь  в сам ом  
р ан н ем  в о з р а с т е  (о т  3 м еся ц ев  д о  
2 л е т )  и в ы р а ж а ет ся  в т о м , ч то  х р я 
щ ев ая  тк ан ь  н е  п р ев р а щ а ет ся  в к о с т 
н у ю , а к о ст я н а я  тк а н ь  о с т а е т с я  в н е 
о б ы зв е с т в л е н н о м  в и д е  б л а г о д а р я  т о 
м у , что в н ей  н е о т к л а д ы в а ю т ся  и з 
в е с т к о в ы е  с о л и .

В  Е в р о п е  75%  д е т е й  б о л е ю т  р а х и 
т о м , он  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н  в к р у п 
ны х и н д у ст р и а л ь н ы х  ц е н т р а х  и с о в е р 

ш е н н о  о т с у т с т в у е т  в т р о п и ч еск и х  и  
п о л я р н ы х  ст р а н а х .

У ж е  д а в н о  б ы л о  и зв е с т н о , ч то  при  
р а х и т е  о ч ен ь  п о м о г а ю т  р ы би й  ж и р  
и с о л н ц е , н о  п о ч е м у  и как п о м о г а ю т  
и ч т о  м е ж д у  н им и о б щ е г о  —  так и 
о с т а в а л о с ь  н еп о н я т н ы м .

В  1919 г о д у  сп ец и а л ь н а я  А н гл и й 
ск ая  к о м и сси я  п о  и зу ч ен и ю  в и та м и 
н о в  в п ер в ы е о п р е д е л я е т  п р и ч и н у  р а 
х и т а  как о т с у т с т в и е  в п и щ е  анти ра-  
х и т и ч е с к о г о  ви там и н а , к о т о р ы й  в п о 
с л е д с т в и и  и бы л  н а зв а н  ви там и н ом  Д .

В  чем ж е  с о д е р ж и т с я  в и там и н  Д ?
З д е с ь  на п е р в о м  м е с т е  с т о и т , к о 

н еч н о , р ы би й  ж и р , в о с о б е н н о с т и  ж и р  
п еч ен и  т р е с к и . Н о  и п еч ен о ч н ы е  ж и р ы  
д р у г и х  р ы б, н а п р и м е р , н а в аги , н а 
л и м а, л о с о с я , т а к ж е  п р е к р а с н о  и з л е 
ч и в аю т  р а х и т  и п о  с в о е м у  д е й с т в и ю  
н ем н о г о  лиш ь с л а б е е  т р е с к о в о г о  ж и р а . 
З н а ч и т ел ь н о  с л а б е е  п еч ен о ч н ы е  ж и р ы  
м и н оги , са р д и н ы  и п л отв ы . П ри  о т с у т 
ст в и и  п еч ен о ч н ы х  ж и р о в  м о ж н о  п о л ь 
зо в а т ь с я  п о д к о ж н ы м и  р ы бь и м и  ж и 
р ам и  (т р е с к и , с а р д и н ы , с к у м б р и и , 
н ав аги , л о с о с я  и м о р с к о г о  о к у н я ) и 
д а ж е  ж и р о м  т ю л ен я . Ж и р  ж е  д е л ь 
ф и н а  со в е р ш е н н о  л и ш е н  ви там ин а Д .

П еч ен ь  м л е к о п и т а ю щ и х  и р ы б— в о 
о б щ е  б о г а т ы й  и ст о ч н и к  в и там и н а  Д ;  
х о р о ш и м  а н т и р а х и т и ч е с к и м  с р е д с т в о м  
я в л я ет ся  т а р к е  и м о з г . И н т е р е с н о , ч т о  
м о з г  м ум и и , п о г р е б е н н о й  н е с к о л ь к о  
т ы ся ч  л ет  т о м у  н а за д , т а к  ж е  в ы л еч и 
вал  и п р е д у п р е ж д а л  р а х и т , как  с в е 
ж и й  м о зг .

Д а в н о  у ж е  и з в е с т н о , ч т о  на р а х и 
ти ч н ы х д е т е й  с а м о е  б л а г о т в о р н о е  
в л и я н и е о к а зы в а е т  с о л н ц е . В  1919 г о д у  
в ы я сн и л о сь , ч т о  э т и м  ж е  с в о й с т в о м  
о б л а д а ю т  и у л ь т р а ф и о л е т о в ы е  л уч и  
к в а р ц е в о й  л ам п ы  и ч т о  о б л у ч е н и е  
б о л ь н о г о  в п о л н е  м о ж н о  за м ен и т ь  о б 
л у ч ен и ем  е г о  е д ы .

К аким  ж е  о б р а з о м  в о з м о ж н о , ч т о  
т а к и е  р азл и ч н ы е ф а к т о р ы , как  о б л у 
ч е н и е  и р ы б и й  ж и р , о к а зы в а ю т  о д и 
н а к о в о е  д е й с т в и е  на р а х и т ?

П р и  п о п ы т к е в ы д ел и т ь  ви там и н  Д  
в ч и с т о м  в и д е  в ы я с н и л о с ь , ч т о  е с т ь  
в е щ е с т в а , к о т о р ы е  н е  с о д е р ж а т  в и т а 
м и н а  Д ,  н о  с о д е р ж а т  к а к о е -т о  в е щ е 
с т в о , к о т о р о е  п р е в р а щ а е т с я  в в и т а 
м и н  и п р и о б р е т а е т  а н т и р а х и т и ч е с к и е  
св о й с т в а  п о д  в л и я н и ем  о б л у ч е н и я .
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Э т о  в е щ е с т в о  —  э р г о с т е р и н  или  
т ак  н азы в аем ы й  п р о в и т а м и н  Д .

С т а н о в и т ся  п он я тн ы м  т е п е р ь , п о 
ч ем у  л е т н е е  м о л о к о  и л ет н и е  я й ц а  
в о  м н ого  р а з  п р е в о с х о д я т  п о  св о и м  
а н т и р а х и т и ч еск и м  св ой ств ам  зи м н и е:  
л ет о м  к о р о в ы  и к ур ы  и "сами н а х о 
д я т с я  н а  с о л н ц е , и к т ом у  ж е  п о е д а ю т  
к о р м , к о т о р ы й  в с е  вр ем я  о с в е щ а е т с я  
с о л н ц е м .

Т ак и м  о б р а з о м  н а д о  п о м н и т ь , ч т о  
р а х и т  и зл еч и в а ет ся  и п р е д у п р е ж д а е т с я  
т р ем я  с л е д у ю щ и м и  сп о со б а м и :

1) п р и ем о м  р ы б ь е г о  ж и р а ,
2) о б л у ч е н и е м  со л н ц ем  или к в а р ц е 

в о й  л ам п ой ,
3) о б л у ч е н и е м  п и щ и .
С ам о  с о б о й  я с н о , что к о л и ч е с т в о  

ви там и н а Д  в м а сл е  за в и си т  о т  т е х  
ж е  п р и ч и н , как и нал и чи е е г о  в м о 
л о к е , и ч т о  п р и  ж ел а н и и  м о ж н о  и 
зи м о й  п о в ы си т ь  а н т и р а х и т и ч еск и е  
с в о й с т в а  м о л о к а , л и б о  о св ещ а я  к о р о в  
и л и  м о л о к о  к в а р ц ев о й  л ам п ой , л и б о  
д о б а в л я я  к к о р м у  к о р о в  р ы б и й  ж и р .

И з  р а с т и т е л ь н ы х  м асел  в и там и н  Д  
с о д е р ж а т  к о к о с о в о е  и г в о зд и ч н о е  
м асл о; о с т а л ь н ы е  ж е  (о л и в к о в о е ,  
п а л ь м о в о е , п о д с о л н е ч н о е )  с о д е р ж а т  
л и ш ь  э р г о с т е р и н . Д о с т а т о ч н о  и х  о б 
л у ч и т ь , ч т о б ы  и он и  и зл еч и в ал и  р а 
х и т . Т ак  ж е  м о ж н о  п о с т у п а т ь  и с  
а п ел ь си н н ы м  с о к о м , и т о г д а  15 к у б . см  
о б л у ч е н н о г о  с о к а  в д е н ь  о т л и ч н о  и з 
л еч и в а ю т  р а х и т  у  д е т е й .

И з  о в о щ е й  в и там и н  Д  с о д е р ж и т  
ш п и н ат, а и з  т р а в  —  л ю ц ер н а  и к л е 
в ер . Х о р о ш и й  и ст о ч н и к  ви там ин а Д —  
гр и б ы , д а ж е  в к о н сер в и р о в а н н о м  в и д е ,  
а и м ен н о  л и си ч к и , ш ам п и н ьон ы  (в ы 
р о с ш и е  на в о л е ) , см ор ч к и  и б е р е з о 
вики. Н е м а л о в а ж н ы й  и ст оч н и к  т а к ж е  
о б л у ч ен н ы е  д р о ж ж и .

В  п о с л е д н е е  в р ем я  у д а л о с ь  п о л у 
ч и ть  к р и с т а л л и ч е с к и й  витам ин Д . М и 
ним ал ьная  д о з а  т а к о г о  п р еп а р а т а  д л я  
р е б е н к а — 0,002 м г. З а  гр а н и ц ей  оч ен ь  
ш и р о к о  п о л ь зу ю т с я  р а ст в о р а м и  э т и х  
п р е п а р а т о в  в м а сл е . И зв ест н ы  н а п р и 
м ер  „ Р а д и о с т о л ь “, „ В и г а н т о л ь “, к о 
то р ы м и  с  у с п е х о м  л еч а т  р ахи т .

У зн а т ь , и зл е ч е н  л и  р а х и т , к р а й н е  
п р о ст о ; для  э т о г о  н у ж н о  л и ш ь  с д е 
л ать  р ен т г е н о в с к и й  сн и м ок  к о л е н н о г о  
с у с т а в а . П р и  р а х и т е  п о д  са м о й  к о л е н 
н о й  ч аш к ой  б у д е т  в и д н а  как бы  
щ ел ь  —  э т о  и е ст ь  н е о к о с т е н е в ш и й

х р я щ . Е с л и  ж е  р а х и т  за л е ч е н , на? 
м е с т е  э т о й  щ ел и  с о в е р ш е н н о  я в с т в е н 
н о  ви дн ы  с в е ж и е  о т л о ж е н и я  и зв е с т и .

П я ты й  в и т а м и н — э т о  в и та м и н  р о 
ст а  А . Е сл и  о н  с о в е р ш е н н о  о т с у т 
ст в у е т  в п и щ е, п р о и с х о д и т  з а д е р ж к а  
р о с т а  и в о з н и к а е т  б о л е зн ь  гл а з , н а зы 
в а ем а я  к с е р о ф т а л ь м и е й ,  к о т о 
рая  в ы р а ж а е т с я  в вы сы хан и и  р о г о 
вицы , в е е  п о м у т н е н и и , и з ъ я з в л е н и и  
и д а ж е  п р о б о д е н и и , ч т о  в к о н ц е -к о н -  
ц о в  в е д е т  к п о л н о й  с л е п о т е  и к см е р т и .  
У ж е  д а в н о  б ы л о  за м е ч е н о , ч т о  э т а  
б о л езн ь  к а к -т о  св я за н а  с  н а р у ш е н и е м  
п и т ан и я , и в д о -р е в о л ю ц и о н н о е  в р ем я  
е е  п о я в л е н и е  с о в п а д а л о  с п о с л е д н и м и  
н е д е л я м и  т ак  н а зы в а е м о г о  „ в е л и к о г о  
п о с т а “. Н а б л ю д а л и  т а к ж е , ч т о  к с е р о -  
ф тал ь м и я  ч а с т о  в с т р е ч а е т с я  п р и  и с к у с 
ст в ен н о м  в ск ар м л и в ан и и  д е т е й  и п р и  
о т с у т с т в и и  в и х  п и щ е м о л о к а , я и ц , 
сл и в о к  и м а сл а . П ом и м о  о с т а н о в к и  
р о с т а  и к с е р о ф т а л ь м и и  о т с у т с т в и е  в и 
там и н а А  в п и щ е  п о в ы ш а ет  в о с п р и и м 
ч и в ость  к и н ф ек ц и я м , в ы зы в а ет  в я 
л о с т ь , к у р и н у ю  с л е п о т у , р а с с т р о й с т в о  
п и щ ев а р ен и я , д ы х а н и я  и ч а с т о  в е д е т  
к б е с п л о д и ю .

З а д е р ж к а  р о с т а  у  д е т е й  п р и в о д и т  
к разн ы м  у р о д с т в а м . П р и  о т с у т с т в и и  
в и там и н а А  р ан ы  п л о х о  з а ж и в а ю т ,  
н е р е д к о  р а зв и в а ю т с я  о п у х о л и ;  в п е 
ч ен и , в п о ч к а х  и л и  в м о ч ев о м  п у з ы р е  
п о я в л я ю т ся  к ам н и , к о т о р ы е  о т  д о 
ст аточ н ы х  д о з  в и та м и н а  А  с о в е р ш е н н о  
р а с с а с ы в а ю т с я  в т еч е н и е  н е с к о л ь к и х  
м еся ц ев .

В ч ем  ж е  с о д е р ж и т с я  ви там и н  А?
В 1904 г о д у  о д и н  уч ен ы й  в п е р в ы е  

св я зал  к с е р о ф т а л ь м и ю  с н е д о с т а т к о м  
ж и р о в  и р е к о м е н д о в а л  д л я  е е  л е ч е 
ния р ы б и й  ж и р . И  сей ч а с  т р еск о в ы й  
п еч ен о ч н ы й  ж и р  сч и т а ет ся  о д н и м  и з  
л у ч ш и х  и с т о ч н и к о в  в и там и н а  А  ( д о з а  
на р е б е н к а  в е с о м  в 7 кг— 0,7 г ) . О н  в 
250 р а з  а к т и в н е е  к о р о в ь е г о  м асл а . 
О д н а к о , сам ы й  си л ь н ы й  и з в с е х  и с т о ч 
н и к ов  в и т а м и н а  А — н е т р е с к о в ы й  ж и р ,  
а ж и р  п еч ен и  к ам бал ы , к о т о р ы й , с о 
г л а сн о  н е к о т о р ы м  и с с л е д о в а н и я м , 
ч у т ь  ли  н е в 50— 100 р а з  с и л ь н е е  т р е 
с к о в о г о  ж и р а . £.

Н е с к о л ь к о  с л а б е е  т р е с к о в о г о  ж и р а  
п еч ен о ч н ы е ж и р ы  акул ы , л о с о с я , с е 
л е д к и  и н а в а ги . П о д к о ж н ы е  р ы бь и  
ж иры  т а к ж е  с о д е р ж а т  в и та м и н  А , х о т я  
в зн а ч и т ел ь н о  м ен ь ш ем  к о л и ч е с т в е .
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Н е  п л о х о й  и ст о ч н и к  в и та м и н а  А  т а к ж е  
у с т р и ц ы .

О ч ен ь  б о г а т  в и там и н ом  А яичны й  
ж е л т о к , н о  к о л и ч е с т в о  е г о  в ж е л т к е  
н е п о с т о я н н о  и  м о ж е т  бы ть  у в е л и ч е н о  
в 5 р а з  п р и б а в к о й  к  к о р м у  кур ы  
р ы б ь е г о  ж и р а . Т о  ж е  м о ж н о  ск а за т ь  
и о  м о л о к е , и о  м а с л е — з д е с ь  в се  
з а в и с и т  о т  к о р м а  к о р о в . М а р га р и н  и з  
ж и в о т н о г о  ж и р а , о м а сл ен н ы й  ц е л ь 
ны м  м о л о к о м , р а в ен  п о  с о д е р ж а н и ю  
в и там и н а  А  м а с л у . Ч т о  к а са ет ся  р а 
с т и т е л ь н ы х  м а с е л , т о  о н и  с о д е р ж а т  
в и т а м и н  А  л и ш ь  в н е о ч и щ е н н о м  в и д е .

В г о т о в о м  в и д е  в и там и н  А  в с т р е 
ч а ет ся  л и ш ь  в ж и в о т н ы х  п р о д у к т а х .  
Ч т о  к а с а е т с я  р а с т е н и й , т о  в них с о 
д е р ж и т с я  н е  в и т а м и н  А , а т ак  н а зы 
в а ем ы й  к а р о т и н , к о т о р ы й  р а н ь ш е и 
п р и н и м а л и  за  в и т а м и н  А , н о  к о т о р ы й , 
п о  н о в ей ш и м  и с с л е д о в а н и я м , п р е в р а 
щ а е т с я  в в и там и н  А  л и ш ь  в ж и в о т 
н о м  о р г а н и зм е  (в  п е ч е н и ). Д о з а  с а 
м о г о  ч и с т о г о  к а р о т и н а  д л я  р е б е н к а  
в е с о м  в 7 к г— 3,5 м г, д л я  в з р о с л о г о —  
о к о л о  10 мг.

И т а к , в и там и н  А  с о д е р ж и т с я  л и ш ь  
в ж и в о т н ы х  п р о д у к т а х , к а р о т и н  —  и 
в ж и в о т н ы х  и в р а ст и т е л ь н ы х  (н а п р и 
м е р , м а сл о  с о д е р ж и т  и ви там ин А  и 
к а р о т и н ).

С о д е р ж а н и е  к а р о т и н а  в р а ст ен и я х  
к р а й н е  р а з н о о б р а з н о . З д е с ь  на п ер в ом  
м е с т е  с л е д у е т  н а зв а т ь  м о р к о в ь , з а 
т е м  ш п и н ат , са л а т , з е л е н ы е  б о б ы , з е 
л ен ы й  п е р е ц , з е л е н ы е  л и ст ь я  к ап усты , 
т о м а т ы , д ы н ю , т ы к в у , зе л е н у ю  с п а р ж у , 
а р т и ш о к и , с е л ь д е р е й , с в е к л у .

И з  ф р у к т о в  к а р о т и н  с о д е р ж а т  
а п е л ь с и н ы , б а н а н ы , а б р и к о с ы , п е р 
си к и , ан ан асы  и в и н н ы е я годы  (д а ж е  
с у ш е н ы е );  и з  я г о д — е ж е в и к а , ч ер н и к а , 
ч е р н ы е  ви ш ни; и з зл а к о в  —  ж ел т а я  
к у к у р у з а  (в б е л о й  к а р о т и н а  в о в с е  
н е т ), ж е л т о е  п р о с о  и за р о д ы ш и  п ш е 
н и ц ы . И з г р и б о в  к а р о т и н о м  б огаты  
л и си ч к и .

Н а к о н е ц , п о с л е д н и й  в и т а м и н — э т о  
в и там и н  Е . О т с у т с т в и е  ег о  в п и щ е  
в е д е т  к б е с п л о д и ю , п р и ч ем  у  са м о к  
м ен ст р у а ц и я  и в се  о ст а л ь н ы е я вл ен и я  
п р о т е к а ю т  в п о л н е  н о р м а л ь н о , н о  на  
12— 13-м д н е  б е р е м е н н о с т и  п л о д  р а с 
са сы в а ет ся . П р и с у т с т в и е  в и там и н а Е  
в п и щ е  —  н е о б х о д и м о е  у с л о в и е  д л я  
р а зм н о ж е н и я  н е  т о л ь к о  д л я  са м о к , 
н о  и д л я  с а м ц о в , у  к о т о р ы х  п р о д о л 
ж и т е л ь н о е  о т с у т с т в и е  в п и щ е э т о г о  
в и там и н а  у н и ч т о ж а е т  ж и в ч и к о в , п р е 
к р а щ а е т  в ы р а б о т к у  м у ж с к о г о  п о л о 
в о г о  г о р м о н а  и в к о н ц е -к о н ц о в  в е д е т  
к п о л н о м у  п р и т у п л ен и ю  п о л о в о г о  и н 
ст и н к т а . Т а к и е  сам ц ы  с  т р у д о м  п о д 
д а ю т с я  л е ч е н и ю . Т о г д а  как д о с т а т о ч 
ная д о з а  в и та м и н а  Е  в п о л н е  в о с с т а 
н а в л и в а ет  п л о д о в и т о с т ь  сам к и , у  са м ц а  
о н а  в о с с т а н а в л и в а е т  л и ш ь  п р о д у к ц и ю  
п о л о в о г о  г о р м о н а , н о  п л о д о в и т о с т ь  
н е  в о с с т а н а в л и в а е т . В и т ам и н  Е  в с т р е 
ч а е т с я  главны м  о б р а з о м  в м а с л е  п ш е
ни ч н ы х за р о д ы ш е й , в ц е л ь н о й  п ш е
н и ц е , в м а и се , я ч м ен е , о в с е , р и се , 
х л о п к е , р ж и , к у к у р у з е ,  б о б а х ,  г о р о х е ,  
к ач ан н ом  с а л а т е  и к р е с с -с а л а т е , к о 
к о с о в о м  и сл и в о ч н о м  м а сл е , в н е к о 
т о р ы х  с о р т а х  п о с т н о г о  м асл а , в ч а е , 
в п а т о к е  и в м я се .

В  А м ер и к е бы л  с д е л а н  о п ы т  и зл е 
ч ен и я  б е с п л о д и я  у  к о р о в  в п р ы ск и в а 
н и ем  м а с л а  п ш ен и ч н ы х  за р о д ы ш е й , и  
о к а з а л о с ь , ч то  у ж е  о д н о  в п р ы ск и в а
н и е  д а л о  б л е с т я щ и е  р езу л ь т а т ы .

И сч ер п ы в а ю т ся  ли  эт и м и  ш е с т ь ю  
в и там и н ам и  в с е  с у щ е с т в у ю щ и е  в п р и 
р о д е  ви там и н ы ? Н а д о  д у м а т ь , ч то  н е т ,  
и б о  с у щ е с т в у ю т  б о л е з н и , к о т о р ы е  н а 
с т о л ь к о  явн о п о д д а ю т с я  л еч ен и ю  п о 
с р е д с т в о м  о п р е д е л е н н ы х  и зм ен ен и й  
п и щ и , ч то  о н и , в о з м о ж н о , т а к ж е  с о  
в р е м е н е м  б у д у т  о т н е с е н ы  к а в и т а м и 
н о за м  (н ап р и м ер , л еч е н и е  зл о к а ч е 
с т в е н н о г о  м а л о к р о в и я  п еч е н к о й  и л и  
ган гр ен ы  ди в н ы м и  д р о ж ж а м и ) . Н а у к а  
о  в и та м и н а х  е щ е  н а с т о л ь к о  м о л о д а , 
ч т о  п е р е д  ней  л е ж и т  ш и р о к о е  п о л е  
дл я  д а л ь н ей ш и х  и с с л е д о в а н и й .

опытная станция Мичурина по выращиванию плодов для крайнего севера в Ленин
градском бот ант . институте. (Худ. Б. Кожин)
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Т. И. БОБРИЦКИЙ,
■начальник работ по подъему „Малыгина*

С п а сен и е  л е д о к о л а  „М ал ы ги н “ в о з 
б у д и л о  о б щ и й  и н т е р е с  и в н и м ан и е  
как у  н а с , в С С С Р , т ак  и за  г р а н и 
ц е й . И  э т о  п о н я т н о , есл и  п р е д с т а 
в и ть  с е б е  я с н о  за д а ч у , к о т о р у ю  с т а 
в и л а  с е б е  с п а с а т е л ь н а я  э к с п е д и ц и я .

В  Л е д о в и т о м  о к еа н е , на о . Ш п и ц 
б е р г е н е , л е ж и т  в ы бр ош ен н ы й  на б е 
р е г  л е д о к о л , в е с о м  в 3000 т он н . К р ен  
б о л ь ш е  20°. М о щ н ы е  л ьды  за к р ы в а ю т  
д о с т у п  к с у д н у ,  п ол я р н ая  н оч ь  о к р у 
ж а е т  е г о .  К р е п к и е  м о р о зы , си л ь н ы е  
ветр ы  и в ь ю г и  д е р ж а т с я  в м е с т е  п о 
с а д к и . Т р ю м ы , м аш ины , к отл ы  л е д о 
к ол а  за л и т ы  в о д о ю ...

Е сл и  д а ж е  д о б р а т ь с я  д о  н е г о  с п а 
с а т е л ь н о й  п а р т и и , ст а щ и ть  с к а м н ей , 
в ы в ест и  и з  л ь д о в  на ч и ст у ю  в о д у , т о  
н у ж н о  е щ е  з а д е л а т ь  п о в р е ж д е н и я  ( б е з  
д о к о в  и  б е з  м а с т е р с к и х ) и за т е м  д о с т а 
вить в о д и н  и з  п о р т о в  к о н т и н ен т а , 
т . е. на а в а р и й н о м , р а н ен о м  с у д н е  
п р о й т и  700—800 м и л ь  ч е р е з  л ь д ы  и 
ш тор м ы  Л е д о в и т о г о  о к еа н а .

I. А вария

28 д е к а б р я  1932 г о д а  к р а с н о зн а м е н 
ны й л е д о к о л  „М а л ы ги н “, н ап р ав л я я сь  
сп ец и ал ь н ы м  р е й с о м  и з М у р м а н ск а  
на о. Ш п и ц б е р г е н  (р у д н и к  Б а р ен -  
с б у р г )  п о с л е  т я ж е л о г о  7-д н е в н о г о  п е 
р е х о д а  ч е р е з  Л е д о в и т ы й  о к е а н , в 
о б с т а н о в к е  п о л я р н о й  н оч и , в п о л н о й  
т е м н о т е , с е л  н а  б а н к у  в за л и в е  А й с-  
ф и о р д  на о . Ш п и ц б е р г е н е , у  с а м о г о  
в х о д а  в гав ан ь  Г р и н г а р б у р , н е  д о й д я  
в с е г о  о к о л о  8 м и л ь  д о  м ест а  с в о е г о  
н а з н а ч е н и я ._

В с е  п оп ы тк и  л е д о к о л а  сн я т ь ся  с о б 
ств ен н ы м и  си л ам и  н е  у в е н ч а л и с ь  у с п е 
х о м . Н е  м о г  е м у  п о м о ч ь  в э т о м  и 
с о п р о в о ж д а в ш и й  в р е й с е  л е д о к о л  
„ С е д о в “ и з -за  м ал ой  гл уби н ы  в м е с т е

Иллюстр. худ. А. Медельского

п о с а д к и . Д р у г и х  с р е д с т в  на э т о м  п у 
ст ы н н ом  о с т р о в е  н и к ак и х  н е  б ы л о .

В т а к о й  о б с т а н о в к е , к а за л о с ь  бы  
н а и б о л е е  б л а г о р а з у м н о  о ст а в и т ь  
с у д н о  д о  б о л е е  б л а г о п р и я т н о г о  л е т 
н е г о  в р ем ен и , к о г д а  б у д е т  с в е т л о  и 
у с т а н о в и т с я  п о г о д а . О д н а к о , д о н е с е 
ния с с у д н а  у к а зы в а л и , ч т о  е г о  си л ь н о  
б ь е т  о  к ам н и , в н у т р ен н и е  п о м ещ ен и я  
нач и н аю т р а зр у ш а т ь с я , а к о р п у с  д а е т  
д е ф о р м а ц и и  и , п о в и д и м о м у , за м е ч а 
ется  д а ж е  н а ч а л о  п ер ел о м а  е г о .

П о э т о м у  на п о м о щ ь  т е р п я щ е м у  б е д 
ст в и е  л е д о к о л у  о т п р а в л ен ы  бы л и  с н а 
чала д в а  с у д н а -— л е д о к о л  „ Л е н и н “ и 
м о р с к о й  б у к с и р  „ Р у с л а н “, за т е м  
сп а са т ел ь н а я  э к с п е д и ц и я  Э П Р О Н а .  
13 м арта 1933 г. э к с п е д и ц и я  п р и б ы л а  
на „М а л ы ги н “.

2. П о л о ж е н и е . План сн я т и я  с у д н а  
в н о р м а л ь н ы х  у с л о в и я х

Е сл и  п л а в а ю щ ее  с у д н о  в с л е д с т в и е  
п р о б о и н ы  и л и  д р у г и х  п р и ч и н  с е л о  
на г р у н т , т о  о н о  сч и т а ет ся  з а т о 
н у в ш и м ,  ес л и  е г о  в ер хн я я  п а л у б а  
ск р ы л ась  п о д  в о д о й , п о л у з а т о н у в -  
ш и м  —  е с л и  п а л у б а  н а х о д и т с я  н а д  
в о д о й , н о  г л у б и н а  м ор я  б о л ь ш е  е г о  
о с а д к и , и с е в ш и м  (и л и  в ы б р о ш е н 
ны м) н а  м е л ь  —  есл и  э т а  г л у б и н а  
м ен ь ш е н о р м а л ь н о й  о с а д к и . „М а
л ы ги н “ с е л  на бан к у  (к а м ен и ст ы й  
гр ун т) и  п р и т о м  д о в о л ь н о  к р еп к о ;  
о с а д к а  е г о  п е р е д  п о с а д к о й  бы л а  н о 
со м  18, к о р м о й  19 ф у т о в , г л у б и н а  на  
б а н к е  п о  о б м е р у  на м ал ой  в о д е  о к а 
за л а сь  в н о с у  18, в к о р м е  в с е г о  10 
ф у т о в . Н а  б о л ь ш о й  в о д е , п р и  п р и л и 
в а х , эт и  г л у б и н ы  у в ел и ч и в а ю т ся  з д е с ь  
на 4—5 ф у т о в , н о  за т о  в с е  с у д н о  з а 
п о л н е н о  в о д о й .

Т ак и м  о б р а з о м , н ор м ал ьн ы м  с п о с о 
б о м  сн я т и я  „ М ал ы ги н а“ бы л бы  т а 
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кой: в о д о л а за м  о с м о т р е т ь  п о д  в о д о й  
б о р т а  и н а р у ж н о е  д н о  и за д е л а т ь  
о б н а р у ж е н н ы е  в н и х  п р о б о и н ы ; за т е м ,  
о т к а ч и в а я  в о д у  и з т р ю м о в , м а ш и н 
н о г о  и к о т е л ь н о г о  о т д е л е н и й , о п р е 
д е л и т ь , г д е  в о д а  н е п о д д а е т с я  о т 
качке; з д е с ь , с л е д о в а т е л ь н о , в н а р у ж 
н о м  д н е , е с т ь  п р о б о и н ы , к о т о р ы х  в о д о 
л а зы  с н а р у ж и  н е м о г л и  н ай ти , так  
как о н и  л е ж а т  на г р у н т е ; п о э т о м у

п р и ш л о сь  бы  в о д о л а з а м  с п у ст и т ь ся  
в н у т р ь  с у д н а  и и ск а т ь  п р о б о и н ы  и з 
н у т р и  п о  б о р т а м  или в о  в т о р о м  д н е  
и и х  за д ел а т ь ; п о с л е  за д е л о к  п р о 
б о и н — о т к ач ат ь  в о д у  и з  к о р п у с а  на
ч и ст о . Т о г д а  о к а з а л о с ь  бы  ч т о  п р и  
п р и л и в е  с у д н о  с и д и т  на г р у н т е  к о р 
м ой  и п о т о м у  н а д о  бы л о  бы  р а з 
г р у зи т ь  к о р м у , а н о с  д а ж е  зал и т ь  н е 
с к о л ь к о  в о д о й . П р и  э т о м  н о с  п р и сел  

' бы , к о р м а  п о д н я л а с ь  и д о с т а т о ч н о  
б ы л о  бы  п р и л о ж и т ь  к н о с у  н е б о л ь 
ш у ю  с т я г и в а ю щ у ю  с и л у , н а п р и м ер , 
б у к с и р о м  или в ы б и р а я  л е б е д к а м и  
„ М а л ы ги н а “ за в е д е н н ы е  в п е р е д  я к о р 
н ы е к анаты , ч т о б ы  он  на в ы со к о й  
в о д е  (п р и  п р и л и в е ) с о ш е л  с  бан к и  
на г л у б о к у ю  в о д у .

3. С п асател ьн ы е  суда
В  р а б о т а х  п о  с н я т и ю  с е в ш и х  на  

м ел ь  с у д о в  г р о м а д н у ю , ч а ст о  р е ш а ю 
щ у ю  д л я  сп а с е н и я  с у д н а  р о л ь  и г р а ю т  
так  н а з . с п а с а т е л ь н ы е  с у д а .

Э т о  сп ец и а л ь н ы й  ти п  с у д о в  с р е д 
н ей  вел и ч и н ы , м е л к о с и д я щ и х , с  х о 
р о ш и м  х о д о м , к р еп к и м  б у к си р н ы м  
у с т р о й с т в о м , с  си л ь н ы м и  в о д о о т л и в 

ны м и и к о м п р е с с о р н ы м и  с р е д с т в а м и ,  
р а д и о с т а н ц и е й , п р о ж е к т о р а м и , в о д о 
л азн ы м  о б о р у д о в а н и е м , т р ю м о м  д л я  
р а зн о г о  с п а с а т е л ь н о г о  и м у щ е с т в а  и  
п о м е щ е н и я м и  д л я  л и ч н о г о  с о с т а в а  
сп а с а т е л ь н о й  п ар т и и .

Т а к о е  с п а с а т е л ь н о е  с у д н о  и м е е т с я  
в М у р м а н ск е , и о н о  м о г л о  бы  о к а 
за т ь  б о л ь ш у ю  п о м о щ ь , есл и  бы „М а
л ы г и н “ с и д е л  н е  в А р к т и к е . Н о  э к с п е 

д и ц и и  п р и ш л о с ь  о т  
н е г о  о т к а за т ь с я , т а к  
как  н е в о з м о ж н о  б ы л о  
в зя т ь  с с о б о й  зи м о й  
в Л е д о в и т ы й  о к е а н  
н е б о л ь ш о е  с у д н о  с о  
сл абы м  д л я  плаван ия  
в м о щ н ы х  л ь д а х  к о р 
п у с о м .

4 . О с о б е н н о с т и  п о л о 
ж е н и я  „М алы гина“,

с в я з а н н ы е  с  Арктикой;

А р к т и к а  н ео б ы ч а й н о  
у с л о ж н и л а  оп и сан н ы й  
в ы ш е н о р м а л ь н ы й  и  
п р о с т о й  пл ан  сп а сен и я . 
П р о щ е  ск а за т ь , в с е  
с р е д с т в а  и навы ки  
с п а с а т е л ь н ы х  р а б о т  

з д е с ь  о к а за л и сь  к р а й н е  т р у д н о  или  
в о в с е  н еп р и м ен и м ы м и .

П е р в о е , с  ч ем  в с т р е т и л а с ь  э к с п е 
д и ц и я , —  э т о  н е д о с т у п н о с т ь  с у д н а .  
М е л к о в о д ь е  н е  п о з в о л я л о  „ Л е н и н у “ 
п р о л о ж и т ь  к н е м у  д о р о г у  в о  л ь д у ;  
д л я  м е л к о с и д я щ е г о  ж е  „ Р у с л а н а “ л е д  
бы л  сл и ш к ом  к р е п о к , ч т о б ы  т о т  м ог  
ч е р е з  н е г о  п р о б и т ь с я ; п о э т о м у , с т р у 
д о м  п р о б и в  д о р о г у  к „ М а л ы ги н у “ 
п р и  п о м о щ и  в з р ы в о в , в д а л ь н ей ш ем , 
так  как  р у с л о  б ы с т р о  за м е р з а л о , п р и 
ш л о с ь  „ Р у с л а н а “ о с т а в и т ь  у  б о р т а  
„ М а л ы ги н а “, а сп а с а т е л ь н о й  п ар т и и  
п о м е с т и т ь с я  н а  са м о м  „ М а л ы ги н е“. 
Э т о  с о о б щ и л о  в сей  э к с п е д и ц и и  с о 
в е р ш е н н о  о с о б ы й  х а р а к т е р .

Ж и з н ь  на о б л е д е н е л о м , с в а л и в 
ш ем ся  на б о к  к о р а б л е , в п о л у з а т о 
п л ен н ы х  к а ю т а х , б е з  о т о п л е н и я , о с в е 
щ ен и я , к а за л о с ь  бы л а  н ем ы сл и м а , н о  
д р у г о г о  в ы х о д а  н е  б ы л о .

О т а п л и в а я сь  за х в а ч ен н ы м и  в р ем я н 
к ам и , о с в е щ а я с ь  ф о н а р я м и  „ Л ет у ч а я  
М ы ш ь “, н е  в ы л еза я  и з  с в о и х  п о л у 
ш у б к о в , ш а п о к , в а т н и к о в  и в ы со к и х  
с а п о г , п р о м о к ш и е , б е з  в о з м о ж н о с т и
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о б с у ш и т ь с я , р а б о т а я  п о  15—20 ч а со в  
на ж е с т к о м  м о р о з е  и п р о н зи т е л ь н о м  
в е т р у , л ю д и , в о о д у ш е в л е н н ы е  о д н о й  
м ы слью , в се  ж е  д о б и л и с ь  с в о е й  ц ел и . 
В с е г о  п р о ж и т о  т ак и м  о б р а зо м  12 д н ей ;  
он и  п р е д с т а в л я ю т с я  т еп ер ь  ср о к о м ,  
п о  к р а й н ей  м е р е  в 5 р а з б о л ь ш и м .

С л е д у ю щ е е  за т р у д н е н и е  —  о б л е д е 
н ен и е  с у д н а . П а л у б ы , п о р у ч н и , л е 
б е д к и , т р о с ы , тал и , п р и в е
зе н н ы е  эк с п е д и ц и е й  р е зи 
н о в ы е  п о н т о н ы , п ом п ы , 
эл е к т р о м о т о р ы , ш ланги  за  
к о р о т к и й  с р о к  о б л е д е н е 
вали- на п а д а ю щ е м  с н е г е  —  
в с е  р а в н о , и м е л  ли  он  
ф о р м у  к о л ю ч и х  игл на 
в е т р у  и м о р о з е  и л и  р ы хл ы х  
х л о п ь е в  п р и  ср а в н и т ел ь н о  
м я гк и х  т е м п е р а т у р а х . У б о р 
ка л ь д а  и  с б е р е ж е н и е  и м у 
щ ест в а  о т н и м а ю т  в эт и х  
у с л о в и я х  м а с с у  сил .

З а т е м  л е г к о  п р ед ст а в и т ь  
с е б е ,  к ак  з а т р у д н я е т  в о д о 
л а зн ы е  р а б о т ы  за м ер зш а я  
с н а р у ж и  к о р п у с а  а в а р и й 
н о г о  с у д н а  в о д а , о с о б е н н о  
п р и н и м ая  в о  в н и м ан и е д в и 
ж е н и е  л ь д о в , н а г р о м о ж д е 
н и е  и х  у  б о р т а , а т а к ж е  
и отли вы . В о д о л а з  сп у ск а л ся  с б о р т а  
в п р о б и т у ю  в о  л ь д у  м ай н у , ч а с т о  
д в и ж у щ у ю с я , и , за хв ати в  л а м п о ч к у  
и н а б и р а я  к с е б е  п о б о л ь ш е  ш ланга  
и си гн ал а , ш е л  п о д о  л ь д о м  о с м а 
т р и в а т ь  к о р п у с . С и л ь н о е  т е ч е н и е  
м еш ал о  ! р а б о т е .  В  о б щ е м  у с л о 
вия бы л и  т а к о в ы , ч т о  т о л ь к о  о п ы т 
ны е в о д о л а з ы  м о г л и  с ни м и  с п р а 
ви ться . О с о б е н н о  п р и х о д и л о с ь  в о д о 
л а зу  с л е д и т ь  з а  п о д а в а ем ы м  е м у  в о з 
д у х о м , так  как  ш л ан ги  на м о р о з е  ч а 
с т о  з а м е р з а л и , и н а д о  б ы л о  у с п е т ь  
в этом  сл у ч а е  н е  б о л ь ш е  ч ем  в 3 м и 
н уты  в ы й ти  н а в е р х  и р а ст о п и т ь  л е 

д я н у ю  п р о б к у  в ш л ан ге п о л и в а н и е м  
е г о  к и п я т к о м . В о д о л а з у  н а д о  б ы л о  
п о э т о м у  т щ а т е л ь н о  с л е д и т ь  за  с о б о й  
п о д  в о д о й , ч т о б ы  н е за п у т а т ь с я , как  
эт о  ч а ст о  б ы в а е т , в ч е м -н и б у д ь  ш л а н 
гом , си гн а л о м  или п р о в о д н и к о м  
лам пы .

Ч т о  о с о б е н н о  о к а за л о с ь  н е п р и я т 
ным в р а б о т е — э т о  т о , ч т о  в л и в ш а я ся

низкой во д ы

J'услан" буксирует „Малыгина“ для снятия его с банки.

п р и л и в ы  в „М а л ы ги н “ в о д а  у с п е л а  с в е р х у  д о  
п о л у м е т р а  за м е р з н у т ь ; за т е м  н а  э т о т  
л е д  в т р ю м а х  н а в а л и л о  е щ е  д о  п о л у 
м ет р а  с н е г а . j

Д л я  т о г о , ч т о б ы  о т к ач и в ать  в о д у  
и з с у д н а , п а р т и я  д о л ж н а  бы ла т а к ж е  
п р о р у б и т ь  м ай н ы  в э т о м  л ь д у . Н о  
п р и  о т к а ч к е  л е д  и сн ег  о с т а в а л и с ь  
и о с е д а л и  на п а л у б а х  и в т р ю м а х  на 
л ев о м  б о р т у . Э т о  с о зд а в а л о  о п а с н о с т ь  
о п р о к и д ы в а н и я  л е д о к о л а  н а  б о р т . И , 
к р о м е  т о г о , п о д  ш у г о й  н ел ь зя  б ы л о  
о с м о т р е т ь  и н а й т и  п р о б о и н ы  в д н и щ е ,  
а т а к ж е  з а д е л а т ь  о т в е р с т и я  в п а л у 
б а х . П р о б о в а л и  о ст а ю щ и й ся  л е д  и 
сн ег  в ы б р а сы в а т ь  за  б о р т . Д л я  э т о г о  
в о д о л а зы  в с в о и х  р ези н о в ы х  р у б а х а х ,  
н о б е з  ш л ем о в , б р о д я  п о  ш ею  в л е 
д я н о й  и с н е ж н о й  ш у г е  (к а ш е ), н а к л а 
ды в ал и  е е  в я щ и к и  и к о р зи н ы  и п е 
р е д а в а л и  о с т а л ь н о м у  с о с т а в у , к о т о 
ры й п о д т а с к и в а л  е е  к л ю к ам , п о д н и 
мал н а в ер х  и  в ы брасы в ал  за  б о р т .  
Ч е р е з  д в а  д н я , о д н а к о , у б е д и л и с ь ,  
ч т о  р а б о т а  э т а  б е с п о л е з н а , т ак  как  
о б р а з о в а н и е 'л ь д а  и сн ега  н е п р ер ы в н о  
п р о д о л ж а л о с ь , и, с к о л ь к о  у с п е в а л и
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.Малыгин“ сигнализирует .Ленину“.

в ы б р о си т ь , ст о л ь к о  ж е  о б р а зо в ы в а л о с ь  
е г о  в н о в ь .

М а ш и н о -к о т е л ь н о е  о т д е л е н и е  с р а в 
н и т е л ь н о  х о р о ш о  ш л о  на о т к а ч к у . 
Н о  н ел ь зя  бы л о  п р и с т у п и т ь  к о с у ш к е  
е г о , т ак  как, о с в о б о ж д а я  м ехан и зм ы , 
ц и л и н др ы , т р у б ы , д о н к и  и з -п о д  в о д ы  
на м о р о з е , н а в ер н я к а  и х  з а м о р о 
з и л и  бы .

Н а к о н ец , п ом п ы  р е ш и т е л ь н о  о т к а 
зы в ал и сь  р а б о т а т ь  н а  у с т а н о в и в - '  
ш и хся  25 —  30-г р а д у с н ы х  м о р о з а х .  
П у с т и т ь  и х  д а ж е  в х о л о с т у ю  с т о и л о  
н е и м о в ер н ы х  т р у д о в ;  п р и  п е р е в о д е  
ж е  п о д  н а г р у зк у  б о л ь ш и н с т в о  т о р 
м о зи л о с ь  и о с т а н а в л и в а л о с ь  с р а зу ,  
о с т а л ь н ы е — ч е р е з  5—10 м и н у т  р а б о т ы .  
З а м е р за л и  т р у б к и  о х л а ж д е н и я  и с м а з 
ки , к р ан и к и , с м е с и т е л ь н ы е  кам еры  
м о т о р о в ; в к р ы л атк ах  п о м п  н а м ер за л  
л ед ; п р и  м а л ей ш ем  н е д о с м о т р е  з а 
м е р за л а  в о д а  в п р и ем н ы х  и о т л и в 
н ы х ш л а н га х  п о м п , а о т о г р е в а т ь  и х  
за  н еи м е н и е м  т е п л ы х  п о м ещ ен и й  бы л о  
н е г д е .

Н а д о  б ы л о  и м ет ь  в в и д у  
е щ е  о д н у  т р у д н о с т ь : есл и  
д а ж е  о т к а ч а т ь  и сн я ть  
„М а л ы ги н а “, т о  как п р о 
т а щ и т ь  е г о  п о  м е л к о в о 
д ь ю  ч е р е з  т я ж е л ы е  л ь д ы  . 
да  „ Л ен и н а “, с т о я щ е г о  н е  
б л и ж е  чем  в ч ет в ер т и  
мили (и з -за  т о г о  ж е  м ел к о 
в о д ь я ) .

В  т а к и х  н е о б ы ч а й н о  
т я ж е л ы х  у с л о в и я х , п е р е д  
л и ц ом  в с е  н ов ы х  и н о в ы х  
т р у д н о с т е й , э к с п е д и ц и я  
в се  ж е  н е  о п у ст и л а  р у к . 
К адр ы  е е  со ст а в л ен ы  и з  
и сп ы тан н ы х, т в е р д ы х  и 
оп ы т н ы х  л ю д е й , п р и в ы к 
ш и х  к б о р ь б е  с м о р ем  
и п р и у ч е н н ы х  н е  с д а 
ват ь ся  л е г к о . В с е  пол н ы  
бы л и  р е ш и м о с т и  за д а н и е  
п р а в и т е л ь с т в а  и п ар т и и —  
с п а ст и  „М ал ы ги н “ —  вы 
п ол н и т ь . Е с л и  м о р о зы  и 
л ь д ы  и с и л ь н о  з а т р у д 
няли р а б о т у , т о , с  д р у г о й  
ст о р о н ы , п о л о ж и т е л ь н о й  
с т о р о н о й  и х  я в л я л о сь  т о ,  
ч т о  п о  к р а й н е й  м е р е  л е 
д о к о л  с т о я л  с п о к о й н о ,  

и д о  у г о н а  л ь д о в  и з А й с ф и о р д а  ц е
л о с т ь  е г о  бы л а о б е с п е ч е н а . П о э т о м у  
и м ен н о  се й ч а с  н а д о  бы л о  п р и л агать  в с е  
у с и л и я  к сн я ти ю  с у д н а . О ч и щ ен н ы й  о т  
л ь д а  А й с ф и о р д  о ч ен ь  н е с п о к о е н  в э т о м  
м е с т е , и л е д о к о л , у ж е  п о в р е ж д е н н ы й , 
м о г  н е  в ы д ер ж а т ь  п ер в ы х  ж е  ш т о р м о в  
и бы т ь  им и р а зб и т ы м  в  щ еп к и .

Э к с п е д и ц и я  о т д а в а л а  с е б е  о т ч ет  в 
т р у д н о с т и  за д а ч и  и п о т о м у  с т а р а л а с ь  
в о з м о ж н о  л у ч ш е  п о д г о т о в и т ь с я  к н ей  
и в о о р у ж и т ь с я  и л ю д ь м и , и т е х н и к о й .  
З д е с ь  н а д о  с р а з у  о т м е т и т ь , ч т о  в р я д  
л и  к а к о й -л и б о  ст р а н е , к р о м е  С С С Р , 
о к а за л а с ь  бы  п о  си л е  з а д а ч а  сп а сен и я  
„ М а л ы ги н а “. У ж е  о д н а  н е о б х о д и м о с т ь  
в т а к и х  л е д о к о л а х , к ак  „ Л е н и н “ и  
„ К р а с и н “, п о д ч е р к и в а е т  э т о  с  п о л н о й  
о ч е в и д н о с т ь ю .

Т е х н и ч е с к о е  о с н а щ е н и е  э к с п е д и ц и и  * 
в о б щ е м  о к а за л о с ь  д о с т а т о ч н о  п р о 
д у м а н н ы м  и пол н ы м .

И  в се  ж е  в к о н е ч н о м  с ч е т е  у с п е х  
эк с п е д и ц и и  д о л ж е н  б ы т ь  ц ел и к о м  
п р и п и са н  к о м а н д о в а н и ю  и л и ч н ом у
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со с т а в у  э к с п е д и ц и и , ж и в ы м  л ю д я м , 
п р о я в и в ш и м  и ск л ю ч и т ел ь н у ю  г и б 
к о ст ь  в п р и с п о с о б л е н и и  к о б с т а н о в к е  
и ж е л е зн у ю  н а с т о й ч и в о с т ь  и у п о р с т в о  
в д о с т и ж е н и и  п о с т а в л е н н о й  ц ел и .

В и д я , ч т о  о т к а ч а т ь  су д н о  и най ти  
и за д е л а т ь  е г о  п р р бои н ы  и з-за  в н у 
т р е н н е г о  л ь д а  и сн ега  не у д а с т с я ,  
п о ст а в и л и  в м аш и н у  ч угун н ы е к а 
м ел ьк и  и за  3 с у т о к  о т еп л и л и  е е . 
П о с л е  э т о г о  м о ж н о  бы л о о т к ач ат ь  
п р ав ы й  (н а д к р ен о в ы й ) к о т ел  б е з  б о 
я зн и  р а зм о р о з и т ь  м ехан и зм ы . П о д н я л и  
п ар  в к о т л е  и п у с т и л и  е г о  в п о л у 
р а зр у ш е н н о е  о т оп л ен и е; по с у д н у , к о 
т о р о е  п о с л е д о в а т е л ь н о  в о сст а н о в и л и . 
К о г д а  с у д н о  т а к и м  о б р а з о м  б ы л о  
о т е п л е н о , о т к а ч а л и  к о р м у , в ы б р о си л и  
с л е в о г о  б о р т а  л е д  и сн ег , п о д р а в 
н я л и  д и ф е р е н т  со г л а сн о  с  р а с ч е т о м  
в сп л ы ти я  на б а н к е , п р о б и л и  д о  200 
л у н о к  в о  л ь д у , в о к р у г  „М ал ы ги н а“ , 
д л я  п р о м е р о в  гл у б и н ы , п о д о р в а л и  
л е д  по в ы б р а н н о м у  н ап р ав л ен и ю  с н я 
тия и д е р ж к а м и  „ Р у с л а н а “ стащ и л и  
л е д о к о л  на 24-ф у т о в у ю  г л у б и н у , а 
п о т о м  —  и к „ Л е н и н у “. Е сл и  бы  н е-  
х в а т и л о  силы  „ Р у с л а н а “, н а м еч ен о  
б ы л о  з а в е с т и  я к о р я , п р о р у б и т ь  л о 
м ам и и п еш н я м и  во л ь д у  д о р о г у  д л я  
„М ал ы ги н а“, н о  н а  эт о м  о п а сн о м  м е 
с т е  „ М ал ы ги н а“ н е  ост а в л я т ь .

В  д а л ь н е й ш е м  „М ал ы ги н “, как и з 
в ест н о , бы л  з а в е д е н  в за щ и щ ен н у ю  
б у х т у  Г р и н г а р б у р  и там  эк с п е д и ц и е й

о с м о т р е н . О к а за л о с ь , ч т о  н ар уж н ое-  
д н о  е г о  п о м я т о , н о  п р о б о и н  н е  и м еет ,, 
а т о л ь к о  н е с к о л ь к о  т р ещ и н  и м а с с у  
п о в р е ж д е н н ы х  ш в о в  и за к л еп о к . Т а 
к и е п о в р е ж д е н и я  б е з  д о к а  н а д е ж н о  
за д ел а т ь  н е в о з м о ж н о . В т о р о е  д н о  
и м е е т  н е с к о л ь к о  б о л ь ш и х  п р о р ы в о в .  
С у д н о  и м е е т  т е ч ь  д о  400 т /ч а с .

Т ак  как о с т а в л я т ь  л е д о к о л  в т а к о м  
в и д е  в г л у б о к о й  Г р и н г а р б у р с к о й  г а 
вани бы л о  н е л ь зя , т о  тр ещ и н ы  и ш вы  
н а р у ж н о г о  д н а  е г о  за б и в а ю т ся  к л и н ь я 
ми, п а к л ей  и с а л о м , а п р ор ы в ы  в т о 
р ого  д н а  за д е л ы в а ю т с я  б е т о н о м , и в  
так ом  в и д е , п о с л е  н еск о л ь к и х  и с п ы 
тан и й , л е д о к о л  р е ш а е т с я  на с а м о с т о я 
т ел ь н ы й  750-м и л ь н ы й  п е р е х о д  Ш п и ц 
б е р г е н —  М у р м а н ск  ч е р е з  о т к р ы т ы й  
о к еа н  п о д  со б ст в ен н ы м и  м аш и н ам и .

П е р е х о д , н е с м о т р я  на 8-б а л л ь н у ю  
п о г о д у  в т е ч е н и е  в с е х  3 д н е й  пути*  
п р о ш ел  в п о л н е  б л а г о п о л у ч н о . 27 а п р е 
ля, т . е . ч е р е з  4 м е с я ц а  п о с л е  п о с а д к и ,  
„М ал ы ги н “ с д а н  э к с п е д и ц и е й  М у р 
м а н ск о м у  п о р т у  н а  п л ав у .

П о с л е  п о с т а н о в к и  в д о к  и и с п р а 
в л ен и я  си л ь н о  п о м я т о г о  н а р у ж н о г о  
д н и щ а , п о т р е в о ж е н н ы х  т р у б о п р о в о 
д о в  и в т о р о г о  д н а  н аш  се в е р н ы й  
ф л о т  с н о в а  п о л у ч и т  о д и н  и з л у ч ш и х  
св о и х  л е д о к о л о в , к а ч ест в а  к о т о р о г о  
и зн а м ен и т ы е п о х о д ы  в о  л ь д а х  п р и 
н есл и  и м ен и  „М а л ы ги н а “ и з в е с т н о с т ь  
во всем  м и р е .

Снятый с подводных камней и отремонтированный 
„Малыгин“ во льдах Грингарбура.
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ri. ЛЕРСКИЙ

В соответствии с решением партии и пра
вительства освоить в течение второй пятилетки 
участок Северного морского пути между Ени
сеем и Леной, превратив его в нормальную 
полярную водную артерию, аналогичную Кар
скому пути, в 1933 году в Ленско-Таймырском 
районе будут развернуты крупные работы по 
разрешению целого ряда капитальных вопросов, 
связанных с промышленным освоением этого 
участка Арктики.

В основном вопросы сводятся к следующему: 
1) где в устье реки Лены следует строить 
порт; 2) на каких угольных месторождениях 
низовьев реки Лены следует базироваться для 
снабжения приходящих морских и речных па- 

, роходов; 3) имеются ли в Ленско-Хатангском 
районе месторождения жидкого топлива, какой 
тип и характер они носят и каковы перспек
тивы; 4) какова промышленная ценность место
рождения олова на Северной Земле; 5) какие 
виды механического транспорта применимы в 
Арктике.

Помимо этого поставлен целый ряд задач те
кущего момента: лоцмейстерское обслуживание 
низовьев Лены, разведка льдов и пр.

Для разрешения этих вопросов в Ленско- 
Таймырском районе в 1933 году будут рабо- 

•V тать 3 большие экспедиции: ленская комплекс
ная, нордвикская нефтяная и на мысе Оловян
ный Северной Земли. Все эти экспедиции объ
единены общим руководством геолога H. Н. Ур- 
ванцева и подчинены непосредственно Главному 
управлению Северного морского пути.

Каждая экспедиция подразделена в свою оче
редь на ряд отрядов, занятых решением и изу
чением отдельных вопросов и проблем в общем 
аспекте экспедиции.

Л е н с к а я  к о м п л е к с н а я  э к с п е д и 
ция,  как сообщает H. Н. Урванцев, состоит 
из отрядов: портоизыскательного, лоцмейстер- 
скѳго, гидрографо-гидрологического, геолого
разведочного и охотоведческого.

В задачу нортоизыскательного отряда вхо
дит окончательный выбор места для постройки 
Усть-Ленского порта. Намечавшаяся ранее, как 
будущий порт, бухта Тикси страдает рядом не
достатков.

Гидрографическими работами будут охвачены 
выход моря от острова Сагыстыря вплоть до 
явно морских глубин и район острова Бегичева 
и бухты Нордвик в Хатангском заливе, как 
место подхода для нордвикской нефтяной экспе
диции.

Геолого-разведочный отряд произведет изу
чение булунского месторождения как наиболее 
-близкого к дельте /Гены и вместе с тем, пови- 
.дикому, достаточно благонадежного. Для де

тального опробования качества углей будет за
ложена разведочная штольня. Для выяснения 
запасов и условий залегания пластов будут по
ставлены буровые работы до глубины 100— 
150 метров. Кроне того, будут обследованы в 
отношении угленосности оба берега реки Лены 
от Булуна, а также территория западнее булун
ского месторождения.

Задачей лоцмейстерского отряда является 
обеспечение прохода судов, направляющихся 
в нынешнюю навигацию в Лену с грузами для 
Якутии.

Промыслово - охотничья группа займется 
изучением основных вопросов промыслового 
хозяйства, в частности биологических особен
ностей промыслового зверя, рационализации 
промысла, организации заповедников, возмож
ности акклиматизации новых видов.

Работы Ленской экспедиции будут проте
кать в устье реки и начнутся сразу после 
вскрытия льдов. По окончании летних работ 
большая часть работников останется на зимовку 
на базах Сагастырь, Тикси и Булунь. Горные 
и буровые работы на Булуне будут продол
жаться зимой.

Н о р д в и к с к а я  н е ф т я н а я  э к с п е 
д и ц и я  отправится из Архангельска на спе
циальном пароходе в бухту Нордвик. Пароход 
пойдет вместе с грузовым ленским караваном 
в сопровождении мощного ледокола.

В бухте Нордвик будут развернуты раз
ведывательные работы на н.фть. Целый ряд 
геологических признаков указывает, что здесь 
должна быть нефть. С начала зимы 1933 года 
на основе геологических и гравиметрических 
работ здесь будет поставлено разведочное 
бурение до глубины 500—6С0 метров. При 
производстве бурения будут вестись изме
рения температур почвы, забой скважин, наблю
дения над характером и дебетом подземных вод 
и над их радиоактивностью, газовые наблюде
ния и, конечно, тщательная регистрация всех 
признаков нефтеносности. В виду того, что бу
ровые скважины могут отстоять от берега, где 
будут выгружены оборудование и строительные 
материалы, на 10—15 и более км в глубину, 
все необходимое для работ (в том числе вышки 
и жилые дома) будет переброшено с помощью 
автотранспорта. Научным автотракторным ин
ститутом в Москве для экспедиции сконструи
рованы специальные гусеничные автосани. Авто
сани представляют собой полуторатонный гру
зовик-форд Горьковского автозавода, у которого 
переднее шасси опирается на лыжи, а вместо 
заднего моста поставлена резиновая гусеница 
специального типа. Кроме работы на базе по 
перевозке грузов автосани будут широко испы-
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таны и как средство передвижения в маршрут
ных условиях зимнего и летнего времени на 
большие расстояния. На основе полученных 
опытно-эксплоатационных данных впоследствии 
можно будет окончательно сконструировать и 
пустить в серийный выпуск автомашину для 
Арктики.

Эк с п е д и ц и я  на мыс О л о в я н н ы й  
^ставит своей задачей выяснение генезиса и сте
пени благонадежности открытого в 1931 году 
олово-рудного месторождения. Вопрос этот 
имеет существенное значение, ибо граниты, 
с которыми месторождение генетически свя- 
вано, широко развиты на всем побережье Тай
мырского полуострова и берега Харитона, Лап
тева, почти вплоть до устья реки Пясины.

В план работ экспедиции, помимо геологи
ческого изучения всего района, входит также 
составление геологической карты. На рудных 
участках в течение зимы 1933—34 г. будет по

ставлено разведочное бурение до глубины околот 
100 м. В случае благоприятных результатов раз
ведки весной 1931 года будет заложена неболь
шая разведочная шахта с целью добыть не
сколько десятков тонн руды. Руда эта будет 
доставлена в Ленинград для опробования и об
работки методом механического обогащения.

Все зимовки обеспечиваются жилыми поме
щениями и вспомогательными службами северо» 
земельского типа из шпунтованных брусьев. Из 
таких же брусьев будут построены и буровые 
вышки.

Жилые постройки для Ленской экспедиции 
будут построены в Якутске. Они будут доста
влены в разобранном виде на тех же судах, ко
торые повезут экспедиции.

На всех зимовках оборудуются радиостан
ции и гидро-метеорологические наблюдательные 
пункты.

А. И. ТОЛМАЧЕВ — руководитель Печорской бригады Академии наук СССР

С  д а в н и х  п о р  н аш а А к адем и я  н аук  
в е д е т  р а б о т ы  п о  и зу ч ен и ю  С ев ер а ,  
в  том  ч и сл е  и т ер р и т р р и и , о б ъ е д и 
н ен н о й  н ы н е С ев ер н ы м  к раем . Н о  есл и  
о г л я н у т ь ся  на т о ,  ч т о  мы п р о д е л а л и  
за  п о с л е д н е е  в р е м я  в С ев ер н о м  к р а е , 
н е в о л ь н о  о б р а щ а е т  ha  себ я  вн и м ан и е  
р азр ы в  м е ж д у  б о л е е  чем  ск р ом н ы м  
м а с ш т а б о м  н аш и х  р а б о т  и т ем и  г р о 
м адн ы м и  т р е б о в а н и я м и , к о т о р ы е  вы 
д в и г а е т  р а зв и в а ю щ е е с я  н ев и дан н ы м и  
т ем п а м и  х о з я й с т в о  С е в е р н о г о  края . 
В п е ч а т л е н и е  э т о  н е  н о в о  и  д л я  р а 
б о т н и к о в  А к а д е м и и , и ее  П о л я р н а я  
к о м и сси я  н е о д н о к р а т н о  о б р а щ а л а  на  
э т о  вн и м ан и е.

П р и  с о с т а в л е н и и  плана р а б о т  А к а 
д ем и и  н а у к  н а  в т о р о е  п я т и л е т и е  
о д н о й  и з г л а в н ы х  н аш и х з а б о т  бы л о  
о б е с п е ч е н и е  у с и л е н и я  вним ания а к а 
д е м и ч е с к и х  у ч р е ж д е н и й  к С е в е р н о м у  
к р аю . И  д е й с т в и т е л ь н о , новы й план  
д е я т е л ь н о с т и  А к а д е м и и  п р е д у с м а т р и 
в а ет  п р о в е д е н и е  о б ш и р н о г о  ц ик ла р а 
б о т  по и зу ч ен и ю  С е в е р н о г о  к р ая . Я сн о , 
ч т о  мы н е  м о ж е м  п р и  э т о м  за н и 
м а т ь ся  о д и н а к о в о  в сем  к р аем  в ц е 
л о м , ч то  мы в ы б и р а е м  д л я  п р и л о ж е 
ния  н аш и х сил т а к и е  о б ъ ек т ы  и т а 
к и е  ч асти  т е р р и т о р и и , к о т о р ы е  н а и 
б о л е е  н у ж д а ю т с я  и м ен н о  в о с в е щ е 
н и и  си л ам и  А к а д е м и и  наук .

Т а к о й  ч аст ь ю  к рая  я в л я ет ся  п р е ж д е

в с е г о  б а с с е й н  р . П еч о р ы — ст р а н а , б о 
г а т ей ш а я  в о т н о ш е н и и  р а зл и ч н ы х  п р и 
р о д н ы х  р е с у р с о в , х о з я й с т в о  к о т о р о й  
с т о л е т и я м и  н а х о д и л о с ь  на п р и м и т и в 
н ой  с т у п е н и  и т о л ь к о  в п о с л е д н е е  
вр ем я  н а ч и н а ет  р а зв и в а т ь с я  б ы с т р о  
и р а з н о с т о р о н н е , в ы дв и гая  П е ч о р с к и й  
б а ссей н  в ч и сл о  в а ж н е й ш и х  п о  с в о е м у  
зн а ч ен и ю  ч а с т е й  с о в е т с к о г о  С е в е р а .

Е щ е  н е д а в н о  с к р о м н о е  п о  о б ъ е м у  
с е л ь с к о е  х о з я й с т в о , п р и м и т и в н о е  п о  
св о ей  о р г а н и за ц и и  о л е н е в о д с т в о ,  
с т о л ь  ж е  п р и м и ти в н ы е о х о т н и ч ь и  и 
р ы бн ы е п р о м ы сл а  и сч ер п ы в ал и  с п и 
с о к  с у щ е с т в е н н ы х  о т р а с л е й  х о з я й с т в а  
о с н о в н о й  ч а ст и  П р и п е ч о р ь я . О г р о м 
н ы е б о г а т с т в а  к р ая  э к с п л о а т и р о в а -  
л и с ь  л и ш ь  в м е р у  м ест н о й  п о т р е б 
н о ст и  и т о л ь к о  о д и н  н е б о л ь ш о й  л е 
со п и л ь н ы й  з а в о д  р а б о т а л  н а  в ы в о з. 
Н ев ы я в л ен н ы м и  и н ео св о ен н ы м и  л е 
ж а л и  б о г а т с т в а  н ед р . У к а за н и я  на 
н ал и ч и е в П е ч о р с к о м  б а с с е й н е  у г л я , 
н еф т и , р у д н ы х  и ск о п а ем ы х  и л и  вы зы 
вали с о м н ен и я  в о т н о ш е н и и  и х  н а 
р о д н о -х о з я й с т в е н н о й  ц е н н о с т и , и л и  
п р о с т о  о с п а р и в а л и с ь .

В т о р а я  п я т и л ет к а  д о л ж н а  в к о р н е  
п р е о б р а зи т ь  П е ч о р с к и й  к р а й , п о с т а 
вить е г о  к о л о с с а л ь н ы е  п р и р о д н ы е  
б о г а т с т в а  на с л у ж б у  с о ц и а л и с т и ч е 
ск о м у  с т р о и т е л ь с т в у . Ч ем  ж е  б о г а т

433
у  •



П е ч о р с к и й  край? Л е с а  е г о  п р е д с т а 
в л я ю т  о д н у  и з  о с н о в н ы х  ц е н н о с т е й ,  
и б о  у с п е ш н о е  в ы п о л н ен и е  -в тор ого  
п я т и л е т н е г о  п л а н а  н а с т о я т е л ь н о  т р е 
б у е т  п о л н о г о  о с в о е н и я  к к о н ц у  е г о  
в с е х  л есн ы х  р е с у р с о в  е в р о п е й с к о г о  
■Севера. В  эт о м  о т н о ш е н и и  П еч о р ск и й  
к р а й , в м е с т е  с  о сн о в н ы м и  п о  св о и м  
б о г а т с т в а м  б о л е е  за п а д н ы м и  р а й о 
н а м и  С е в е р н о г о  к р ая  (б а с с е й н  С е в е р 
н о й  Д в и н ы  и М е з е н и ) , б у д е т  и гр ать  
в и д н у ю  р ол ь . Р а з в и т и е  о л е н е в о д с т в а  
и п р о м ы с л о в , р е к о н с т р у и р у е м ы х  на  
и н д у с т р и а л ь н о й  о с н о в е , т а к ж е  о д н а  и з  
в а ж н ы х  за д а ч  П р и ц е ч о р ь я . И с п о л ь з о 
в а н и е  к о л о с с а л ь н ы х  в о з м о ж н о с т е й  
р а зв и т и я  с е л ь с к о г о  х о зя й с т в а , о с о 
б е н н о  м о л о ч н о г о  ж и в о т н о в о д с т в а ,  
д о л ж н о  в ы д в и н у т ь  б а с с е й н  П еч о р ы  
в  р я д  о с н о в н ы х  п о  у д е л ь н о м у  в есу  
м о л о ч н о -х о з я й с т в е н н ы х  р а й о н о в  С е 
в е р а . Н е  во в с е х  у к а за н н ы х  о т н о ш е 
н и я х  р а зв и т и е  П р и п е ч о р ь я  п о й д е т  п о  
п у т я м , сх о д н ы м  с д р у г и м и  частям и  
С е в е р н о г о  к р ая . Н а п р о т и в , с а м о б ы т 
н о й  ч е р т о й  е г о  я в и т с я  р а зв и т и е  г о р 
н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и . Р а б о т ы  г е о л о 
г о в , п о  в р ем ен и  с в о е г о  п р о и з в о д с т в а  
п а д а ю щ и е  в о с н о в н о м  на го д ы  п е р 
в о г о  п я т и л е т и я , вы я в и л и  на П е ч о р е  
б о г а т е й ш и е  за п а с ы  к а м е н н о г о  у г л я  
в ы с о к о г о  к а ч ест в а . Н а  p .p . У х т а  и 
К о в ж а  и м ею т ся  м е с т о р о ж д е н и я  н еф ти . 
Е с т ь  п р и зн ак и  и м н о г и х  д р у г и х  п о л е з 
н ы х и с к о п а е м ы х . О т с ю д а  п е р е д  к р аем  
о т к р ы в а ю т ся  с о в е р ш е н н о  н о в ы е  п е р 
с п е к т и в ы . В  ч а с т н о с т и  о н  о б р и с о в ы 
в а ет ся  как т о п л и в н а я  б а за  в с е г о  н а
ш е г о  е в р о п е й с к о г о  С е в е р а . М ур м ан  
и С ев ер н ы й  к р ай , в е с ь  се в е р н ы й  ф л от , 
д о л ж н ы  бы ть  к к о н ц у  в т о р о й  п я т и 
л е т к и  о б е с п е ч е н ы  сев е р н ы м  п е ч о р 
ск и м  у г л е м . Р а б о т а ю щ и е  на л е с о з а 
г о т о в к а х  с е в е р а  т р а к т о р ы  д о л ж н ы  
п о л у ч и т ь  в в и д е  т о п л и в а  сев ер н ы е  
н е ф т е п р о д у к т ы  и т . д .  •

И т а к , п ер сп ек т и в ы  р а зв и т и я  х о з я й 
с т в а  П р и п еч о р ь ^  в е с ь м а  ш и р ок и . Н о  
я с н о , ч т о  д л я  о с в о е н и я  в с е х  н е о б х о 
д и м ы х  р е с у р с о в  е г о  м а л о  с о о т 
в е т с т в у ю щ и х  о п е р а т и в н ы х  м е р о п р и я 
т и й . Н у ж н а  и н т е н с и в н а я  и ш и р о к о  
п о ст а в л ен н а я  и с с л е д о в а т е л ь с к а я  р а 
б о т а ;  н уж н ы  и с с л е д о в а н и я  в ы со к о г о  
т е о р е т и ч е с к о г о  у р о в н я , о б е с п е ч и в а ю 
щ и е  о с в е щ е н и е  д а л ь н е й ш и х  п у т е й ,  
п р е д с к а зы в а ю щ и е  н о в ы е  в о зм о ж н о с т и

р а зв и т и я  х о з я й с т в а . Э т и  т р е б о в а н и я  
и за ст а в л я ю т  о б р а т и т ь  и м ен н о  на П е 
ч о р с к и й  край в н и м а н и е  А к а д ем и и  н а у к .

1933 г о д  я в л я ет ся  п о в о р о т н ы м  в о т -  
н о ш ен и  п о с т а н о в к и  н а ш и х  р а б о т  
в С ев ер н о м  к р а е , т а к  как с э т о г о  г о д а  
мы п е р е х о д и м  к о с у щ е с т в л е н и ю  ин- ' 
т ен си в н ы х  р а б о т  в е г о  п р е д е л а х . П е р 
вым эт а п о м  в э т и х  н ов ы х р а б о т а х  
я в л я ет ся  о р г а н и за ц и я  к ом п л ек сн о й  
П е ч о р с к о й  б р и г а д ы . Б р и г а д а  эт а — н е  
э к с п е д и ц и я  в о б ы ч н о м  см ы сл е  сл ов а . 
З а д а ч а  е е  н е  с т о л ь  в п р о и з в о д с т в е  
н о в ы х  и с с л е д о в а н и й , ск о л ь  в о с в о е 
н и и  у ж е  и м ею щ и х ся  н а у ч н ы х  м а т е 
р и а л о в , в у ч е т е  о п ы т а  р а б о т  п о  о с в о е 
ни ю  п р и р о д н ы х  р е с у р с о в  и, на о с н о в е  
э т о г о , в с о с т а в л е н и и  о т в е ч а ю щ е г о  
д е й с т в и т е л ь н ы м  п о т р е б н о с т я м  с о ц и а 
л и с т и ч е с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а  п лана  
д а л ь н е й ш и х  и с с л е д о в а т е л ь с к и х  р а б о т , 
в п о д г о т о в к е  м а т е р и а л а  д л я  р еш ен и я  
р я д а  х о зя й с т в е н н ы х  в о п р о с о в , в к о н 
су л ь т а ц и и  м е с т н ы х  х о зя й с т в е н н и к о в  
и т . п.

Т а к о г о  р о д а  за д а ч и  в ы дв и гаю т  и 
о с о б ы е  т р е б о в а н и я  в о т н о ш ен и и  л и ч 
н о г о  со с т а в а  б р и г а д ы : о н а  д о л ж н а  
о б ъ е д и н и т ь  наш и л у ч ш и е  силы , в и д 
н ей ш и х  з н а т о к о в  С е в е р а , с р е д и  них—  
ак ад . А . Е . Ф ер см а н , п р о ф . А . А .‘Ч е р -  
н о в , о т к р ы в ш и й  к а м ен н о у го л ь н ы е  
б о г а т с т в а  П еч о р ы , п р о ф . С . В . К о р -  
ц ел л и , глава с о в е т с к и х  с п ец и а л и ст о в  
п о  о л е н е в о д с т в у ,, п р о ф . А . П . Ш ен -  
н и к о в , л у ч ш и й  зн а т о к  к о р м о в ы х  у г о 
д и й  С ев ер а , п р о ф . Р . Л . С а м о й л о в и ч  
и д р . С о п р и к о с н о в е н и е  с за д а ч а м и  
п л ан и р ов ан и я  н а р о д н о г о  х о зя й с т в а  з а 
с т а в л я е т  в в е с т и  в с о с т а в  б р и г а д ы  п р е д 
с т а в и т ел ей  Г о сп л а н а  С С С Р  (С .В . С л а
ви н), С е в е р н о г о  к р ай п л ан а , К о м и -О б л -  
п л а н а , У х т а -П е ч о р с к о г о  т р е с т а .

Д л я  и сп о л н ен и я  с в о и х  з а д а ч  б р и 
г а д е  п р и д е т с я  п р о д е л а т ь  в есь м а  о б 
ш и р н ы й  м а р ш р у т . П о с л е  к р а т к о с р о ч 
н о г о  п р ебы в ан и я  в А р х а н г е л ь с к е  мы  
п о  С е в е р н о й  Д в и н е  и  В ы ч е г д е  п р о 
е д е м  в С ы к ты вкар, о т т у д а  на У х т у , 
н а  с р е д н ю ю  П е ч о р у , в в е р х  п о  р. У с е  
д о  В о р к у т ы  (о с н о в н о й  у з е л  П е ч о р 
с к о г о  к а м е н н о у г о л ь н о г о  б а ссей н а ), з а 
т е м  в ер н ем ся  на П е ч о р у , сп у ст и м ся  
в н и зо в ь я  е е  и о т т у д а  в ы е д е м  в А р х а н 
г е л ь с к . О т д е л ь н а я  г р у п п а , во гл ав е  
с  а к а д . А . Е. Ф е р с м а н о м , п о с е т и т  р ай 
о н  о -в а  В ай гач а .
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РАДИО ПОД'ЗЕМЛЕЙ
В. ТОБОЛЯКОВ

Радио так прочно вкоренилось в наш быт, что 
мы не можем представить себе клуба, пере
крестка и даже квартиры без черной трубы 
или тарелки громкоговорителя. Радио завоевало 
поверхность земли; радиоволны обтекают зем
ной шар, преодолевая пространства морей и 
океанов. А как же под землей? Можно ли при
менить радио в шахте, не сможет ли радио 
облегчить все еще тяжелый, вдали от солнеч
ных лучей, труд шахтера? Современная шахта 
ждет радио. Апрельское постановление ЦК 
ВКП (б) указывает:

«Следует учесть, что условия на шахтах из
менились в корне. Изменился состав рабочих 
на шахте. Он стал более квалифицированным. 
Изменился труд на шахтах. Он стал более 
сложным. Изменились требования шахты“.

Теперешняя шахта не похожа на прежнюю. 
До войны, например, в Донбассе механизиро
ванная добыча угля едва доходила до 1°/о. У нас 
еще два года тому назад механизированная до
быча угля составляла уже 60°/о- Отбойные мо
лотки, врубовые машины—не редкие гости в на
ших шахтах, а постоянные жители в них. И год 
от года все значительнее ощущается здесь, 
в шахте, под землей, недостаток, полное отсут
ствие радиосвязи. Обыкновенный телефон край
не ненадежен в шахте. Сплошь и рядом слу
чаются обрывы проводов, большая индукция от 
силовых кабелей нарушает действие шахтного 
телефона. А между тем без телефона, без связи 
как между забоями, так между забоями и по
верхностью работать в современной шахте 
нельзя. Забои, лавы должны быть связаны с ру
ководством учасгка, с механическими мастер
скими. Авария конвейера, лебедок, моторов об
рекает на длительные простои шахту, если тот
час же не дать об этой аварии весть на поверх
ность, в механическую мастерскую. Мы уже 
не говорим о более крупных катастрофах, как, 
например, обвал в шахте. Люди засыпаны зем
лей, обвалившийся штрек отрезал их от глав
ного хода. Напрасно нажимают кнопку теле
фона—нем телефон, провода давно уже разо
рваны черными глыбами рухнувших пластоа. 
И в это время, когда мужество может оставить 
даже наиболее сильных духом, вдруг начинает 
работать радио. Радиоволны, одолевая камен
ные стены, проникая сквозь уголь, несут ра
достную весть: „Алло, товарищи!.. Укажите 
точно место завала. Мы сделаем все, чтобы 
освободить вас... Работы начаты“!

Позывные радиосигналы гибнущих судов 
„SOS“ известны всем. Захлопнутые в шахте 
углекопы только с помощью радио могут по
дать свое „SOS“ и указать пути к откапыванию.

Надо сказать, что дело подземной радиофи
кации значительно сложнее надземной. Много 
трудностей стоит на пути радиофикации шахт. 
Дело это новое, мало изученное, опыты по радио
фикации шахт не развернуты в должных мас
штабах, но уже и сейчас, суммируя все полу
ченные предварительные данные о подземной 
радиофикации, надо сказать, что одолимы вполне

трудности. Проф. Петровский, крупнейший зна
ток этого дела, пишет:

„Можно считать установленной полную воз
можность применения радиосвязи в условиях 
горных работ“.

Еще в начале века в одной из американских 
шахт, заброшенной далеко под землей, были 
приняты сигналы крупной радиостанции. Но по
том это дело заглохло, старая шахта не видела 
особеннбй надобности в радиосвязи. В послед
нее десятилетие опыты по радиофикации шахт 
были произведены в CACLÛ (1924 г.) и у нас 
в Союзе экспедициями ВЭИ (Всесоюзный элек
тротехнический институт) и ЦНИГРИ (Цен
тральный научно-исследовательский геолого
разведочный институт).

Прошлогодние опыты геофизического сек
тора ЦНИГРИ дали ,такие результаты: экспе
диция работала на волне 200 м; установка, ко
торая давала на поверхности связь до 2 км, 
в шахте с антрацитовым углем поддерживала 
связь по штреку с рельсовым путем до 500 м, 
через пласт породы—до 100 м и на поверх
ность из шахты — до 100—120 м.

Экспедициям нынешнего года по вопросу 
радиосвязи в шахтах предстоит решить следую
щие задачи: 1) установить тип подземной радио
аппаратуры, 2) испытать передачу сквозь раз
личные породы, 3) уточнить оптимальный диапа
зон волн.

Но радиофикация шахты не исчерпывается 
только радиосвязью. Радио выступает в шахте 
и как искуснейший маркшейдер К В руках 
маркшейдера радио будет вернейшим компа
сом, оно укажет курс -на новые разработки и 
оконтурит породы. Мы говорим о применении 
в шахте радиопеленгатора. Здесь опять наме
чался связь в применении радио на корабле и 
шахте.

По современным требованиям Регистра вся
кое торговое судно,„ совершающее заграничные 
рейсы, должно быть снабжено радиопеленгато
ром. Моряки могут рассказать не мало случаев, 
когда корабль в густом тумане ни по одному 
из приборов, кроме радиопеленгатора, не мог 
определить свое местонахождение. Радиопелен- 
гирование — определение направления между 
приемной и передающей рациями. Оно осно
вано на свойстве радиоволн не возбуждать элек
тротоков в рамочной антенне, когда плоскость 
ее поставлена перпендикулярно к определяемому 
направлению, и давать максимум электронапря
жения, когда плоскость рамки находится в на
правлении на передающую станцию.

Радиопеленгатор состоит из рамки, обмотан
ной проводником,1 играющей роль антенны, и 
радиотелеграфного приемника, при помощи ко
торого производится прием сигналов на теле
фон. Вращая рамку и получая максимум и ми
нимум звука, можно определить направление на 
радиостанцию.

1 Маркшейдер — горный землемер. Произво
дит работы геофизического характера.
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Радиопеленгатор уточнит маркшейдерское 
искусство. В руках маркшейдера радиопеленга
тор позволит организовать работу на совер
шенно новых основаниях. Там, где прежде шли 
ощупью, затрачивая время и труд, радиопелен
гатор рационализирует работу маркшейдера. 
Так, сейчас сбывание выработки требует до
вольно длительной специальной съемки. Марк
шейдер, вооруженный радиопеленгатором, не 
нуждается в этой съемке. Радиоволны, прони
кая сквозь породы, укажут, определят границы 
участка, выявят лежащие на их пути пустые 
породы. Но, вводя в маркшейдерию радиопе- 
ленгирование, необходимо добиться определения 
направления с точностью не менее 2—3 минут.

Опыты по рздиопеленгированию в шахтах, 
проведенные нашими экспедициями в прошлом 
году,, дали следующие результаты: экспедиция 
работала на волне 400 м; расхождения в опре
делении направления на поверхности колеба ись 
в пределах 15 минут, снижаясь до 2 минут; 
в подземных ходах шйхты № 10 Метростроя, на 
глубине 18 метров, вдоль вырабо ки и через 
толщу пород расхождения были в 30—40 ми
нут, снижаясь иногда до 6 минут. Правда, оценке 
по звукам сильно мешал шум от работы отбой
ных молотков. Определение направления из 
подземных ходов шахты на радиостанции по
верхности дало отклонения на 7—1с минут (Мо
сковская рация) и на 5—10 минут (Заграничная 
рации).

Нынче звуковая оценка при радиопеленги- 
ровапии в шахтах будет заменена более точной 
визурной, т. е. элекгронапряжение, его макси
мум и минимум будут регистрироваться спе
циальным электроизмерителем, более надежным, 
чем человеческое ухо.

Объем опытов по радиосвязи и радиопелек- 
гированию в шахтах летом текущего года бу
дет значительно расширен.

Радиофикация шахт привлекла внимание на
шей научной общественности. Радиофикация 
шахт уже имеет даже своего шефа — комсо
мольцы Ленинградского физико-механического 
института взялись за всестороннюю разработку 
вопроса о подземной ради, фикации. Крупней

шие работники ВЭСО (Всесоюзное электро- 
слаботочное объединение) обратились с письмом 
в редакцию газеты „Техника“:

.Техника“ вполне своевременно подняла во
прос чрезвычайной актуальности об организа
ции радиосвязи под землей, в шахтах. Пр а к 
т и ч е с к о е  р е ш е н и е  э т о й  в а ж н е  й- 
ше й  п р о б л е м ы  д о л жн ы в з я т ь  на 
с е б я  з а в 0”д ы ВЭСО и его  н а у ч н о - и с 
с л е д о в а т е л ь с к и е  орг аны.

ВЭСО б е р е т  на с е б я  р а з р а б о т к у  
н е о б х о д и м о г о  т и п а  а п п а р а т у р ы,  
ее и с п ы т а н и е  и в н е д р е н и е  в г ор
ную п р о м ы ш л е н н о с т ь .  Аппаратура 
здесь, повидимому, в ьначительной степени бу
дет принята та же, которая употребляется и для 
других однородных целей—портативная, пере
носная. Но, понятно, она должна быть несколько 
переконструирована применительно к условиям 
работы под землей. Кромг того, необходимо 
будет провести д о п о л н и т е л ь н ы е  иссле
д о в а н и я  и э к с п е р и м е н т ы,  которые дади 
бы возможность судить о том, для каких шахт 
и в каких условиях мы должны выбрать тот 
или иной диапазон волн.

С л а б о т о ч н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  
б е р е г  на се бя  п р о в е д е н и е  работ ,  
с в я з а н н ы х  с э т и м и  и с с л е д о в а 
ниями,  и широко привлечет к этим работам 
соответствующие научно-исследовательские ор- 
ганиза іии. Если .удастся хорошо разрешить тех
ническую задачу, в чем сомневаться не прихо
дится, то с т о ч к и  з р е н и я  т е х н о л о г и 
ч е с к о й  о с в о е н и е  п р о и з в о д с т в а  
а п п а р а т у р ы  д л я  р а д и о с в я з и  под 
з е мл е й  не в ы з о в е т  н и к а к и х  з а 
труднений" .

Не приходится сомневаться, что комсомоль
ский энтузиазм, умноженный на опорные ра
боты наших научно-исследовательских институ
тов, радиофицирует советскую шахту и вру
чит радиопеленгатор подземному маркшейдеру. 
С помощью радио мы сможем вырвать из-под 
земли еще больше угля — этого „хлеба про
мышленности“, как сказал об этом важнейшем 
виде топлива В. И. Ленин.

Ведущая шахта »Центральная“ Кемеровского ; удниі.а. Шахта мехачизироса а и ежегодно 
дает 1.000 тонн коксующегося угля для Магнитогорских домен. (Кузбасс Зап. Сибирь)

(Худ. В. Мичурин

С И Б И Р С К И Й  К О К С — Д О М Н А М  М А Г Н И Т О Г О Р С К А
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Н А У Ч Н О Е  О Б О З Р Е Н И Е

Студенты-практиканты в окостной лаборатории Московского ветеринарного института
на практических занятиях. (Худ. Е. Белуха)

О н е в и д и м ы х  ф о р м а х  
б а к т е р и й

Каждому виду бактерий присущи свои ха
рактерные свойства: особое очертание, особый 
способ реакции на окрашивающие вгщетва, 
своеобразный рост на искусственных питатель
ных средах, выработка различных продуктов 
жизнедеятельности, бродил, ферментов, ядов; 
при прививке животным каждый вид бактерий 
дает особую картину заболевания. Одним сло- 
в эм, бактерии имеют свою индивидуальность, 
свою специфическую характеристику и изме-, 
няются только в длительном процессе эволю
ции путем естественного отбора.

Но вот в самое последнее время пришлось 
натолкнуться на поразительный факт. Оказа
лось, что микробам свойственен особый жиз
ненный цикл. Они могут покинуть свою види
мую форму и стать невидимыми. Могут при
нять настолько минимальные размеры, что ни 
один самый мощный микроскоп не сможет сде
лать их досупными нашему глазу, ни один 
самый мелкопористый фильтр не удержит их 
прохождения. Однако, через некоторое в ’емя, 
при известных обстоятельствах так изменив
шиеся микробы могут вновь принять свою 
прежнюю форму и размеры.

Интересны опыты Николя. Он брал серию 
блох, которые, как известно, служат пер дат
чиками возвратного тифа, давал им вдоволь на
сосаться крови больного, находящегося на вы
соте лихорад.чного приступа. Подвергая ис
следованию кровь блохи тотчас же после 
укуса он в ней находил множество подвижных, 
хорошо красящихся спирохет, точь-в-точь 
таких, какие во множестве появляются,в крови 
больного в минуту тяжелого приступа. Спустя 
же несколько часов' а иногда и дней, он 
убеждался, что спирохеты теряли свою 
подвижность, начинали плохо воспринимать 
красящие вещества, затем их тело распа

далось на все более и более мелкие части 
Наконец наступал такой момент, когда не уда
валось отыскать ни малейших следов микро
организмов, точно тело блох подверглось дей
ствию какой-то сильно действующей дезин
фекции. Тем не менее спирохеты, хотя и не
видимые, продолжали пребывать в нем, и, спу
стя приблизительно 12 дней, их снова удава
лось обнаружить в прежней форме, со всеми 
присущими им свойствами.

Другие исследователи ёрали культуры тубер
кулезной палочки, пропускали ее через фарфоро
вый фильтр, так называемую свечу Шамберляна. 
Они получали совершенно прозрачную жидкость, 
в которой ничего не удавалось увидеть при 
самом большом увеличении микроскопа, и 
тем не менее туберкулезный микроб там на
ходился живой и сильный, так как содержи
мое этой прозрачной, поводимому, совершенно 
чистой жидкости, будучи привито морским 
свинкам, вызывало у них заболевание чахоткой, 
и в их болезненно-измененных тканях без тру
да удавалось обнаружить вполне типичные па
лочки Коха.

Д'Ерель вводил в разводку дизентерийной 
палочки небольшое количество бактериофагов. 
Под их влиянием палочки начинали мельчать, 
как бы таять, в конне-концов совершенно рас
творялись, так что в ставшем прозрачным 
бульоне не удавалось обнаружить ни малей
шего их следа. Для больмей верности д‘Ерель 
пропускал его через фарфоровый фильтр 
Шамберляна. Однако, спустя некоторое время, 
фиііьтрат снова становился мутным от взве
шенных в нем типичных палочек дизентерии.

Все эти опыты показывают, что микробы мо
гут оставаться живыми и способными к своей 
специфической деятельности, резко меняя свою 
форму, переходя из стадии видимой в невиди
мую и обратно, сохраняя свою специфическую 
индивидуальность.

Дембская
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Как известно, пептон, необходимый для из
готовления питательных средств при выращи
вании бактерий, лишь в малой мере изгото
вляется у нас, оставаясь в основном предметом 
импорта. Д-ру Б а х у  (Мурманск) удалось раз
работать способ добывания пептона из желудка 
трески: при выпаривании жидкости из 200 г 
желудков получается 25 г пептона.

Сотрудники Ин-та плодоовощной промыш
ленности (Москва) Ст а і дко  и Фолье  нашли 
способ приготовления вкусного, питательного 
и долго сохраняющегося напитка и томатного 
сока, а т. А н д р о с и к и з  того же Института 
открыл способ использования недозрелых по
мидор, сейчас идущих на солку или просто 
выбрасываемых: приготовляемая из них начинка 
для кондитерских изделий, по вкусу не усту
пающая яблочной, вырабатывается уже (на Сев. 
Кавказе) в заводском масштабе.

Проф. Шму к  нашел способ добывать столь 
дефицитную сейчас лимонную кислоту из низко
сортной махорки. Наличие в табаке, среди дру
гих органических кислот, лимонной кислоты 
было установлено еще в 1846 г.; в низших сор
тах украинского табака содержание ее в воз- 
душно-сухом материале доходит до 11%. 'Гак 
как, по изысканиям Шмука, накопление нико
тина в табаке идет параллельно накоплению ли
монной кислоты, то им предложен способ ком
бинированного производства кислоты и нико
тина, что представляет, очевидно, крупные 
производственные преимущества.

В настоящее время технологический процесс 
получения лимонной кислоты еще довольно сло
жен, и мы здесь на нем не можем останавли
ваться. Из 60 кг воздушно-сухого махорочного 
материала ІІІмук получил 3 кг сырой лимонной 
кислоты. Качество махорочного материала при 
этом комбинированном способе производства не 
только не ухудшается, но даже значительно 
улучшается благодаря удалению из него смол 
при обработке ацетоном. Василевский

П ерегяиваине к рови  
от  труп о в

В живущем организме протекают процессы 
ассимиляции (созидания) и противоположные им 
-процессы диссимиляции (разрушения); когда 
последние начинают преобладать, в итоге 
наступает смерть. Но в тканях трупа тот и 
другой процесс обрываются далеко не сразу, 
особенно в тех случаях, если смерть наступила 
внезапно, от внешней причины.

Если сказанное верно в отношении тканей 
вообще, то тем более это верно в отношении 
крови — свободной жидкой ткани внутри орга
низма, содержащей в себе огромное количество 
свободных клеток. В особенности же можно 
ожидать полного переживания крови после 
смерти целого (всего организма) в том случае, 
если кровяная ткань с ее клетками после 
смерти всего организма попадает не в искус
ственную обстановку, а в другой функциони
рующий организм.

Эти теоретические соображения лежат в основе 
попыток использовать для операции переливания 
крови кровь от трупов. Важность этой проблемы

Н о вее  о п и щ е в ы х
п р о д у к т а х

станет ясной, когда мы учтем, что именно 
недостаток крови живых доноров, вообще труд
ность добывания подходящей, для переливания 
крови тормозит широкое применение этой вы
соко ценной, а часто и единственно спасающей 
жизнь операции.

Впервые вопросом об использовании крови 
мертвых „доноров“ заинтересовался проф. 
Шамов, который на украинском съезде хирур
гов в Днепропетровске (1928) . сделал доклад 
о своих удачных опытах возвращения к жизни 
до крайности обескровленных собак путем пере
ливания им трупной крови собак, убитых за 
несколько часов до эксперимента.

На людях же в течение последних двух лет 
работали в Москве, в клинике скорой\ помощи 
им. Склифасовского, проф. Юдин и д-р Сакаян; 
им еще в 1929 г. удалось вернуть к жизни 
семь человек, находившихся на грани смерти 
от анемии или истощения, с помощью перели
вания им крови от трупов людей.

В настоящее время проблему эту трудами 
названных московских исследователей можно 
считать разрешенной. Установлено на многих 
десятках случаев, что в ива.чие крови живых 
доноров не имеет никаких преимуществ 
в смысле клинического эффекта перед влива
нием крови от трупа.

В основной серии московских опытов из 
49 трупов, кровь которых предназначалась для 
производства 49 переливаний, 28 оказались 
непригодными для роли доноров в виду 
положительной или сомнительной реакции Вас
сермана на сифилис. Из остальных большин
ство составляли трупы людей, погибших от 
перелома черепа, 7 чел. пали жертвой грудной 
жабы, ост ільные смерти произошли от ранения > 
черепа, повешения (самоубийства) и ранения 
легкого.

Как известно, пионер переливания крови 
в СССР покойный А. Богданов придавал 
большое значение возрасту донора и признавал 
за кровыо молодых людей значительные преиму
щества; любопытно, что московские опыты этого 
отнюдь не подтвердили, и результат перелива
ния от трупа 20-летнего юноши оказался таким 
же, как и от дряхлой старухи свыше 60 лет.

Основной вопрос в данном случае — это 
вопрос о хранении трупной крови: только 
возможность длительной, консервации ее и, зна
чит, возможность запасания ее впрок делает 
новый метод важным достижением хирургии 
и в частности хирургии военнополевой. Ока
залось, что трупную кровь, с добавлением пяти
процентного раствора "лимоннокислого натра 
во избежание свертывания можно без малейшего 
ущерба 'хранить 5, 8 дней, даже до 2 недель. 
Никаких особых холодильных установок для 
этого не требуется: в Москве скопленную от 
трупов кровь хранят в обыкновенном комнатном 
леднике при температуре 1—2°.

Техника переливания от тцупа также очень 
проста: через укол во внутреннюю яремную вену 
кровь вводится посредством шприца Жюбе или 
аппарата Боброва; можно пользоваться и про
сто кружкой ирригатора или даже обыкновен
ной стеклянной воронкой с каучуковой трубкой. 
Количество переливаемой крови в большинстве 
случаев не превышает 300—400 куб. см.
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В Ин-те плодоовощной промышленности про
изведен ряд работ, представляющих, помимо 
теоретического, также несомненный практиче
ский интерес. Такозы опыты по сушке кваше
ной капусты; стоимость сушки такой капусты 

•  лишь немногим выше стоимости сушки свежей, 
но продукт обладает значительной кислотностью 
и содержит противоцынготный витамин, что 
важно для снабжения ею северных окраин и 
морских экспедиций.  ̂Производятся также опыты 
по изучению влияния электрического тока на 
процесс квашения капусты.

Другой ряд работ относится к добыванию 
уксуса из выжимок красной смородины, малины 
и вишни: после сбраживания выжимок винными 
дрождями и образования спирта к нему доба- 
.вляется виноградный уксус в количестве 20% 
по объему, и через 9—10 дней образуется 
уксус в виде вишневой или красной прозрач
ной жидкости приятно-кислого вкуса с фрукто
вым ароматом. Намечаются опыты в заводском 
масштабе получения уксуса также из яблок.

Впервые поставлено у нас также производ
ство томатного сока; в Америке этот сок имеет 
широкое распространение в виде подслащен
ного пряного напитка или солоноватого,соуса 
к мясным блюдам. Для опытов зрелые и без 
изъянов помидоры обдаются кипятком и отжи
маются на винном прессе; получаемый в коли
честве 60-625'Ь повесу сок нагревается до 60°, 
фильтруется и приправляется различными спе
циями: солью, перцем, гвоздикой, петрушкой 
и пр. Это производство также ставится в за
водском масштабе.

Практические перспективы открывают опыты 
ин-та по использованию отходов овощей и пло
дов. Из отходов моркози, свеклы и лука делают 
органические краски, а из отходов свеклы и 
капусты путем сквашивания добывают молоч
ную кислоту, которая в виде порошка приба
вляется к сухим овощам и фруктам для уве
личения их кислотности. Сердцевина и кожура 
фруктов также могут быть используемы: они 
идут на приготовление фруктового уксуса, кожу
ра картофеля — на изготовление крахмала и т. д.

Н овое в п и щ е в о й
п р о м ы ш л е н н о с т и

Интересна работа по замене какао-масла дру
гими жирами, проведенная сотрудниками лабо
ратории 1-й конфетно-шоколадной фабрики 
Ленсельпрома. Какао-масло, помимо его аро
мата, ценится за его способность быстро таять 
во рту, не оставляя салистого привкуса; кроме 
того, изделия из какао-масла, не размягчаясь 
при комнатной т-ре, во рту при т-ре тела тают 
без остатка.

Как известно; как:о-масло—дорогой импорт
ный продукт, и наши научно-исследовательские 
ин-ты даздо уже ищут способа заменить его 
каким-либо другим жиром. После долгих по
исков упомянутая лаборатория, повидимому, 
разрешила этот вопрос: подходящий по свой
ствам жир можно получить из хлопкожара, вы
пущенного заводом^ Салолин при сжимании 
его при т-ре 23°/0 на ручном винтовом прессе. 
При этом получаются две „фракции“ (разно
видности) жира различной степени твердости; 
та и другая фракции удовлетворяют всем тре
бованиям, предъявляемым к какао-маслу.

В Центр, ин-те сахара поставлены опыты 
по получению сахара из кленового и березо
вого сока. В CACLLI кленовый сахар и сироп 
имеют большое распространение и ценятся 
в 21І2—3 раза дороже, чем сахар тростнико
вый и березовый. Сделав на клене насечку 
глубиной в J/2 см и подставив в отверстие 
металлическую трубочку, соединенную с под
вешенным к дереву сосудом, получают сок, ко
торый затем сгущается. Продукция кленового» 
сахара в САСШ в 1930 г. достигала. 16 млн. кг. 
Наиболее подходящими у нас для этого произ
водства видами оказались остролистый клен 
Средней полосы, клен татарский, сахаристый 
и горный (явор).

Большое значение имеет в наших условиях 
производство березового сока, так как березо
вые насаждения покрывают огромную площадь 
в 77- млн. га. Береза диаметром в 25—30 см 
может дать в сезин около 1 кг сахара. Для со
хранения аромата лучше вырабатывать сироп, 
не доводя его до кристаллизации. Себестоимость 
такого сиропа в 4 раза ниже, чем сиропа сор
тового.

„ И о д и р о в ан и е“ к у р и н ы х  
я и ц

В последнее время в Германии был произ
веден ряд весьма интересных опытов прибавле
ния небольших доз йодистого калия (2—3 мил
лиграмма в день) к корму яйценоских кур. При 
таком рационе кур содержание иода в яйцахг 
вместо обычных 4—7 миллиграммов, увеличи
валось до 300—400 миллиграммов, причем и 
процент оплодотворенных яиц возрастал до 88— 
92, вместо 76—84, получаемых при обыкновен
ном способе кормления. Наибольшее количество 
иода было обнаружено в желтке.

Из этих опытов следует, что продукция та
ких „иодированных" яиц может найти широкое 
применение и в терапии.

М. Г.

П о в ы ш ен и е  
я й ц е н о с к о с т и  кур 
под в л и я н и е м  
у л ь т р а ф и о л е т о в ы х  л у ч ей

Опытная установка в птичниках гос. опыт
ных ферм в Колорадо ртутно-кварцевых ламп 
дала значительное повышение продукции этих 
ферм. Последние опыты показали, что куры, 
подвергшиеся действию ультрафиолетовых лу
чей, здоровее и кладут яйца в большем коли
честве, чем птицы, не подвергшиеся действию 
этих лучей. Под действием облучения светом 
ртутно-кварцевых ламп 450 кур снесло яиц на 
12% больше, чем 450 контрольных кур, содер
жавшихся при обыкновенном свете, причем 
оплодотворенных яиц у первой группы оказа
лось больше на 60%. Кроме того, у кур, под
вергшихся действию этого света, наблюдалась 
большая сопротивляемость болезням, и смерт
ность их в течение сезона была на 5% ниже 
обычной.

На птичьей ферме в Колорадо 24 лампы; 
обслуживают хозяйство в 6000 птиц.

Шт.
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3 А Р У Б Е Ж О М

НОСІИИЧЕСКИЕ ЛУЧИ
В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я

В. Е. ЛЬВОВ

Ф И З И К И
Посвящая часть нашего очередного зарубеж

ного обзора последним сообщениям с са
мог о  б о е в о г о  участка физики 1933 года — 
с „фронта“ космических лучей, мы имеем в виду 
не только интересы внешне-занимательной и зло
бодневной информации. Громадное принципиаль
ное значение излагаемых событий заключается 
прежде всего в том, что с и с х о д о м  ра
бот в о б л а с т и  к о с м и ч е с к о й  р а д и а 
ции* с в я з а н о  все  б л и ж а й ш е е  раз
витие атомной физики.

Стоящий на очереди п р о р ы в  в н у т р ь  
прот она ,  изучение с т р о е н и я  ней
трона,  проблема сил сцепления электрона — 
потребуют, по всем признакам, затрат энергии 
(порядка 10—оО миллиардов вольт), п р е в о с 
х о д я щ и х  все возможности з е м н о г о  
э к с п е р и м е н т а ,  т. е. эксперимента, про
изводимого с помощью а г е н т о в  з е м н о г о  
ф и з и к о - х и м и ч е с к о г о  п р о и с х о ж д е -  
н и я. Единственным источником н е о б х о д и 
мых м и л л и а р д о в  и д е с я т к о в  мил
л и а р д о в  в о л ы  — являются космические 
лучи.

Кризис капитализма, полностью расшатав' 
ший некогда могучий аппарат физической тео" 
рии, дезорганизовал уже в значительной мере 
экспериментальную работу в области космиче
ских лучей. П о п о в с к и е  теории Милли-  
к э н а  и Л е м е т р а  — на протяжении не
скольких последних лет т о р м о з и л и  вели
кую проблему, отвлекая исследование косми
ческих лучей на заведомо ложный путь чисто 
световой гипотезы. Конкуренция, анархия и 
частно-собственническая политика в области 
научного производства привели к тому, что, 
например, важнейшие измерения, добытые — 
помимо рекламного шума — во время страто
сферных полетов Пикара, остаются до сих пор 
в значительной степени засекреченными.

Не регулируемые никаким планом, не опло
дотворяемые методологически правильно ра
ботающей теоретической мыслью, все блестя
щие открытия последних декад угрожают снова 
сбиться в клубок неразрешимых противоречий.

Историческая ответственность в этом отно
шении ложится на плечи физики социалисти
ческой страны, физики, имеющей метод диа
лектического материализма, метод Маркса, 
Энгельса, Ленина, Сталина. Работы советских 
физиков — Мысовского, Скобельцина, Вериго 
и других — показывают, что историческое со
ревнование двух миров в этой глубокой области 
уже началось и началось успешно для мира 
строящегося социализма. Развертывание этого 
соревнования в ближайшие месяцы найдет свое 
отражение на столбцах .За рубежом“.

9 марта 1933 г. крупнейший исследователь 
космических лучей, проследивший их поглоще
ние на наибольшую глубину в низ  под во
дой и на наибольшую высоту в в е р х  от по
в е р х н о с т и  Земли,  д-р Эрих Регенер 1 
(Германия) покрыл свой собственный рекорд 
высоты, достигнутой в декабре 1932 года. 
Декабрьский шар-зонд Регепера,, снабженный 
автоматическим счетчиком ионов образуемых 
космическими лучами, поднялся на высоту 
26 км. Мартовский полет 1933 г. дал еще 2 
лишних километра. Этот, казалось бы, ничтож
ный и несущественный прирост имеет в дей
ствительности решающее значение. Дело в том, 
что кривая интенсивности космических лучей 
(определяемая числом парионов, образуемых в 
1 куб. см воздуха в секунду) бурно растет 
вместе с высотой приборов над уровнем моря— 
лишь до уровня 23—25 км. Выше 25 км кри
вая эта, как показали опыты Регенера, подни
мается чрезвычайно медленно. Каждый новый 
километр дает здесь весьма обширный участок 
кривой, позволяющий со все большей достовер
ностью дорисовать (экстраполировать) ее очерта
ния вплоть до крайних пределов атмосферы.

Величайшей важности результатом мартов
ского эксперимента Регенера и является опу
бликованный им в номере „Physikalische 
Zeits.hriit“ (от 15 апреля 1933 г.) график 
инт.нсивности космических лучей, экстра-по- 
лированной вплоть до 400 км, е. до верх
ней границы стратосферы. Мы видим на этом 
графике, что на наивысшей фактически освоен
ной высоте—28 км—интенсивность космической 
радиации уже почти не отличается от се интен
сивности в мировом пространстве. Чи с л о  
п а р и о н о в  з д е с ь  в 220 раз  боль ше ,  
чем на п о в е р х н о с т и  Земли.

На 350 с лишним километров подъема (от 
высшей точки, достигнутой шаром Регенера до 
рубежа атмосферы) приходится повышение 
ионизации всею лишь на 3°/о. Разреженный 
воздух на высоте 28 км представляет, другими 
словами, настолько малое препятствие для сверх
быстрых космических частиц, что они проходят 
сквозь него, почти как сквозь межпланетную 
„пустоту“.

Этот громадной важности результат устра
няет все соображения относительно возможности 
каких-либо неожиданностей при дальнейшем 
подъеме регистрирующих приборов вверх по 
стратосфере. Грубо говоря, можно констатиро
вать, что после мартовского полета шара-зонда

1 См. подробно о его работах в статье В. Е. 
Л ь в о в а  „Открытие позитрона и разгадка 
космических лучей“. „Вестн. Зн.“ №№ 9—10, 
11-12 1933.
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Регенера с т р а т о с ф е р а ,  с т о ч к и  з ре 
ния и з у ч е н и я  к р и в о й  п о г л о щ е н и я  
к о с м и ч е с к и х  лучей,  о к а з ы в а е т с я  
. в ы ж а т о й '  у же  по ч т и  до конца.  
Одновременно уточняются и коэфициенты по
глощения проникающей радиации в воздухе, 
(тем самым и в воде, и в свинце).

Тщательный анализ вновь уточненной кон
вой поглощения приводит в частности д-ра Ре
генера к следующим фундаментальным заклю
чением.

Весь космический поток, низвергающийся 
на Землю из мирового пространства, состоит 
не из 4 (как это можно было усмотреть рань
ше), 1 а по меньшей мере из 5 струй различ
ной проникающей способности. Д-р Регенер 
обозначает их (в порядке возрастающей „жест
кости“) буквами: „Н^, ,H2“, „M“, и „W2“. 
Самая мягкая из этих струй — „Н / обладает 
коэфициентом поглощения, в 136 раз большим, 
чем самая жесткая—„W„“. Допуская квантово
световую природу всех этих пяти „струй* и 
производя пересчет соответствующих коэфи- 
циентов поглощений в д лины с в е т о в ы х  
волн,  д-р Регенер приходит к следующему 
результату.

Длина волны для струи „Н3* оказывается 
совпадающей с длиной волны, излучаемой в 
процессе реакции соединения 4 частиц с мас
сой протона в атомное ядро гелия.  Длина 
волны или, иначе, масса с в е т о в о г о  к в а н т а  
для струй ,Wt “ и „W2“ с необычайной и не 
могущей быть случайной точностью совпадает 
с массами протона и альфа-частицы.

Отсюда напрашивается вывод об образова
нии космических лучей „Wt* и „W2“ посред
ством п р е в р а щ е н и я  н а ц е л о  („аннигиля
ции“) п р о т о н а  и а л ь ф а-ч а с т ицы в 
к в а н т ы  света.  Где и как происходит этот 
процесс — неизвестно!

„Ничтожные“ 2 километра, добытые наукой 
в ее упорной борьбе за стратосферу, оказались, 
как ввдим, чреватыми весьма значительными 
последствиями. Вполне близким к достоверности 
становится прежде всего тот факт, что по край
ней мере-7часть общего космического потока 
(а именно „Wt“ и „W3“) состоит из с в е т о 
вых  квант ов .  На долю ультра-бы-  
с т р ы х  э л е к т р о н о в  или  п р о т о н  о^, 
присутствие которых в составе первичной ра
диации также можно считать д о к а з а н н ы м  
после работ Ко мп т о на ,  К у н ц е  и Бл э 
кетта ,  Регенер отводит струи „M“ и „Н2“.

Проблема происхождения этих последних 
струй в самые пЛледние дни получает опять 
новое и неожиданное истолкование. Смотри о 
нем следующую заметку.
Е щ е о  10 ООО ООО ООО в о л ь т

Откуда берутся электроны и протоны, не
сущие кинетическую энергию, исчисляемую 
1—10 миллиардами вольт, и впервые пойманные 
внутри вильсоновой камеры советским физи

1 См. статью В. Е. Л ь в о в а  „Открытие 
позитрона и разгадка космических лучей“, 
„Вестн. Зн.“, 9—10, 11—12. 1933.

ком Д. В. С к о б е л ь ц и н ы м  в Ленинграде;,, 
а вслед за тем А н д е р с о н о м  в Америке, 
К у н ц е  в Германии и Б л э к е т т о  м-0 ч ч и а- 
л и н и в нашумевших кембриджских опытах? 
Американский физик Сванн,  как мы сооб
щали своевременно на страницах „Вестника 
Знания“, доказывает возможность испускания 
их вихревыми магнитными полями („пятнами“)», 
существующими на поверхности звезд-гигантов.

В только-что (z9 апреля с. г.) опубликован
ной в журнале „Nature“ статье шведский фи
зик Г а н с о н  Ал ь ф е н  из университета в 
Упсале выставляет иную гипотезу, привлекаю
щую внимание своей исключительной просто
той. Альфен указывает, что отдельные элек-і 
троны и протоны, блуждающие в междузвездных 
просторах, должны время от времени испыты
вать столкновения с молекулами, а также с бо
лее крупными молекулярными комками (части
цами „космической пыли“), беспорядочно дви
жущимися по всевозможным направлениям в ми
ровом пространстве.

Следует указать, что так называемая „пу
стота“ мирового пространства заполнена ве
ществом, находящимся в состоянии разрежения, 
соответствующем примерно газовому давлению, 
равному 10—12 мм ртутного столба. Этот ва
куум в миллион с лишним раз превосходит 
разрежение, даваемое самыми совершенными 
насосами физиков в рентгеновых трубках. 
Средняя „длина пробега“ каждой частицы (т. е. 
средний путь, проходимый ею от одного столкно
вения до следующего) при этих условиях ока
зывается равной 2500 километрам, т. е. примерно 
расстоянию от Ленинграда до Севастополя! 
Время же, отделяющее два таких столкно
вения, не превосходит 5 минут, что соответ
ствует скорости движения космических пыли
нок—приблизительно 10 км/сек.

Испытывая таким образом через каждые 
5 минут столкновение с н е м е н е е  чем в 
м и л л и а р д  раз  б о л е е  м а с с и в н ы м и  

- к о с м и ч е с к и м и  пыл инка ми ,  протон или 
электрон получают от них всю или большую 
часть их кинетической энергии. По с ле  ка
жд о г о  н о в о г о  с т о л к н о в е н и я  приба 
в л я е т с я  новый з а п а с  с к о р о с т и .  
Если это накопление происходит по одному и 
тому же направлению вдоль одной прямой, то, 
спустя короткое время, скорость может дости
гнуть величины 1G9—1010 вольт, т. е. как-раз 
гой, которая наблюдается в потоке космической 
радиации.

Вероятность такого (и всякого иного) чере
дования столкновений может быть вычислена 
по формулам кинетической теории газов. Про
изведя этот расчет и рассмотрев связь между 
различными величинами накопленной скорости 
и соответствующими им вероятностями, Альфен 
приходит к выводу, что эта полученная им за
висимость совпадает с найденным на опыте 
( Кунце  и др.) процентным соотношением 
численности космических протонов и электро
нов, в зависимости от скорости.

Сделан еще один шаг к разгадке грандиоз
ной проблемы, на штурм которой брошены- 
сейчас все силы международной Лизики.



I
В советскую литературу вошли и заняли 

:3 ней значительное место два произведения о 
japcKOM военном флоте—„Цусима* А. Нови-  
а о в а - П р и б о я  и , Капитальный ремонт“ Ле- 
а н и д а  С о б о -1 е в а. 1

Эти произведения имеют много различий. 
Различны художественные методы авторов их, 
различен тематический размах произведений, 
различны, наконец, исторические периоды, ко
торые они отражают. Книга Новикова-Прибоя, 
как видно из названия ее, посвящена периоду 
русско-японской войны, роман Соболева — пе
риоду мировой войны 1 9 1 4 — 1 9 1 8  гг., периоду 
войны гражданской. 2

Между флотом, художественно отраженным 
Новиковым-Прибоем, и флотом Соболева, ле
жит таким образом десятилетний период, за
полненный первой русской революцией, эпохой 
реакции и подъема, подготовкой России к ми
ровой империалистической войне.

Русско-японская война 19 0 4—5  гг. была 
первой после двадцатипятилетнего перерыва 
(после войны 1 8 7 7—8  гг.) крупной войной Рос
сии. Эта была, если не считать интервенции в 
Китае, первая война, в которой Россия высту
пала как империалистическая держава. Столк
нувшись. с молодым азиатским империалистиче
ским противником — Японией, которая за сорок 
пет до того пережила революцию и пошла 
ло пути буржуазного преобразования, — Россия, 
как известно, потерпела катастрофическое по
ражение и на суше, и на море. .Гробом по

1 А. Н о в и к о в - П р и б о й. .Цусима“.
Изд-во „Федерация“ 1932 г. Л е о н и д  Со- 
•болев.  .Капитальный ремонт“. Роман. Журнал 

\„Локаф“ 1932. №№ 1—3 и 7—12.
3 Название романа неудачно. Превращение 

царского флота во флот революционный, в часть 
воруженных сил пролетарской диктатуры пред
ставляло собою, конечно, не „ремонт“, хотя бы 
и капитальный. (Берем флот не как совокуп
ность к о р а б л е й ,  т. е. не как „техническую 
категорию“, а как п о л и т и ч е с к у ю  органи
зацию).

валенным* оказалось самодержавие .в области 
внешней зашиты, наиболее родной и близкой 
ему, так сказать, специальности* (Ленин).

Побежденное, позорно разгромленное „внеш
ним врагом* царское правительство сумело 
однако временно восторжествовать над „врагом 
внутренним*. С помощью империалистов Фран
ции и других своих собратьев оно потопило 
в крози революционные восстания 1905 г. и 
в частности восстания во флоте. Эта .победа* 
самодержавия позволила ему сохранить в не
прикосновенности тот социально-поіитический 
строй, который господствовал в России и до 
войны. Но война и революция не про или бес
следно для России. В частности они толкнули 
наименее консервативные круги морского офи
церства к критике своего оружия, к пере
оценке флота, на кот. ] ом они служили. 
В этих кругах, а затем и за пределами их 
стало расти сознание, что без модернизации 
флота (не социальной, органически враждебной 
им, а технической и тактической) не избежать 
не только поражения в будущей войне но 
и, весьма вероятно, нового,'всероссийского 
.Потемкина*.

За десятилетие между Русско-японской и 
мировой войнами флот России вырос. Были 
построены новые, современные, стоящие на 
уровне высоких технических требований ко
рабли, командный состав с^ал осваивать новую 
технику. Но поскольку неизменным оставался 
социально-политический строй страны, есте
ственно, что и флот не мог приобрести иного 
качества; нетронутым оставался принцип ком
плектования офицерских кадров, мало измени
лись взаимоотношения офицеров и матросов.

С таким флотом, обновленным технически, 
но построенным на той же гнилой основе, что 
и в 1904 году, — вышла Россия на войну 
1914 года. Этим обстоятельством объясняются 
как различия „Цусимы“ и „Капитального ре
монта“, так и сходство их, доходящее порою, 
несмотря на различие художественных ме т о
дов авторов их, до прямых совпадений.

2
И „Цусима“, и „Капитальный ремонт* еще 

не закончены. Опубликованы только п е р в ы е
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жниг и  этих произведений. „Цусима* доведена 
до кануна сражения в Корейском проливе, .Ка
питальный ремонт'—до объявления войны.

Что будет дальше в „Цусиме“ читателю, 
знающему историю Русско-японской войны, 
приблизительно известно. О том же, что будет 
дальше в „Капитальном ремонте*, читатель мо
жет только догадываться. И тем не менее чи
татель будет ждать с нетерпением продолже
ния об о их  произведений. Но прйчины этого 
нетерпения будут все же ра з л и чн ы.

„Цусима* представляет собою художествен
ную запись автора о лично им пережитом, 
о походе, который о н совершил, о событиях, 
свидетелем и участником которых о н был, о 
людях, с которыми о н соприкасался. В основе 
произведения лежит таким образом цепь действи
тельно имевших место фактов .

„Капитальный ремонт* в этом отношении 
отличается от „Цусимы“. Фабула— „вымысел* 
художника, ситуации и люди — продукт худо
жественной его фантазии. Но это, конечно, не 
означает, что „Капитальный ремонт* предста
вляет собою чистую выдумку. „Капитальный 
ремонт“ — произведение реалистическое, худо
жественно отражающее действительные отно
шения действительной жизни.

С другой стороны, не все, конечно, и в Цу
симе представляет буквально точное описание 
действительности. Эго не просто мемуарное 
описание или дневник. Это х у д о ж е с т в е н н о  
обработанные и переработанные личные воспо
минания. Но это олять-таки не значит, что ху
дожник, в отличие от ученого, занимается 
(хотя бы и красивыми, но) выдумками. Думать 
так — значило бы снижать значение худо
жественной литературы как орудия познания 
и изменения мира. Но это означает, что ху
дожник имеет право и должен с т р о и т ь  свое 
произведение, „организовать“ его так, чтобы 
придать событиям необходимую для глубокого 
воздействия на читателя художественную по
следовательность и мотивированность. Худож
ник имеет право, как говорят в кино, „монти
ровать кадры“, переставлять события, ситуации, 
нарушая их фактическую и хронологическую по
следовательность („Города и годы“ Федин а— 
наиболее осгрый вид такой перестановки, но, 
конечно, есть множество градаций, ступеней 
этой ломки), он имеет право дробить одно фак
тически наблюдавшееся им лицо на два и, на
оборот, собирать в о шом лице черты многих. 
Возможны различные степзни этого художе
ственного отражения действительности. И в за
висимости от того, какова степень, интенсив
ность и специальные приемы этого преобразо
вания, мы и говорим о жанрярг, определяем 
одно произведение как роман, другое—как ху
дожественный очерк, третье — как роман-хро
нику, четвертое — как художественно обрабо
танные мемуары...

„Капитальный ремонт* близок—при особен
ностях, присущих ему, к „чистому* роману 
классического типа. „Цусима"—произведение, 
близкое к тому, что определяют как историче
ский роман-мемуары, т. е. к а к  роман,  
фабульным стержнем которого являются вос
п о м и н а н и я  а в т о р а  об исторических со
бытиях, но воспоминания „романизированные*, 
художественно организованные, приведенные 
в художественную систему.

3
И „Цусима* и „ К а п и т а л ь н ы й  ре

мо н т “ — п р о и з в е д е н и я  р е а л и с т и ч е 
ские ,  с р а з н о й  г л у б и н о й  о т р а ж а ю 
щие  п о д л и н н у ю  жиз нь ,  подлин
ные  о т н о ш е н и я  д е й с т в и т е л ь н о с т и .  
Авторы обоих произведений эту действитель
ность реально раскрывают перед читателем. 
Но ме т о ды р а с к р ы т и я  действительности 
у них различны. Очень ярко это видно хотя бы 
из страниц, посвященных чарке водки в „Цу
симе“ и в „Капитальном ремонте“. В „Капи
тальном ремонте* этой чарке посвящено почти 
в десять раз больше места, чем в „Цусиме“ 
И дело не только в количестве печатных зна
ков, хотя и оно само по себэ может свиде
тельствовать о степени развернутости образа, 
того или иного элемента произведения. У Но- 
викова-Прибоя раздача вина (стр. 64—65) — 
бытовой эпизод, который самостоятельной 
роли не играет, а может быть понят лишь 
в осознанной читателем связи со всем осталь
ным. У Соболева („Локаф“, № 2, стр. 18 — 22) 
раздача водки дана на первом плане обшир
ной с глубокой перспективой картины, в ко
торой чарка, словно горящий фонарь на кар
тине, бросает лучи во все стороны, в глубину, 
многое освещая, многое раскрывая. Здесь и 
история чарки; „вечная сырость в матросских 
помещениях, согреваемых жаровнями раз 
в сутки, требовала профилактических мер про
тив простуды. Позже к гигиенической (цели) 
прибавилась дисциплинарная... вино стало ан
титезой порки, предметом поощрения: по
чарке за лихую греблю, по двадцати линьков 
за вялую*. Здесь и фискальное значение ее: 
„В росписи государственного бюджета казен
ная продажа питей—занимает почти одну треть 
дохода, — вся Россия пьет, пропивая и выблевы
вая в лужи ежегодно 900 миллионов рублей... 
Когда матрос, окончив службу, возвращается в 
деревню или на фабрику, флотская чарка превра
щает его в могучие подкрепление жалким полуве
дерным статистическим душам“. Здесь и значе
ние ее как меры „политического“ воздействия на 
матроса. „Чарка за чаркой производит в матросе 
медленные, незаметные ему изменения... Как и 
всякий наркотик, оно (вино) становится необхо
димой потребностью,—и матрас, попадая на 
берег, заворачивает в первый от пристани 
трактир... Потребность к выпивке гарантирует 
флот от вредных сборищ на берегу и от жела
ния понять вещи, понимать которые матросу 
нет надобности*.

4
А. Новиков-Прибой показывает матросов 

эскадры Рожественского, показывает весь цар
ский флот таким, каким он представлялся тогда 
глазам одного из „нижних чинов* его:

„Через несколько часов мне предстоит от
правиться на новое место своего жительства — 
на броненосец „Орел*. И я не могу поступить 
иначе, ибо моя воля захлестнута крепким арка
ном военной дисциплины* (стр. 31).

„Командир обещал выдать команде по две 
чарки водки, если она только постарается. За
кипела работа“ (стр. 105).

„Кажись, десяток пайков заложи в же
лудок. Вот подвезло! Если бы каждый' день так 
кормили, я бы на всю жизнь остался на ко
рабле топать царские палубы“, — говорит ко
чегар Бакланов (сто. 153).
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Матросы бунтуют из-за плохой пищи, и 
лишь в конце книги возникает своеобразный 
бунг из-за того, что матросам не дают читать 
нужных им книг. Нарастание их революционных 
настроений выражается в случаях нарушения 
дисциплины, проходя через мысли о само
убийстве („не лучше ли было бы, не дожидаясь 
страшной развязки, теперь же разбить голову 
о камень?—стр. 202), через соблазн дезертиро-. 
вать (.хотелось броситься за левый борт и 
плыть прямо на призывно сверкающие огни“— 
стр. 262) к более высокому сознанию. Одно
временно с этим показано, как матросы ра
дуются соединению эскадры с силами Небога- 
това, как они в пост исповедуются и причаща
ются, а в пасхальную ночь с благоговением 
слушают церковную службу.

Было бы конечно неправильно (как уже 
сказано выше) ставить это в укор автору. Он 
показывает матросскую массу эскадры такою, 
какою она в то время была—малосознательной, 
отсталою, религиозную, еще не сломавшей цар
скую дисциплину, давая этим картину начала 
противоречивого процесса переломов в созна
нии, роста сознания революционного.

Но худо то, что писатель, переживший две ре
волюции, пишущий в странё, строящей здание 
социализма и являющейся для трудящихся масс 
всего мира примером в борьбе против импе
риализма, за революционное сокрушение капи
тализма, худо то, что этот писатель, в 190-1 году 
уже принадлежавший к боле^ сознательному 
слою матросской массы, сейчггс местами пи
шет, как человек, еще будто бы не подняв
шийся на тот уровень мировоззрения, которым 
характеризуется передовой класс нашей страны.

В оценке офицеров .Орла“ он порою впа
дает в дешевые гуманистические определения: 
„В сравнений с Курошем, — пишет он, — наш 
старший офицер казался добряком. Правда, лю
бил пошуметь на матросов, но уже такая была 
у него собачья должность“ (стр. 70). Так же 
мягко оценивает автор флагманского обер-ауди- 
тора Добровольского, о котором позже расска
зывается, ч^о он вынес возмутительное заклю
чение по делу провинившихся матросов, при
чем автор не замечает своей непоследователь
ности.

Недоумение вызывают наивные, абстрактные 
пацифистские рассуждения, вроде такого: „Не
ужели, — пишет он, — и в дальнейшем челове
ческий мозг будет направлен, главным образом, 
в сторону уничтожения и убийств?“ (стр. 80). 
* Пасхальное богослужение он описывает в 
приподнятых тонах теплого, приятного воспоми
нания.

„...Процессия обошла вокруг машинного ка
раула и снова вернулась назад. Не доходя до 
алтаря, она остановилась перед занавесью, сде
ланной из больших красных флагов.

„Христос воскресе из мертвых!“—раздалось 
наконец из уст священника.

Подхватив этот возглас, дружно грянул хор 
певчих, а за ним вполголоса начали подтяги
вать и другие матросы. Басы, раскатываясь, 
мощно потрясали воздух, а чей-то высокий и 
страстный тенор, выделяясь из общего гула, 
трепетно взлетал над головами людей, словно 
стремился, утомленный этим царством железа 
и смерти, вырваться на безграничный простор 
моря. Среди команды произошло движение. 
Сотни рук замелькали в воздухе* (стр. 278).

Это настолько явно выпадает из книги, 
столь неприемлемо для нашего читателя, что 
автор не может в ф почувствовать этого. Он 
пытается ослабить, снизить впечатление, но де
лает это так неубедительно, что искусстве»- 
ность снижения очевидна: „На минуту я, — пи
шет он дальше, — не верующий, как "и другие, 
поддался всеобщему гипнозу, красивому об
ману. Чеммо далеким и родным повеяло на 
меня. Когда-то я встречал этот праздник в своей 
деревне, в кругу близких и дорогих сердцу 
людей, и воспоминания об этом расцвели в 
моей душе. Но с тех пор прошло много лет; 
много новых впечатлений, взбудораживающих 
мозг, наслоилось в моем сознании. Я привык 
ставить вопросы перед самим собою. Что за 
нелепость творят над нами? Мы встречаем 
праздник, называемый праздником Есепрощения 
и любви, готовясь к бою...“ (стр. 287).

Мировоззренческая отсталость автора ска
зывается не только в окраске, образном окру
жении того или иного эпизода; она приводит 
и к нагромождению шлака среди ценных стра
ниц „Цусимы“. Таким шлаком представляется 
нам размазанная на целую главу (313—319 стр.) 
история „героя“ Бабушкина, сильного, видимо, 
лишь мускульной силой матроса, который со
вершает необычайные героические поступки 
во славу царя и помещичье-буржуазного оте
чества. Включение этой главы в книгу не чем 
иным, как не вполне преодоленной отсталостью 
самого автора, объяснено быть не может.

Этим же, а также недостатком литератур
ного вяуса надо объяснить сентиментальные, 
заезженные фразы в роде „внутреннего взора 
души“ (стр. 20), „надломленного крыла души" 
(стр. 53) и т. п., в большой мере снижающие 
художественную ценность книги, несмотря на 
то, чіо они соседствуют с порою очень яркими, 
богатыми сравнениями.

Во всем этом нельзя упрекнуть автора .Ка
питального ремонта“. Дело не только в общем 
соответствии этой книги нашим взглядам на 
войну (что между прочим нашло свое выра
жение в оригинальном приеме—о р г а н и ч н о м,  
е с т е с т в е н н о м ,  уместном введении в текст 
как составной части его отрывков из Ленина);- 
дело в том, что вся образная система романа 
представляет собою художественное воплоще
ние наших идей о войне и военном деле.

5
Не станем гадать о том, каково будет про

должение книг Новикова-Прибоя и Соболева. 
Характер продолжения „Цусимы“ в общем уже 
намечен в первой книге; автор же „Капитального 
ремонта“, как видно из опубликованной части 
романа, скленен к неожиданностям, и предуга
дывать, каковы они будут, естественно, дело 
бесплодное. Но несколько слов о стоящих пе
ред авторами этих книг опасностях надо сказать.

А. Новиков-Прибой остановился накануне 
Цусимского сражения. И это, думается, не слу
чайно. Этот грандиозный бой, в котором пол
ностью проявилось военное бессилие царизма, 
должен был произвести в сознании его уцелев
ших участников огромные психологические 
сдвиги. Сумеет ли писатель эйі сдвиги пока
зать? Он не плохо в общем умеет показывать 
рост политического сознания людей. Но в по
казе таких „катастрофических* сдвигов, кото
рые ему предстоит раскрыть во второй книге.
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необходимо ясное политическое сознание, не
обходим большой художественный такт.

Соболев довел .Капитальный ремонт* до 
объявления войны. Вторая книга, в которой 
должна быть показана самая война (это—наше 
предположение), если и представит трудности для 
писателя, то главным образом с точки зрения 
его личного боевого опыта, о степени доста
точности которого для показа морских опера
ций мы судить сейчас не можем. Большие труд
ности могут встать перед ним с переходом ejro 
к гражданской войне,когда просто. Волковым оче
видно придется если не оттеснить Ливитиных и 
Морозовых на задний план, то стать рядом 
с ними на переднем плане. Нам кажется, если 
судить по первой книге, что Соболев как бы 
художественно несколько более отдален от 
Тюльмановых, Волковых, Кудриных, чем от 
Ливитиных, хот я  п е р в ы х  он р и с у е т  
с б о л ь ше й  с у б ъ е к т и в н о й  т епло
той, чем последних .  Но здесь надо, 
учесть, что писатель растет, и притом растет 
в советской стране, в которой соприкосновение 
его с нынешними Кудриными и Волковыми позво
лит ему глубоко и всесторонне отразить совет
ских людей советского флота. Рассказ Соболева 
„Англичанин“,1 написанный одновременно с ра
ботой над .Капитальным ремонтом“ и посвящен
ный сегодняшнему нашему флоту, показывает, 
что к борьба за преодоление этих трудностей 
Соболев готов и способен.

6
В беседе, приведенной в „Литературной га

зете*, Новиков-Прибой говорил:
„...Работа дается с трудом... Много пере

делываю. Много дорабатываю. И все для npô- 
стоты. Только для простоты. Буду считать себя 
удовлетворенным, когда увижу, что книги мои 
читаются одинаково легко и п р о ф е с с о р о м  
и пионером. . . “2

Это высказывание писателя представляет 
большой интерес. В подчеркнутых нами словах 
содержится ключ к пониманию того, что назы
вают простотой „Цусимы“. На первый взгляд 
эти слова как будто заключают в себе тавтоло
гию: ясно, кажется, что ежели книга понятна 
будет пионеру, то уж профессору она и по
давно будет понятна, а может быть — будет 
и наивно элементарна для него. Но это — 
только на первый взгляд.

Суть в том, что Новиков-Прибой в „Цусиме“, 
в этом как будто дневнике баталера, очень 
простыми художественными средствами раскры
вает чрезвычайно глубокие исторические со
бытия, причем раскрытия этого достигает не 
освещением этих событий сверху, и не снизу, 
как некоторые критики думают (Новиков-При- 
бой—не Артем Веселый; в работе писателя над 
„Цусимой“ изучение документов играет боль

1 Вышел в изд. ГИХЛ в прошлом году от
дельным изданием.

3 № 21 за §мая 1933 г. (.Баталер Новиков“). 
Подчеркнуто нами.

шую роль). Показывая реальных (художественно 
реальных) людей эскадры, он этих людей (и 
адмирала Рожественского, и инженера Ва
сильева, и кочегара Бакланова) заставляет’ 
своими поступками, своим действованием рас
крывать (в основном — по-нашему раскрывать) 
смысл событий, в качестве участников которых 
они выведены. Не всегда это удается писа
телю, но это не значит, что он выбрал путь 
не по силам, — это лишь говорит о том, что 
путь труден (в частности потому, что нов), 
и нужна большая „сила ориентировки, ясность 
перспективы“, чтобы с этого пути не свора
чивать.

.Капитальный ремонт* сложнее .Цусимы“. 
И это отнюдь не результат недостаточной ра
боты над произведением; наоборот, надо ска- 
сать, что каждая страница, каждая фраза .Ка
питального ремонта* отмечена печатью боль
шой, вдумчивой, тщательной работы.

Соболев отправляется от чрезвычайно слож
ного единства образа-идеи, которое обычно 
у него столь органично, что, кажется, автор 
и сам не смог бы с уверенностью сказать, 
из какого элемента — образа или идеи — вы
росла та или иная ситуация. Очень яркий 
пример — эпизод с орлом в конце первой книги 
(„Локаф“, № 12). Тюльманков, кочегар, вы- 
ражает свой революционный протест в та
ком поступке: он пишет „непристойность“ на 
орле, украшающем корабль в качестве эмблемы 
Российской империи. Это нужно Соболеву и 
для того, чтобы показать нарастание револю
ционных настроений в матросской массе, и для 
того, чтобы подвести к дальнейшим событиям 
на корабле—Тюльманкова арестовывают, и для 
того, чтобы противопоставить недостаточно соз
нательной части матросов большевистски вы
держанных людей (Волков осуждает Тюль
манкова за этот никчемный жест). Как бы под
готовляя этот эпизод, Соболев уже в начале 
главы дает фон—желтый шелк заката—черный 
орел на этом фэне,—отсюда ассоциация—импе
раторский штандарт (черное с желтым). В то
же время форма протеста Тюльманкова —
„осквернение* символа дает писателю возмож
ность развернуть широкую художественную
перспективу — правильнее было бы сказать — 
„ретроспективу*: на истории изменения россий
ского государственного герба Соболев показы
вает историю развития российской державы, 
клюющей, рвущей когтями порабощенные на
роды. Столь же сложны и другие места в ро
мане—артиллерийская стрельба на „Генералис
симусе* (Локаф*, № 2, стр. 30—31), Триум
фальные ворота (№ 10, 61—62), уже упоминав
шаяся выше чарка и др. В каждом образе и 
за каждым образом писатель видит черты, из 
которых этот образ слагается, свет и тени, 
краски и слои красок, оттенки и переходы. 
Писатель глубоко р а с к р ы в а е т  явления ,  
и художественное раскрытие их у него—это 
раскрытие классовое, раскрытие политическое, 
это — отражение действительности во всей ее 
сложности с революционных позиций.



К Р У Ж О К ^ П Р О В Е Д Е Н И Я
Занятия ведет проф. Н. КАМЕНЬЩИКОВ

1. После того, как мы уже поместили в 
,Кр. миров“ решение задания . З в е з д н о е  
небо Л у н ы “, мы получили от т. А. Го
л о д н о в а  более подробное решение этого же 
задания. Так как эта работа т. А. Голоднова 
запоздала, мы ег поместить не можем. Однако, 
вследствие особенного подхода т. Голоднова 
к решению поставленных вопросов, считаем 
интересным познакомить товарищей по кружку 
с решением хотя бы одного вопроса, а имен
но — о с у т о ч н о м  д в и ж е н и и  Со л н ц а  
на Луне.  Вот это решение т. Голоднова:

С у т о ч н о е  д в и ж е н и е  С о л н ц а  на 
Луне.  Здесь мы подразумеваем движение 
Солнца относительно полуденной линии, или 
горизонта, отвлекаясь от положения его отно
сительно »неподвижных звезд“.

Из продолжительности периода лунных фаз— 
лунных* .суток“—29 сут. 12 час. 44 мин. 3 сек.— 
находим, что скорость движения Солнца по 
небу равна 12,2°, в среднем, за 24 земных часа. 
Скорость эта колеблется от 11,8° во время но
волуния до 12,6° во время полнолуния. Движе
ние это происходит так же, как и на Земле — 
с востока на запад. Часть обращенной к нам 
поверхности Луны имеет некоторое преиму
щество перед прочими областями в том, что 
здесь в полдень Солнце быстрее проходит че
рез меридиан, сокращая часы ужасного полу
денного зноя за счет вечерних и у ренних ча
сов. Насколько такое преимущество благоде- 

I тельно — это пока относится к области фанта
зии; и преимущество это все же небольшое.

Другой факт дает нам случай, достойный ро
манов Уэльса или Жюля Верна. Чтобы избе
жать ужасов холодной, длинной лунной ночи, 
достаточно простого передвижения по лунной 
поверхности вслед за Солнцем, что в условиях 
медленности вращения Луны и шестикратного 
уменьшения силы тяжести легко выполнимо 
для всех селенографических широт лунного 
шара. Суточное угловое движение Солнца для 
Луны, как мы знаем, в 29‘/г раз медленнее, чем 
для Земли. С другой стороны, радиус Луны 
составляет 3/ц земного —все это в резуль
тате дает нам право заключить, что скорость 
движения границы света и тени на Луне в 108 
раз меньше, чем на Земле. Приняв окружность 
Луны равной 10 930 км, получим скорость тени 
на экваторе около 15,4 км в час или 4,3 м в 
секунду. На широте 60° скорость эта будет' 
уже вдвое меньше, а с вершины высших по
лярных гор на Луне можно видетьСолнце круг
лые „лунные сутки".

Тов. Голодное, просим вас в следующий раз 
не запаздывать, а также обращаем внимание 
всех товарищей по кружку на то, чтобы не за
паздывать с присылкой своих решений по за
даниям кружка.

2. Т о в. М. Н. Е р ш о в (г. Иваново-Возне
сенск) сообщает нам о виденном им 27 февраля 
е. г. я р к о м  м е т е о р е  следующее:

.27 февраля с. г. в 21 ч. 19 м. по местному 
времени я имел случай наблюдать чрезвычайно 
яркий и интересный метеор. Он появился из

точки между звездой а Гончих Собак и конеч
ной звездой в хвосте Б. Медведицы, который 
в то время был обращен к горизонту в во
сточной части неба. Метеор летел по слегка 
волнообразной линии, быстро нарастая в ярко
сти. Во время появления он был желтовато-бе
лого цвета, затем цвет его изменился и принял 
голубой оттенок. От метеора отскакивали назад 
радужные искорки, которые мгновенно гасли. 
После достижения наибольшей яркости, кото
рая в это время была раз в 20—25 больше ярко
сти Юпитера, метеор довольно быстро потух, 
немного не долетая до звезды Ѳ Цефея. Продол
жительность полета былаЗ—4 секунды. Прибли
зительно с четверти своего видимого пути ме
теор оставил после себя довольно яркий и ши
рокий след. Ширина следа в конце, пожалуй, 
достигала Ѵ4 видимого лунного диаметра. След 
оставался виден еще около секунды после по
тухания метеора, быстро исчезая от конца по 
направлению к точке потухания самого ме
теора.

Я уверен, что этот метеор видели многие 
товарищи. Весьма интересной и впервые наблю
даемой мной особенностью является его окраска 
и изменение ее во время полета. Поэтому я 
прошу сообщить о том, н а б л ю д а л с я  ли 
этот  ме т е о р  д р у г и м и  т о в а р и ща ми ,  
а т а к же  о бъя с нит ь ,  чем мо же т  б ыт ь  
в ыз в а н о  т а к о е  и з м е н е н и е  о к р а с к и  
у д а н н о г о  м е т е о р а “.

От в е ч а е м.  На первую часть вопроса — 
видел ли кто-нибудь падение этого метеора' 
27 февраля и как протекало это явление — 
можно ответить только после того, как нам на
пишут видевшие этот метеор товарищи.

Мы просим всех товарищей, наблюдавших па
дение этого метеора, написать нам с обязательным 
указанием времени и места наблюдения. На 
вторую часть вопроса т. Ершова — о причине 
изменения цвета метеорного следа — отвечаем 
следующее: цвет метеорного следа зависит от 
химического состава сгораемого метеора. Желе
зистые, магниевые, никелевые массы, сгорая, 
лают голубоватый оттенок, а каменистые массы, 
содержащие соли натрия, дают желтоватую 
окраску. Голубоватая и желтоватая окраска у 
метеора, наблюденного т. Ершовым, как-раз и 
показывает, что в химический состав этого 
метеора входило, по всем вероятиям, железо, 
магний и соли натрия.

3. Тов.  Ж. Д в о р е ц к и й  (г. Но г и н с к )  
с п р а ши в а е т ,  г де  можно уч и-т ь с я 
з а о ч н о  по а с т р о но мии .

Учиться заочно астрономическим наукам 
можно пока только в з а о ч н о м о т д е л е 
нии М о с к о в с к о г о  г о с у д а р с т в е н 
ног о  у н и в е р с и т е т а .

Он же спрашивает адреса астрономических 
институтов в Ленинграде.

В Ленинграде имеются: 1) Астрономический 
институт — Фонтанка, 34, 2) Астрономическая 
обсерватория при Ленинградском государствен
ном университете — В. О., Университетская 
наб., д. 7/9 и 3) Главная астрономическая обсер
ватория в Пулкове, около Ленинграда.
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О н ж е просит указать пособия по астро
номии.

Указы ваем  пособия по астрономии в порядке 
ірудпости .

К а м е н ь щ и к о в .  М ироздание. Г И З .
К а м е н ь щ и к о в .  А строномия безбожника. 

ГИ З.
К а м е н ь щ и к о в .  Н ачальная астрономия. 

ГИЗ.
Н ь ю к о м б .  П опулярная астрономия. .П р и 

бой“.
М у  л ь т о н. Введение в астрономию. ГИЗ.
Ш а р н г о р с т .  Введение в астрономию.
Ц  и н г е р. К урс астрономии (часть теорети

ческая).
И в а н о в .  Сферическая астрономия.
И в а н о в .  Практическая астрономия.
И в а н о в .  Теоретическая астрономия.
Б е л о п о л ь с к и й .  А строфизика.
Н аконец, относительно последнего вопроса 

т. Д ворецкого о наименьш ей долготе дня и 
. ночи можно ответить, е с л и  з н а т ь ,  д л я  к а 

к о й  ш и р о т ы  определяю т долготу дня и 
ночи.

4. Т о в. Г. А. М а л ы ш е в  (г. Д непропет
ровск, У С С Р) прислал нам обстоятельный ре
ф ерат » Ф и з и к а  и п о з н а н и е * .  Э тот рефе
рат мы направили на о .зы в  в отдел .Беседы  

•по ф илософ ии“. Подробный ответ посылаем 
т. М алы ш еву письмом.

5. В преды дущ ем занятии наш его кружка 
мы дали указания, к а к  с д е л а т ь  с а м о м у  
а с т р о н о м и ч е с к у ю  т р у б у .  А теперь 
просим товарищ ей наш их читателей п о д е : ,  
л и т ь с я  с н а м и ,  к а к  к т о  и з  н и х  д е 
л а л  а с т р о н о м и ч е с к у ю  т р у б у :  п о  
н а ш и м  л и  у к а з а н и я м  и л и  с а м о 
с т о я т е л ь н о ?  Пришлите нам чертеж  своей 
астрономической трубы и  краткое описание. 
-Укажите, какой объектив (панорамное стекло, 
очковы е стекла или какое другое или вогнутое 
зеркало), какой окуляр, какое увеличение и ка
кие получаю тся изображения? Л у чш ая  работа 
будет премирован і и помещ ена в круж ке.

6. М ного товарищ ей спраш ивает нас, к а к 
в ы ч и с л и т ь  о т к л о н е н и е  п е р в о й  ч е р 
т ы ,  к о т о р у ю  п р о ч е р т и т  м а я т н и к  
Ф у к о  у  н и х  в г о р о д е ?

О т в е ч а е м .  Н а полюсе Земли отклонение 
первой черты , которую  прочер:ит маятник Фуко, 
будет 15 градусов в час, а на земном эква
торе —  ноль. В м естах, леж ащ их меж ду полю
сом и экватором, это отклонение будет иметь 
различное значение — от 0 до 15 градусов, в 
зависимости от ш ироты места.

Для вычисления этого отклонения первой 
черты , которую  прочертит маятник Ф уко в р,а- 
шем месте, дадим ф о р м у л у  Ф у к о .  Она вы
водится следующим образом. Предположим, что 
в месте А, находящемся на ш ироте <р (см. чер
теж ), пустили качаться маятник Ф уко по на
правлению  полуденной линии, и пер ая  чертя, 
которую  прочертит-маятник, будет линия AN.

Ч ер ез некоторый промежуток времени место 
А придет в точку В  вследствие вращ ения Земли 
в о к р у г  оси. М аятник же, сохраняя направление 
«воего качани я, будет качаться по линии BQ, 
параллельной AN,  а первая черта, которую  про
чертил маятник при первом своем качании, зай
мет тен ер ь  положение BN.

9

Таким образом , мы видим, что первая черте 
отош ла за  это время от направления качания 
маятника на угол / _ N B Q  =  / _ A N B  =  а граду
сов. Зем ля ж е  повернулась вокруг своей оси 
за это врем я на угол / _ A D B  =  b градусов.

Так как все  точки параллели A B  равно уда
лены от точки N, то при малых дугах можно 
ду гу  A B  рассматривать как дугу , .’’ежащую  в 
одной плоскости с образую щ ей AN,  т. е. как 
ду гу  радиуса A N  в а°. В то ж е самое время 
эта ж е дуга AB,  как дуга параллели, есть дуг* 
радиуса A D  в Ь°.

Поэтому можно для дуги A B  написать еле* 
дую щ ие выражения:

2 г. ■ A N  • а
A B  =

к у А В  =

360 
2 я • A D ■

360 .
Л евы е части этих равенств равны, следова

тельно, равны и правые части, иначе говоря

2 -к A N -а 2 г. • A D  • Ь
$ЗЬО

что после сокращ ения дает

360

A N
Следовательно,

а =  A D  • Ь.

я  =  Ь • 

В треугольнике

(1>Л О  . . .
A N
A N D  угол при верш ине N  

по перпендикулярности сторон равен углу 
/_ А С е  =  <р, т. е. ш ироте места А. Следова
тельно, из треугольника A N D

À D^  =  SmT.
A D

Поэтому, зам еняя в уравнении (1) дробь ^

через Sin «р, получим следующ ее соотнош ение 
меж ду углом  поворота Земли (Ь) и углом от
клонения первой черты маятника (в) для места
с ш иротою  < р : ____________

\а —  b • Sintpj

Ѳ то  и есть формула Фуко.
Иными словами, у г о л  о т к л о н е н и е  

п е р в о й  ч е р т ы  р а в е н  у г л у  п о в о р о т а  
З е м л и  в о к р у г  о с и ,  у м н о ж е н н о м у  
н а  с и н у с  ш и р о т ы  д а н н о г о  м е с т а .

4 4 7



За час Земля поворачивается на 15“, поэтому 
а  час отклонение первой черты, которую  про
чертит маятник, будет на ш ироте у составлять

|я  =  15° • Sin <р|

Таким образом, в Ленинграде, у  которого 
ш ирота равна 60° (Sin ср =  Sin 60’ =  0,87), от
клонение первой черты в час составит 
д =  15° • Sin =  15° • 0,87 =  12,99 =  13 градусов, 
а полный круг эта черта обойдет в 

360
-jg- =  28 часов.

В Москве, ш ирота которой равна 56 граду
сам, отход первой черты всего 12,4 градуса. 
В Харькове Широта равна 50 градусам, отход 
первой черты будет Ш /2 градусов. В Одессе 
ш ирота —  46 градусов, отход первой черты от 
плоскости качания маятника в час составляет 
10,8 градусов.

7. Обращ аю  внимание товарищ ей на Только 
что выш едш ую  книгу: .А строном ия в СССР

за 15 л е т  (1917 — 1932)“, стр. 215. Изд. 
Государств, технич.-теоретического издательства 
Москва. 1932. Ц ена 6 р. Эта книга заключает 
в себе коллективный труд наш их советских 
астрономов об успехах и достижениях астроно
мической науки за  15 лет О ктября. В этой 
книге .выявлена роль астрономии в социалисти
ческом строительстве и показано состояние со
ветской астрономии на фоне мировой науки, 
отмечены большой рост и немалые достижения, 
сделанные у  нас в СССР за  15 лет.

Вы, товарищ и, прочитаете в этой книге 
и о том, что единственная в мире страна 
Советов, как только замолк грохот пуш ек на 
полях граж данской войны, созывала уж е астро
номические съезды , устанавливала сильнейш ие 
астрономические инструменты, производила на
учные исследования и наблюдения, делала от
крытия новых звезд, комет, астероидов и, нако
нец, поставила собственное производство гро
мадных объективов для астрономических инстру
ментов.

С В Я З Ь
Т о в .  М.  П.  С к р и п н и к о в  

(г. Махач-Кала, ДССР) спраш и
вает:

1) П о ч е м у  М а р с  и м е е т  
к р а с н ы й  ц в е т ,  а д р у г и е  
п л а н е т ы  б о л е е  с в е т 
л ы й ?

О т в е ч а е м .  Красный цвет 
М арса объясняется отражатель
ной особенностью его поверх
ности, которая в большей своей 
части представляет собой не 
моря, как на Земле, а суш у — 
материки, пустыни, песчаные 
равнины. Вот эти пустыни, пески 
отражаю т более красны е лучи. 
Наоборот, белизна и яркость 
Венеры объясняется ее густой, 
содержащей много водяных па
ров атмосферой. Белые кучевые 
облака, плавающ ие в атмосфере 
Венеры, и дают этот белый яр 
кий цвет Венеры. Такж е и дру
гие планеты, за исключением 
М еркурия, имеют плотную атмо
сферу, содерж ащ ую  много водя
ных паров. О траж енны е от них 
пучи придают планетам более

белую, чём у  М арса и  М ерку
рия, окраску.

2) К а к о й  ф о р м у л о й  о п р е 
д е л я е т с я  з а в и с и м о с т ь  
в р е м е н и  о б о р о т а  п л а 
н е т ы ,  м а с с ы  С о л н ц а  и 
р а с с т о я н и я  п л а н е т  о т  
С о л н ц а ?

О т в е ч а е м . Зависимость опре
деляется из закона тяготения 
Ньютона и эллиптического дви
ж ения планет следующей форму
лой:

М  4 пѴ
~F~

где М  — масса Солнца, К  —  по
стоянная тяготения, г — расстоя
ние планеты от Солнца, t —  время 
полного оборота планеты вокруг 
Солнца, л  =  3,14. Эта формула 
выводится на основании о п ре
деления ускорения силы, закона 
тяготения Ньютона и принимая 
движение планет по кругу .

3) К а к о в ы  г е л и о ц е н т р и 
ч е с к и е  д о л г о т ы  п л а н е т  
н а  1 я н в а р я  1933 г . и 
1 я н в а р я  1934 г.

О т в е ч а е м .  Гелиоцентриче- 
ские долготы планет будут сле
дующие:

января 1933
1934

Венера
215°20'

78°41'

Земля
100°9'

99°53'

М арс Ю питер С атурн
134°36' 163°11' 306 '20 '
390° 13' 190°55' 317°37'

Т о в .  В о л к о в у .

В ряде больших рек (напр., 
Волга) подмывание правых бе
регов весьма возможно имеет 
частичное объяснение в движе
нии Земли, что впервые отме
чено К. Бэром. Однако, были

высказаны и другие объяснения 
этого явления: направлением
главных ветров в ледниковую  
эпоху (Тутковгкий), наклоном 
пластов и выходом подземных 
вод (Павлов, А. П.). Надо счи
тать вопрос находящ имся в ста
дии разреш ения.
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ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
Торговый пер., 3.

Поступил в продажу литературно-худо
жественный сборник

„СОВЕТСКИЙ ЧАСОВОЙ“
С оставила.В. Вальдпэаи

В сборнике помещены произведения: 
А. Панова, А. Толстого, М. Аросева, Д. Бед
ного, Л . Рейснер, Е. Бражнев-Триф'-нова, 
Л . Никулина.- Д. Ф урманова, А. Серафимо
вича, П. Ипполитова, П. Дорохова, А. Сур- 
кова* В- Авсюкевич, М. Комиссарова, Р. Гуль, 
С. Щ ипачева, И. Бехер, Н. Боброва, Ирку- 
това, П. Голубь, В. М аяковского, В. Зазу- 
брика, В! К нязева, Б Иллеш, Вашенцева,
А. М алышкина, с'. Вишн вского, А. Про
кофьева, М. Кольцова, Ю. Лебелинского,
А. Дмитриева, Б. Л авренева, Н. Манн, Н. Де
нисова, Ильф и Петрова, И. Сиденкова, 
П. Л укницкого, И .Сидорина, М. М арьенкова, 
И. Чибисова, А; Исбах, И: Бехер, В. Гѵсева, 
С; Михайлова, В. Ганибесовя,. Ж . Гребенщи
кова, А. Алет'сеев-Гая, А. Коломейцева,
А. Бубнова, М ирощникова и Йвангородского, 
Я. Калны ія С. Кирсанова, М. Горького,
A. Гатова, Ромен Роллана, Б . Михалевича,
B. Толстого, Н. Костарева.
Стр. 222. Цена в перепл. 3 р, 50 к. 
Заказы и деньги адресовать: Ленинград 11, 
Г стины двор, Сурозская лин., 132, маг. ЛОИЗ.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСІВО 
ТсргсЪый пзр., 3. .

   W  “  ■"
Поступила в продажу новая книга 

Н. ЗАГНЕР

В С Т Р Е Ч И
(Опыт неслучайных портретов) 
ц ен а  в переплате 1 р. 70 к. 

Заказы и деньги адресов.: Ленинград, 11, 
Гостиный двор, Суровская линия, 132, 

магазин ЛОИЗ

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
Торговый пер., 3.

П оступила в  продаж у новая книга из серии 
»Природные богатства С С С Р '

Н Е Р У Д Н Ы Е  И С К О П А ЕМ Ы Е
П онятие о нерудных полезных ископаемых. 
Строительные материалы. Бокситы . Асфальт. 
Ц ем ён іное сырье. Трепел, диаіом ит. Д раго
ценные и поделочные' камни. Соли. Ф осфо
риты. Апатит. Нефелин. Изоляционные мате
риалы. Асбест. М агнезит. Абразионные ма

териалы. Графит.
Стр. 54. Ц е н а  1 р., 60 к.

Заказы и деньги адресовать: Лзнинград, 11, 
Гостиный двор, Суровская лин., 13^, магазин 

Л0И.1

Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Е  О Б Л А С Т Н О Е  И З Д А Т Е Л Ь С Т В О
*

П О С Т У П И Л  В  П Р О Д А Ж У  С Б О Р Н И К

Ч А С Т И  И Д Е Т А Л И  Г Р А Ж Д А Н С К И Х  

И С Д Н И Т ІР Н О -Т ЕХ Н И Ч ЕС К И Х  СО О РУЖ ЕН И Й
Сборник состоит из 7-ми выпусков 1.400 форматок

Выпуск 1. — Серия I. Фундаменты. Серия II. Стены. Выпуск К. — С ерия I. g »
Перекрытия. Серия И. Перегородки. С ерия III. О кна. Серия IV. Двери. -  .
Выпуск III. —  С ерия J .  Лестницы. Серия II. Кровли. Серия III. Внутренний 
водопровод, канализация и люфтклозеты. Выпуск IV. — С ерия I. Печи.
Серия И. Ц ентральное отопление. Выпуск V. — Н аруж ная капзлизация.
Выпуск VI. — Н аруж ны й водопровод. Выпуск VII. —  Плакировка поселков 
и кварталов.

Каждый выпуск сопровож дается общей пояснительной запиской 
с  техническими замечаниями на форматках. К рбщ естроитель- 
ным конструкциям и печам прилагается подсчет количества раб
силы и материалов. Каждый выпуск печатается отдельно листами 
размером 2 0 5 X 3 0 7  мм, вложенными в папку.

Цена 7 вы пусков  — 100 руб. П е р е сы л к а — i ï  руб. 

Заказы  вы п олн яю тся  по получения полной с то и м о с ти  
заказа  и пересы лки  

Заказы  и.дэньги адресовать: Ленинград, 2, Тор; овый переулок. 3, 
Ш  ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО



КНИГИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ, ИСТОРИИ
Анциферов Н. — Пути изучения города, 

как Социального организма, 150 стр. 26 г. 
а. 75 к.

Артюшков А. З ву к  и стих. 7-2 стр . 3 г. 
ц. 50 к.

Бахрушин С. — Очерки по истории ко
лонизации Сябири » IV Î н ХѴП ев. 
198 стр. 38 f. ц. 2 р.

Бобина С. По Южной Америке, с 7 рис. 
162 стр. 23 г. ц. 50 к.

Большаков А. Вспомогательные истори
ческие дисциплины с . таблицами 344 стр. 
24 г. ц. 2 р.

Вигдорчвк А. Революция 1848 года во 
Франции. 1-04.стр. 25 г. ц. 40 к.

Ганзберг Ф. . Про старые и новые вре
мена. С карт. 105 стр. 27 г. ц. 50 к.

Гельферих Ф. Из воспоминаний. 61 стр. 
22 г. ц. 35 к.

Ген к ель Г. Грезы и думы Востока, С 8 рве. 
79 стр. 26 г, ц. 50 к.

Гиппиус В. Гоголь..237 стр. 24 г. ц. 60 к.
Глебов И. Глазунов. (>пы? характеристи

ки. 178 стр. 26 г, ц. 75 к.
Долинин А. Достоевский. Статьи и ма

териалы. Сб. II, 590 стр. 25 г. ц. 3 р.
Ермолов« М. Монография Бродского А 

С рие. 199 стр. 25 г. 75 к.
Золотарев С. Писатели ярбславцы. Яро

славская струя в литературе 18 века. 72 стр. 
20 г. ц. 25 к.

Игнатович И. Помещичьи крестьяне на
кануне освобождения. 405 стр. 25 г. ц. 60 к.

Каресв Н. Две английские революции- 
XVII в. 2 /6  стр. 24 г. ц. 1 р.

Его же.' Французская революция в исто
рическом романе. 156 стр. 23 г. ц. 40 к.

Клейиборт Л. Очерки народной литерату. 
ры (1880—Î923 г.). Беллетристы. Факты, на
блюдения, характеристики. 311 стр. 24 г. 
и. 1 р. 50 к.

Костычев С. — Натурфилософия и точ
ны« науки. 42 стр. 22 г. ц. 30 к.

Коц Е. — Крепостная интеллигенция. 
232 стр. 26 г. ц. 1 р. 25 к.

Левин Н.иг Троцкий і рэжданская война 
в художественной прозе. 206 стр. 25 г. 
ц. Гр. 30 к.

Еврейская мысль. Научно-лнтературіый 
сборник. 317 ст^. 26 г. щ. 1 р. 50 к.

Левинзоч Р. Экономический переворот 
в Европе после мировой войны. 311 егр. 25 г 
ц, 1 р. 50 к.

Маргояин М. Вавилон, Иерусалим Алек
сандрия. 103 стр. 23 г. ц. 40 к.

Марго а Л. Развитие крупной промышхеа- 
•вста и рабочее движение *  России. 244 стр. 
33 г. ц, 75 к.

Матьез А. Французская революция. Т. 1. 
223 стр. 25 г. ц. 80 к.

Пименова Э. Герои Южного полюса. 
С рис. 96 стр. 19 г. ц. 40 к.

Савинский Д. Краткий курс влементар* 
«ой статистики 175 стр. 23 г. ц. 50 к.

Сарториус А. Хронологические вехи эко
номической истории. 249 стр. 26 г. ц. 60 к.

Сегур Н. Разговоры с Анатолем Фрая- 
сом. 11§ стр. 25 г. ц. 70 к.

Сперанский М. История древаей русской 
литературы, Московский период. 284 стр. 
21 г. ц. 1 р. 50 к. Киевский период. 377 стр.

„ 21 г. ц. 1 р. 50 к.
Шафт С. Социальная борьба в Западной 

Европе XIX века в подлинных документах. 
292 стр. 24 г. ц. 1 р.

Штейн В. Развитие экономической мысли. 
Т. 1. 270 стр. 24 г. ц. 1 р.

Карский Ё. Русская диалектология. Очерк 
литературного русского произношения и на* 

_ родной речи великорусской (южно-великорус
ских и северно-великорусских говоров), бело
русской и малорусской (украинского языка). 
17# стр. 24 tv—it. 2 р. 50 к.

Левин Н.-И Троцкий И. — Белые и цвет
ные. Жизнь колоний в отражении художе
ственной литературы. 245 стр. 26 г. ц, 80 к.

Высылает наложенным платежом магазин «ДЕШЕВАЯ КНИГА* Ленинград
ского обл. изд-ва, Ленинград, 11, Гостиный двор, Суровская линия, 132. 
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