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Н О В Ы Е  Я В Л Е Н И Я  В М И Р О В О М  К Р И З И С Е  

И С О З Р Е В А Н И Е  Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н О Г О  К Р И З И С !

В К а П И Т П Л И С Т И Ч Е С К О М  М И Р Е
Г. КОШАРСКИЙ

. В 1932— 1933 г. в х о д е  м и рового  
эк о н о м и ч еск о го  к р и зи са  наметился 
р я д  новы х явлений . С у т ь  эти х  новых 
я влений  со сто и т  в том , ч то  линия н е 
п р ер ы вн о го ,  х о т я  и н еравн ом ерн ого  
у гл у б л е н и я  к р и зи с а  в 1933 г. смени
л ась  н е к о то р о й  з а д е р ж к о й  падения  
х о зя й с т в е н н о й  ак ти вн о сти  и д а ж е  и з 
вестны м  о братны м  движ ени ем , т. е. 
п о вы ш ен и ем  х о зяй ств ен н о й  д е я т е л ь 
ности .

В целом  разви ти е  м и р о во го  э к о н о 
м и ч еско го  кр и зи са  в 1933 г. д а е т  т а 
кую картин у , к о т о р а я  п о зв о л я е т  счи
т а т ь ,  ч то  кап и тали сти ческ о е  п ро
и звод ство ,  п ови ди м ом у , п р о ш л о  т о ч к у  
с в о его  н аи бо л ьш его  у п а д к а  и не  во з 
в р а щ а е т с я  б о л е е  к  э т о й  то ч к е .

К а к и е  силы и ф а к т о р ы  п о д го то ви л и  
и о б у сл о в и л и  э т о т  п ерелом  в хо д е  
м и рового  кризиса?  В этом  отнош ен ии  
с л е д у е т  р азл и ч ать  д е й с тв и е  в н у т р е н 
них сил кап итали зм а , д ей ств и е  сти
х и й н о го  м еханизм а в ы х о д а  из кризиса, 
и д ей с тв и е  т аки х  сп еци ф и чески х  ф а к 
т о р о в ,  как  и н ф ляци я, усиленн ая  п од 
г о т о в к а  к войне и п рограм м ы  б у р 
ж у а зн ы х  п р ав и тел ьств  по  б о р ь б е  
с кри зи сом .

Тов. С тали н, о б р и с о в а в  в своем  д о 
к л а д е  XVII С ъ е з д у  п ар ти и  п р о и с х о 
д я щ и е  в течении м и р о во го  кри зи са  
сдви ги ,  гово р и т :

„З н а ч и т  ли это ,  что  мы и м еем  д ел о  
с п е р е х о д о м  от кри зи са  к  обы чней  
д еп ресси и , в л е к у щ е й  за  собой  новы й 
п о д ъ е м  и р асц вет  промы ш ленности? 
Н ет, не  значит.. .

О чеви дн о , что  мы им еем  д ел о  с п е 
реходом  о т  то ч к и  н аи бо л ьш его  у п ад к а  
пром ы ш лен н ости ,  о т  то чк и  н аи боль
ш ей  глуби ны  п р о м ы ш л ен н о го  к р и 
зиса  — к д еп ресси и , но  к деп ресси и  
не  обычной, а к  д еп р е с си и  о собого  
рода ,  к о т о р а я  не в е д е т  к  новому 
п одъем у , и р асц вету  п р о м ы ш лен ности , 
но  и не в о зв р а щ ае т  ,ее  к т о ч к е  наи
б о л ь ш е го  у п а д к а “

В чем  ж е  особенности это й  деп р ес 
сии о со бо го  рода, к  к о то р о й , п о в и 
димому, совер ш ается  теп ер ь  переход  
м и рового  эконом ического  кризиса?

Д л я  того , чтобы  ясно п редстави ть  
себе особенности  склады ваю щ ей ся  
ныне в кап итали сти чески х  странах 
депрессии, н еобходи м о припом нить  
п р и р о д у  обы чной деп ресси и  —  д е 
прессии  как  нормальной фазы  цикла.

Д еп р есси я ,  наступаю щ ая после  к р и 
зиса, п р ед ставл яет  собой  ту  ф азу  
цикла, ко гд а  п род олж ается ,  х о т я  и 
более  медленными темпами, чем во  
время кризиса, при способлени е  одних 
частей  хозяй ства  к  другим , и тем  са
мым постепенно  склады ваю тся  усло
вия д ля  расш ирения  кап итали сти че
ского  п рои зводства . О сновным с о д е р 
ж анием  деп ресси и  явл яется  создан ие  
у слови й  д л я  нового о ж и вл ен и я  и 
п о д ъ ем а .  Э та  основная задач а  сти 
хийно реш ается  таким  образом , что  
к ап и тали сти ческо е  пр о и зво дство  пе
рево ди тся  на новую техническую  сту
пень, находящ ую  себе вы раж ение 
в ко н ц ен трац и и  - прои зводства , в со 
средоточ ен и и  прои зводства  на лучш их 
по своим прои зводственны м  условиям  
п редп ри яти ях ,  в  ш ироком  введении 
новы х технических  у со вер ш ен ство ва
ний, пр и во дящ и х  к замене, а затем  
и расш и ренном у воспрои зводству  
основн ого  капитала. 4-

—  Е сли мы внимательно присмотрим ся 
к дви ж ен и ю  кап итали сти ческого  п р о 
и зводства  в 1933 г., т о  мы ср а зу  в ы 
н уж ден ы  будем ко н стати ровать  отли 
чие склады ваю щ ей ся  т еп ер ь  д еп р е с 
сии от  обы чной —  норм альной  —  д е 
прессии . П е р в о й  стороной основного  
со дер ж ан и я  депрессии, как  бы ло выш е 
отмечено, явл яется  задача заверш ения  
р аботы  кризиса , следовательно , д ал ь 
ней ш ая  у т р я с к а  и при гон ка  о т д е л ь 
ных частей  хозяй ства  д р у г  к  другу .  
М и р о во й  кри зис  в своем развитии  
и после низш ей точки  в известной сте
пени и в н ек о то р ы х  отнош ен иях , по-
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видим ом у, п р о д ел ы в ает  э т у  работу , 
но  на ряду  с этим  в кап и тали сти че 
ском  во сп р о и зво дстве  п р ои сходи т  
у силени е  и н агр о м о ж д ен и е  разры вов  
и д и сп р о п о р ц и й  в сякого  рода. О гр а 
ничимся при веден и ем  н еск о льк и х  п ри 
меров. 1933 г о д  в р азви ти и  кр и зи са  не 
то л ь ко  не х а р а к т е р и зо в а л с я  д а л ь н е й 
ш им устран ением  х а р а к т е р н ы х  д ля  
дан ного  кри зиса  необы чны х разр ы во в  
цен, но, нап роти в , отм ечен  ещ е  б о л ь 
шим их  усилением: у р о в е н ь  цен
средств  прои зводства , в о о б щ е  у п а в 
ш их в этом  к ри зи се  н ед о стато чн о  по 
сравнению с падением  у р о в н я  цен на 
средства  п отреблен ия , в 1933 г. о тн о 
сительно ещ е  б о л ь ш е  п о д н я л ся .  Х а
р актер н ы й  д л я  соврем ен н ого  м иро
вого  экон ом и ческого  к р и зи с а  разры в 
о п товы х  и розни чн ы х цен в течение 
1933 г. не т о л ь к о  не сгладился , но 
в о зр о с  ещ е  больш е.

В то р о й  стороной основн ого  с о д е р 
ж ан и я  депрессии  как  ф азы  ц и кла  
я в л яется  п еревод  к ап и тали сти ческо го  
х о зя й ств а  на н овую  п р о и зв о д с тв е н 
ную ступень, и н тен си вн ое  р а зв е р т ы 
вание п р о и зв о д и те л ь н ы х  сил к а п и т а 
лизма, т. е. п овы ш ение  у р о в н я  'т е х 
ники п р о и зво дства ,  в с е с то р о н н я я  р а 
ционализация, сни ж ение  благодаря  
этом у  стоим ости  еди ниц ы  .товара, 
интенсивное исп ользован и е  * с у щ е 
ствую щ их ры нков  (чер ез  д еш евы е  
цены), при ступ  к ш и р о к о й  смене э л е 
м ентов  основн ого  кап итала . К ак об- 
стои*г д е л о  с это й  стороной  основного  
со д ер ж ан и я  деп ресси и  в усл о ви ях  ны 
не склад ы ваю щ ей ся  д еп ресси и?  Здесь  
мы оказы ваем ся  лицом к лицу  с к а р д и 
нальнейш им  отличием  ны н е  склады 
ваю щ ей ся  депрессии, о т  обы чной, н о р 
м ал ьн о й , деп ресси и .

Д л я  кризиса, н ор м ал ьн о  п е р е х о д я 
щ его  в норм альную  д еп ресси ю , т и 
пичной я в л яется  не в с я к а я  рац и он а
лизация; д л я  него  типи чн а  ли ш ь  т а 
кая  рационализации, к о т о р а я  п р и в о 
дит  к более  или менее  ш и р о к о м у  
обновлению  основн ого  кап и тала .  В со 
временном кр и зи се  ни в п ер и о д  его 
развития  к низш ей точке, ни в период 
п е р е х о д а  от н и зш ей  то ч к и  к более 
вы со ко м у  уровню  т а к о й  р ац и о н а 
лизаци и  к о н стати р о в ать  нельзя . С о 
верш аю щ аяся  т е п е р ь  кри зи сн ая  р а 
ци онализаци я  по п р еи м у щ еству  бази

р у ется  на к рай н ем  уси л ен и и  ин тен 
сивн ости  труда , на  со в ер ш ен н о  н е 
виданном  ограблени и р аб о ч и х  и  тр у 
дящ ихся , н а  м ал о  су щ ествен н ы х  
т ех н и ч ески х  н о в о в в е д е н и я х ,  не  за 
тр аги в аю щ и х  су щ е с тв у ю щ и х  п р о и з 
водственн ы х  м ощ ностей , с у щ е с т в у ю 
щ его  основн ого  кап итала . М е ж д у  тем  
б л а г о д а р я  п р о и сш ед ш и м  тех н и ч е с к и м  
изменениям, б лаго д ар я  и зм ен ен и ям  
о б щ ествен н ы х  условий  п р о и зв о д с т в а  
во о б щ е, гр о м адн ая  часть  с у щ е с т в у ю 
щ его  осн о вн о го  кап и тала  у с т ар е л а  
и м о р ал ьн о  изношена.

По данным Т о р р ен са  (М агази н  оф  
У олстри т ,  і.6/1 1934 г.), „в С А С Щ  за 
4 г о д а  кр и зиса  н ако п и л ась  огр о м н ая  
п о тр еб н о сть  в с т р о и т ел ь с т в е ,  п е р е 
стр о й к е  и м о дерн и зац и и . Х о тя  ныне 
несом ненно н аб л ю д ается  и зб ы т о к  п р о 
изводствен ной  м о щ н о сти ,  но, по 
о ц ен ке , 8 0 %  э т о й  м о щ н о сти  п р е д с т а 
вляю т здания , м аш ины  и процессы , 
к о т о р ы е  м о гу т  б ы ть  о тп р а в л е н ы  з  лом 
в в и д у  новы х у со в ер ш ен ств о в ан и й  и 
и зн о ш е н н о с ти “.

С огласн о  расчетам  д р у г о г о  ам ери 
канца, Ш терн а ,  в САСІІІ у ж е  в 1929 г. 
5 0 %  всех  машин имели в о з р а с т  свы ш е 
10 л ет ,  т. е. возраст , п р е в о с х о д ящ и й  
средн ю ю  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  ж изни 
машин. М е ж д у  тем  с 1929 г. п р о ш л о  
е щ е  4  го д а ,  4 го да  о гр о м н о го  м о 
р а л ь н о г о  и ф изического  обесц енения  
м аш и н и вм есте  с тем  и н тен си вного  
и зо б р етател ь ств а .

Т о р р е н с  и Ш тер н , е стеств ен н о ,  с в я 
зы ваю т  с ко н стати р о в ан н ы м и  ими 
ф актам и  н еи зб еж н о сть  п е р е х о д а  к ш и 
роком у" п е р е о б о р у д о в а н и ю  основн ого  
кап итала , а с л е д о в а т е л ь н о ,  к ш и р о 
ком у р азм ах у  всей  к ап и тали сти ческо й  
д ея те л ь н о с ти ,  к  м о щ н ом у  п о д ъ ем у  
и р асц вету .  М е ж д у  тем  к а п и т а л и с ти 
ч еск ая  д ей с тв и те л ь н о с т ь  ни во  в т о 
рой п о л о в и н е  1932 г., ни в 1933 г., 
ни в начале  1934 г. не д ал а  ни каки х  
основани й  с в я зы в а ть  .такие п е р с п е к 
т и в ы  с ф а к т о м  у стар ел о сти ,  и и зн о 
ш ен н ости  су щ еству ю щ и х  п р о и зв о д 
ствен н ы х  мощ ностей . М и р о в о е  м а 
ш и н о с т р о е н и е  до  сих пор  о с т ае т с я  
н аи бо л ее  отставш ей  и н а и м е н е е  з а 
т р о н у т о й  переломрм в х о д е  кризиса 
о тр асл ь ю . И н д ек с  м аш и н о стр о ен и я  
в Г ерм ан и и  (1928 г. =  100) с низш ей 
точки  35,6 в ап р ел е  1932 г. поднялся
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до  43,9 в о к т я б р е  1933 г., т. е. на 23% ; 
во Ф ранц ии— с 67,4 в а в гу с те  1932 г. 
до  76,1 в д е к а б р е  1933 г., т. е. на 
12,8%; в Англии— с 75,1 в 3 квар тал е  
1932 г. д о  83,3 в 3 к в а р т а л е  1933 г., 
т .  е. на 10,9%. Если вы кл ю чи ть  отсю да 
то  в зд у ти е  индексов  м аш и н о стр о е 
ния, к о т о р о е  бы ло  со зд ан о  п р е д в о е н 
ной и военной к о н ъ ю н кту р о й , т о  пе
релом  в отрасли , сп раведли во  счи
таю щ ейся  нервом кап итали сти ческо іі  
ко н ъ ю н кту р ы , о к а ж е тс я  соверш ен н о  
ничтож н ы м .

Д р у г а я  кап и тали сти ческ ая  отрасль, 
п р о и зво дящ ая  элем енты  осн овн ого  ка 
п и т а л а — с тр о и тел ь с тв о  — равны м о б 
разом  до  сих п ор  о б р ета е тся  в обозе  
п о вы ш ател ьн о го  д ви ж ен и я  ка п и та л и 
стического  х о зяй ства  1933 г.

„О тсу тстви е  тенден ц и и  к ск о л ь к о -  
н и будь  сер ьезн ом у  обновлению  основ
н о го  к а п и т а л а “ ( С т а л и н )  в ск л ад ы 
ваю щ ейся  т еп ер ь  депрессии н е п о ср е д 
ственны м об разом  в ы текает  из дву х  
к о р ен н ы х  особен ностей  соврем енного  
м и рового  кри зиса  к ак  кри зиса , п р о т е 
к а ю щ е го  в усл о ви ях  край не  в о зр о с 
ш е г о  господства  м онополии и в об ста
н о в к е  всеобщ его  кри зи са  кап итали зм а . 
М оноп олии , в р у к а х  к о т о р ы х  с о с р е д о 
т о ч ен а  п од авляю щ ая  ч асть  основн ого  
к ап и тала ,  т еп ер ь  п о р яд ко м  м орально  
и ф изич ески  изн ош ен ного , всеми ме
рами со п р о ти вл яю тся  и б у д у т  с о п р о 
ти в л я ть с я  т а к о м у  ради к ал и зм у  в о б 
н овлени и  основн ого  кап итала , к о т о 
ры й  п ред л агает  Т о р р е н с — зам ене  
80J/ o су щ еству ю щ и х  .м о щ н о с те й ,  ибо 
это, во-первы х, о значало  бы д ля  них 
п о т е р ю  стои м ости  стары х  кап и талов ; 
во -вторы х , создан ие  е щ е  б о лее  д е е 
способны х  средств  п р о и зв о д с т в а  н е 
и зб е ж н о  т е п е р ь  связано  с таки м  
о гром н ы м  увеличен ием  о б ъ е м а  п р о 
и зво д ства  и п р ои зводи м ой  п р о д у к 
ции, к о т о р о е  д о л ж н о  будет  стать  

ѵ.в е щ е  б о л ё е  о с т р о е  проти воречи е  
с с у щ еств у ю щ и м и  ры нкам и . С д р у 
гой сторон ы , не сл е д у е т  забы вать , 
что реж и м  м оноп оли и  создает  для 
м оноп оли стов  во зм о ж н о сти ,  при  су 
щ ествую щ их в ы с о к и х  м оноп ольн ы х  
ценах , ' щ едрой  п о д д е р ж к е  го с у д а р 
ства  и т. п., в е с ти  б о л е е  или менее 
п ри бы льно  п р о и зв о д с т в о ,  д а ж е  при 
н аличии м орально- и ф изически-и зно-  
ш еян о го  основного  к ап и тала .  Н и

в коем  случае  не сл е д у е т  заб ы вать  
очень часто  п о в т о р я ю щ и е с я  теп ер ь  
заявлен и я  р у к о в о д и т е л е й  к р у п н ей 
ш и х  м он о п о ли сти ч ески х  п р е д п р и я 
тий  о том, что ныне п р е д п р и я т и я  мо
гут  р а б о т а т ь  с при бы лью  при  70-, 50- и 
д а ж е  40-процентной з а гр у зк е  п р о 
и зво д ствен н о го  апп арата .

П ри  су щ еству ю щ ем  у р о в н е  м оно
п ольн ы х  цен, при п остоянной  под- 4 
д е р ж к е  го сударства ,  п ри  крайнем  
усилении интенсивности тр у д а  и сни
ж ен ии  зар п л аты  стимулы  к п е р е о б о 
рудован ию  основного  кап и тала  у  мо
ноп оли стов  необы чайно  притуплены .

О б стан о вка  всеобщ его  кри зи са  к а 
п и тал и зм а  д ей с тв у е т  т а к ж е  в сто р о н у  
за д е р ж к и  ск олько-н и б удь  ш и р о к о го  
о б н о в л ен и я  основного  кап итала . С о 
вр ем енная  ступень  всео бщ его  к р и 
зиса  кап и тали зм а  чрезвы чайн о  п р и 
б ли зила  новую  м ировую  войну: тень  
войны у ж е  пок ры ла  кап и та л и с ти ч е 
ски е  страны . А в эт и х  у сл о в и ях  мо
нополист, ко то р ы й  по опы ту  м и р о 
вой  войны отлично знает , к ак  х о р о ш о  
в военных услови ях  р а б о т а ю т  и з а 
р а б а ты в а ю т  сказочны е бары ш и не 
т о л ь к о  ч а с т и ч н о -у с т а р е в ш и е  к о н 
струкц и и , но соверш ен н о  д о п о т о п 
ные сооруж ени я , —  не за и н те р е с о в а н  
в о б н овлен и и  основного  кап и тала .

О б  о тсутствии  при зн аков  ск олько-  
н и бу д ь  сер ь езн о го  о б н о в л е н и я  основ
ного  к а п и т а л а  т а к ж е  о т ч е т л и в о  св и 
д е т е л ь с т в у е т  и прям ая  и н ф орм ац и я  
о см ене о борудован и я  в п р о м ы ш л ен 
н ости  кап и тали сти чески х  стра'н. Так, 
ж у р н ал  „С ою за  герм ански х  и н ж е н е 
р о в “ пиш ет: „За  последние  п о л г о д а  
зак азы  на станки стали  в Герм ании  
единичным явлением. О н и  и сходили  
почти  исклю чи тельн о  о т  м елких  и 
средн и х  фирм. Н а о б о р о т ,  круп ны е 
п р ед п р и яти я  и кон церны , п о ск о ль к у  
р еч ь  ш ла  о п р о и зв о дств ен н о м  о б о р у 
довании, прекрати ли  свои  закуп ки . 
О с т р у ю  п о т р е б н о с т ь  о н и  п о 
к р ы в а ю т  и з  н а л и ч и я  м а ш и н  
м е н е е  з а н я т ы х  з а в о д с к и х  ц е -  
X о в “.

Н а  о тсу тств и е  сколько-нибудь  сер ь 
езн ого  обновления  основн ого  ка п и 
тала  у казы в ает  та к ж е  и п р о д о л ж а ю 
щ и й ся  паралич  эмиссии кап и талов .

Т о л ь к о  в самое п о сл ед н ее  время 
в Англии обозначилось  н е к о то р о е  рас-
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ш и рен и е  эмиссионной д еятельн ости ; 
од н ако ,  все н аб л ю д ател и  сх о дятся  
в том, что э т о т  перелом  на ры нке 
к ап италов  и н и ч то ж ен  и непрочен.

А мериканский ж у р н а л  .А н н али ст“, 
отметив кр ай н е  ни зкую  ступень  ин
вестиции в 1933 г., пиш ет:

„ П е р е х о д  от вс я к о й  депрессии  
к ож и вл ен и ю  м ож ет  пр о и зо й ти  то л ь к о  
при р асш и р ен и и  о сн овн ого  кап итала . 
В т е п ер еш н ю ю  полосу  в о с с т а н о в л е 
ния мы идем без  это й  п о тен ц и ал ьн о й  
силы. Е сть  опасн ость ,  ч то  в о с с та н о 
вление  б удет  п р о т е к а т ь  очен ь  слабо 
до  тех  пор, п о к а  не б у д е т  каким- 
либо  образом  н ай ден  п у т ь  к т о м у , '  
что  н езан яты е кап италы  у стрем ятся  
в строи тельство  и зави си м ы е о т  него 
о т р а с л и “.

И з т о го  о б с т о я т е л ь с т в а ,  что  н ам е
чаю щ аяся  теп ер ь  д еп р есси я  плохс) 
р е ш а е т  основную  зад ач у  депрессий 
к а к  ф азы  цикла —  п е р е в о д  х о зяй ства  
н а  новую -техническую  ступень , п р ед 
полагаю щ ую  р е к о н с тр у к ц и ю  о сн о в 
ного кап и тала ,— в ы т ек а ю т  частны е ее  
особенности .

Во-первы х, в п реж н и х  д еп р есси ях  
дело  о бы чно  начиналось  с расш ирения  
п р о и зво дства  при с т аб и л ьн о сти  или 
очень легком  повы ш ении цен, чем 
обеспечивался неп реры вн о  р а с ш и р я ю 
щ ийся о б ъ ем  'сп роса. Н ы н е  ж е  цены 
б егу т  впереди  п р о и зв о д ств а ,  чем со з 
дается  у г р о за  б ы строго  исчерпания 
ем кости  ры нка .

Во-вторы х, условием , р а зв язы в аю 
щим расш и рение  п р о и зв о д с тв а  э л е 
ментов о сн овн ого  кап и тала ,  обычно 
яв л яется  то  о б с т о я т ел ь с т в о ,  ч то  цены 
на средства  п р о и зв о д с т в а  падаю т 
сильнее, чем  на ср едств а  потреблен и я .  
В 1933 г. п р о д о л ж а е т  со х р ан яться  
очен ь  н еб л аго п р и ятн о е  с о о тн о ш ен и е  
м еж д у  этими гр у п п ам и  цен, что- о зн а 
ч ает  нед о стато чн о е  р а с ш и р е н и е  е м к о 
с ти  р ы н к а  д л я  ср едств  п р о и зво дства .

В -третьи х ,  в обычных у с л о в и я х  при 
п аден и и  цен ум ен ьш ается  разры в  
м е ж д у  о п то в ы м и  и розничными це
нами; п а д е н и е  п оследних  п р и в о 
ди т  к  расш и рению  ем к о сти  рынка. 
В теп ер еш н ем  кри зи се  в целом — и 
в 1933 г. в ч а с т н о с т и - г  при ни чтож 
ном  падении розн и чн ы х  цен или 
д а ж е  их росте  не п р о и сх о ди т  р ас 
ш и р ен и я  п о тр еб и тел ь ск о го  рынка.

В -ч етверты х , обы чно  при  деп ресси и  
курсы  ценных бу м аг  п рочно  п овы 
ш аю тся, о п е р е ж а я  п овы ш ение  п р о и з
водства; в 1933 г. п овы ш ен и е  ку р со в  
и дет  ры вкам и  и с бо льш и м и  срывами.

В -пяты х, обы чная  д еп р есси я  п ред 
став л я ет  собой  в о с п р о и з в о д с т в о  на 
н изком  и н ек о то р о е  время о стаю щ ем ся  
неизменным уровне . Т е п е р ь  мы имеем 
в р азв и ти и  м и рового  к р и зи с а  после  
м ин ован ия  им низшей то ч к и  с у д о р о ж 
ные кон вульсии : в С А С Ш  —  р о ст  п р о 
изв о д ств а  за  н е с к о л ь к о  л е т н и х  м еся
цев 1933 г. на  30% , затем, в следую щ и е  
месяцы , п ад ен и е  на */5 всего п р е д ы 
д у щ е г о  п одъем а ; во Ф ранции — о гр о м 
ный срыв, не исклю чаю щ и й ската  
у р о вн я  п р о и зво дства  д о  б о лее  низкой 
точки , чем та, к о то р ая  кр и зи со м  д о  
сих п о р  бы ла  дости гн ута ,  и т. п.

Н еобы чны й х а р а к т е р  н ам ечаю щ ей ся  
деп ресси и , д еп ресси и , о со б о го  рода, 
о б ъ я с н я е т с я  своеобрази ем  д ей ств и я  
стихий ного  м еханизм а в ы х о д а  из  к р и 
зиса  в усл о ви ях  в с е о б щ е го  кр и зиса  
кап и тали зм а , о б ъ яс н яе т с я  тем, что 
„п р о д о л ж аю т  д ей с тв о в а т ь  все те  не
б лаго п р и ятн ы е  условия , к о то р ы е  не 
д а ю т  п ром ы ш лен ности  к а п и т а л и с ти 
ч еск и х  стран подн яться  ско л ьк о -  
н и будь  серьезн о  вверх. Р е ч ь  идет  
о п р о д о л ж а ю щ е м с я  о б щ е м  кризисе 
кап итали зм а , в обстан овк е  ко то р о го  
п р о т е к а е т  экон ом и чески й  _ к р и з и с “ 
( С т а л и н ) .

О черченны е вы ш е о со бен н о сти  скла
д ы ваю щ ей ся  деп ресси и  по сути  дела, 
отв ечаю т  и на вопрос  о  бли ж ай ш ей  
п ер сп ек ти в е  р а зв и т и я  к ап и тали сти че
ской  эк о н о м и к и . П о д ъ е м  — р а с ш и 
р е н н о е  в о сп р о и зв о д с т в о  за  п р е д е 
лам и  п р е д ш е с т в у ю щ е го  максимума 
(1929 г.) —  почти  исклю чен. Н е к о т о 
р о е  о ж и в л е н и е —-р а сш и р ен н о е  вос
п р о и зв о д с т в о  в п р ед ел ах  п р е д ш е с т в о 
в ав ш его  м аксим ум а —  в о зм о ж н о . Н а
и б о л е е  ж е  вероятн ы м  сл еду ет  счи тать  
п р о д о л ж и т е л ь н у ю  депрессию  (расши- 

, р ен н о е  во сп р о и зво дство  на 'низком 
у р о в н е ) ,  ч реватую  больш им и ср ы вам и  
й н аруш ениям и .

К а к о е  влияние м ож ет  о к а з а т ь  п е р е 
х о д  кр и зиса  в д еп р есси ю  на развитие  
в с е о б щ е го  кризиса кап и тали зм а ,  на 
всю обстан овку  данного  э т а п а  в с е о б 
щ его  кризиса кап и тали зм а ,  о б стан о в к у

«97



после конца кап и тали сти ческой  ст а 
билизации?

С оци ал-ф аш изм , о тм еч ая  ф ак т  о сл а 
бления эконом ического  к р и зи са  и и з 
вестн ого  улучш ени я  к а п и т а л и с ти ч е 
ской  эконом ики  в 1933 г., д ел а е т  
о тсю д а  соверш ен но  апологети ческ и й  
вы вод , что конец  м и р о в о го  эк о н о м и 
ческого  кризиса  о зн ач ает  вм есте  с тем 
преодолен и е  всео бщ его  кри зи са  к а 
питализма, возвращ ен ие  кап и тали зм а  
к „н орм али “, к  зд о р о во м у  состоянию , 
к н овом у  расцвету .

С р ед и  правы х т а к ж е  п о л ьзу ется  
известной п оп улярн остью  взгляд, со- 
глаЬно к о т о р о м у  кон ец  эк он ом и че
ского  кр и зиса  равн оси лен  з а д е р ж к е  
в р азвер ты ван и и  всеобщ его  кризиса, 
равн оси лен  отрицанию  тези са  о конце 
к ап и тали сти ческой  стаби ли зац и и  и 
о вы зревании рево л ю ц и о н н о го  кр и 
зиса.

Н е т  ничего более  о тд ал ён н о го  от 
истины, чем эти  и п од обн ы е  ап о л о ге
т и ческ и е  устан овки  и д о в о д ы .

П яти летн и й  мировой эконом ический  
к ри зис  осн овательно  р а сш атал  основы 
кап итали зм а . Он был, к а к  э т о  п о д 
черкн уто  в резолю ц ии  XII пленума 
И К К И , о д н и м  из  п я т и  ф акторов ,  
п р и ведш и х  к  кон цу  кап и тали сти че
скую  стабилизацию , на р я д у  с о гром 
ным укреплением  м ощ и С С С Р , на 
р я д у  с нарастанием револю ц и он н ого  
п о д ъ е м а  -как в империалистических, 
т а к  и колон иальны х странах , на р я д у  
с дальн ейш им  о бострени ем  меж-импе- 
риалистических  пр о ти во р еч и й  и на 
р я д у  с усилением п од готовк и  к о н т р 
револю ционной войны против  С С С Р. 
О тсю д а  следует , что  п рекращ ен и е  
дей ств и я  о д г і о г о  из ф ак то р о в  (чего 
ещ е нет)  ещ е  не означает у с т р ан е 
ния следствия , вы зы ваем ого  в с е м и  
п я т ь ю  ф акторами .

М и р о во й  кри зис  в сильней ш ей  сте 
пени о б о ст р я л  все с то р о н ы  всео бщ его  
кризиса кап итали зм а , со зд авая  в нем 
новые черты . Н о  это  вовсе  не значит, 
что  ф ак т  окон чан ия  эконом ического  
кризиса  п овел  бы к исчезновению 
этих  новых м ом ентов  в сео б щ его  к р и 
зиса капитализм а.

П риведем  н еск ольк о  п ри м еров .
З а  вр ем я  мирового  эк о н ом и ч еского  

кр и зиса  С С С Р  заверш и л  грандиозны й 
план первой  пятилетки , п овы сив  свою

д о лю  в м и ровом  п р о и зв о д ств е  с 4 %  
до  14%, укреп ил  и у п р о ч и л  свое  по
л о ж е н и е  как  величай ш его  м еж д у н а
р о д н о го  револю ционного  ф а к т о р а  и 
приступил к осущ ествлению  е щ е  более 
величественного, чем  п ервая  п я ти 
летка , плана второй  пятилетки . С п р а
ш ивается: ф акт  п ер ех о д а  кр и зиса  в д е 
прессию  означал бы у н и что ж ен и е  в о з 
р о сш его  за годы  кри зиса  значения  
С С С Р  как  реш аю щ ей силы м ировой  
пр о л етар ск о й  револю ции? Н и  в коем  
случае .

М и ровой  эконом ический  кризис, 
несомненно, влиял и со дей ство вал  
р азви ти ю  и укреплению  к руп н ей ш его  
ф а к т о р а  соврем енного  к о л он и альн ого  
револю ц ионного  д в и ж е н и я — С о вет
ского  Киѵтая. С праш ивается: ф а к і1 о к о н 
чания эк он ом и ческого  кр и зиса  означал  
бы у н и ч то ж ен и е  С о ветск о го  Китая, 
власти  90 млн. трудящ и хся ,  400-тысяч
ной ки тай ско й  компартии, 300-ты сяч
ной ки тай ской  Красной армии, 600-ты
сячной вооруж ен ной  ки тайской  м и ли 
ции? Р азум еется , нет.

М и ровой  эконом ический  кри зи с , н е 
сомненно, не мало со дей ство вал  н а р а 
станию револю ционного  п о д ъ е м а  п р о 
летарских  масс в кап итали сти чески х  
странах: баррикадны е бои в Австрии, 
всеобщ ая стачка во Ф ранции, успех  
го л одн ого  п оход а  в Л о н д о н е  —  все  
это  т о л ь к о  н аи более  я р ки е  сигналы 
вы соко  поднявш егося  р ево л ю ц и о н 
ного  движ ени я  п ролетари ев  кап ита
л и стических  стран. С праш и вается :  
ф акт  окон чан ия  кри зи са  означал  бы 
устран ение  последствий э т о го  р ев о л ю 
ционного  подъема? Разум еется ,  нет.

М и ровой  экономический к ри зи с  о б о 
стри л  м еж -им п ериалисти ческие  п р о 
ти воречи я  д о  крайней степени и н еп о 
средственно поставил и м п ери али стов  
п еред  н еоб ходи м остью  „ р е ш а т ь “ эти  
противореч ия  мечом. С п раш и вается :  
ф а к т  окончания  экон о м и ч еско го  к р и 
зиса означал  бы ослаблени е  э т и х  п р о 
тиворечий? Р азу м еется ,  нет.

М аркси зм -лен ини зм  д авн о  у с т ан о 
вил как  незыблемый тезис  при н ц и 
пиальную  совм естимость  наличия  в с е 
о б щ его  кр и зиса  к ап и тали зм а  с л ю 
бой ф азо й  ц и кла  —  кризисом , д е п р е с 
сией, ож ивлением , подъем ом . П о с л е '  
военный п о д ъ ем  1924— 1929 гг., р а з 
в ер ты вавш и й ся  на ф оне  и в о б с т а 
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н о в к е  всеобщ его  кри зи са  капитализма, 
практи чески  д о к а з а л  такую  со вм ести 
мость.

Н о  соверш аю щ и й ся  ныне переход- 
кризиса в д еп р есси ю  отн ю д ь  не п р ед 
вещает р азв е р н у т о го  полного  цикла 
со здоровы м  ож и влен ием  и пышным 
п одъем ом . Н а и б о л е е  в е р о я тн о й  п е р 
сп ек ти вой  о с т ае т с я  д еп ресси я .  Д е 
прессия ж е — как  ф аза  ц и к л а — в отно
ш ении ее  влияни я  на о б о ст р е н и е  всех 
капиталистических п р о т и в о р е ч и й  едва 
ли уступает  кризису .

С одерж анием  д еп р есси и  к а к  фазы 
цикла, повторяем , я в л яе т с я  д о д е л ы в а 
ние работы  кризиса по п р и го н к е  р аз 
личных частей хозяй ства  д р у г  к  другу , 
перевод  к а п и тали сти ческ о го  хозяй ства  
на новую п р ои зводствен н ую  ступень, 
м учи тельн ая  б о р ь б а  элем ентов  старого  
ц и кла  с зачатк ам и  нового , отчаянная 
к о н курен тн ая  б о р ь б а  м е ж д у  кап итали
стами, в сео бщ ее  н ап р яж ен и е  кап и та 
листических противоречий  вообщ е.

Н е остан авли ваясь  на  освещ ении 
всех сторон  во зд ей стви я  депрессии 
на о б о стр ен и е  к ап и тали сти чески х  п р о 
ти воречи й , отм ети м  д ей стви е  ее на 
обо стр ен и е  проти воречи й  м еж д у  капи
тали стам и  и рабочим и.*  Д а в н о  было 
отмечено, что в отн ош ен и и  активн ости  
р або ч его  класса, в о тн ош ен и и  э к о н о 
мических и п о л и ти ч ески х  стач ек  ф аза  
деп ресси и часто п р е в о с х о д и т  п ер и о д  
сам ого  кри зиса . И м ею щ и еся  в„ отно
ш ении теп ер еш н его  кр и зи са  данны е 
полностью  п о д т в е р ж д а ю т  это , с о ч е 
видностью  п о к азы вая ,  как  и э к о н о 
мическая  б о р ь б а  п р о л е т а р и а та  и его 
политически е  бои уплотняю тся , д е 
лаю тся все более  ш ироки м и , м ас
совы м и по мере  п р и бл и ж ен и я  м иро
вого кризиса к  п ер ел о м у  и переходу  
к депрессии .

Т ак ,  д и нам ика  с т ач е к  в САСШ  
д ае т  таку ю  картину:

К о л и ч. 
у ч а с т н и к о в  

(в т ы с.)

242
741

К о л и ч. 
п о т е р ,  

д н е й  
(в м л н .) 

6,4 
12,4

К о л и ч. 
с т а ч е к

1932 г. 808
1933 г. 1248 
(10 м.)

Во Ф ранции 1933 г. по коли честву  
и о б ъ ем у  стачек  п р е в о с х о д и т  1932 г. 
и т. д. 1

Усиление стачечной бо р ьбы  в период

перехода: кр и зи са  в деп ресси ю  н е
тр у дн о  о бъ ясн и ть :

а) Т о л ь к о  в д еп р есси и  за в е р ш а е т с я  
и раск р ы вает  п одлинн ы е свои  разм еры  
наступ лен и е  кап и тали сто в  на  рабочий 
класс  (по линии зарплаты , интенсив
ности  тр у да ,  б ез р аб о т и ц ы , со ц с тр а 
х о в а н и я ,  налогов).

б) В н ач але  кризиса  р або ч и й  теряет  
з а р а б о т о к  или его  за р а б о т о к  сокра
щ ается ,  но эти  п о тер и  в течен и е  
оп р ед ел ен н о го  врем ени и в известной 
степ ени  ком п енсирую тся  и н ди виду
альны м и страховы м и сбер еж ен и ям и , 
п роф сою зн ы м и ф ондам и и т. п. В д е 
прессию  рабочий  вх о д и т  о б есси лен
ный и истощ ен н ы й  кри зисом .

в) Д епрессия  не п ри н о си т  улучш е
ния м атер и альн о го  п о л о ж ен и я  р а б о 
чего , ибо  зар п л ата  не р а с те т ,  а ско р ее  
п а д а е т  при огромном р о с т е  интенсив- 
н о е т  труда .

г) Во время деп ресси и  на смену 
ко н ъ ю н кту р н о й  б ез р аб о т и ц е  при ходи т  
так  назы ваем ая  ст р у к т у р н а я  б ез р а 
ботица, б езработица , п о р о ж д а е м а я  
р ац и онализаци ей .

П р и м ен и тел ь н о  к теп ер еш н ем у  п о 
л о ж е н и ю  кап и тали сти ческо го  х о зяй 
ства  м ож н о  сказать :  если в 1929—  

у 1 9 3 2  гг. б езработица  в о зр а с т ал а  п р е 
им ущ ественн о  за счет сокращ ен и я  
о б ъ е м а  п рои зводства , то  в 1933 г., 
к о г д а  о б ъ ем  п р о и зв о д с тв а  у ж е  не 
со к р ащ ал ся ,  а в озрастал ,  б езр аб о ти ц а  
у б ы в ал а  соверш енно ни чтож н о, ибо 
п р о в о д и м ая  теп ер ь  р ац и он али зац и я  
у гр о ж а е т  п ер ек р ы ть  вовлечен и е  д о б а 
вочной рабочей силы, п ро и сх о дящ ее  
за  с ч е т  расш и р ен и я  о б ъ е м а  п р о и зв о д 
ства. П о это м у  о б ст а н о в к а  перехода 
м и р о во го  э к о н о м и ч еско го  кри зиса  
в деп ресси ю , не  менее чем п ер и о д  
сам ого  острого  развер ты ван и я  к р и 
зиса , п овел и тел ьн о  стави т  п ер ед  п р о 
л е т а р и а т о м  п роблем у  р еш и тел ьн о й  
б о р ь б ы  за  револю ционны й вы ход  из 
кри зиса .

Н ам ечаю щ и йся  переход  кр и зиса  
в д еп р е с си ю  ни в какой степени не 
к о л е б л е т  того  прогноза, к о т о р ы й  дал  
XIII пленум И К К И  в о тн о ш ен и й  д а л ь 
н ей ш е го  углубления  всео бщ его  к р и 
зиса  капитализм а  и в ы зр ев ан и я  из 
о б щ е й  обстановки  в с е о б щ е г о  кризиса 
к ап и тали зм а  м ирового  револю ц и он 
н ого  кризиса.
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Л О Б О Ф И Я
З И П

Ф И Л О С О Ф И Й  Л Е Н И Н А — ФИ
Б О Л Ь  Ш Е В И
С, КРОЛИК (Окончание) 1

Н аи б о л ее  полное и р азви то е  пони
мание д иалектики  как  тео р и и  позна
ния и ф илософ и и  б о льш ев и стск о го  
дей стви я  дал  Ленин в своем  в ы с ту 
плении на д и скуссии  о п р о ф со ю зах  
в 1921 г.

И звестно , что т ео р ети ч еск ая  основа  
позиции Т р о ц к о го  в воп росе  о п р о ф 
союзах хар ак тер и зо вал ась  с у б ъ е к т и 
визмом, н аш едш и м  свое яр к о е  в ы р а 
ж ение в лозунге  „огосударствлен ие  
п р о ф с о ю зо в “, в игнори ровании  о б ъ е к 
тивного  соотнош ен ия  классовы х сил, 
в и гнори ровании  роли кр е с ть я н с тв а  
к ак  сою зника п ролетариата .

„ Б у ф е р н а я “ пози ция  Б у х а р и н а  была 
нацело эк лектическ ой , а пози ция  и 
Т роц кого  и Бухари на  вм есте  п о к о и 
л а с ь  на ф ор м ал ьн о й  логике .

В скр ы вая  всю вредн ую  д ля  партии  
политическую  и теорети ческую  суть 
позиции Б у х ар и н а  и Т р о ц к о го ,  Ленин 
посчитал необходимым Кратко , но 
достаточн о  рельеф н о  и зл о ж и ть  о сн ов 
ны е черты  д и алекти ческой  логики , 
ре зко  проти воп оставляя  ее  л о г и к е  
ф орм альн ой .

„Логика диалектическая требует того, 
чтобы мы шли дальше. Чтобы действительно 
знать предмет, надо охватить, изучить все 
его стороны, все связи и .опосредствова
ния“. Мы никогда не достигнем этого пол
ностью, но требование всесторонности пре
достерегает нас от ошибок и от омертвения. 
Это — во-первых. Во-втопых, диалектиче
ская логика требует, чтобы брать предмет 
в его развитии, „самодвижении', измене
нии. В-третьих, вся человеческая практика 
должна войти в полное определение пред
мета и как критерий истины и как пра
ктический определитель связи предмета с 
тем, что нужнф человеку. В-четвертых, 
диалектическая логика учит, что .абстракт
ной истины нет, истина всегда конкретна“.

П о л ьзу ясь  ф илософ и ей  М аркса , как  
самым испытанным, самы м тонки м  и 
в ы соко-чувстви тельны м  компасом, 
Л енин верно, безош и бочн о  о р и ен ти 
ровал  пролетари ат ,  н а п р ав л я я  его  по 
пути  к победе.

Л ен и н  такж е  вскры л  классовую  и 
м етодологическую  суть кри зи са  б у р 

1 Начало см. .Вестник Знания“ № 2 за 1934 г*

ж уазн ой  и део л о ги и  и в частности 
естествознан ия  в эп оху  им периализм а.

П одчин яя  ф илософию  политической  
б о р ь б е  п р о летари ата  и его  партии, 
Ленин чрезвы чайн о  чутко , с прису
щей ем у больш еви стской  б д и тел ь 
ностью  относился  ко  в с я к о го  р о д а  , 
ф и л о со ф ски м  направлениям , ш к о 
лам , системам, апроби руя  их ценность , 
их истинность  кр и тери ем  д и а л е к т и 
ч еского  м атери али зм а  и п р ак ти ко й  
к л ассо в о й  борьбы  пролетари ата .

Л ени н  с огром ной  н асто р о ж ен н о 
стью  с л е д и л  за научными откры тиям и , 
которы е, к а к  всегда, несут  с собой  
то р ж еств о  диалекти ческого  м атер и а-  - 
лизма, но из к о то р ы х  б у р ж у а зн ы е  
учен ы е делали  явно  и деалисти чески е  
вы во д ы , п р о таски вая  б о ж ен ьк у .

В лади м ир И льич  строго -н астрого  
п р е д у п р е ж д а л  не д о в ер я т ь  б у р ж у а з 
ным учены м в вопросах  ф и лософ и и , 
учил, что без  м атери али зм а  М ар к са  
н ево зм о ж н о  подлинное, успеш ное, 
п лод отворн ое  п р ео д о л ен и е  р е а к ц и о н 
ного  н ати ск а  в науке  и д ал ь н е й ш ее  
р а зв и т и е  последней.

„Мы должны пенять,— пишет Ленин в 
своей статье „О значении воинствующего 
материализма“,— что без солидного фило
софского обоснования никакие естественные 
науки, никакой материализм не может вы
держать борьбы против натиска буржуазных 
идей и восстановления буржуазного миро
созерцания. Чтобы выдержать эту борьбу 
и провести ее до конца с полным успехом, 
естественник должен быть современным 
материалистом, сознательным сторонником 
того материализма, который представлен 
Марксом, т. е. должен быть диалектическим 
материалистом*.

Эта ф и л о со ф ск ая  д и р екти ва ,  сп у стя  
год  п о сл е  написания к о т о р о й  навеки  
п р и остан ови лось  острое, б о ев о е  п ер о  
И льича, я в л яется  прям ы м  п р о д о л ж е 
нием и д альн ей ш и м  разви ти ем  в згл я 
д о в  о сн овоп олож н и к ов  м атер и али сти 
ч е с к о й  д и а л е к т и к и  на со о тн о ш ен и е  
ф и л о со ф и и  и к о н к р е т н о го  знания  и 
н а п р ав л е н а  по свЪему гл у б о к о м у  с о 
д е р ж а н и ю  и п р о ти в  м ех ан и сто в  и 
п р о ти в  м :ен ь'ш е в и с т вую щиЬс и д е а л и 
стов'. И з  Не'е следует ,,  в о-п  е р  в  ы х, 
ч то  ф и лософ и ю  м арксизма нельзя
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с в о д и т ь  к вы водам  с о 
врем енного  е с т е с т в о з н а 
ния; в о - в т о р ы х ,  что 
то л ь ко  д и а л е к т и ч е с к и й  
м атери али зм  м о ж е т  п о 
следовательно , научно 
об о сн о вать  е с те с т в о зн а 
ние, в о о р у ж и т ь  его  для  
п обеды  н ад  натиском  р е 
акц и о н н о го  м р ако б еси я ;  
в-т р е т  ь и X, что  н е д о с та 
точно б ы ть  стихийным 
материалистом; есте с т в е н 
нику необходим о о со 
знать  ф илософ ский  м ате 
ри ализм  М аркса , и б о ,

- будучи  еди нственны м  н а 
учным м и р о в о ззр ен и ем  
и м етодом , он  вы сту п ает  
теорети ч ески м  основа- 
.нием усп еш н о го  разви ти я  
к а ж д о й  о т д е л ь н о й  н а
у ки ;  в-ч е т  в е р т  ы X, что  
н е л ь зя  о тр ы вать  филосо^ 
ф ию  от ко н кр етн о го  з н а 
ния. Но, сп уск аясь  до  
„ни зин“ со вр ем ен н о го  
естествознан ия , м а р к с и 
стская  ф и л о с о ф и я  не 
д о л ж н а  р а с т в о р я т ь  себя 
в них, она д о л ж н а  под
н я ть  вы воды  е с теств ен 
ных наук д о  т е о р е т и 
ческих - вы сот  м атери али сти ческой  
диалектики , н ап р ав л яя  е с те с т в о зн а 
ние на путь  п о б едон осн ого  развития . 
Н е  п л ести сь  в  х восте  естествознан ия , 
а б ы ть  его  а в а н г а р д о м — во т  з а в е щ а 
ние, оставлен н ое  Ленины м ф илософам - 
марксистам .

Л енин остави л  наш ей п артии  бога
тей ш ее  ф и л о со ф ск о е  н аследство , вы 
раж аю щ ее  собой вы сш у ю  ступень 
в развитии ф и л о со ф и и  М аркса-Э н 
гел ьса  и являю щ ееся  богатейш им  т е о 
ретическим  арсеналом, воо р у ж аю щ и м  
н аш у  парти ю  в б о р ьбе  за  мировую  
револю ц ию  и п о строен и е  социализма. 
И  п о это м у  без  ленинизма нет п о д 
линной револю ц ионной  партии, нет 
б о л ь ш е в и с т с к о й  действенности .

.Работа ощупью, работа в потемках,— 
учит нас лучший ленинец мирового больше
визма — Сталин,— таков удел практических 
работников, если они не изучАют ленинизма, 
если они не стремятся овладеть ленинизмом, 
если они не желают сочетать свою практи
ческую работу с необходимой теоретической 
подготовкой*.

Ленин на открытии памятника Карлу Марксу.

М аркси стско-лени нская  д и а л е к т и 
к а —  ф илософ ская  база генеральной  
линии больш евизма. Н а  ней осно
вана  вся практика социалистиче
с ко го  строительства , р у ко в о д и м ая  
Ц К  В К П  (б), возглавляем ы м  т. С та 
линым.

В лице т. Сталина, ко то р ы й  вскрыл 
и п од н ял  на необходи м ую  политиче
ску ю  и тео р ети ч еску ю  вы со ту  ленин
ский этап в р азвитии  марксизма, 
ф и л о со ф и я  М аркса-Л енина получает 
свое д ал ь н е й ш ее  углубление и раз
витие. Тов. Сталин в о о р у ж ает  пар
ти ю  познаниям и новых за к о н о м е р н о 
стей, н ового  своеобрази я  п р о т и в о р е 
чий, присущ их переходному— от ка 
п и тали зм а  к  социализму —  п ер и о ду . 
Он п р е  упреж дает: „Кто не понял 
св о ео бр ази я  и „противоречивости* 
н аш его  переходного  врем ени, кто 
не понял этой д и а л е к т и к и  историче
ских процессов, тот погиб  для  мар
к с и зм а “ (И з д р « 5 Щ |"ч ^ а  XVI С ъезде  
ВКП  (б)).



Ш Т У Р М  В С Е Л Е Н Н О Й
(К В с е с о ю з н о м у  а с т р о н о м и ч е с к о м у  с ъ е зд у )

В. ЕВГЕНЬЕВ

3

Мы оставили науку о небе на этапе про
мера расстояний до ряда вне-галактических ту
манностей. Эти промеры были сделаны, напом
ним, доктором Шэпли, а также Хебблом и 
Юмэсоном и раздвинули границы видимого 
мира до 10м километров.

Одновременно с измерением расстояний на
званные ученые стали измерять и с к о р о с т и  
д в и ж е н и я  г а л а к т и к  в п р о с т р а н с т в е .  
Оказилось, что в с е  б е з  и с к л ю ч е н и я  га
л а к т и к и  у д а л я ю т с я ,  е с л и  с м о т р е т ь  
с З е м л и ,  по р а д и у с а м  з р е н и я ,  п р и
чем с к о р о с т и  у д а л е н и я  в о з р а с т а ю т  
п р о п о р ц и о н а л ь н о  по м е р е  п р о д в и 
ж е н и я  от  ц е н т р а  к п е р и ф е р и и  мира.

Мы оставляем здесь в стороне тот факт, что 
внутри самой Большой вселенной, по послед
ним (1931) данным Хеббла и Юмэсона, имеет 
место группировка галактик по нескольку де
сятков и сотен штук в промежуточные струк
турные образования, так называемые „острова 
галактик*. В качестве сравнения: внутри атом
ных ядер, состоящих из нейтронов и протонов, 
тоже имеются промежуточные соединения ча
стиц по нескольку вместе — так называемые 
альфа-частицы и дейіоны.

Б о л ь ш а я  в с е л е н н а я  р а с шир яе т с я!
Г а л а к т и к и  р а с п о л з а ю т с я  в о в с е  

с т о р о н ы  п р о ч ь  от з е м н о г о  шара ,  
в л е к о м ы е  н е и з в е с т н о й  п р и ч и 
ной.

Читателю .Вестника Знания* известны уже 3 
попытки церковной агентуры в астрономии 
использовать этот открытый Хебблом и Шэпли 
загадочнейший факт. Читателю известны попытки 
п р о т а щ и т ь  б о г а  в а с т р о н о м и ю ,  кон
кретизировавшиеся в теории так называемого 
„расширяющегося радиуса мира*, принадлежа
щей бельгийскому попу Леметру.

Тонкая цепь фальсификаций и подлогов, 
сплетенная Леметром вокруг загадки .расши
ряющейся вселенной“, получает ныне отпор там, 
где его и следовало ожидать. Выз о в ,  б р о 
ш е н н ы й  в о и н с т в у ю щ и м  м р а к о б е 
сие м,  п р и н и м а е т  м о л о д о е  п о к о л е 
н и е  с о в е т с к о й  а с т р о н о м и ч е с к о й  
на у к и .  Два фронта, два мира стоят друг про
тив друга. Классовая борьба кипит сейчас 
в астрономии.

14 января 1932,года на страницах главного 
органа европейской астрофизики .Цейтшрифт 
фюр астрофизик* появляется п е р в а я  работа, 
.осмеливающаяся* (к негодованию некоторых 
чи ателей этого журнала) объяснить .расшире
ние вселенной* ина че ,  чем это делает поп 
Леметр.

Автор работы — М. С. Эйгенсон, 28-летний 
аспирант Академии наук СССР (теперь доцент 
Ленинградского университета). Работа эта кла
дет начало серии последующих замечательных

1 Начало см. „Вестник Знания" № 3 1934 г.
3 См, .Вествик Знания“ № 21—22 1932 г.

Статья I!

исследований, в результате которых ленинград
скому ученому удается не только охватить 
в одной стройной концепции структуру роя га
лактик, но и н а й т и  р е ш е н и е  и с т о р и ч е 
с к о й  з а г а д к и  р а с п о л з а н и я  роя.

...Карточный домик леметровой .космологии* 
разваливается, лишенный своей последней 
опоры.

В соответствии с реальной картиной мира 
теория т. Эйгенсона рассматривает б е с к о 
н е ч н о е  мировое пространство и в нем — за
конченный, состоящий из миллиардов галактик 
остров—Большую вселенную. Вне этого острова 
может (и должно) существовать еще бесчислен
ное множество других островов. Последние, 
однако, находятся на столь больших расстоя
ниях от него, что можно практически считать 
наш остров уединенным в .пустоте*.1

.Большая вселенная* берется в исходном 
пункте как е д и н о е  и ц е л о с т н о е  косми
ческое тело.

И, подобно тому, как солнечная система, 
взятая в целом, имеет свое самостоятельное 
движение в пространстве, подобно тому, как 
федерация из 30 миллиардов солнц, называемая 
Млечным путем, также вращается и переме
щается поступательно, — подобно этому, уста
навливает М. С. Эйгенсон, и рой г а л а к т и к  — 
Б о л ь ш а я  в с е л е н н а я  — в р а щ а е т с я  
как е д и й о е  ц е л о е .

Советский ученый подводит, таким образом, 
черту целой главе материалистической астро
номии: ранее бесформенная картина роя галак
тик оказывается расшифрована как но в а я ,  
в ы с ш а я  (после солнечной системы и Млеч
ного пути) структурная единица беспредель
ного космоса.

Что можно сказать, однако, по поводу р а з 
м е р о в  этого роя? Является ли неизменной 
территория, занимаемая Большой вселенной? 
В этом именно пункте т. Эйгенсон и делает 
свой решающий шаг вперед.

Объем, занимаемый роем галактик, — кон
статирует ученый, — был бы постоянен только 
в том случае, если бы сами галактики пред
ставляли собою нечто совершенно неизменное 
и, с другой стороны, если бы они находились 
в состоянии полной изоляции и отсутствия свя
зей между собой.

Материалистическая диалектика природы, 
учащая рассматривать мир в и з м е н е н и и  и 
во всеобщей связи всех вещей, заранее отвер
гает такую возможность.

Все галактики, входящие в состав Большой 
вселенной, в з а и м о д е й с т в у ю т  силами 
тяготения.^

Каждая галактика — далее—состоит из звезд. 
Звезды же беспрестанно испускают в про
странство энергию, а вместе с нею и соответ
ствующие количества своего вещества. Веще
ство выбрасывается с поверхности звезд как

1 Пустота понимается в смысле оголенности 
от очагов з в е з д н о й  материи, но не вообще 
от материи (эфира).
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в виде частиц света (фотонов), так и в виде 
частиц, образующих так называемые космиче
ские лучи. Количество вещества, м а с с а  звезд, 
составляющих галактики, а следовательно, и 
м а с с а  с а м и х  г а л а к т и к  — в итоге — б е з- 
о с т а н о в о ч н о  у б ы в а е т .  Галактики тают, 
как ледяные айсберги в теплом океане. Их ве
щество распыляется, разлетается, как сказано, 
в виде различных лучей. В других районах без
брежного космического океана, далеко от 
острова нашей Большой вселенной, корпускулы 
опять должны медленно собираться в звезды, 
звезды — в галактики, галактики — в рои га
лактик, и так — вечным круговоротом — без 
конца...

Но что происходит с одной .нашей* Боль
шой вселенной в результате .таяния* входя
щих в ее состав галактик?

Си л ы т я г о т е н и я ,  действующие между 
телами, как известно, п р о п о р ц и о н а л ь н ы  
их ма с с а м.  Массы же галактик непрерывно 
уменьшаются. Значи ,̂ должен непрерывно осла
бевать и эффект притяжения между галакти
ками.

Для уяснения' этого положения приве
дем срабнение: если раскупорить на откры
том месте банку с газом, масса беспоря
дочно движущихся газовых молекул, не стес
няемая более стенками, начнет разлетаться во 
все стороны: газ станет расширяться. То же 
самое произойдет, если нет никаких .стенок“, 
но силы сцепления между .молекулами* про
грессивно убывают.

.Рщширение вселенной*, с этой точки зре
ния, есть не что иное, как хорошо знакомое 
физикам расширение газоподобного облачка ма
терии. Нет нужды, что каждая .частица“ .газа* 
галактик зд^сь — величиной с Млечный путь!

С к о р о с т и  р а с х о ж д е н и я  г а л а к 
тик,  как показывает дальнейший математиче
ский расчет М. Эйгенсона, должны возрастать 
по мере их у д а л е н и я  о т  ц е н т р а  роя:  
чем дальше or центральной зоны Большой все
ленной находится галактика, тем слабее, с са
мого начала, сцепление, связывающее ее со 
всем остальным роем. Ведь всемирное тяготе
ние пропорционально массе притягивающихся 
тел, и, кроме того, оно быстро убывает с расстоя

нием, так что, когда галактика находится 
в центральной зоне роя, когда она погружена 
тем самым в гущу других галактик, тогда на 
нее действует на б о л е е  б л и з к о м  расстоя
нии б о л ь ш а я  совокупная ма с с а ,  чем когда 
«на (галактика) расположена на периферии.

И — значит — периферические галактики по 
мере „таяния* их массы должны отходить друг 
от друга с большей скоростью, чем централь
ные. Как показал в частности т. Эйгенсон, ско
рости расхождения галактик должны возрастать 
в т о ч н о й  п р о п о р ц и и  по мере их удале
ния от центра роя. Наша галактика, т. е. та 
система Млечного пути, сочленами которой 
являются Солнце и Земля, по счастливой слу
чайности находится (как это известно уже давно 
астрономам) как-раз в центральной зоне Боль
шой вселенной. Благодаря именно этому об
стоятельству человечество и имеет возможность 
наблюдать расползание галактик, открытое 
в 1927 г. доктором Хебблом и j получающее 
теперь т е о р е т и ч е с к о е  о б ъ я с н е н и е  
со стороны советской науки...

Таков был первый шаг ленинградского уче
ного. За зтим шагом, после ряда промежуточ
ных набросков, в самые последние дни после
довал новый.

Развивая свой математический анализ, т. Эй
генсон вычислил так называемый „коэфициент 
экспансии*, т. е. число, показывающее, во 
с к о л ь к о  р а з  д о л ж н а  (теоретически) на- 

- р а с т а т ь  с к о р о с т ь  г а л а к т и к  при  
у д а л е н и и  их  на е д и н и ц у  р а с с т о я 
ния от  з е м н о й  п о в е р х н о с т и .  Остава
лось сравнить этот результат с даиными оі?ыта.

Вычисленный теоретически М. С. Эйгенсоном 
коэфициент оказался равен (в ‘условных едини
цах) 2. Соответствующее же число, ф а к т и 
ч е с к и  получаемое из сравнения реальных 
скоростей галактик, есть 1,8.

Наилучшее, блестящее совпадение!
После получения этой цифры (только-что 

опубликованной в .Циркуляре* астрономиче
ской обсерватории ЛГУ) теория советского 
астронома может считаться ставшей твердо и 
окончательно на ноги, а поповская спекуляция 
Леметра — лишенной какого бы то ни было 
фактического обоснования.



О Ж И Д А Е Т  Л И  С О Л Н Ц Е  

В Е львов У Ч А С Т Ь  „ Н О В О Й “
В № 2 „Вестника Знания" за текущий год 

мы упоминали уже о „новых' звездах в связи 
с неизвестным веществом—„коронием*, най
денным в мировом l 'p o c  рансгве.

Сама загадка „Новых оставалась, однако, 
неразгаданной.

Од н из ведущих советских астрономов — 
28-летний профессор Пулковской обсерватории 
В. А. А м б а р ц у м и а н  находится сейчас на 
пути к решению этой многовековой проблемы.

Мы напом наем, прежде всего, что „Но
выми'— называются звезды, внезапно вспыхи
вающие— время от времени — на небе, нару
шая привычный распорядок созвездий и исче
зая столь же неожиданно, спустя немного ме
сяцев и лет.

Это зрелище казалось первом астрономам 
чем-то мистическим и необыкно енным. Грек 
Гиппарх, наблюдавший в 131 году до х. э. вспыш- 

чі ку „Новой* в созвездии Скорпиона, поспешает 
принести умилостивляющую гекатомбу богам. 
В 393 г. X. э. вави онский звездочет Бен Мо
хамед Альбумазар подробно описыва т (в хра
нящейся в Британском му ее к инописи) рели
гиозные церемонии, совершенные по случаю 
обнаружения новой звезды в созвездии Овна. 
Китайские летописи еще раньше гткрыіия Гип
парха отмечают несколько подобных же нахо
док в 173 и 123 гг. до X. э.).

Дльнейшие исторические сведения о 
явлении „Новых* относятся к 1011, 1203 и 
12j45 гг. нашей эрѵ. Наконец, в 1572 г. чело
вечество является свидетелем замечательного 
космического спектакля, вошедшего в историю 
по : названием „звезды Тихо де-Брчге“.1

Вот как описывает датский ученый свое 
открытие (цитируем по „Космосу“ Г у м- 
больдта) :  „...Держа путь из Германии в Да» 
нию, я остано и ;ся поздней ос нью 1572 г. 
в замке Геррицва ьд у моего дяди Стефана 
Билля, где каждый день я сидел в моей лабо
ратории вплоть до поз,ней ночи. Однажды ве
чером, 11 ноября 1572 г., выйдя на улицу 
и взглянув по привычке на небесный свод, 
созвездия которого мне так же хорошо зн::комы, 
как узор моей охотничьей сѵмки, я остановился 
в изумлении. Прямо над моей головой, в со
звездии Кассиопеи, сияла новая звезда, никаких 
следов кот рой не было еще вчера. Боясь не 
сделался ли я жертвой галлюцинации, я п > 
спешно бросился к прохожим и начал спраши
вать их, ви шт ли они звезду в том самом месте, 
где ее вижу я...“

Яркость „Новой* Тихо была необычайна. 
Венера (самый яркий объект на небе после 
Луны) казалась по сравнени о с нею бледн й 
звездой. Никогда, ни до, ни после 15 2 г., не 
вспыхивало более яркой „Новой*. На; од сбе
гался смотреть на странное светило. Пслзли 
слухи о „небесном знамении' и „конче света". 
Каноник Аиберт Бем из Бромберга опубли
ковал трактат, в котором значилось, что новая 
заезда есть доказ лельство того, что творче-

1 Знаменитый датский астроном, родоначаль
ник научной астрономии.

ский акт божества не закончился шестым днем, 
но благополучно совершается до-днесь.

Так продолжалось почти 2 года, г ока — 
в мае 1574 г.— звезда не исчезла навсегда...

Изобретение телескопа и применение сверх
мощных амери анских инструментов, сооружен
ных в начале XX в., лишило „Новые“ ореола ред
кости и исключительности. Появление их ста
новится все Солее ординарным и частым со
бытием.

Нужно вспомнить, что простым глазом видно 
тольК : 7000 с лишним звезд в обоих полуша
риях. Телескопия же увеличивает это число 
до с о т е н  м и л л и о н о в .  В такой же про
порции следует ожйдать и увеличения числа 
открываемых „Новых“. То, что длЯ невооружен
ного гла а кажется редкостью, не может б ^ ь  
редким для телескопа. Так и оказалось.

В настоящее время каждый.год открывается 
не менее одной „Новой“ в пределах только 
нашей галактики. В д р у г и х  г а л а к т и к а х ,  
т. е. в тех заброшенных на чудовищные рас
стояния скопищах звезд, которые еще недавно 
представлялись едва заметными каплями неиз
вестного тумана,— в этих галактиках астро
номы понемногу- научаются также замечать 
всПышки н .вых звезд. В одной из ближайших 
к нам вне-галактических систем — в туманности 
Андром ды з мечены в последние месяцы 22 

по- „Новые“. В « стальных галактиках—8.
Но вот эта о ыденно 'ть и эта привычность 

феномена „Ноііой“ и таит в себе, очевидно, 
необыкновенные последствия—последствия, бо
лее серьезн е, чем тот наивный страх, кото
рый ис ытывчл древний наблюдатель, смущен
ный оявлением светила на еще вчера „пустом* 
месте неба... 4

Частота вспышек „Новых“ разбивает, прежде 
всего, первоначальную гипотезу, объя нявшую 
появление „Новой“ столкновением двух звезд 
в мировом пространстве. При таком столкнове
нии должно Гыло бы, коне но, выделиться гро
мадное количество теп іа: обе звезды вспыхнули 
бы, как факел. Известно, однако, что взаимные 
расстояния между зв здами в каждой галак
тике настолько огромны, а скорости их пере
мещения настолько (сра нительно с расстоя
ниями) малы, чю вероятность столкновений 
сводится к ничтожнейшей величине. Тем менее 
возможно повторение таких событий : аз в год.

Что же остается тогда? Если „Новые* не 
предсіавляют собою результата столкновения, 
тогда их вспышка, очевидно, есть следствие 
в н е з а п н о г о  р а з о г р е в а  слабосветящейся 
звезды под влиянием ка ко г о - т о  в н у т р е н 
н е г о ,  внезапно и бурно-возникающего 
вз р ыв а .

Но раз так и раз вспышки „Новых* есть 
явление в высшей степени частое в семье звезд, 
тогда не становится ли весьма правдоподобным, 
что к а ж д а я  з в е з д а ,  в т е ч е н и е  с в о е й  
э в о л  юции, р  а и о или поз дно ,  д е л а е т с я  
„ Но в о  й°? К а ж д а я  звезда, может быть, х о т я  
б ы р а з переживает внутренний взрыв, подоб
ный тому, который имеет место в явлении 
„Новой*? Для к а ж д о й  звезды стадия „Но-
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рой* не является ли столь же обязательным 
событием, как «детская болезнь* в жизни че
ловека?

Но Солнце есть о д н а  из  з в е з д  и в част
ности звезда, принадлежащая к разряду так 
называемых .желтых карликов*. Мы напоми
наем: всякая звезда прохо іит в течение своей 
(длящейся в среднем около ста триілионов 
лет) эволюции следующие основные стадии. Сна
чала, в самом раннем возр ;сте, это — посте
пенно сгущающееся (из первичной газовой ту
манности) и столь же постепенно нагреваю
щееся облако г и г а н т с к и х  р а з м е р о в .  
Объем этих облаков в миллионы раз больше 
Солнца. Они еще холодны. Они едва дошли до 
.красного каления*. Их свет по преимуществу 
красный. Это . к р а с н ы е  г и г а н т ы"  (при
мер: звезда Бетельгейзе в созвездии Ориона). 
Затем, разогревшись до наибольшей яркости 
и сжавшись при этом до объема, немногим 
большего объема Солнца, звезда начинает 
обратный процесс — о с т ы в а н и я. Ее окраска 
пробегает обратную цветовую г мму. Сперва 
в лучах еще преобладают фиолетовые, потом — 
по мере охлаждения — же тые, наконец, крас
ные цвета. Объем уменьшается всё дальше 
(теперь уже по причине охлаждения). Из .крас
ного гиганта* звезда становится „ ф и о л е т о 
вым к а р л и к о м “, потом „карликам желтым'* 
и, в заключение, красным. Ее м а с с а  не
уклонно у м е н ь ш а е т с я  при этом и именно 
потому, чго частицы испускаемого света уно
сят с собой звездное вещество и массу...

Итак, Солнце — рядовая звезда. Немедленно 
возни ает волнующ й вопрос: н е п р е д с т о и т  
ли и Солнцу в ближайшем будущем .пере
болеть*, не предстоит ли и Солнцу испытать 
в з р ы в  и превратиться в .Новую“?

Но может быть это событие уже однажды 
имело место? Если бы эго было так, тогла следы 
катаклизма неминуемо запечатлелись бы на зем
ной поверхности.

На самом деле: наблюдения .Новых* показы
вают, что—в кульминационный момент взрыва — 
их яркость не меньше, чем в 10 000 раз больше 
яркости Солнцп (помеще ного на то же рас
стояние). Значит, поверхность Со нца в момент 
превращения в .Новую* должна была бы за-, 
блистать в десять тыс ч раз ярче, ' ем блистает 
сейчас. Под этим огненным дыханием не только 
испепелится жизнь на Земле, но и расплавятся 
гранитные скалы. След катаклизма — говорим 
мы—должен неминуемо остаться и в разрезе гео
логических пластов и в последовательности 
ископаемых остатков жизни. Еще Кювье, как\ 
известно, искал (по другим соображениям) 
с л е д ы  к а т а к л и з м а  в палеонтологической 
и геологической истории планегы. Его поиски 
не увенчались успехом... И можно ручаться, 
что в течение того м и л л и а р д а л е т ,  который 
прослежен, в истории Земли геологами, Солнце 
наверняка не превращалось в .Новую*.

Но если не превращалось ло сих пор, то 
может быть п р е в р а т и т с я  в будущем?

И этот .конец“ отнюдь не обязательно ото
двигается вдобавок на миллиарды и триллионы 
лет».. Отнюдь нет. Солнце—мы говорили—ест.ь 
.желтый карлик“, и отсюда следует (см. выше), 
что оно уже находится на склоне своих лет. 
Учет ежегодной убыли солнечной массы пока
зывает, что Солнце просуществовало не меньше 
ш е с т и  триллионов лет; войдя тем самым во

в т о р у ю  п о л о в и  н у  своей жизни. И тот 
факт, что оно просуществовало так долго, 
избежав роков >й трансф jpviaunn, не указывает 
ли прямота то, что ша ісы на скорое наступле
ние прискорбно о события HeyooHHJ п о в ы  
ш а ю т 'я с каждым иозым годом и столетием!

Подобные рассуждения к к нельзя лучше 
гармонируют с той .философией* песси
мизма, которая, как известно, начинает уси
ленно котироваться на идео огическом рынке 
буржуа всякий раз, когда дела на бирже идут 
плохо. И зарінее ясно, что на пя ом году ми
рового кризиса проблем I „Ноаой“ вызывает 
особо унылые философические размышления, 
умело подогреваемые во в олне определенном 
социально-агитационном направлении. .Стоит 
ли, на самом деле, бороться за какие-то .зем
ные* блага, стоит ли думіть о „ка ;ом-то* со
циализме, когда не сегодня-завтра Солнце пре
вратится в .Новую“!..

Одна из многочисленных статей на эту тему 
в ноябрьском (1933) номере парижского „Re
vue Scientifique“ если не дает строго такую 
формулировку, то во всяком случае потводит 
читателя вплотную к этому выводу.

Весьма примёча ельная си.уация! По поводу 
нее можно было бы во всяком случае сразу 
сказать, чго д о  т ех  нор,  п о к а  о с т а е т с я  
с о в е р ш е н н о  н е и з в е с т н ы м  с т р о е н и е  
н о в ы х  з в е з д ,  п о к а  о с т а ю т с я  не 
р а з г а д а н н ы м и  п р и ч и н ы  и. м е х а н и з м  
и X о б р а з о в а н и я,— до этих пир какие бы 
то ни было спекуляции, производимые на базе 
одной лишь голой статистики „Новых“, являются 
занятием не только бесплодным, но и н е вы
д е р ж и в а ю щ и м  н и к а к о й  н а у ч н о й  
к р и т и к и .

Усилиями советской астрономии загадка „Но
вой* начинпет Понемчогу распугыв; ться в на
стоящий момент. Работы В. А. Амб ірцумиана 
стоят в центре внимания международной науки.

Нужно было, прежде всего, постараться 
узнать, чго именно происходит со звездой 
в хіомент чудовищной вспы нки. Что пі оисхо- 
диг внутри и на поверхности .Новой“? В чем 
п р и ч и н а  катаклизма, и каковы должны быть 
те п р е д п о с ы л к и ,  без которыч немыслимо 
превращение любой звезды в „Новую“...

Спектро, коп должен был дать опорный ма
териал для о вета. Материал получен. Мы читаем, 
прежде всего, на спектрограммах,1 что в самом 
начале и вплоть до разгара вспышки оболочка 
„Новых* представляет удивительную картину... 
Оболочка эта расширяв, ся, звездные атомы 
разлетаются во все стороны по радиусам, как 
осколки лопнувшего снаряда. Разлетаются 
с огромной скоростью, доходящей до 1500 км 
в секунду. Звезда „пухнеі“. В кратчайший срок 
(от начала процесса до максимума яркости) 
звезда увеличивает свой поперечник в 10—50, 
иногда в 100 раз. Между тем, температура ее 
поверхности продолжает оставаться почти не
изменной. Отсюда сразу ясно, что в е с ь  с в е 
т о в о й  э ф ф е к т  .Новой', весь эффект вне
запного усиления яркости ранее слабой звезды 
обязан увеличению ее поверхности, и т о л ь к о  
этому увеличению. Звезда начинает светить 
ярче н е  потому, что она делается горячее,

1 Т. е. на фотографиях спектров .Новых*, 
полученных с помощью спектроскопа, при
строенного к окулярпшу кончу труОьь
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а потому, что становится больше. Так — в ка
честве сравнения — фасад здания, в котором 
освещено только одно окно, посылает ночью 
в тысячу раз меньше света, чем тот же дом 
с тысячью освещенными окнами. Поверхность 
излучения увеличилась, хотя сила света, посыла
емого каждой единицей поверхности (каждым 
окном), осталась той же.

...Звезда „пухнет*. Но в этом распухании— 
оказывается — принимают участие только верх
ние ее слои. Сердцевина не принимает участия 
во взрыве. Если бы взрывалась и эта сердце- 
вина, тогда через короткое время все вещество 
звезды, все наличные её атомы разлетелись бы 
в мировом пространстве, и от звезды осталось 
бы „пустое место“... А этого никогда не бы
вает. Достигнув максимума яркости, „Новая', 
правда, начинает быстро потухать, но, как по
казывает наблюдение, спустя немного лет, поту
хание п р е к р а щ а е т с я .  З в е з д а  с т а б и 
л и з у е т с я .  Остов бывшей „Новой* п р о д о л 
ж а е т  с у щ е с т в о в а т ь .  Ни одна „Новая“ 
н е п р о п а д а е т  после взрыва б е с с л е д н о .  
Уже после того, как она окончательно скры
вается для невооруженного глаза, телескоп 
и фотографическая пластинка неизменно запе
чатлевают ее остатки. Так, знаменитая „Новая“ 
Тихо-де-Браге найдена сейчас, спустя 350 лет 
после ее ослепительного сияния, в виде ничтож
нейшей звездочки 15 величины.

Итак, т о л ь к о  оболочка звезды, поднятая 
волною взрыва, отлетает прочь, и после того, 
как она окончательно улетела, поперечник „Но
вой“ уменьшается сразу в сотни раз. Звезда 
тускнеет и скрывается, от невооруженного глаза.

Атомы оторвавшейся оболочки либо уда
ляются навсегда, рассеиваясь в мировом про
странстве, либо, удерживаемые силами тяго
тения, должны образовывать вокруг оставлен
ной ими звезды разреженное туманное облако.

Пристально вглядываясь сильными телеско
пами в остатки прежних „Новых*, астрономы 
д е й с т в и т е л ь н о  о б н а р у ж и в а ю т  сей
час вокруг них слабосветящиеся облака газо
вых туманностей.Так держится в воздухе облачко 
после разорвавшегося артиллерийского снаряда... 
Но внутри снарядного облака нет твердой серд
цевины. Весь снаряд превратился в пыль, пары 
и осколки. Внутри же туманности, обнаружи
ваемой на месте взрыва „Новых“, всегда, как 
в коконе, сидит слабосветящаяся звезда — уце
левший остов .Новей*.

Как же выглядит в спектроскопе этот остов?
Еще более странная, многоговорящая кар

тина... Температура поверхности о с т а т к а  
»Новой* колоссально велика. Она достигает 
уже не тысяч, как раньше, но с о т е н  т ыс я ч  
градусов Цельсия. Между тем яркость остатка 
ничтожна. Сравнивая эту яркость со свечением 
звезды д о взрыва,1 видно, что остаток бывшей 
„Новой* никогда не светит ярче той же звезды до 
её превращения в „Новую*. Что отсюда сле

1 Чтобы получить представление о свете, 
испускавшемся звездой до того, как она пре
вратилась в .Новую“, т. е. еще в те времена, 
когда на эту звезду никто не обращал внима
ния, приходится перерывать старые альбомы 
фотографических снимков, снятых с соответ
ствующих участков неба. В архивах обсерва
торий хранятся такие альбомы. В них и разы
скиваются звезды—предшественницы „Новых'.

дует? Раз температура остатка чрезвычайно 
высока, значит, единица звездной поверхности 
испускает теперь в сотни раз больше света. 
Но, с другой стороны, если общая яркость 
светила в итоге все-таки не увеличивается, тогда 
остается только один вывод: значит п о в е р х 
н о с т ь  звезды после взрыва у м е н ь ш и л а с ь .

Но это мы уже знали раньше! Раз оболочка 
„Новой* улетела, поднятая волной взрыва, зна
чит, осталась одна сердцевина. И эта сердце- 
вина, вдобавок, должна еще сжаться, потому 
что о т д а ч а  взрыва гонит атомы звездного 
ядра в о б р а т н о м  (по отношению к оболочке) 
направлении. Так, приклад винтовки в момент 
выстрела отдает в сторону, противоположную 
той, в которую летит пуля. Сжимаясь же, остов 
звезды нагревается.

Но вот замечательное открытие, ставящее 
с головы на ноги всю проблему...

Преодолевая трудности математического ана
лиза и опираясь на спектральные данные, изло
женные выше, В. А. Амбарцумиану удается 
подсчитать, к а к а я  д о л я  п е р в о н а ч а л ь 
н о й  м а с с ы  звезды выбрасывается прочь 
в процессе взрыва „Новой*, и как  ме- 
н я е т с я р а д и у с  звезды до и по с л е  взрыва. 
Вот результат.

Расширяющаяся оболочка „Новой“, покидая

звезду, уносит с собой лишь —iöt/ooo— ее пеР’
воначальной массы. Радиус же уменьшается 
при этом в 2—10 раз.

Удивительное зрелище! Получается (даже 
после учета добавочного сжатия звездного ядра), 
что н е  м е н е е  че м 90% м а с с ы  будущей 
новой звезды сосредоточено, до начала взрыва, 
в ее в н у т р е н н е й  — отстоящей на полра
диуса от центра — зоне. Превращающаяся я 
„Новую* звезда оказывается похожей на „орех* 
с тяжелейшей сердцевиной и с разреженной 
„мякотью*, содержащей едва Ѵм общей массы.

Но такое положение вещей, как хорошо 
известно астрономам, н а в е р н о е  не  и м е е т  
м е с т а у обычных звезд „регулярного“ типа: 
его нет ни у красных гигантов, ни у фиоле
товых карликов, ни у карликов желтых и крас
ных... Т а к о е  с т р о е н и е  не  п р и с у щ е  
и н а ш е м у  С о л н ц у .

Факт величайшей вая^ости, вытекающий 
из открытия В. А. Амбарцумиана, заключается, 
таким образом, в том, что в о з м о ж н о с т ь  
в н е з а п н о г о  в з р ы в а  и п р е в р а щ е н и я  
в „ Н о в у ю *  о к а з ы в а е т с я  у д е л о м  не  
в с е х  б е з  и с к л ю ч е н и я  з в е з д ,  но до
с т о я н и е м  лишь  ч р е з в ы ч а й н о  о г р а 
н и ч е н н о г о  р а з р я д а  „ о с о б ых "  з в е з д ,  
к к о т о р о м у  ( р а з р я д у )  з а в е д о м о  не  
п р и н а д л е ж и т  Солнце . . .  О самом суще
ствовании этих о с о б ы х  „взрывчатых* „звезд- 
уродов* мы узнаем пока лишь „задним чис
лом“, после их превращения в „Новые*. Наи
более бросающимся в глаза их отличием является, 
как сказано, концентрация 90% звездной массы 
в пределах внутреннего полурадиуса. Все уси
лия астрономов направляются сейчас к тому, 
чтобы разыскать среди многомиллиардного кол
лектива звезд, составляющего нашу и другие 
галактики, хотя бы несколько экземпляров по
добного типа и вслед за тем — ожидать пре
вращения их в „Новые*. Такая находка была 
бы прямым и непосредственным подтвержде
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нием выводов В. А. Амбарцумиана, полученных 
на основании косвенных данных.

Но еще не дожидаясь этой находки, но
вы е фа кт ы подводят надежный фундамент 
под открытие — с другой и не менее важной 
стороны...

Как быть со статистикой? Статистические 
данные о вспышках .Новых“, как говорилось 
уже, показывают, что вспышки эти происходят 
настолько часто (раз в год в нашей галактике 
и около 30 раз в год в соседней галактике 
АнДромеды), что превращение звезд в .Новые“ 
не может, на первый взгляд, быть событием, 
присущим ограниченной звездной группе.

Так ли это на с<шом деле?
Да, .Новые’ вспыхивают на небе часто 

и даже, очень часто, но весь гвоздь вопроса 
неожиданно оказывается в том, что они вспы
хивают с л и ш к о м  ч а с т о  для того, чтобы 
представлять собою регулярное явление в эво
люции в с е х  звезд.

Подсчет показывает, что для обеспечения той 
частоты вспышек, которая фактически наблю
дается на небосводе, каждая звезда, входящая 
в состав нашей галактики, должна периоди
чески превращаться в .Новую* через каждые 
150 м и л л и о н о в  лет.  Так получается при  
р а в н о м е р н о м  р а с п р е д е л е н и и  .взрыв
ной нагрузки* м е ж д у  в с е м и звездами. Между 
тем одна из этих звезд — а именно наше 
Солнце — во всяком случае в течение послед
него м и л л и а р д а  лет не превращалась в 
.Новую*. \

Этот факт прямо подтверждает то, что обра
зование »Новых* не есть общее свойство звезд
ного мира, но представляет привилегию лишь 
некоторых, редко встречающихся звезд.

Но тогда немедленно возникает следующий 
вопрос. Поскольку »Новые* вспыхивают очень 
часто, а сырой материал для их возникновения 

. встречается очень редко, тогда каждая »особая* 
звезда должна вспыхивать очень м н о г о  р а з  
в т е ч е н и е  с в о е й  ж и з н и .  Примерный 
подсчет показывает, что вспышки должны сле
довать друг за другом не реже, чем через 
каждые 100—150 лет. Следует ожидать, дру
гими словами, находки на небе таких звезд, 
которые, только-что взорвавшись и только-что 
миновав стадию .Новой“, едва успевают 
оправиться и просуществовать на „мирном“ 
положении несколько десятков лет, как с н о в а  
взрываются,  снова превращаются в .Новые“, 
и так далее.

Этот необходимо вытекающий из теории
В. А. Амбарцумиана вывод можно было пы

таться проверить путем непосредственного
наблюдения. З а м е ч а т е л ь н о е  о т к р ы 
тие,  с д е л а н н о е  в а в г у с т е  1933 г о д а  
американским астрономом Альфредом Пельтайр 
(из обсерватории в г. Дельфах, штат Огайо), 
д а е т  и с к о м у ю  п р о в е р к у .

25 августа 1933 г. Пельтайр 1 замечает на 
небе (в районе созвездия Змееносца) новую 
звезду 3 величины. Отнесясь довольно равно
душно к заурядному своему открытию, амери
канский астроном все же считает нужным (как 
это делается теперь всегда, см. выше) сличить 
местоположение звезды с архивными фотогра
фическими альбомами данного участка,неба.

Звезда, найденная 25 августа 1933 г., ока
зывается, один раз уже была зарегистрирована 
как „Новая“. До 1892 г. она вообще не была 
известна астрономам. В октябре 1892 г. она 
вспыхнула новой звездой 4 величины и, про
делав обычную эволюцию, потухла к 1893 г., 
превратившись в слабую звездочку 14-й вели
чины. 25 августа 1933 г., спустя 41 год, со
стоялся ее вторичный дебют в качестве „Новой“.

Возможность чрезвычайно частых повторе
ний вспышек у о д н о й  и т о й  ж е  звезды 
является, таким образом, конкретно д о к а з а н 
ным фактом.

.Опасность*, якобы нависшая над Землей 
и над Солнцем, с неменьшей ясностью оказы
вается Существующей лишь в воображении 
квалифицированных .пессимистов* из реакци
онного лагеря.

Это не означает, впрочем, что в с е  детали за
гадки .Новых* уже находятся в распоряжении 
материалистической астрономии. Работы т. Ам
барцумиана вносят сюда лишь первую струю 
света. Остается еще неясной, например, вну
тренняя причина того первоначального взрыва, 
который нарушает равновесие звезды, под
брасывая .вверх* ее оболочку со скоростью 
1500 км/сек. Также непонятны и сама возмож
ность существования столь странно-устроенных 
небесных тел, и те причины, которые привели 
к их образованию в ряду прочих — нормаль
ных— звезд галактики.

Все эти вопросы ждут своего решения. Но 
первые страницы новой увлекательнейшей главы 
диалектики космоса уже открыты ученым, до
стойно несущим знамя советской астрономи
ческой науки.

1 См. об этом подробно в статье „Взрыв 
.Новой* Змееносца* в № 2 .Вестника Знания* 
за 1934 г.
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Р Е Н Т Г Е Н О В С К И Е  Л У Ч И

к , ™ И Г Е Н Е Т И К И
Г ен е т и к а  с каж ды м  новым годом  уни верси тета  в А м ерике  Г. Г. М ел- 

своего  сущ ествования  как  сам о сто я -  лера , п о к азавш его  (в 1927 г.), что  
тельн ой  би ологической  дисциплины  в о зд е й с тв и е  на половы е к л е т к и  орга- 
все бли ж е  и бли ж е  п о д х о д и т  к раз-  низма лучам и  Р ентгена  или ради я  
решению  проблемы эк сп ер и м ен тал ь -  увел и ч и вает  ч астоту  во зн и каю щ и х  
ного получения новы х ф орм  расти- в этих  клетках  м утац ий  бо лее  чем 
тельн ы х и ж и вотн ы х  о рганизм ов . Д о  в 150 раз. Э то  о т к р ы т и е  состави ло  
недавнего  врем ен и  д л я  р азр еш ен и я  новую  эп о х у  не т о л ь к о  в генетике, 
этой  задачи  ген ети ка  знала  то ль ко  но и во всей биологии. Д о к а за в ш и ,  
один путь  —  путь и сп о льзо ван и я  у ж е  что  вн еш н и е  у слови я ,  в частности  
сущ ествую щ и х  в пр и р о де  наслед- радиация, м о гу т  вы зы вать  мутацион- 
ственны х при знаков . С к р ещ и в ая  раз- ные изм енения  в н аследственн ом  в е 
л и ч и н е  ф орм ы  д р у г  с д р у го м , гене- щ естве  организма, М еллер  не т о л ь к о  
тики старались  с о еди н и ть  наслед- разби л  господствовавш ее  представле-  
ственны е зачатки  (гены), разбросан- ние о неи зм енности  генов, но и дал  
ные в наследственн ом  в ещ еств е  у  раз- в р у к и  генетиков  соверш енно новы й 
личны х особей как  одн ого  и т о го  же, и чрезвы чайн о  п л о д о тв о р н ы й  А|іетод 
Tarç и б ли зки х  видов, а ин огда  и ро- как  изучения м у тац и он н ого  п роц есса , 
дов , и со зд ать  таки м  о б р азо м  ф орму, так  и вы яснения  целого  р я д а  закон о-  л 
сочетаю щ ую  в себе  полезны е при- м ерностей  наследственн ости , 
знаки, свой ствен н ы е  разны м  со р там  Н есм о тр я  на то, ч то  р е зу л ь т ат ы ,
растений или п о р о д ам  ж ивотны х, д о б ы т ы е  М еллером  и м ногочислен-  
В этом заклю чался  смысл сознатель- ными его п о след ователям и , е щ е  йе
ной и несознательной селекци онной  д остаточн о  р азр аб о тан ы  д ля  того , 
р аботы , п р о во д и вш ей ся  чел о век о м  чтобы  проблем а и ску сствен н о го  по- 
с гл у б о к о й  древн ости  и д о  н аш их  лучения  новы х н аследственн ы х изме- 
дней . П од о бн ы м  путем создан о  все нений м огла  и м еть  у ж е  сейчас  серьез-  
соврем енное  р а зн о о б р а зи е  со р то в  ное  значение, интерес, п р о я в л я ем ы й  
ку л ьту р н ы х  растений и п о р о д  до- к этой  п р о б л ем е  селекци онны м и и ге- 
маш них ж ивотны х, причем  исп ользо -  нетическими у ч р еж ден и ям и  наш его  
вались  т о л ь к о  при знаки , во зн и кш и е  С ою за, я в л я е т с я  вполне  заслуж ен- 
в при роде  вследстви е  спонтанны х ным. В н асто ящ ее  вреъія п очти  в ка- 
(возни кш их  сам опроизвольн о)  мута-  ж дом  ген етическом  у ч р еж д е н и и  про- 
ционны х изменений н асл едствен н о го  в о д и тся  и сс л е д о в а те л ь с к а я  работа ,  
вещ ества . М утационны й проц есс  с по- и м ею щ ая  т о  или иное о тн ош ен и е  
следую щ ей  гибридизаци ей , таки м  об- к п р о б л ем е  искусствен н ого  получе- 
разом , л е ж и т  в основе  всей  органи- ния мутаций. В п оследнее  врем я  по- 
ческ ой  эволю ции  и яв л яется  источ- я в и л и сь  д а ж е  специ альны е т ер м и н ы  
ником м атер и ала  и д л я  искусствен-  „р ен тген о с е л е к ц и я “ и „рен тген о ген е -  
ного отбо р а ,  п р ои зводи м ого  челове- т и к а “. Все э т о  с в и д е т е л ь с т в у е т  о зн а
ком в своих ин тересах . чении поставлен ной п роблем ы  в раз-

Второй п у ть  эк сп ер и м ен тал ьн о го  реш ен и и  основной  задачи  генетики  
создания новы х р асти тел ьн ы х  и ж и - и би о л о ги и  —  овладен и я  ф о р м о о б р а -  
вотных ф о р м  закл ю чается  в активн ом  , зовательн ы м и  процессам и ж и в о тн ы х  
вм еш ательстве  в спонтанны й мута- и растен и й .
ционный проц есс  с целью  у с к о р и ть  О д н ак о ,  не  то л ь к о  в  во зм о ж н о сти
его, увеличить  а м п л и т у д у  (размах) увел и ч и ть  ам п л и ту д у  н а сл ед ств ен н о й  
наследственной изм ен чи вости  и тем  изм ен чивости  заклю чается  зн ач ен и е  
самым со зд ать  б о л ее  ш и р о к о е  поле о т к р ы т и я  М еллера: п роб лем а  искус-  
д л я  д ея те л ь н о с ти  и ску сствен н о го  от- ствевн о го  п о лучен и я  м у тац и й  им еет  
б ора  и гибри ди зац и он н ой  р або ты . „ п е р в о степ ен н ы й  т е о р ет и ч е с к и й  инте-

Э тот  путь  стал возмож ен со  вре- р ес , ибо  она в кон ечн ом  счете  п р и 
мени р аботы  п р о ф ессо р а  Т ех асско го  води т  к  в о п росу  о п р и р о д е  гена—
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к арди н альн ом у  вопросу  
соврем енной генети ки .

■ П о сл е  о тк р ы ти я  М ел
л ер о м  д ей ств и я  л у чей  
Р ен тген а  на м у тац и о н 
ный процесс б ы л и  и сп ы 
таны в этом  ж е  н а п р а в л е 
нии сам ы е р а з н о о б р а з 
ные агенты  (тем п ература ,  
химикалии, у л ь т р а ф и о 
л ето вы е  лучи и . др.), 
о д н а к о , , р ен тген овски е  и 
ради евы е  лучи по своей  
тран см у ти р у ю щ ей  э ф ф е к 
т и вн ости  д о  сих 
о стаю тся  н еп р ев з о й д е н 
ными.

И з м е н е н и я  н асл ед 
ствен ного  вещ ества , вы 
зы ваем ы е воздей стви ем  
р ен тген овы х  лучей, м о 
гут  бы ть  р а зд ел е н ы  на 
две  категори и . К  п ер 
вой  груп п е  изм енений 
^относя^ся н аруш ен и я  в 
м ор ф о ло ги и  носителей  на
следственны х з а ч а т к о в — х р ом озом ; са 
ми ж е  гены  при это м  м о г у т  оставаться  
неизменными, б л а го д а р я  чем у орга 
низм, р азви вш и й ся  Из п о л о в о й  клетки  
с измененной х р о м о зо м а л ь н о й  ко н 
ституцией, по своем у  в н еш н ем у  ви ду  
часто  не отличим  от  н о р м ал ьн о го .  
К это й  к атего р и и  и зм ен ен и й  о т н о 
с ятся  различны е п ер е с тр о й к и  хромо- 
зо м альн ого  а п п ар ата  ( так  н а зы в а е м ы е  
транслЪ кации, вы п аден и я , инверзии  
и пр.), о б ъ е д и н я ем ы е  общ им  т ер м и 
ном „хром озом альн ы е  а б е р р а ц и и “.

м-р Меллер, известный американскии генетик, работающий 
в Генетическом институте Академии наук СССР.

m e la n o g a s te r ,  м у тац ионн ы й процесс 
к о т о р о й  изучен особен но  подробно, 
о ч ен ь  м ногие  р ентгеном утац ии  ока
за л и с ь  вполне  идентичны м и у ж е  р а 
нее известны м , п о яв и в ш и м ся  спон
танно. Н о  на р я д у  с этим получено 
та к ж е  много „н о вы х “ м утац ий. Б о л ь 
ш и н ство  м утац ий  (как спонтанных, 
так  и полученны х эксперим ентально),  
сл у ж ащ и х  генетической р а б о т е ,  с био
л оги ч еск о й  точки  зрения  являю тся 
отр и ц ател ьн ы м и , так к а к  ж изнеспо
со б н о сть  их о казы вается  ниже, чем 

Ко в то р о й  гр у п п е  изменений отно- у  норм альной  ф ормы. Э то  полож ение
сятся  изменения в с т р у к т у р е  о тдел ь 
ных генов, при чем  они не обязательн о  
связаны  с н ар у ш ен и ем  норм альной  
м о р ф о ло ги и  х р о м о зо м ал ь н о го  ко м 
плекса . Э та  ка т е го р и я  изм енений н а
следственного  ве щ е с т в а  в сегд а  со 
п р о в о ж д ается  с о о тв етств у ю щ и м и  из
менениями в п р и знаках  организм а  и 
в  отличие о т  первой  группы, назы 
в ается  генны м и мутациями.

В н асто я щ ей  статье  мы коснемся 
главны м о б р азо м  закон ом ерн остей  
возн и кн овен и я  генны х мутаций.

М утации , во зн и каю щ и е  п о д  влия
нием дей стви я  рентгеновьіх  и р ади е 
вы х лучей, п ри нци пиально  ничем не 
отли чаю тся  о т  п о явл яю щ и х ся  спон
т ан н о .  У п лодовой  м уш ки  D ro so p h ila

д ал о  основание п ротивн икам  мута
ционного  учения сом неваться  как 
в эволю цион ной  р оли  мутационного  
проц есса , так  и в возм ож н ости  исполь
зо ван и я  м ето д о в  искусственн ого  по
лучен ия  мутаций д ля  практических 
целей. О дн ако ,  если мы примем во 
вним ание, что наследственные зачатки 
или гены  являю тся  в высшей степени 
сл о ж н ы м и  органическими \  структу 
рам и , и если будем помнить, что  из
м енени я  в них носят случайны й х а 
р актер ,  то  отрицательное  значение 
больш ин ства  мутаций я в и т с я  с о в е р 
ш енно  естественным.

К аж ды й  организм п р е д с та в л я е т  со 
б ой  чрезвычайно слож ны й ком п лекс  
ст р у к т у р  и биохим ических процессов,



соответствие  между ко то р ы м и  в р е 
зу л ьтате  векового  б есп реры вно  д е й 
с твую щ его  естественного  о т б о р а  д о 
стигло наивысш ей степени; поэтом у 
соверш ен но  естественно, что  о гр о м 
ное б о льш и н ство  мутационны х и зм е
нений эту  гармонию  д о л ж н о  на
руш ать ,  р е зу л ь т ат о м  чего д о лж н а  
яви ться  в больш ей или меньш ей 
м ере  пониж енная  ж и знеспособность , 
и то л ь к о  в редки х  случаях  п р о и с ш е д 
ш ее  изменение м о ж е т  о к а з а т ь с я  бла
гоприятны м  д ля  ж и зн ед еятел ьн о сти  
организма. П оследн ее  бо лее  вероятн о  
в тех  случаях, к о гд а  условия  сущ е
ствован и я  орган и зм а  оказы ваю тся  
отличны м и о т  норм альны х. В д е й 
стви тельн ости  целы й р я д  мутаций, 
ж и знесп особн ость  к о т о р ы х  в н о р 
м альны х у сл о в и я х  ниж е, чем у  исход 
ной ф орм ы , в изм ен ивш и хся  условиях  
сущ ество ван и я  о ка зы в а ю тс я  более  
ж и знеспособны м и. К р о м е  того , сле
д у е т  помнить, что  т а к  назы ваем ы е 
ви ди м ы е  м у тац и и , сказы ваю щ и еся  
в и зм ен ен ии  внеш них п р и зн ако в  о р га 
низма, п р о и сх о д ят  зн ач и тел ьн о  {Зеже 
м ел ки х  изм енений в тех  или иных 
проц ессах  ж и зн ед ея тел ь н о сти  о р га 
низма. Т аки е  м е л щ е  „ф и зи о л о ги ч е 
с к и е “ мутации остаю тся  об ы чн о  скр ы 
ты м и  о т  исследователя  и м о гу т  бы ть  
о б н а р у ж е н ы  т о л ь к о  п утем  п р и м ен е
ни я  специ альны х м етодов ,  к о н тр о л и 
р у ю щ и х  ф и зи о л о ги ч е с к и е  процессы , 
п р о те к а ю щ и е  в о р ган и зм е .  М еж ду  
тем  та к и е  »н еви ди м ы е“ м утац ии  
в стр еч аю тся  о собен н о  часто , и именно 
они явл яю тся  главны м  м атериалом  
д ея т е л ь н о с т и  как  е стеств ен н о го ,  т а к  
и искусствен н ого  отбора .

О тр и ц ател ьн ы й  х а р а к т е р  б о льш и н 
ства  м утаций, полученны х д ей стви ем  
р е н тге н о в с к и х  лучей , п о сл у ж и л  осно
ванием п р ед п о л о ж ен и я ,  что  механизм 
д е й с тв и я  э т о го  агента  явл яется  р а з 
р у ш аю щ и м  и что п о э то м у  тр у дн о  
о ж и д а т ь  получения  этим  м етодом  п о 
л о ж и те л ь н ы х  м утаций. О д н ако ,  и зу 
чение т а к  назы ваем ы х  возвратны х 
м утаций, т. е. т аки х ,  при ко то р ы х  
м утация, п о л у ч ен н ая  воздействи ем  
Х-лучей, при вторичном  облучении 
д ав а л а  возврат  к исходн ой  ф орм е, 
с  несом нен ностью  д о к а з а л о ,  что  д е й 
ств и е  рентгеновски х  и р а д и е в ы х  л у 
чей заклю чается  не п р о с то  в р азр у 

ш ении тех  или иных генов, а в пере* 
с т р о й к е  их структуры . Если ген п р е д 
с тав л я ет  собой  слож ную  о р ган и че
скую  структуру , ко то р у ю  в некоторы х  
о тн о ш ен и ях  можно сравн и вать  с к р у п 
ной белковой  м олекулой , т о  м утац и он 
ны е изменения в нем м о гу т  бы ть  п о 
н я т ь /  как  наруш ения в н у т р и м о л е к у 
ляр н ы х  связей, п рои сш ед ш и е  под 
влиянием  н еп о ср ед ствен н о го  удара  
сво бо д н о го  электрона.

С пец иальны м и и сследован иям и  уста
н овлено, что мутации в н аследствен 
ном вещ естве  возникаю т н е п о ср е д 
ствен но  в момент об лу ч ен и я ,  причем 
ко л и ч еств о  их оказы вается  прям о  
п р о п о р ц и о н а л ь н о м  д о з е  облучения  
(или, б о л е е  точно, степени ионизации, 
прои зводи м ой  дан ной  д о зо й )  и  не 
зави си т  от  х а р а к т е р а  (ж естко сти )  
лучей . Э ти  ф акты  т о ж е  г о в о р я т  
в п о л ьзу  вы сказанн ого  в ы ш е  п р е д 
полож ен ия , что м утац и о н н ы е  и зм ен е
ния п р о и сх о д ят  в р езу л ь тате  б о м б а р 
д и р о в к и  генов  с в о бо д н ы м и  э л е к т р о 
нами.

Генные м утации и х р о м о зо м ал ьн ы е  
а бер р ац и и  п р о и сх о д я т  к ак  в п о л о 
вых, так  и в сом ати чески х  кл етках ,  
причем в первы х н а и б о л ь ш е е  число  
м утаций в о зн и к а е т  при о б лучен и и  зре
л о й  сперм ы  и зн ачительно  м ен ьш е— 
при облучении м о л о ды х  п оловы х  
клеток .

Ч резвы чай н о  интересно, что  все  
поп ы тк и  найти т аки е  у слови я  в о зд ей 
ствия  или т а к о е  ф и зи о л о ги ч еск о е  со 
стояние организм а  (или сочетани е  
того  и д р у го г о  одноврем енно),  при 
к о т о р ы х  возникали  бы м утац ии  п р е 
им ущ ественн о  то ль к о  о д н о г о  со р та  
( затр аги ваю щ и е  оп р ед ел ен н ы е  орган ы  
или признаки),— не д ал и  н и к а к о го  ре
зу л ь т а та .  Во всех опы тах  это го  р о д а  
различия  бы ли то л ь к о  в коли честве , 
но не в к ач еств е  в о зн и к а ю щ и х  му
таций .

П ри  облучении рентгеновски м и  и 
р ади ев ы м и  л у ч ам и  половы х кл ето к  
м утации возн и каю т  случайно, причем 
и ссл ед о в ател ь  не в состоян ии  по п р о 
и зволу  р егу л и р о в ать  с о о тн о ш ен и е  
мутаций различны х катего р и й . По 
образном 'у вы раж ению  М ел л ер а ,  ис
сл ед о в атель ,  получаю щ ий м утац ии  
д ей стви ем  рентгеновски х  л у ч е й ,  по-, 
д о б е н  охотнику , с тр ел я ю щ ем у  из д р о 
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б о в о го  р у ж ья  в стаю  л е тя щ и х  уток: 
т о ч н о  так же, к а к  о х о тн и к  не знает, 
как ая  из уток б у д е т  им убита, и  ка 
к о й  орган  у  нее  б у д ет  пораж ен  
дробью , так  и э к сп ер и м ен тато р  не 
м ож ет  сказать^ к а к и е  гены  п ретер п ят  
м утационны е изменения и к а к о г о  они 
будут  х а р а к т е р а .

И з сказан н ого  вы т ек а ю т  и во зм о ж 
ные п ути  п рак ти ч еско го  и с п о л ь з о в а 
ния м ето д о в  искусственн ого  получе
ния м утаций. Так как  технически  
во зд ей ств и ю  рен тген о вск и х  лучей  и 
други х  агентов  зн ач и тел ьн о  легче  
п о д вер гать  р асти тел ьн ы е  о б ъ е к т ы ,  
то  в ероятн о  в сел екц и и  с е л ь с к о х о 
зяй ствен н ы х  р астен и й  и с к у с ст в е н н о е  
получение  новы х наследственны х 
ф орм  най дет  себе  п р и м ен ен и е  ско 
рее , чем в ж и в о тн о в о д с т в е .  П ри  этом 
особое  внимание д о л ж н о  бы ть  у д е 
лено  вы явл ен и ю  м ел ки х  мутаций, 
влияю щ их  на ф и зи о л о ги ч е с к и е  п р о 
цессы  организм а , и б о  с р е д и  них  ско 
р е е  всего м огут  в с т р ет и т ь с я  и зм ен е 
ния, п р ед став л я ю щ и е  и н тер ес  с х о 
зяйственной точк и  зр ен и я .  Д л я  расте 
ний, разм н ож аю щ и хся  вегетативно , 
м огут  п р е д с та в и ть  и н те р е с  не  только  
генны е м утац ии, но и х р о м о зо м а л ь 
ные а б е р р а ц и и ,  к о т о р ы е  в огромном 
б о льш и н стве  случаев  не  м о гу т  быть 
разм н ож аем ы  п о ловы м  путем из-за 
н еж и зн есп о со б н о сти  п о л о в ы х  кл ето к  
с таки м и  хро м о зо м ал ьн ы м и  н а р у ш е 
ниями.

Р е зу л ь т а ты ,  п о лучен н ы е  при изуче
нии мутаций, во зн и каю щ и х  п од  вли я
нием р ен тген о вы х  и р ад и ев ы х  лучей , 
заставл яю т  с б о л ь ш о й  осто р о ж н о стью  
относиться  к облучен и ю  п оловой  с ф е 

ры ч ел о век а ,  к о т о р о е  иногда пркме* 
н яется  д ля  временной стери лизаци и  
и к о т о р о е  м о ж ет  иметь м есто при 
недостаточн ой  о хран е  тр у д а  п ер со 
нала, обслуж иваю щ его  рентгеноуста-  
новки.

Как у ж е  выше у казы вал о сь ,  огром
ное больш ин ство  генетических изм е
нений, возникаю щ их в п оловы х  клет 
ках при рентгенизации последних, 
оказы ваю тся  отри ц ательн ы м и , и, по
д обн о  том у , как  ж и в о тн о в о д  или р а 
стен иевод  д олж ен  всячески оберегать  
свою п о р о д у  или сорт  от загрязнени я  
н еж ел ател ьн ы м и  генами, так  и м е д и 
цина не д о л ж н а  д о п у с к а т ь  увели че
ния и без  того  многочисленны х н а
следствен н ы х  д еф е к т о в  и нен орм аль
ностей, рассеянных в человеческом  
наследственном  вещ естве . Э та  истина, 
к сож алени ю , ещ е  н ед о стато чн о  о с о 
знана многими врачами, которы е  в 
своей повседневной  р а б о т е  этого 
свойства  рентгеновы х и ради евы х 
лучей  не учитываю т.

Н аи б о л ее  злободневны м  вопросом  
соврем енной  генетики я в л я е т с я  в о 
прос  о том , как и е  ж е  изм ен ен ия  в на
следствен н ом  вещ естве  ответственны  
за появление  мутаций. Эта  проблема, 
н ер азр ы в н о  связанная с вопросом  
о п р и р о д е  гена, до  сих пор остается  
н ер азр еш ен н о й . О днако , откры тая  
М е л л ер о м  м етодика  п р и м ен ения  рен т
ген о вы х  лучей д л я  изучения законо
м ер н о стей  мутационного  п роц есса  и 
д ет а л ь н о г о  исследования стр у кту р ы  
хр о м о зо м  дает  увер ен н о сть  в том, 
что и э т о т  важ нейш ий во п р о с  в не
д ал е к о м  будущ ем б у д ет  п о л о ж и 
тел ь н о  разреш ен.



И З Л Е Ч  И М О С Т Ь

Д У Ш Е В Н Ы Х  З А Б О Л Е В А Н И Й
Проф. В. ОСИПОВ, заслуженный деятель

М едицина  дал ек о  е щ е  не д ости гла  
т о го  у ровн я  разви ти я ,  при к о т о р о м  
она могла бы и злечивать  все наблю 
даем ы е в н асто ящ ее  время заб о л ев а 
ния; однако , не т о л ь к о  в этом зак л ю 
чается  идеал , к к о т о р о м у  она с т р е 
м ится: г о р а зд о  б о льш ее  значение 
им еет  п р е д у п р е ж д е н и е  заболеван ий , 
а именно —  п роф илактика .

К а ж д о е  п о р аж аю щ ее  о рганизм  з а 
болевание, д а ж е  к р атковрем ен н ое ,  
д а ж е  л егк о -п р о х о д я щ ее  (не го в о р я  
у ж е  о более  или м енее т я ж е л ы х  
и длительных), о тн и м ает  у  ч ел о в е к а  
в р ем ен н о  известное  коли чество  его  
т р у д о в ы х  возм ож н остей ,  сни ж ая  их 
в известной степ ени. О т с ю д а  понятны  
рол ь  и значение п р о ф и лакти ки ; п о 
сл е д н я я  тр еб у ет  всестороннего  зн а 
ния причин болезней  и владения  сп о 
собам и  у стран ен и я  э т и х  причин или 
ум ения  п р ед о х р ан и ть  ч ел о в ек а  от  их 
б о л е зн е тв о р н о го  влияния. В этом  о т 
нош ении им ею тся весьма б ольш и е  
д о сти ж ен и я .  Н ем алы е успехи  у ж е  
д о сти гн у ты  у нас, в С С С Р , в соц и а
л и стической  с т р у к т у р е  к о то р о го  дан ы  
предп осы лки  д л я  самых ш ироких  п р о 
ф и лактических  перспекти в . Как на 
п ри м еры  наш их дости ж ен и й , у каж у  
на сниж ение д етско й  и общей см ерт
ности населения, особен н о  в крупны х 
центрах , на ум еньш ение  алкоголизм а  
и а л к о го л ьн ы х  заб о леван и й , на 
п редохран и тельн ы е  прививки п роти в  
оспы, ди ф тер и и , б рю ш н ого  тиф а и 
др у ги х  болезней , на сниж ение б л а г о 
д а р я  соответствую щ им  п р ед о х р ан и 
тельны м  м ероприятиям  травм ати зм а  
на ф а б р и к а х  и зав о д ах .  И ск л ю ч и 
тельн о  в аж н о е  место в р я д у  р ас 
см атри ваем ы х  м ер о п р и яти й  заним ает  
д и сп ан сери зац и я  населения, ш и р о ко  
у  нас проводим ая  и р азвиваю щ аяся  
с каж ды м  годом : с пом ощ ью  ди сп ан 
сер о в  не то л ь к о  в ы яв л яю тся  боль
ные, но им н ем едлен но  о казы вается  
м едицинская п о м ощ ь у ж е  в начале 
разви ти я  заболеван ия; кр о м е  того , 
при наличии пок азан и й  на затяж ной  
х а р а к т е р  и разви ти е  заб о леван и я

науки

б ольн ой  б ерется  на у ч ет  д л я  по
стоян ного  за  ним наблю дения  и л е 
чения.

О д н ако  нами выяснены причины  и 
найдены способы п р ед у п р еж д ен и я  д а 
л е к о  ещ е  не всех за б о лев ан и й .

Н а р я д у  с р азвитием  п роф и лакти 
ч еско й  медицины мы гигантскими 
ш агам и  двигаем  в п е р е д  и лечебную  
м еди ц и н у , к о т о р а я  в д ел е  о з д о р о 
вления  тр у д я щ и х ся  ещ е  д о л г о  б у д ет  
им еть  п ервостепенн ое  значение.

Все сказан ное  о тн оси тся  к самым 
различны м  заболеван и ям , в то м  числе 
и к душ евн ы м  болезням. П о о тн о ш е
нию к последним (наприм ер, по  о т 
нош ению  к алкогольны м , си ф и ли ти 
ческим, инфекционны м  в о о б щ е  и д р у 
гим психозам) мы т а к ж е  владеем 
способам и  предуп реж ден и я .  Д и с п а н 
серизаци я  и район ная  психиатрия , 
так  как  в их ведение поп адаю т р ан 
ние, начальны е ф орм ы  заболеван ий , 
являю тся  мощ ными ф ак то р ам и  в д ел е  
п р ед у п р еж д ен и я  и лечени я  психозов, 
но этим , конечно, не м ож ет  и счерпы 
ваться  м едицинская  пом ощ ь д уш евн о-  
заболеваю щ ей  части населения .

В настоящ ей статье  мы огран и 
чимся ли ш ь  рассм отрением  воп роса  
об излечимости душ евны х за б о л е в а 
ний, так как  в ш ироки х  массах  насе
л е н и я  е щ е  и по настоящ ее  врем я  
сущ ествую т  векам и р асп р о стр ан ен 
ные превратны е п редставлени я  по 
эт о м у  предм ету . Так, счи таю т, что 
д у ш евн ы е  заболеван ия  в о о б щ е  не
излечимы, что, поп ав  о д н аж д ы  в „су- 1 
м асш едш ий д о м “, заб о лев ш и й  у ж е  
остается  там навсегда, а если  и вы
х о д и т  о тту д а ,  т о  у ж е  настолько  
„п о вр еж д ен н ы м “, что не м ож ет  при
зн аваться  зд оровы м  человеком ; что 
к  по б ы вавш ем у  в пси хиатрической  
б о льн и ц е  у ж е  нельзя  относиться  
с полным д овери ем , что по о т н о ш е 
нию к нему необходима о со б ая  на
сторож ен н ость ;  что человек , од н аж д ы  
заболевш и й , обязательно  заб о леет  
снова; что  если „су м асш естви е“ и из
лечимо, т о  лиш ь в с л у чаях  остро,
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„б у й н о “ п р о тек аю щ и х  его  'ф о р м ; з а 
болеван ия  же, п р о т е к а ю щ и е  в ф орм е 
т а к  назы ваем ого  „ ти х о го  п о м е ш а 
т е л ь с т в а “, неи злечим ы ; наконец , что 
в п си хиатри ческих  б ольн и ц ах  не л е 
ч ат ,  а то л ь к о  с о д е р ж а т  больн ы х .

Все эти  п редставлен и я  являю тся  
заб лу ж ден и ям и , основанны м и на не
в еж естве ,  на незнании п ри роды  д у 
ш евных заболеван ий . К орни  этих 
п редставлен и й  о тн о ся тся  к том у  вре
мени, к о гд а  д у ш е в н о б о л ь н ы х  п о м е 
щ али в „дом а п р и зр е н и я “ и „ у б е 
ж и щ а “ с целью  изоляци и  их, а отню дь  
не лечения.

В Р осси и  лиш ь с р азв и ти ем  зем 
ской пси хи атри и  эт и  в зг л я д ы  стали 
и зж иваться ;  о тн о ш ен и е  к д у ш ев н о 
больным постепенно м енялось, чему 
особенно сп о со б ство вал о  учреж дение  
к а ф е д р  психиатрии в медицинских 
высш их ш к о л ах  (п ервая  к а ф е д р а  была 
организован а  в ВМА в Л енинграде  
проф ессором  И. М. Б ал и н ски м  в 
1857 г.); до  О к т я б р ь ск о й  р еволю 
ции у ч р еж ден и я  д л я  лечени я  д у ш е в н о 
больны х и м ен о вал и сь  „заведениям и 
для  д у ш е в н о б о л ь н ы х “, а не психи
атрическими больн ицам и .

О д н ако  серьезн ое  вним ание  на л е 
чение д у ш ев н о б о л ьн ы х  б ы ло  о б р а 
щено у ж е  д авн о ,  хотя  д а л е к о  не 
в такой  степени, как  в н асто ящ ее  
врем я, когда, пом и м о ш и р о ки х  и глу
боких п р о ф и л а к т и ч е с к и х  м ер о п р и я 
тий, в ц ен тре  внимания н аходится  
активное л еч ен и е  д у ш ев н о б о л ьн ы х .

У ж е стати сти к а  стар ы х  п с и х и а тр и 
ческих бо льн и ц  п о казы вает ,  что из 
общ его  к о л и честв а  со д е р ж а щ и х ся  
в них больн ы х  в ы зд о р а вл и в а л о  в ср ед 
нем от тридцати  до  с о р о к а  проц ен
тов; в н асто ящ ее  ж е  врем я эт о т  про
цент  д о л ж е н  бы ть  зн ач и тел ьн о  по 
вышен. В общ ем п роц ент  в ы з д о 
ровлений о т  психозов н и ско л ько  не 
меньш е п р о ц ен та  вы здоровлен ий от 
д р у ги х  заболеван ий , но разница между 
тем и  и други м и  в том, что особен
ности п о вед ен и я  душ евн обольн ого  
очень часто зам етны  к а ж д о м у ,  д а  
ещ е  вызываю т со сторон ы  о к р у ж а ю 
щ их самые ф ан тасти ч еск и е  опасения, 
м е ж д у  тем к ак  при м ногих  других 
болезн ях , н ередко  опасны х и неизле
чимых (напр., при р я д е  болезней 
сер дц а ,  печени), о к р у ж а ю щ и е  и не

подозреваю т , что  имею т д е л о  с боль*
ным человек ом .

Д у ш евн ы е  бо лезн и  по свойствам  
л е ж а щ его  в их основе  болезн енного  
процесса" и по кли ническом у в ы р а
ж ению  весьма различны ; о^и  р аз 
личны по своему течению  и по о т 
н ош ен и ю  к лечебным м ер о п р и я ти я м , 
которы м  не все поддаю тся  в равной 
степени. Е сть  душ евны е заб о леван и я ,  
к о т о р ы е  излечиваю тся  п о ч ти  всегда, 
но, с д р у го й  стороны, нем ало  и т а 
ких заболеван ий , ко то р ы е  излечи
в аю тся  в ограниченном числе случаев, 
и, н аконец , есть  заболеван ия , в на
с т о я щ е е  в р ем я  неизлечимые. Н о если 
эти  последние  неизлечимы при 
современном уровне  медицинских зна
ний, то  м едицинская  мысль, м еди
цинская наука непрестанно работаю т  
в направлении и зучени я  су щ еств а  и 
механизм ов этих болезн енны х п р о 
цессов  и в нап равлени и их п р е о д о 
ления. Вся история медицины и в 
частности  пси хиатри и п о к азы вает ,  что 
болезни, ещ е  недавно п ри зн ававш и еся  
край н е  опасными и неизлечимыми, в 
н а с т о я щ е е  время излечиваю тся очень 
успеш но, что пределы возм ож ностей  
наш ей науки безмерно велики.

И ллю стри руем  сказан ное  приме
рами. О дним из часто встречаю щ иеся  
ду ш евн ы х  заболеваний я в л я е т с я  м а
ниакально-депрессивны й психоз, или 
ц и к л о ф р ен и я  — болезнь , в ы р а ж а ю 
щ аяся  преи мущ ествен но  в д в у х  ф а
з а х —  в ф азе  более  или менее резко  
в ы раж ен н ого  во зб у ж д ен и я  и в фазе 
у гн етен и я .  Б о л езн ь  эта  по степени 
своего  проявления  и по характеру  тече 
ния им еет  много р азн о ви дн о стей .  П ри 
ступы ци клоф рен ии  имеют тенден цию  
к реци дивам  (возвратам), пром еж утки  
м еж д у  которы м и различны , часто  из
м ер яю тся  многими годами, а иногда —  
д а ж е  десяти л ети ям и . П р о д о л ж и т е л ь 
ность  заболеван ия  (приступа)— обычно 
от  н еск о льк и х  месяцев и до года, 
часто более  кратковрем енн ая. С м и
н о ван и ем  приступа болезни личность  
ч ел о в е к а  и его  тр у досп особ н ость  
как  п р ави ло  восстанавливаю тся пол
ностью . С воими лечебны м и м е р о 
при яти ям и  мы д о сти гаем  более  
л егкого  течения болезни, а в н астоя
щ ее время уж е у дается  со кр ати ть  
продолж и тельн ость  п р и сту п о в .  Б л и 
ж ай ш ая  задача  заклю чается  в том,
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чтобы  до би ться  во зм о ж н о сти  б ы 
строго  прек ращ ен и я  п р и сту п о в  и п р е 
д у п р е ж д е н и я  рец и ди вов .

Д р у г о е  заболеван ие , к о т о р о е  очень 
х о р о ш о  поддается  лечению , это —  
р а зл и ч н ы е  ф орм ы  ал к о го л ь н ы х  пси
х о зо в  и психозы, об у сл о вл ен н ы е  д р у 
гим и  о травляю щ и м и  вещ ествам и  н ар 
к о ти ч еского  х ар а к те р а ,  напр., к о к а и 
ном, х о т я  п о сл ед н и е  встречаю тся  
р ед к о .

Б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  в ы з д о р о в л е 
ний даю т  ин ф ек ц и он н ы е  психозы, о б у 
словлен н ы е  самыми разнообразны м и 
и н ф екцион ны м и заб о леван и ям и  (сып
ной и брю ш ной  тиф ы , грипп озны е 

'  заб о леван и я ,  к р у п о зн о е  воспаление 
л егк и х  и др.); вы здоровлен и е  полу- 

г чается  почти  во всех случаях , в к о т о 
ры х  инфекционное начало  не вызвало  
стой ки х  о рганических  изменений г о 
ловного  мозга.

В есьм а  тяж ел о е  заб о л ев ан и е  п р е д 
с т а в л я е т  ш и зо ф р е н и ч е с к о е  слабоум ие 
С его  м ногочисленны ми разн о ви дн о 
стям и: н е с м о т р я ! на все  усилия, до 
н ас то я щ е го  времени мы ещ е  не на
уч и л и сь  с ним б о р о ть с я  н адлеж ащ и м  
о б р аз о м ,  хотя  в о б щ ем  и при  этой  
ф о р м е  пси хоза  наблю дается  до  20°/0 
вы здоровлен ий .

И склю чи тельн о  б л естя щ и е  успехи 
до сти гаю тся  в н асто ящ ее  вр ем я  в л е 
чении п р о гр есси вн о го  п аралича  —  б о 
лезни, весьм а  р асп ростран ен н ой . Е щ е  
о к о л о  15 лет  то м у  н азад  п р огресси в 
ный паралич  счи тался  болезн ью  не
излечим ой и см ертельной . И зл еч ен 
ны е случаи  счи тались  единицам и и 
опи сы вали сь  в л и тературе :  они были 
р е д к и м и  исклю чениями из общ его  
п рави ла .

В енский  п р о ф ессо р  Вагнер  ф он 
Я у р егг  ввел  лечени е  это й  уж асной  
б олезн и  п р и ви вко й  больным кр о ви  
м аляри й н ы х  б о л ь н ы х 1 или больны х 
в о звратн ы м  тиф ом; искусственно з а р а 
женный б ольн ой  п ер ен о си т  около  
12 при ступ ов  м аляри и  или -возврат
ного тиф а, в п р ед ел ах  около  100 ча
сов л и х о р ад к и , к о т о р а я  затем  п р е 
кращ ается  хинином  или арсенобен- 
зольны м и п реп аратам и . Эти инфекции 
не только  п р е к р а щ а ю т  дальн ейш ее

1 Малярия может прививаться и посред
ством укуса малярийными комарами, содержа
щими плазмодии.

разви ти е  болезни, но б л а г о д а р я  им 
в организм е  б ольн ого  происходит 
п р о ц есс  восстан овлен ия , конечно, тем 
полнее, чем ран ьш е  захвачен а  болезн ь . 
В ы здоровлен ие  в весьма м ногих  с л у 
чаях оказы вается  н а сто л ько  полным 
и дли тельн ы м , что больн ой в о зв р а 
щ ается  к своей  п р е ж н е й  работе . Уж е 
в настоящ ее  врем я им ею тся  случаи 
в ы зд оровлен и я ,  п р о д о л ж аю щ его ся  
свы ш е 10 лет. В среднем  при приме
нении это го  м ероп ри яти я  25— 3 0 %  
больны х в ы зд оравли ваю т , п ри бли зи 
тельн о  у стольких  ж е  более  или ме* 
нее сущ ественно  у л учш ается  со сто я 
ние, у 2 5 %  изменений в состоянии 
не наблю дается , у  остальн ы х  болезн ь  
п р о д о л ж а е т  п ро гр есси р о вать .

С пособ  лечёния при вивкам и  во звр ат 
ного  т и ф а  был п р ед л о ж ен  ещ е в с е 
м и десяты х  годах  XIX в. одесским  
врачом  Розен блю м ом . З а  и скусствен 
ное  зар аж ен и е  больн ы х Р озенблю м  
при царском  реж име бы л  исключен 
со служ бы  —  Вагнер  фон Яурегг, как  
известно, получил премию  Н об еля .

П риведенны м и п р и м ерам и  и зл еч и 
м ости  душ евны х заболеван и й  я о г р а 
ничусь, но этим воп рос  не исчерпы 
вается: вы зд о р о в л ен и е  —  п о н яти е  от 
носительное. Если вы здоровлен и е  
р ассм атр и в ать  как  п р ек р ащ ен и е  б о 
лезн ен н ого  процесса  в смы сле его  
развития , а не в смысле п о л н о го  вос
стан овлен ия  ф ункц ий  о рган и зм а  б о л ь 
ного , то  нуж но отм ети ть ,  ч то  к о л и 
чество  о тн о си тел ьн о  благоп ри ятн ы х  
и сх о д о в  ду ш евн ы х  за б о л е в а н и й  у в е 
ли чи вается .  Таких вы зд о р о влен и й  мы 
имеем немало; при них организм  не 
во сстан авли вается  н а сто л ьк о ,  чтобы 
человек  мог с а м о с то я т е л ь н о  п родол
ж а т ь  свой ж изненны й п уть , но при 
известн ы х  услови ях  т а к и е  лю ди  могут  
бы ть  полезны м и членами об щ ества .

В настоящ ее  йремя, особенно у  нас, 
в С С С Р , все  б о л ь ш ее  и б о л ь ш ее  рас
п ростр ан ен и е  п олуч ает  т р у д о в а я  т е 
рапи я  психозов . П осильны й , конечно, 
т р у д о в о й  реж и м  стим ули рует  д у 
ш евн обольн ы х, будит  в них р а зр у 
ш аю щ и еся  механизмы, д а е т  м н о ги м 1 
из них сознан ие  своей полезности, 
с в я з ы в а е т  больницу с т р у д о в о й  ж и з 
нью общ ества . М ногие б о льн ы е  здесь 
вп ер в ы е  научаются разны м  ремеслам. 
Е сли  больн ой  не п оп р авляется  на
сто льк о ,  чтобы его м о ж н о  бы ло  вы-
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писать из б ольн и ц ы , он остается  
в ней или п е р е в о д и т с я  в больн ицу- 
колонию , в к о т о р о й  п р о д о л ж а е т  р а 
ботать, стан ови тся  полезны м членом 
больничного к о л л е к т и в а ,  а  н ер ед ко  
при этом  его  б о лезн ен н о е  состоян ие  
постепенно у л у чш ается  н астолько , 
что он вы п и сы вается  и з  больн ицы .

Т ак  р у ш и тся  и у ж е  р азр у ш и л о сь  
в зн ачи тельн ой  степ ени  п р е д с та в л е 
ние о пси хи атри ческой  б о льн и ц е  как  
о „сум асш едш ем  д о м е “, п р е д с т а в л е 
ние, у ж е  п е р е х о д я щ е е  в стар у ю  л е 
генду . И зм ен яется  очень зам етн о  и 
отнош ен ие  к д у ш е в н о б о л ь н о м у ,  на 
него  начинаю т см о тр еть ,  к ак  на д р у 
г о г о  —  сом ати ческого  („ те л е с н о г о “) 
б о л ь н о го ,сп еш ат  п о м е с т и т ь е го  в б оль
ницу, а п си х и атр и ческ ая  б о льн и ц а  все 
больш е и б о л ь ш е  зав о ев ы в ает  д о в ер и е  
населения. В ы зд о р о в е в ш и х  о т  психоза 
в п си хиатри ческой  б о льн и ц е ,  в с л у 
чае  реци дива  болезни, о х о т н о  снова 
пом ещ аю т в больницу .

Т ечен ие  д у ш ёв н ы х  заболеван и й  
весьма различно . О но  разли чн о  даж е  
при одних и т е х  ж е  кли нических  
форм ах . О дни  из  них п р о текаю т  
ярко, с в о зб у ж д е н и е м ,  о стро ; д р у 
г и е —  сп ок ой н о , тихо ; в т ех  и д р у 
гих случаях  о д и н ак о в о  в о зм о ж н ы  х о 

р о ш ее  предсказание и исход. В ы ш е
приведенное  о бы вательское  мнение 
о том, что  „ти хое  помеш ательство*  
неизлечимо,— неправи льно: сплош ь и 
рядом  бывает, что  случай острого  
заболеван ия  д а е т  и сх о д  неблаго 
приятны й, а „ти х о “ п ро текаю щ и й  за 
канчивается  вы здоровлен ием . Отсюда 
вывод: при подозрении на р азвитие  
психоза необходи м о  нем едлен но  о б р а 
щ аться  к специалисту-психиатру; чем 
р а н ь ш е  принимаю тся л ечебны е м е р о 
при ятия , тем лучш ие бы ваю т р е зу л ь 
таты . Н ередк о  к психиатрам  п р и в о 
дят  больн ы х  с дал ек о  заш едш им 
болезненным процессом, ко гд а  м еди
ц и нская  пом ощ ь у ж е  не м ож ет  дать 
тех результатов , к о т о р ы е  дала  бы 
в случае своеврем енного  обращ ени я  
к ней.

И так ,  душ евн ы е  б олезн и  излечимы 
в очен ь  больш ом  ч исле  случаев. 
Н ау ка  бы стро  д ви ж ется  вп ер ед .  В на
шей стране стр о ящ его ся  социализма 
даны  для  развития науки  и в част
ности медицины величай ш и е возм ож 
ности, и можно сказать  с полной 
уверенностью , что мы стоим нака
нуне б ольш и х  дости ж ен и й  и в о б 
ласти  психиатрии не т о л ь к о  п роф и 
лакти ческ ой ,  но и л ечеб н о й .



н а у ч н ы  Е Р Я Б О  Т Ы  В С Е С О Ю З Н О Г О  
А Р К Т И Ч Е С К О Г О  И Н С Т И Т У Т А

H I  НОВОЙ З Е М Л Е
М. ЕРМОЛАЕВ

В ш естидесяты х го дах  п р о ш л о го  
столетия н о р веж ск и й  ш ки п ер  М ак , на
х о д я с ь  у б ер его в  Н о во й  Зем ли , откры л  
б о л ь ш о й  залив, гл убок о  вдаю щ ийся  
вн утрь  о с т р о в а  и р а зд ел я ю щ и й с я  на 
р я д  глубоки х  бухт. Н а  одном из п о л у 
о с т р о в о в  его  М ак наш ел старинны е 
русски е  кресты  с надписью : „Был 
зд есь  ш уеречанин корш и к  Степан  Б о 
р и со в  со то вар и щ и , у  о стр о в а  Баренци, 
а п о -старом у  Б о г а т о г о “. В ы есть  этих  
неизвестны х м ореп лавателей ,  впервы е 
прон икш их в эти  отдаленн ы е места, 
за л и в  и бы л назван „Р усской  гав ан ь ю “.

С тех  п ор  п р о ш л о  о к о л о  се м и д е 
сяти  лет, и в Р у с с к о й  гавани о р ган и 
з о в ал ась  одна  из  станций М е ж д у н а 
р о д н о го  п олярного  го д а  с особой  
п рограм м ой: в ее задан ия  входили  
и сследован ия  л едн и кового  щ ита  Н о 
вой  Зем ли  в его самой северной  части, 
изучение геологи и  С еверного  острова  
и р у к о в о д с т в о  работам и  по изучению 
вы со ки х  слоев  стр ато сф ер ы . Все эти 
р а б о т ы  велись  пятью  сотрудн и кам и  
В сесою зн ого  ар кти ч еско го  института— 
начальником  стан ции М . М. Е р м о л а е 
вым, д оцентам и  Л е н и н гр а д с к о го  у н и 
в е р с и т е т а —  кли м ато л о го м  М. Н. Кар- 

4 б асн и ковы м  и гео бо тан и ко м  А. И. З у б 
к о в ы м , до к то р о м  Геттингенского  
инсти тута— геоф и зиком  К. В елькен ом  
и механиком  и водителем  аэросан ей —  
В. Э. П етерсен ом . К ром е того ,  в со 
ставе  эксп еди ц и и  был студент И н сти 
т у та  народов  С евера— Я. М. Ардеев. 
Д л я  д ал ек и х  эк ск у р си й  по щ и ту  стан 
ция р ас п о л а га л а  20 собакам и , частично 
куп лен ны м и на европейском  севере, 
частично ж е  полученны м и от  гиляков  
с Амура, и, к р о м е  того, им елись  аэр о 
сани, п редоставленн ы е д ля  испытания 
Ц ентральны м  аэр оги д роди н ам и чески м  
институтом .

Выехав 16 а в гу ста  1932 го да  из А р
хангельска  на п р о м ы сл о в о м  судне 
„ Б е л у х а “, бывш ем „ Х о б б и “, мы ч ерез  
несколько  дней д о сти гл и  Н о в о й  Зем ли 
и вы грузили  наш е и м ущ ество  в Р ус

ской  гавани. П о с т р о й к а  станции бы ла 
закончена к 18 сентября, ко гд а  строи
тельн ы е  р абочи е  были сняты  за ш ед 
шим к нам с м. Ч ел ю ски н а  „Р уса
н о в ы м “.

Л ед н и к о вы й  щ ит Н овой  Зем ли  до  
сам ого  последнего  врем ени бы л пере
сечен всего  один  раз В. Ю. Визе, при
нимавш им участие в эк сп еди ц и и  С е 
д о в а  к С еверном у П олю су; но что 
пр ед став л я ет  собою  Н овозем ельский  
л едн и к  д ал е е  на север, к ак о вы  его 
границы , вы соты , к а к о в а  его  д ина
м ика и к ак о в о  его вли ян и е  на кл и 
мат п р и л е га ю щ и х  частей А р к т и к и —• 
все  эти  вопросы  оставались  неясными 
и тр ебо вал и  р азреш ен и я .

Н аш а  экскурсионная  рабо та  началась 
ещ е осенью 1932 года. 22 о к т я б р я  мы 
вп ер в ы е  п ересекли  л ед н и к о в ы й  щ ит 
по линии Р у сск ая  гайань— З ал и в  Б л а 
го п олучи я  на К арской  сто р о н е .  П е р 
вая  экску р си я  б ы ла  п р о в е д е н а  на с о 
баках  и пеш ком , причем  пересечен ие  
зан яло  четы ре  дня . П о возвращ ен и и  
мы нем едленно о р ган и зовали  второй  
п о х о д  на ледн иковы й щ ит д л я  за- 
б рбски  пр о д о во л ьстви я ,  п ал ато к  и 
горю чего . Н а  э т о т  р а з  пош ли у ж е  
на  аэросанях , причем , п р ой дя  без вся
к и х  затрудн ен ий  аону трещ ин , д о 
сти гли  К арской  стороны  ч ер е з  час 
с небольш и м . О б а  эти  п ер есечен и я  
д али  чрезвы чай н о  интересны й м ате
риал  как  по гипсом етрии  щ ита, так , 
и по в о п росу  об его  отступании. О к а 
залось ,  что л едн и к  стаи вает  по всей 
своей  поверхн ости , д а ж е  в ц е н тр а л ь 
ной части  Н о в о й  Зем ли , ,где вы соты  
д о сти гали  750 м етров .  .В р езу л ьтате  
т а к о г о  дли тельн ого  п роц есса  на п о 
вер х н о сть  в ы х о д ят  новы е горные 
х ребты , ещ е  не вполне  осво бо д и в
ш иеся  о т  ледян о го  о д еял а .  О д и н  из 
т ак и х  р о ж д а ю щ и х с я  горны х х ребтов  
мы н азвали  хребто м  ЦАГИ. О днако , 
в эти х  горах  в центральной части 
о стр о в а ,  вы х о д ящ и х  о тдел ьн ы м и  
о с т р о в ам и  из л е дн и ко в о го  щ ита, уж е 
начинается  к о е -к акая  ж и зн ь .  З д есь ,
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н а д  глубоким и л е д н и к о 
выми озерами, в ци рках  
горного  массива, мы н а 
шли базар  п о л я р н ы х  ч а 
ек, гн е зд о в ь е  ко то р ы х , 
н есм отря  на сам ы е т щ а 
тельны е пои ски , ещ е  ни
кем не б ы ло  найдено на  
Новой Зем л е .  О к о л о  э т о 
го места, во  всех  зап ад и 
нах и за  всеми к а м е ш 
ками, п редставляю щ и м и  
х о тя  бы  самую  н езн ачи 
тельн ую  защ иту  от ветра ,  
ю тятся  п ервы е  цветы  —  
неп ри хотли вы е , чахлы е 
кустики  п о л яр н о го  м ака.

Д о  н аступ лен и я  п о л я р н о й  темноты  
нам у д ал о сь  пер е с е ч ь  л е д н и к о в ы й  щ ит 
ещ е д в а  раза ,  один  —  на аэросан ях  в 
рай он  л е д н и к а  Н о р д е н ш е л ь д а ,  спу
скаю щ егося  к  К а р с к о м у  морю , д р у 
г о й —  на с о б ак ах  к  м ы су  Опасному, 
гд е  мы п р ед п о л агали  за го то в и ть  мясо 
д ля  со б ак  на случай  д л и те л ь н ы х  э к с 
курси й  в этом н ап равлени и .

С наступ лен и ем  п о л я р н о й  ночи на
чались  стац и о н ар н ы е  р а б о т ы ,  из к о 
торы х  о со б о го  внимания заслуж и ваю т  
р або ты  по изучению  верхни х  слоев 
стратосф еры .

П ри  п р о и зв о д с т в е  б о л ь ш и х  взры 
вов  в средн ей  Е в р о п е  б ы л о  о б н а р у 
ж ен о  следую щ ее явлен и е : звук  был 
слы ш ен  в об ласти  сам ого  взры ва , на 
расстоянии н ескольки х  д ес я т к о в  кило
метров; за  э т о й  о б л а с т ь ю  л е ж а л а  зона 
молчания, в ко то р о й  слы ш и м о сть  о т 
сутствовала ,  и затем , на  расстояни и  
260 км, ко л ьц о м  о к р у ж а я  ее ,  распола
галась н овая  зона , г д е  взры в  снова  ста 
новился  слы ш ен. И зм е р я я  скорость  
п р о х о ж д е н и я  зв у к а  о т  места  взры ва  
д о  места приема, устан о ви л и , что к а 
ж у щ а я с я  с к о р о сть  'е го  р а с п р о с т р а н е 
ния д о сти гает  вместо 360 всего  290 м ет 
ров  в секунду. Э то  показы вает ,  что 
приним аем ы й во второй  зо н е  слы ш и 
мости зв у к  п р оход и т  како й -то  б оль
ш ой  о к р у ж н ы й  путь, а не и д ет  неп о
средственно  по п рям ой  от зв у к о в о го  
источника к  лрием нику .! О казалось ,  
что этот  т а к  назы ваем ы й аномальный 
зв у к о в о й  луч  п о д ы м а е тс я  в вер х ,  п о 
п ад ает  в в ер х н и е  слои  стр ато сф ер ы , 
там  и зги бается  ~и потом  снова возвра- 
іу д ет с я  на зем лю  в  удален н ой  точке.

Тов. Велькен и. Ермолаев. '

П очем у ж е  п р о и с х о д и т  это  и зги ба
ние зв у к о в о го  луча? З д е с ь  можно 
п р е д п о л о ж и т ь  сущ ествование  трех 
в о зм о ж н о стей .  В о-первы х, мож но 
п р е д с та в и ть  себе, что  наверху  п р о 
х о д и т  сильное  в о зд у ш н о е  течение. 
В этом  случае, однако, в в и д у  того, 
что ветер  действует  т о л ь к о  в одном 
направлении, вторая ,  ан ом альная  зона 
слы ш и м ости  д о лж н а  бы ла  бы иметь 
р азо м кн у ту ю  форму, а не форм у 
кольц а . М еж д у  тем  специальны е ис
следовани я  в Германии, Англии и 
Ф ранции показали , что на самом деле  
з о н а  имеет вид кольца, и что, следо
в ател ьн о ,  нельзя  п ри писы вать  явле
ние ан ом альн ого  звука  д ей ств и ю  те
чений в стратосф ере. f

В о-вторы х, м ож но п редполож и ть , 
что  н авер х у  находится слой какого-то  
л егко го  газа. В ы числения в этом  слу
чае  показы ваю т, что влияни е  этого 
слоя  д о лж н о  бы ло  бы ощ у щ аться  уж е n 
на тех вы сотах , к о то р ы х  достигаю т ' 
современны е ш ары -зон ды  и страто 
статы. О днако , полученные анализы 
в о зд у х а  заставляю т о тказаться  и о г 
этого  п редполож ен ия .-

И так ,  остается  тр е ть я  возможность; 
наверху , в верхних слоях стратосф еры , 
т е м п е р а ту р а  бы стро  возрастает , и, 
вместо  глубоко-отрицательны х, там  
на самом деле  имеют м есто  вы сокие 
п о л о ж и тел ьн ы е  температуры . Э та  ги
п отеза , такая  парадоксальная  на пер
в ы й  взгляд , получила т е п е р ь  всео б 
щ ее  признание, и новые опы ты  п ро
д о л ж а ю т  подтверж дать  е е  п р ави ль
ность. В чем ж е  причина  этого  
стран ного  явления? j
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Д о  самого п оследнего  времени счи
талось почти  твер до  установленным, 
что причиной п олож ительн ы х тем п е
р а т у р  в с тр ато сф ер е  явл яется  солнеч
ное излучение, ко то р о е  д о сти гает  
огром ной  интенсивности на верхней  
гр ан и ц е  атм осф еры  и в ы зы вает  целый 
р я д  физико-хим ических процессов , в 
р е зу л ь т ат е  ко то р ы х  вы д еляю тся  б о ль 
ш ие коли чества  тепла . К таким  я в л е 
ниям в частности отн о си тся  о б р азо 
вание озона. В самом деле, сп ек тро
скопом  в верхни х  частях  воздуш н ой  
оболочки  б ы ло  устан овлен о  наличие 
э т о го  газа.

О д н ако ,  если эта  ги п о теза  п р а 
вильна, т о  в ночное врем я ,  к о гд а  сол 
нечное  излучение не д е й с тв у е т ,  явле
ние аном ального  звука, к а зал о сь  бы, 
д о л ж н о  п рек ращ аться .  Н о  д ел о  в том, 
что  в умеренны х ш и р о т ах  вы соки е  
слои  воздуш н ой  оболочки  З ем л и  в 
течение  суток  не  освещ аю тся  солн
цем  всего  н е с к о л ь к о  часов; п оэтом у  
они не успеваю т осты ть , и аном аль
ный звук п р о д о л ж а е т  су щ еств о в ать  и 
ночью.

П онятно , с каким ин тересом  аэ р о 
логи  всего мира следили за  нашими 
работам и , п ро и зво ди вш и м и ся  во время 
полярн ой  ночи ч еты рьм я  советским и 
станциями. Н очны е взры вы , ко гд а  в 
во зд у х  взлетали  300 кг аммонала, 
п р о и зво ди ли  ко л о ссал ьн о е  впеча
тлен ие . Н ервн ое  н ап ряж ен и е  в это т  
Период до сти гал о  своего  максимума. 
Д л я  осущ ествления  взры вов  б ы ла  не
о б х о д и м а  х о р о ш ая  п огода ,  а она 
у п о р н о  не устан авли валась ;  п р и х о д и 
л о сь  ж д ать  ее неделям и , все время 
н ах о д ясь  в боевой  гото вн о сти .  В ре
м енам и  бы вало и так , что  на со сед 
них стан циях  ветер  стихал , но в Р у с 
с кой  гавани  он п р о д о л ж ал  буш евать ;  
так ,  нап рим ер , начиная с 7 по 28 > ян
вар я  в е т ер  дул, не п ер еставая .

Н акон ец , сго во р и вш и сь  с наш ими 
Товарищ ами по р а б о т е — инженером- 
ф и зи ком Ф рей м ан ом , н ах о д и вш ем ся  на 
мысе Ж елан и я ,  Т. И саевы м  в М аточ- 
кином  Ш аре  и д -ром  И. Ш ольцем  
на З ем ле  Ф ранц а-И оси ф а, —  мы на
чали декабр ьск и е ,  н а и б о л е е  важ н ы е  
в научном отнош ен ии  взры вы . Ч т о 
бы не возвращ аться  п о т о м  к этом у 
вопросу , я, н аруш ая  х р о н о л о ги ч е 
ский п о р яд о к ,  у к а ж у  на основные

р езу л ьтаты , Полученные нами nö 
стр ато сф ер е:  против  всех  о ж и д а 
ний о казалось , что аном альны й звук 
в пери од  полярной цочи сущ е- 
ству ет .  Из всех 28 взры вов , п р о и з 
веденны х нами в течение зимовки 
1932— 1933 года, я в ств у ет ,  как  это  
п о к азала  о б р аб о тка  наш их м атер и а 
лов, прои зведенн ая |В елькеном  и Ф рей- 
маном, что и в п е р и о д  п олярной  ночи 
верхние слои стр ато сф ер ы  на вы соте 
30—50 ки л о м етр о в  нагреты  д о  вы со 
ких п о л о ж и тел ьн ы х  т е м п е р а ту р ,  т. е. 
до  +  ЗО и л и +  60 граду со в  Ц ельсия! 
Н о  что  особенно и н т е р е с н о — это т  
теп лы й  слой л еж и т  ни ж е в зимнее 
врем я  и выш е в л етн ее .

И так ,  источником п о л о ж и тел ьн ы х  
тем п ер ату р  в высоких слоях  с т р а т о 
сф еры  явл яется  не солнце, к а к  это  

' 'предполагали , а какая-то  д р у гая ,  не
и звестная  нам ещ е  причина, б ы ть  м о 
ж ет ,  косм и ческое  излучение, п ри хо
д я щ е е  из м и р о в о го  простран ства  И до  
сих п о р  е щ е  остаю щ ееся  таинствен
ным явлением  в ж изни  наш ей  пла
неты!

Н еож и данн о , в самый р а з г а р  п о л я р 
ной ночи, в А р кти ку  прорвали сь  массы 
теп лого  воздуха , и в я н в ар е  т е м п е 
ратура повы силась  д о  — 1,5 градуса . 
В связи  с этим нам п р ед стави лась  
в озм ож н ость  подробн о  и зуч и ть  одно 
р е д к о е  и лю бопы тное  явление. Д е л о  
в том , что в  наших ш и р о тах  д невной  
цикл  обы чно  п р о тек ает  по следую щ ей  
схеме: к о р о тк и е  т еп л о в ы е  лучи , и д у 
щ ие о т  солнца к земной поверхности, 
свобод н о  п р о х о д я т  ч ерез а т м о с ф е р у  
и, д о с т и г а я  п оверхн ости  зем ли, от 
даю т  ей свою энергию, н а г р е в а я  ее. 
Н а гр е та я  земля начинает  в свою  о че
р е д ь  и зл у ч ать  теп л о  в простран ство ,  
и ее  излучение  п о гл о щ ается  во зд у 
хом, в частности —  заклю ченн ы м и в 
нем  парами воды . Таким образом , 
п р о и сх о д и т  п е р и о д и ч еско е  н агр ева 
ние во зд у ш н ы х  масс, следстви ем  
чего  я в л яется  суточны й х о д  тем п е 
р а т у р ы  с максимумом о к о л о  п о 
л удн я .  П р о р вавш и сь  в А рктик у  из 
теп л ы х  ш ирот, эти  массы в о зд у х а  
создали  о б р атн о е  явление: н ач ало сь  
и нтенсивное  нагревание  зем ной  п о 
верхности , в р е зу л ь т а т е  к о т о р о г о  на 
глуби не  од н о го  м етра т е м п е р а т у р а  
п о д н ял ась  с — 23 гр адусов  До — 10.
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И ны м и словами, п е р е д  на- . 
ми б ы ло  н агр ев ан и е  Поч- ™ 
вы в А р кти к е . . .  т р о п и 
ческим  солнцем!

Н а и б о л е е  и н тер есн ы м  
в к л и м ат е  Н о в о й  Зем ли  
я в л яю т ся  м естн ы е  ветры , 
и н о гд а  д о ст и га ю щ и е  с и 
лы у р а г а н а  и я в л я ю щ и 
еся п р ям ы м  следстви ем  
в л и я н и я  л е д н и к а  на к л и 
мат э т о й  части  А р к т и 
ки. И н т е р е с н о  о с т а н о 
ви ться  ка  одном  из  с а 
мых зл о б о д н ев н ы х  в о п р о 
сов  А рктики ..  К ак  и зв е с т н о ,  в д ел е  
х о зя й ств ен н о го  о св о ен и я  С ев ер н о го  
М о р с к о го  П у т и  видную  р о л ь  и гр ает  
авиация. Н а ш и  сам о л еты  пр о и зво дят  
ледовы е р а з в е д к и  д л я  л е д о к о л о в ,  п р о 
в о д ящ и х  к ар ав ан ы  ко м м ер ч еск и х  су 
д о в  в у с т ь е  Е нисея , Л ен ы  и на Д а л ь 
ний В осток . Д л я  того , ч то б ы  о б ес п е 
чить р а б о т у  ав и ато р о в ,  н еоб ходи м о  
знать р е ж и м  ветр о в  и  у м е т ь  п р е д 
сказать  ш торм ы , ч то  в об ласти  л е д 
н и ко в о го  щ и т а  п о ч ти  нево зм о ж н о , 
так  к а к  он о к а з ы в а е т  сильно  и ск а
ж а ю щ е е  влияние. Во врем я  наш ей  
зи м о в к и  нам п р и х о д и л о с ь  у б е ж д а т ь с я  
в том , ч то  п р е д с к а за т ь  местный 
в е т ер ,  так  н азы ваем ую  „ б о р у “, на \ 
основани и  х о д а  б ар о м е т р а  —  н е в о з 
м ож н о . Б о л е е  или м ен ее  в ер н ы м  п ри 
зн аком , м огущ и м  б ы ть  и с п о л ь з о в ан 
ным д л я  п р е д с к а за н и я  изменений в 
силе ветр а ,  я в л я е т с я  с т еп е н ь  п ад ен и я  
т е м п е р а ту р ы  с вы сотой : если  это  п а 
д ен и е  н о р м ал ьн о ,  т. е. не п р евы ш ает  

-1° на 100 м етр о в ,  то  б о р а  мало в е 
роятна; если ж е  о н о  б о л ь ш е ,  т о  бора  
н асту п ает  в  с р а в н и т е л ь н о  н еп р о д о л 
ж и тельн ом  в р ем ен и , о д н а к о  д о ст а т о ч 
ном дЛя того , ч то б ы  п ред у п р ед и ть  
о  ней сам олеты . О т с ю д а  видно , как  
важ н о  д л я  целей  а эр о н ав и гац и и  иметь 
л едн и ко ву ю  станцию . Д о с т а т о ч н о  ска
зать ,  что  п р и  ср авн и тел ьн о  р ед к и х  
п олетах  н ад  Н овой  З е м л е й  мы имели 
в один  летн ий  п е р и о д  д в е  аварии  с а 
м о л ето в .

О с о б е н н о  и н тер есн ы  наш и п ар ал 
л е л ь н ы е  н аб л ю д ен и я  н а д  в е т р о м  на 
западном  и восточном  б ер е га х  Н о
вой Зем ли , п р о и зв е д е н н ы е  в ноябре  
1932 года. О к а з а л о с ь ,  ч то  п р и  ветре  
север н о го  н а п р ав л ен и я ,  д о сти гаю щ ем  
на за п а д н о м  б е р е г у  всего  5— 7 м ет 

Русская гавань. Нагромождение аіісбергов.

р о в  в секунду, на восточном  р а 
зы гр ы в ается  ш торм  со скоростям и  
в е т р а  в 40 м етр о в  в сек. Н аоборот ,  
при ветре  ю ж ны х р ум бов  ш то р м  бу
ш у е т  на западной стороне , в то  время 
как  на восточной  сравн и тел ьн о  сп о 
кой но . С ила боры  б ы вает  огромна. 
Во врем я  зимы бы вали  случаи, к огд а  
ветер ,  не переставая , д у л  в течение  
72 часов со средн ей  силой  40 м ет
ров. П ри  всем том т а к о й  ураган 
д у е т  т о л ь к о  на о д н о й  стороне 
о строва .

Д а ж е  в тем н ое  время, к о г д а  солнце 
не во сх о д и т  и в п о л д ен ь  (а это  
дли тся  примерно с 4 н о я б р я  до  на
чала ф евраля),  мы не прек ращ али  
своих  экску р си й  в ц ен тр ал ьн ы е  части 
л едн и к а .  О днако , п огода  в э т о й  части 
А рктики , в связи  с б ли зо стью  к р у п 
н ого  ледн и ка ,  была н а с то л ь ко  ж е
стока ,  что  нередко наш и экскурсии  
закан чи вали сь  ночевками в снегу или 
п росто  на льду, причем  сами мы по
р я д к о м  п о д м ер зал и  и н ер ед ко  возвра
щ али сь  из этих  п о езд о к  с пом оро
ж енны м и рукам и  и лицами. Н о по 
стоян ная  т р ен и р о в к а  в этом  отнош ении 
при учи ла  нас до  н ек о то р о й  степени 
к ни зки м  тем п ер ату р ам  при значи тель
ном ветр е ,  что  сы гр ало  больш ую  роль  
во. врем я  наш его  путеш ествия  вдоль  
Н о в о -З е м е л ь с к о г о  ледн и ко во го  щита, 
от  Р у сск о й  гавани до мыса Ж ел ан и я .

К ак  я  у ж е  упоминал, одной  из  на
ш и х  основн ы х задач бы ло 'о п ределе
ни е  границ, распределен ия  и жизни 
л е дн и к о в о го  щита, д л я  чего  нам сл е 
д о в а л о  изучить самые внутренние  
части  его  и о п р ед ел и ть  его  самые с е 
верны е границы. Д л я  п р о в ед ен и я  этих  
научных работ, а т а к ж е  д л я  изучения 
строен ия  цен тральной  части  северного
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острова  йами бы ла п р ед п р и н ята  aâpo- 
санная экспедиция.

К ром е и н тересов  чисто-научного  х а 
р ак т е р а ,  р уководи вш и х  нами, наша 
п о е зд к а  бы ла  вы звана  и р ядом  д р у 
гих причин. Р ан н яя  зи м а  1932 года  
з а д е р ж а л а  все суда, отп р авл ен н ы е  из 
А р х ан гельска  >для снабж ен и я  стан о
ви щ  на Новощ З ем ле , и п о то м у  на 
вы нуж денную ! зим овку , без  п р о д о 
во л ь ств и я  и до стато чн о го  количества  
о д еж д ы  и о р у ж и я ,  остались  на Н о 
вой З е м л е  о к о л о  80 человек . В част
ности в Р усской  гавани  на нашем 
пайке, вы данном  на год  на п ять  че
л о в е к ,  п ри х о ди ло сь  с о д е р ж а т ь  25 че
л о век .  Если бы из-за тр у дн ы х  л е д о 
вы х у сл о в и й  л е д о к о л у  не уд ал о сь  
прой ти  к  нам, то п олож ен и е  бы ло бы 
чрезвычайно тяж елы м , и нам зар ан ее  
п р и х о д и л о сь  д у м а т ь  о п ер еб р о ск е  в 
этом  слу ч ае  неск ольк их  ч еловек  
из Р у сско й  гавани на мыс Ж е 
лания, где  им был в ы д елен  паек. 
К р о м е  того ,  в самый р еш и тельн ы й  
момент, когда  мы узнали  о том, что 
„К раси н “ вы ходит  на Н о ву ю  Землю , 
с мыса Ж е л а н и я  бы ла  получена т е 
л егр ам м а  о том, что  там  п ерегорели  
м икролам п ы , и р ад и о св язь  гр о зи л а  
п р ер ваться ;  у  нас ж е  бы л  б ольш ой  
з ап ас  м икруш ек , к о то р ы м и  мы могли 
бы п о д ел и ться  с мысом Ж ел ан и я .

И так ,  22 ф е в р ал я  мы вы ш ли на са
нях из  Русской  гавани  на мыс Ж е л а 
ния. П осле  ш ести ч асового  перехода, 
к о гд а  д л я  наполнения бензином р ас 
х о д н о го  б ак а  нам п р и ш л о сь  о стан о 
ви ть  сани,— они п ри м ерзли  к щ иту, 
т а к  как  н езадолго  п еред  тем мы б о ль 
ш им х о д о м  прош ли  по снеж н ом у  полю 
б о л ь ш о й  т в ер до сти ,  с массой камней 
и песка, принесенны х в етром  с о к р у 
ж аю щ и х  гор, и лы ж и поэтом у  си л ьн о н а 
грелись . А налогичное я в л е н и е  на б оль
ших сам о л етах  ин огда  кон чается  круп 
ными н еп риятн остям и , вп л о ть  д о  вы 
ворачи вания  у зл о в  ш асси. У н£с, 
правда , это  не повело  к п орче  апп а
рата, но зато  сдви н уть  его  д а л ь ш е  мы 
у ж е  не могли и принуж дены  были 
оставаться  в б ездей стви и  в ож идании 
собачьей  у п р яж к и , к о т о р а я  д о л ж н а  
б ы л а  выйти по н аш ем у следу ,  если 
мы не придем на мыс Ж е л а н и я  в д вух
д невны й срок. О д н ак о ,  н еп реры вн ы е 
ш торм ы  не позволили им вы йти  за 
нами ранее 8 марта, а плохая  д о р о га ,

на к о т о р о й  собаки  п о т е р я л и  когти , 
не п озволи ла  вспом огательн ой  партии 
д о й ти  до  нашей стоянки , н есм о тр я  на 
все е е  усилия.

Н е  д о ж д а в ш и с ь  пом ощ и со стороны  
Р у сск о й  гавани, мы реш и ли  итти  ка 
мыс Ж е л а н и я  пеш ком , т а к  как  в с е 
в ер н о й  части острова  ш то р м ы  не
сравненно более  р е д к и ,  а огр о м н о е  
о б лак о  метели  в сто р о н е  Р у сск о й  г а 
вани го в о р и л о  о буш ую щ ем  там у р а 
гане.

В есь переход  наш д ли лся  ш есть  
дней, во время ко то р ы х  приш лось  
пройти  около  160 к и лом етров ,  неся 
на себе  груз и теплую  од еж ду . П о 
л о ж ен и е  ослож ни лось  е щ е  тем, что  
заболел  Велькен, и нам с П етерсен ом  
пр и ш л о сь  снять  с него весь  груз  и 
временами помогать  ему самому. Э то  
сильно  зад ер ж и в ал о  н аш е движение; 
п рови зи я  и горю ч ее  кончились, и мы 
п ри нуж дены  были итти без  ш н ц и  и 
воды в течен и е  д в у х  суток ,  ночуя  в 
снеж н ы х дом ах-ям ах , вы кап ы ваем ы х  
после  д невного  перехода .  В в и д у  п ол
ного  и сто щ ен и я  наш его  спутни ка  нам 
с П етерсен ом  п ри ш лось  изм енить  
м арш рут ,  п о в е р н у ть  к м орю  и зд есь ,  
в прим етном -м есте , п острои ть  х и ж и н у  
из снега, о стави в  В елькен у  в есь  з а 
пас о д еж д ы  и о р у ж и я ,  а сам им  итти  
спеш но на м. Ж ел ан и я  в д о л ь  б ер ега  
от З а л и в а  К расивого , д л я  того , чтобы 
о казать  пом ощ ь н аш ем у  т о в а р и щ у  у ж е  
со станции. Э тот  последний переход , 
равн явш и й ся  50 ки л о м етр ам , бы л  
п рой ден  при  край нем  н а п р яж е н и и  в 
12 часов.

Ч е р е з  тр и  дня  В елькен  п р и ш е л  
вм есте  со вс п о м о га т ел ь н о й  п артией  
К арамяна, к о то р ая  н аш ла  его в у к а 
занном нами месте  и п ри несла  ему 
пищу.

Н е  о с тан ав ли в аясь  д о л ь ш е  на  этой 
сто р о н е  похода, перечислю  те  науч
ные результаты , к о т о р ы е  нами были 
д о б ы ты  во время сем надц ати дн евн ого  
п ер ех о д а  по щ и ту  и ж и зн и  на л е д 
нике в снеж н ы х до м ах .

Н а  всем п р о тяж ен и и  пути мы не 
о б н а р у ж и л и  о бласти  питания л едн и 
к о в о г о  щита, т. е. весь  Н ово'-Земель- 
ский  л ед н и к  оказался  л едн и ком  у м и 
раю щ им. В ы соты  л е д н и к о в о го  щита 
немногим превы ш аю т 1000 м етров , а 
то лщ и н а  щ ита, вероятн о ,  в средн ем
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равна 450— 500 м етрам . Н а  севернс» 
острове Новоі^ З ем л и  л е ж а т  д в а  о т 
деленны е д р у г  о т  д р у г а  ледн и ко вы х  
купола, р а зд ел ен н ы х  глу бо к о й  д о л и 
ной. О ба  эти  щ и та  пологим и  к а р а 
ваями сп у ск аю тся  к  м о р ю  и здесь 
кон чаю тся  огр о м н ы м и  м оренами, вы 
сотою  д о  125 м етров , н агр о м о ж д е  
ниями щ еб н я  и камней , причем д а 
вление щ и та  н а с т о л ь к о  вели ко ,  что 
зимой, к о гд а  таян и е  его  конечной 
части п р е к р а щ а е т с я ,  он д в и г а е т  весь 
эт о т  вал, в ы тесн яя  л е ж а щ и е  п о д  ним 
озера.

В ц ен тр ал ь н о й  части  о с т р о в а  вы 
таивает  б о льш о й , а л ь п и й с к о г о  типа 
х р е б е т  с доли нны м и ледн и кам и , ц и р 
ками и карам и , м е с та м и  е щ е -т о л ь к о  
начинаю щ ими п о я в л я т ь с я  и з - п о д  
льда .

В северн ой  части  о с т р о в а ,  по д о 
лине, р азд ел яю щ ей  ю ж ны й и северный 
щиты, п р о х о д и т  глу бо к и й  т ек то н и 
ческий разлом , п о во р ач и ваю щ и й  на 
90 гр ад у со в  си стем у  г’о р н ы х  скл ад о к ,  
из к о т о р о й  п о с тр о е н а  Н о в а я  Зем ля .

По п р и х о д е  „ К р а с и н а “ на Н овую  
Зем л ю  и в о зв р ащ ен и и  в Р у с с к у ю  га
вань мы, п р о д о л ж а я  наш и стац и о н ар 
ные работы , не п р е к р а щ а в ш и е с я  с с а 
мого м о м ен та  п р и езд а  в Р у с с к у ю  га 
вань, начали и н овы е  и сследован ия : и з
мерения толщ ин ы  л е д н и к о в о го  щ ита. 
Эти  р аботы  п р о д о л ж а л и с ь  д о  самой 
осени. И х основн ы м  р е зу л ь т ат о м  
явл яется  о т к р ы т и е  новы х го р  и за
ливов, е щ е  с кр ы ты х  под ледн иком . 
Как о казал о сь ,  во м ногих  местах, 
д а ж е  удаленны х о т  б ер е г а ,  нижняя 
поверхность  л е д н и к о в о г о  щ и та  о п у 
скается  п од  у р о в е н ь  о к е а н а  на 200— 
250 метров, так  что , если  бы ледн и к  
стаял, здесь  о б р а з о в а л и с ь  бы но
вые зали вы  и, б ы ть  м о ж ет ,  д аж е  
проливы.

При изучении х р е б т о в  ц ен тр ал ьн о й  
части о с т р о в а  нам п р и ш л о сь  в стр е
титься  с н еобы чайн о  интересны м  ф а к 
том. О казал о сь ,  что  в р я д е  м е с т  на

горах , вы х о д ящ и х  отдельны м и о с т р о 
вами, на л едн и ковом  щ ите  видны  м о р 
с ки е  прибойны е линии, в изобилии 
р азбросан ы  м орски е  раковины, и звест
к о в ы е  во д о р о сл и  и плавник, т. е. куски 
д ер е в а ,  занесенные сю д а  морем. 
И ногда  дерево  это  н астолько  свеж о, 
что  каж ется , что м о р е  было зд есь  
ещ е  т о л ь к о  вчера, хотя  вы сота  этих 
м ест  дости гает  400 м етров . Э то т  ф акт  
у к а зы в а е т  на то, что в это й  части 
Арктики,несомненно, сравн и тельн о  не
давн о  имели место знач ительны е  п о д 
нятия  земной коры и что само ново- 
зе м е л ь с к о е  оледенение д о л ж н о  быть 
ср авн и тел ьн о  молодым, так  как  оно 
не у н и чтож и ло  ещ е явны х следов  
бы вш его  зд есь  недавно моря.

В о тнош ении геологи и  уд ал о сь  уста 
н ови ть  р я д  новых и весьма и н терес
ных ф актов , в частности —  д о к а за т ь  
с несомненностью  су щ ествован и е  в 
этой  части  А рктики го р о о б р азо в ател ь 
ных процессов в д о -дево н ск о е  врем я 
и сущ ествование  д ев о н ско го  материка, 
к рай  к о т о р о г о  находился , вероятно, 
где -то  вблизи  соврем енного  ново-зе- 
м е л ь с к о го  берега . Реш ен и е  этих  в о 
п р о со в  и м еет  сам ое  неп осредствен ное  
отн о ш ен и е  к реш ению  вопроса  об 
о р у д ен ен и и  ново-зем ельски х  свит и о 
пои сках  в них полезных ископаемых.

5 о к т я б р я  1933 года стан ция  зако н 
чила свои  работы, и сотрудни ки  на 
„ К р а с и н е “ вернулись в М урманск.

Е сли  мы подведём  и то ги  п о сл ед 
ним работам  в А рктике , т о  увидим, 
что  р о с т  их колоссален . М ногие части 
А р кти к и  у ж е  хозяйственно  освоены 
нами, многие б у ду т  освоены  в бли
ж а й ш е е  время. Н о  до  сих пор иссле 
д о в ал а с ь ,  главным образом , прибреж* 
ная  А ркти к а ,  и и сследователи  редк о  
п о п а д а л и  в цен тральную  часть а р к т и 
ческ и х  зем ель . Н аш а н еб ольш ая  э к с 
п едици я  показала , как  много неож и
дан н остей  мож но встр ети ть  в этих 
частях  п олярны х стран и какой о г р о м 
ный научный и практический интерес 
п р е д с та в л я е т  собою их изучение.
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С Е В Е Р Н О Й  З Е М Л И
А. ЛАВРОВ

Северная Земля. Научно-исследовательская станция на островах Сергея Каменев».

В 1913 го д у  Г и д р о р р аф и ч еск ая  экс
п ед и ц и я  С еверн ого  Л е д о в и то го  оке
ана на дву х  ледо к о л ьн ы х  п ар о х о д ах  
„Т ай м ы р“ и „В айгач“ п о д  н ач аль
ством Б. А. В ильк и ц к ого ,  закан чи вая  
п ервон ачальное  и ссл едо ван и е  С е в е р 
ного  м орского  пути  в восточн ой  его 
части, имела зад ан и е  п р о й ти  этим 
путем  с востока ,  о гибая  мыс Ч ел ю 
скин, в  К ар ск о е  м оре для  и ссл едо 
вани я  это го  пути  в зап ад н ой  его  ча
сти.

Вы йдя , к а к  и в п р ед ы д у щ и е  годы, 
из В лади востока ,  экспеди ция  5 авгу
ста  во ш ла  Б ери нговы м  п роли вом  в 
С евер н ы й  Л е д о в и т ы й  океан . П р о и з 
в о д я  ги д р о гр аф и ч ески е  работы , „Т ай
м ы р “ и „Вайгач“ п род ви гали сь  на з а 
пад , м естам и  п р е о д о л е в а я  ледян ы е  
п реп ятствия . П о д х о д я  к  Н о в о с и б и р 
ским островам , су д а  эк с п е д и ц и и  р а з 
дели ли сь:  „В айгач“ пош ел к  во сто ч 
ным б ерегам  Т а й м ы р ско го  п олу

о с т р о в а  в д о ль  м атер и ко во го  берега , 
Іпроливом Д м и тр и я  Л аптева , о т д е л я ю 
щ и м  Н ово си б и р ски е  о с т р о в а  о т  ма
т е р и к а ,  а „Т а й м ы р “ стал  о ги б а ть  
эти  о с т р о в а  с сев ер а ,  и м ея  в виду  
в стр ети ться  с „ В а й г а ч о м ' у  острова  
П р ео б р аж ен и я ,  расп о л о ж ен н о го  под 

I восточным б ер его м  Т ай м ы рского  п о 
луострова .

В стретили сь  о б а  ко р а б л я  у  назван
ного о стр о ва  П р ео бр аж ен и я  23 а в 
густа, причем „ Т а й м ы р “, в п е р в ы е  в 
и стории  исследован ия  А рктики , не 
встрети в  льда, п р о ш ел  вы соким и ш и
р о т а м и  моря Л ап тев ы х , р а с п о л о ж е н 
ного м еж ду  Н овоси би рски м и  остро-  
,вами и восточным б ер его м  Т ай м ы р

ского  полуострова , о тк р ы в  при этом 
остров  (в восточной части гр уп п ы  
Н о в о си б и р ск и х  островов),  названны й 
о стр о в о м  В илькицкого.

Н а  следую щ и й ден ь  оба  к о р а б л я  
нап рави лись  на север , к  мысу Ч ел ю 
скина, прои зводя  с ъ е м к у  восточны х 
б ер е го в  Тайм ы рского  п о л у о стр о в а .

Н е  д о х о д я  12 миль д о  мыса Ч е л ю 
скина, экспеди ция  встрети ла  невзло- 
манный, при ж аты й к б е р е г у  л ед ,  
п р о сти р аю щ и й ся  в м оре  за  видимый 
горизон т. Р еш ен о  бы ло с дел ать  п о 
п ы тку  прой ти  на запад , о ги б ая  с с е 
в е р а  встреченный невз 'ломанный лед. 
Н а  этом  пути 2 сен тября  бы л о тк р ы т  
небольш ой , низкий о стр о в ,  в п о с л е д 
ствии названный о с т р о в о м  „М алы й 
Т а й м ы р “.

П р о и зв е д я  съем ку  вн овь  откр ы то го  
о строва, эксп еди ц и я  нап рави лась  д а 
л е е  на север, встреч ая  впервы е га  
врем я  своих  плаваний огром нейш ие 
ледяны е горы, на д ес я тк и  м етр о в  воз
вы ш аю щ иеся  цад п о в ер х н о стью  воды.

3 сен тябр я ,  на р ассвете ,  на го р и 
зонте  были замечены о ч е р т а н и я -в ы 
с о к о го  берега. Н а п р а в л я я с ь  к ним, 
вскоре, при р а с сеи в ш ем ся  тумане, 
мы у в и д ел и  ш и р о ко  - раск и н у в ш у ю ся  
с вы соки м и горами землю . О на п р о 
стиралась  далек о ,  н аск ольк о  хватал  
глаз, в северо-западн ом  направлении. 
П о д  -берегом вновь о ткр ы то й  земли, 
получивш ей  в д ал ьн ей ш ем  название 
„С еверной  З ем л и “, д ер ж а л ас ь  полоса  
сравнительно  чистой от  л ь д а  воды; 
м естам и у  берега  д е р ж а л с я  ш и роки й  
л е д я н о й  припай, не даю щ и й  в о зм о ж 
ности близко  к  нему п о дойти . П оль

222



зуясь  п олосой  чистой  воды , эксп еди 
ция н ап р ави л ась  на северо-запад  
вдоль во сто ч н ы х  б ер его в  зем ли до 
81° северной  ш и р о т ы .  Д а л ь ш е  путь 
был п р е г р а ж д е н  т я ж е л ы м и  льдам и , 
и эк с п е д и ц и я  в ы н у ж д е н а  б ы ла  п о в ер 
нуть о б р атн о .

По всем п ри знакам , в н о вь  о т к р ы 
тая  зе м л я  за к а н ч и в ал а с ь  н едалеко  
от 81° север н о й  ш и роты .

З а  4 д н я  р а б о т  в р ай он е  С еверной 
З ем л и  бы л  засн я т  во сто чн ы й  ее  б ерег  
на п р о т я ж е н и и  о к о л о  180 м иль , п р о 
изведен  п р о м ер  глуби н , с 'делана в ы 
садка на берег, п о д н я т  н ац иональны й 
ф лаг  и о п р е д е л ён  астр о н о м и ч еск и й  
пункт. С л е д у ю щ и е  4 дня  эк с п е д и ц и я  за 
нималась и сследован и ем  о с т р о в а  М а 
лый Тайм ы р, на  к о т о р ы й  т а к ж е  была 
п р ои зведена  в ы садка ;  в э т о  ж е  вр ем я  
ею был о т к р ы т  ещ е  о д и н  о с т р о в , ’ 
р асполож ен ны й м е ж д у  М ал ы м  Т а й 
м ыром и С ев ер н о й  З ем л ей ,  н азван 
ный островом  С т а р о к а д о м с к о г о  —  имя 
участника эксп еди ц и и , п ер вы м  зав и 
д ев ш его  остров .

П о  возвращ ении к  мысу Челю скина, 
11 сентября , экспеди ция  сд е л а л а  по? 
пы тку  ф о р с и р о в а ть  лед ,  л еж ащ и й  у 
берега , д л я  п р о х о д а  на запад, в К а р 
ск о е  море, но безуспеш но: сплошной 
лед, толщ ин ой  б о л е е  метра , не п од 
д авал ся  экспеди цион ны м  судам . Экс* 
педици я вы нуж дена  бы ла  вернуться  
во В ладивосток .

П о сл е  тяж ел о го  плавания во льдах, 
посети в  о стр о в  Беннета, 5 о ктяб р я  
эк спеди ция  дости гла  Б ери н гова  моря  
и д а л е е  Тихим океаном  нап рави лась  
на юг, во  В лади восток .

О тк р ы ти е  больш ой  С еверной  Зем ли 
и о с т р о в о в  М алый Т айм ы р  и Старо- 
кад о м ско го  (в д ал ьн ей ш ем  объеди* 
ненных названием— Т айм ы рский архи
пелаг), о тделен н ы х  от  м атери ка  п р о 
ли вом  В илькицкого , б ы ло  отмечено 
н аш ей  и иностранной прессой  как  
с а м о е  круп ное  гео гр аф и ч еско е  о тк р ы 
ти е  п оследних  д еся ти л ети й .

В сл ед у ю щ ем — 1914— го д у  эта  ж е  
эк с п е д и ц и я  при п овторной  попытке 
п р о й ти  С еверо-восточны м  проходом

Шмидта

НЧмсомі
~Пропив Красной 
р  врлий

Пионер:
Октябрьской' 

5  РеВолюи,ии
О-Ва С. Каменева^

\5ольиіеВин

Дрхипелал'а Норденшельэг1*-
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из Тихого  океан а  в А тлантический , 
удавш ейся  ей  с одной зи м овкой  у 
северо-западн ы х б ер его в  Т а й м ы р 
ского п олуострова , п р о и зв ела  съем ку  
ю ж ного берега  С е в е р н о й  Зем ли  на 
п ротяж ени и  о ко л о  100 миль.

К ак видно из сказан ного , Г и д р о 
гр аф и ческо й  экспеди ции  С еверн ого  
Л е д о в и то го  океан а  в 1913 и 1914 гг., 
во врем я  ги д р о гр аф и ч еск о го  и зу ч е 
ния С еверного  м орского  пути , у д а 
лось  и ссл едо вать  восточный и ю ж 
ный берега  , С еверной Земли; з ап ад 
ные ж е  и северн ы е  ее границы о с т а 
в али сь  неизвестными; неизвестно 
бы ло  такж е ,  п р ед ставл яет  ли собой  
эта  зем ля  сплош ную  ч асть  суш и или 
ж е  она состои т  из о тд ел ьн ы х  о стр о 
вов.

Н асту п и вш ая  в ск о р е  после  о т к р ы 
тия С еверной  Зем ли и м п ери али сти 
ческая  война на долги е  годы  о т с р о 
чила о с у щ еств л ен и е  изучения  Т ай 
мы рского  архипелага.

П ри  возникновении идеи  транс-арк- 
ти ч еско го  воздуш н ого  пути  из  Е в 
ропы  в А мерику— С евер н ая  З е м л я  на
чинает  п ри влекать  внимание и н о
странцев; строится  н еск о л ь к о  планов 
эк сп еди ц и й  д ля  и сследован ия  неиз
вестной земли. П о ско л ь к у  С о в етск о м у  
Сою зу н е  были и звестны  зап адн ы е  и 
се в е р н ы е  б ер ега  С евер н о й  Зем ли , а 
следовательно  и границы  ее, н е к о то 
ры е  иностранны е госу дар ства  видели  
в во п р о се  исследован ия  ее  воп рос  
су вер ен и тета  над  С еверной Зем лей . 
В этом  отнош ен ии  о б р а щ а ю т  на себя 
внимание планы и тальян ской  эк сп е
диции на д и р и ж аб л е  „ И т а л и я “, когда  
в 1928 го ду  У м б ер то  Нобиле^ ст р е 
мился из своей базы  на Ш пицбергене 
достигн уть  С еверной  Зем ли . Л иш ь 
наличие неблагоп риятн ой погоды  не 
позволи ло  ему о су щ еств и ть  своих 
стрем лений. Д и р и ж аб л ь ' „ И т а л и я “ не 
долетел  до  Северной З ем л и  лиш ь

100 миль и вы нуж ден  бы л  из-за  т у 
манов повернуть о б р атн о  к своей 
базе.

В это  в р ем я  в нашем Сою зе, у д е 
л яю щ ем  б о л ь ш о е  внимание изучению  
полярны х стран, об су ж дал ся  во п р о с  
об и сследован ии  этого  н еи звестн ого  
архипелага . И м елось  в в и д у  не то л ь ко  
и зучи ть  эту  страну, но и освоить  ее, 
основав  там  постоянную  станцию  по 
п р и м еру  д р у ги х  наш их по л яр н ы х  
ф орп остов  на Зем ле  Ф ранца И о си ф а , 
ка север н о м  о стр о ве  Н о в о й  Зем ли , 
на Н о во си б и р ски х  о стр о в ах  и на 
о с т р о в е  Врангеля.

Д л я  вы полнения последней задачи  
в 1930 году  была о р ган и зован а  эк с п е 
ди ц и я  Всесою зного  а р к т и ч е с к о г о  ин
ст и т у та  ^под начальством  п р о ф ессо р а  
О. Ю. Ш м и дта  на л е д о к о л ь н о м  п а 
ро х о д е  „Георгий С е д о в “, которая ,  
вы й дя  из А рхангельска, д о л ж н а  была 
итти на З ем л ю  Ф ранц а  И о си ф а  д л я  
смены зим овщ иков и заво за  сн аб ж е
ния на станцию  в б у х те  Тихой , п о с л е 1 
чего  ей  поручалось  н ап р ави ть ся  к 
неи звестны м  западным б ерегам  С е 
верной  З ем л и  д ля  основани я  там  ис
сл ед о в ател ь ск о й  станции.

Выполнив первую  свою за д ач у  и 
пополнив запасы  угля со сп еци ально  
п ри ш едш его  для  это й  ц ели  из  А р 
хангельска  в бухту  Р у с с к а я  гавань 
на Н овой  З ем л е  парохода , л /п .  „С е
д о в “ 2 авгу ста  в ы ш ел  в  К ар ско е  
море. П осле т я ж е л о го  плавания  во 
л ь д а х  северо-восточной  части  К а р 
ско го  м оря  л /п . „ С е д о в “ 24 августа  
д о сти г  группы неизвестны х островов , 
названных именем С ергея  К аменева, 
располож ен ны х у  западны х б ер его в  
С еверн ой  Зем ли. К  самой З ем л е  л/п. 
„ С е д о в “ не мог п од ой ти  из-за  т я ж е 
лы х л ьдо в ,  держ авш и хся  у  ее  б е р е 
гов.

Н а пути к С еверн ой  З е м л е  л/п. „С е
д о в “, помимо островов  С е р ге я  К ам е
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нева, о т к р ы л  о с т р о в а  Визе, И саченко, 
В оронина и С ам ойлович а .

З а  сем ь дней  был п о строен  н е б о л ь 
ш ой  дом  д л я  зи м о в щ и к о в ,  о б о р у д о 
ваны м ете о р о л о ги ч е с к а я  стан ция  и 
ко р о т к о в о л н о в а я  р а д и о с та н ц и я  и све
зено  снабж ени е  и п р о д о в о л ь с т в и е  з и 
мовщ икам  на 2Ѵг г о д а .  О кончив эти 
р або ты  и в ы сади в  на неизвестном  
к л о ч ке  зем ли, з а т е р яв ш е м с я  во льдах, 
ч ет ы р е х  с м ел ь ч ако в  —  испы танны х 
п о л я р н ы х  и с с л е д о в а т е л е й ,  л/п. „С е
д о в “ нап рави лся  д ал е е  на  север  вдоль 
зап адн ы х  б ер е го в  С евер н о й  Зем ли, 
откр ы л  ещ е  один  новы й остров , н а 
званны й именем  начальн и к а  э к с п е д и 
ции Ш мидта, и затем  п оверн ул  на 
юг с целью  в о зв р а щ ен и я  в А рхан
гельск , к у д а  и вер н у л ся  благополучно  
14 сен тябр я .

О ставш и еся  на о с т р о в а х  Сергея  
К аменева, на новом  п о л я р н о м  фор- 
посте, нЬчальник С ев ер н о зем ел ь ск о й  
эк сп еди ц и и  Г. А. У ш аков ,  о с н о в а т е л ь  
поселения  на  о с т р о в е  В рангеля , где 
о ^  п р о зи м овал  тр и  года  п о д  ряд, ге 
олог H. Н. У рванцев , м н о го  лет  р а б о 
тавш и й  по изучению  н ори ль ск и х у го л ь -  
ных м есторож ден ий , (исследователь 
Т ай м ы рского  п о л у о стр о ва ,  охотник- 
п р о м ы ш лен н и к  С. И. Ж у р а в л е в ,  много 
л ет  п р о ж и в ш и й  на Н о в о й  Зем ле , и 
м о л о д о й  р ади ст  В. В. Х о д о в  —  после 
у х о д а  л/п. „ С е д о в “, п е р е д  наступ ле
нием зимы, начали б ы с т р о  орган и зо 
в ы в ать  свое  ж и л ь е -зи м о в ь е  на совер 
ш енно н еобж и той  земле. Д л я  средств  
п ер ед в и ж ен и я  на зи м о вье  бы ли оста 
влены 43 во сто чн о -си би р ск и х  е з д о 
вых собаки  с санным сн аряж ени ем .

П е р е д  наступлением  п о л яр н о й  ночи, 
1 о к тя б р я ,  зим овщ ики  вы ш ли в п ер 
вы й м ар ш р у т  д л я  п ервон ачального  
ознаком лен и я  с С евер н о й  Йемлей и 
в ы б о р а  места  д ля  главной п р о д о в о л ь 
ственной базы. И з этой п о езд к и  они 
вернулись  на базу  10 октябр я .  Вскоре 
наступила  п о л яр н ая  ночь, дли вш аяся

120 суток .  Во врем я  ночи  ш ли п од 
го то в и тел ьн ы е  р аботы  к м арш рутны м  
походам  д л я  съем ки  С еверной Земли, 
к о т о р ы е  начались с весны сл ед у ю 
щ его  1931 года.

П ер вы е  зим овщ ики С еверн ой  З ем л и  
за  д в а  го да  пребы вания там п р о д е 
л а л и  и ск лю чи тельн о  б о льш у ю  работу  
в кр а й н е  тяж елы х  условиях . Они ис
следо вал и  всю С еверную  З е м л ю  и 
устан о ви л и , что она со сто и т  из трех  
б о льш и х  островов; самый северны й 
из них  был ими назван „К ом сом оль
ц е м “, средний, н аи бо л ьш и й  по вели
чине— „О стровом  О к т я б р ь с к о й  р ев о 
л ю ц и и “ и ю ж ны й о стр о в— „Б о л ь ш е
в и к о м “. Д в а  последних  о стр о в а  р аз 
д ел я ю тс я  ш и роки м  п роли вом  Ш о 
к а л ьск о го ,  северный ж е  остров  от  
О с т р о в а  О ктябр ь ск о й  револю ц и и  о т 
д е л я е т с я  узким пр о л и во м  Красной 
армии. В западном  у с т ь е  этого  п р о 
л и в а  расп о л о ж ен  ч ет в е р т ы й  остров  
С еверной  Зем ли  —  о стр о в  Пионер, 
к о т о р ы й  с сев ер а  о т д е л я е тс я  от 
о с т р о в а  К о м со м о л ец  п р о л и во м  Юнг- 
ш турм .

В сего  при и ссл едо ван и и  Северной 
З ем л и  м ар ш р у там и  п р о й д е н о  более  
3000 км и за 2 года  з асн я то  36 712 км. 
Вся с ъ е м к а  п о л о ж ен а  на 17 астрон о
м ических  пун ктов  б о л ь ш о й  точности. 
Б ы л о  п р ои зведен о  т а к ж е  и геологи че
с к о е  изучение С евёрной  Зем ли , п р и 
чем бы ло  об н ар у ж ен о  наличие здесь  
п о л езн ы х  ископаемых.
Iff'В 1931 году , при п о л ете  дири- 

' ж аб л я  „Граф  Ц еп п ел и н “ п од  н а ч а л ь 
ством  д о к т о р а  Г. Эккенера, была 
п р о и зв е д е н а  аэр о -ф о то съ ем к а  с е в е р о -  
в о сто чн ы х  б ер его в  О строва  О к т я б р ь 
ской  револю ции, где располож ен 
б о л ь ш о й  ф и о р д  М ату сев и ч а  в рай 
он е  мыса С вердлова, явл яю щ его ся  
ю ж ны м  мысом того  ж е  о строва .

В 1932 году  зи м овщ и ки  бы ли см е
н е н ы  новыми лю дьм и  п од  н ач аль 

ством  биолога  Н. П. Р ябц ево й -Д ем м и ,

225



к о т о р ы е  до  настоящ его  времени п р о 
д о л ж а ю т  у гл у б л ять  исследован ие  
С еверной Зем ли , главны м  образом, 
по линии биологической  и п ром ы сло
вой.

В навигацию  1932 года  р або ты  пер 
в ы х  зим овщ иков  С е в е р н о й  З ем л и  
были пополнены м орски м ' п ром ером  
И гидрологи чески м и  работам и , п р о 
изводивш им ися  эксп еди ц и ей  В сесою з
ного  ар кти ч еского  ин ститута  под  на
чальством  проф ессора  О. Ю. Ш мидта 
на л/п. „С и б и р я к о в “, ко гд а  это  судно, 
и д я  С еверо-восточны м п р о х о д о м , обо
гнуло С еверную  З ем л ю  с севера , и 
экспеди цией  того  ж е  И нститута  на 
л /п .  , „Русанов* под  начальством  
P. J1. Самойловича-, к о т о р а я  сменила 
зим овщ иков на островах  С ер гея  Ка-- 
м ен ева  и затем  прои зводи ла  г и д р о 
логические  р а б о т ы  в п роливах  Ш о 
кал ьск о го  и В илькицкого . В том ж е 
1932 году  Г и д рограф и чески м  у п р а 
влением была нап равлена в район  Се
верной  Зем ли Т ай м ы рская  ги д р о гр а 
ф и ческая  экспеди ция  ‘.п о д  началь

ство м  ги д р о гр аф а  А. М. Л а в р о в а  на 
том самом ги д р о гр аф и ч еск о м  судне 
„Т а й м ы р “, к о т о р о е  19 лет  то м у  н а 
за д  о ткры ло  эту  Землю .

П о следн яя  экспеди ция  п р о и зв е л а \  
полное  ги д р о гр аф и ч еско е  изучение 
бухты  К алинина на остр о ве  П ионер, 
западны х берегов  С еверн ой  Зем ли  
и пролива  Ш окальского ,  причем 
„Т а й м ы р “ впервы е в истории иссле
д о в ан и я  А рктики прош ел  проливом 
Ш о к ал ьско го  из К арского  м оря  в 
м оре Л аптевы х. В район е  п роли ва  
Ш о к ал ьско го  Тайм ы рской  ги д р о гр а 
ф ической  экспедицией  был вн овь  о т 
к р ы т  и исследован  р яд  островов .

В р езультате  поистине герои ческой  
работы  первы х  зим овщ иков  С еверн ой  
З ем л и  и ги д р о гр аф и ч ески х  работ  
морски х  эк сп еди ц и й  1932 го д а  с о с т а 
влена  к ар та  С е в е р н о й 'З е м л и  и тем  
самым ун и чтож ен о  ещ е  одно  б ел о е  
пятно А рктики  на крайне важ н ом  с р е 
динном у ч астке  С еверного  м о р ско го  
пути, соеди няю щ ем  А тлантический  
о к еан  с Тихим.

Арктический институт.



„ Б О Л Ь Ш А Я В О Л  Г  А “
Н. ПЛЕТНЕВ

Под проблемой .Большая Волга“ подразу
мевается переустройство реки Волги и ее 
притоков в целях использования ее вод для 
получения энергии, улучшения судоходных 
условий и ирригации (орошения) засушливых 
районов Заволжья. Кроме того, в проблему вхо
дит соединение водных путей Вэля^кого бас
сейна с бассейнами других судоходных рек 
Союза.

Рассмотрим, чем вызвана необходимость 
переустройства Волги и как предполагается 
это переустройство осуществить.

Если мы взглянем на карту Советского 
Союза, то увидим, что Волга с ее притоками 
охватывает весь центральный и юго-восточный 
районы европейской части Союза и тянется 
через наиболее населенные и промышленные 
районы СССР. Бассейн реки Волги составляет 
14°,'о от всей территории Союза и имеет насе
ления около 40 миллионов жителей. В состав 
района, обнимающего бассейн Волги, входят 
Ивановская и Московская области с их тек
стильной и машиностроительной промышлен
ностью, Горьковский край с автомобильной 
промышленностью, Средне-Волжский и Нижне- 
Волжский край с продуктами сельского хозяй
ства, солеварением и рыбными промыслами, 
северный Урал, омываемый Камой, с исклю
чительными сырьевыми запасами и Березня- 
ковским химкомбинатом. Примыкающие к бас
сейну р. Волги с северо-запада Ленинградская 
область, с востока — Урал с его мощными 
сырьевыми ресурсами и исключительной по 
размерам строящейся и проектируемой метал
лургической и машиностроительной промышлен
ностью и, наконец, на юге— Баку с нефтью, 
Кара-Бугазский залив с химическими солями 
и на западе — Донбасс — также играют круп
ную роль в народном хозяйстве страны. Все 
это ставит в особо благоприятные в смысле 
экономического развития условия волжские 
и приволжские районы.

Освоение гигантов первой пятилетки,, строи
тельство новых—во второй, эксплоатация лесных 
богатств, которые, кстати сказать, составляют 
около 12% от лесных богатств всего Союза, 
и рудных ископаемых, а также реконструкция 
сельского хозяйства на базе индустриализации — 
все это потребует колоссального количества 
энергии и широки5 возможностей транспорта, 
ставит исключительные по своей трудности за
дачи в деле реконструкции Большой Волги.

Рассмотрим, каким путем и в какомшцгштабе 
предположено разрешить эти задачиГ

Уже в настоящее время, при грузопотоке 
около 30 млн. тонн, Волга не удовлетворяет 
полностью судоходным условиям. Судоходство 
в навигационный период из-за недостатка глу
бин полностью поддерживается лишь на участ
ках Астрахань — Рыбинск, Рыбинск — Ленин
град, и то при усиленном землечерпании, что 
значительно усложняет эксплоатацию пути 
и удорожает стоимость перевозок. В качестве 
иллюстрации могут служить цифры вынутого 
грунта на участке Рыбинск— Астрахань за 
период с 1929 по 1932 гг.

1929 г. . . . .  6 586 тыс. куб. м
1930 г..............  7256 ,  „ .  . ‘
1931 г..............  6 031 ,  ,  .
1932 г. . . . . 8300 » „ .

Стоимость перевозок также удорожается пе
регрузками грузов на более мелко сидящие 
суда по мере поднятия их вверх по реке.

Судоходство на остальных участках Волги, 
в ее верховьях и притоках, осуществляется 
не регулярно, только в период больших вод, 
и имеет чисто местное значение. По проекту 
предполагается путем сооружения ряда плотин 
на Волге и ее притоках, регулирования стока 
и частичного землечерпания создать пятиметро
вые глубины на участках транзитного значе
ния: Ленинград — Рыбинск — Астрахань и Ле
нинград — Москва, Москва — Горький — Астра
хань; на участках же второстепенного значе
ния—запроектировать глубины от 2 до 3,5 м.

Предполагается осуществить водное соедине
ние бассейна Волги с бассейнами рек Невы, 
Печоры, Северной Двины и Дона, через Урало- 
Кузбасский путь — с реками Сибири и через 
Манычский канал — с Черным морем. Кроме 
того, проблема Большой Волги включает ныне 
строящийся судоходный канал „Волга—Москва*, 
дающий глубоководный путь Москва — Волга.

Волжский бассейн до настоящего времени 
имел три соединительных водных системы — 
Мариинскую, Тихвинскую и Вышневолоцкую. 
Все три системы дают выход в Балтийское 
море и — через вновь построенный, сданный 
в эксплоатацию Беломорско - Балтийский 
канал — в Белое море. Вышневолоцкая и 
Тихвинская системы в настоящем их состо
янии никакого значения в судоходстве 
Волги не имеют; ими пользуются только для 
лесосплавов. Мариинская водная система такж? 
изрядно устарела. Сдана она была в 1710 году, 
последний раз переустраивалась в 1890 — 
1896 гг. Предельная пропускная способность 
ее — 2,0 млн. тонн, длина — 1145 км, число 
шлюзов — 42. Большое количество шлюзов, 
особенно на реке Вытегре (около 30), неболь
шие глубины делают затруднительной экспло
атацию ее, увеличивают время следования 
грузов, стоимость перевоза их. Так, продолжи
тельность прохода судов на участке Рыбинск — 
Ленинград установлена 30 суток, но в виду 
крайне устаревшего оборудования шлюзов 
бывают простои от, 35 до 40%.

Что же предполагается сделать в области 
переустройства Мариинской системы? Наме
чено создание пятиметровых глубин путем под
пора от гидростанций, переустройство и умень
шение числа шлюзов и спрямление, судоходныхч 
каналов. Трасса — путь следования водного 
соединения — остается той же, что и была: 
Волга — Шексна — Белозерский обходный ка
нал — Ковжа — Вытегра — Прионежский обход
ный канал — Свирь — Ладожское озеро и Нева. 
Пропускная способность переоборудованной 
системы предположена 10 млн. тонн; скорость 
прохода судов от Ленинграда до Рыбинска — 15 
суток.
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Схема реконструкции Волжского бассейна:

№№
по Наименования ГЭС

Выработка 
энергии в год

пор. (см. схему) в млн. КВГ/Ч.
1. Старицкая ........................  1!
2. Калининская” .....................| 14003. Иваньковская.................... |
4. Угличская .........................J
5. Ярославская ......................... 470
6. Горьковская (Балахна) . . 1030
7. Чебоксарская . ..................... 3 000
8. Пермская . . . ................ Г550
9. Боткинская . ......................... 1 635

10. Лйстопольская.................... 3 950
11. Самарская ............................ 8 000
12. Камышинская..................... ' 9 000
13. Колвинская ............................ 294
14. Нижне-Вишерская . . . . 362
15. Верхне-Вишерская . . . . 670
16. Коломенская........................ 310
17. Волго-Донская.................... 2 000
18. Калужская............................. 300

Соединение Волги с Печорой и Северной 
Двиной предполагается по вновь запроектиро
ванным Камско-Печорскому и Камско-Вычегод
скому водным путям. Направление этих водных 
путей следующее. Камско-П чорский водный 
путь (см. схему.): Волга— Кама — Вишера— 
Колва—Камско-Печорское водохранилище—Пе
чора. Камско-Вычегодский путь: та же трасса до 
Камско-Печорского водохранилища — Немьское 
водохранилище — Вычегда — Северная Двина 
или Кама — Южная Кельтма — Северный Ека

терининский канал (в настоя
щий момент неработающий) — 
Вычегда — Северная Двина. На
значение этих систем — вовле
чение в эксплоатацию богатей
ших лесных массивов Северной 
Двины и Печоры, переброска 
усинских углей и полезных ис
копаемых в центральные про
мышленные районы и пере
броска волжских грузов в Ар
хангельский, Печорский и Ин- 
шгский, полузамерзающий, про
ектируемый в Чешской губе 
порты. Ожидаемый грузопоток 
по Камско-Печорскому пути 
предполагается в 4,5 млн. тонн 
и по Камско-Вычегодскому — 
2,5 млн. тонн. Соединение с бас
сейном Черного моря предпо- 
чожено по Манычскому и Волго- 
Донскому каналам (расположе
ние их см. схему). Кроме 
транспортных целей Волго-Дон- 
:кой канал так же, как и Кам- 
:ко-Печорский и Камско-Выче
годский, используется для пере
броски вод Дона и Северного 
бассейна в Каспий, о необходи
мости чего будет сказано ниже.

Кроме перечисленных си
стем, соединений и каналов, 
проблема Большой Волги в ча
сти транспортной включает в 
себя ныне строящийся канал 
Волга — Морква. Назначение 
канала—создание мощного тран
зитного водного пути Москва— 
Ленинград, Москва—Белое море, 

Москва — Горький — Астрахань и водоснабже
ние Москзы. Грузопоток, на который рассчитан 
канал, предположен порядка 15 млн. тонн; 
обеспечивающие глубины приняты те же, что 
и на Волге — 5 м. Длина канала запроектиро
вана в --127 км, трасса — Москва — Химки — 
Пестрово — Дмитров и Иваньково на Волга. 
Подача воды в канале осуществляется путем 
подпора со стороны Волги, для чего у Ивань
кова строится плотина, и путем механической 
перекачки на водораздел.

Что же дает переустройство водного транс
порта Большой Волги и какое народнохозяй
ственное значение будет иметь оно? Само за 
себя уже говорит то обстоятельство, что Волж
ская система явится связующим звеном для всех 
морей европейской части СССР и выходом 
в сибирские реки. Нет ни одного уголка евро
пейской части Союза, который е находился бы 
в сфере воздействия Волги или соседних, свя
занны : с нею рек. Это обстоятельство дает 
широкие возможности в смысле пероброски 
массовых грузов с минимумом затрат. Подпер
тые участки, реки и широкие водохранилища 
спрямляюг трассу пути и уменьшают скорость 
течения воды, что уменьшает время следования 
грузов и силу тяги буксиров, а следовательно 
влияет также и на удешевление стоимости 
пере озок.

Не менее важное значение реконструкция 
Волги имеет в деле снабжения электроэнергией 
нашей страны. От 16 до 39 млрд. киловатт-часов 
в год, в зависимости от схемы реконструкции



которая будет принята, сможет дать переустроен
ная Волга с ее притоками.

Уже к концу третьей пятилетки народное 
хозяйство территории энергетического охвата 
Большой Волги потребует 53,6 млрд. киловатт- 
часов. Из этого количества на долю гидростан
ций минимально отнесено 19,4 млрд. киловатт- 
часов. На уровне развития народного хозяй
ства, условно относимом к 1947 г., потребность 
в энергии для данного района должна повы
ситься на 60%. Исходя из этих условий 
и условий, диктуемых водным транспортом, 
и запроектирована схема реконструкции Волги, 
à также очередность сооружений отдельных 
узлов.

Всего в основном запроектировано две схемы 
реконструкции |Волги. Одна из них предусма
тривает создание нужных глубин и использова
ние вод для энергетических и ирригационных 
целей путем сооружения ряда гидростанций 
на Волге и ее притоках; другая преследует 
идею „свободной Волги“, где создание необхо
димых глубин осуществляется путем постепен
ного пуска вешних вод и вод других бассейнов 
из водохранилищ, сооруженных в истоках и при
токах Волги, и землечерпания на перекатах 
и мелких участках. К главным недостаткам вто
рого варианта нужно отнести ' невозможность 
энергетического использования стока Волги 
в русле самой Волги и невозможность созда
ния на всем протяжении Волги пятиметровых 
глубин, требуемых согласно последнего распо
ряжения правительства. Достоинством данного 
варианта являются сравнительно небольшие 
затопления при сооружении водохранилищ и 
свободное русло реки для рыбохода.

Некоторое среднее между двумя этими схе
мами реконструкции положение занимает один 
из вариантов схем, предложенных проф. Ризен- 
камфом, в котором также предусматривается 
переброска вод из соседних бассейнов, но уже 
не ю л  .ко из транспортных соображений, но 
и для восстановления баланса Каспийского 
моря в связи с большим расходом вод на нужды 
ирригации. Чем же вызывается эта переброска, 
и можно ли без нее обойтись? .

Каспийское море в глубокой древности 
соединялось с Чераым, но в силу каких-то при
чин геологического характера они были разъ
единены. Так как приток воды в Каспийское 
море был небольшой, а испарения при большой 
площади его — колоссальны, то уровень его 
стал понижаться, и это продолжалось до тех 
пор, пока не установилось равновесия между 
притоком воды из рек, впадающих в него, 
и испарением. Если в настоящее время изменить 
сток воды в Каспий в сторону уменьшения, то 
повторится to же явление: уровень-моря начнет 
падать и площадь ег — уменьшаться.

Средний сток из Волги в настоящий момент 
составляет 280 млрд. куб. м из 366 млрд. куб. м 
полного стока в Каспий. На нужды ирригации 
и потери на испарение из водохранилищ рас
ходуется 38 млрд. куб. м воды. Учитывая же 
расходы воды на ирригацию в бассейнах дру
гих впадающих в Каспий рек, как-то: Куры, 
Терека, Урала, Сулака, имеем общее количество 
подлежащей изъятию воды 61 млрд. куб. м, 
что составляет около 17% всего стока. Под
считано, что такое изъятие воды вызывает 
понижение уровня Каспийского моря на 4,4 м 
за 150 лет. Если принять во внимание изъятие

воды только Из одной Волги и учесть мини
мальные расходы на ирригацию, то получим, 
что понижение Каспия на величину порядка 
1,9—2,0 м наступит через 90—100 лет.

Как отразится снижение уровня на эконо
мике Каспийского моря? Уже в первые годы 
меньший приток воды вызовет обмеление север
ной части Каспия и создаст тяжелые условия 
эксплоатации водного транспорта. В последую
щие годы придется вести дополнительные земле
черпательные работы для углубления портов 
Каспия. При полном снижении уровня моря 
встанет вопрос о переноске портов, так как со 
снижение^ уровня будет уменьшаться площадь 
Каспия, и урез воды отойдет от существую
щих берегов на десятки километров. Большие 
донноуглубительные работы, придется произ
водить для поддержания искусственного сооб
щения с Кара-Бугазским заливом, где сейчас 
сосредоточена химическая промышленность 
Каспия.

Не менее пагубно отзовется снижение уровня 
Каспийского моря и на рыбном хозяйстве. 
В настоящий момент рыбное хозяйство Каспия 
дает почти 50% всей рыбной продукции Союза. 
Особенно благоприятное положение создается 
наличием дельты р.. Волги и бесконечным коли
чеством небольших полупресных заливчиков- 
ильменей в северо-западной части Каспия. Эти 
ильмени и ерики служат для' икрометания 
и являются источником питания мальков.

Уже при понижении уровня на 0,8—1,0 м 
ильмени разобщаются с Каспием и высыхают; 
рельеф же дна показывает, что на нем нет 
впадин, служащих продолжением ильменей.

Как уже упоминалось выше, пополнение 
баланса стока Каспийского мооя предположено 
осуществить путем переброски воды из сосед
них районов. Наибольшее количество воды, 
а именно 12 млрд. куб. м, предположено пере
пустить из Дона по предполагаемому Волго- 
Донскому каналу. Осуществление этого пере
пуска предполагается следующим образом: на 
Дону, выше города Калача, сооружается пло
тина, высотой, необходимой для стока донских 
вод самотеком в Волгу. На водосбросе у Волги 
ставятся гидростанция и шлюзы. Гидростанция 
и шлюз имеются также и в начале Волго-Дон
ского канала для выхода на Дон. Годовая вы
работка энергии обеих станций запроектирована 
около 2 млрд. квт/час. в год. Недостающую для 
покрытия дефицита Каспийского моря воду 
предположено получить из рек северного бас
сейна Печоры и Северной Двины. Переброска 
вод р. Печоры осуществляется непосредственно 
из Камско-Печорского водохранилища и через 
Екатерининский канал из Северо-ДвинскСГО 
бассейна.

Общее количество воды, которое для под
держания уровня Каспия может быть дополни
тельно переброшено из соседних районов, будея 
равняться 22 млрд. куб. м.

Перейдеі? теперь к третьей задаче, которую 
должна разрешить проблема Большой Волги, 
а именно — к ирригации южного Заволжья. За
сушливые районы Советского Союза составляют 
25% от всей его территории (546 млн. га); при 
этом около 62 млн. га приводится на резко-за
сушливый юго-восток. Население этой зоны 
составляет 31°/о всего населения СССР, а засу
шливая площадь уставляет 28% от всей посев
ной площади Союза. Особенно губительно

22В



созывается засуха на Заволжье благодаря осо
бенно резко действующим здесь сухим и горя
чим ветрам — суховеям, рождающимся в пусты
нях Арало-Каспийской низменности. Если же 
учесть то обстоятельство, что здесь сосредото
чено около 46°/о всех засевов пшеницы, то ста
нет понятным, насколько тяжело отзывается эта 
засуха на экономике нашей страны.

Задачу ирригации,как предупреждения не
урожаев особо подчеркнул XV Съезд партии, 
а 22 мая прошлого года ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР приняли постановление о борьбе с за
сухой в Заволжье. В постановлении говорится 
о необходимости в е с т  борьбу с засухой путем 
искусственного орошения — ирригации — и со
здания в Заволжье устойчивой пшеничной базы 
с валовой продукцией 300 млн. пудов пшеницы. 
Это же постановление говорит о постройке 
Камышинской гидростанции для нужд орошае
мого района. Большое внимании этому вопросу 
уделил и XVII съезд партии.

В основном проект орошения южного За-> 
волжья заключается в следующем: к орошению 
намечается территория, расположенная по 
левому берегу Волги от Самары до Сталин
града; подача воды осуществляется механиче
ским путем, для чего сооружаются мощные 
насосные станции, гонящие воду из Волги по 
районным водохранилищам, расположенным на 
территории орошаемых участков. Из районных 
водохранилищ вода по каналам поступает на 
поля самотеком.

На орошаемых массивах предположено раз
вернуть культурное сельское хозяйство и жи
вотноводство. Продукция этих хозяйств по пред
варительным подсчетам выразится следующими 
цифрами:
Пшеница . . .  ...........................  52 299 тыс. ц
Р ож ь ................................................. 3 493 ,  „
П одсолнух...............................   . 3 024 , ,
Кукуруза........................................  20130 „ „
Ячмень............................................. 1 404 , „
Просо . . . ' ................................. . 1450 , „
Сахарная свекла........................... 1. 17 500 „ „
Конопля (волокно)........................  281 , „
Люцерна и другие травы на сено 117 066 . ,
Пожнивные на силос . . . • . 122 000 , ,

Сюда не вошло огромное количество про
дукции картофеля, овощей, фруктов, ягод, бах
чевых культур, которые поступят от садоводства 
и огородничества. Обилие кормов позволяет 
развернуть в районе мощное животноводство. 
Количество скота в данном районе ориентиро
вочно определено так:

1. Лошади і , 620000 шт.
2. Рогатый скот

а) быки . . . . . . . . •
б) коровы ........................ •
в) молодняк до 2 л. . . я
г) молодняк до 1 года . . .  1 365 600 я

Овцы
а) бар ан ы .................... .... я
б) матки . . . . . . . . . . 2567 800 я
в) ремонтный молодняк . . . 774 000 я
г) ягнята ........................ я

Свиньи
а) боровы . . . . . . . я
61 матки............................. 224 200 я
в) поросята 6—9 мес. . . . 480 800 я
г) ,  2—6 ,  . . . . 637 000 я
д) в до 2 ,  . . . . 323 600 я

На указанной выше базе, естественно, должна 
развиться крупная промышленность как по 
переработке сельскохозяйственных продуктов, 
так и по другим отраслям, связанным с крупней
шей в мире ирригационной системой.

В какие же сроки предположено осуществить 
переустройство Большой Волги и какие капи
таловложения требуются для этого? Все стро
ительство предположено осуществить в течение 
второй, третьей и четвертой пятилеток. Полное 
капиталовложение определено ориентировочно 
около 16—20 млрд. рублей.

В первую очередь намечается строительство 
Ярославской, Горьковской, Пермской и Камы
шинской гидростанций. Пёрвые две гидростан
ции покроют дефицит энергии в центрально
промышленном районе и создадут благоприят
ные условия судоходства на участке Рыбинск— 
Горький. Пермская ГЭС снабдит энергией ураль
скую промышленность, где также чувствуется 
недостаток энергии, и, наконец, Камышинская 
ГЭС удовлетворит энергетические нужды оро
шаемого района Заволжья и улучшит условия 
судоходства от Самары до Астрахани.

Из сооружений чисто-транспортного значе
ния предположено осуществить постройку 
Волго-Московского канала с Иваньковским, Ка- 
линишским и Угличским узлами сооружений 
и реконструкцию Волго-Мариинского водного 
пути. Первую очередь строительства предполо
жено осуществить в течение второй и третьей 
пятилеток. В настоящий момент приступлено 
к строительству Волго-Московского канала 
и ведутся подготовительные работы по Яро
славскому и Пермскому узлу.



Î VA М П И  h Ë P B O  П Е Ч А Т Н И К А

И В А Н А  Ф Е Д О Р О В А
(К 350-летию  со  дня  смерти)

Бригада Ин-та книги, документа, письма Академии наук СССР
А. МАЛЕЙН, Р. ТОНКОВА, П. БЕРКОВ

И з о б р е т е н и е  кн и го п еч атан и я  в З а 
п ад н о й  Е в р о п е  в середи н е  XV века  
совпало  с  усиленны м  ро с т о м  торговли ,  
с развитием  р ем есел  и ко н ц ен трац и ей  
т о р го в о г о  кап и тала  
в р уках  о тд ел ьн ы х  
лиц. К апитал  и скал  
себе применения во 
вновь  о ткр ы в аем ы х  
о тр асл я х  п р о м ы ш 
ленности , к о т о р ы е  
м огли о к а з а т ь с я  р ен 
табельны м и. О дн ой  
из таки х  отр асл ей  
бы ло  к н и го п еч ата 
ние. Ч астны й т о р г о 
вый кап и тал  с о с р е 
д о то ч и в а е т  в своих  
р у к а х  все  т и п о г р а ф 
с к о -  и з д а т е л ь с к о е  
д ел о ,  чем и о б ъ яс н я 
ется  б ы строе  воз
никновен ие  р я д а  т и 
п о гр аф и й  в XV веке 
в различны х г о р о 
д а х  Германии, И т а 
лии, Ф ранции, Н о р 
вегии, Испании, Анг
лии, П ол ьш и  и т. д,

М о ск о вск ая  Р усь  
вклю чи лась  п о с л е д 
ней из числа к р у п 
ных е в р о п е й с к и х  
стран  в общ и й п р о 
цесс  книгопечатания.
В к у л ьтурн ом  и э к о 
ном и ческом  о т н о ш е 
нии М о ск о ви я  отставала  от  Зап ад а  
на  ц е л о е  сто лети е .  В XV в е к е  по
т р е б н о с т ь  в б о го сл у ж еб н ы х  книгах 
п ол н о стью  п о к р ы в а л а с ь  книгами р у 
кописны м и, и зго т о в л я в ш и м и с я  пис- 
цам и-кустарям и. Этим и о б ъ ясн яется  
то  о б ст о я т ел ь с т в о ,  что  п ервы е  книги, 
нап ечатан ны е славян ским  ш ри ф том  
в XV веке , п о явл яю тся  не  в М оскве  
и не д ля  н у ж д  Р о сси и , а д ля  п р а 
восл авн о го  н аселен и я  ю го-зап адны х 
славян ских  зем ель.

П е р в а я  типограф ия, в к о т о р о й  были 
о тли ты  ш риф ты  сл авян ско й  к и р и л 
лицы , возни кла  в столи ц е  то гд аш н ей  
П ол ьш и  —  в К ракове  — богатом  т о р 

говом и у н и в е р си 
т етском  ц е н т р е .1 
В ладельцем  этой  пе
чатни был Ш вай - 
п ольт  Ф еоль  (С вято- 
полк В иоль)  „из 
немец, н ем ец к ого  
роду , ф р а н к “. П о 
видим ом у, Ф еоль  
п р есл едо вал  к о м 
м ер ч еск у ю  цель —  
сн аб ди ть  хо д ки м и  
прои зведени ям и  ц ер 
ковн ой  печати  ук р а 
и н ское  население 
П ольш и. Всех книг, 
конечно исклю чи
тельн о  б о го с л у ж е б 
ного содерж ания , 
было в ы п у щ ен о  Фе- 
олем п ять .  Д в е  из 
них им ею т выходную  
д а т у — 1491 год, 
о стал ьн ы е  по тех 
н и ке  сильно похож и 
на них. В техниче
ском  о тн ош ен и и  эти 
книги  о бн аруж и ваю т  
н есоверш ен ство  т о г 
д аш н его  ти п ограф 
ского  дела . Ф еоль 
в зял  и с х о д н ы м  
п ун ктом  д ля  своих  

печатн ы х ш р и ф то в  р укоп и сн ое  у с тав 
н ое  письмо, частью  стилизовав  его  
на м анер  зап ад н о -ев р о п ей ск о ^  печати , 
при чем  не в сегд а  удачно. В р е зу л ь 
та те  п олучился  крупный ш р и ф т, д о 
в о л ь н о  ровны й, прям ой и четкий , 
б е з  п р о м еж у тк о в  м е ж д у  словами, 
в д в е  к раски  — черной и к и н о в ар ью  — 
с заставк ам и  в визан ти й ском  стиле. 
С т р о к и  не всегда  в ы р авн ен ы . В и

1 Краковский университет основан * 1364 ft

Памятник Ивану Федорову. Открит 
в Москве 27 сентября 1909 г.
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димо, Ф еоль хотел воспрои звести  ру 
копись, дабы  к печатной книге о т н о 
сились с тем ж е  уваж ением , как  и 
к рукописной .

О собен ности  я зы ка  и н ек о то р ы е  
по д р о бн о сти  в и здан и ях  Ф еоля  у б е 
ж даю т в том, что  они предназнача- 

4 лись д л я  русских и у краи нцев , ж и в
ших в П ольш е и в В еликом  к н я 
ж е с т в е  ли товском .

П о сл е  Ф еоля  печатание ки риллицей  
п р о д о л ж ал о сь  в славян ских  странах, 
а т а к ж е  в Р у м ы н и ,ѵ, Угро-Валахии 
и в И тали и  —  в Венеции.

О собенно  значительною  бы ла  в  на
чале XVI века  ти п о гр аф ская  д е я т е л ь 
ность р о д о н ач ал ьн и ка  бел о р у сско го  
книгопечатания, учен ого  Ф ранциска 
С корины , „доктора  в л е к а р с т в е “, р о 
дом из П олоцка. О б его  ж и зн и  мы 
име.ем очень немного  сведений. Р о 
ди лся  он в конце XV сто лети я .  
В 1512 году , окончив Краковски^: 
ун и верси тет  со степенью  д о к то р а ,  он 
получает  в П аду е  ту  ж е  вы сш ую  у ч е 
ную степ ень  по медицине, а в 1517 г. 
заним ается  ти п ограф ско-и зд ательск ой  
д еятельн остью  в столи це  Ч ехи и  — 
П раге , бы вш ей, к а к  и К раков , к р у п 
ным центром благо д ар я  своем у  уни
верси тету .  1

П ервой  книгой, напечатанной Ско- 
риной в 1517 г., бы ла  „ П с а л т и р ь “, 
а затем, в течение  двух  лет, С корина 
издает  22 книги Ветхого  Завета ,  к о т о 
ры е  о б ъ е д и н я ет  заглавием  „Русской  
б и б л и и “ —  на общ ем д л я  всех  книг вы 
ходном листе. Э тот  вы ходн ой  ли ст  — 
первый в славянских книгах —  свиде
т ельствует  об  успехах кн и гоп ечата 
ния. В данном случае С к о р и н а  по 
д раж ал  германским образц ам  конца 
XV —  начала X V I в. П о д  влиянием 
тех  же немецких церк овн ы х  изданий 
С к орина  вводит  в свои  издания  счет 
по страницам, разделение  слов  и и ллю 
с т р а ц и и —  гравю ры  на д ер е в е ,  д о 
вольно хорош о  выполненные, взяты е, 
вероятн о , с немецких оригин алов . 
К одной из книг он п р и ло ж и л  соб
ственный п о р тр е т .  К а ж д у ю  из п ер е 
веденны х им книг С к ори н а  снабж ал 
своим  предисловием, в ко т о р о м  с б о ль 
ш ими натяж кам и  он с тар ал ся  п о ста 
в и т ь  науку в тесную  связь  с библией. 
Т аки м  образом, кром е религиозн ой

* Пражский университет основан в 1348 г.

цели, издани я  Скорины имели и п р о 
св ети тел ьн у ю .

В 1525 г. С к о р и н а  р а б о т а е т  в В ильне, 
г д е  у него были д р у зья ,  к о т о р ы е  могли 
д а т ь  ему ср едства  на издан и е  книг. 
О  его  связях  с В ильн ой мы находим 
дан ны е в отдел ьн ы х  кн и гах  библии. 
Так , в начале і с н и г и  „ Е к к л ез и а с т “ он 
говорит , что  она „стала  н ак лад о м  Б о г
дана О н к о в а  сына, р адц и  м еста  В и
л ен ск о го  (думного  ч е л о в е к "  г о р о д а  
В и л ьн ы )“. З д е с ь  он и зд ает  кн игу  „Апо
с т о л “ как  п р о д о л ж ен и е  „ Р у сск о й  би
б л и и “ и „М алую п о д о р о ж н у ю  к н и 
ж и ц у “ (собрание о б щ е у п о т р е б и т е л ь 
ных молитв).

И зд ан и я  С корины  о тл и ч а л и с ь  и з я 
щ еством  ш р и ф то в  и оказал и  б о л ь ш о е  
влияни е  на печать  ю го-зап адной  Руси , 
но не сы грали  никакой  роли  в  р а з 
витии ти п о гр аф ск о го  д ел а  в М о с к о в 
ской  Руси . Они носили о тп еч ато к  
п о л ьск о-католи ческого  и нем ецко-про- 
т е стан тск о го  влияние, и д о с т у п  д л я  
них в м осковские ц ер к ви  бы л за 
к р ы т  по  мотивам р елигиозн ы м . Д р у 
гая  п ри чй на  опп озици и  'Э тим книгам 
бы ла эконом ическая : печатн ы е  книги 
задевали  м атер и ал ь н ы е  и н тер есы  д у 
ховенства , у н и ч то ж ая  м он о п о льн о е  
право  пи сц ов-кустарей  из д уховн ого  
звани я  н а .  и зго то вл ен и е  б о го с л у ж е б 
ных книг. '

С ледую щ и м  после  В ильны  этапом, 
кн игопечатани я  б ы ла  М о скв а .  Д о  
И вана  Ф ед о р о ва  в М о ск ве  с у щ е с т в о 
вало не м енее  5 различны х  книг: три  
евангелия , т р и о д ь  постная  и псал- 
тирь. Э ти  издания, со хран и вш и еся  
в очень о гранич енном  коли честве  
эк зем п л я р о в  (псалтирь  д а ж е  в одном), 
лишены всяки х  указан и й  на вр ем я  
их выхода, но то , ч то  они п р е д 
ш ествую т  „ А п о сто л у “ 1564 года , у д о 
сто в ер я ю т  сделанн ы е на них так  наз. 
вкл ад н ы е  записи, т. е. свидетельства , 
п оказы ваю щ ие, к т о  и в какую  ц е р к о в ь  
п о ж е р тв о в а л  данную  книгу. Э ти  з а 
писи указы ваю т  на 1562 и 1563 гг.; 
значит, печатание сам их книг д о лж н о  
бы ть  отнесено  к е щ е  более  раннем у 
врем ени, т а к  как, судя  по вы ходны м  
листам  д атирован ны х  книг, п еч атан ие  
их п р о д о л ж а л о с ь  ин огда  не менее 
10 и д а ж е  11 месяцев. Н е к о т о р ы е  из 
этих  записей засл у ж и ваю т  о собого  
внимания. Так, од н а  из них го во р и т ,
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Одна из древнейших книг белорусского книгопечатания с портретом основателя белорус* 
ского книгопечатания Франциска Скорины. Издание 1517 года,

что д ан н о е  еван гели е  п о л о ж ен о  в ц е р 
ко вь  в м естн о сти  Л а ш п о ж н я  (на М е
зени); др у гая  —  ч то  кн и га  п о ж ер тво 
вана  клю чником  м и т р о п о л и т а  М ака
рия;  т р е ть я ,  о т н о с я щ а я с я  по почерку  
ко  в то р о й  п о л о в и н е  XVI в. (точная  
д а т а  отрезана), относится  к  го роду  
С ви яж ску .  Д в е  п ервы е записи у к а зы 
ваю т, что печатн ы е книги бы ли явл е 
нием новым, прогрессивны м , так  как  
Л аш п о ж н я  была и зв естн а  своей Я рм ар
ко й  с крупными т о р го в ы м и  оборотами, 
а м и троп оли т  М а к а р и й  усердн о  с о в е 
т овал  царю за в е с ти  кн игопечатание; 
т р е т ь я  запись м о ж е т  п о д твер д и ть  
п р е д п о л о ж е н и е ,  что книгопечатани е  
бы ло  заведен о  для  ско р ей ш его  сна
бж ения богослуж ебны м и книгами 
вн овь  завоеванны х областей  К азан
ской  и А страхан ской .

С точки  зрен и я  тех н и ки  все  и зд а 
ния вы полнен ы  не то л ь к о  стар ател ьн о ,  
но д а ж е  со с т р ем л ен и ем  к изящ еству . 
Н а  р я д у  с этим  д ае т  себя  зн ать  недо
статочная  о п ы т н о с т ь  н аборщ и ков . 
О собен н о  я в с тв у е т  это  из отсутствия  
у  них ш паций разн ой  толщ ин ы , в силу 
ч его  строки  вы ходи ли  к ак  бы за
зу бренны м и.

О б р азц о м  д л я  ш р и ф то в  служ и л  се
верн о -р у сски й  книжный п о ч е р к  XVI в. 
Н а  т а к о е  п р о и схож ден и е  кн иг  у к а зы 
в а ю т  и дан н ы е  язы ка ,  как  п о к а зы 
вает  сличение изданий, с одной  сто
роны , с текстам и ю ж ны х ти п ограф и й , 
а с д р у го й  —  с издан и ям и  и р у к о п и 
сям и  м о ско вско го  п р о и сх о ж ден и я .  Н а
конец , северное  п р о и с х о ж д е н и е  п о д 
т в е р ж д а е т с я  и ф р а н ц у зс к о й  бумагой, 
на  к о т о р о й  печатаны  издани я . Ф р ан 
ц узская  бумага  п р о н и кл а  к ю ж ным сла
вянам не ран ьш е ХѴД с то лети я .  В п р е 
дел  а х п о л ь с к о -л и т о в с к и х г р а н и ц н у ж д а  
в бум аге  отч асти  п ок ры валась  со б 
ственной п родукц и ей ,  о тч асти  —  эк с 
п о р т о м  из Германии, а в М осковии 
в XVI в. пол ьзо вал и сь  почти исклю 
ч ительн о  ф ранцузской  бумагой . Б у 
м аж н ы е  знаки  указы ваю т  и на п р и 
бли зи тельн ую  д ату  появлен и я  и зд а 
ний, именно —  на 1551— 1556 гг. К ак- 
р а з  в э то м  последнем  году  до к у м ен ты  
упом и н аю т  мастера печатных книг 
М а р у ш у  Н ёф ед ьева ,  послан; о г о в  Н о в 
г о р о д  д л я  выяснения п р и год н ости  д л я  
резн ы х  украш ений м е с тн о го  камня 
и п олучи вш его  п о зв о л ен и е  в зя т ь  о т 
т у д а  резчи ка  В асюка Н и к и ф о р о в а ,
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По о ф ици альн ой  версии , первой  
книгой, н ап ечатан ной  в М оскве ,  счи
т а е т с я  „А п остол“ 1564 года . В пре
д и сл о в и и  к этом у  изданию  говорится , 
что И ван  Грозны й, с б лагословен и я  
м и тр о п о л и та  М акари я ,  п р и казал  п о 
с т р о и т ь  особы й дом д л я  п рави тель
ствен ной  ти пограф ий , так  назы вае
мый П ечатны й Д в о р ,  и поручил 
д ь як о н у  И вану  Ф ед о р о в у  и П етру  
М стиславцу отп ечатать  „А п о сто л “. 
У казан  и го д  основани я  т и п о г р а 
фии, а  именно „лето 7061 от со
т в о р ен и я  м и р а “ (т. е. 1553 го д  по  наг 
ш ем у  счету), причем  д о б а в л е н о  „в 30-е 
лето* ц арствования  И вана  В асилье
вича . Н о здесь  несомненно имеет  
м есто  оп ечатк а :  вместо  7061, долж но  
б ы ло  б ы ть  7071, потом у  что  30-й год  
правлени я  И вана Г р о зн о го  бы л в 1563г., 
к о то р ы й  и считается  го до м  основания 
первой  типограф ии . Э т у  опечатку  
И ван  Ф ед о р о в  сам исп рави л  во в т о 
ром, Львовском, издании „А п остола“, 
где  он в тех  ж е  в ы р аж ен и ях  расска
зы в ает  о начале кн игопечатани я  в М о
скве, но вместо 7061 го д а  назы вает  
7071 год.

И з  предисловия  к „А п о сто л у “ мы 
видим , что, в отли чи е  от  Зап ад а ,  ти 
п о гр аф ско -и зд ател ь ск ая  д ея т е л ь н о с т ь  
на Руси  с п ер в ы х  ж е  своих  ш агов  
с о с р е д о т о ч и в а е т с я  в р у к а х  го с у д а р 
ствен ной  власти, к о т о р а я  со хран яет  
м онополию  в д ел е  кн игопечатани я  
в течен и е  200 л е т ,  в п л о т ь  д о  закон а  
о  вольны х т и п о гр аф и ях , изданного  
Е катер и н о ю  в 1783 году .

К ако вы  ж е  т е  причины, к о то р ы е  
вы звал и  п оявление  кн игопечатани я  
в М оскве?  И з  п о сл есл о ви я  к первому 
издани ю  „А п остола“ 1564 г. явствует , 
ч то  одной  из причин б ы ла  к о л о н и а л ь 
ная  п ол и ти к а  Г розного . П р од ви ж ен и е  
м о ск о в ск о го  то р го в о го  к ап и тал а  в во
сточном  нап равлени и вы двинуло  не
о бх о ди м о сть  зав о ев ан и я  зем ель  по 
бассейну Волги. З ав о ев ан и е  ж е  Ка
зани и д р у ги х  г о р о д о в  на восточной  
о кр аи н е  д и к т о в а л о  ц арю  политику 
руссиф икации эти х  о б л а с т е й .и  в пер 
вую о ч ер е д ь  н асаж д ен и я  православия . 
О рганизация  К азан ск ой  епархии в 
1555 году  и основание  р я д а  церквей  
и м онасты рей  вы звали  остр у ю  н у ж ду  
в бо го сл у ж еб н ы х  книгах , к о то р у ю  не 
м огло  п о к р ы ть  ру ко п и сн о е  п р о и зв о д 

ство книг. Н о были и д р у ги е ,  б о лее  
г л у бо к и е  причины д л я  введен ия  кн иго 
печатания.

Грозны й в своей б орьбе  с ф е о д а л ь 
ной в ерхуш к ой , о п и раясь  на п ред 
стави телей  сл у ж и л ы х  лю дей и верхи  
бурж уазии , п редстави телям и  как овы х  
несом ненно бы ли м и т р а п о л и т  М а к а 
рий, И ван  Ф едоров , его пом ощ ник 
П етр  М стиславец  и др., в в о д и т  книго
печатание и м он оп оли зи рует  его  в сво 
их р уках  с тою  целью, чтобы  со зд ать  
базу  д ля  укреп лен ия  сам о дер ж авн о й  
власти п роти в  б о яр -ф ео дал о в  и выс
ш его  духовенства .

П ечатани е  первой книги „Апостола* 
(534 страницы в малый лист)  п ро
д о л ж а л о с ь  почти го д  (началось 19.IV. 
1563, окон чи лось  1. III. 1564). О б р аз 
цом д ля  ш рифта, которы й  в 1563 году  
был п р и го то вл ен  заново, был взят  
то гд аш н и й  п олуустав  без  всякого  
влияни я  латинского  или немецкого 
письма. П е ч а т ь — в общ ем  о тчетли 
вая, чистая , изящ ная. В о т л и в к е  букв 
в ы д ер ж ан а  строгая  со р азм ер н о сть  и 
еди нство  рисунка. П о  при м еру  р у к о 
писей на р я д у  с черной  к р аск о й  п р и 
м еняется  ки новарь . В ерстку  можно 
п ри знать  очень тщ ател ьн о й . К н едо
статкам  техники  сл еду ет  о тн ести  та 
кие явления, как  несоразм ерн ость  п р о 
м еж у тк о в  в разд елен и и  слов или 
н ео д н о к р атн ы е  случаи печатания  не
скольк и х  слов без всякого  разделения . 
И ностранное  влияние зам етн о  в б о 
гато й  о р н ам ен то в ке  з а с т ав о к  и ко н 
цовок , ко то р ы е  даны в 18 р азн о в и д 
ностях, а т а к ж е  в гравю ре, при
л ож ен н ой  к  „А постолу“ . Э та  гравюра, 
исполнена под  влиянием  нем ецкой  
гравю ры  из Библии 1524 г.

Вторы м п р о и зведен и ем  М осковск ой  
т и п о гр аф и и  был „ Ч а с о в н и к “, п еч а 
т авш и й ся  почти одноврем енно в двух  
изданиях (1565 г.). О т  о б ои х  изданий 
сохранилось  по одном у  эк зем п ляру ,  
из ко то р ы х  один, п ер в о го  издания, 
имеется в Брю сселе, а в т о р о й — в П у 
бличной б и бли отек е  в Ленинграде, 
С ти п ограф ской  стороны  ш р и ф т  в „Ча* 
с о в н и к е “ —  тот  же, ч то  и в „ А п о 
с т о л е “, правописание неисправно- 
слова  бо льш ею  частью  не отдел ен ы  
одно  о т  другого .  В орнам ентике  „Ча- 
со вн и ка“ встречаю тся р едч ай ш и е  м о 
тивы арабесков , переплетаю щ иеся



ш три ховы е в о сьм ер к и . М ож н о пред
полагать , ч то  И ван  Ф ед о р о в  торо
пился и зд ать  „Ч а с о в н и к “ п од  влия
нием „ о зл о б л е н и я “ „от  многих на

ч а л ь н и к  и с в я щ е н н о н а ч ал ь н и к “,о  к о т о 
ром  он го в о р и т  в п ослеслови и  к так 
наз. ^львовскому „ А п о с т о л у “.

П о с в и д е т е л ь с т в у  современника, 
англичанин а  Ф л е т ч е р а ,  бывшего^ в М о 
скве  25 л е т  спустя , ти п о гр аф и я ,  в к о т о 
ро й  р або тал  И в ан  Ф ед о р о в ,  была 
со ж ж ен а .  Д р у г и х  печатн ы х известий 
об  этом  со бы ти и  не и м еется . Д о с т о 
верно  т о л ь к о  то ,  ч то  м е ж д у  1565 
и 1568 гг. И ван  Ф е д о р о в  и П етр  М сти- 
с л а в ец  э м и гр и р у ю т  в П о л ь ш у , за 
х в ати в  свои п ри боры . В ы б о р  П ольш и 
был не случаен. В XVI в е к е  э т а  страна, 
в к о т о р о й  г о с п о д с тв о в а л а  т о г д а  в е р о 
тер п и м о сть ,  бы ла у б еж и щ е м  всех  тех, 
к о т о р ы е  б еж а л и  с р од и н ы  по р е л и 
гиозным, поли ти ч ески м  и иным п р и 
чинам; к р о м е  того ,  П о л ь ш а  нуж да-  

* лась  в м астер ах  в с я к о го  р о д а ,  и т а 
кой  д р у к а р ь  (печатник), как  И ван 
Ф едоров ,  бы л для  нее  н аходкой .

П о сл е  б егс т в а  И в а н а  Ф ед о р о ва  из
д а т е л ь с к а я  д е я т е л ь н о с т ь  в М о скве  
в о зо б н о в л я ется .  В 1568 г .  Н ики ф ор  
Т араси ев  и Н е в е ж а  Т и м о ф еев  нап еча
тали  П салти рь  ш р и ф там и  „А п остола“ 
1564 г. З а т е м  .с у д ь б а  типограф ии  
неизвестна. В 1577 г. Грозны й п р и к а 
зы вает  Н е в е ж е  зав ести  типограф ию  
в А л ек с а н д р о в с к о й  слободе; здесь  
е щ е  р аз  п еч атается  П сал ти р ь  —  об ы ч 
ный т о гд а  учебни к  д л я  д ет е й .  П осле 
это го ,  д о  1589 г., в М о ск ве  не по 
я в л яе т с я  ни одн ой  книги.

В п о д робн ом  п ослесловии  к Львов
ском у „ А п о с т о л у “ 1574 г. И в ан  Ф е
д о р о в  рассказы вает ,  что  он беж ал из 
М о ск в ы  „презелн ого  р ади  о зл о б л е 
ния, ч асто  случаю щ егося  нам не от 
сам ого  то го  госу дар я ,  но от многих 
начальник и свящ ен ноначальн ик  и у ч и 
тель, ко т о р ы е  на нас зави сти  ради' 
м ногие е р е с и  у м ы ш ляли , хотячи  б л а 
г о е  в зло  п р е в р а т и т и  и б о ж и е  дело  
в к о н ец  „ п о г у б и т и “ .

В П о л ь ш е  И ван  Ф е д о р о в  и Петр 
М стиславец  наш ли р ад у ш н ы й  прием 
у  прави тельства ,  бы вш его  во  враж де  
с М осквой , а особенно  у  литовского  
гетм ан а  Х о д кеви ч а ,  к о т о р ы й  посе
л и л  их в селен и и  З аб л у д о в о ,  в 300 км 
от Вильны.
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Начальный лист первопечатного 
, Апостола* 1564 года.

В З а б л у д о в е  И ван  Ф ед о р о в  напе
ч атал  в 1569 г. еван гели е  уч ительн ое  
м о ско вски м и  литерам и . З а т е м  М сти
славец  расстался  с Ф едоровы м , пере
селился  в Вильно к б о гаты м  купцам 
М ам оничам  и н ап еч атал  в их типо
гр а ф и и  новым, б о л ее  крупны м  ш риф 
т о м  д в е  или три  б о гослуж еб н ы е  
книги. Д ал ьн ей ш ая  су д ь б а  его  не
известна.

О став ш и сь  у Х одкеви ча ,  Ф едоров  
н ап ечатал  в 1570 г. П салти рь  и Ч а 
сослов. Н о в 1569 г. прои зош ла  уния 
Л и твы  и П ольш и. Н е  ж елая  ссориться  
с иезуитами, Х одкеви ч  отказался  
от дал ьн ей ш его  .субсидирования  ти 
по гр аф и и  и п редлож и л  Ф ед о р о в у  
зан яться  земледелием . П ечатни к  был 
си льн о  огорчен таким  о б о р о то м  
д ела .  П осле  долги х  разм ы ш лен и й  он 
всё  ж е  реш ил п окинуть  Ходкевича 
и с больш ими т р у дн о стям и  добр ал ся  
д о  г. Л ьвова , центра Г али ц кой  Руси  
(ныне Зап. Украина), укр аи н ск о е  на
селение  которой  о с т ав а л о с ь  п р ав о 
славным. Здесь  в 1574 г. он  п ереи здает
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м осковского  „А постола“ тем ж е  ш р и ф 
том, но гравю рн ое  и зображ ени е  Л уки  
иное. К книге  при лож ен  был герб  
города  Л ьв о в а  в соединении с т и п о 
граф ской  м аркой Ф е д о р о в а .1

Н о  и во Л овове  д ела  у Ф ед орова  
были неваж ны , ему д а ж е  при ш лось  
зал о ж и ть  типографию. В 1580 г. он 
сблизился  с 'б о гаты м  ар и стократом  —  
князем Конст. Конст. О строж ски м , 
исповеды вавш им православие . К о н 
стантин О стр о ж ск и й  назначил печат
ника н астоятелем  одного монастыря, 
находивш егося  на при надлеж авш ей  
ему земле. В этой  д о лж н о сти  Ф е
д о р о в  долж ен  был не то л ь к о  п ри ни
мать участие  в ф еодальн ы х  распрях  
своего  патрона, но и п р о и зв о ди ть  
набеги на соседн их  п о м ещ и ко в .

1 Научный сотрудник Ленингр. отд. Центр- 
архива проф. В. К. Лукомский установил, что 
герб, которым пол зовался Иван Федоров как 
своею издательскою м ркою, представляет со
бою литовско - украинский герб, известный 
с XVI века, принадлежавший роду Рагоза 
(Rahoza). Род Рагоза существовал на Украине 
с XV века, к нему принадлежал между прочим 
киевский митрополит Михаил Рагоза. Никаких 
данных о том, что к роду Рагоза принадлежал 
Иван Федоров, в генеалогической литературе 
не имеется. Для того, чтобы делать как- е̂-либо 
предположения об основаниях, бывших у Ивана 
Федорова, пользоваться избранным им гербом, 
достаточных данных также нет.

п г и л і п и і К  *  j A W I C i ù l  • .

Книгопечатный знак Ивана. Федорова.

В имении князя, г. О строге , Ф е д о 
ров  с о зд ает  новую  т и п о гр аф и ю  и 
в 1580 г. печатает  отлиты м  по новым 
пунсонам мелким ш р и ф то м  Н овы й 
З а в е т  и П салти рь ,  а в 1580— 1581 г г .—  
знам енитое о стр о ж с к о е  и зд ан и е  п о л 
ной библии; перевод  н ек о то р ы х  книг 
для это й  библии был сделан  по 
просьбе  кн. О стр о ж ско го  в М оскве  
и бы л прислан И ваном Грозным. 
И здание  библии, в 1256 стр., было 
исполнено 6 ш риф там и, 4 из к о т о р ы х  
были новые. П еч ать  в этом издании—  
у б о р и стая  и четкая, м о гу щ ая  п о сп о 
рить  с лучш им и европ ей ск и м и  о б р а з 
цами то го  времени. Х арактерн о ,  что 
вы ходной  лист  этой  библии обрам лен  
той ж е  немецкой рам кой евангелиста  
Л уки , исп ользован ной  в „А п о сто л ах “ 
1564 и 1574 гг.

В о б щ ей  слож ности, за  20 л е т  
своей ти п о гр аф ско й  д ея т е л ь н о с т и ,  
И ван  Ф ед о р о в  и зд ал  9 названий книг 
и о д н у  листовку.

П овидим ом у, с князем  О стр о ж ск и м  
у  Ф ед о р о ва  п рои зош ли  к ак и е -то  н е 
до р азу м ен и я ,  так  как  т о т  а р есто в ал  
его им ущ ество  и экзем п ляры  библии.

П о сл е  О строга  Ф ед о р о в  о п я т ь  в е р 
нулся во  Л ь в о в ,  ж и л  зд е сь  в н уж де, 
под  постоянны м и угр о зам и  к р е д и т о 
ров и скончался 6 (16) д е к а б р я  
1583 года . Его  похорон или  на к л а д 
би щ е при м о насты ре  св. О нуф рия; 
на его  м огилу б ы ла  п о л о ж ен а  плита  
с изображ ением , его  и зд а т ел ь с к о й  
марки и с надписью  „ Д р у к а р ь  книг, 
п р ед  тым н еви дан н ы х“. О ди н  из  к р е 
д и т о р о в  получил за  д олги  т и п о гр а 
фию Ф едорова ,  а ч ерез  год  с н е б о л ь 
шим п р о д а л  е е  Л ь в о в ско м у  п р а в о 
славном у б ратству . Б р а т с к а я  т и п о 
г р а ф и я  су щ еству ет  и т еп ер ь .

С о ц и аль н ая  р о л ь  изданий И ван а  
Ф ед орова  бы ла обусловлена  той  и сто 
ри ч еск о й  о бстановкой , в к о т о р о й  ем у  
п р и ш л о сь  д ей ств о в ать .  В М о скве  д е я 
те л ь н о с ть  печатн и ка  носила п р о гр е с 
сивный характер , он ш ел  р у к а  об  
руку  с Грозным, д л я  к о т о р о го  п еч ат 
ные издани я  были могучим о р у д и е м  
в б о р ь б е  с ф еодалам и  и дух о вен ство м . ’ 
И ван  Ф ед о р о в  сам яви лся  ж ер тв о й  
этой борьбы .

В П о л ьш е  Иван Ф едоров  п ой адает  
в д р у ги е  условия. Д ел о  в том, что 

X V —XVI вв. были п ер и о д о м  зам ет-
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ного роста  украи н ской  бурж уазии ; 
как  следствие  это го  возн и кает  на
циональное  сам осознание, в ы р аж ав 
шееся, по тр ади ц и ям  ф еодальн ой  эп о 
хи, в ф о р м е  р е л и ги о зн о го  д в и ж е 
ния. И зд ан и я  И вана  Ф е д о р о в а  я в и 
лись  д л я  р у с с к о го  н аселения  П ольш и 
одним из  р а ди к ал ьн ы х  ср едств  борьбы.

З а  350 лет, п р о т е к ш и х  со дня  смерти 
И ван а  Ф е д о р о в а ,  о „друкаре-м оскви-  
т и н е “ бы ло написано  о к о л о  пяти
сот  работ  — книг, б р о ш ю р  и с т а 
тей . О дин ли ш ь  ю б и лей н ы й  1883 г. 
дал  д о  2 0 %  всего  э т о го  м атериала. 
С оздалась  вы го дн ая  д ворян ско-б ур-  
ж уазн ом у  г о с у д а р с т в у  л е ген д а  о 
п ер в о п еч атн и к е -гер о е ,  н ац и о н ал ьн о 
религиозн ом  стр ад ал ьц е ,  о п о р е  „пра
вославия, с а м о д е р ж ав и я  и народ
н о с т и “.

Л и ш ь  в наш и д ни  исторический 
И ван  Ф е д о р о в  в ы с ту п а е т  из-под н а 
слоений п севдо-научн ой  оф ици альн ой  
л ж и ,  лиш ь в наш и дни  уясняется  
классовы й  смысл д ея т е л ь н о с т и  „дру- 
к а р я  книг, п р е д  тым н еви дан н ы х “ .

Ф анатик  сво его  иск усства ,  с в о е 
о бразны й ранний б урж уазн ы й  „п р о 
с в е т и т е л ь “, И ван  Ф е д о р о в  залож и л  
основы  р у с с к о го  и у к р аи н ско го  кн иго 
печатан ия  в то  врем я, ко гд а  в Е вр о п е  
т и п о гр аф ск о е  д е л о  с т о ял о  у ж е  очень 
в ы с о к о .  И если на З а п а д е  в XV и 
XVI в,в. бы ло  напечатано о к о л о  4 0 0 т ы 
сяч названий книг, т о  в о тстал о й  Р о с 
сии (вклю чая  У краину) за  XVI— XVII вв. 
вы ш ло всего -навсего  л и ш ь  400.

Н е с м о тр я  на огр о м н о сть  своей  т е р 
р и т о р и и  и м ногочи слен н ость  н асел е
ния, царская  Р о сси я  по  продукц ии  
кн иг  в ср авн ен и и  со странами З а 
пада  зани м ала  ск р о м н о е  место. И лиш ь 
т о гд а ,  когда  власть  п ер еш л а  в руки  
пролетариат;*, С С С Р  ги ган тски м и  ш а 
гами вы ш ел  на п ервое  м есто  в м и р о 
вом п р о и зв о д с т в е  книг, ж у р н а л о в  и 
га зет .

В 1913 г. в России , в кл ю чая  П о л ьш у , 
Ф инляндию, П р и б ал ти й ск и й  район,

Бессарабию , вы ш ло 34 тыс. названий
книг с ти раж ом  в 133,5 млн. эк зем 
пляров. 'В  п ервы й  го д  пятилетки , 
в 1928 г., в С С С Р  напечатано  34,8 тыс. 
названий в 276 млн. экземпляров; 
в 1932 г. — 61,6 тыс. названий с ти
раж ом  в 1049 млн. экзем п ляров .

У ж е  в 1930 г. С С С Р  сто ял  на п ер 
вом  м есте  в мировой кн и ж н ой  п р о 
дукции. В 1932 г. у нас б ы ло  п р о 
и зведено  книг на 123/о ‘б о льш е , чем 
в Германии, Англии, Соед . Ш татах  
и Ф ранции, вместе взяты х. Если 
в 1913 г, в м ногоязычной Р осси и  из
д авали сь  книги на 46 языках, вклю 
чая  язы ки религиозного  обихода  — 
ц ерковно-славян ский , д р евн е -евр ей 
ский и др .,  — то в 1932 г. в С С С Р  
вы ш ли книги на 86 язы ках ,  из к о т о 
ры х  д о  2 5 %  п р и н адл еж ат  н ародно
стям , получивш им  пи сьм енность лиш ь 
п о сл е  п о б еды  п р о л етар и ата .  Н ацио
нальн ая  книга зани м ала  в 1913 г. 
б ;8 %  всей п р о д у кц и и  книг, в 1932 г. 
в С С С Р  п роц ент  э т о т  равен  46,5.

В 1932 г. у нас вы х о д и л о  6683 га 
зеты ;  из них 1610 на нац. языках, 
с еж ед н евн ы м  т и р а ж о м  в 36 млн. экз. 
(в 1913 г. еж ед н евн ы й  т и р а ж  всех га
зе т  Р осси и  был равен  2,7 млн., т. е. 
т и р а ж у  „ П р а в д ы “ за 1933 г.). В 1933 г. 
еж е д н е в н ы й  ти р аж  со в етск и х  газет  
р а в е н  48 млн. экз. М етр аж  э т о го  ти
р а ж а  м о ж ет  опоясать  зем лю  по эква
то р у .  Г о д о во й  ти р аж  н аш и х  газет  зг  
1932 г. был равен 6445 млн. экз. 
М е т р а ж  их в 12Ѵг раз  б о льш е  рас
стоян и я  от З ем л и  до  Л уны .

И  в с в е те  этих  коло ссал ьн ы х  цифр 
и астр о н о м и ч еск и х  сопоставлений фи- 
гура  п ервого  м о ск о в ск о го  печатника, 
о тдален н ая  от  нас тр ем я  с половиной 
столетиям и , не меркнет , не исчезает. 
Н ё за к р ы в а я  глаз на истинную су щ 
но сть  и подлинный х а р а к т е р  д е я т е л ь 
н ости 1 И вана  Ф ед орова ,  советская  
общ ествен н о сть  с больш ой теплотой  
чти т  п ам ять  друкаря-м оскви ти н а  и 
п ом и н ает  его великую  историческую  
заслугу.



А В Т О М О Б И Л Ь
НА ЕСТЕСТВЕННОМ ГАЗЕ

Весной 1933 г. в Л аб о р ат о р и и  д в и 
гателей  внутренн его  сгорания в Р о 
сто ве  ш ла  ож и влен н ая  р а б о т а  над  
п р о екто м  автомобиля на газе. Группа 
специалистов  во главе  с проф . П е т р о в 
ским получила задан и е  от  д и р е к 
тивной  организации С ев.-К авказского  
края— р а зр а б о т а т ь  вопросы  исп о льзо 
вания газа  в дви гателях .  Н е о б х о д и 
мость и сп ользован ия  различны х газов, 
вместо бензина, бы ла своеврем ен но  
п од черк н ута  прави тельством .

У нас в С С С Р  с невиданной бы стро
той  р а с те т  прои зводство  автомашин. 
Все новые и новые колонны  советских 
т р а к т о р о в  отправляю тся  на вспаш ку 
к олхозн ы х  полей, и ц и ф р а  расхода  
бензина в о зр а с т ае т  с к а ж д ы м  годом. 
Е стественно  поэтому, что перед  совет
скими учеными и ин ж енерам и в п л о т 
ную встает  вопрос  о зам ене  д е ф и ц и т 
ного бензина каким-то  новым видом 
топлива . Т аким  топливом  д о л ж е н  был 
с т ат ь  газ.

М е с то р о ж д е н и я  при родн ого  газа  
вы со ко й  т е п л о тв о р н о й  способности  
л еж ат  кольцом  у  гг. Грозного , Баку, 
С таврополя , в М ай к о п е  и отчасти  по 

А С р ед н ей  и Н иж ней  Волге. Обы чно 
э т о т  газ  с о п у т с тв у е т  вы ходу  нефти; 
од н ако ,  очень часто из скваж и н ы  по
яв л яется  струя чистого  газа, б ез  вся
ких признаков  о ж и даем ой  нефти. Газ 
и дет  под сильным нап ором  и н ео б ы 
чайно легко  восплам еняется . Н а К а в 
казе ,  в районах  газовы х  м е с то р о ж д е 
ний, ночные иллю минации с в осп ла
мененным газом (так  назы ваемы е да
гестанские о г н и )—  зрелищ е древн ее  и 
обы чное. К огда-то  этим  вы брош енны м  
из недр  язы кам  пламени приходило  
п о к л о н я ться  о к р е с т н о е  население.

П роходи ли  д есятки  лет, и до  н а
стоящ его  врем ени миллионы к у б о 
м етров  газа— м иллионы рублей— бес
полезно  гибли, вы летали  в воздух.

Помимо э т о го  при родн ого  газа  р о 
стовские  уч ен ы е  могли исп ользовать  
для  д ви гател ей  о тх о д ы  газолинового  
прои зводства . П остроен ны й в Грозном 
газолиновы й за в о д  своим целевы м 
продуктом  имеет газовы й  бензин.

О стальн ы е составляю щ ие основной 
массы газа  частью  являю тся  отх о дам и  
прои зводства  (пропан и бутан), частью 
ид ут  в топливную  магистраль (этан 
и метан). И менно э т о т  б р о со в ы й  газ, 
имею щ ий около  7 5 %  пропана и о к о л о  
2 5 %  бутана , р о сто в ск ая  груп п а  р е 
ш ила применить для  ав тотран сп орта .  
Н и зкая  по сравнению  с себесто и 
мостью  бензина (26 р. 50 к. тонна) 
себ естои м ость  это го  газа  (6 р. 50 к. 
тонна), его вы сокая  кал о р и й н о сть  
(11,5 тыс. калорий) —  с в и д етел ьств о 
вали, что это  применение ц е л е с о о б 
разно .

П ервон ачальн о  опы ты  велись на 
стенде, но для  проверки  р аботы  авто- 
м'обиля в эксп лоатац и и  Р а й а в т о д о р  
п ередал  Л а б о р ат о р и и  маш ину. Н а  ней 
и р азр аб о тал и  окон чательную  схему.

В толстостенном баллоне , рассчи
танном на 150 атм., находятся  пропан 
и бутан. Газ сж ат  вы ш е той  точки  
давления, при к о торой  он р а з ж и 
ж ается ;  в основной своей  массе он 
н ах о д и тся  в ж и дк ом  состоянии за 
исклю чением отдельны х газообразн ы х 
составляю щ их частей. Т ак о й  паро
ж и дк и й  газ  поступает  из баллона  на 
кран, установленны й в каби н ке  в о д и 
теля . Ч е р е з  кран  газ и дет  на п о д о 
гр е в а те л ь — две концентрические т р у 
бы, из к о то р ы х  по внутренн ей  п р о 
х о д и т  вода, а м еж ду  внутренн ей  и 
внеш ней —  газ. П о д о гр е в а т е л ь  уста 
новлен м еж д у  м отором  и ради атором . 
Д а л е е  газ  н ап равляется  в акк ум уля
т о р  (газосборку),  предназначенны й для 
соби рания  газа, чтобы  п о д ача  его  из 
кранника  бы ла независимой от  реж има 
м отора. К р о м е  того , га зо с б о р х а  явля
ется  как  бы вторым исп ари телем , из 
к о т о р о го  газ выходит в газообразн ом  
состоянии. На ак к у м у л ято р е  и т р у б о 
п р о в о д е  находятся  м анометры, у к а зы 
ваю щ ие  давление в баллоне  и в акк у
м уляторе . О тсю да газ п ер ех о д и т  на 
кран , н аходящ и йся  о к о л о  водителя , 
регули рую щ и й  количество  п о д авае 
м ого  газа, затем нап равляется  на  так  
назы ваем ы й обратны й клапан  х о л о 
стого  хода, имею щий д в а  назначения;
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fcö-первьіх, он д а е т  во зм о ж н о сть  не 
закры вать  кр а н а  при сбрасы вании 
дросселя, и, во -вторы х , б лаго д ар я  об 
воду, у стр оен н ом у  в т еле  клапана, 
позволяет  п о д д е р ж и в а т ь  м отор  на 
малых оборотах .

Наконец, газ  п оп адает  в д и ф ф у зо р  и 
здесь  н ап равляется  вм есте  с воздухом .

Группа сп ец и али сто в  Р о сто вск о й  
л або р ато р и и  вела  углублен н ую  иссле
д овательскую  р а б о т у  с неп реры вн ы м  
повторением  опы тов , но не р еш ал ась  
ещ е вынести свою  си стем у  з а  л а б о 
рато р н ы е  стены. Т ак  бы ло , п ок а  в 
августе  1933 го да  не з а зв у ч ал  у  этих  
стен звонкий сигнальный г у д о к  не
знаком ого  автомобиля .

С и гн ал ьн о й  гудок  был го л о со м  д р у 
гого  советского  и зо б р етен и я  —  авто 
мобиля на угл е  систем ы  проф . Нау
м ова —  г а зо ге н е р а то р н о го  грузовичка, 
и д у щ его  путем п р о б е г а  Л ен и н гр ад —  
Т ифлис.

Н а  митинге при встр еч е  ленин град 
цев р остовски е  и н ж ен еры — проф. П е 

т р о в с к и й  и Я блон ский  —  рассказали  
о рабо те  над п р о ек то м  газо в о го  авто 
мобиля. И  в о тветн о м  сл о ве  все л е 
нинградцы  и злож и ли  свою новую  д ля  
Р о сто в а  т о ч к у  зр е н и я .

„О пы ты — д е л о  п о ч тен н о е“, говорил  
ком андор лени н градского  п ро б ега  М а- 
ковецкий, „но н адо  с к о р е е  став и ть  
д е л о  на колеса . О п ы т  Л ен и н гр ада  
показал, что д о р о г а — л у чш ая  л а б о р а 
то р и я  для  м аш ины . Н а и б о д е е 'б о га ты й  
м атери ал  д л я  наблю дения  над  новой 
кон струкцией  авто м о б и л я  соби раю т 
не в лабо р ато р и и , а в п у т и “.

П ош ли  в г а р а ж  Р о с т о в с к о г о  авто- 
д о р а  см отреть  м аш и ну  на угле. Г ру
зовик, блестящ е п р о ш е д ш и й  путь от 
Л енинграда  до  Р о с т о в а ,  был в полной 
готовности  гк  п р о д о л ж ен и ю  пробега . 
Н е б ы ло  обнаруж ено  ни полом ок , ни 
неисправностей в га зо ген ераторн ой  
у стан овке . Р о с т о в с к и е  ' и н ж ен еры  
вспомнили о своей системе, у д е р ж и 
ваем ой  пока в стенах  л аб о р ато р и и .  Л е 
нинградское и зоб ретен и е  всем своим 
видом вы зы вало р о с т о в ск и й  автом о
биль на соревнование. И  вы зов  при
няли. Зам. пред . к р а е в о го  Р К И  т. К у з 
нецов п редлож и л  п р о б ег  автом оби ля  
на  газе. Ф инишем п робега  был выбран 
Л енинград. Д о г о в о р  о соц и али сти че
ском соревновани и  п ерекинулся  м еж д у

д в у м я  городам и . П ослали  телеграм м ы  
в Ц О  „ П р а в д у “, в „Л енинградскую  
П р а в д у “ и в „Вечернюю  красн ую  га
з е т у “. Р остовская  группа  д ал а  о б яза 
тельство  при бы ть  к  ф и н и ш у не п о зж е  
января  1934 г.

О б я з а т е л ь с т в о  перевы полнили. 
22 о к т я б р я  1933 г. дан бы л стар т  п ро
бегу  автомобилей на газе. 21 ноября  
ав то ко л о н н а  на газе  п р и ш л а  в Л е 
нинград.

К ом ан дор  Р о с т о в с к о г о  пробега 
т. Эрн рассказывал:

„С оветски е  автомаш ины  прош ли  
22Ö0 км исклю чительно на газе  и ра
ботали  одинаково  х о р о ш о  в различ
ных клим атических у с л о в и я х  пробега. 
М ы выш ли из Р о с т о в а  осенью , а 
18 н ояб ря  попали в снеж н ую  бурю 
в р ай он е  Волочка, у  Валдайских вы
сот .  Н аблю ден и е  за р аб о то й  авто м о 
би ля  на газе  позволи ло  отм етить  ряд  
его преи м ущ еств.

П ри  рабо те  на газе не р азж и ж ается  
м асло , н аходящ ееся  в м о то р е ,  что 
д ает  экономию  масла д о  30% . О тм е
чено ум еньш ение н агара  на поршнях. 
Н а га р  образуется  то л ь к о  от  масла и 
очень, незначителен. И зн ос  порш ней 
сильно ум еньш ается . М аш ина на газе 
о б л а д а е т  больш ей  „п р и ем и сто стью “. 
П ри  р а б о т е  на г азе  м отор скорее  
заво д и тся ,  „п росит  д о р о г и “, как  вы
рази лся  один  из води телей  —  т. К а
расев.

Р а с х о д  газа  почти равен  расходу  
бензина, но возм ож но его  дальн ейш ее  
с о кр ащ ен и е  при у слови и  лучш ей к о н 
с т р у кц и и  баллона, п р и  устран ении  
утечки  газа, к о то р ая  им ела  место в 
наш ей  конструкции, так  как  баллон, 
п р едоставленн ы й нам Г рознеф тью , 
не соо тв етств о в ал  схеме.

Д л я  о б орон ы  страны автомобиль 
на газе  имеет гром адн ое  значение, 
т а к  к ак  он мож ет р а б о т а т ь  и на газе, 
и н а  бензине, в зависимости  от н а 
л и ч и я  того  или иного горю чего в мест
ности.

Н акон ец , при работе  на г азе  в о з 
мож на л иквидац ия  к арб ю ратора ,  к о 
торы й  перестает  быть необходи м ы м . 
Н а д  этой  проблемой п р о д о л ж а ю т  р а 
ботать  специалисты “. j

П о рассказам у ч астн и ко в  пробега  
Р о сто вско й  колонны, сам ое  яр к о е  
впечатление произвела  на  д р у ж е 
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ская  пом ощ ь в р а б о т е  ленинградцев . 
Д е л о  бы ло не в речах , не в п р и вет 
ствиях, а в  удиви тельн ом  п ри м ере  
совместной работы  двух  городов , з а 
м енивш ем  стары е приемы каб и н ет 
ного, одиночного вы р ащ и ван и я  новой 
системы.

У езж ая, р о стовц ы  остави ли  в Ш е- 
ни нграде  одну маш ину на газе  с трем я  
баллонам и  газа. С ейчас этот  грузовик 
р а б о т а е т  на л енин градски х  улицах  на
равн е  с маш инами на бензине.

П рим ер  совм естной  ш и р о к о й  ра
боты  над  и зобретен и ям и  не единичен. 
Н ед ав н о  проф. Н ау м о в ,  и зо б р етател ь  
га зо ген ер ато р н о го  автомобиля  на угле, 
р а зр а б о т а л  у стан о вк у  д л я  автом обиля  
на п ри родн ом  газе  по предлож ен и ю  
Д ербен та .  В п р о т и в о п о ло ж н о сть  р о 
стовцам , исп ользовавш им  в качестве  
горю чего  отходы  н еф тян о го  п р о и зв о д 
ства, Н аум ов  применил д ля  своей ма
шины природны й газ, непосредственно

добы ваем ы й из скваж ин. В устан овку  
вх о д ят  три  баллона, с о д е р ж а щ и е  с ж а 
ты й газ  под  давлением 150— 200 атм. 
И з  баллона  газ  п осту п ает  к  р е д у к 
ционному клапану, сни ж аю щ ем у д а 
вление до 1 атм., и о т ту д а  подается  
в карбю ратор ,  где  образуется  р а б о 
чая смесь. Все три  баллона вмещ аю т 
16,5 км газа. Э того  д остаточн о  для 
п ро б ега  гр у зо ви к а  на 50 км при п о л 
ной нагрузке. М онтаж  устан овки  и 
ее  испытание б удут  п рои зводи ться  
в Д ербен те .

Н и  одно ценное откры ти е  не пропа
д а е т  в социалистической стран е  —  нет 
причин для  его замалчивания. Голос 
советского  изобретен ия  особен но  з в о 
н о к —  он не только  го во р и т  о себе, 
но вы зы вает  к жизни, то р о п и т  к д ей 
ствию  д р у ги е  откры тия , д р у ги е  си
стемы, привлекая  их п ри м ером  и со 
ревнованием  из кабинета , из л а б о р а 
т о р и и —  на завод, на д о р о гу  —  к вели
к о м у  строи тельству  новой  жизни.

Грузовая машина Горьковского автозавода — участник 
пробега .Ростов — Ленинград.



СЪЕЗДЫ И КОНФЕРЕНЦИЙ
Сессия Г о с у д а р с т в е н н о е  р е н тге н о л о п зч е с н зго  и н сти тута

8
24—30 января с. г. состоялась специальная 

сессия Государственного рентгенологического, 
радиологического и ракового института в Ленин
граде, сессия, посвященная отчетам о работах, 
сделанных. Институтом в промежуток времени 
между XVI и XVII Съездами партии.

Среди других замечательных достижений 
советских рентгенологов громадное впечатление 
произвели сообщения сотрудников Микробио
логической лаборатории акад .  Г. А. Н а д- 
с о н а  об открытии, делающем, повидимому, 
эпоху в истории науки о живой природе.

Давно было замечено, что рентгеновы и ра- 
диевы лучи действуют на микробы сильнее 
всего в присутствии п о с р е д н и к а  — металла.

Акад. Надсон берет чашки из разных метал
лов и — длч контроля — одну стеклянную. Чашки 
засеивается бактериями или дрождями, осве
щаются рентгеном. Затем микробы вынимаются 
из чашек. Их высевают на поверхность пита
тельного студня и дают им размножаться в те
чение недели. Каждая здоровая клетка, рождая 
потомство, вырастает в колонию сотен тысяч 
клеток. Все поле зрения под микроскопом усеяно 
роем колоний. Умеренная доза рентгена поща
дила их. Иначе — с дрождями, бывшими в со
прикосновении с металлом: та  ж е с а м а я  доза 
рентгена, но лишь редкие колонии видны на 
предметном стекле микроскопа. В с е  о с т а л ь 
н о е  г и б н е т .

И первое объяснение кажется простым: 
большинство металлов — яды для живого. Чело
век заболевает от приме§и к пище свинца, 
висмута, меди, ртути. Усиленная смертность 
дрождей и бактерий не объясняется ли только 
отравляющим действием стенок чашки? Вот 
проверка. Надо держать разводку микробов 
в металлической чашке, не облучая ее, и уже 
п о т о м,  вынув из чашки, освещать лучами.

; Или — наоборот — сперва облучать микробы 
(вне чашки) и з а т е м  сеять их на металл. Если 
к действию рентгена просто п р и б а в л я е т с я  
о т р а в а  металла, тогда процент гибнущих 
клеток должен быть одинаков во всех трех 
случаях; тогда все равно: действуют лучи до, 
после или во в р е м я  прикосновения микробов 
к металлу. Акад. Надсон проверяет это. Время 
пребывания бактерий на металле и доза облу
чения — одинаковы, но массовая гибель микро
бов происходит тогда — и т о л ь к о  тогда, 
когда м е т а л л  и л у ч и действуют одновре
менно. Почему так? Физика подсказывает микро
биологии решение задачи.

Физика знает о с о б е н н о е  строение метал
лов. Физика знг.ет, что металлы не только со
стоят (как все прочие твердые вещества) из 
атомов, чья оболочка построена в свою очередь 
из в 1840 раз меньших, чем атомы, электронов, 
но, что внутри металла, в п р о м е ж у т к а х  
м е ж д у  а т о м а м и ,  блуждает свободный, не 
связанный с атомами электронный рой. Эти 
меж-атомные электроны могут быть с особен
ной легкостью сорваны со своего места. Эти 
свободные электроны могут без труда быть

выбиты из металла. И рентгеновы лучи, набегая 
на металлический кусок, вырывают оттуді 
электронный рой,' выбывают электроны и, 
сообщив им свою энергию, асчавлякь лететь 
в пространстве.1 Так, сильный ветер, сорвав 
листья с дерева, несет их за собой.

К прямому действию рентгеновых лучей, 
к столь же прямому химическому отоявлению 
микробов металлом — присоединяется, следова
тельно, и третий, незримый, самый мощный 
агент — электронная бомбардировка, во:буждае-. 
мая рентгеном с внутренней поверхности метал
лической чашки.

Чем больше листьев на дереве, тем больший 
бывает листопад. Чем больше электронов содер
жит оболочка атома, тем больше и свободных 
электронов блуждает в меж-атомных пустотах 
куска металла,'тем более мощный электронный 
поток дол» н выбрасываться лучами из метал
лического куска.

Количество электронов в атомной оболочке 
определяется порядковым номером вещества 
в таблице Менделеева. Металлы с большим 
атомным номером в комбинации с одной и гой же 
дозой рентгеновых лучей должны с и л ь н е е  
действовать на жизнь микроскопических су
ществ, посеянных в чашке с металлическими 
стенками. Так должно быть. Дрожди и бактерии 
в свинцово ! чашке (при одновременном облу
чении рентгемом) гибнут з большем количестве, 
чем в чашке платиновой. Платина действует 
сильнее, чем медь, медь — чем серебро, серебро— 
чем алюминий. Атомные же номера всех этих 
металлов (в том же порядке): 82, 78, 47, 29, 13. 
И тух же снова доказательство того, что хими
ческое действие металла отходит в даАнгм 
опыте на второй, далекий план. Медь (j4s 47) 
сама по себе ядовитее для живых существ,‘чем 
свинец (№ 82), а серебро (№ 29) вреднее пла
тины I jYs 78;... Между тем степень смертное.и 
микробов идет в порядке возрастай :я атомных 
номеров, а не ядовитости металлов..

2

Еще один реіінющий опыт.
Раз главный ви :овник гибели дрождей и 

бактерий — поток эл. ктроноз, тогда нет надоб
ности сеять микробы обязательно внутри ме
таллической чашки? Не нужно приводить их 
в контакт с металлом. Но с тем же успехом, 
сделав посев хотя бы на стекло, надо прибли
зить к нему на достаточное расстояние пла
стинку металла и освещать эту пластинку 
рентгеновыми лучами извне. Эффект должен 
получиться тот же.

Эффект н получается тот же. И с тою же 
самой закономерностью: чем выше атомный 
номер металла, тем меньше колоний.

... Уже несколько сот опытов зарегистриро
вано в лабораторных журналах. Эксперимент 
обточен, проработан, проверен. Можно, казалось 
бы, поставить заключительную точкуѵ Так дума

1 Частично рентгеновы лучи отрывают 
мектроны и от оболочки самых атомов.
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лось. Но внезапное открытие неожиданно по
ворачивает проблему на совершенно новый 
путь.

3
Однажды акад. Надсон не осветил рентгено

выми лучами круглую металлическую пластинку, 
помещенную параллельно студню с посеянными 
на нем дрождевыми зародышами. Металл не 
был в соприкосновении со студнем. Слой воз
духа о т д е л я л  дрожди от поверхности металла. 
Но дрождевые колонии не развивались, дрожди 
гибли как-раз на том участке студня, который 
Находился напротив металлического кружка. 
В поле зрения микроскопа, в гуще живых 
созревших размножившихся клеток зияет пустая, 
свободная от жизни площадь. Зона смерти. 
Очертания ее краев совпадают с очертаниями 
металла. Все так, как в опыте с рентгеновыми 
лучами. Но нет никаких лучей.

4
Много дней ушло на проверку открытия. 

Это был необыкновенный, непонятный опыт, 
опьіт, не укладывавшийся ни в какую схему, 
возбуждавший сомнения, но не удовлетворяв
ший их.

Как может один металл, влияя на расстоя
нии, тормозить размножение микробов? Раз нет 
лучей — значит нет и потока электронов, выби
ваемых с поверхности металла. Раз нет соприкос
новения со студнем — значит нет и отравляю
щего действия самого металла на тело микро
бов. Все мыслимые побочные влияния взяты на 
учет. Прежде всего воздух между металлом и 
студнем может быть влажен, и окисление металла 
способно дать перекись водорода и озон? Оба 
эти вещества вредны микробам. Для улавливания 
мельчайших следов озона служит бумажка, 
пропитанная крахмалом и иодистым калием; 
для регистрации перекиси водорода — бумажка 
с железным купоросом и крахмалом. Достаточно 
примеси 0,0005°/о перекиси водорода, чтобы 
бумажка просигнализировала об этом, изменив 
свой цвет. То же с озоном.

Б у м а щ ^ приготовлены, испытаны, но ни
к а к и х  с л е д о в  озона и перекиси на металле 
и вблизи от него.
■ Второе подозрение. Металлы могут быть 

радиоактивны.  ̂Радий и подобные ему вещества 
испускают несколько родов невидимых лучей, 
из которых одни (лучи .гамма“) в точности 
подобны рентгеновским, но еще более коротко- 
волновы и еще сильнее действуют на жизнь; 
другие (.бета“) представляют поток быстрых 
электронов; третьи (»альфа“) — поток ядер 
гелия. Примесь одного из радиоактивных ве
ществ могла бы создать .зону смерти“ микро
бов. Надо, следовательно, обратить внимание 
на чистоту металла. И это сделано. Предельно
беспримесные металлы получаются в лаборато
риях химиков. Идя на помощь своему коллеге, 
акад. В. А. Кистяковский изготовляет кружки 
алюминия, магния, никеля, меди, серебра, хими- 
чески-чистые, с ответственностью до стотысяч
ных долей процента. Внутри них наверняка нет 
радиоактивных примесей в чувствительной для 
микробов дозе. Извне же: поверхность Металли
ческой бляшки скоблят стеклянной бумагой, 
промывают, стерилизуют ее в течение часа 
в сушильном шкапу; в результате — поверх

ность металла делается блестящей и гладкой, 
как лакированная кожа.

Металл чист. И... результат тот же.
Последняя возможность. В воздухе Инсти

тута, где исследуются лучи радия, в воздухе 
этого Института невидимо носится радиоактив
ный газ — радон. Воздух в помещениях рентге
нологического института пропитан, радоном. 
Может быть, он виновен в смерти дрождей и 
бактерий? Чтобы застраховаться вполне от 
влияния этого воздуха, эксперимент выносится 
за пределы дома на улице Рентгена. Экспери
мент переносится в другое место... И ничего 
не переменилось. Металлические пластинки 
меди, серебра, золота, алюминия, магния, не 
прикасаясь к разводке дрождей и бактерий, 
убивали их.

И вот последний штрих, не проясняющий 
загадку, скорее, еще более углубляющий ее. 
Когда металлическая пластинка освещается 
рентгеновыми лучами, когда металл служит 
п о с р е д н и к о м  между лучами и микробами, 
тогда главную роль играет атомный номер. 
Чем больше номер, тем больше электронов 
выбивается лучами. Свинец влияет сильнее, чем 
золѳто, золото — сильнее меди, медь — алюми
ния, алюминий — магния. 
х Как же обстоит дело теперь, когда нет лу
чей, но одинокий металл непостижимо действует 
через воздух на посев микробов?

Ответ был получен. Никакой разницы в от
ношении сравнительной шкалы действия разных 
металлов в обоих случаях нет. Чем больше 
атомный номер пластинки, помещенной вблизи 
дрождей и бактерий, тем резче очерчена зона 
смерти под микроскопом. Значит — главный 
виновник гибели микробов — опять вторичный 
электронный поток.

Но что сорвало электроны?..
Одна из наиболее волнующих загадок, когда- 

либо загаданных природою науке, стояла перед 
советским ученым.

Именно так было расценено открытие много
численной аудиторией исследователей, собрав
шихся летом 1933 г. на доклад Г. А. Надсона 
в Парижской Сорбонне.

Нужно искать выход из тупика.
Выход дает физика. М е т а л л и ч е с к и е  

п л а с т и н к и ,  п о м е щ е н н ы е  н а д  к о л о 
н и я м и  м и к р о б о в ,  о с ы п а ю т  и х  . лив
н я м и “ э л е к т р о н о в ,  п р о т о н о в ,  по
з и т р о н о в ,  ' в ы б р о ш е н н ы х  из  а т о м 
ных  я д е р  м е т а л л а  п о д  у д а р о м  к о с 
м и ч е с к и х  л у ч е й .  Микробы гибнут: чем 
больше атомный номер металла, тем в большем 
числе гибнут микробы.

Вот все, что можно пока предположить. Все 
остальное принадлежит будущему. Опыты Над
сона едва приподнимают краешек завесы. Что 
за ней?

30 лет тому назад ничего не знали о косми
ческих лучах. Год прошел с тех пор, как по
лучили представление о действии чудовищной 
радиации на попавщие под ее удар земные 
атомы. И еще ничего не известно о действии 
космических лучей на жизнь. Это действие 
должно быть огромно.

Днем и ночьіэ, не переставая ни на мгнове
ние, град загадочных частиц осыпает земной 
шар. Под ударом .градин* лопаются атомные 
ядра — в воздухе, в воде, в почве. .Ливни* 
миллиардно-вольтных лучей рассекают по всем
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направлениям воздух. Э ти  л и в н и  д о л ж н ы  
п р о н и з ы в а т ь  т е л о р а с т е н и й ,  ж и в о т 
ных,  люд е й .  В н у т р и  самого тела, в сердце, 
в легких, в печени, в кровеносных и лимфати
ческих сосудах — ежеминутно и ежесекундно 
происходят взрывы атомных ядер и разбрасы
ваются потоки неимоверно быстрых частиц. Наи
более мощными плацдармами взрывов являются 
металлы. Раз так, значит от крышки часов, от 
железного ключа в кармане, от запонок, от пуго
виц— идет усиленная, ураганная, невиди
мая бомбардировка, бомбардировка миллиардно
вольтными частицами по всем направлениям — 
сквозь кожу, мышцы, кровь, лимфу.

Безразлична ли эта бомбардировка для орга
низма? Исторический опыт Г. А. Надсона пока
зывает, что нет. Для бактерий, гнездящихся 
в человеческом теле, во всяком случае не 
может быть безразличной эта бомбардировка: 
часть из них гибнет, часть претерпевает пока 
неведомые изменения. Внезапные вспышки 
эпидемий, неожиданные повороты течения бо
лезней, необъяснимые колебания жизненного 
тонуса — озаряются новым светом.

Встает новый, неучитывавшийся фактор 
жизни: к о с м и ч е с к и е  л у чи .  Возможность 
и с к у с с т в е н н о г о  влияния на этот фактор — 
очевидна, но столь же ясна и необходимость 
соблюдения в опытах крайней осторожности. 
Тяжелые металлы — мы знаем — должны давать 
особо интенсивные потоки сорванных лучами 
электронов. И вот введение в желудок кролика 
(в комбинации с освещением рентгеновскими 
лучами) дозы висмута (которая сама по себе 
несмертельна) убивает кролика (опыт Г л а- 
д у ч ч и 1921): убивает не висмут — убивает 
электронная бомбардировка, извергаемая лу
чами из металлических атомов.

Но вот другой опыт: в пораженный раком 
человеческий желудок исследователь (Шольц. 
1932) вводит соли металла бария, облучает 
опухоль рентгеном и добивается у м е н ь ш е 
ния  опухоли под действием тех же вторичных 
электронных лучей.

Еще опыты Уотерса и Кольстона, осаждав
ших м е д ь  на туберкулезных язвах в легочной 
ткани, производивших комбинированное осве

щение рентгеном и получавших сильный эф
фект— иногда в худшую, иногда в лучшую 
сторону...

Сбивчивые, неясные, противоречивые опыты, 
свидетельствующие о том, что наука еще н е 
у м е е т ,  еще учится управлять эффектом элек
тронных .дождей* и .ливней*, возбуждаемых 
внутри организма лучами разных сортов.

5
Среди прочих частей живого организма есть 

участок, внутри которого производимый косми
ческими лучами атомноядерный взрыв должен 
приводить к особо замечательным и важным 
последствиям. Это — п о л о в ы е  кле т ки,  чье 
атомно-молекулярное строение определяет пере
дачу потомству наследственных , признаков. 
Атомный взрыв внутри такой клетки не может 
не вызвать пертурбации в ее строении, не 
может не вызвать тем самым и з м е н ч и 
в о с т и  п о т о м с т в а  в н о в о м  н е п р е д в и 
д е н н о м  н а п р а в л е н и и .

Уже освещение рентгеновыми лучами являет
ся здесь достаточным для вывода новых пород 
и новых видов живых существ. Американец 
Меллер (гостящий сейчас в Ленинграде), рент
генизируя мух-дрозофил, первым добился в 1927 
году получения новых видов этой мухи — видов, 
никогда не существовавших в природе. Акаде
мик Георгий Адамович Надсон несколько лет 
под ряд проделывает те же опыты с бактериями.

Но космические лучи, независимо от вме
шательства человека, независимо от лаборато
рий, должны производить подобный и может 
быть еще более сильный эффект по отношению 
ко всему живому, населяющему планету... И 
можно только догадываться, что одной из дви
жущих пружин всей, эволюции животного 
и растительного мира, а именно причиной вне
запных мутаций являются атомные взрывы и 
атомные перестановки, производимые в половых 
клетках животных и растений космическими 
лучами...

Для проверки этой идеи Г. А. Надсон разраба
тывает вопрос о п о д ъ е м е  п а р т и и  м у х  
и б а к т е р и й  в с т р а т о с ф е р у ,  в зону 
наибольшего действия космических лучей.

Рентгенологический институт в Ленинграде.



Н А У Ч Н О Е  О Б О  З Р Е Н И Е
Паваятм а к а д . С. Ф . Оль
д е н б у р га

28 февраля скончался директор Института 
востоковедения Академии наук академик Сергей 
Федор вич Ольденбу;:г. Он родился 14 сентября 
1863 г. в селе Бяякине, Забайкальско области. 
Детство Ольденбург провел за границей— 
в южной Франции, Швейцарии и южной Гер
мании. В 1881 г. он окончил курс ш-рвой Вар
шавской гимназии с золотой медчлью и в том же 
году поступил на санскритско-персидский раз
ряд факультета восточных 
языков СПБ университета.
Здесь, на ряДу с изучением 
санскритской сл вескости 
и индийской филологии во
обще, Ольденбург занялся 
и древне-персидским 'язы
ком под влиянием ,своего 
учителя проф. Залемана. По 
окончании университетского 
курса в 1885 г. Ольден
бург был оставлен при уни
верситете для подготовки 
к профессорскому званию.
В течение 1885 — 1886 гг.
Ольденбург читал частным 
образом курс санскритской 
грамматики группе студентов 
историко - филологического 
факультета и факультета во 
сточных , я-'ыков, слушате
лям проф. И. П. Минаева, 
уехавшего в Бирму с на
учной целью. В 1887 г. Оль
денбург выдержал магистер
ский экзамен и был затем 
командирован за границу на 
дза года. Работал в Па
риже, Лондоне и Кембридже, 
изучая сперва инли ские 
драмы, а также индийские сказочные „сбор
ники на санскритском и персидском языках. 
Кроме того, он занимался буддийскими руко
писями. В 1889 г. Ольденбург начал читать 
лекции по санскритской словесности на фа
культете ! осточных языков в качестве при- 
ват-доцента. Ольденбург приступил к изучению 
главным образом буддийской литературы. В буд
дизме на первых порах он занимался главным 
образом не вопросами философии и догматики, 
а проявлениями религиозной жизни буддистов. 
Он посвятил себя изучению культа, иконописи 
и вообще бу дийского искусства. В 1897 г. он 
был назначен и. д. экстраординарного профес
сора, а осенью 1899 г. подал прошение об 
отставке и покинул СПБ университет. За годы 
своей преподавательской деятельности в уни
верситете Ольденбург неоднократно был коман
дирован с научной целью за границу. Он рабо
тал главным образом в Кембридже* Лондоне 
и Париже, деятельно поддерживая научные 
сношения со специалистами«

В 1900 г. Ольденбург был избран адъюнктом 
Академии наук, в 1903 г- — экстраординарным 
академиком, в 1908 г. — ординарным академи

ком,х а в 1904 г. непременным секретарем Ака
демии и в этом звании состоял до 1929 г.

Акад. Ольденбург продолжал изучение буд
дийской литературы и будд -зма.

Под руководством акад. Ольденбурга в 1909 г, 
была снаряжена экспедиция в Китайский Тур
кестан, которая дала много интересных архео
логических материалов. В июне 1914 г. 
акад. Ольтенбург был командирован в Запад
ный Китай, с.та поездка гакже дала весьма цен
ные результаты. Ольденбург работал и над рус
ской народной сказкой и по его инициативе 

была создана .Сказочная ко
миссия“ при Географическом 
обществе.

Ольденбург в течение 
7 лет был секретарем во
сточного отделения архео
логического общества, два 
года — председателем этно
графического отделения гео
графического общества и 
ряд лет — членом совета 
этого общества.

Как во токовед — акад. 
Ол ь д е н б у р г  пользовался 
большой известностью. Он 
также известен как автори
тетный специалист-исследо- 
ватеть западных культурно
исторических вопросов, тесно 
связанных с историей лите
ратурного творчества на За
паде и на Востоке. Специ
алист по сравнительному 
изучению литератур он в то 
же время был и глубоким 
знатоком в этнолого-лингви- 
стических изысканиях.

Акад. Ольденбург был 
членом многочисленных ко
миссий Академии наук, чле

ном Академии истории материальной культуры, 
членом со ета географического и палестин
ского обществ, председателем Таджикской базы 
Академии наук, профессором Гос. Эрмитажа. 
Кроме того, он был членом многих иностран
ных ученых обществ и академий.

Акад. Ольденбург редактировал много во
стоковедных изданий и являлся автором около 
750 научных т рудо а.

й кад е іи и и  н а у к  К и та я
Самая молодая Академия наук в мире — 

Академия наук Китая — недавно отметила пер
вое пятилетие своей работы. В составе Акаде
мии—девять научно-исследовательских институ
тов: физики, химии, технологии, геологии, астро
номии, метеорологии, психологии, истории и фи
лологии, общественных наук, а также Музей 
естественной истории и Бюро международного 
обмена.

Короткий период работы, отсутствие регу
лярных связей в до сих пор все еще бездо
рожной стране, разбросанность институтов, 
острый недостаток средств, несомненно, должны

С. Ф. Ольденбург.
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были очень неблагоприятно отразиться на ра
боте Академий. ТеЪі не менее она, по словам 
.Вестника Дальневосточного филиала Академии 
наук СССР“, проделала ряд работ, получивших 
высокую оценку в научных кругах вне Китая. 
В частности заслуживают внимания работы по 
изучению пермского и каменноугольного пе
риодов, ботанические и зоологические иссле
дования в провинции Гуанси, анализы древних 
надписей в Хэнани и т. д.

Широкий кругозор, научная постановка во
просов — вот чем отмечен ряд работ академиче
ских институтов. Это работы людей страны, 
где масштабы огромны, где величайшие в мире 
горы и самые низкие аллювиальные равнины, 
где колоссальные наводнения и самые страш
ные песчаные пустыни, почти не знающие 
влаги, девственные леса и обширные сухие 
степи, где огромное разноязычие и разнопле
менность, где в прошлом необычайная пестрота 
международных связей, ' побед и поражений, 
чередований застоя и прогресса, замкнутости 
и далекой морской торговли, простиравшейся 
до берегов Африки.

Уже одни эти громадные масштабы голжны 
ставить перед научныѵи рботниками Китай
ской Академии наук большие научные вопросы. 
Ставится ли вопрос о горных системах или 
о распространении осадочных пород, об этни
ческих группах в горах Южного Китая или об 
остатках древнего гончарного искусства, о кли
матических особенностях прибрежной полосы 
или о гидрологии западных окраин, о реликто
вой форме или причинах образования леса — 
во всем так или иначе приходится связывать 
практическое и мелкое с общетеоретичес им и 
крупным. Эти широты, как сообщает .Вестник 
Дальневосточного филиала А адемии наук 
СССР", сказались в критике старых установок 
по ряду вопросов.

Интересно также отметить, что Акатемия наук 
Китая в этой почти на 90° о безграмотной 
стране имеет довольно широкий круг читателей 
своих изданий во всех уголках страны. Инсти
тут астрономии имеет большое число корреспон
дентов и издает еженедельный журнал, рассчи
танный на массового читателя.

И. Л.

Машина дня э я ё к тр о с у ш и и  
и сортировки картофеля

Ленинградский изобретатель А. Н. Гаман 
(Институт растениеводства) изобрел машину 
для электросушки, переборки и сортировки 
картофеля. Машина разрешает проблему меха
низации переборки кртофеля в картофеле
хранилищах. Одновременно она удаляет с кар
тофеля излишнюю поверхностную влагу, 
а также предохраняет его от загнивания и про
растания. Проект машины обсуждался научно- 
консультацион ым бюро плодоовощного объ
единения ЛСПО и МСПО. Сейчас по заказу 
МСПО строится первая машина для производ
ства испытаний. Производительность пробного 
экземпляра машины — 2 тонны картофеля в час. 
Машина А. Н. Гамана разрешает .акже про
блему улучшения условий и продолжитель
ности хранения хозяйственного картофеля.

Искусственные тучи против 
весенних морозов

Весенние морозы, именно те, которые бы- 
, вают в течение апреля и мая, как всем известно, 

огромное иесчастиедля фруктовых садов, вино
градников, огородов и т. д. Бывает, что о д н о г о  
такого мороза уже достаточно для того, чтобы 
погубить урожай, который должен был бы быть 
прёкрасньім. Если даже налицо и кет гибель
ных для урожая последствий, то все же уже 
одно опоздание в росте плодов всегда причи
няет значительные потери, которые часто вы
ражаются во многих миллионах рублей. Давно 
уже ищут средства против этого зла.

Прежде чем разбирать испытывавшиеся до 
сих пор меры борьбы, рассмотрим самую сущ
ность этих морозов.

Как происходят весенние морозы? Весенние 
морозы — вовсе не такое редкое явление, как 
это многие себе представляют. Наоборот, они 
бывают ежегодно на один и тот же лад, хотя, 
разумеется, и в. разные сроки. Все это зависит 
от метеорологических условий данного момента.

Почва, согретая в течение дня солнцем, осты
вает благодаря ночному лучеиспусканию. Хо
лодные ветры (северные и восточные) благо
приятствуют морозам, в то время как теп
лые (южные и западные)—противодействуют им, 
образуя тучи, формирующие некоторого рода 
прикрытие, задерживающее излучение земной 
теплоты. В данный момент успехи, достигну
тые в метеорологии, дают нам возможность пред
сказывать почти с точностью, за день или за 
два, наступят ли морозы или нет. И вот, исходя 
из этой возможности, уже в течение несколь
ких лет производились попытки предупреждения

влияния этих мо
розов.

Наиболее про
стым способом 
является сле
дующий: наночь 
растительные  
культуры по
крывают джу
том или чем-ни
будь другим; эта 
мера дает до
вольно осяза
тельные резуль
таты, но требует 
для своего осу- 
щ е с т в л е н и я  

большой работы да и использована может быть 
лишь на определенных площадях, так что на 
практике ее применяют разве только для за
щиты особо ценных культур.

Другой способ состоит в искусственном по
догревании культивируемых почв или посред
ством специальных печей, или же посредством 
ожигания рационально-распределенных неболь
ших куч брикетов. Но, добавим, применение 
этих приемов может иметь место лишь на огра
ниченных площадях, так как расход на топливо 
бывает слишком чувствительным.

Мы видели уже на практике, как тучи и ту
ман организуют прикрытие, задерживающее 
охлаждение почвы благодаря лучеиспусканию. 
Почему же не попытаться — в подражание при-

Рас. 1. Аппарат, вызывающий 
тучи во время его действия.
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Рис. 2. Схема аппарата, вызывающего тучи-. 
1) трубка для вытекания, 2) резервуар для 
кислоты, 3) негашеная известь, 4) фильтр, 
5) отверстия (литники или струи), 6) труб

ка для воздуха, 7) фильтр, 8) рукоятки. 
Содержащаяся в верхнем резервуаре кис
лота вытекает через отверстия (литники) в 
приемник, наполненный негашеной известью. 
Освободившаяся теплота побуждает к обра
зованию тучи. Так как последняя должна про
являться в начале операции более энергично, 
чем в конце ее, то припасены две трубки для 
вытекания, снабженные фильтрами, из кото
рых один действует только тогда, когда ре

зервуар с кислотой почти полон.

роде—создать искусственные тучи? Это именно 
и пытались осуществить различными способами.

С этой целью стали использовывать аппа
раты, вызывающие дым неполным сгоранием 
смолистых веществ. Процесс этот, по существу 
способный дать весьма серьезные результаты, 
представляет все-таки некоторые неудобства, а 
именно — с ним связано образование частиц 
сажи, тут же заполняющих пространство.

На выручку нам приходит химия, предла
гающая такой продукт, который как бы самой 
природой предназначен дать нам искомый ре
зультат. Это — соединение хлора с серной кис
лотой, жидкое, легко переходящее в тучи при 
соприкосновении с воздухом пѳд влиянием 
жары; достаточно дать ему протекать над не
гашеной известью, чтобы отделившаяся те
плота дала желаемый эффект. Недавно в Гер
мании пустили в обращение использующие эту 
реакцию аппараты, схему которых мы тут же 
даем. Полученные результаты оказываются са
мыми ободряющими.

Ставя » батарею 25 таких аппаратов на рас
стоянии 40 кв. м, можно, например, фактически 
создать прикрытие из туч на расстоянии в 
3 кв. м. Каждый аппарат имеет определенный 
район действии в 3 км. Расход кислоты, пови
димому, довольно ощутительный. Тем не менее 
извлекаемая этим способом польза настолько 
осязательна, что она в пео.бычайной степени 
покрывает расход. С другой стороны, образую
щиеся тучи ни в каком случае не ядовиты.

Таким образом, это открытие дает возмож
ность предохранить хозяйство от убыточных 
весенних морозов.

ÜS Д о т е  уч ен ы х
От редакции. Придавая большое

значение организационной связи между 
редакцией журнала .Вестник Знания* 
и Ленинградским Домом ученых имени 
Максима I  орького, мы вводим с этого 
номера постоянную страничку, от
кликающуюся на важнейшие события 
в жизни Дома за месяц.

В Ленинградском Доме ученых состоялся 
„Вечер американской науки и техники*, на ко
тором выступил недавно вернувшийся' из Со
единенных Штатов инж. А. Ф. Ш о р и н. Круп
нейший советски^ изобретатель (награжден
ный недавно орденом Ленина) поделился своими 
впечатлениями о состоянии американской тех
ники связи: телеграфа, радио и телевидения.

Приводим краткое содержание доклада.
Степень насыщения Соединенных Штатов 

проводной связью характеризуется следующими 
цифрами. На каждом проводе передается о д н о 
в р е м е н н о  (путем применения переменных 
токов разных, н е м е ш а ю щ и х  друг другу 
частот) 14 телеграфных депеш и 18 телефонных 
разговоров, не считая передач с радиостанций. 
Благодаря этому колоссальному изощрению про
водной передачи, из самой глухой американской 
деревушки можно получить н е м е д л е н н о е  
соединение с любым, отстоящим хотя бы на 
несколько тысяч километров населенным пунк
том Штатов. Соединившись же „по пути* 
с нью-йоркским радиоузлом, можно вести из 
той же деревушки разговор с любым европей
ским городом или с бортом парохода, плыву
щего в Атлантическом или Тихом океане. Са
мый дорогой разговор—40 долларов за 3 минуты. 
Слышимость при этом — идеальная при всяком 
расстоянии. Еще штрих: срок передачи теле
граммы на любом пространстве территории Шта
тов — 2 минуты. Однако, т е л е г р а ф  в е г о  
п р е ж н е м  в и д е  п о с т е п е н н о  в ы х о д и т  
из  у п о т р е б л е н и я .  Телеграфные депеши 
в быту вытесняются т е л е т а й п а м и ,  т. е. 
к о м б и н а ц и е й  т е л е г р а ф а  с п и ш у 
ще й м а ши н к о й .  Ленинградцы могут видеть 
экземпляр телетайпа, работающий в редакции 
„Красная газета*. Отправитель печатает на кла
виатуре нужный текст, и на любом расстоянии 
от него связанная проводом пишущая машинка 
в те же мгновения сама выстукивает этот самый 
текст.

Р а д и о  как средство с в я з и  применяется 
в Америке лишь для сообщения с п о д в и ж 
ным и объектами: с пароходами, поездами и — 
как самая последняя новинка — с автомобилями. 
Автомобильный радиоприемник питается от той 
же батареи, которая снабжает током стартер 
и фазы. Во всех других областях радиоволна 
американской проводной сети не применяется 
при разветвленности. Широковещание произво
дится почти исключительно по проводам из 
о д н о й  централизованной нью-йоркской стан
ции. Во все уголки Соединенных Штатов пере
даются сразу две нью-йоркские программы: так 
называемые „красная* и „синяя*. ^

Для достижения „стереоскопичности* (про
странственной глубины) звука в концертной 
студии устанавливаются, вместо одного микро
фона, два , находящиеся на расстоянии, равном
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среднему расстоянию между человеческими 
ушами. Тогда и слушатель получит в своем 
телефоне .двуухое“ звуковое восприятие. На
помним раньше, что только при слушании сразу 
двумя ушами и может получиться в мозгу про
странственное ощущение звука. Для человека 
же, глухого на одно ухо, звук получается всегда 
бестелесно-плоским. Здесь происходит по суще
ству то же самое, что и при .двуглазом“ (сте
реоскопическом) зрении. В каждом из микро
фонных .ушей* воспринимается звук под своим 
углом, и при приеме две звуковые струи сли
ваются вместе, подобно тому, как две заснятые 
под разными углами фотографии сливаются 
в одну пластическую картину при рассматри
вании в стереоскопе.

В результате — рассказывает инж. Шорин — 
стоит поющему артисту встать на минуту п о- 
з а д и  .двуухого“ микрофона, чтобы весь слу
шающий радиоконцерт зал инстинктивно обер
нулся назад... N Звук кажется перенесенным 
за спину слушателей.

Покончив с радио, инж. Шорин перешел 
к ожидавшейся с наибольшим нетерпением 
самой свежей информации о т е л е в и д е н и и .

Простая и давно уже осуществленная телепе
редача рисунков и вообще б у м а ж н ы х  и з о 
б р а ж е н и й  (фото-телеграф), как выяснилось, 
неожиданна оказалась мало рентабельной, и от 
нее в Америке пбчти отказались. При развет- 
вленности и четкости авиационных сообщений

в стране гораздо дешевле и удобнее перепра
влять срочные рисунки и документы на само
лете, чем пересылать их по фото-телеграфу. 
Что же касается до телевизии в собственном 
смысле слова, т. е. до прямого в и д е н и я  на  
р а с с т о я н и и ,  то тут дело обстоит,по словам 
инж. Шорина, еще более неожиданным образом. 
В быту и на практике н и к а к о г о  м а с с о 
в о г о  т е л е в и д е н и я  в А м е р и к е  — кон
статирует докладчик—н е т. Н ив одном мага
зине нет в продаже .телевизоров*. Различные 
не-электротехнические фирмы, в роде автомо
бильных, мастерят правда время от времени для 
рекламы своей залежавшейся продукции ку
старные сооружения, несколько самонадеянно 
именуемые телевизорами.

И в то же самое время в специальных лабо
раториях ряда мощных электротехнических кон
цернов, а именно в лабораториях .Дженерал 
Электрик“, „Вестингауза“, „Белла* и других — 
х р а н я т с я  с о в е р ш е н н о  г о т о в ы е  о б 
р а з ц ы  законченно-усовершенствованных при
боров видения на расстоянии.

Находясь в такой лаборатории, А. Ф. Шорин 
мог с ясностью видеть на экране то, что про
исходило в те же мгновения на городской улице 
за  с т е н а м и  здания.

П о р о д и в  т е л е в и д е н и е ,  капитализм  
з а д у ш и л  с в о е  ж е  с о б с т в е н н о е  де 
т и щ е . .

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Ответ на вопрос тов. Ф адеева о 'том, что такое фатализм

Фа т а л и з м  (от слова „фатум*—судьба)— 
вера в господство неотвратимой судьбы, рока, фа
тума, в абсолютную предопределенность всего 
происходящего в природе и обществе, всех чело
веческих действий и их последствий. Человек 
мвжет поступать так или иначе или вовсе 
ничего не делать — независимо от этого предо
пределенное судьбой наступит в определен
ный момент. Житейской формулой фатализма 
является поговорка: „Чему быть, того не 
миновать“.

Как черта общественной идеологии, фатализм 
отражает бессилие того или другого класса 
противостоять ходу исторических событий. 
Особенно яркое выражение фатализм находит 
в общественном сознании тех классов, истори
ческая обреченность которых становится все 
более явной; таковы, напр., идеология заката 
античной культуры (стоицизм, фатализм перво
начального христианства, учение Августина) 
или идеология современной буржуазии. Мода 
на гадалок, предсказывающих судьбу, является 
характерным симптомом оживления фатализма. 
С гадалками конкурируют представители про
фессорской науки: проф. Зомбарт в своих 
предсказаниях о -судьбах „позднего капита
лизма" занимает определенно фаталистическую 
позицию.

Фатализм возникает и в несколько иных 
социальных условиях. Торговля, носящая при 
слэбом развитии товарного хозяйства авантюр
ный характер, особенно в соединении с постоян
ными войнами, приводила в некоторых усло
виях к расцвету фатализма (средневековые

арабы и их ярко-фаталистическая религия). 
Стихийность товарно-денежных отношений, не
устойчивость рынка, позднее — кризисы также 
создают предпосылки для фатализма. Еще на 
заре капитализма эту тенденцию отразил фата
лизм религиозной реформации Лютера и Каль
вина. Фаталистический оттенок принимает часто 
идеология разоряющейся при капитализме мел
кой буржуазии.

Фатализм является философией бездеятель
ности, пассивности. Неслучайно социал-фашисты 
для отвлечения масс от революции используют 
ссылки на фатальную необходимость. Так, по 
Кунову, не нужно бороться против империали
стической войны, так как империализм — необхо
димая стадия капитализма. У социал-фашистов 
нередки указания на то, что неизбежность 
наступления социализма делает ненужной 
активную борьбу. Между тем борьба классов 
сама является основным условием необходимого 
наступления социализма; без нее историческая 
„необходимость* превращается в пустую попов
скую надежду на таинственную, мистическую 
„судьбу”, надежду, которая обманывает и обес
силивает рабочих.

В некоторых условиях фаталист может 
колебаться между полной бездеятельностью и 
безоглядной, безрассудной активностью, которая 
является смелостью отчаяния, ставкой „ва-банк*. 
Такова фаталистическая смелость средневековых 
арабов; фатализмом проникнута также совсем 
иная, показная, карикатурная /.смелость* .взбе
сившегося* мелкого буржуа, который, видя 
свою обреченность, хочет одним прыжком пере-
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екочить к социализму. И капитулянтство и 
„левая* фраза Троцкого имеют по существу 
фаталистическую основу. Ставка на автомати
ческий крах капитализма (теория стагнации), на 
чудо одновременной революции во всех стра
нах, истерический призыв к сверхиндустриали
зации при неверии в победу социализма водной 
стране и затем переход к открытому капиту
лянтству—все это черты того мелкобуржуазного 
фатализма, который в эпоху пролетарских 
революций служит идейным орудием и прикры
тием контрреволюции. '

Наиболее полным и открытым выражением 
фатализма является религиозное мировэззрен е. 
В философском идеализме, в этой утонченной 
форме поповщины, фаталистическая тенденция 
также играет значительную роль, хотя и менее 
явно выражена. Большая часть идеалистов на 
словах критикует фатализм, но по сути дела 
примыкает или идет к нему. Признавая само
стоятельность объектив,іого духа, ставя его 
независимую силу над природой, объективный 
идеализм превращает действительных людей 
с их материальными, .земными“ интересами 
в марионеток божественных предначертаний. 
Воспитание человеческого рода б_>гом (Гердер), 
развитие абсолютного духа в смене культурных 
народов (Гегель)— все это внешние людям 
силы, и их влас:ь неизбежно носит фатальный 
характер. „С его (Прудона) точки зрения 
человек — только орудие, которым идея, или 
вечный разум, пользуется для своего развития* 
( Маркс) .  Как указывал далее Маркс,—Гегель 
и его неудачный подражатель Прудон поповски 
отрывали друг от друга актеров и авторов 
исторической драмы.

В периоды упадка определенной классовой 
культуры идеализм более открыто переходит 
к фатализму. Таков стоицизм в античной фило
софии, таковы разнообразные упадочные фило
софские школки, которые порождены кризисом 
капиталистической системы. Трагический страх 
перед жизнью, который человек испытывает 
с момента рождения; трагически неразрешимые 
противоречия, ко орым он без надежды на 
разрешение должен противопоставлять свою 
бессильную .свободную* волю (Либерт); „анти- 
божественные“, „демонические силы*, которые 
определяют Человеческую жизнь (Тиллих); 
„забота и страх“, под знаком которых ведется 
анализ бытия (Гейдигер) и т. д. и т.п. — во 
всех этих мистических картинах фатальной 
обреченности человеческого рода ярко отра
жается действительная обреченность современ
ной буржуазии.

Материализм во всех своих формах не 
имеет, конечно, ничего общего с подобными 
иоповскими идеями. Но старый механистиче
ский материализм, отрицая случайность, при

знавая'абстрактную, абсолютную необходимость 
каждого отдельного явления, не понимая диа
лектики свободы и необходимости, совсем 
с другой стороны открывает путь к фатализму.

Если каждый, самый ничтожный факт абсо
лютно необходим и неотвратимо заложен во 
всех предшествующих состояниях материи, как 
бы далеко мы ни шли назад, — то человеческая 
воля оказывается совершенно бессильной; она 
может быть лишь пассивным исполнителем 
неизбежных движений . мирового автомата. 
Ссылка на такую абстрактную необходимость 
ничего не объясняет в явлениях природы, 
и потому .необходимость* механистов напоми
нает .судьбу“ арабов яли „извечное решение 
божье’ Августина и Кальвина. Фаталистическая 
пассивность — вот последовательный вывод из 
механистического понимания необходимости.

Характерно, что т. Бухарин, исходя из 
механистических установок, обосновывал пра
вооппортунистические идеи самотека, равно
весия, врастания в социализм без классовой 
борьбы. Он полагал, что в нэпе с фатальной 
необходимостью заложена победа социализма, 
и потому классовая борьба может итти к зату
ханию.

Полная несостоятельность фатализма совер
шенно ясна — его разбивает живая человече- 
ска.і практика. Растущая власть человека над 
природой, опыт всех революций, в особенности 
пролетарской,' наглядно показывают реальное 
значение активной человеческой деятельности. 
Диалектический материализм, обобщая эту 
практику и вскрывая диалектику свободы 
и необходимости, необходимости и случайности, 
возможности и действительности, — устраняет 
и по этим в просам односторонность старого 
метафизического материализма, дает мощное 
оружие для борьбы против всех форм попов
щины, в том числе и против фатализма.

Являясь самой последовательной револю
ционной теорией, диалектический материализм 
освещает рабочему классу путь к полному 
преодолению всех тех слепых стихийных сил 
классового общества, ■ зависимость от которых 
порождает веру в „судьбу*.

Рабочие и колхозники Советской страны 
уже создаіи год руководством партии такой 
строй производства, при котором повышение 
уровня жизни зависит от трудовой активности 
самих масс, культурный рост — от их собствен
ной инициативы. На этой основе социалистиче
ского производства происходит уничтожение 
.пережитков капитализма в сознании трудя
щихся, в том числе и такого пережитка, как 
фатализм.

В. Ульрих



К Р У Ж О К
З а н я т и я  в е д е т  п р о ф .  Н. К А М Е Н Ь Щ И К О В

« В Е Д Е Н И Я

1. В знаменитой книге Л а п л а с а  „Изло
жение системы мира* высказано оригиналь
ное, простое и малоизвестное д о к а з а т е л ь 
ство ш а р о о б р а з н о с т и  Л у н ы  следу
ющими словами: « З а к о н  и з м е н е н и й  фа з  
Луны,  ш и р и н а  к о т о р ы х  в о з р а с т а е т  
п о ч т и с о в е р ш е н н о п р о п о р ц и о н а л ь -  
н о с и н у с  y-в е р з у с у 1 у г л о в о г о  р а с 
с т о я н и я  Л у н ы  от  С о л н ц а ,  д о к а з ы 
вает нам ш а р о о б р а з н о с т ь  Лу ны* .  
Вывода этого доказательства Лаплас не привел, 
но у нас, в стране Советов, нашелся свой 
Лаплас—талантливый 16-летний юноша П а в е л  
М е с и с, который и прислал нам вывод этого 
доказательства Лапласа.

Приведем с 
некоторыми из
менениями это 
д о к а з а т е л ь 
с т в о  ш а р о 
о б р а з н о с т и  L 
Луны, данное 
тов. П. Месисом.

Тов. Месис 
пишет:

.Начнем с 
выяснения того, 
чем измеряется 
ширина лунной 
фазы.

Ширина лунной фазы MPNKM на диске 
Луны MKNK измеряется отрезком KP (см. рис.
1). О том, как этот отрезок представляется в 
п р о с т р а н с т в е ,  мы скажем в дальнейшем.

Измеряя эту длину KP на различных угло
вых расстояниях Луны от Солнца, мы получим 
различную величину ее. Если обозначить через 
а угловое расстояние Луны от Солнца и из
мерять ширину фазы KP, выражая ее в частях 
лунного радиуса, — то получим эти величины 
в следующей табличке.

Угловое , Ширина
расстояние ; фазы

« KP
35° 0,18
50° 0,36
65° 0,58
80° 0,83
90“ ' 1

125° 1,57
150° 1,87
180° 2

Заменим теперь а через cos а, тогда полу
чим следующее соотношение:,

Cosa Ширина фазы
Cos 35° =* 0,82 0,18

50° =  0,64 0,36
65° =  0,42 • 0,58 \
80“ =  0,17 0,83
90“== 0 1

125° =  — 0,57 Г.57
150° =  — 0,87 Г,87
180° =s — l  2

*■ СйЪус-верзус какнгснгабудь угла есть- 
разность единицы й косинуса э'гого угла.

т. е. ш и р и н а  фаз ы,  в ы р а ж е н н а я  в 
ч а с т я х  р а д и у с а  Л у н ы,  д о п о л н я е т  
к о с и н у с  у г л о в о г о  р а с с т о я н и я  
Л у н ы  от  С о л н ц а  до  е д и н и ц ы ,  или, 
иными словами, ш и р и н а  л у н н ы х  фаз  
п р я м о  п р о п о р ц и о н а л ь н а  с и н у с у -  
в е р з у с у  у г л о в о г о  р а с с т о я н и я  Л у- 
н ы о т С о л н ц а .

Покажем, что шар как нельзя лучше удо
влетворяет этому замечательному требованию, 
чем и докажем шарообразность Луны. Для 
нашей цели необходимо найти величину и про
исхождение отрезка KP, для чего обратимся 
к р :с. 2. На нем Луна представляется в виде 
шара YKLZ, земной наблюдатель находится 
в точке Т, а Солнце находится в направлении 5. 
Проведем плоскость большого круга YNLM 
с диаметром YL перпендикулярно к солнечным 
лучам SO, и этот большой круг есть граница 
между о с в е щ е н н о й  YSL и н е о с в е щ е н 
н о й  YKL полусферами.

Соединив Т с центром Луны О, проведем 
плоскость NKMR перпендикулярно к ТО; эта 
плоскость отделяет в и д и м у ю  п о л у с ф е р у  
KLR от н е в и д и м о й  KYR (на рисунке эта гра
ница видимой и невидимой поверхности Луны 
есть большой круг, но в действительности это 
малый круг с диаметром XZ, причем ТХ — 

,1 касательная; од
нако по малости 
лунного шара 
по сравнению с 
расстоянием от 
наблюдателя Т 
мы можем без 
ошибки допу
стить слияние 
кругов XZ  и 
KR)• Нестерео- 
скопичность на
шего зрения об
условливает то, 
что для наблюда
теля Г вся види
мая полусфера 
проектируется 
на плоскость 
круга NKMR, ко
торая и предста
вляется в ви
де диска на 
небесной сфере.

Полукруг NLM  спроектируете* на эту плоскость 
в виде дуги эллипса/ѴРУИ (проекция круга есть 
эллипс), что и будет т е р м и н а т о р о м ;  а 
о с в е щ е н н а я  ч а с т ь  в и д и м о й  п о л у 
с ф е р ы  NKMENп р о & к т и р у е т с я  в в и д е  
ф р а з ы  MpNKM (ср. рта 2). ОтрезЬк KP  и 
будет иатгр’е у̂'гоцй'! наа ш и р и н а  фа з ы,  
кот'ораяесть ра з ' но с г ь  . м е ж д у  р а д и 
у с о м  в и д и м о г Ь  д и с к а  и п р о е к ц и е й  
на н е г о  р а д и у с а  о к р у ж н о с т и ,  отде -
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л а ю щ е й  о с в е щ е н н н у ю  п о л у с ф е р у  
от н е о с в е щ е н н о й .

Установив, таким образом, происхождение 
отрезка KP (в пространстве), можем вычислить 
величину его. Обозначив радиус Луны через R, 
получим (см. рис. 2)

KP =  КО — PO — R — РО, 
но из треугольника POL имеем 
PO =  LO cos POL =  R cosa, 

следовательно
KP—R —Rc0Sa — R (1—cosa),

а так как a =  STO =  угловому 
расстоянию Луны от Солнца, то 
находим следующий закон: при  
у с л о в и и  ш а р о о б р а з н о 
с т и  Лу н ы ш и р и н а  фаз  
п р я м о  пропорциональна  
с и н у с у - в е р з у с у  у г л о в о г о р а с с т о я -  
ния Лу н ы от Солнца,  сравнивая который 
с эмпирическим ̂ законом, приведенным выше, 
из таблицы первой находим полную тождествен-

inc из .наблюдений. 
То же можно сде
лать графически. 
Проведем на диске 
Луны (рис. 3) два 
взаимно - перпенди

кулярных диаметра MN и R f Повернем чер
теж так, чтобы К  показывало на запад, а на 
восток. От К отложим Kt—а и из t опустим на KR 
перпендикуляр tP, KP — искомая ширина фазы. 
Действительно,

KP — КО — РО — R —
— R cosa =  /? (1 — cos a).

Дав еще чертежу наклон1! 
соответствующий широте’ 
получим полный вид Луны 
в момент а".

2. Перейдем теперь к на
шим занятиям по наблюда
тельной астрономии. Сего
дняшнее занятие посвятим 
н а б л ю д е н и ю  неба в по
л е в о й  бино кль .  Обык
новенный театральный би
нокль— это немного, новее 
же лучше, чем невооружен
ный глаз. При помощи теа
трального бинокля сила на
шего зрения удваивается.
Полевые призматические би
нокли увеличивают силу зре
ния от 4 до 6 раз. Это на пер-

Рис. 3.

Рис. 4. Наблюдение звезд
ного неба при помощи 
бинокля. Бинокль кла
дется на треножник от 
< фотоаппарата.

Рис. 6. Звездные скопления и ту
манность в Стрельце.

вый взгляд кажется мало, но наблюдать на небе в 
такой бинокль можно очень много интересного. 
При наблюдении неба в бинокль нужно устано
вить бинокль так, чтобы он не качался в руках: 
малейшее дрожание уже портит изображение.

Поэтому бинокль кладут на вер
тикально-вбитый в землю шест 
или на обыкновенный треножник 

'ОТ фотоаппарата (см. рис. 4).
- В такой бинокль можно наблю

дать спутников Юпитера и дви
жение этих спутников вокруг 
Юпитера, крупные солнечные 
пятна, скопления звезд в Млеч
ном пути, Плеяды, туманность 
Ориона (см. рис. 5), звездные 
скопления и туманность в 
Стрельце (см. рис. 6), туман
ность, звездные скопления и 
двойную звезду в созвездии 
Скорпиона (см. рис. 7), туман

ность в Андромеде (см. рис. 8). Кроме того, 
в бинокль на Луне мы видим главнейшие 
моря, горные 
хребты и боль
шие, наиболее 
яркие кратеры, 
что и показайо 
на рис. 9.

Возьмите, то
варищи, бинокль 
лучше в с е г о  
призматический, 
и пронаблюдай
те на небе, поль
зуясь нашими 
указаниями, Лу
ну, плане ты,  
спутников Юпи
тера, пятна на 
Солнце, Млеч
ный путь, звезд
ные скопления и 
туманности. Пи
шите о резуль
татах своих на
блюдений. Для
этих наблюдений полезно иметь под рукой 
-1) „Русский астрономический календарь на 
1934 год“ 2) »Путеводитель по небу“ Пок

р о в с к о г о ,  3) з в е з д 
н у ю ка р т у ,  лучше всего 
п о д в и ж н у ю  звездную 
к а р т у  и 4) Атлас Луны 
Г а л ь п е р с о н а .

3. От в е т ы  на п и с ь 
ма.  Тов.  И. И. Г у с е в у  
(Ленинград). Возвращаем вам 
вашу рукопись. Статья не 
подходит из-за отвлеченности. 
Надо давать материал в по
нятной для читателя форме.

Тов. Лях,  А. Д. (Полта
ва). Наклон в 66*/2° к пло
скости движения Земли во
круг Солнца имеет не Земля, 
а земная ось. Это не соста
вляет никакого прогкворечия 
с теорией Джинса образова
ния Земли путем отрыва от 
Солнца. Земля и все плане-

Рис. 5. Положение большой 
туманности Ориона. Не
вооруженному глазу она 
кажется второй звездой в 
„Мече Ор и о н а к  низу от 

.Пояса рриона“.
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ты двигаются вокруг Солнца в одной и той же 
плоскости, в одном и том же направлении, а ось 
вращения каждой планеты может иметь раз
личное наклонение к этой плоскости движения.

Тов. И. Н. К о з ь м и н у (с. Летова, Вин
ницкой обл.). Список книг и пособий по астро
номии в порядке трудности их см. „Кр. Мир.“ 
в № 13 „Вестн. Зн.“ за 1933 г.

Тов.  А. Н и к и т и н  спрашивает, можно ли 
выписать лекции по астрономии, читанные 
в 1924—1928 гг. в Казанском университете? 
От ве ча е м.  Лекции проф. Баранова .Курс 
описательной астрономии“, читанные в Ка
занском университете в 1928 г., изданы лито
графированными. Их можете выписать из кан
целярии Казанского государственного универ
ситета.

Т о в. В. С. В о р о н к о в у  (г. Починок, 
Западн. ж. д.). Относительно метеорных потоков 
см. ,Круж. Мир.* в,Вестн. Зн.* № 18 за 1933 г., 
а подробности — в книге К а м е н ь щ и к о в а  
„.Астрономия безбожника*. Лгр., ГИЗ, 1932, 
а также Г л а з е н а п ,  „Кометы“.

Остальным товарищам отвечаем почтой.
4. Даем задание товарищам, интересующимся 

теоретической астрономией. О п р е д е л и т е  
м а с с у  Ма р с а ,  е с л и  и з в е с т н о ,  что его  
с п у т н и к  Ф а б о с  ( Тре пе т ) ,  и м е ю щ и й  
среднее  р а с с т о я н и е  от  МарсаЭЗОО км, 
д е л а е т  п о л н ы й  о б о р о т  в о к р у г  Марса

Рис. 7. Звездные скопления, туманность 
и двойная звезда в Скорпионе.

Рас. 8. Спиральная 
туманность в Андро
меде и как ее наити 
невооруженным гла- 

- зам на небе.

М /

Полярная 
■ * звезда. ■
г
..Кассиопея 

W"

Спиральная 
туман.

в 0,32 ср . с у т о к ,  а н а ш а Л у н а ,  на
х о д я с ь  на с р е д н е м  р а с с т о я н и и  от  
З е м л и  в 385 000 км, д е л а е т . п о л н ы й  
о б о р о т  в о к р у г  З е м л и  в 27,3 с р. с у т о к.

Тов. П. Н. 3 е л е н к о (г. Проскуров, УССР) 
спрашивает: „ И з в е с т н о  ли,  п о ч е м у
Л у н а  н е  и м е е т  с у т о ч н о г о  в р а щ е 
н и я  в о к р у г  с в о е й  ос и,  п о д о б н о  
З е м л е  и д р у г и м  п л а н е т а м ? *

О т?в е ч а е м. Луна вращается вокруг своей 
оси с запада на восток (против часовой стрелки, 
как и Земля и Солнце) и полный оборот совер-1 
шает в 277з ср. суток. Таким образом, ваше 
суждение о том, что Луна не вращается во
круг своей оси, совершенно неверно (см. любой 
курс н а ч а л ь н о й  а с т р о н о м и и ,  напри
мер, Н. К а м е н ь щ и к о в ,  .Начальная астро
номия*, Лгр. 1925 г., или е г о  ж е „Астро
номия безбожника*, Лгр. 1932 г.).

Относительно же имеющейся у вас подзор
ной трубы обратитесь в местный Отдел народ
ного образования или в Политпросвет, там мо
гут использовать_вашу трубу.

Рис. 9. На Луне в би
нокль видны;

1. Океан бурь.
2. Апеннины.
8. Карпаты.
4. Коперник.
5. Птоломей.
6. Море Влажности.
7. Тихо.
8. Клавиус.
9. Ньютон.

1. Море Ясности.
2. Кавказ.
3. Таврида.
4. Море Спокойствия.
5. Гиппарх.
6. Альбатений.
7. Алтай,

1. Море Кризисов.
2. Море Плодородия.
3. Море Нектара.



ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ
лет назад, в 1789 г., творец научной химии 
французский ученый Л а в у а з ь е  выпу

скает классический учебник новой антифлоги- 
стической химии „Traité élémentaire de chimie*. 
Впервые наиболее полно и научно Есе реакции 
обобщаются основным законом, о котором Ла
вуазье пишет так: „Ничто не создается ни при 
искусственных, ни при естественных операциях, 
и можно принять за правило 
принцип, что в каждом про
цессе в начальный и конечный 
момент находится неизменное 
количество материи“. Проверив 
на ряде реакций правильность 
величайшего открытия—закона 
сохранения вещества, Лавуазье 
впервые дает математическую 
формулировку химических ре
акций. Этот труд Лавуазье, в 
котором зарождается первая 
идея химического уравнения, 
на ряду с его другими ценней
шими и исключительными ис
следованиями, является крупней
шим вкладом в развитие химии 
XVIII и XIX вв.

лет назад, в 1794 г., про
исходил горячий научный 

спор между Га л ь в а  ни и 
В о л ь т а  по вопросу о природе электричества. 
Этот спор в истории электричества и развитии 
его основных понятий играет исключительную 
роль.

В 1786 г. болонский врач Алоизий Гальвани 
заметил, что при одновременном прикосновении 
к мускулу и нерву лягушки двумя различными 
соединенными между собой металлами мышца 
сокращается. Это явление он старался объяс
нить так называемым животным электричество;«. 
Открытие Гальвани вызвало большой интерес 
среди ученых Европы.

В 1794 г. проф. университета в Павии 
Александр Вольта выдвигает новую теорию, по 
иному объясняющую сокращение мышцы: он 
утверждает, что электричество появляется от 
соприкосновения 2 разнородных металлов.

Противопоставление двух этих теорий вызы
вает научный спор, в котором принимают уча
стие многие физики (Карминати, Валли, Аль- 
дини и -т. д.). Вопрос решается опытами и 
изменениями, и победителем оказывается Вольта. 
В 1798 г. в письме к Альдини он пишет, что 
ему „удалось при помощи своего конденсатора 
доказать и измерить электричество, родящееся 
от соприкосновения металлов без всякого уча
стия мышц“.

Теория Гальвани была окончательно разбита. 
Теория Вольта сыграла исключительную роль 
в развитии физики.

Ш лет назад, в 1804 г., в России впервые 
появляется книга профессора Медико- 

хирурТйческой академии В*. В. П е т р о в а  
о „новых электричесгйк опытах*. Гадом раньше, 
в 1803 г.-, им была выпущена книга „Известие 
о  гальвани-вольтовских Опытах“, Оба stra труда, 
а особенно второй* впервые знакомят русскуіо 
публику с новыми открытиями в обаасти элек
тричества на Западе и дают ряд совершенно

новых и оригинальных исследований в этой 
области, на много лет предвосхитивших откры
тия крупнейших западных ученых (Деви и др.). 
Эти почти неисследованные труды являюіся 
ценнейшими и неиспользованными документами 
из истории физики начала XIX века.
Я А апреля 1934 г. исполнилось пятьдесят лет 
» 1 со дня смерти одного из крупнейших хи

миков XIX столетия Jean Baptiste 
André D u m a s .  Родившись в 
июле 1800 г. в городке Alais 
департамента Gard, Дюма, как 
и многие выдающиеся химики, 
первое знакомство с этой об
ластью получил в аптеке родного 
города. Вскоре, однако, неудо
влетворенный работой'* там, он, 
16 лет от роду, пешком на
правляется в Женеву, где устра
ивается работать в аптеку Le 
Röyer. Здесь при аптеке име
лась уже отдельная лаборато
рия, и Дюма смог заняться, 
правда, в очень скромных мас
штабах, исследовательской ра
ботой. В Женеве он знако
мится с известными учеными: 
de Coudolle Saussure и Pri- 
vost. Вместе с этим последним 

Дюма проводит ряд работ по физиологии нервной 
системы. В конце 1821 года молодой химик, зару
чившись несколькими рекомендательными пись
мами, направляется в Париж, где вскоре получает 
место репетитора в École Polytechnique у извест
ного Thénard’a. Одновременно он заменяет Гей- 
Люссака, читая курс химии в Сорбонне. Здесь он 
проявляет себя как блестящий лектор. Вскоре, 
в 1832 г., он избирается членом Парижской 
Академии наук и профессором химии в ряде 
учебных заведений Парижа. В этот период вре
мени основывается Центральная школа ремесел 
и искусств, и, естественно, Дюма является од
ним из ее организаторов. После февральской 
революции 1848 г. все его время занимает 
кипучая политическая деятельность. Он — член 
Национального собрания и Президент Респу
блики, сенатор и член парижского муниципали
тета во время второй империи. Только после ее 
падения Дюма возвращается к научной работе.

Многочисленные работы Дюма охватывают 
почти все области химии. Его труды оказали 
большое влияние на развитие органической 
химии. Он, изучая на целом ряде опытов из
вестное и до него положение о замещении 
водорода хлором, приходит на основе этих 
работ к учению о замещении (металлепсии). 
Благодаря этим работам он открывает ряд но
вых органических соединений, вводит понятие 
жирных, кислот й т. д. Он совместно со Стасом 
производит определение атомных весов кисло
рода, углерода, хлора и кальция» Его работы 
в области анализа позволяют значительно про
двинуть вперед разработку методики этой об
ласти химии. Как результат этих исследований 
яйился бяестяще-разраотзтанный Дгома совместно 
с БуссенгЬ анализ воздуха. Предложенный 
Дюма мЬтод определения плотности пара и 
объемное опреаетёние азота в органиЧетжих

Дюма.
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соединения! получили широкое распростра
нение.

Значительный интерес представляют работы 
Дюма по физиологической химии. Здесь он 
исследует образование и циркуляцию крови, 
интересуется явлением брожения, находит связь 
между жизнью растительных и животных орга
низмов, рассматривает обмен и круговорот ве
ществ с химической точки зрения.

Начиная с 1828 г. по 1846 г. он пишет и 
публикует свой капитальный труд .Traité de 
cheraie appliquée aux arts“. Эгот труд явился 
в свое время незаменимым по
собием Для химиков и про
мышленников. Самого большого 
внимания заслуживают его .Le
çons sur la philosophie chimi
que“ — книга, две трети кото
рой посвящены историческим 
вопросам.

Дюма переиздает труды Ла
вуазье и делает значительный 
вклад в историю химии сво
ими блестяще-написанными не
крологами.

апреля исполняется сто
летие со дня рождения из

вестного французского физика 
Гастона П л а н т э (Planté,
1834—1889)—изобретателя свин
цового аккумулятора, известного 
под названием „аккумулятора 
Плантэ*.

Плантэ родился в м. Ортец (Пиренеи); учился 
в Париже и в 1854 году занял должность асси
стента по физике при Парижской консервато
рии искусств и ремесел. В 1860 году он сде
лался профессором физики, но уже в 1862 году 
вынужден был навсегда оставить службу из-за 
расстроенного здоровья.

Изобретение Плантэ, опубликованное им 
в 1859 году, является важным этапом в разви
тии современной электротехники, так как оно 
впервые удовлетворительно разрешило проблему 
запасания электрической энергии. Изобретение 
Плантэ было подготовлено попытками (Готро, 
Эрман, Нобили, Грове и др.) устроить вторич
ный источник электрического тока, т. е. прибор, 
способный давать ток, если его предварительно 
зарядить, пропуская через него электрический 
ток от какого-либо другого источника. Плантэ 
занялся проблемой вторичных элементов, имея 
в виду потребности телеграфного дела. Его 
аккумулятор состоял из двух свинцовых листов— 
электродов, разделенных суконной прокладкой 
и обмотанных вокруг деревянного цилиндра; 
эти листы помещались в сосуд со слабым рас
твором серной кислоты после пропускания 
через них тока гальванической батареи; от этого 
прибора можно получить довольно сильный ток.

Сущность ! действия аккумуляторов Плантэ 
состоит в том, что при их задержке на свин
цовой пластинке, присоединенной к полюсу ба
тареи, образуется слой перекиси свинца, а на 
другой выделяется водород, превращающий 
свинец в особое зубчатое состояние; при замы
кании происходит восстановле ие свинца из 
перекиси. Заряженный таким образом аккуму

лятор будет давать ток до (тех пор, пока не 
израсходуется запас перекиси свинца.

Свинцовые аккумуляторы впоследствии были 
значительно усовершенствованы и в настоящее 
время имеют весьма широкое применение.

Недостатком свинцовых аккумуляторов явля
ется их значительный вес. В последнее время 
Эдиссоном и Юнгером были предложены легкие 
аккумуляторы, известные под названием железо- 
нйкелевых или щелочных аккумуляторов. 
Исполнилось 60 лет со дня рождения одного 
И  из творцов и создателей радио и радио

телеграфии — итальянского ин- 
женера-ученого М а р к о н и.
Его открытия, хронологически 
совпадающие с аналогичными 
работами русского ученого По
пова, сыграли исключительную 
роль в теоретическом и практи- 

. ческом развитии радиотехники.
Получив техническое образо

вание в университете Ливорно и 
Боланьи, Маркони уже 2 июня 
1896 г. берет в Англии первый 
патент на телеграфирование без 
проводов при помощи элек
тромагнитных волн.

В мае 1897 г. Маркони пе
редает »превосходные сигналы* 
на 14 км, а в 1899 г., взяв патент 
на новую схему своего прием
ного аппарата, он пересылает 
радиотелеграмму через Ламанш. 

Кабельные компании забеспокоились, и только 
патент № 7777, взятый Маркони в 1900 г., 
когда была демонстрирована .возможность от
править или получать 2 или 3 сигнала одно
временно на одной и той же антенне*, и более 
поздние открытия приносят победу радио. 
В 1901 г. Маркони устанавливает беспроволоч
ное сообщение на расстоянии 193 км и убе
ждается, что „выпуклость земного шара не 
мешает электромагнитным волнам*.

Подготовляя экспозицию для опытов по 
трансатлантическому радиографированию, Мар
кони уж 11 декабря 1901 г. передает на рас
стоянии 3600 км букву (три точки), а в 1902 г., 
21 ноября, президент CACLU Рузвельт на рас
стоянии 4500 м посылает первую радиотеле
грамму в Англию и получает сразу же ответ.

В 1905 г. Маркони работает над вопросом 
„направленной радиотелеграфии* и берет патент 
на горизонтальную направленную антенну, 
с помощью которой легко передавать сигналы 
на короткие расстояния и получать их с длин
ных расстояний без мачт.

В 1907 г. впервые была открыта станция 
для беспроволочного сообщения через океан. 
Позже, в 1916 г., Маркони занимается опытами 
по радиотелеграфированию короткими волнами, 

лет назад, в 1904 г., появилась книга 
проф. Б. Н. М е н ш у т к и н а  „М. В. Ло

моносов как физикохимик*. Эта книга является 
исключительным документом, впервые наиболее 
полно освещающим деятельность и творчество 
М. В. Ломоносова как крупнейшего физика и 
химика ХѴШ в.

Гастон Плантэ



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
ОБЗОР А
л и т е р а т у р ы  о  в н е с е н и и  м и н е р а л ь н ы х  
и  о р г а н и ч е с к и х  у д о б р е н и й  п о д  г л а в 
н е й ш и е  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  к у л ь 
т у р ы

(В помощь сельским агро-работникам)
В борьбе за повышение урожайности глав

нейших сельскохозяйственных культур одно из 
основных мероприятий — планомерное и полно
ценное использование минеральных и органи
ческих удобрений.

Для того, чтобы своевременно и правильно 
использовать удобрения в условиях подзоли
стых почв нечерноземной полосы СССР, в част
ности почв Ленинградской области, надо прежде 
всего в достаточно полной мере изучить это 
мероприятие, надо технически освоить его.

Литература по вопросу об использовании 
удобрений и по технике ггіс применения, во
обще говоря, довольно обширна, но в данном 
случае особенную ценность представляет серия 
руководств-справочников по применению удоб
рений, выпущенная Сельхозгизом в 1932 и 
1933 гг.

Сельскохозяйственный актив районных орга
низаций и социалистических хозяйств имеет 
возможность получить исчерпывающие мате
риалы по определенным сельскохозяйственным 
культурам в следующих работах:

1) »Руководство-справочник по применению 
удобрений под озимые хлеба“. Сост. А. Л. Г о
ло д е ц. 1932. 56 стр., 45 к.

2) „Руководство-справочник по применению 
удобрений под луга и пастбища“. Сост. Б. Д. 
О в о ш к о .  1932. 47 стр., 40 к.

3) „Руководство-справочник по применению 
удобрений под силосные культуры“. Сост.
В. В; Ц е р л и н г. 1932. 48 стр., 25 к.

4) „Руководство-справочник по применению 
удобрений под лен*. Сост. бригадой: Г. Г. Ка
б а к о в ,  В. А. К р ю к о в  и Я. В. П е й в е. 
1933. 71 стр., 65 к.

5) „Руководство по применению удобрений 
под коноплю“. Сост. В. И. Шт а т  но  в. 1933. 
80 стр., 80 к.

6) „Руководство по применению удобрений 
под картофель“, вып. I. Сост. И. А. А ф а 
н а с ь е в .  1933. 63 стр., 60 к.

7) „Руководство по применению удобрений 
под кормовые4 культуры*. Сост. бригадой; 
Н. Л. Б л а г о в и д о в, П. П. З а е в ,  И. Е. К а к- 
з е р с к и й, М. Ф. К о р н и л о в ,  И. И. Са
м о й л о в а ,  П. В. Я к о в л е в .  1933. 78 стр., 
80 к.

8) „Руководство по применению удобрений 
под лекарственные и эфироносные растения“. 
Сост. А. С. Ч е р й а в и н .  1933. 55 стр., 55 к.

Вся эта серия составлена работниками Все
союзного института по изучению удобрений 
с привлечением работников специализирован
ных научно-исследовательских институтов. Ре
дактура сборников проводилась проф. А. Н. 
Л е б е д я н ц е в ы м ,  Т. А. Р у н о в ы м  и
С. С. С а т а р к и н ы м.

Вся серия представляет большую практиче
скую ценность для работников социалистиче
ского земледелия не только потому, что в ней 
в сжатой форме даны все основные материалы 
по влиянию того или иного вида удобрения на 
данную сельскохозяйственную культуру (или 
группу сельскохозяйственных культур), но и 
потому, что в ней с исключительной простотой 
и ясностью сделана литературная обработка 
и даны простые, четко-составленные схемы тех
нического использования удобрений.

Вступительная часть каждого выпуска зна
комит читателя с основными моментами учения 
об удобрениях применительно к данной куль
туре и к характеристике самого растения как 
потребителя удобрения; просто и толково изло
жены требования данной культуры к климату 
и почве.

Интересно разработаны главы по характе
ристике различных агропочвенных районов 
и почв в отношении их требований к удобре
ниям.

Практически особенно ценна разработка во
проса об эффективности применения удобре
ний по различным областям СССР в разрезе 
каждой культуры.

Подробно разработана вся агротехника при
менения минеральных и органических удобре
ний под перечисленные выиіе сельскохозяй
ственные культуры.

Для практической работы полезны также 
приложения — различного рода схемы и та
блицы, помогающие определить потребность 
почвы в удобрениях, правила смешивания удоб
рений и их хранения, определение норм и пр.

Всю эту серию можно рекомендовать работ
никам районов, особенно комсомольскому про
изводственному активу социалистических хо
зяйств и агрономам районных организаций, не 
только кйк материал справочного характера, но 
и как очень ценный материал для зимней про
работки основного вопроса агротехники — зим
него применения минеральных удобрений.

И. Михайлов, ученый специалист 
Всесоюзного института растениеводстіа.
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Май — веселый м есяц  май — по справедли
вости считается месяцем наибольш его р азвер 
тывания весеннего великолепия природы . Л еса 
одеты зеленью, луга покры ты  травам и с цве
тами и бутонами; повсю ду птицы-певчие — к у 
кушки, славки, пеночки. В м ире растительном 
в мае мы наблюдаем наибольш ее количество 
вновь зацветающих видов_растений. Так, в Тиф
лисском ботаническом саду в мае отмечают 
389 вновь зацветаю щ их видов, в  гор. Купянске, 
близ Харькова, 98, а  в М оскве (С окольники) — 
85 видов.

На юге (Кавказ, У краина) садам  и паркам 
яркий своеобразный колорит придаю т .гр о зд ья  
душистые белой акации“, цветущ ей как-раз 
в мае. В Тифлисском Ботаническом саду она 
зацветает 9 мая, в Туапсе на Черном м о р е — 12, 
Краснодаре — 13, Н овочеркасске и  Х ерсоне — 19, 
Полтаве — 26, Киеве, Х арькове и  К упянске — 
27, около Воронеж а — 29 мая. К северу  ж е от 
линии Чернигов — К у р с к — Тамбов белая акация 
зацветает уж е в июне. л

В центральных ча- » » р И у  ,
стяі европейской части 
Союза, вплоть почти до <«
60-й параллели, в мае
цветут фруктовые са-
ды. В годы обильного |
цветения, по словам по-
эта, .как  молоком об- Щ к Ш г  >
литые, стоятісады виш- 
невые“, которы е обыч- 
но зацветают первые.
В Полтаве вищ ня р ас- '
пускается 2 мая, в Ки- 
еве —4, Х арькове —  7, " J P w
Саратове— 12, Пензе—  ‘ Jff '
15, Орле — 16, Туле -Дн
и Москве— 17, в Тве- 1®'
ри и Казани—21, Нов
городе— 22, в Си- В

г п = ^ 0Й о Г Я оенин'  Ц в е т о к  сливы. градом—24 и в В о лог-
де — 30 мая.

«
слива и груш а по
времени цветения за 
нимают промежуточ
ное место, но яблоня 
во всем  обилии ее

сортов обычно зацве
тает последней, ß  Пол
таве первы е цветы ее  
раскры ваю тся 8 мая, в 
Х арькове— 11, в  Сара
тове—12, Т уле и Пен-

' в М оскве— 18 и далее 
к  северу—в последней 
(третьей) декаде мая.

В мае ж е, начиная 
от берегов Черного и  

J  , А зовского м орей и по
чти вплоть до 60-го гра- 

С т р и ж .  дуса ш ироты , цветет

лучш ая красавица на
ш их садов —  лиловая 
сирень. По отдельным 
пунктам средние даты 
ее  зацветания такие: 
Н овочеркасск— 6 мая, 
А страхань—9, Киев— 
11, Х арьков— 13, С а 
ратов и Тамбов—17, 
Тула—21, К азань—23, 
М осква—24, П сков и 
И ваново-В ознесенск— 
26, Уфа— 27, Н овго
род—28, С вердловск— 
30 м ая. Д алее к се-

1 веРУ> близ Л енингра-
да’ скРень зацветает 
уж е  в ию не. О дновре- 

ьЗхуёЗ  менно с н ею -ц ветут
ж елтая акация, каш тан 
конский, рябина и  дру

г и е  обитатели наш их 
Белая акация.  садов. А в л есу , где

вечно-трепетная листва 
деревьев создает местами густую  тень, распу- 
£».кется душ исты й белый ландыш.

Но наш  веселы й месяц май иногда бывает 
коварным маем. Иногда с  вечера, когда стоит 
безоблачная тихая погода, тем пература начинает 
пониж аться и  может упасть до 0° и  даж е ещ е 
ниже. Н аступаю т заморозки.* Тогда чернеет и 
гибнет вы саж енная рассада помидор и капусты, 
пропадаю т цветы на виш нях, груш ах  и других 
ф руктовы х деревьях, и в одну ночь м ож ет по
гибнуть весь урож ай данного года.

Вся территория наш его Сою за до южных 
берегов Крыма и К авказа может подвергаться 
заморозкам , и  садовод-колхозник долж ен зорко 
следить, чтобы они не застали его  врасплох, 
долж ен заблаговременно подготовиться к борьбе 
с ними.

В мире пернатых пролет основной массы 
птиц в мае уж е закончен, и к нам прибывают 
уж е только самые поздние, появление которых 
знаменует наступление устойчивой теплой по- 
годы. Это — иволга, стриж , коростель. В г. О рле 
Ц Ч О  иволга и  стриж  
пролетаю т одновре- - р ,
менно— 13 мая, в селе 
П етровка, б. Козлов- 
ского окр., Ц Ч О , ивол- Ча Ш Ш І а Ь і  
Га — 11 мая, коро- 
стель— 2 0 м ая;вИ ван о- 
во-В ознесенске стриж  
16, и в о л га - 1 9  мая; в f  т  
Н овгороде стрижи— 14 Ш -
мая, в Вологде—они 
ж е — 19 мая. Славка садовая.

Ф Е Н О Л О Г И Ч Е С К И Й  К А Л Е Н Д А Р Ь
М А Й



I
К укуш ка в мае кукует уж е  повсеместно; она 

добирается уж е до своих крайних пределов 
в Северном крае. В О рле она начинает куковать 
1 мая, в Пскове — 4, Казани —5, в Пензе—7, 
Вологде— 14, Свердловске — 19, Ш енкурске — 20,

а в далекой подполярной Усть-Цильме —29 мая. 
Соловей начинает запевать почти одновре
менно с кукуш кой, причем в одних местах он 
опереж ает ее, а в других его  первы е трели 
раздаю тся у ж е  после первого кукования.

Ж  И і с  в я з  ь

Тов. Ш и ш к и н у ,  Н. Ж .  О тве
чаем на вопрос: » Ч т о  л у ч ш е  
б ы л о  ів и д н о  в о  в р е м я  
п о с л е д н е г о  п о л е т а  н а 
ш е г о  С т р а т о с т а т а „ С С С Р “— 
н а м  л и  с т р а т о с т а т  и л и  
м ы,  н а б л ю д а е м ы е  с о  
с т р а т о с т а т а ? “

Видимость предмета зависит 
от степени освещ ения его, 
окраски, выделяющей его  из 
окруж аю щ ей среды, и прозрач
ности окруж аю щ его воздуха; 
поэтому нам, находящ имся на 
цоверхности Земли, стратостат 
был лучш е виден, чем мы со 
стратостата: во-первых, страто
стат, находящ ийся в безоблач
ном небе, под непосредствен

ными солнечными лучами, был 
лучш е освещен; во-вторых, он 
ярко выделялся своей о к р а
ской на фоне голубого неба; 
наконец, в-третьих, мы на зем
ной поверхности находились в 
окруж ении воздуха, наполнен
ного дымом от ф абрик и заво
дов, городской пылью и водя
ными парами земных испарений.

Таким образом, все говорит 
за  то, что стратостат был лучш е 
виден с поверхности Земли, чем 
поверхность Зем ли со страто
стата, даж е при условии приме
нения оптических инструментов 
одной и той же силы.

О кончательно этот вопрос бу
дет реш ен после обработки

всего материала, полученного 
во время этого исторического 
полета наш его стратостата, так 
как  стратостат все время фото
графировался с земной поверх
ности , а  также и со стратостата 
делались все время фотоснимки.

О т в е т  т. Р о з а н о в у  на 
письмо, посвящ енное гипотезе 
светлых .лучей* на поверхно
сти Луны.

В аш а гипотеза о происхож де
нии „белых лучей“ (падение ме
теоритов и т. д.) не противоре
чит астрономическим и физи
ческим фактам. Это один из 
в о з м о ж н ы х  вариантов ре
ш ения задачи, к сожалению, не 
допускающий пока проверки.

П о п р а в к а

В №  4, на стр. 182 в последний абзац  вкралась опечатка: 
Н а п е ч а т а н о  С л е д у е т  ч и т а т ь

XVI—XVII XV—XVI

„ В е с т н и к  З н а н и я "  в ы х о д и т  12  н о м е р о в  в г о д . П о д п и с н а я  

ц е н а :  12  м .— 9  р .  6 0  к . ,  6  м .— 4  р .  8 0  к . , ,  3  м .—2  р .  4 0  к . 
С  п р и л о ж е н и е м  6  н а у ч н о - п о п у л я р н ы х  к н и г , 6  п л а к а т о в :  

12  м .—3 0  р .  6 0  к . ,  6  м . —1 5  р .  3 0  к . Ц е н а  н о м е р а — 8 0  к .

П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я  О б л а с т н ы м  и з д -в Ъ м  ( Л е н и н г р а д ,  2 , 

Т о р г о в ы й  п е р ., 3 ) ,  М о с к о в с к и м  о т д е л е н и е м  и з д -в а  ( М о с к в а , 

П е т р о в к а ,  16) ,  п о ч т о й , п и с ь м о н о с ц а м и , о р г а н и з а т о р а м 0, п о д 

п и с к и  н а  п р е д п р и я т и я х , р а й б ю р о  С о ю з п е ч а т и .
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Л Е Н О В Л И З Д A T

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ КНИГИ 
ПО ЛИТЕРАТУРЕ:

/
Полетика. — Очерки американ
ской литературы. Ц. 30 к. Кир- 
потпн — Д. Писарев. Ц. 40 к. 
Серж— Французская литература. 
Ц. 20 к. Гром ов.— Агитаторы 
(очерки о лучших производствен-, 
никах). Ц. 1 р. 20 к. Горохов.— 
Конный пробег имени Вороши
лова. Ц. 50 к. Попова.— На Урале. 
Ц. 80 к. Крайский.—Техника дра
мы. Ц. 60 к. Лихарев.—Ударники 
огня (стихи о пожарных). Ц. 30 к. 
Главное звено (очерки о рабко
рах). Ц.' 45 к. Альманахи: „На
кал“. Ц. 50 к. „Резец“. Ц. 75 к. 
„Украинская литература“. Ц.80к. 
.Гул земли“. Ц. 1 р. 25 к. 

„Весна“. Ц. 3 р.
Заказы  и деньги направлять: Ленин

град, 141, Торговый пер., 3, Леноблиздат.
.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Продолжается подписка на 1934г.набольшую 
литературно-политичесную газету

„ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЛЕНИНГРАД“
Выходит 5 номеров в месяц

.Л и тер ату р н ы й  Л енинград" освещ ает 
вопросы  литературы , театра, м узы ки, жи
вописи и кино. Д ает статьи по вопросам  
м ассового  литературн ого  движ ения и л и 
тературоведения.

.Л и тературны йЛ ен инград" рецензирует 
каж ды й выходящ ий номер литературны х 
ж урналов, дает систематические о зоры  
литературны х страниц общ ей и фабрично- 
заводской  печати, пом ещ ает аннотации 
книж ной продукции.

.Л и тер ату р н ы й  Л енинград" печатает сти
хи, пародии, рассказы , отры вки и з лучш их 
произведений советской и иностранной 
литературы .

Подписная цена: 12 м. —  12 р., 6 м. —  б р., 
3 м. —  3 р.

П одписка приним ается О бластны м  И з
дательством (Ленинград, 141, Т орговы й, 3), 
М осковским  отделением издательства (Мо
сква , П етровка, 16), на почте, письмонос
цами, районны м и бю ро Сою зпечати, о р га 
н и заторам и  подписки на предприятиях.

Ленинградское областное изд ате льство

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на 1934 го д

«А ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

„РЕЗЕЦ“
Выходит 24  номера в год

.Р Е З Е Ц ' печатает произведения видней
ших соврем енны х советских писателей и 
поэтов, переводы  из лучш их произведе
ний пролетарских и револю ционны х пи

сателей Зап ада  и А мерики. 
.Р Е З Е Ц " им еет постоянную  литератур
ную  консультацию  специально для р у к о 
водства творчеством начинаю щ их рабочих 

и колхозны х авторов. 
П одписная цена: 12 м.—8 р . 40  к ., 6 м.—  
4 р. 20 ,к., 3  к .  — 2 р. 10 к. С прилож е
нием 4 литер.-худож . альм анахов: 12 м .— 
23 р. 60 к ., 6 м.— 11 р. 80 к., 3  м.— 5 р. 90 к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ Областным азда- 
тельотвом (Ленинград, 141, Торговый пер , 8), 
Мвскоеским отделением издательства (Москва, 
ПетровЕса, 16), почтой, письмоносцами, ограниза- 
торамн подписки на предприятиях н рай бюро 

Союзпечати.

Л Е Н О Б Л И З Д А Т

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ КНИГИ:

Б .  С П Е К К Е

ФИНЛЯНДИЯ СЕГОДНЯ
В очерковой форм е автор  рассказы вает 

о полож ении соврем енной Ф инляндии, 
заж ато й 'ти ск ам и  кризиса.

С тр . 148. Ц ена книги в  переп лете  и 
супероблож ке 3  р . 50 к.

Ю. РАЙТНЕР и А. ЛИФШИЦ

К [ТРАПЕ БЕЗ 1 1 ДЕС1 1
К нига рассказы вает об электрификации 

С С С Р, о  наш их ф абриках зерна , о  пе
рекроен н ой  географ ии, о пятилетке боль
ш ой химии. К нига иллю стрирована фото
граф и ям и , картами, рисунками, под ри
сункам и даны стихотворны е подписи 
Б . Л и х ар ева .

Ц ен а  книги  в  переплете 2 р . 30 к.
Заказы ■ деньги адресовать: Ленинград, 141,

■ Торговый пер., 8, Леноблиздат* В Москве книга 
продается в магазине ЛОИЗа. В. Дмитровка, 2«.

га т



ЦЕНА 80 КОП. » 1  Ш

Д Е Т А Л Ь Н Ы Е ,  Т И П О В Ы Е  И  Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Е

ПРОЕКТЫ НЕПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
К  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В У  1 0 3 4  г .

ТЕХИЗДАТ ВСКХ ПРИ ЦИК СССР 

В ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО СДАНЫ И ВЫЙДУТ СЛЕДУЮЩИЕ
ПРОЕКТЫ:

Ж И Л Ы Е  Д О М А
СИСТЕМЫ ИНЖ. А. К. АРУТЮНОВА.

№  1. 4-этажный жилой дом из кирпича, с центральным отоплением, на 
64 квартиры. 12 чертежей. Ц. 60 р. С  производственной сметой, ц. 85  р. 

№  2. 3-этажный жилой дом из кирпича, с печным отоплением, на 48 квар
тир. 7 чертежей. Ц. 45 р.

№  3. 4-этажный жилой дом из кирпича, с центральным отоплением, на 
48  квартир, 12 чертежей. Ц. 40  р.

№  4. 3-этажный жилой дом из кирпича, с печным отоплением, на 36  квар
тир. Ц .і 30 р.

№  5. 2-этажный жилой дом из местного к а м и н а  24 квартиры, с печным 
отоплением. Ц. 25 р.

№  6. 5-этажный жилой дом на 78 квартир из кирпича, с центральным ото
плением. Ц. 65 р.

Ns 7. Жилой дом южного типа. 12 чертежей. Ц. 35 р.
№  19. 4-этажный жилой дом из кирпича, с центральным отоплением, на

64 квартиры. Ц. 30 р.
Г О С Т И Н И Ц Ы
№  8г-17. Десять проектов зданий для гостиниц городского и курортного  

типа (в том числе для юга, у моря). Ц. альбома 75 р.
№  18. Гостиница городского типа на 150 ч. для 1 климатич. пояса. Ц. 75 р.
Б А Н И
№  52. Баня на 30  чел. 3 чертежа. Ц. 15 р,
№  53. Баня на 6(^чел. 2 чертежа. Ц. 25  р.
№  54. Баня на 100 чел. 9 чертежей. Ц. 45  р.
№  55. Баня на 200 чел. 11 чертежей. Ц. 60  р.
№  56. Душевой павильон на 20 рожков. 7 чертежей. Ц. 40 р.
№  57. Банно-прачечный комбинат на 1000 чел. 9 чертежей. Ц. 50 р.
Д Е Т С К И Е  Я С Л И
№ 60. Детясли на 50 детей. Деревянные. Ц. 25 р.
№ 61. Детясли на 67 детей. Кирпичные. Ц. 40  р.
№  62. Детясли на 102 ребенка. Кирпичные. Ц. 50  р.
Б О Л Ь Н И Ц Ы  и А М Б У Л А Т О Р И И
№  63. Больница на 16 коек. Кирпичная. Ц. 20 р.
№  64. Больница на 25 коек. Кирпичная. Ц. 25 р.
№ 65. Больница, на 32 койки. Кирпичная. Ц. 25  р.
№  67. Амбулатория на 80 чел. Деревянная. Ц. 25 р.
Ne 68. Амбулатория на 150 чел. Ц. 50  р.
№  82. Пропускник на 12 коек. Кирпичный. Ц. 20  р.

Ш К О Л Ы  Г
№  91. Ш кола на V?0—16(f учащихся, каменное здание. 3 чертежа. Ц. 20 р.
№ 91а. Ш кола на 80-~-160*$Гчащихся, деревянное здание. 3  чертежа. Ц. 20 р. 
№  92. Ш кола на 80 учащихся, каменное здание. 2 чертежа. Ц. 10 р.
№  92а. Ш кола на 80 учаіцихся, деревянная. 2 чертежа. Ц. 10 р.
№  102. Детсад на 90 детёйі каменный, 2 этажа. Ц. 25 р.

К  проектам приложен объяснительный текст.
Подготовляются к печати проекты по разделам: жилищному, ком

мунальному, культбытовому и здравоохранения.
Подробный перечень будет дан в о со б о м  объявлении.

Подписка принимается исключительно в Ленинградском област
ном издательстве: Ленинград, 141, Торговый пер., д. 3. 

Высылка проектов производится по получении полной стоимости 
заказа и 8% стоимости его (но не менее 1 р.) за пересылку. 

В виду ограниченности тиража, заинтересованным учреждениям 
и организациям необходимо сделать подписку на проекты своевременно.


