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великий MRCTEP СОРТОВОГО ПЛОДОВОДСТВА
В. К Р А В Ч И Н С К А Я

„Мы не можем ждать 
милостей от природы: 
взять их у нее — наша 
задача“ (И. В. Мичурин).

20 сентября нынешнего года наша 
страна праздновала шестидесятиле
тие научной деятельности И. В. Мичу
рина.

„Имя Ивана Владимировича, — го
ворит акад. Б. А. Келлер,1 — хорошо 
известно в нашем Союзе не только 
среди специалистов и любителей пло
доводства, по и среди более широ
ких кругов населения. При этом 
Ивана Владимировича представляют 
себе обыкновенно как своего рода 
кудесника, который какими-то осо
бенными, им самим выработанными 
способами выводит новые сорта пло
довых деревьев, винограда, ягодных 
кустарников и т. д. Однако, каковы 
эти упомянутые способы, об этом 
даже специалисты имеют часто только 
смутное понятие“.

I
Были плодоводы-практики и до Ми

чурина, но он первый объединил изу
мительную по глубине и размаху 
практическую работу с теорией и со
здал свое, оригинальное, учение 
о скрещивании далеких форм расте
ний. Но об этом ниже.

Скажем несколько -слов о предше
ственниках Мичурина.

В царствование Екатерины II пло- 
до юд-любитель тульский помещик 
молотов вывел в своем имении „Дво- 
ряниново“ несколько сортов яблонь 
и других плодовых деревьев. Из „За
писок“ Болотова мы узнаем такую 
любопытную подробность: в соседнем 
селе — Липидах „у мужика на грядке“ 
Болотов обнаружил „высокостволь
ные яблоньки“ и перенес их в собствен
ный сад. Яблони „выросли с дубье“, 
но плодов не принесли. И вот Боло- 
тоз раздраженно записывает в свой 
дневник: „Да и м о ж н о  ли ожи
дать чего лу чшег о  от почек,

1 См. предисловие к книге И. В. Ми ч у 
р и н а  „Итоги полувековых работ“.

И ллю ст р . Б. Кож ан

особливо если их воспитал  
м у ж и к “.

С таким же презрением к „мужику“ 
и потребностям своей страны зани
мался плодоводством в пятидесятых 
годах прошлого века и директор Ни
китского сада (в Крыму) Гартвис — 
он вывел около десятка сортов яблок: 
„ренет“, „бургхардт“, „рамбур“ и дру
гие и... продал их за границу. Эти 
сорта мы стали впоследствии поку
пать как „заграничные“.

Не так поступал Мичурин.
Когда в 1913 г. правительство США 

предложило Мичурину продать его 
коллекцию „на условиях, которые 
будут выгодны для России, Соеди
ненных штатов и Вас лично“ (из 
письма к Мичурину департамента 
земледелия США), и пригласило его 
переехать в Америку, обещая платить 
8 тысяч долларов в год и предоста
вить специальный пароход для экспе
диции по сбору семян и плодов,— 
Мичурин оставил эти »заманчивые 
предложения без ответа. А в те вре
мена он жил в суровых условиях...

Царское правительствб садЪвод- 
ством вовсе не интересовалось. 
В 1905 г. Мичурин предложил депар
таменту земледелия российской импе
рии организовать на базе его питом
ника хотя бы низшую школу садо
водства. Ответ пришел через три 
года: „Оказывая в редких, исключи
тельных случаях пособия частным ли
цам на продолжение их опытов по 
садоводству и плодоводству, департа
мент земледелия нашел бы возможным 
воспользоваться вашей опытностью 
и знаниями по садоводству, е_сли бы 
вы согласились исполнять некоторые 
поручения департамента в этой обла
сти“. Этот замечательный документ 
скреплен подписью царского чиновни
ка—директора департамента Крюкова. 
Мичурин отказался „исполнять некото
рые поручения департамента“ и про
должал работать один, без всякой 
поддержки со стороны правительства.

„Сколько было истрачено сил, 
сколько положено тяжелого труда и 
перенесено различных лишений, — пи
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шет И. В. Мичурин в своей автобио
графии,— чтобы достигнуть намечен
ной цели“.

В семье Мичуриных страсть к са- 
У доводству была наследственной. У де

да И. В. в Рязанской губернии был 
большой плодовый сад. В той мест
ности до сих пор сохранился сорт 
„мичуринской гру
ши“.

„Я как помню се
бя,— рассказывает в 
той же биографии 
И . В. Мичурин, — 

f всегда и всецело по- 
глощен был только 
одним стремлением 
и занятием — выра
щивать те или иные 
растения“.

Семья И. В. жи
ла бедно. По окон
чании средней шко
лы ему пришлось 
отказаться от про
должения* образова
ния. Он поступил 
на частную службу 
в железнодорож
ную КОНТОру „35 
крайне незначитель
ное вознагражде
ние, едва хватав
шее на самую скром
ную жизнь в горо- 

s де...“ Но при всем 
этом, говорил И. В.,
„я был положитель
но не в силах отка
заться от любимого 
ниями“.

И вот И. В. арендует в городе Коз
лове усадебное место с частью з̂апу- 
щенного садика. Здесь он проводит 
все свободные от занятий в конторе 
часы, „затрачивая на приобре
тение  семян все с б е р е же н ия  
от своего  жалованья,  зача
стую отказывая с е б е  в самом 
н е о б х о д и м о м “.

Скоро садик до того переполнился 
растениями, что вести в нем работу 
дальше стало невозможным. В это 
время И. В. удалось приобрести 
в аренду с многолетней рассрочкой 
небольшой клочок земли в 6 верстах 
от города Козлова. Сюда И. В. посте

И. В. Мичурин.

занятия с расте-

пенно „перенес на плечах всех своих 
питомцев“.

Так был заложен знаменитый впо
следствии мичуринский питомник, по
лучивший широкую известность не 
только в России, но и за границей 

Какие цели ставил перед собой Ми 
чурин? Чтобы ответить на этот во

прос, надо знать, 
в каком состоянии 
находилось плодо
водство в дорево
люционной России. 
Вот что рассказы
вает t об этом И. В. 
в своей книге „Вы
ведение новых улуч
шенных сортов пло
довых и ягодных 
растений“, характе
ризуя садоводство 
в средней полосе 
тогдашней России 
1888 года: 

„Сортименты бы
ли крайне бедны 
и кроме того, за
сорены различными 
полукультурными, а 
иногда и прямо ди
кими лесными де
ревьями. Из снос
ных сортов фигури
ровали на первом 
плане среди яб
лонь— одни „анто
новки“, „боровин
ки“, „скрижапели“, 
„анисы“, „грушов- 

т. п.; среди груш—-„бессе- 
и ее сеянцы; среди слив—• 

различных тернослив и тер

ки и 
мянка“ 
сеянцы 
на“.

При таких условиях доходность 
фруктовых садов 'была очень низкой. 
Лучшие сорта правительство выписы
вало с юга и из-за границы, затрачи
вая на ввоз плодов десятки миллио
нов рублей.

И. В. пришел к мысли основать 
садовый питомник „исключительно 
с целью выведения новых, лучших, 
более продуктивных сортов плодо
вых растений“.

Не сразу пришел И. 
гениальному открытию

В. к своему 
о скрещива-
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нии отдаленных форм растений. Сна
чала он выращивал и отбирал сеянцы 
местных сортов, но потом убедился, 
что улучшение сортов при таком спо
собе недостаточно. Сеянцы же из се
мян иностранных сортов оказывались 
в большинстве случаев невыносли- 
выми к низким температурам.

Тогда Мичурин ввел в дело ги
бридизацию,  т. е. скрещивание 
лучших по продуктивности и вкусо
вым качествам иностранных южных 
сортов с нашими местными выносли
выми сортами плодовых растений. По
лученные таким образом сеянцы сое
диняли в себе красоту и прекрасный 
вкус южных сортов с выносливостью 
наших местных культур.

Гибридные сеянцы Мичурин под
вергал по вт о р но му  скрещива
нию с лучшими иностранными сор
тами и этим достигал дальнейшего 
улучшения сорта.

В процессе многолетних работ Ми
чурин установил, что, „чем дальше  
о т с т о я т  ме жду  с о б о й  пары 
скрещиваемых п р о и з в о д и т е 
лей по месту их родины и 
ус ловиям среды,  тем легче  
п р и с п о с о б л я ют с я  к условиям 
среды в новой ме с тнос ти  ги
бридные  с е я н ц ы Так, при скре- 
щиёании иностранных сортов зимних 
груш с нашими „тонковеткой“, „ли
монкой“ и другими выносливыми 
сортами полученные гибриды давали, 
хотя и вкусные, но мелкие плоды 
летнего созревания. Когда же Мичу
рин скрестил иностранную зимнюю 
грушу с уссурийской грушей, полу
чились прекрасные крупные плоды 
зимнего созревания, а сами деревья 
при этом отличались выносливостью 
к нашим суровым морозам.

При скрещивании растений нужно 
также иметь в виду, что „все пло
довые  деревья,  не привитые,  
а корнесобственные ,  в сравне
нии с привитыми на подвой  
диких  видов дают б о л е е  зна
чит е льное  по количе с т ву  вы
х о д а  число экзем п ля ров хоро
шего культурного  качества“. 
Поэтому первые свои скрещивания 
яблонь Мичурин производил с моло
дыми сеянцами китайской яблони и

уже затем, когда выросли деревца 
гибридов и выявились новые сорта, 
стал производить дальнейшие скре
щивания с этими деревцами новых 
сортов, выращенных из семян на 
с о б с т в е н ных  корнях.

При выведении новых сортов семян 
в условиях нашего климата И. В. ре
комендует избегать тучной почвы 
и воспитывать их на тощей, чтобы 
сделать морозоустойчивыми. Ведь 
цель выведения новых сортов — дать 
плоды лучшего качества, а не высо
кие деревья. „Нам от сада нужны 
плоды, — говорит И. В., — а не дрова 
на топку“. Поэтому Мичурин приме
няет удобрения только тогда, когда 
на растеник завязываются плодовые 
почки.

Погодные условия также сильно 
влияют на развитие гибридов. Частые 
дожди, сухие восточные ветры, утрен
ние заморозки препятствуют успеху 
скрещивания. Холодные, тяжелые поч
вы и близость грунтовых вод затруд
няют ход работ. Местности, откры
тые для ветров, не годятся для выра
щивания гибридов.

Работая над скрещиванием, И. В. сде
лал замечательное открытие: можно 
скрещивать растения различных ви
дов и получать новые плодоносные 
сорта. Прежние же ботаники утвер
ждали, что межвидовые и межродо
вые скрещивания б е с п л о д ц ы. При 
таких скрещиваниях очень полезен 
выработанный И. В. прием, названный 
им „методом вегетативного сближе
ния“. Метод этот заключается в сле
дующем: чтобы получить, например, 
гибрид между тыквой и дыней, скрещи
вают два сорта дынь и высевают полу
ченные от скрещивания-семена. Первые 
всходы этих семян срезают и приви
вают на побеги тыквы. Когда тыква 
и дыня зацветут, их цветы скрещи
вают. При вегетативном сближении, 
по наблюдениям И. В., гибридизация 
удается лучше. Так, черенки молодых 
гибридов прививаются к ветвям взрос
лого дерева. Груша прививается на 
яблоню, рябина — на грушу, миндаль, 
абрикос и персик — на сливу. Черенки 
прирастают к взрослому дереву — 
и через пять-шесть лет изменяют свое 
строение. Это облегчает последую
щее скрещивание.
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В 1903 г. сотруднику Мичурина 
тов. Яковлеву удалось срастить сея
нец лимона с сеянцем груши „бере 
мичуринской зимней“. Лимон передал 
груше свою вечно-зеленую листву. 
В этом случае удалось скрещивание 
даже двух представителей разных 
семейств.

Но иногда один вид растений ни
как не скрещивается с другим. Тогда 
Мичурин пользуется 'другим своим 
приемом—мет о до м посредника.

К этому способу Мичурин прибег 
еще в восьмидесятых годах прошлого 
столетия, чтобы осуществить дав
нишнюю свою''мечту — вывести мо
розоустойчивый сорт персика. Но 
диких сортов персика, кроме родствен
ного персику дикого миндаля-бобов
ника, у нас в средней полосе Союза 
нет. Однако, миндаль-бобовник не 
скрещивался, с персиком, несмотря на 
все усилия и многолетнюю работу И. В. 
в этом направлении. Тогда И. В. вы
писал этот же вид миндаля-бобов
ника из Монголии и скрестил его 
с американским миндалем „Давид“, 
который у себя на родине легко скре
щивается с персиком, но не выносит 
зимних морозов. И вот И. В. вывел 
новый сорт гибридного миндаля, 
в котором соединились морозоустой
чивость монгольского миндаля и спо
собность скрещиваться с персиком — 
американского миндаля. Этот гибрид 
миндаля И. В. назвал „посредником“ 
и при помощи его обеспечил куль
туру персика в условиях средней и 
северной полосы нашей страны.

Нередко случается, что некоторые 
гибридные сеянцы дают слабую кор
невую систему, неспособную хорошб 
питать растение. Чтобы заменить эту 
плохую корневую систему, И. В. при
меняет метод ментора. В качестве 
ментора берется сильный подвой из 
сеянцев культурных сортов и окули-' 
руется глазками гибридного сеянца 
или прививается черенком под кору. 
Лучшим подвоем из яблонь Мичурин 
считает сеянцы скрижапеля, из 
груш —сеянцы тонковетки, из слив — 
сеянцы очаковской, а из вишен и че
решен — сеянцы дикой белой че
решни. 1

1 За отсутствием места мы не останавли
ваемся здесь на мичуринских способах екоре-

Миндаль-, посредник".

Мало просто вывести гибридные 
сеянцы. Важно затем осуществить от
бор лучших из них, т. е. произвести 
селекцию.

Первый отбор производится, пока 
растения находятся еще в семянодоль- 
ном состоянии, второй — в последнем 
месяце вегетативного периода, до 
сбрасывания сеянцами листьев, и тре
тий— осенью третьего года роста 
сеянца. "

На следующую весну отобранные 
сеянцы пересаживаются на постоян
ное место. Наконец, производится 
четвертый отбор по качеству плодов 
третьего — пятого годов плодоноше
ния. ' ^

Лучшие по всем признакам (устой
чивости, выносливости, урожайности 
и вкусовым качествам) растения раз
множаются обычной окулировкой на 
молодые двухлетние подвои.

нения отводков. Скажем только, что при по
мощи отводков удается укоренять ветви, взятые 
с взрослого дерёва с плодовыми почками, и 
иметь низкие плодоносящие деревья старых 
сортов на своих корнях,

В последнее время И. В. положил также 
начало выведению кормовых пород плодовых 
деревьев—яблонь, груш, абрикосов, персиков— 
для местностей с суровым, континентальным 
климатом.
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Из миллионов сеянцев, прошедших 
за 60 лет через руки великого ма
стера селекции И. В. Мичурина, он 
вывел 350 новых сортов.

Без всякой защиты на зиму в пи
томнике Мичурина растут свободно 
многочисленные сорта южных плодо
вых растений — ренеты, кальвилн, 
зимние сорта груш-дюшесов, абри
косы, миндаль, айва, черешни, шел
ковичное дерево, грецкие орехи и 
много новых, невиданных у нас куль
тур.

Под нашим северным небом И.В.Ми- 
чурин вывел свыше 20 сортов вино
града, отличающихся высокой уро
жайностью и своевременным созре
ванием. ■$

В суровую зиму 1929 г., когда мо
розы в Козлове доходили до 40°, ми
чуринский виноград — северный - бе
лый, арктик и другие сорта— доказал 
свою выносливость. Старая двадцати
летняя яблоня-антоновка — один из. 
самых выносливых сортов — в эту 
зиму в питомнике Мичурина замерзла, 
а виноградная лоза, высотою в 5 ме
тров, обвивающая соседнюю грушу 
до самой вершины-^уцелела без вся
кого прикрытия и дала обильный 
урожай.

Нет возможности в кратком очерке 
описать все растительное богатство, 
созданное Мичуриным.

Остановимся на некоторых, наибо
лее замечательных мичуринских пи
томцах.

В 1888 г. Мичурин вывел новый 
сорт вишгіи—„плодородная мичурин
ская“. У нас она стала распростра
няться только после Октябрьской ре
волюции, но американцы выписали 
этот сорт еще 40 лет тому назад 
и широко внедрили его в промышлен
ное садоводство. С одного куста этой 
вишни можно собрать до 40 кг ягод.

Еще ранее, в 1885 г., от всхода 
косточки вишни „владимирская ран
няя“, цветы которой были опылены 
пыльцой черешни „винклера белая'“, 
Мичурин получил гибридную вишню, 
по справедливости получившую на
звание „краса севера“. Эта вишня дает 
также превосходный урожай и от
личается огромной морозоустойчи
востью.

3 Новые сорта яблок, выведенные 
Мичуриным, вошли в стандарт сред
ней полосы Союза. Таковы новый 
сорт антоновки, плоды которого ве
сят до 800 г, кандилькитайка и др.

Замечательных успехов достиг Ми
чурин в области гибридизации рябины. 
До Мичурина плодоводы не обра
щали на это неприхотливое дерево 
никакого внимания. ЯгоДы рябины 
считались почти несъедобными. Но 
вот пришел великий плодовод — 
и скрестил нашу горькую рябину 
со сладкой германской. Наша рябина, 
как .известно, чувствует себя тем 
лучше, чем крепче морозы, и даже 
ягоды ее, когда их хватит морозцем, 
приобретают съедобность. А сладкая 
германская рябина боится холодов, 
зато дает вкусные плоды. И вот от 
скрещивания этих двух видов рябин 
получился гибрид, дающий совершен
но черные сладкие ягоды, из которых 
можно приготовлять прекрасные ва
ренья и настойки. Не даром И. В. на
звал этот гибрид „ликерная“.

Ликерная появилась в 1905 г., 
а ровно через 20 лет И. В. создал 
новый гибрид рябины, история кото
рого еще более любопытна. Цветок 
нашей горькой рябины был оплодо
творен пыльцой сибирского боярыш
ника. От этого скрещивания получи
лось невысокое деревцо с крупными, 
сладкими ягодами, величиною с вишню, 
гранатового цвета—так называемая 
„гранатная“ рябина. Об этом сорте 
И. В., обычно сдержанный на атте
стации, говорит: „Я пока не встречал 
еще среди южных европейских сор
тов рябин такой, какая могла бы хоть 
в малейшей степени конкурировать 
по вкусу с этим новым полученным 
мною за последние годы моей работы 
шедевром рябины... Плоды ее могут 
служить не только для технической 
переработки, но и прекрасным десер
том в условиях севера европейской 
части нашего Союза и сурового края 
Сибири“.

Всем этим гибридам рябины пред
стоит огромная будущность как сто
ловым сортам.

Ничья жизнь так ярко не отражает 
известного афоризма: „Гений есть 
терпение“, как жизнь Мичурина. 
О достоинствах каждого нового сорта
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надо ведь было судить не по плодам 
первого урожая, а по результатам 
целого ряда лет. Так, например, вы
ведена была и знаменитая груша 
„бере мичуринская зимняя“. Вот ее 
история.

В 1903 г. И. В. скрестил несколько 
цветов молодого деревца уссурийской 
груши с французской грушей „рояль“.

Весной 1904 года были получены 
5 сеянцев.

В 1911 г. 2 сеянца дали мелкие 
бесвкусные плоды.

В 1912 г. третий сеянец, имевший 
толстые побеги и названный за это 
Мичуриным „толстобежкой“, дал вкус
ные плоды, сохраняющиеся в лежке 
до января, но вкус и лежкость раз
вивались у этого сорта постепенно, 
в последующие годы.

Четвертый сеянец в 1912 г. дал 
первые крупные, испещренные крас
ными пятнами по зеленому фону 
плоды, названные Мичуриным „ра- 
ковкой“.

И только пятый сеянец соединил 
вг себе те свойства, которых доби- 
ш|дся И. В. — выносливость, устойчи
вость цветов к зимним заморозкам, 
неповреждаемость паразитными гриб
ками листьев и плодов, прочность 
прикрепления плодов, ежегодную уро
жайность и прекрасные вкусовые ка
чества.

Главное же достоинство груши 
Мичурина —ее способность хорошо 
сохраняться. Плоды ее в лежке могут 
сохраняться до марта.

Выведенные И. В. Мичуриным сорта 
быстро внедряются в колхозы и сов
хозы. Доходность мичуринских сортов 
превышает доходность прежних сор
тов в пять, а иногда и в 10 раз. Так, 
старый сорт яблони — антоновка при
носит в среднем с гектара продукции 
на 400—500 рублей, а та же груша 
„бере зимняя мичуринская“ —от 4000 
до 5000 рублей, а в урожайные годы — 
до 8000 руб.

„Жизнь каждого человека, — гово
рит Мичурин,— так коротка, что он... 
затратив два-три десятка лет на осно
вательное изучение законов жизни 
растений, едва успевает в течение 
второй половины жизни сознательно

Вишня „краса севера'-.

воспитать две, много три, генерации 
сеянцев до их плодоношения“.

60 лет своей жизни Мичурин отдал 
научному плодоводству. Но лучшие 
годы были прожиты под тяжелым 
гнетом царизма. Только невероятная 
энергия и страстная любовь к плодо
водству могли дать такие результаты, 
как создание мирового значения пи
томника в мертвящей обстановке 
царской России.

Но и эти исключительные силы 
готовы были надломиться. Каким от
чаянием Звучат последние строки 
автобиографии Мичурина, доведен
ной до 1914 г.: „Довольно, силы ис
сякают... Я достаточно поработал на 
своем веку...“ (Цитирую на память — В. К.).

4
Признание Мичурина пришло вместе 

с Октябрьской революцией.
Первым обратил внимание на Ми

чурина В. И. Ленин.  Как только 
затихли громы гражданской войны, 
Ленин, затребовал доклад о работах 
Мичурина. В январе 1922 г. на имя 
тамбовского Губисполкома — копия 
Мичурину — пришла такая телеграм
ма: „Опыты получения новых 
культур имеют г р о м а д н о е  
значение.  Срочно шлите  до
клад п р е д с е д а т е л ю Совнар
кома Ленину.  Исполнение  
т е л е г р а ф о м  подтвердите .



Рябина десертная,

Управделами С о в н а р к о м а  
Г о р б у н о в“.

Партия и правительство выполнили 
завет Ленина о поддержке Мичурина.

До резолюции, как мы видели, Ми
чурин работал па жалком клочке 
земли в 6 га. Теперь на базе его пи
томника организован комбинат имени 
Мичурина в 8 тысяч га; из них 3 ты
сячи заняты новыми мичуринскими 
сортами. Когда-то захолустный, ни
кому неведомый Козлов переимено
ван в Мичуринск — город имени вели
кого селекционера. И в этом новом 
советском городе пышно расцвели 
научно-исследовательские организа
ции имени Мичурина. Здесь созданы 
единственный в мире научно-иссле
довательский институт опытного пло
доводства, техникум по селекции 
плодоовощных культур, опытная се
лекционная станция. Правительство 
наградило И. В. орденом Ленина 
и орденом Красного трудового зна
мени и назначило ему персональную 
пенсию.

Насколько благоприятные условия 
дЛя работы Мичурина создала совет
ская власть, видно из того, что только 
за 1933 г. он получил 116 новых

1 ' 1 
с о р т о в  —' количество,  кото
рое  при царском п ра в ит е л ь 
стве он вывел в течение 40 лет.

Достижения Мичурина поставлены 
на службу социалистическому строи
тельству. Развернута селекционная 
работа в новых плодовых районах — 
в Татарии, Башкирии, на Урале, в Си
бири, ДВК. На опытных станциях 
Института северного плодоводства 
впервые в прошлом году произведены 
массовые скрещивания. На Москов
ской станции и ее опорных пунктах 
скрещено 300 тысяч цветков, на Ле
нинградской опытной станции—80 ты
сяч и на остальных опытных стан
циях—600 тыс. цветков.

Партия и правительство решили до
вести во вторую пятилетку площадь 
под садоводством до 3,5 млн. га и уве
личить норму потребления плодов 
и ягод на человека с 10 кг до 150 кг 
в год. Для успешного выполнения 
этого задания широкое распростране
ние мичуринских сортов будет иметь 
решающее значение.

Тысячи молодых преемников обу
чает сортоводству И. В. в своф 
питомнике и научных учреждениях 
его имени. Кроме этого, И. В. под
держивает постоянную живую связь 
с массами. Сотни тысяч экскурсан
тов— рабочих -41 колхозников — про
ходят через знаменитый питомник, 
который когда-то хотели купить у нас 
американцы и который сохранил Ми
чурин для советской страны.

„Войдите в питомник Мичурина,— 
пишет Н. А. Бахарев в своей бро
шюре „Достижения И. В. Мичурина 
на службу социализма“,— и вам пред
ставится никогда невиданная кар
тина незнакомых растений. Вот кар
ликовая груша с листьями полыни, 
гостья с гор Памира. Вот стелющееся 
по земле с коралловыми цветами 
и зелено-красными листьями другое 
растение; это — „священное“ растение 
Японии — японская айва. Вот колю
чий остролистный кустарник, кото
рому нет даже русского названия. 
Это „прунус плагиоспермум“— про
тотип персика; это растение находится 
только в одном месте земного шара, 
в одном из уголков Манджурии — 
вымирающий тип реликта (растение 
доледникового периода).
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В природе уже нет косточковых 
растений с желтыми цветами, а пла
гиоспермум несет на себе именно 
желтые цветы как свидетельство 
о своих сородичах, вымерших десятки 
тысяч лет назад. Мичурин пытается 
продлить жизнь этого растения еще 
на многие тысячелетия“.

Садоводы-колхозники обращаются 
к И. В. за советами, и он широко де
лится с ними своим колоссальным 
опытом.

Даже в самые отдаленные районы 
сибирского края проникли рассказы 
о достижениях Мичурина. Коммуна 
„Комсомолец“ Топкинского района 
включилась, например, в поход за 
развитие садоводства и плодоводства, 
обязалась посадить на каждый кол
хозный двор по 5 саженцеь и вы
звала на соревнование колхоз „Крас
ное раздолье“.

На прошлогоднем ноябрьском слете 
колхозников-ударников Топкинского 
района также решено было при
обрести и посадить нынешней весной 
9200 корней плодовых деревьев и 
кустарников, в том числе около 
300 грунтовых роз. Слет послал при

ветствие И. В. Мичурину — „луч
шему из лучших с ове тских  
с а д о в о д о в “.

В своем обращении к садоводам- 
колхозникам и специалистам сель
ского хозяйства Сибири1 И. В. пишет:

„С адо в о д а м-о п ы т н и кам надо 
дать полную в о з мо жно с т ь  
работать  с по ко йно  и окру
жить их вниманием совет
ской о б щ е с т в е н н о с т и .  Но 
развитие  с и б и р с к о г о  с а до 
во д с т в а  все же не под силу  
одиночкам,  х о т я  бы и талант
ливым. Э т о д е л о  может востор- 
же с т во ва т ь  т о л ь к о  тогда,  
когда  к нему б у д у т  привле
чены массы“.

Шестидесятилетний юбилей Мичу
рина— праздник всей советской обще
ственности. Этот праздник Иван Вла
димирович встречает в расцвете твор
ческих сил и таланта, целиком от
данных на службу обновления со
циалистической земли.

1 См. предисловие к книге М. Л и с а в е н к о  
.Плоды и ягоды на Севере*.



Н А У Ч Н Ы Е  Т Р У Д Ы

H I H I H I ! !  М О Р О З О В !
В. МРОЧЕК, проф.

7 июня 1934 г. Всесоюзное общество 
политкаторжан, Академия наук СССР 
и Государственный научный институт 
им. П. Ф. Лесгафта праздновали в Ле
нинграде 80-летие со дня рождения 
революционера-уненого Николая Але
ксандровича Морозова. Одна за другой 
проходили делегации, в своих речах 
обрисовывавшие различные яркие эпи
зоды из жизни и деятельности зна
менитого шлиссельбургского узника.

Морозов как деятель 4 поколений! 
Один из героической группы народо
вольцев, поколения, вошедшего уже 
целиком в историю.

Двадцатилетним юношей Морозов 
бросает гимназию, откидывает мечты 
о научной работе, входит в подполь
ную организацию и участвует в „хо
ждении в народ“. Арест, тюрьма, суд, 
условное освобождение по процессу 
193, переход на нелегальное положе
ние... „Земля и Воля“... террористи
ческие акты... съезды в Липецке и 
Воронеже... организация „Народной 
Воли“. Морозов — член Исполкома 
и редактор партийного органа... ко
мандировка за границу, вхождение 
в I Интернационал... поездка в Англию 
к Карлу Марксу... возвращение в Рос
сию... арест на границе, тюрьма, суд, 
бессрочная каторга..'. А в это время 
оставшиеся на воле товарищи орга
низуют 1 марта 1881 г.

С 1881 г. до 1905 г. включительно 
Морозов — узник сперва в Алексеев- 
ском равелине Петропавловской кре
пости, потом в казематах Шлиссель
бурга. В это время второе поколение 
подготовляло революцию 1905 года; 
от времени до времени отдельные 
революционеры попадали в тот же 
каземат.

Но каменные мешки Шлиссельбурга 
не сломили Морозова; там он стал 
осуществлять свою мечту юности — 
научные исследования.

Кроме французского, английского 
и немецкого, он изучил еще итальян
ский и испанский языки. Книги уда
валось получать в организованной 
,в тюрьме переплетной благодаря хи

трости крепостного врача — д-ра Без
родного.

Морозов самостоятельно изучает ме
ханику, сопротивление материалов, 
диференциальное и интегральнее исчи
сление, астрономию, физику, химию... 
Впрочем термин „изучает“ не подхо
дит к этим удивительным, занятиям: 
Морозов сразу овладевает предметом 
и пишет новые, свежие работы. Таковы 
его книги: 1) „Функция“, 2) „Основы ка
чественного физико-математического 
анализа и новые факторы, обнаружи
ваемые им в различных явлениях при
роды“̂ ) „Законы сопротивления упру
гой среды“ и ряд других. Все они были 
напечатаны после его освобождения.

Только 17 февраля 1897 г. Морозов 
получил разрешение писать родным 
2 письма в год. Эти письма были 
затем изданы и являются ценным ма
териалом для изучающего ход науч
ной мысли и занятий шлиссельбург
ского узника-ученого.

28 октября 1905 г. перед Морозо
вым раскрылись ворота тюрьмы. Он 
поселился на окраине Петербурга, 
и там его разыскал проф. П. Ф. Лес- 
гафт. Сперва руководитель практи
ческих занятий, потом доцент и вскоре 
профессор по кафедре физической хи
мии— таков ученый путь Морозова. 
Вышедшие за эти два года его труды 
дают ему звание не только профес
сора, но и доктора химии — „ho
noris causa“, выхлопотанное Менде
леевым.

Но химия — не единственная область 
успешной работы Морозова. Он ста
новится известным астрономом, изби
рается пожизненным членом Фран
цузского астрономического общества 
и Британской астрономической ассо
циации. Не довольствуясь работой 
в вышеуказанных областях, Мо
розов занимается воздухоплаванием 
и авиацией, получает звание лет
чика; открывает новые пути в изу
чении Библии и печатает свою про
гремевшую в России и за границей 
книгу „Откровение в грозе и буре“. 
Он—и поэт — и за свои „Звездные
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^есни“ опять в 1912—1913 гг, получает 
год крепости, на этот раз в Двинске. 
Здесь, по его выражению, он „на сво
боде“ изучил древнееврейский язык 
и в 1914 г. выпустил новое исследо
вание—„Пророки“, как дальнейшее на
учное раскрытие библейских сказа
ний...

Такова была деятельность Моро
зова в эпоху между двумя револю
ционными датами—1905 г. и 1917 г. Но 
вот грянула Октябрьская революция, 
и Морозов — тогда член совета Био
логической лаборатории—сразу ста
вит вопрос о преобразовании ее 
в Государственный естественно-науч
ный институт им. П. Ф. Лесгафта. 
С апреля 1918 г. он избирается на 
должность директора нового инсти
тута; директором его он состоит 
и сейчас.

После революции Морозов делает 
доклады Ленину и Луначарскому о но
вом подготовляемом им к печати ка
питальном труде по изучению всеоб
щей истории. С 1923 г. он выпустил 
в свет семь громадных томов сочи
нения „Христос“. "

Следует заметить, что современное 
поколение мало знакомо с трудами 
Морозова, а между тем и в химии, и 
в астрономии, и в истории Морозов 
проложил новые пути исследования.

Около 1885 г. Морозову разрешили 
пользоваться книгами но физике 
и химии. Бывший руководитель „Об
щества естествоиспытателей 2-й Мо
сковской гимназии“, когда любовь 
к естествознанию охватила различ
ные слои русской интеллигенции 
(70-е годы), Николай Александрович 
опять с увлечением вернулся к люби
мым занятиям. Его внимание при
влекла менделеевская система эле
ментов. Он начал изучать основные 
органические вещества и сразу уви
дел, что можно для них составить 
пѳдооную же периодическую систему. 
Дальше — переход к сравнению си
стем, к дополнению их особой „нуле
вой“ группой, и наконец — создание 
своей с т р у к т у р н о й  теории ве
щества. Так создалась книга „Пе
риодические системы строения веще
ства. Теория образования химиче
ских элементов“, претерпевшая до ее

напечатания в 1907 г. интереснукэ 
судьбу. О ней дальше.

Морозов начинает свое исследова
ние с рассмотрения структурных ком- 
бинацийуглерода с водородом,называя 
их „карбогидридами“. Устанавливая 
их в систему, он находит сперва та
блицу нулевого типа, куда входят ме
тан, этан и другие, а затем сравнивает 
ее с такой же таблицей минеральных 
элементов, тоже нулевого типа: гелий, 
неон, аргон, криптон, ксенон и т. д.

Эта нулевая колонка была 
установлена Морозовым задолго до 
того, как на Западе пришли к необ
ходимости ее добавления. Как из
вестно, она появилась после открытий 
Релэйем, Рамзаем и другими новых 
химических элементов, перечисленных 
выше, т. е. после 1898 г.

Дальше Морозов устанавливает пол
ную систему карбогибридов, поль
зуясь специальными диаграммами, 
а затем переходит к археогели-  
дам, как он называет современные 
минеральные элементы, все время 
строя сравнительные диаграммы. Со
ставляя „структурные цепи атомов“, 
Морозов пришел к необходимости 
ввести два элементарных электриче
ских заряда, назвав юс „катодий“ 
(отрицательный заряд) "и „анодий“ 
(положительный заряд). Таким обра
зом он постепенно и последовательно 
составил замечательные с т р у кт у р 
ные таблицы, в которых атомы со
стоят из комбинаций Kt и Ап (като- 
дия и анодия), т. е. пришел к построе
нию атомного ядра, как оно рисуется 
сейчас.

Вот выдержки из этого замечатель
ного исследования:

„Атомы нельзя рассматривать как 
простые безжизненные массы. Это — 
не массы т, а телесные скопления

тѵ:энергии — , и их вес на земной поверх
ности хотя в принципе и пропорциона
лен массам, однако, может в некоторой 
степени зависеть и от второго множи
теля в выражении энергии, т. е. от ѵг, 
особенно же от зарядов Kt и An“ 
(стр. 187).

Сейчас принято, что материя изме
ряется не массой, а количеством за
рядов, составляющих эту материю. 
Но 40 лет тому назад на массу смо
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трели иначе — и Морозов шел против 
общих взглядов.

„Элементарные заряды электриче
ства, — читаем дальше, — заполняют 
свободные пункты сцепления у ато
мов“ (стр. 91). „Сама молекула ано- 
дий- катодий,  повидимому, очень 
активна химически“ (стр. 128).

Вопрос о расщеплении атома и его 
ядра поставлен практически только 
с 1919 г., когда Резерфорд впервые 
выбил из ядер протоны.  В 1932 г. 
открыт нейтрон, в 1933 г. — пози
тронии теперь мы имеем две струк
турных формулы:

ядро — протон -(- нейтрон, 
протон =  нейтрон -j- позитрон.

История позитрона весьма любо
пытна. Положительные заряды — по
зитроны—были открыты при изучении 
выбрасывания частиц космическими 
лучами. Но это так противоречило 
„теории“, что опытным открытиям не 
придали значения. Правда, молодой 
ученый Дирак составил уравнения, 
согласовав волновую механику с тео
рией относительности; и в этих урав
нениях фигурировали электроны 
с отрицательной массой... Конечно, 
в 1931 г. уравнения Дирака забрако
вали. Но вот в 1933 г. Блэккет в ла
боратории Резерфорда наблюдает 
600 отдельных случаев выбрасывания 
из атома позитронов. Вслед за этим 
Ирин:і Кюри и ее муж Жолио в ла
боратории Кюри, бомбардируя ядра 
алюминия альфа-частицами, наблюдали 
в течение от 2 до 14 минут выбра
сывание роя позитронов....

И никто не подозревал, что пози
трон давно был теоретически обо
снован и введен в структурные схемы 
под именем а н о д и я —Морозовым!

В этой удивительной книге есть 
и другие ценнейшие теоретические 
предсказания. Морозов установил не
обходимость существования и з о 
топов  1 — веществ, различающихся 
только радиоактивностью и атомным 
весом, но совершенно схожих в осталь
ных отношениях, так что они могут 
занимать одно и то же место в пе
риодической системе. Первый изотоп 
открыл у неона в 1912 г. Дж. Дж. 
Томсон. Только с 1913 г. их стали

1 Термин дал Содди; в 1912 г. Фаянс пред- 
яожнл термин .плеяда“.

изучать. А в 1933 г. американцы 
Льюис и Лауреис открыли изотоп  
в о д о р о д а  — дейтон,  с атомным 
весом 2, и вслед за этим была полу
чена Льюисом „тяжелая вода“: хотя 
ее структура та же—Н20, но молеку
лярный вес не 18, а 20! Но изотоп 
водорода теоретически выведен уже 
Морозовым...

Наконец, и Относительно строения 
атома Морозов дал развитую новую 
теорию. В сущности его книга сво
дится к двум главным результатам:
1) составу атома и 2) трансмутации 
элементов. Первый результат влечет 
за собой второй.

По Морозову, атом имеет сложное 
строение; в него входят архоний 
(вес =  4), протогелий (вес =  2), 
структурный водород (вес=1) и 
корпускулы с отрицательным электро
ном (вес не превышает одной тысяч
ной доли атома водорода). Сейчас 
считают, что в ядре атома находится 
0,999 всей энергии и только 0,001 
в электроне!

Далее: большая активность пары 
анодий-катодий, предсказанная Мо
розовым, подтверждается и совре
менными взглядами на „пульсации“ 
атома, и экзотермической реакцией 
при образовании протона в ядре.

В итоге: „Атомы окружающих нас 
„элементарных“ тел не представляют 
собою непрерывно возрастающего 
ряда электронных пар, а прыгают 
через промежуточные величины... 
и укладываются в периодические си
стемы“ (стр. 408).

Когда Морозов писал свою теорию 
в каземате Шлиссельбурга, Энгельс 
заносил заметки в „Диалектику при
роды“:

1. „Понимание тесной связи между 
химическим и электрическим дей
ствием и обратно приведет к крупным 
результатам в обеих этих областях 
исследования“.

2. „Атомы обладают сложным соста
вом“.

3. „В природе нет никаких скачков 
именно потому,  что она состоит 
только из скачков“.

Открытие изотопов и непрерывное 
излучение ядерной энергии поставили 
во весь рост проблему трансмута
ции— превращение элементов. Начи
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ная с Дэви (1809 и 1811) и Проута 
(1815), мысль об универсальном ве
ществе не покидает химиков. Моро
зов поставил вопрос прямо: „Все виды 
вещества в природе сводятся в конце- 
концов к единой первичной материи“. 
Он предложил (стр. 390) поставить 
ряд опытов и дал несколько схем 
теоретической „трансформации“, вы
сказав мысль, что и „элементы 
р е д к их  зе м е л ь — только моди
фикации одного и того же элемента 
третьей группы“ (стр. 396).

Теперь мы знаем, что трансмута
ция из области догадок вступила 
* область лабораторной реальности.

Какова же была судьба этой книги? 
В конце 90-х годов, при посещении 
крепости Горемыкиным, рукопись по 
просьбе Морозова была взята для 
передачи на отзыв Менделееву либо 
Бркетову. Но министерство внутрен
них дел, получив от своего шефа 
Горемыкина задание, передало руко
пись Коновалову, убежденному сто
роннику неразрушимости атома и са
мостоятельности элементов. Опыты, 
о постановке которых просил автор, 
конечно не были поставлены; руко
пись вернулась с отзывом-отпиской, 
хотя по адресу автора были выска
заны лестные мнения.

Вторичное ходатайство — уже в 
1903 г. — было отклонено Плеве: 
„О передаче в Академию наук нечего 
и думать“.

После 1905 г. Морозов лично по
сетил Менделеева. Но автор периоди
ческой системы был упорным консер
ватором и, признавая знания Моро
зова, не желал даже и слушать 
о разложении атомов и трансмутации 
элементов.

Так и не нашелся в условиях цар
ской России достаточно передовой 
химик, который захотел бы серьезно 
заняться новой структурной теорией 
Морозова.

Перейдем к другой научной об
ласти, в которой работает Н. А. Мо-
Ёозов, к астрономии. В письме из 

ілиссельбѵрга (18 февраля 1897 г.) 
Морозов пишет: „Здесь я несколько 
лет занимался астрономией, конечно, 
без телескопа, по одним книгам 
и атласу; но на воле, еще до первого 
заключения, я одно время имел в рас

поряжении небольшую трубку, и на
столько хорошо помню наши север
ные созвездия, что по вечерам узнаю 
каждое из них вверху через мое 
окно“.

Мы видели, что у Морозова под сло
вом „занятия“ надо подразумевать 
поиски новых путей в науке. Так было 
с химией; так случилось и с астро
номией.

Если бы Морозов работал в обыч
ных условиях, из него получился 
бы, возможно, крупный, но общего 
типа астроном. Тюрьма заставила 
его пойти по совершенно новому 
пути.

В 1882 г. узнику Алексеевского 
равелина была доставлена старинная 
французская Библия — единственная 
книга, которую разрешалось читать за
ключенным. Морозов сразу начал чи
тать „Апокалипсис“ Иоанна, заинтере
совавший его еще раньше. В романе 
Чернышевского „Что делать“ Рахме
тов говорит, что комментарий Нью
тона на „Апокалипсис“ есть толкова
ние сумасшедшего на сумасшедшего... 
„С этим заимствованным представле
нием об „Апокалипсисе“я и принялся 
за его чтение и вдруг почувствовал, 
что читаю вовсе не бред больного, 
а чудную поэтическую книгу, непо
нятную для астрономически неподго
товленного большинства, но попятную 
и ясную для тех, кто любит звездное 
небо...“ V '

Работа над истолкованием „Апо
калипсиса“, давшая книгу „Открове
ние в грозе и буре“, предопределила 
ход дальнейших астрономических ра
бот Морозова. „Вышло совершенно 
неожиданно, — пишет он из крепости 
25 июня 1904 г., — что занятия теоре
тической астрономией завлекли меня 
в такую область науки, по которой 
я никогда и не собирался путеше
ствовать: в историю первых 4 веков 
христианства“.

Но может быть такие сочинения, 
как „Апокалипсис“, стоят одиночками 
в истории человеческой культуры? 
И почему астрономия и Библия дол
жны переплетаться?

Изучение карты неба явилось необ
ходимостью в эпоху оседлого земле
делия. Движение Солнца и Луны дало 
отправные точки для установки кален
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даря и времен года; переход — види
мый— Солнца из одного созвездия 
в другое дал возможность установить 
месяцы, а самые созвездия, располо
женные на расстоянии приблизительно 
в 30° (30 суток), составляли так на
зываемый зодиакальный пояс. От
сюда — знаки зодиака,  сохра
нившиеся в мировой астрономии: Овен 
(мужской род от „овца“). Телец, Близ
нецы (легенда о Касторе и Поллуксе 
и др.), Рак, Лев, Дева, Весы, Скор
пион, Стрелец, Козерог, Водолей, 
Рыбы. Самые названия принадлежат 
наивной эпохе культуры, эпохе ани
мизма, когда расположение светил 
напоминало человеку известные окру
жающие его предметы; отсюда-—ото
бражение земли на небо. Все небес
ные карты до XIX ст. дают рисунки 
животных, птиц, людей, покрываю
щих собою отдельные созвездия.

„Царская" звезда (Регул) дала ре
гулирование года. Кульминация вече
ром Девы с Колосом предупреждала 
о начале жатвы; кульминация ве
чером Водолея сообщала о начале 
дождливого сезона и т. д. Отсюда 
прямой переход к астрологии,  
пли гаданию по созвездиям, находя
щимся над головою, и по положении)' 
з них тех либо иных планет. Каста 
жрецов присвоила себе исключитель
ное право на толкование зтих „боже
ственных откровений“ о судьбах чело
века, народа, государства... Строились 
монастыри — эти первые астрономи
ческие обсерватории,составлялись го
роскопы, распространялись предсказа
ния, Толкования всякого рода небес
ных явлений анормального (как по
лагали долго) порядка — затмения 
Луны и Солнца, появление комет, 
метеоры — все это тщательно зано
силось в тогдашние записи событий на 
Земле, переплетенные с событиями на 
небе.

Особенно везло кометам (комета- 
хвостатая). С точки зрения церкви, 
это были „вестники несчастий“. 
В 1456 г. папа Каликст III пошел по 
улицам Рима с крестным ходом, за
клиная комету „уйти обратно“, и уста
новил особую молитву „о защите от 
турок и кометы“. В 1556 г. Карл V, 
император Германии и Испании, в‘чьих 
владениях „не заходило солнце“ (аме

риканские колонии Испании), увидев 
комету, воскликнул: „В этом ярком 
знамени вижу свою кончину!“, отрекся 
от престола Германии в пользу брата 
Фердинанда и от престола Испании 
в пользу сына Филиппа и ушел в мо
настырь...

Наиболее просвещенные люди XVI— 
XVII ст., как Мелянхтон, Цвингли, 
Кеплер, боялись этих „вестников“. 
Каково же было и могло быть отно
шение масс к кометам в прежние сто
летия?
1 Внимательно изучая материалы 

астрологического и астрономического 
содержания в духовных, а затем и гра
жданских сочинениях прежних времен, 
Морозов пришел к сознанию необходи
мости создать особый вычислительный 
метод для расшифровки этих мате
риалов. Вот его предпосылки и ре
зультаты.

Хронология истории представляет 
собою наименее изученный участок. 
Хронологизация событий шла не по 
годам какой-либо эры, а по царство
ваниям. Характер работы историка 
ясен из предисловия Du-Haillan, по
священного Генриху III (1576 г.): „Го
сударь, я —первый француз, написав
ший историю Франции и изложивший 
величие и достоинства наших коро
лей на почтенном языке; до меня не 
было ничего, кроме кучи хроник, ко
торые говорили о них...“

В 1580 г. папа Григорий XIII публи
кует „Жизнеописания мучеников“, 
и здесь сотворение мира отнесено 
к„ — 5199 году“.

В 1582 г. вводится грегорианский 
календарь, а в следующем году Иосиф 
Скалигер печатает свою книгу „De 
emendatione temporum“ (об исправле
нии времен), где впервые  устано
влены даты отдельных событий исто
рии, в первую очередь „священной“, 
а затем и всеобщей. Скалигер систе
матически применял астрономический 
метод, проверяя затмения Солнца 
и Луны по их описаниям в Библии 
и летописях. В 1628 г. иезуит Пето (Пе- 
тавиус) дал „Tabulae chronologicae“ — 
первые хронологические таблицы все
мирной истории; наверху — Христос 
и рай...

Началась астрономическая разведка 
в истории: Кеплер И Ньютон, Рич-
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чиоли и Струйк; в XIX ст.—Цех, Хоф
манн, Гинцель; в XX — Малер и др.

Каков был характер первых разве
док? Оправдание Библии. А разведки 
последнего времени, предпринятые 
по просьбе историков, привели к та
ким расхождениям, что в начале XX ст. 
и историки и астрономы бросили астро
номический метод.

Совершенно иным путем пошел Мо
розов. Не считаясь с точкой зрения 
церк?и и государства, он основывается 
на строго научной проверке всех го
роскопов, помещенных в различных 
сочинениях либо сохранившихся на 
памятниках материальной культуры. 
Для этого пришлось создать новый 
метод.

Существующие таблицы Леверье, 
Ныокома, Нейгебауэра, Хилла и 
Вильева (1917) дают исключительно 
решение вопроса: каково было
положение планет в -данное число 
месяца и года? Но для проверки ста
ринных документов нужно решать 
обратную задачу: вычислить при 
помощи а с т ро но миче с ких  
таблиц,  в какой день и месяц  
какого  года о с у ще с т в л я л о с ь  
указанное  расположе ние  пла
нет по с о з в е з д и я м  неба.

Морозов составил и вычислил эти 
таблицы; чтобы оценить этот колос
сальный труд, достаточно указать, что 
всех таблиц пришлось составить свыше 
200! Но вдобавок Морозов выработал 
и метод разведки (примеры ниже), так 
что теперь, пользуясь только 4 ариф
метическими действиями, можно сде
лать в несколько часов работу, на 
которую раньше требовалось, при по
мощи сложных формул, несколько не
дель труда специалиста-астронома.

Его выкладки неоднократно с 
1906 г. проверялись и у нас и за 
границей, но до сих пор не найдено 
в них ни одной принципиальной 
ошибки.

Помимо таблиц, Морозов составил 
ряд остроумных диаграмм, по кото
рым можно обнаружить не только 
моменты разыскиваемых „соедине
ний“, но и всякие подделки старин
ных документов — а этих подделок 
много!

Пример 1. Датировка „Пелопо

несской войны“ по Фукидиду была 
произведена в XVII ст. иезуитом Пето 
на основании трех описанных в книге 
затмений — двух солнечных и одного 
лунного, с промежутками между ними 
в 7 и 11 лет. Астрономические про
верки (Хофманн, Джонсон, Линн) 
в XIX—XX ст. указали на несовпаде
ние астрономических данных с дати
ровкой Пето, подтвержденной тогда 
же и Кеплером, но так как никто не 
осмеливался отступить от хронологии 
Скалигера, все еще главенствующей 
в истории, то и предпочли признать 
отдельные места описания Фукидида 
„поэтическими вольностями“. Иначе 
подошел к вопросу Морозов. Он со
ставил 6 графических таблиц хода 
триад затмений для восточной части 
Средиземья, единственно возможных 
астрономически. Единственная подхо
дящая во всех отношениях триада 
1133—1140—1151, т. е. время кресто
вых походов и борьбы Запада с ви
зантийцами. Но ведь и книга Фуки
дида посвящена истории борьбы - за 
гегемонию?

Пример 2. Нашумевшее „Таке- 
лотово затмение“ в надписи на стене 
в Карнаке до того извело іисследова- 
телей, что Гинцель в 1906 г. советует 
астрономам: „Надо прекратить всякое 
дальнейшее изыскание времени сол
нечных и лунных затмений в Египте“. 
Однако Морозов стал вычислять 
и опубликовал 3 единственно возмож
ных решения: „1) 17 авг. 593 г.,
2) 18 авг. 658 г. и 3) 19 авг. 1244 г.“

Этими примерами я ограничусь. 
Дело за историками, как использовать 
астрономическую разведку. А ведь 
таких результатов у Морозова н е - 
сколько сотен.  Он обследовал — 
и продолжает эту работу и теперь — 
упоминания европейских и китайских 
хроник, сочинений, раскопки и пись
мена... Он писал еще в 1904 г.: „В та
ких работах неизбежно приходится 
критиковать некоторые лх воз
зрений и высказывать ноь- - потому, 
что ведь если б все повторяли только 
старое, то как могла бы наука дви 
гаться вперед?“

Пожелаем же Николаю Александро
вичу еще долго продолжать свою 
научную деятельность.
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Н О В Ы Е  М Е Т О Д Ы  
И З У Ч Е Н И Я  М А Т Е Р И А Л Ь Н О Й  О С Н О В Ы  

Н А С Л Е Д С Т В Е Н Н О С Т И
М. БЕЛЬГОВСКИЙ

Наука о наследственности и измен
чивости живых существ — генетика — 
развивалась вначале как чисто фор
мальная, статистическая дисциплина, 
выяснявшая законы передачи от роди
телей к потомкам неких абстрактных 
единиц—генов, обусловливающих раз
витие тех или иных признаков орга
низма. Так как обычно живой орга
низм возникает из слияния двух 
клеток— яйца и сперматозоида, то 
было совершенно несомненно, что 
факторы развития всех признаков 
организма, т. е. гены, должны быть 
налицо уже в этих двух клетках. 
Однако для первого этапа развития 
генетики — менделизма — характерно 
то, что он не устанавливал никакой 
связи между строением клетки и за
конами наследования тех генов, кото
рые в этих клетках заложены. Даль
нейшее развитие генетики, известное 
под названием „морганизма“, выпра
вило этот недостаток менделизма, 
установив, в каких именно частях 
клетки и в каком порядке располо
жены гены.

Как известно, живая клетка состоит 
из протоплазмы и ядра. Ядро пред
ставляет собою пузырек, наполненный 
ядерным соком, в котором находится 
скрученная в виде клубка нить с зер
нышками легко красящегося вещества, 
так наз. хроматина.

Перед делением клетки в ядре ее 
происходит ряд изменений, в резуль
тате которых вышеописанная нить рас
падается на ряд значительно более тол
стых и коротких хроматиновьіх пало
чек, называемых хромозомами. Число 
и форма этйх хромозом постоянны 
для каждого вида животных и расте
ний, и генетиками доказано, что гены 
находятся именно в этих хромозомах. 
Число хромозом у различных видов 
бывает различно — от нескольких 
штук до нескольких десятков; генов 
же — значительно больше, и в каждой 
хромозоме расположены многие гены.

Гены, лежащие в одной и той же 
хромозоме, чаще передаются по на
следству совместно и потому назы
ваются „сцепленными“ друг с другом. 
Чем ближе друг к другу лежат два! 
гена, тем чаще наследуются они со
вместно, и это дает возможность 
установить порядок расположения 
генов в хромозомах и показать, что 
они расположены в них линейно, т. е. 
в один ряд по длине хромозомы.

Исследуя хромозомы под микро
скопом, можно, однако, изучать лишь 
их форму и величину;'столь же малые 
частицы, как гены, видимы быть не 
могут, и о расположении их в хро
мозомах до последнего времени можно 
было судить лишь на основании за
конов их наследования, изучая силу 
сцепления разных генов.

Следующий большой шаг вперед 
генетика сделала благодаря откры
тию проф. Меллера, показавшего, 
что, применяя воздействие Х-лучами, 
можно вызывать искусственные изме
нения генов и поломки хромозрм. 
При подобных поломках часто слу
чается, что кусок одной хромозомы 
прикрепляется к другой, и врезультате 
такого перемещения гены, лежащие 
в этом куске, начинают наследоваться 
совместно с генами той хромозомы, 
к которой этот кусок прикрепился. 
Изучая наследование подобных генов, 
можно генетически определить, в кат
ком месте хромозомы, т. е. между 
какими генами, произошел разлом. 
Изучая затем хромозомы подобных 
особей под микроскопом, можно за
метить и на видимой под микроско
пом хромозоме, где она поломана, 
и таким образом на этой хромозоме 
удается указать места, где лежат 
соседние гены. Изучив много раз
ломов, можно найти места мно
гих генов и построить так на
зываемые „цитологические карты 
хромозом“. Таким образом, этот ме
тод еще ближе подводит нас к по
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знанию материального строения наслед
ственных единиц, но все же опреде
ление местоположения генов остается 
очень приблизительным, а самые 
гены — невидимыми.

И вот в самое последнее время
_ред генетикой неожиданно откры

лись новые широчайшие возможности 
изучения строения хромозом, позво
ляющие точнейшим образом указать 
места нахождения генов в хромозомах 
и даже может быть видеть самые 
гены.

Еще в прошлом столетии зоологами 
было описано оригинальное строение 
ядер в клетках, из которых состоят 
слоистые железы личинок насекомых. 
Клетки эти не делятся и в ядрах их 
имеется толстая скрученная в клубок 
пить, хроматин на которой расположен 
очень своеобразно. Нить состоит из 
чередующихся темных и светлых 
колец, напоминая своим видом червя. 
Темные кольца, или,' как многие 
исследователи думают, диски, 
состоят из хроматина; светлые 
кольца — из бесцветного однородного 
вещества, повидимому, являющегося 
основой самой нити. Нить эта в яд
рах железистых клеток молодых ли
чинок является, повидимому, сплош
ной, позже же разрывается на не
сколько кусков.

Все эти факты были установлены 
вне всякой связи с генетикой; иссле
дователи занимались лишь выяснением 
физиологической функции этих ори
гинальных образований, и только 
в конце 1933 г. американскому уче
ному Пайнтеру удалось показать, 
какое громадное значение имеют все 
эти структуры для генетических ис
следований. Прежде всего Пайнтеру 
удалось найти описанное выше строе
ние ядер в кликах слюнных желез 
личинок плодовой мушки-дрозофилы, 
являющейся классическим объектом 
генетических исследований. Далее, он 
нашел, что в клетках слюнных желез 
взрослых личинок число хроматино- 
вых нитей равно числу хромозом во 
всех клетках тела дрозофилы и что, 
следовательно, эти нити представляют 
собой не что иное, как хромозомы. 
Это открытие дало возможность от 
изучения строения хромозом в деля
щихся клетках перейти к изучению

хромозом в покоящихся клетках слюн
ных желез, а преимущества такого 
перехода громадны. Прежде всего 
клетки ядра и хромозомы в слюнных 
железах личинок дрозофилы в не
сколько десятков раз крупнее клеток 
ядер и хромозом в других частях их 
тела. Величина этих клеток совер
шенно исключительна, и возможность 
использовать их для разрешения гене
тических проблем равносильна исполь
зованию микроскопа, увеличение ко
торого в несколько десятков раз 
больше увеличения обычных исследо
вательских микроскопов. Затем хро
мозомы в слюнных железах имеют 
еще одно большое преимущество: 
они состоят из темных дисков и- 
светлых промежутков между ними 
разной толщины, .но имеющих строго 
постоянное расположение, и вся хро- 
мозома таким образом покрыта по 
всей своей длине метками, дающими 
возможность точно устанавливать 
различные точки на этих хромозомах, 
чего совершенно невозможно делать на 
обычно изучаемых хромозомах деля
щихся клеток, так как они имеют вид 
однородно окрашенных темных па
лочек без всяких отметок на них.

Путем изучения клеток во многпп 
железах личинок дрозофил, хромо- , 
зомы которых были поломаны при 
помощи Х-лучей, можно, как это 
было описано выше, построить цито
логические карты хромозом, т. е, 
указать, в каких местах видимой под 
микроскопом хромозомы лежат те 
или иные гены. Благодаря громадной 
величине и полосатости хромозом 
в слюнных железах подобные карты, 
конечно, гораздо точнее обычных 
цитологических карт. Точность опре
деления местоположения отдельных 
генов, достигаемая этим методом, 
настолько велика, что становится 
возможным искать различия в строе
нии хромозом, отличающихся по ко
личеству заключенных в них генов 
всего на 2—3 гена, и таким образом 
определять, какая имеется связь 
между генами и видимыми под мик
роскопом темными и светлыми ди
сками. *

Прежде всего возникает вопрос: 
являются ли генами сами хроматино- 
вые дисяк кли, наоборот, светлые
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промежутки между ними, диски же 
расположены на границах между ге
нами, или, может быть, связь между 
дисками и генами не так проста, 
и .одному диску соответствуют не
сколько генов или, наоборот, одному 
гену несколько дисков? Когда будет 
выяснена связь между дисками и ге
нами, мы получим возможность не
посредственно под микроскопом ви
деть структуры, связанные с отдель
ными генами, и сможем подсчитать 
точное число генов в каждой хромо
зоме. Далее открываются широчайшие 
возможности сравнительного изучения 
под микроскопом различных состояний 

' одного и тото же гена, состояний, 
от которых зависит развитие тех или 
иных признаков взрослого организма.

Этим  ̂ конечно, не исчерпываются 
все возможности, открываемые новым 
методом — здесь перечислены лишь

ВРЕДИТЕЛИ В
А. Попов, проф.

СССР — страна, в пределах которой 
находятся обширные пространства 
морского побережья различных мо
рей: Полярных, Японского, Охотского, 
Берингова, Черного и т. д. На огром
ном протяжении береговой линии 
кипит строительство портов и судо
строение. Громадное число портовых 
сооружений, верфей и т. д. в силу 
тех или иных причин строится из 
дерева. В этом есть большое удоб
ство — легкость построения и легкость 
получения строительного материала, 
но есть в этом и большой недо
статок. Дело в том, что в морях, 
вблизи берегов, обитает целый ряд 
морских животных, которые уничто
жают дерево, попадающее в воду, 
в самый короткий срок. Упомянутые 
организмы питаются древесиной и 
пользуются деревом как убежищем, 

Чірорывая в нем обширные ходы. Они 
приносят колоссальный вред порто
вому строительству, так как в корот
кое время уничтожают ценнейшие 
сооружения и деревянные суда.

Если взять предмет, сильно пора
женный морскими вредителями, то с 
внешней стороны это совершенно не 
заметно, но если произвести разрез

главнейшие, самые основные вопросы 
генетики, которые можно надеяться 
разрешить с его помощью. Для раз
решения ■ многих вопросов, касаю
щихся механизма важных процессов, 
происходящих в созревающих половых 
клетках, этот метод также может 
оказаться необычайно ценным.

Естественно, что после первого же 
появившегося в печати сообщения, 
метод этот вызвал к себе громадный 
интерес со стороны советских гене
тиков, и в настоящее время он 
уже интенсивно разрабатывается как 
в Институте генетики Академии наук, 
так и в ряде московских лабораторий.

Можно надеяться, что недалеко то 
время, когда на большинство поста
вленных выше кардинальных вопро
сов генетики мы будем иметь ясные 
и точные ответы.

МОРСКОЙ ВОДЕ
сваи, то можно убедиться, что внут
ренность ее сплошь изрыта ходами, и 
дерево представляет почти-что труху, 
что угрожает всему сооружению.

Деревянное судно с внешней сто
роны может казаться нетронутым 
вредителями, но при ближайшем рас
смотрении оказывается в значитель
ной степени поврежденным.

Кто же такие эти вредители, к ка
ким группам морских животных они 
относятся, каково их распространение 
в СССР и каковы основные условия 
их существования?

Морские древоточцы относятся к 
2 группам морских организмов: I) мол
люскам и 2) ракообразным. К первой 
группе относятся такие формы, как, 
например, шашень или корабельный 
червь, который отнюдь не похож по 
внешнему виду нз настоящего мол
люска и скорее напоминает червя. 
Два другие рода Bankia и Martesia 
менее важны по степени вредности 
и встречаются лишь в тропиках и 
субтропиках. Для CCfcP имеет значе
ние лишь первый вредитель—кора
бельный червь (Teredo navalis), ко
торый в наших морях образует осо
бые расы. Шашень достигает раз
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меров нескольких десятков см (тро
пические формы достигают 180 см); 
живет в течение нескольких лет. Ли
чинка, выходящая из яйца, пелаги
ческая и совершенно не похожа на 
взрослую форму. После превраще
ния молодь прикрепляется к суб
страту, т. е. к дереву, и начинает 
пробуравливать его.

В СССР шашень, или корабель
ный червь, распространен в Черном 
и Японском морях. В других морях 
СССР он отсутствует, так как является 
тепловодной формой (отдельные эк
земпляры могут встречаться на Мур- 
мане).

Каковы же условия распростране
ния этого червя? Эти условия таковы: 
высокая температура, большая соле
ность а также ряд других менее су
щественных факторов (щелочность, 
кислород и т. д.). Распространение 
корабельного червя в Черном море 
связано с соленостью воды. В 
Азовском море шашня нет, за исклю
чением Керченского пролива. Нет его 
и в Каркинитском заливе, где соле
ность по сравнению с соленостью 
Черного моря очень высокая (около 
19%0). Это объясняется тем, что 
черноморский шашень, или кора
бельный червь, образовал особую 
форму, характерную для солености с 
амплитудой 11,55%о— 18,62°/0о (в 
Азовском море соленость до 10,5°/ео, 
а в Киркинитском заливе 18,40%0 — 
19,96°/оо).

Наиболее сильное поражение дерева 
наблюдается на глубине в несколько 
метров (начиная с 2 метров, где на
блюдается наиболее сильное пора
жение, и глубже). Интенсивность по
ражения в Черном море наиболее вы
сокая в районе Сухум — Батум, где 
корабельный чер*ь достигает наиболь
шей распространенности. В Одессе 
и по портам Крыма, это — обычней
шая форма.

На Дальнем Востоке шашень обнару
жен в заливе Петра Великого и у Але- 
ксандровска.

Во Владивостоке продолжитель
ность существования подводных со
оружений 5—6 лет, после чего де
рево благодаря деятельности шашня 
приходит в полную негодность.

Меры борьбы с корабельным чер
вем заключаются в обшивке портовых 
сооружений и кораблей металличе
скими листами и смазке, например, 
креозотовым маслом и др.

Вторая группа вредителей дерева 
представлена в СССР такими фор
мами, как Limnoria, Spheroma (Isopo- 
da) и chelura (amphipoda). Наибольшее 
значение имеет для нас Limnoria ligro- 
погит. Это — небольшие рачки разме
ром в 2—7 мм длины. Они раздельно
полы. Самка дает несколько десят
ков яиц. Личинки по выходе из яйца 
начинают буравить дерево, обычно 
рядом с матерью. Количество осо
бей, поражающих дерево, доходит до 
300 — 400 штук на площадь в 5 кв. мм. 
Этот рачок имеет более широкое 
распространение, чем шашень, так 
как известен в Черном, Белом, Барен- 
цовом и Японском морях.

Вред от этих рачков значительно 
более слабый, нежели от шашня. На
иболее сильное поражение этим рач
ком наблюдается на глубине в 5—6 ме
тров (Феодосия). Обычно же Limnoria 
поражает дерево, уже поврежденное 
шашнем.

Два других рода рачков не встре
чаются на Севере, но попадаются 
в Черном (первый вид) и в Японском 
(оба) морях. Меры борьбы с ними — 
те же, что и с шашнем, а именно — 
пропитывание и окраска дерева.

Отмечу, что в настоящее время в 
СССР ведется большая работа по 
изучению этих вредителей. Так, Ака
демия наук ведет эту работу на Сева
стопольской биологической станции, 
а Гидрометкомитет имеет специаль
ную лабораторию по изучению мор
ских древоточцев в Феодосии при 
Гидрометеорологическом институте 
Черного и Азойского морей.



О Т Ч Е Г О  В Ы М И Р А Л И  Ж И В О Т Н Ы Е  
В П Р О Ш Л Ы Е  Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Е  Э П О Х И 1
А. ГО ЙЖ ЕВ О

** Одним из интереснейших вопросов биологии, 
не получившим исчерпывающего ответа еще 
и поныне, является вопрос о том, какие причины 
вызывали вымирание животных в прошедшие 
геологические эпохи.

Жизнь — с момента ее появления на Земле 
и до наших дней — прошла чрезвычайно слож
ный путь развития и в разные геологические 
эпохи была представляема разнообразными 
формами как наземных, так и морских живых 
существ, то подчинявших своему господству 
огромные пространства земной поверхности и 
морских просторов, то расселявшихся на срав
нительно ограниченных участках. Следы их 
существования, отдаленного от нас временем, 
измеряющимся многими миллионами и сотнями 
миллионов лет, мы находим в форме то отпе
чатков на различных геологических породах, 
то окаменелостей, то как внутренних, так и 
внешних скелетов, похороненных в глубоких 
пластах Земли.

Морские животные, погибая от разных при
чин (естественная и насильственная смерть), 
опускались на морское дно и, покрываясь илом, 
пропитывавшим их различными минеральными 
соединениями (процесс минерализации), стано
вились устойчивыми к различного рода разру
шительным влияниям и в таком виде сохрани
лись до наших дней.

Менее благоприятна судьба останков назем
ных живых существ — большинство их или 
разрушено различного рода атмосферными 
влияниями, или же уничтожено хищниками. Но 
и для сохранения останков наземных форм 
создавались иногда соответствующие условия: 
случалось, что наступление моря на сушу или 
движение огненно-жидкой лавы, извергнутой 
вулканом, хоронили под собою трѵпы погибших 
животных, что создавало необходимые условия 
для длительной сохранности их остатков.

По этим остаткам, сохранившимся в различ
н ы х  пластах Земли, ученые воспроизводят 

историю развития жизни на Земле, смену одних 
форм живых существ другими в их последова
тельной преемственности и делят жизнь Земли 
(по характеру живых форм) на эпохи, периоды, 
системы и т. д., каждая из которых характери
зуется появлением, исчезновением и господ
ством определенных форм живых существ. На 
основании этих данных и удалось установить, 
какие из живших ранее форм окончательно 
вымерли, не оставив после себя потомства, 
и которые из них погибали (естественной 
смертью), оставляя развивающееся и изменяю
щееся потомство.

Когда мы говорим о вымерших формах, то 
имеем в виду первую группу, т. е. те формы, 
которые в определенное геологическое время 
вымерли, существование которых на Земле

1 В основу настоящей статьи положены 
материалы, опубликованные в книге М. Пав
л о в а  .Причины вымирания животных в про
шедшие геологические эпохи'.

закончилось, прекратилось. Нельзя говорить 
о „вымирании“ тех групп животных, которые, 
погибая, оставляли после себя потомство, из
менение и развитие которого в последующие 
геологические времена создавал'р новые и новые 
формы. В данном случае мы имеем непрерыв
ную линию развития определенной группы 
животных, жизнь которой, проявляясь в различ
ных формах, протекает в течение длительных 
промежутков геологического времени. Здесь 
жизнь продолжается в потомстве, а поэтому 
в данном случае надо говорить не о вымирании, 
а о видоизменении. Ярким примером этому 
может служить история развития лошади 
(см. журнал „Вестник знания" за 1934 г. № 6).

Краткая характеристика  
некоторых вы тер ш их
Ж И В О Т Н Ы Х

А. Б е с п о з в о н о ч н ы е .  Рассмотрим двух 
представителей вымерших беспозвоночных. Пер
вая группа — г о л о в о н о г и е  моллюски ,  
одна ветвь которых—а м м о н и т ы -  появляется 
в кембрии (см. таблицу на стр. 578), проходит 
через палеозой и мезозой и к концу последнего 
вымирает, исчезает с лица Земли, не оставляя 
потомства. Другая группа головоногих моллюс
ков, более древняя, чем аммониты, а именно — 
н а у т и л и д ы  — продолжает существовать и 
поныне. Интересным здесь представляется тот 
факт, что по неизвестным причинам судьба 
двух ветвей одной и той же группы весьма 
различна: в то время как одна совершенно 
вымерла, другая, более древняя, в лице „кора
блика“ продолжает существовать и поныне. 
Следовательно, какие-то обстоятельства способ
ствовали уничтожению одной и сохранению 
другой ветви.

Другим интересным представителем вымер
ших беспозвоночных являются т р и л о б и т ы  
(суставчатоногие, ракообразные) — очень древ
няя группа, уже в среднем кембрии достигшая 
большого разнообразия как по количеству 
форм, так и по сложности строения (начиная 
от простейших и кончая формами с ясно дифе- 
ренцированными (обособленными) головным, 
туловищным и хвостовым отделами). Наиболь
шего расцвета трилобиты достигли в силуре и 
девоне: к началу карбона остался лишь один род.

Последние же представи
тели трилобитов найдены 
в пермских отложениях.

Если аммониты и три
лобиты проживали на 
Земле долго, в течение 
нескольких геологических 
периодов, то вымершие 
простейшие нумулиты 
жили только в эоцене и — 
в сильно поредевшем ко
личестве —■ в олигоцене, 
после чего исчезают с 

Трилобит лица Земли.
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П о з в о н о ч н ы е .  Позво
ночные животные, начиная с 
рыб и кончая млекопитающими, 
дают огромное количество при
меров, ярко иллюстрирующих 
факты вымирания огромных обо
собленных групп животных.

Среди древних рыб жила 
особая группа так называемых 
п а н ц ы р н ы х  рыб, которые, 
в отличие от рыб с внутренним 
скелетом, имели внешний ске
лет, называемый панцырем. Тело 
этих рыб было покрыто или 
особого рода пластинками, со
стоящими из дентина и эмали 
(наподобие наших зубов), или 
панцырем, покрывающим то 
только голову, то голову и туловище. Это 
и образовывало их наружный скелет.

Панцырные рыбы известны только в силуре 
и девоне, в конце которого они вымирают, не 
оставляя потомства.

Начиная с каменноугольного времени и до 
триаса жила большая представленная разнооб
разными формами группа с т е г о ц е ф а л о в ,  
принадлежащих к классу амфибий (земновод
ные). Эти животные, достигавшие больших раз
меров и хорошо вооруженные как крепкими, 
острыми зубами, так и костным панцырем, по
крывающим их голову,— все же в конце триаса 
в большинстве своем вымерли.

Чрезвычайно интересной является история 
р е п т и л и й  (пресмыкающихся) — класса жи
вотных, давшего исключительное разнообразие 
форм4!! достигшего огромного распространения 
на Земле ко времени, называемому мезозоем.

'"ія это было временем почти беспредель- 
господсіва рептилий, завоевавших сушу, 

. здух и воду. В связи с этим мезозой назы
вают „веком рептилий“.

Огромная группа д и н о з а в р о в ,  то хищ
ных, то травоядных, с огромным телом и ма
ленькой головой, ходивших то на четырех пяти
палых конечностях, то на двух задьих трех
палых, с передними, обращенными в орудия 
хватания, заполняла сушу в Европе, Сев. Аме
рике, южной Африке и др.

Водные просторы заполняли м е з о з а в р ы ,  
похожие на змей, но с лопастными пятипалыми 
конечностями, и х т и о з а в р ы ,  напоминающие 
по форме своего тела рыб, п л е з и о з а в р ы  — 
с телом ящериц и очень длинной шеей и др.

Воздух покоряли летающие рептилии — п т е 
р о д а к т и л и ,  роль крыльев у которых вы
полняли огромные перепонки, простиравшиеся 
от пятого пальца передней конечности до зад
них конечностей, которые они покрывали, и при
креплявшиеся к хвосту.

Подавляющее большинство этих разнообраз
нейших представителей класса рептилий, по
явившихся на Земле в пермском периоде, вы
мерло в верхне-меловом, и только некоторые 
из них явились родоначальниками новых двух 
классоз животных— птиц и млекопитающих. 
Что же касается ныне живущих рептилий, как- 
то: крокодилов, черепах, ящериц, змей, то 
последние произошли не от вымерших, крайне 
специализованных форм, а от других, развитие 
которых в их специализации не дошло до такого 
тупика.

Класс млекопитающих, первые пре;:с~авители 
которого появляются в триасе, юре н мелу, 
проходя свой сложный путь развития, выделяет 
из себя в разные геологические времена груп
пы, вымершие и исчезнувшие с лииа Земли. 
Среди них можно назвать а м б л и п о д а ,  жив
шего в эоцене. Это было животное, величиной 
со слона, с пятипалыми конечностями, с двумя 
парами рогов и с громадными верхними клы
ками. Продолжительность существования амбли
пода сравнительно очень невелика: появившись 
в верхнем эоцене, он вымирает в олигоцене.

Не более продолжительный период суще
ствовала на Земле и другая группа млекопи
тающих — т и т а н о т е р и и  — животные, до
стигавшие четырех метров в длину и имевшие 
по четыре пальца на передних и по три на 
задних конечностях. Подобно амблиподу, и у ти- 
танотериев были две пары роговых выступов, 
из которых одна была расположена на носо
вых частях. Обитали титанотерии в Северной 
Америке.

Интересной , является группа г л и п т о д о -  
н о в — из броненосцев, крепко защищенных 
громадным сплошным щитом из сросшихся 
костных пластинок. Эта могущественная бро
невая защита все же не спасла глиптодонов 
от вымирания — последние представители их 
исчезают в плейстоцене. В это же время, т. е. 
в плейстоцене, вымирают мамонт, волосатый 
носорог, гигантский олень и ряд других млеко
питающих. „

Таким образом, животный мир, начиная 
с беспозвоночных и кончая высокоорганизо
ванными млекопитающими, в своем непрерывном

Игванодон. Травоядный динозавр-.
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развитии и изменении порождал группы, кото
рые, в отличие от других групп, прошедших 
сквозь строй миллионов лет, просуществовали 
сравнительно недолго и исчезли с лица Земли, 
оставив нам в качестве памятника своего суще
ствования различные остатки их организмов.

Естественно, перед нами встает вопрос: 
какие обстоятельства и причины вызвали выми
рание этих групп, что в них было особенного 
по сравнению с другими группами, приведшего 
их к гибели и исчезновению?

Развитие вопроса о причинах вымирания 
животного мира в различные геологические 
эпохи отражало собой развитие и состояние 
как биологических, так и геологических наук. 
Только при соответствующем уровне развития 
данных наук, а именно — лишь с утверждением 
Дарвиным закона борьбы за существование 
и естественного отб ра и внедрением в геоло
гическую науку исторической точки зрения на 
развитие Земли, утвержденной Лайеллем, — 
вопрос о причинах и факторах вымирания 
также получил солидную научную основу. До 
того же этот вопрос разрешался или в планэ' 
идеалистическом, религиозном, или же завеса, 
покрывающая эту проблему, отдельными ге
ниальными взлетами мысли великих ученых 
приоткрывалась лишь частично.

Так, среди других идеалистических попыток 
„разрешить* этот вопрос необходимо отметить 
„гипотезу“ Джиованни Броке (1772—1826 гг.). 
Эта гипотеза интересна тем, что сущность ее 
отражает основную идеалистическую концепцию 
о „внутреннем предопределении", о некоих 
„внутренних силах“, определяющих тот или иной 
путь развития данной группы живых существ — 
их „судьбу“. Броке утверждал, что определен
ные группы животных имеют как бы заранее

Амблипвд.

установленный „предел“ жизни, обусловленный 
определенными внутренними, присущими данной 
группе животных, особенностями.

К этому взгляду приближается и взгляд, 
высказанный недавно нашим ученым Л. С. Бер
гом в его работе „Номогенез или эволюция на 
основе закономерности“. Л. Берг развивает ту 
точку зрения, что развитие каждого организма 
определяется автономными, заложенными в его 
конституции внутренними причинами. Эти-то 
основания или неизвестно чем предопределен
ные задатки обусловливают рост, развитие, 
расцвет, увядание и вымирание организмов.

Подобные теории являются отражением вита
листических представлений о том, что в основе 
жизни лежит таинственное, автономное, непозна
ваемое начало — ..жизненная сила“, которая обу
словливает и „руководит“ развитием всего жиз
ненного цикла организмов. Мы не будем здесь 
говорить о принципиальной нелепости этой идеи, 
а укажем лишь на ее полную несостоятельность 
в приложении к интересующему нас вопросу 
о причинах вымирания животных. Несостоятель
ность эта выражается в том фчкте, что весьма 
близкие между собой роды животных или даже 
группы их в пределах одного и того же рода 
проделывали совершенно различные в смысле 
продолжительности их существования циклы. 
Так, вспомним род палеотерия, который жил 
очень непродолжительное время (олигоцан), 
и близкие к нему роды лошадиной ветви, раз
вившиеся с палеоцена и дожившие до наших 
дней.

Таких примеров можно было бы привести 
множество, но, чтобы не загромождать статью, 
ограничимся вышеприведенными.

На ряду с замаскированно-идеалистическими 
представлениями появлялись и явно религиоз
ные „теории“.

Так, Дорбиньи (1850) и швейцарский ученый 
Агассис (I860) утверждали, что животный мир 
погибал, вымирал вследствие грандиозных ка
тастроф, время от времени разражавшихся на 
Земле, коренным образом менявших ее лкк 
и уничтожавших ее живых обитателей. Новые 
животные и растения, появлявшиеся на Земле 
после таких катастроф, согласно Дорбиньи, не 
имели ничего общего с жившими в период, 
предшествовавший катастрофе, и появлялись 
в результате творческого акіа божества.

Эти доведенные до абсурда положения Дор
биньи р.-звил из учения о катастрофах, создан
ного его великим учителем — французским уче
ным Ж. Кювье, основателем палеонтологии и 

сравнительной анатомии. Кювье 
учил, что исчезновение опреде
ленных групп животных явля
лось результатом катастроф 
или революций в природе, к ко
торым он относил внезапные 
разрывы и изломы земной коры 
с огромными наводнениями или, 
наоборот, столь же простран
ным омелением больших водое
мов, грандиозные извержения 
вулканов и землетрясения. По
явление новых видов животных 
Кювье отнюдь не связывает 
с какими-либо творческими 
актами, что часто ему между 
прочим приписывают. Во взгля
дах Кювье на причины выми-
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рания животных было много, как увидим ниже, 
правильного.

Совершенно другое направление взглядам 
на причины вымирания животных дало учение 
Дарвина.

Как известно, Дарвин открыл и обосновал 
основной закон развития органического мира — 
закон естественного отбора. Всякому организму 
присуще свойство изменчивости, идущее по 
различным направлениям: одно из них может 
быть вредным для организма, другое—безразлич
ным, а третье — полезным. Совершенно понятно, 
конечно, что в жестокой жизненной борьбе за 
существование право на жизнь и размножение 
получают те живые организмы, изменение орга
низации которых, в силу случайных причин, 
оказывается полезным в данное время и в дан
ных условиях. Среди бесчисленного количества 
организмов, непрерывно изменяющихся, проис
ходит жестокий отбор, который одних, непри
способленных к данным условиям жизни, вычер
кивает из списка живых, у других же, у которых 
в силѵ изменчивости появились признаки полез
ные, развивает последние, из поколения в поко
ление укрепляет их и благодаря этому создает 
новые формы живых существ.

Эго учение Дарвина и дало новое основание 
для разрешения вопроса о причинах вымирания 
животных.

Сам Дарвин, не уделявший особого внима
ния данной проблеме, все же не прошел мимо 
нее; вымирание многих видов животных он 
объяснял борьбой за существование, в про
цессе которой виды, по тем или другим при
чинам не сумевшие приспособиться к изменив
шимся условиям жизни, не сумевшие выдер
жать конкуренции с другими видами, вымирали.

В качестве примера можно привести выми
рание трилобитов, достигших наибольшего рас
цвета в силуре, после чего начинается их по
степенное вымирание, и в карбоне остается 
лишь один род с несколькими видами.

Это вымирание очевидно связано было 
с появлением крупных морских паукообраз
ных— м е р о с т о м ат о в, значительно более 
сильных и хорошо вооруженных, чем трило
биты.' Такими же врагами последних являлись 
и аммониты.

Развивая дальше взгляды Дарвина, венский 
палеонтолог Наймарк (1889) указывает, что вы
мирание головоногих, в меловом периоде свя
зано с развитием костистых рыб, уничтожавших 
своих более слабых конкурентов.

Естественно, конечно, что прямая борьба за 
существование являеіся лишь одной из причин 
вымирания, причем причин, имевших сравни
тельно ограниченное действие. На ряду с этой 
причиной Дарвин указывает и другую — недо
статочность пиши, объясняя этим между прочим 
вымирание в конце мезозоя крупных пресмы
кающихся и ту же судьбу гигантов-млекопитаю- 
щих в начале третичного периода. Нехватка 
ниши была вызвана изменением климатических 
условий и в связи с этим изменением и умень
шением растительности.

Уоллес — крупнейший сподвижник Дарвина, 
присоединяясь к мнению последнего о роли 
недостачи пищи ç  вымирании, указывает еше 

. на значительную роль в этом процессе медлен
ности размножения крупных животных. Для 
примера можно привести размножение слона 
и кролика: последний рождает до восьми дете-
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нышей в год (в 2—3 приема), слон же — толь
ко одного в три года.

Весьма интересные взгляды на причины вы
мирания животных были развиты крупнейшим 
русским палеонтологом В. О. Ковалевским и 
американским палеонтологом Э. Копом. В основе 
развиваемых ими взглядов лежало учение Дар
вина, приложенное ими для объяснения ряда 
конкретных процессов природы.

Так, В. О. Ковалевский, исследуя развитие 
копытных животных, пришел к тому выводу, 
что причиной вымирания одних групп этих жи
вотных и благополучного развития других яви
лась различная степень развитости их конеч
ностей, что сыграло решающую роль в борьбе 
за существование. У одной группы парнопалых 
(жвачные), представители которых дожили и до 
настоящего времени, на ряду с имевшей место 
в истории их развития редукцией (исчезнове
нием) второго и пятого пальцев увеличивались 
в размере (расширялись) верхние поверхности 
двух средних метакарпальных и метатарсальных 
костей, а карпальные и тарсальные кости исче
зающих пальцев перемещались на поверхности 
остающихся. Благодаря такому видоизменению 
вышеуказанных костей создавались благоприят
ные условия для устойчивости ноги; вместе с тем 
передача на остающиеся пальцы' тяжести тела 
совершалась правильно (адаптивные). Между 
тем у других групп парнопалых редукция паль
цев происходила без вышеуказанного изме
нения и перемещения соответствующих костей, 
что создавало определенную дефектность, выра
жающуюся. в неустойчивости конечностей (не 
адаптивные), см. рис. на след. стр.

Если первая группа, в связи с выгодным 
для нее процессом редукции пальцев, полу
чила определенные преимущества в борьбе за 
существование и благодаря этому выжила, то 
вторая группа, не имея этих преимуществ, а, 
наоборот, получив в процессе развития опреде
ленные дефекты в строении Конечностей, ме
шавшие ей r/ри беге, не выдержала конкурен
ции и вымерла.

Подобного рода примеры мы можем найти 
и у других классов животных. Очень характер-

Мвгатерші.
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вые в э то м  н а п р а вл ен и и  п р и м е р ы  д аю т  р ы бы  
' ' И  п ти ц ы .

Современные рыбы представляют собой обра
зец чрезвычайно тонкого приспособления (выра
ботавшегося в процессе эволюции) к условиям 
водной среды. 'Приспособления эти (мы не 
касаемся здесь строения внутренних органов) 
особенно отчетливы в строении и функциях 
их плавательных аппаратов. Плавники рыб, со
стоящие из легких и упругих роговых лучей, 
прочно прикреплены к костям пояса конеч- 
ьостей и имеют основательную опору и в дру
гих костях, укрепленных в мускульных тканях. 
То же относится и .к сильному хвостовому 
плавнику. Крепкая, прочная опора всех плав
ников, при их большой подвижности, обеспе
чивает, с одной стороны, свободное баланси
рование в воде (непарные плавники), с дру
гой — возможность быстрого изменения напра
вления движения (парные плавники), и, наконец, 
хвост дает возможность быстрого поступатель
ного движения вперед — все это сделало совре
менных рыб властителями водных стихий. Но 
к такой организации природа подошла не сразу, 
а через огромное количество »проб и ошибок“, 
истратив на эти пробы огромное количество 
менее приспособленных жизней. Стихийный 
естественный отбор безжалостно выбраковывал 
все менее приспособленные формы, создавая 
сквозь строй веков и миллионов лет совре
менную форму, организация которой уже была 
оформлена и достигла большого распростра
нения в третичное время. Но ранее жившие 
рыСы и рыбообразные животные не обладали

С

столь приспособленной органи
зацией, и большинство из них 
вымерло, не оставив после себя 
потомства.

К таким древним рыбообраз
ным животным относятся п а н- 
ц ы р н ы е  рыбы, одетые тяже
ловесным покровом и обладав
шие малоподвижными конеч
ностями. Животные эти не 
имели внутреннего скелета и 
лишены были настоящих челю
стей— чрезвычайно существен
ного в борьбе за существование 
органа. Они были малоподвиж
ны, вели придонный образ жизни. 

Органами движения у них служили хвост, не
уклюжие передние конечности (образованные 
из боковых складок кожи), одетые панцырем 
и не имевшие, подобно конечностям костистых 
рыб, прочной опоры внутри тела. Все это на 
ряду с тяжелым панцырем, состоящим из срос
шихся между собой отдельных' щитков с очень 
несовершенным ротовым аппаратом делало этих 
животных малоподвижными, неуклюжими, не 
обладающими необходимыми средствами как 
нападения, так и защиты. Естественно,- конечно, 
что эта группа рыбообразных животных не 
могла выдержать конкуренции с той ветвью 
обитателей воды, развитие которой шло по 
линии костистых рыб, и принуждена была усту
пить ей водные просторы.

Э. Коп выдвигает в качестве одной из при
чин вымирания животных ч р е з м е р н у ю  с пе 
ц и а л и з а ц и ю  о т д е л ь н ы х  о р г а н о в .  
Естественный отбор, подхватывая какой-либо 
признак, выгодный в данных условиях для орга
низма, может развить его до пределов огром
ной специализации, при которой последующие 
иіменения не могут вывести данную группу 
животных из тупика, в который привело ее  
это одностороннее развитие. Животное благо
даря ему стало малопластичным, малоподвиж
ным в возможностях своей изменчивости. При 
изменившихся же жизненных условиях то, что 
прежде было целесообразным и совершенным, 
становится нецелесообразным, несовершенным, 
мешающим организму осуществлять свои жиз
ненные функции и, кроме того, создает препят
ствия к дальнейшей приспособительной измен

чивости и в результате этого 
приводит к неизбежному выми
ранию.

В качестве примера подоб
ного рода животнмх можно 
привести т и т а н о т е р и я  — 
вымершую группу громадных 
копытных млекопитающих, жив
ших в С. Америке в олигоце- 
новое̂  время. Это были живот
ные с очень тяжеловесным ске
летам, с небольшим черепом и 
крайне незначительным объемом 
мозга. На черепе, на передней 
его части, сидели два рога, раз
меры которых колебались от 
небольших йыростов до рогов 
значительных размеров. Эти 
специализированные особен 
ности — тяжеловесный скелет 
и рога, бывшие когда-то целе
сообразными образованиями,.

А —E'ntelodon. B—Xiphodon (не адаптивные), C—Dicoiv':es. 
D—Sus (адаптивные).
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Археоптерикс. Вымершая птица юрского периода.

благодаря изменившимся жиз
ненным условиям привели тита- 
нотерия к гибели.

Еще более короткое время 
жили д и н о ц е р а т ы  — пяти
палые животные, у которых 
при относительно легком ске
лете были тяжеловесные слоно
подобные конечности, череп с 
еще меньшим, чем у титано- 
терия, мозговым вместилищем 
и с тремя парами рогов различ
ных размеров. Судьба диноце- 
ратов — такая же, как и титано- 
гериев.

Не менее красочным приме
ром гибельности для животного 
.чрезмерной специализации от
дельных органов является вы
мерший ирландский олень — 
с огромными ветвистыми ро
гами, явно ставшими ему поме
хой при передвижении в лесах.
Вряд ли помогали мамонту в 
борьбе за существование огром
ные, закрученные внутрь бивни, 
вероятнее всего явившиеся одной 
из причин, приведших его к вы
миранию.

Дожившие до нашего вре
мени слоны обладают' бивнями 
значительно меньших размеров и совершенно 
другой формы.

Приведенные выше несколько примеров из 
большого количества имеющихся в природе 
с достаточной убедительностью говорят, что 
чрезмерная специализация создает условия, при
водящие животных к вымиранию/

Тут же следует отметить, что исходный ма
териал для дальнейшего развития разнообразия 
живых форм как-раз поставляют группы менее 
специализированные, развивающиеся более или 
менее гармонически, не дающие одностороннего 
переразвития каких-либо отдельных органов 
или частей, ибо последнее в конце-концов не
избежно приводит данную группу животных 
к гибели.

Приведенные выше различные причины вы
мирания животных условно можно назвать 
в н у т р е н н и м и  п р и ч и н а м и ,  ибо они воз
никали в пределах взаимоотношений круга са
мих животных и связаны были с той или иной 
организацией их.

Кроме внутренних причин, нужно указать 
на другой разряд факторов, имевших большое 
значение в вымирании животных, факторов, 
связанных с геологическими событиями в исто
рии Земли, факторов, также условно называе
мых нами „внешними*. Условность применения 
здесь терминов „внутренний“ и „внешний“ вы
текает из того положения, что .внутренняя* 
жизнь животных так тесно связана с „внеш
ними“ обстоятельствами, составляя с ними еди
ное целое, что одно другому нельзя противо
поставить.

В л и я н и е  в н е ш н и х  ф ак тор© **  
на в ы т и р а н и е  ш и в о т н ы х

Творец теории катастроф — Жорж Кюеье, 
касаясь вопросе об исчезновении целых групп 
животных, более ста лет том-y назад писал:

)
„Одни, жившие на суше, были уничтожаемы 
потопами, другие, жившие в море, погибали, 
будучи подняты над водою вместе со дном 
моря...“ „...Предположим, например,—пишет он 
в другом месте,—что большое вторжение моря 
покрыло песком и другими осадками коитикент 
Новой Голландии. Оно погребло бы трупы 
сумчатых, неполнозубых и других животных, 
свойственных этой стране, и уничтожило бы 
их совершенно, так как их нет в других 
странах. Напротив того, если бы эта ката
строфа подняла сушу на месте мелких про
ливов между Новой Голландией и азиатским 
континентом, она открыла бы дорогу слонам, 
носорогам, буйволам, верблюдам и другим ази
атским животным, которые пришли бы в страну, 
где они не существов?ли раныне“Л

Эти картины, которые Кювье рисовал себе 
в качестве предполагаемых, последующими 
исследованиями геологов и других ученых 
были подтверждены неоспоримыми фактами, 
имевшими место в различные моменты исто
рии Земли. я-

Совершенно, конечно, неоспоримо, что изме
нения, то бурные, катастрофические, в течение 
секунд менявшие лик Земли на ее определен
ных участках, то медленные, постепенные, да
вавшие ощутимые результаты лишь в течение 
тысячелетий, — оказывали как непосредствен
ное, так и косвенное влияние на живых обита  ̂
телей Земли.

Если проследить историю жизни на Земле, 
то можно убедиться в том, что развитие ее не 
развертывалось в постепенных, последовательно 
нарастающих темпах, а имело периоды как 
подъема, пышного р^лхвета, так и затихания, 
исчезновения, вымирания больших групп жи
вых существ. Из таких эпох, называемых кри
тическими (в истории жизни), можно указать 
на переход от палеозойской эры к мезозойской, 
когда вымерли или потепялй свое господствую-
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щее значение большие группы организмов 
(трилобиты, плеченогие, многие семейства рыб. 
и др.), и на рубеж между мезозойской и кай
нозойской эрами (ихтиозавры, динозавры, зу
бастые птицы и др.). Конечно, таких периодов 
было больше — они отмечаются не только 
в пределах переходов or одной эры к другой, 
во и внутри эры (см. таблицу):

О б щ а я  т а б л и ц а  
г е о л о г и ч е с к и х  п е р и о д о в

Эра четвер
тичная

Период современный 
Период ледниковый (плейсто
цен)

«
Эра третич

ная, или 
кайнозойская

Период средиземноморский 
или неоген (миоцен и пли
оцен)
Период нумулитовый или па
леоген (эоген, эоцен и оли
гоцен)

Эра вторич
ная, или 

меаозойска я

Период меловой 
„ юрский 
„ триасовый

Эра первич
ная, или па

леозойская

Период пермский
„ каменноугольный 
„ девонский 
„ силурийский 
,, кембрийский

Эра агното- 
зойская

Период альгонкский 
„ архейский

Наукой отмечено, что эти критические пе
риоды в истории жизни на Земле во многих 
случаях совпадают с изменениями, которые пе
реживала земная кора, а именно—с горообразо
вательными и сопровождающими их вулкани
ческими процессами.

Так, две великие упомянутые выше эпохи 
вымирания (конец палеозойской и мезозойской 
эр) совпали с двумя великими геологическими 
революциями — герцинской и лярамийской. Пер
вая характеризуется грандиозными горообразо
вательными процессами, охватившими огром
ные пространства Европы, Азии и Северной 
Америки и сопровождавшимися чрезвычайно 
■ильной вулканической деятельностью. Ляра- 

мийская, происходившая на грани мезозойской 
и кайнозойской эр, отличалась особенной си
лой в Америке (в северной — от Аляски до 
Мексики и в южной — вт Панамы до мыса 
Горн); в это время исключительной силы горо
образовательный процессы коренным образом 
изменили лик вышеуказанных стран: на месте 
водных просторов образовались равнины и горы, 
а горные пространства превратились в морское 
дно. Все эти разрушительно-творческие про
цессы сопровождались огненными изверже-

Таблица,
п о к а з ы в а ю щ а я  в ы м и р а н и е  в а ж н е й 
ш и х  ж и в о т н ы х  и р а с т е н и й  в р а з 

л и ч н ы е  г е о л о г и ч е с к и е  э п о х и

Конец силу
рийского пе

риода

Граптолиты, цистидеи, те- 
коидеи, карпоидеи, многие 
семейства трилобитов, не
сколько семейств плеченогих, 
несколько родов кораллов 
и др.

Кон*ец палео
зойской эры

Многие семейства морских 
лилий, все трилобиты, многие 
семейства плетеногих, мно
гие семейства рыб, большая 
часть родов покрытоголовых 
амфибий, многие роды сосу
дистых тайнобрачных расте
ний (особенно крупные древо- 
виіные формы) и др,

Конец триа
сового пери

ода

Большинство триасовых 
семейств и родов аммнитов 
и цератитов, последние пред
ставители покрытоголовых 
амфибий, многие группы 
пресмыкающихся и др.

Конец мезо
зойской эры

\  '

Несколько семейств мор
ских лилий, несколько се
мейств двустворчатых, два 
семейства корненожек.

Все семейства и роды ам- 
монитид и белемнитид, ихтио
завры, мезозавры, птерозавры, 
динозавры, зубастые птицы 
и др.

Конец алиго- 
ценового ве

ка

Нумулиты, палеотерии, 
аноплотерии, кеифодонты, 
почти все креодонты, амби- 
поды, титанотерии и др.

ниями огромного количества вулканов и по
трясающим гулом прокатывающихся по земной 
коре землетрясений.

Совершенно понятно, что эти разрушитель
ные процессы, то погребающие под водой 
огромные пространства суши, то зал вающие 
ее толстым с.'оем огиенно-жидкой лавы, не 
могли не оказать влияния на живей мир, насе
ляющий соответствующие пространства как 
суши, так и моря.

Уже исторические примеры вулканических 
извержений показывают, какое существенное 
значение в гибели животных и t: стений должны 
были они иметь- Так, стоит вспомнить изверже
ние, происшедшее на острове Кракатоа (между 
Явой и Суматрой) в 1883 г., когда половина 
острова была взорвана, и вся жизнь на нем 
была уничтожена.

Не менее показательным в этом отношении 
является извержение в 1783 г. вулкана на 
острове Исландии, извержение, длившееся 5 ме
сяцев; изливающаяся из трещины длиною в 25 км 
лава, расплываясь на огромные Пространства 
(до 600 кв. км), уничтожала на своем пути все 
живое. Воздух, насыщенный вулканическим 
пеплом и пропитанный серой и удушливыми
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газами, распространяясь по всему острову, 
отравлял как растительный, так и животный 
мир его.

В далекое доисторическое прошлое, когда 
геологические процессы отличались значительно 
большей интенсивностью и разрушительностью, 
вулканические извержения должны были иметь 
для современной им органической жизни го
раздо более пагубное действие. И геологиче
ские памятники подтверждают это; для примера 
можно указать на колоссальнейшие излияния 
лавы, имевшие место в конце мелового периода 
на полуострове Индостане и образовавшие 
огромное плато Декан, площадью в 300 ООО кв. км 
и мощностью, местами дортигакЛцей.»1800 м. (

В качестве примера, иллюстр,йщющего влия
ние вулканических извержений ^интересующий 
нас вопрос о вымирании животных, можно 
указать на следующий интересный факт: в Се
верной Америке (штат Айомин) встречается 
несколько слоев вулканического пепла, толщи
ной от 60 до 150 м, чередующихся с озерными 
отложениями; в этих слоях мы находим засы
панными скелеты третичных млекопитающих, 
причем состояние этих скелетов таково, что 
дает право утверждать, что животные эти (боль
шинство форм которых относится к ископае
мым) погибли на месте их нахождения, и за
ставляет думать, что вулканические извержения 
были непосредственной причиной их гибели.

Вулканические извержения оказывали сзое 
уничтожающее влияние не только на наземных 
■животных — морские животные и растения 
также подвергались их пагубному действию.

Согласно современным представлениям гео
физиков и геологов, подъокеанская земная кора 
является значительно более тонкой, чем кора 
в континентальных местах, а это значит, что 
раскаленная магма здесь, на дне океанов, на
ходит себе более легкий путь пробиться на 
поверхность, чем на континенте. Если же при
нять во внимание, что моря занимают 5/8 всей 
поверхности земного шара, то можно предста
вить себе, какою „подходящею“ почвой для из
вержения вулканов является морское дно. И дей
ств, ітельно, целый ряд фактов подтверждает, 
что подводная вулканическая деятельность имела 
распространение более широкое, чем конти
нентальная. При извержении же вулканов, как 
известно, выбрасывается огромное количество 
ядовитых газов и паров, среди которых име
ются в большом количестве хлористо-водород- 
ная кислота и сернистый ангидрид. При конти
нентальных извержениях газы эти выбрасы
ваются в высокие слои атмосферы и потому 
в большинстве случаев своего убийственного 
влияния на живое не оказывают. Не то про
исходит в море: ядовитые газы растворяются 
в воде, изменяют ее состав и температуру, 
уничтожая водное население. Так, во время та
кого подводного извержения, происшедшего 
в 1831 г. в Средиземном море, межіу Сицилией 
и Африкой, и образовавшего вулканический 
остров „Юлия“, — мэре заполнилось мертвыми 
рыбами и трупами других водных животных.

Из всего вышеизложенного ясно, что вулка
ническая деятельность как континентальная, 
так и подводная не могла не оказать влияния 
на гибель и вымирание животных и растений.

Фактором, оказывавшим значительное влия
ние на процесс вымирания, были также и кли- 
иатические колебания, которые особенно резко

сказывались во время ледниковых эпох, когда 
огромные пространства северного полушария 
покрывались могучими ледниками. Связанное 
с этим изменение климата в сторону похолода
ния, естественно, должно было внести большие 
изменения в состав как животного, так и ра
стительного населения. Одни из видов погибали, 
другие — видоизменялись, приспосабливались к 
новым условиям, третьи — мигрировали в более 
южные места, внося и здесь известные пере
мены в состав и условия существования орга
низмов.

К другим факторам как климатического, 
так и геологического характера, оказывавшим 
свое влияние на вымирание, надо отнести сле
дующие:

1) Медленное повышение и понижение мор
ского уровня и связанное с этим уменьшение 
или увеличение суши, что могло влиять как не
посредственно, так и косвенными путями; так, 
в Черном море во время ледникового периода 
были уничтожены двухстворчатые моллюски 
Dreisensia rostiformis вследствие того, что при 
образовавшемся тогда соединении Понтийского 
бассейна со Средиземным в это море хлынули 
потоки более соленой воды.

2) Изменение солености морской воды, вы
зывавшее значительную гибель ее обитателей.

При повышении (трансгрессии) морского 
уровня может произойти или полное потопление 
данного участка суши, а следовательно и гибель 
всего населения, или уменьшение площади с j 
всеми вытекающими отсюда для живых обита
телей невыгодными последствиями. Особенно 
существенное значение это должно иметь для 
таких островов, как Галапагос и Мадагаскар, 
где сосредоточена редкая и оригинальнейшая 
фауна. »<8*

Небезразличным для живых обитателей яв
ляется и обратный процесс—регрессия, при ко
тором происходит о т с т у п а н и е  мо ря .

Так, при образовании соединения Северной 
и Южной Америки Панамским перешейком 
(конец плиоценового периода) произошло сме
шение животных Северной и Южной Америки, 
живших до этого момента совершенно изолиро
ванно друг от друга. С севера на юг устремились 
лошади, мастодонты, различные виды хищни
ков, а с юга на север перекочевали среди дру
гих — гигантские неполнозубые. Это смешение 
не могло конечно не отразиться на дальнейшем 
существовании этих разнородных форм.

3) Сильные засухи, неоднократно вызывав
шие массовое вымирание животных.

О влиянии засухи на вымирание животных 
в прощедшие геологические эпохи мы можем 
судить, изучая влияние засухи на гибель живот
ных в настоящее время.

В 1827 и 1830 гг. в Южной Америки погибли 
от жары, недостатка пищи и воды тысячи и де
сятки тысяч лошадей, диких животных и птиц.

Случаи массовой гибели животных от засухи 
особенно часты в центральной Африке. Так, 
в 1896 г., во время длительной и исключитель
ной по силе жары, выжжена была вся расти
тельность, высохли как крупные, так и малые 
водоемы, что вызвало массовую гибель живот
ных; трупы носорогов, зебр, газелей, антилоп, 
шакалов, гиен и других усеяли огромные пло
щади; одни из них гибли от голода и жажды, 
другие уничтожались более сильными хищни
ками.
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Можно с полной уверенностью утверждать, 
что в прошлые геологические эпохи засуха 
являлась одним из существенных факторов, 
вызывавших массовую гибель живых существ.

Закл ю ч ен и е

Вкратце ознакомившись с современными 
представлениями о причинах вымирания живот
ных в прошедшие геологические э п о х й , м ы

видим, что причины эти можно разделить на 
2 группы:

1) г е о л о г и ч е с к и е  и к л и м а т и ч е 
с к и е ,  приводящие или непосредственно к мас
совой гибели животных (при катастрофических 
процессах), или же через изменение условий 
существования к постепенному, медленному 
вымиранию определенных групп животных;

2) б и о л о г и ч е с к и е ,  тесно, конечно, свя
занные с предыдущими и вырастающие из 
условий борьбы за существование и естествен
ного отбора.

Череп ископаемого ящера 
Пермского периода



У С П Е Х И  В  И З У Ч Е Н И И  Н О Н Н

С. ПОЛТЫРЕВ, доц.

Несколько месяцев прошло с тех 
пор, как XVII Съезд Всесоюзной ком
мунистической партии (большевиков) 
вынес ряд исторических решений по 
вопросу развития и дальнейшего роста 
социалистического животноводства.

„1934 год, — говорит т. Сталин,— 
должен и может стать годом пере
лома к подъему во всем животновод
ческом хозяйстве“.

В разрешении задачи, поставлен
ной вождем мирового пролетариата 
т. Ст а л и н ы м ,  большую роль должна 
сыграть советская наука, ибо только 
на научной основе можно построить 
правильную работу социалистиче
ского производства. Советская теоре
тическая и прикладная физиология, 
одержавшая целый ряд побед на 
фронте советской медицины и здраво
охранения, должна одержать не мень
шие победы в изучении физиологии 
сельскохозяйственных животных (ло
шадь, корова, овца и др.) и в частно
сти в физиологии пртания и пищева
рения.

Известно, что все блестящие ра
боты по пищеварению, производив
шиеся школой акад. И. П, П а в л о в а ,  
выполнены в основном на собаках. 
Д о последних лет физиология пище
варения сельскохозяйственных живот
ных являлась одной из наименее изу
ченных областей физиологии. За по
следнее время в СССР и отчасти за 
границей занялись разработкой этих 
вопросов, и в результате накопился 
интересный и очень важный факти
ческий материал.

При изучении физиологии желудоч
но-кишечного канала у коров, овец, 
свиней и птиц пришлось преодоле
вать трудности, связанные с приме
нением к ним фистульной методики. 
Всем хорошо известно, какую истори
ческую роль в физиологии сыграл фи
стульный метод, позволивший школе 
акад. И. П. Павлова так блестяще 
и широко разработать проблему фи
зиологии пищеварения у собак.

Целой плеядой советских физиоло
гов (Кратинов, Попов, Кржишков- 
ский, Устьянцев и др.) успешно раз

работана методика наложения фистул 
на различные отделы желудочно-ки
шечного тракта у коров, телят, овец, 
свиней и птиц и получен ряд инте
ресных данных о деятельности желу
дочных и кишечных желез, а также 
по физиологии преджелудков жвач
ных. Вопросами физиологии предже
лудков жвачных занимались также и 
иностранные ученые (Вестер, Ман
гольд, Клейн и др.Л У нас в СССР 
параллельно с разработкой теорети
ческих вопросов сразу же присту
пили к использованию фистульной 
методики в целях разработки ряда 
практических вопросов: о перевари
мости и усвояемости различных кор
мов, сокогонных свойсіьах кормов 
и пр.(проф.Кратинов, Устьянцев и др.).

Совершенно неизученной остава
лась физиология пищеварения у ло
шадей. Целый ряд попыток приме
нить фистульную методику к изуче
нию тех же вопросов на лошадях не 
увенчался успехом. Даже в том слу
чае, когда операции производились 
на жеребятах, а не на взрослой ло
шади, что значительно легче, опери
рованные животные быстро погибали 
(Давыдов, Поляков и др.). Един
ственно, чего удалось добиться — 
это получения перманентной слюнной 
фистулы у лошадей (Муликов, Фролов, 
Кудрявцев и др.). Уже на таких ло
шадях были обнаружены особен
ности в работе слюнных желез. ^

В 1932 году удалось преодолеть 
эти трудности, главным образом, пу
тем предварительной иммунизации 
лошадей и переливанием крови в по- 
слеоперацисшный период. Двое моло
дых ученых— Чередков и Егоров — 
в Ленинградском ветеринарном инсти
туте съоперировали лошадь с желу-, 
дочной фистулой ("жива до сих пор); 
такие же успешные операции желу
дочной фистулы на лошадях ' были 
произведены проф. Зеленым, доц. Пол- 
тыревым, ассистентами Егоровым, Че- 
редковым, Гуревичем и позднее бри
гадой проф. Шохора. “

Этими работами положено впервые 
в истории мировой науки начало
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Рис. 1.

экспериментальному изучению работы 
пищеварительных желез у лошадей.

Совершенно правильно отметил 
проф. Кратинов в своей статье (в ж ур
нале „Проблемы животноводства“ за 
1934 г.), что полученные результаты 
являются знаменательным событием 
в истории физиологии.

Да и на самом деле, как важно 
изучить физиологию пищеварения у 
лошадей, хотя бы в связи с теми по
терями в коневодстве, которые имеют 
место при заболеваниях желудочно- 
кишечного тракта (например, так на
зываемых „коликах“)! Лечебная вете
ринария очень часто бессильна помочь 
больным лошадям применением раз
личных медикаментов, ибо действие 
их на организм лошади непосред
ственно экспериментально не изуча
лось, а изучалось лишь на различных 
лабораторных животных. Это не мо- 

- жет не отразиться на эффективности 
лечения. Неизученность работы же
лудочно-кишечного тракта лошади 
создает бессилие в профилактике и 
борьбе с так называемыми „коликами“.

Бригада научных работников Ле
нинградского ветеринарного инсти
тута, во главе с одним из талантли
вых учеников акад. И. П. Павлова — 
проф. Г. П. Зеленым, поставила 
перед собой задачу — по возмож
ности шире развернуть исследования 
на лошадях с перманентными фисту
лами, но натолкнулась на целый ряд 
трудностей как в отношении не
достатка работников, так и в от
ношении получения бракованных ло
шадей и их содержания, но, несмотря 
на эти трудности, все же удалось про
работать большие и актуальные во
просы. з

Среди других проработан вопрос 
о механизме и скорости пере
хода пищи из желудка в кишечник, 
имеющий большое значение для уста- 

*

новления режима кормления как сель
скохозяйственной рабочей лошади, 
так и особенно войсковой лошади.

На ряду с биохимическим исследо
ванием желудочного сока лошади 
(кислотность, переваривание сала, вяз
кость и пр.) изучался также вопрос 
о характере отделения желудочного 
сока. В первые дни после операции 
и в последующее время была устано
влена непрерывность секреции сока 
в объеме от 80 до 125 куб. см в 5 ми
нут. Ход секреции носил несколько 
волнообразный характер. Таким обра
зом, в сутки отделяется около 25— 
30 литров желудочного сока. Далее, 
как видно, рефлекторная фаза не 
имеет того значения у лошади, какое 
она имеет у собаки. Не исключена 
возможность (работа в этом направле
нии продолжается), что рефлектор
ная фаза вообще отсутствует. Драз
нение фистульных лошадей сеном, 
овсом и хлебом не вызывает отделе
ния желудочного сока, т. е. условного 
рефлекса на желудочные железы по
лучить не удалось.

Поставлен ряд опытов по изучению 
сокогонных свойств различных кормов 
(сена, силоса, овощей, сахара и др.) 
при введении их непосредственно в же
лудок через, фистулу, которые позво
ляют судить об особенностях физио
логии желудка лошади. Корма, являю
щиеся крайне сокогонными для желу
дочных желез собак, свиней и телят, 
у лошадей повышения Непрерывной 
секреции желудочного сока не вы
зывают.

Большое внимание было уделено 
изучению действия ряда фармаколо
гических препаратов на секреторно- 
двигательную способность желудочно- 
кишечного тракта лошадей (ареколин, 
пилокарпин, молочная кислота, атро
пин, спирт, олеиновокислый натр, по
варенная соль, уксусная кислота и др.), 
И тут можно было констатировать 
несовпадение в действии указанных 
препаратов на желудок лошади по 
сравнению с данными, полученными 
на собаках.

О некоторых результатах работы по 
физиологии желудка лошади было 
доложено в О-ве физиологов им. Се
ченова в Ленинграде, которое вынесло 
решение о необходимости всемерной
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поддержки этих работ правитель
ственными органами.

Доклады, прочитанные от имени бри
гад профессорами Зеленым и Шохо- 
ром на V Всесоюзном съезде физиоло
гов в Москве 27 июня с. г., явились 
демонстрацией еще одной победы, 
одержанной в СССР коллективом на
учных работников Ленинградского 
ветеринарного института.

Съезд в своем решении по заслушан
ным докладам отметил актуальность 
работ и их значение для животновод
ства и обороноспособности страны 
и обратился к заинтересованным ор
ганизациям с ходатайством о все
мерной поддержке и создании необ

ходимых условий для дальнейшей 
работы.

ч Мы не должны останавливаться и 
не остановимся на достигнутых ре
зультатах. Предстоит еще большая 
и творческая работа в этом напра
влении. Мы знаем, что ни в какой 
другой стране, кроме СССР, нет 
тех условий, которые могли бы 
обеспечить разрешение актуальней
шей проблемы для ^коневодства. То 
исключительное внимание и заботы, 
которые коммунистическая партия и 
советская власть уделяют советской 
науке и советской физиологии в част
ности, являются лучшим залогом того, 
что проблема эта будет разрешена

Рис 2.
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Р Ы Б О В О Д С Т  В О

И А К К Л И М А Т
В, П Е Т Р О В

В народнохозяйственной жизни нашего Со
ю за рыба, как ценный продукт питания, играет 
огромное значение в улучшении благосостояния 
народных масс. Рыбное хозяйство, унаследо
ванное нами от царизма, находилось в разва
ленном и весьма примитивном состоянии; не
обходимы были срочные меры для поднятия 

' гго до уровня быстро развивающегося народ
ного хозяйства.

Первое, на что было обращено внимание 
рыбохозяйственных организаций, это — интен
сификация использования природных богатств. 
Увеличение количества орудий лова, примене
ние более современных орудий, более совре
менная организация труда — все это приводит 
к быстрому росту продуктивности рыбного 
промысла. Уже теперь наши промыслы дают 
больше, чем давали до войны. Но еще и 
теперь мы не вполне используем все имею
щ иеся у нас возможности. Ряд водоемов еще 
не вполне нами освоен. Освоение таких водо
емов, как Баренцово море, воды Тихого океана, 
заметно увеличат продукцию нашего рыбо
ловства. Q

Но на ряду с этим способом улучшения 
народного питания в СССР имеется еще одно 
могучее средство увеличения количества пита
тельных белков в виде рыбьего мяса. Этим 
средством оказывается рыбоводство.

Всем, вероятно, понятно, что скрывается за 
понятием „рыбоводство“, но большинство лиц 

, не имеет представления о всем многообразии 
задач, которые в отдельных случаях перед ним 
стоят.

Все виды рыбоводства могут классифици
роваться с разных точек зрения. За  основу 
классификации мы можем взять (что часто 
и делается) те или другие технические особен
ности разных видов рыбоводства. Кроме этого, 
можно классифицировать и по объектам засе
ления, по видам заселяемых водоемов и, нако
нец, по основным задачам заселения рыбой тех 
или других водоемов.

Что касается непосредственно техники ра
бот, то мы можем выделить тр;і основные типа 
их. Наиболее примитивным является следую
щий: взрослых рыб определенного вида до
ставляют в водоем, где этот вид отсутствует 
или его очень мало, а , между тем характер 
водоема соответствует жизненным потребностям 
заселяемого вида. Этот способ довольно при
митивен, однако, применяется и до настоящего 
времени.

К следующей группе относятся прудовые 
хозяйства без рыбоводного завода. Основным 
типом этого вида хозяйств является карповое 

; хозяйство. При этой системе строится ряд 
прудов разного типа. Описывать их здесь мы 
не будем. Одни из них служат для нереста; 
в каждый из таких нерестовых прудов отса
живается .гнездо“ производителей (у карпов 
обычно одна самка с двумя самцами); другой 
вид прудов — мальковые — предназначается1'для 
жизни мальков. Затем имеются пруды „вырост-

И З А Ц И Я  Р Ы Б

ны е“, где живут уже подросшие рыбки — 
в возрасте одного-двух, иногда и больше, лет. 
Наконец, нужно упомянуть пруды „зимо
вальные“, назначение которых вполне понятно 
из их названия. Поскольку разные из этих ти
пов прудов имеют различное назначение, они 
должны обладать и различным характером, 
неодинаковым устройством. Желающие позна
комиться с этими особенностями должны будут 
обратиться к курсам прудового рыбоводства.

Последняя группа — заводское рыбоводство. 
Особенностью заводского рыбоводства является 
то, что рыбе не позволяют нереститься в во
доеме или в бассейне самостоятельно. Вместо 
этого, поступают следующим образом: уже со
зревшую икру самок выдавливают из брюха 
в таз; туда же приливают немного зрелых молок, 
также выдавленных из брюха самца; в тазу про
исходит оплодотворение. Оплодотворенную 
икру помещают в сосуды, по которым непре
рывно идет ток воды. В этих сосудах икра 
развивается; из нее выходят мальки, которых 
выпускают в пруды или озера. Такой способ 
оплодотворения, при котором икра оплодотво
ряется не в воде, носит название .сухого“ спо
соба оплодотворения. Сухой метод открыт 
в 1855 г. одновременно русским рыбоводом 
Врасским и швейцарским Фохтом. Описывае
мый способ называется заводским потому, что 
сосуды (так называемые „аппараты“) с икрой 
помещаются в особом здании, к которому про
веден водопровод. Это здание носит название 
„завода*. Заводы эти, правда, бывают иногда 
очень примитивны, состоят из навеса, n t . , 
которым располагаются аппараты с икрой.

По характеру водоема, в котором ведутся 
рыбоводные работы, мы мп-«ем выделить рыбо
водство прудовое, озерное и  речное. Основ
ными чертами каждого из них можно считать 
следующие.

При прудовом хозяйстве имеется возмож
ность непрерывного воздействия на рыб и точ
ного учета их все время. Мы их пересаживаем 
из пруда в пруд, подкармливаем, отбираем 
производителей (самцов и самок) с теми каче
ствами, которые желаем видеть в потомстве. 
Иначе говоря, при прудовом хозяйстве мы 
действительно являемся хозяевами водоемов 
и их населения.

При развитии рыб в озере мы уже лишены 
возможности такого близкого соприкосновения 
с объектом работы, такого воздействия на него. 
Наши возможности учета результатов рыбо
водной работы здесь сравнительно ограничены. 
Но все же рыба остается в том водоеме, в ко
торый мы ее выпустили; рано или поздно ре
зультаты работы, если только она не оказалась 
проделанной неправильно, скажутся в резуль
татах промысла.

Наконец, при рыбоводстве речном обычно 
рыба разводится в одном месте, а ловится 
в другом. Дело в том, что в реках обычно раз
водят так называемых мигрирующих рыб, 
т. е. рыб, совершающих правильные, ежегод-
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ные передвижения из одного места, где они 
кормятся или зимуют, к другому, в котором 
они нерестятся. К таким рыбам относятся, на
пример, лососевые, осетровые и неко.орые дру
гие. Осётровые волжские нерестятся в районе 
Сталинграда; здесь же ведутся и рыбоводные 
работы и выпускаются в реку малый. Мільки 
по реке скатываются в море. Отсюда по насту
плении половой зрелости рыбы возвращаются 
в реку, но ловятся в самых низовьях Лолги, 
в А сіраан ском  районе. Место лоза отдалено 
от места разведения не 'на одну сотню кило
метров. Иногда, как, напр», 
при работе с белорыбицей, 
место вывода отделено от 
места лова больше чем ты
сячью километров. Понятно^ 
что работы подобного рода 
мсгут производиться лишь 
организацией, которая вла
деет и местами нереста и 
районами промысла, иначе 
говоря, государством. По
этому нередко работы на 
реках (и сходные с ними) 
носят название государствен- 

^ ного рыбоводства.
Не нужно думать, что все 

виды рыбоводных работ мо
гут быть точно распреде
лены по названным группам; 
имеются и переходные фор
мы, но все же п^чіи  всег
да можно выделить домини
рую щ ие, характерные черты 
организации работы и отне
сти ее с большим или мень- 
шим осяозанием к какой- 
либо группе.

Остановимся на вопросе, 
какие задачи может преследо
вать рыбоводство. Задачи ры
боводства очень разнообраз
ны. Упомянем некоторые из 
них. Не приходится много 
говорить о задачах прудо
вого хозяйства. В этом слу
чае на местности, где был 
водоем, дающий очень мало рыбы, а иног
да даже и вовсе не было водоема, строится 
система прудов, дающая по нес:<ольку цент
неров рыбы с гектара водной поверхности. 
Для устройства прудов нередко используются 
участки, мало удобные'для занятия их под по
левые или луговые угодья. Таким образом, 
смысл постройки прудов и организации на них 
рыбоводного хозяйства совершенно понятен.

Несколько сложнее зависимость между вы
пуском в водоем рыбы и результатами этого 
мероприятия при рыбоводстве озерном или реч
ном. Одной из наиболее часто упоминаемых 
задач этих'видов рыбоводства является восста
новление запасов ценных промысловых рыб. 
Практика рыбного промысла показывает нам, 
что при известных условиях, при определенной 
интенсивности использования рыбных запасов 
наступ;ет момент, когда естественное размно
жение не поспевает за темпами извлечения 
рыбы промыслом. Наступает явление „пгре- 

/, лова“ — более или менее сильного истощения 
запасов рыбы в данном водоеме. В таком слу
чае техника рыбоводного дела приходит на

помощь природе. В озеро выпускается доста
точно большое количество ма ьков рыбы, за
пасы которой требуется воссіанов .ть. При этом 
значительная часть мальков гибнет; в связи 
С' этим обычно приходится пуск ;ть мальков не 
один раз, а несколько лет і:од ряд. Все же пу
тем настойчивых, упорных работ удаеуся вновь ^  * 
получить возможность промьі£лового использо
вания рыбы, почти или вовсе уничтоженной 
ранее промыслом. л

Другая задача сводится к тому, чтобы в со
став рыбного населения волоімов, в которых 

по условиям существования 
могли бы жить те или дру
гие ценные породы рыб, но 
по каким-либо причинам от
сутствуют — мерами рыбо
водных мероприятий ввести 
эти новые ценные объекты 
промысла.

Очень близка к этой за
даче третья — а кклИматиза- ' 
ция рыб, которая в сущно
сти составляет частный вид 
второй задача — введений в 
состав рыбного населения 
водоема новых вил о в, кото- ! 
рых в нем раньше не было. 
Особенностью этого част-’ 
ного случая является то, 
что под акклиматизацией мы 
обычно понимаем разведе
ние тех животных, которые 
не только отсутствуют на 
данном избранном участке, 
но вообще не свойственны 
всему району, всей области, 
где ведутся работы. Разли
чие это можно пояснить та 
кими примерами. Мы разво
дим сига. Во многих озерах 
Ленинградской области сиг 
имеется, но в. некоторых его 
почему-то нет. Разведение 
сигов в этих озерах еще 
не может назваться аккли
матизацией, но разведение 
тех же сигов в озерах Урала, 

где сигов вообше нет, уже является их аккли
матизацией. Точно так же сигов акклимати
зировали в одном из озер Закавказья, в Япо
нии и т. д., о чем речь будет немного- дальше.

До сих пор мы говорим только о рыбовод
ных форміх работы. Очень часто эти работы 
комбинируются с промысловой деятельностью, 
изменяющей большую или меньшую часть рыб
ного населения с тем, чтобы весь состав фауны 
изменился в желаемую сторону. , Например, 
в озере ловятся разные рыбы; дЬ 60—80% 
улова составляют малоценные Цлотва и окунь. 
Ценных рыб — лещей, судаков и т. п. — в озере 
мало, а по характеру озеро таково, что эти 
рыбы могли бы в нем существовать и давать 
достаточно, большие уловы. Если мы просто 
впустим мальков леща и судака в озеро, то 
не всегда получим хорошие результаты; может 
лаже оказаться, что такой впуск вообще не 
•5удет иметь никаких последствий: величина 
и состав, а потому и це іность у. овов не изме- 
і ятсяг Причина этого заключается в том, что 
нища лещей и плотвы если и не совершенно 
■ дишгеова, то все же в состав ее входит мноп>

В. П. Врасский 
(первый русский рыбовод).
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общих водных организмов. Поэтому развитию 
и приживанию лещей в озере будут мешать 
мальки плотвы, поедающие запасы тех орга
низмов, которые могли бы служить ; ищей лещу. 
Окунь приносит другой вред—он погдает маль
ков судака. Поэтому в водоемах, где о;<уней 
много, разводить судака трудно, а часто и совсем 
не удается. В таком случае оказывается выгод
ным соединить разведение лещей и судаков 
с усиленным ловом плотвы и окуня. Если такая 
работа будет производиться регулярно в тече- 
ние нескольких лет, то состав рыбного населе
ния заметно изменится. Вообще нередко соста
вляется такой план ведения рыбного хозяйства, 
при котором вылов малоценных („сорных") рыб 
сопровождается разведением более ценных; этим 
путем можно добиться изменения ихтиофауны 
(рыбного населения) в сторону преобладания 
ценкых пород и обращения нашего, водоема 
в наиболее рентабельное угодье.

Таковы задачи, которые могут быть поста
влены перед рыбоводством. Останпвимся кратко 
на примерах, показывающих, кілі эти задачи 
выполняются.

В наших районах большого рыбоводства мы 
нередко встречаемся с тем фактом, что те или 
другие ценные рыбы находятся в таком разре
женном состоянии, количества их настолько не
значительны, что приходится методами искус
ственного разведения увеличивать число их. 
В таком положении, например, находятся осе
тровые рыбы Каспийского моря, лососевые 
Дальнего Востока и ряд других рыб. С целью 
повысить запасы осетровых Каспия ведутся 
работы по разведению их в Волге, Куре и 
в ряде других рек как СССР, так и Персии. 
То же самое и с дальневосточными лососевыми. 
На многих реках Дальнего Востока поставлены 
рыбоводные заводы, которые оплодотворяют 
икру лососевых (кета, горбуша и др.) и вы
пускают их мальков в реки. Кроме СССР ры
боводные работы на Дальнем Востоке ведутся 
еще Японией, которая также очень заинтересот 
вана в увеличения рыбны:: запасов в азиатской 
части Тихого океана, так как рыболовство 
является одной из важнейших отраслей япон
ского хозяйства. Не то с лососевыми Каспия. 
Они ловятся преимущественно в Куре и і при

легающих к ней частях моря. С постройкой 
электростанции лососевым закрыт доступ к не
рестилищам, расположенным в речках, находя
щихся выше плотин. Лососям нереститься не
где. Если не вести искусственного их оплодо
творения и вывода MâflbKOB в аппаратах заво
дов, то они исчезнут крайне быстро. Таким 
образом, лососеводство на Куре имеет в виду 
не только увеличение запасов лососей, но 
и спасение и^ от окончательного уничтожения.

Большинство остальных рыбоводных меро
приятий, проводимых на Каспийском море, 
также сводится к восстановлению или увели
чению запасов промысловых рыб.

Помимо чисто рыбоводных работ, с той же 
целью ведутся работы по мелиорации районов 
нереста, районов выкормки мальков в первые 
моменты их существования. Такого же типа 
работы ведутся и в ряде других районов боль
шого рыболовства — в морях Черном, Азовском, 
Аральском, Белом.

Особого внимания заслуживают работы по 
акклиматизации новых видов рыб в районах 
большого рыболовства. Начнем с Каспия. Сюда 
привезли с Черного моря камбалу, кефаль 
и хамсу. Знакомство с условиями жизни рыб 
в Каспийском море показывает,- что эти рыбы, 
совершенно новые для Каспийского моря, жить 
в нём могут. Это подтвердилось уже в отно
шении камбалы и-кефали. В разных районах 
моря были пойманы экземпляры этих рыб. Они 
обладали довольно хорошим ростом, были не 
меньше рыб того же возраста, живущих в род
ном для них Черном море. Остается нерешен
ным только один вопрос: найдут ли они
в Каспийском море места, удобные для икро
метания? Если нерест пройдет удачно, и мальки 
вылшвут, то это будет значить, что кефаль 
и камбала вошли в состав рыбного населения 
Каспийского торя . Несколько труднее будет 
выяснить, прижилась ли здесь хамса, так как 
в Каспийском море имеются рыбы, очень на 
нее .похожие, от которых не всегда легко будет 
отличить отдельные экземпляры хамсы, особенно 
если они будут попадаться не отдельно, а вме
сте друг с другом.

Большое значение придается опытам аккли
матизации сельди в Аральском море. В этом 
море сельдей нет. Изучение моря показало, что 
оно в изобилии снабжено кормами для сельдей, 
причем такими, которые слабо используются 
аральскими рыбами. Встал вопрос о переселе
нии сельдей из Каспийского моря в Аральское. 
Оказалось, что это не так просто, как некото
рые думали вначале. Икра сельдей очень нежна 
и быстро гибнет при перевозках. После целого 
ряда опытов удалось перебросить оплодотво
ренную икру сельди с Каспия в Арал на аэро
плане. Икра оказалась живой. Мальки вышли 
из икры благополучно. Спустя 2 года удалось 
поймать некоторое их количество. Они были 
достаточно крупны, достаточно жирны; оче
видно, жилось им не плохо. Опять-таки остается 
Еопрос: смогут ли они в  Аральском море р а з 
множаться? Если да, то мы обогатимся новыми 
за п а са м и  столь ценной в питательном отношении 
рыбы, как сельдь. Питательная ценность сель
дей обусловливается в значительной мере тем, 
что мясо их содержит очень много жира (до 
260/0).

Имеются проекты других опытов с акклима
тизацией ценных промысловых рыб. Укажем
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на проект переОроски дальневосточных лососей- 
в реки нашего Севера, где они могли бы заме
нить сильно выловленную се.»ігу. Пока этот 
проект не разработан окончательно, и к выпол
нению его еще не приступлено.

На этом оставим рыбоводство в районах 
большого рыболовства. Обратимся к тому, что 
предпринимается на водоемах, имеющих мест
ное рыболовное значение — на реках и главным 
образом — озерах. Общие черты организации 
рыбоводства на этих водоемах сводятся к сле
дующему. На мощные рыбоводные заводы, при
мером которых могут служить Волховской и 
Невский, Ленинградской области, доставляется 
оплодотворенная икра. Зд ес- она развивается 
и на изр стной стадии развития распределяется 
по водоемам, которые предположено заселить. 
Кроме основных заводов, имеется ряд более 
мелких, имеющих значение для одного или для 
небольшого числа соседних водоемов.

Работы такого рода проводятся почти во 
всех тех областях СССР, где только имеются 
водоемы, пригодные для жизни рыб. Основной 
целью рыбоводства на озерах является превра
щение каждого водоема в рыболовные угодья, 
если только к этому нет каких-либо непреодо
лимых препятствий. L озера, где уменьшилось 
количество ценных рыб, выпускается их икра, 
чтобы восстанови іь запасы.

В ряде озер ведутся работы по замене одних 
рыб другими, более ценными. При этом план 
заселения водоема составляется с таким рас
четом; чтобы. все кормовые материалы, имею
щиеся в озере, были возможно полнее исполь
зованы. ,

Наиболее часто объектами озерного рыбо
водства служат сиги, снитки (корюшка), ря

пушка, судак, лещ. в  тех озерах, где много 
мелких водных организмов (планктона), но дру
гие условия неподходящи для снитка (нехва- 
тает кислорода),—его заменяют другими планк- 
тоноядными рыбами, напр., уклейкой. В тех 
озерах, в которых имеется некоторый недоста
ток кислорода, снитков и других рыб,'особенно 
требовательных по отношению к кислороду, не 
разводят, а обращаются к разведению карасей, 
линей. Эти последние могут жить даже 
в озерах, в которых из-за недостатка кислорода 
не могут жить другие виды рыб.

Особенно широко озерное рыбоводство по
ставлено в Ленинградской области. Заводы Ле
нинградской области не только обслуживают 
озера н своей области, но дают материал для 
акклиматизации рыб в отдаленных от Ленин
града областях. . Так, оз- ра Урала заселяются 
сигами, ряпушкой и корюшкой, доставляе
мыми с ленинградских рыбоводных заводов. 
Это мероприятие уже дало хорошие результаты. 
В некоторых озерах Урата сиг, ранее совер
шенно здесь отсутствовавший, сделался про
мысловой рыбой. Далее, очень удачно прошло 
заселение сигами озера Севан, находящегося 
в горах Армении. Сиги здесь акклиматизиро
вались и растут даже лучше, чем в своих род
ных водоемах. Наконец, нужно упомянуть о том, 
что сиговая икра, оплодотворенная на Волхов
ском заводе, была отправлена в Японию-для 
заселения ряда японс.іих озер. Это мероприя
тие также прошло удачно..

Этот краткий очерк лишь в небольшой сте
пени отражает работы, ведущиеся у нас в СССР 
по линии овладения и управления одним из 
значительных участков по освоению природных 
богатств — рыбодобычей и рыборазведением.



Д. НАЛИВКИН, проф., член-коррезпондент Акад. наук

Территория Союза огромна. Отдель
ные области удалены друг от друга 
на многие тысячи километров. Желез
ные дороги загружены почти доот- 
каза. Перебрасывать за тысячи кило
метров десятки и сотни тысяч тонн 
железа, каменного угля, нефти, ка
менной соли — крайне невыгодно 
и тяжело; поэтому создание местных, 
областных горнопромышленных баз 
является одной из актуальнейших 
и важнейших задач второй пятилетки. 
В частности большое значение эта 
задача имеет для Средней Азии.

Средняя Азия — это наиболее год
ная и наиболее жаркая окраинная 
область Союза. Она граничит с Пер
сией, Афганистаном и Китаем. В ее 
состав входят Туркменистан, Таджи
кистан и Узбекистан. Тесно связаны 
с ней Киргизия, Каракалпакия и юж
ная часть Казакстана.

Колоссальная территория Средней 
Азии с ее многомиллионным населе
нием отрезана от важнейших горно
промышленных районов Союза Кас
пийским морем и сплошным поясом 
громаднейших пустынь — Кара-Кум, 
Кызыл-Кум и Бедпакдалы. Эти пу
стыни прорезаны только двумя же
лезными дорогами — Среднеазиатской 
и Турксибом. Все это делает горную 
промышленность Средней Азии очень 
важной не только для нее, но и для 
всего Союза. Сотни поездов с нефтью, 
каменным углем, железом и сталью 
иду г в Среднюю Азию, вместо того, 
чтобы итти в Ленинград, Иваново, 
Москву и другие обрабатывающие 
центры.

Средняя Азия должна иметь свою 
горную промышленность и может 
иметь ее. Геологические исследова
ния и разведочные работы первой 
пятилетки показали это с полной 
несомненностью.

Горное сырье, или, как его часто 
называют, полезные ископаемые, Сред
ней Азии можно разбить на три 
большие группы: первая — руды, вто
рая— топливо, третья — неметалли

ческое сырье — соли, серы, гипс, 
цементное сырье, асбест и т. п.

Начнем с металлов и их руд.
Д о революции нередко высказы

валось :.;нение о том, что Средняя 
Азия бедна рудами ѵ что крупные 
месторождения в ней отсутствуют. 
Работы эпохи социалистического 
строительства в корне опровергли 
эти утверждения. Были найдены де
сятки новых месторождений; среди 
них — несколько всесоюзного значе
ния. \

На первом месте стоят месторо
ждения свинца. Они разбросаны по 
всем горным хребтам Средней Азии, 
буквально десятками. Большинство 
их мало изучено и не разведано, но 
уже сейчас известны две группы про
мышленных месторождений: одна
из них лежит в горах Кара-Тау, к се
веро-востоку от Ташкента, недалеко 
от станции Туркестан Среднеазиат
ской железной дороги; вторая рас
положена в горах Кара-Мазар, к югу 
от Ташкента, недалеко от города 
Ходжента и железной дороги.

„Кара-Тау“ значит „черные горы“; 
„Кара-Мазар“ — „черная могила“. И 
действительно, эти горы безжизненны, 
выжжены палящим безжалостным 
солнцем. Скалы и камни покрыты 
черным мрачным загаром пустыни, 
но, несмотря на это, на их склонах 
быстро растут новые поселки, сту
чат молотки, ухают взрывы, прово
дятся шахты и штольни. Тяжелая 
свинцовая руда непрерывным пото
ком извлекается из недр гор, гру
зится на машины, которые подвозят 
ее к железной дороге. По железной 
дороге руда везется в город Чемкент, 
расположенный между Кара-Тау и 
Кара-Мазаром. В Че^кенте уже по
строен и работает крупный свинцово- 
плавильный завод. Этот завод удо
влетворяет всю потребность в свинце 
Средней Азии, и часть его продукции 
вывозится в центральные районы.

Интересно, что свинец и связанное 
с ним серебро, а может быть и медь



Горная станция А над. наук на Памире.

интенсивно разрабатыва
лись в Средней Азии еще 
тысячу лет тому назад.
И сейчас геологи и раз
ведчики нередко натыка
ются в глухих горных 
ущельях на старые гор
ные разработки —  ямы, 
колодцы и ходы, иногда 
гигантских размеров, в 
виде громадных пещер, 
в которые легко может 
поместиться хороший 
пятиэтажный дом. Около 
этих пещер виДны остат
ки селений, заброшенные, 
заросшие дороги, кучи 
шлаков на месте бывших 
плавильных печей, черепки битой 
посуды. Р а з м е р ы  э т и х  р а з р а 
б о т о к  п о к а з ы в а ю т ,  ч т о  на  
н и х  р а б о т а л и  т ы с я ч и  р а б о 
чих .  Археологические исследования 
установили, что наибольшего разви
тия эти горные работы достигали уже 
в X веке нашей эры, т. е. девятьсот 
лет тому назад. Нашествие монголов 
прекратило эти работы, и они начали 
возрождаться только сейчас.

Древние работы велись очень тща
тельно, и все верхние части место
рождений выбраны почти начисто. 
Но с'нашей техникой мы можем раз
рабатывать и нижние части место
рождений, недоступные для древних 
рудокопов.

Таким образом, сейчас, после пере
рыва во много сот лет, намечается 
новый расцвет рудной промышлен
ности Средней Азии, а развитие руд
ной промышленности является луч
шим показателем общего развития 
всей страны.

На втором месте за свинцом стоит 
медь. В тех же Кара-Мазарских го
рах, сравнительно недалеко от свин
цовых месторождений, найдено гро
маднейшее месторождение медных 
руд, носящее название „Алмалык“. 
АлмаЛыкское месторождение разве
дано только за самые последние 
годы. На разведочные работы затра
чено несколько миллионов руб., но 
эти миллионы окупились в сотни 
и тысячи раь: благодаря им было 
найдено одно из самых крупных в 
Союзе месторождений.

Сейчас разведочные работы уже 
закончены, и интенсивно идет стро
ительство крупнейшего1*Ѵлмалыкского 
комбината. Он будет снабжать медью 
не только всю С р е д о ю  Азию, но 
и ряд крупнейших заводов всего 
Союза.

На третье место можно поставить 
золото. Еще до революции на база
рах Таджикистана, тогдашней Бухары, 
продавалось ежегодно около тонны 
золота. Это золото вымывалось из 
песка русел горных речек таджиками. 
Вымывалось оно самым примитивным 
образом — на бараньих шкурах, и тем 
не менее результаты были весьма 
осязательные.

Кустарные работы и скупка золота 
теперь возобновлены. Но на ряду 
с этим поставлена задача нахождения 
крупных месторождений, на которых 
можно было бы поставить промыш
ленную приисковую добычу. В осуще
ствление этой задачи за два послед
ние года были развернуты крупные 
геологические и разведочные работы. 
Они еще не закончены, но уже на
мечено несколько районов для орга
низации промышленной добычи.

Установлено, что золотоносные по
роды проходят через весь Таджики
стан и Памир в виде двух поясов — 
северного и южного. Длина каждого 
пояса — сотни километров и ширина— 
не менее нескольких километров. На/ 
всем их протяжении находится золото, 
но обычно в очень небольшом коли
честве и в труднодоступных горных 
районах. Для кустарной добычи этого
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достаточно, но промышленную, круп
ную добычу можно поставить только 
в  некоторых пунктах.

Кроме золота Таджикистана, боль
шой интерес представляет золото 
других районов Средней Азии, на
пример, долины реки Зеравшан и се
верных хребтов—-Ала-Тау, Кара-Тау 
и др. Сейчас это золото почти не 
изучено.

Вообще горные хребты Средней 
Азии трудно доступны и нередко 
мало изучены; поэтому каждый год 
приносит открытия все новых и но
вых месторождений.

С железом в Средней Азии — плохо; 
крупные месторождения неизвестны.

Зато исключительный интерес поед- 
ставляют месторождения олова. Олово 
широко применяется в промыныен 
ности для получения легкоплавких 
сплавов, для подшипников, лужения 
и многого другого; между тем место
рождений его у нас почти нет; все 
олово приходится ввозить из-за гра
ницы; поэтому нахождение новых 
промышленных месторождений его — 
одна из актуальнейших задач.

Уже в течение ряда лет Академия 
наук, под руководством академика 
А. Е. Ферсмана и проф Д. И. Щер
бакова, ставила работы по поискам 
олова на основании определенных 
научных выводов. Прошлым летом 
партией Таджикско-Памирской экспе
диции впервые было найдено место
рождение олова, повидимому, весьма 
крупное. Если разведочные и оце
ночные работы, которые экспедиция 
ставит в этом году, дадут хорошие 
результаты, то. мы получим такое 
месторождение олова, которое даст 
нам возможность в значительной 
части, а может быть и совсем, осво-. 
бодиться от импорта. Это месторо
ждение расположено в Туркестанском 
хребте, сравнительно близко от же
лезной дороги.

Таджикско-Памирская экспедиция- 
это крупная организация, руководи
мая Н. П. Горбуновым. Ее ежегод
ный бюджет достигает трех-четырех 
миллионов рублей. В ее состав вхо
дят многие десятки геологических, 
поисковых и других научно-исследо- 
вательских партий. Экспедиция ста
вит себе задачу выявления горных

богатств и других производительных 
сил Таджикистана. Работает экспе
диция только два года, но и за этот 
короткий срок работа ее дала боль
шие результаты. Подобные комплекс
ные экспедиции служат лучшим сред
ством для выявления горных богатств 
и других естественных производи
тельных сил мало изученных областей 
Союза.

В заключение очерка металличе
ской базы Средней Азии отметим 
месторождения радия, одно из кото
рых уже эксплоагируется, висмута, 
мышьяка, вольфрама. Все они от
крыты уже после 1917 г. Значитель
ный интерес представляют место
рождения ртути и сурьмы, открытые 
в южной Фергане. Месторождение 
ртути, повидимому, будет крупней
шим в Союзе.

Перейдем теперь к топливной базе.
Топливо ддя Средней Азии играет 

не меньшую роль, чем металлы. Дело 
в том, что горы Средней Азии почти 
не имеют лесов; равнины предста
вляют или пустыню, или земледель
ческие оазисы. Древесное топливо 
в промышленном размере почти от
сутствует; поэтому минеральное то
пливо приобретает особое значение.

Каменный уголь и нефть добыва
лись в Средней Азии еще до револю
ции, но в -небольших размерах, на не- 
^льш их рудниках и промыслах. В на
стоящее время каменноугольные 
месторождения интенсивно разрабаты

ваю тся. Ряд рудников превращен 
в крупные предприятия, оборудован
ные по последнему слову техники. 
Добыча угля из года в год повы
шается и сейчас достигает, свыше 
миллиона тбнн ежегодно. Но этого 
еще мало; угольная промышленность 
Средней Азии имеет достаточно раз
веданных запасов для дальнейшего 
развития. Ее задачей является обеспе
чить топливом всю промышленность, 
города и железные дороги. Много
численные угольные месторождения 
хорошо изучены и иногда достигают 
крупных размеров, но большинство 
их — сравнительно небольшие.

Следовательно, в отношении ресур
сов каменного угля в Средней Азии 
дело в основном выяснено и обстоит 
благополучно.
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Иное дело с нефтью. Разрабаты
вавшиеся ранее нефтяные месторо
ждения в Ферганской долине сравни
тельно невелики. Несмотря на 
довольно большое число их, они осо
бенно блестящих перспектив не да
ли. Правда, работы последних лет 
показали, что и здесь возможно уве
личение добычи, но по сравнению 
с бакинской эта добыча будет все же 
незначительной.

Вряд ли крупных размеров будут 
и новые месторождения, открытые 
в этом году бурением в южном Тад
жикистане. По своему строению и ха
рактеру они тождественны с место
рождениями Ферганы.

Совсем другое дело — нефтяные 
месторождения Туркменистана, распо
ложенные вдоль восточного побе
режья Каспия. Эти месторождения 
по сврим"особенностям тождественны 
с 'месторождениями Бакинского рай
она. Вероятно, дни являются их не
посредственным продолжением. Неф
тяной фонтан, недавно ударивший 
на Нефтедаге, - по своей силе и ко
личеству выброшенной нефти не усту
пал нефтяным фонтанам бакинских 
промыслов.

Нефтедаг — это небольшая холми
стая местность, расположенная неда
леко от Закаспийской железной до
роги— между Асхабадом и Красно- 
водском. Ее название в переводе на 
русский язык значат „нефтяная гора“. 
Так она называется благодаря откры
тию нефтяных источников, располо
женных на ее поверхности.

Нефтедаг — не единственный нефте
носный район Туркмении. Выходы 
нефтяных газов и грязевые сопки 
у Чикишляра, недалеко от персид
ской границы, указывают на то, что 
нефтеносность развита по всему по
бережью Каспия, начиная от Кргсно- 
вОдска и дальше, к югу от него. К со
жалению, в диду того, что недавно^ 
весь этот район был дном Каспий-' 
ского моря, и вся поверхность его по
крыта горизонтально-лежащими кас
пийскими морскими отложениями,— 
не видно, как залегают более древ
ние нефтеносные отложенй^; буре
ние же здесь было развернуто крайне 
недостаточно, мало было и специаль
ных геофизических наблюдений, по

зволяющих узнать строение пластов 
земной коры на значительных глу
бинах.

Надо надеяться, что в ближайшие 
годы бурение и геофизические ра
боты развернутся необходимыми тем
пами и дадут Средней Азии новые 
нефтяны&’местороясдения бакинского 
типа, по своим запасам в десятки 
раз превышающие месторождения 
ферганского типа.

Но этими двумя типами разнооб
разие нефтяных месторождений Сред
ней Азии не ограничивается. Уже из
вестны признаки нефтеносности в бо
лее древних — юрских — отложениях. 
В них нефть встречена Еместе с се
рой в известном Гаурдакрком серном 
месторождении.,^ Наконец, должен 
быть выяснен вопрос о нахождении 
нефти в еще более древних отложе
ниях— пермских. Пермская нефть 
в месторождениях урало-эмбинского 
типа может быть встречена в низо
вьях Аму-Дарьи. Но указаний на ее 
нахождение пока очень немного.

Суммируя все вышеизложенное, 
можно сказать, что по нефтяным 
месторождениям Средней Азии мы 
кое-что знали до революции, многое 
узнали .после революции, но еще 
больше осталось узнать. Мы имеем 
все основания ожидать нахождения 
там многих и разнообразных новых 
чефтянЫх месторождений. Средняя 
Азия может не только себя обеспечить 
нефтью, но и снабдить ею своих со
седей — Алтай, Кузбасс и Западную 

■ Сибирь. Для выполнения этой задачи 
в первую очередь надо значительно 
усилить разведку на нефть и глав
ным образом разведочное бурение.

Перейдем теперь к неметалличе
ским полезным ископаемым. Начнем 
с серы. По месторождениям серы 
Средняя Азия стоит на первом месте. 
В пределах Туркменистана располо
жены крупнейшие во всем Союзе 
месторождения — Гаурдак и Серные 
бугры.

Гаурдак —месторождение мирового 
масштаба — расположен в безводных 
горах, но сравнительно недалеко от 
железной дороги Термез — Бухара.

Серные бугр& лежат в середине 
пуста ни Кара-Кум, вдали от всяких
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населенных центров. И в них запасы 
серы весьма значительны.

Интенсивно разрабатывается и ме
сторождение Шор-су в Ферганской 
долине, лежащее недалеко от желез
ной дороги в густо-населенной об
ласти.

Большое значение имеют и место
рождения различных солей, очень 
разнообразные и нередко крупных 
размеров.

Поваренная соль, как и самосадоч
ная, добывается по берегам горько- 
соленых озер. В южном Таджики
стане, у города Куляба, лежит вели
чайшее соляное месторождение всего 
Союза — гора Ходжа-Мумык. Это дей
ствительно солидная гора, площадью 
не меньшевсего Васильевского острова 
(район г. Ленинграда) и вышиной 
в пять Исагушевских соборов, поста
вленных друг на друга. Она вся сло
жена чистой солью. Сколько еще соли 
лежит под уровнем земли под этой

горой — неизвестно, но наверное зна
чительно больше, чем в самой горе.

Месторождения гипса и алебастра 
многочисленны и разнообразны. Они 
вполне обеспечивают местную про
мышленность и легко могут снабдить 
всю Западную Сибирь. Эти месторо
ждения разбросаны по всей Средней 
Азии, что весьма удобно.

Строительными материалами Сред
няя Азия обеспечена с избытком. 
Многочисленные цементные и кир
пичные заводы Обеспечивают все 
строительство.. Нет недостатка и в из
вести. В горах известны месторожде
ния мрамора высокого качества. Обес
печена Средняя Азия и фосфори
тами, пока не разрабатывающимися.

Для полноты картины надо указать 
еще на месторождения асбеста, пла
викового шпата, исландского шпата, 
ляппс-лазури, монацита, пенардита и 
других нерудных полезных ископае
мых.

) *

Ледник Биаачпъш. Пан Реввоенсовета. Вдали — пик Сталина.



П А М Я Т И

М »  К Ю Р И - С К  Л О Д О В С К Й

М . А . Б Л О Х , проф .

Телеграф принес известие о смерти 
Кюри-Склодовска, и написанная под 
свежим впечатлением этого известия 
небольшая: статья не может, конечно, 
претендовать на исчерпывающую ха
рактеристику человека и ученого. Не
сомненно, что такая характеристика 
б^дет дана в недалеком будущем на 
страницах специальных журналов.

Вряд л,и можно найти наряду с Вант- 
Гоффом, Сванте Аррениусом, Д. И. 
Менделеевым еще одно имя, которое 
было бы так широко известно и за пре
делами мира химиков, как чета Кюри.
. Пьер Кюри— знаменитый физик — 

и Мария Кюри-Склодовска— были свя
заны в жизни не толькокак мужижена, 
они не только совместно с H. Becque- 
геГ-ем получили премиюНобеля в 1903г. 
как „признание чрезвычайного зна
чения, которое приобрела их работа 
над явлением излучения, открытым 
профессором Анри Беккерелем“,1 но 
и в истории химии эти два имени 
всегда будут упоминаться вместе. 
И почти невозможно разграничить 
долю участия каждого «з них в их 
фундаментальном открытии.

Теперь трудно поверить, что лет 
30—40 тому Назад мы еще ничего не 
знали о существовании радия и 
целого ряда других элементов, 
которые по своему мощному дей
ствию, казалось бы, давно должны 
были броситься в глаза. Правда, еще 
в 1858 г. Клод Ниенс-де-сен-Виктор 
наблюдал- явления радиоактивности 
соединений урана, но он не понял их 
значения. Свойства, которые мы на
зываем радиоактивностью, были от
крыты (на примере урана) в Париже 
в 1896 г. А н р и Б е к к е р е л е м .

1 Кюри-Склодовска—единственный ученый, 
получивший два раза премию Нобеля. Во второй 
раз она получила ее по химии за заслуга, кото/ые 
она оказала развитию химии своим открытием 
основных веществ радия и полония, характе
ристикой радия, его выделением в металличе
ском состоянии и своими исследованиями сое
динений этого своеобразного элемента. /Victor 
JunL  Die Nobelpreisträger. 1930.

Подобно многим другим великим 
открытиям,это открытие обычно на
зывают случайным. Однако, делом 
случая были собственно день или 
месяц открытия. Время для него уже 
настало. В 1895 г. Рентген открыл 
лучи, названные им Х-лучами, невиди
мые для невооруженного глаза, но 
могущие влиять шгфотографическую 
пластицку и проходящие через свето
непроницаемые предметы. Открытие 
лучеиспускания такого типа побу
ждало к опытам получения лучей 
подобного типа и иными путями. 
Беккерель завернул фотографическую 
пластинку в черную бумагу и поло
жил на нее в качестве источника 
фосфоресценции препарат урана. Пре
парат испускал лучи, которые, в про
тивоположность солнечным лучам, 
проникалі! через бумагу. Тонкая ме
таллическая пластинка была помещена 
между препаратом и фотографиче
ской пластинкой, и последняя все-таки 
потемнела. Таким образом эти новые 
найденные' лучи прошли через метал
лическую пластинку. Далее оказалось, 
что действие ' на фотографическую 
пластинку происходит в темноте так 
же, как на свету, и дальнейшими 
опытами было установлено, что ни 
свет, ни фосфоресценция не имеют 
отношения к опыту, а наблюдаемое 
действие вызывается новым свойством, 
присущим элементу урану. Так было 
открыто самопроизвольное лучеиспу 
скание солями урана лучей с особыми 
свойствами, т. е. ради оак ти вн ость.

'В  своей монографии „П. К ю р и “ . 
М. Кюри1 следующим образом рас
сказывает о том, как произошло от
крытие радия:

„Изучение этого явления (открытого 
Беккерелем) казалось нам весьма 
интересным... Я решила заняться ра
ботой на эту тему. Чтобы расширить 
результаты, полученные Беккерелем, 
необходимо было применить точные 
количественные метод£>і. Наиболее

1 Перев. С. А. Щ укапева. НХТИ. 1925.



удобной для ^измерения оказалась 
проводимость воздуха, вызываемая лу
чами урана. Это явление носит назва
ние ионизации и вызывается также 
и Х-лучами...

< Мои опыты показали, что излуче
ние соединений урана можно точно 
измерить в определенных условиях, 
и что это излучение есть свойство 
атомов элемента урана. Интенсивность 
излучения пропорциональна количе
ству урана, заключенному в соеди
нении, и не зависит ни от рода хими
ческих соединений, ни от внешних 
условий, как, напр., освещения или 
температуры.

Когда я занялась изысканием, не 
существует ли других элементов, обла
дающих этими же свойствами, и с этой 
целью изучила все известные в то 
время элементы как в чистом видеі, 
так и в соединениях, я нашла, что 
среди этих тел только соединения 
торйя испускают лучи, подобные л у 
чам урана.

С этого времени представилась не
обходимость, найти новый термин для 
определения нового свойства мате
рии, проявленного элементами— ура-т 
ном и торием. Я предложила для 
этого название „радиоактивность“, 
которое сделалось общепринятым. 
Радиоактивные элементы' были на
званы „радиоэлементами“. За время 
моего исследования я имела случай 
изучить не только простые соедине
н и я — соли и кислоты, но и большое 
число минералов. Некоторые из них 
оказались радиоактивными,а именно—- 
содержащие уран и торий. Но их ра
диоактивность оказалась ненормаль
ной, так как она была гораздо силь
нее, чем можно было предвидеть, судя 
по содержанию урана или тория. Эта 
аномалия нас очень удивила. Так как 
я была вполне уверена, что дело было 
не в экспериментальной ошибке, то 
необходимо было найти объяснение. 
Тогда я предположила, что минералы 
содержат в небольшом количестве 
вещество, гораздо -более радиоактив-, 
мое, чем уран или торий. Это веще
ство не могло быть ни одним из 
известных уже элементов, так как все 
они были уже изучены; следовательно, 
это должен был быть новый химиче
ский элемент...

Живо заинтересованный этим вопро
сом Пьер Кюри оставил свою работу 
над кристаллами — временно, как он 
думал, — и присоединился ко мне для 
исследования нового вещества. Нами 
была избрана смоляная урановая ру
да — минерал урана, который в чистом 
виде в 4 раза более радиоактивен, чем 
окись урана.

После того как состав минерала был 
определен достаточно точными хими
ческими анализами, можно было ожи
дать найти там максимум 1% нового 
вещества. Продолжение нашей работы 
показало, что в смоляной урановой 
руде действительно существуют но
вые радиоэлементы, но их пропорция 
не достигает даже одной миллион
ной доли.

Метод, примеченный нами, был 
новый метод химического исследо
вания, основанный на радиоактив
ности. Он заключается в выделении 
обычными средствами химического 
анализа и в измерении — в подходя
щих условиях — радиоактивности всех 
выделенных продуктов. Таким обра
зом, можно было дать себе отчет 
в химических сзойствах искомого 
радиоактивного элемента; последний 
сосредоточивается во фракциях, ко
торые становятся все более радио
активными по мере хода работы раз
деления.

Мы вскоре узнали, что радиоактив
ность концентрировалась главным 
образом в двух различных химиче
ских фракциях, и мы принуждены 
были отметить в урановой руде при
сутствие по крайней мере двух новых 
радиоэлементов — полония и радия. 
Мы сделали сообщение о полонии 
в июле 18Э8 г., а о радии — в декабре 
того же года. Эта последняя печат
ная работа была выполнена вместе 
с Бёмоном, принимавшим участие 
в наших опытах“. /

В настоящее время мы знаем, что 
новое „таинственное“ свойство луче
испускания — отличительное свойство 
новых элементов — радиоактивность. 
Но в то время, когда производились 
эти исследования* все это казалось 
еще гипотезой, и требовалась боль
шая смелость, чтобы допустить эту 
мысль, глубокое убеждение в ее пра
вильности и громадный запас терпе
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ния, чтобы преодолеть те затрудне
ния, которые встречались при опыт
ном решении этой проблемы.

Одно из главных затруднений заклю
чалось в том, что радиоактивные 
вещества встречаются в природе лишь 
в весьма рассеянном виде. Для того, 
чтобы выделить новые элементы, не
обходимы были гораздо большие 
количества основного исходного ' ве
щества.

Среди различных минералов, кото
рые Кюри исследовала на радио
активность, ее внимание обратиласмо- 
іяная руда из Иоахимсталя в Чехии.

Смоляная руда применяется в про
мышленности при фабрикации желтой 
урановой краски и уранового стекла. 
Но так как эта руда была довольно 
дорога, то Кюри подвергала пере
работке остатки этого минерала, вы
брасываемые фабриками урановых 
красок. Благодаря поддержке Венской 
Академии наук, Кюри удалось полу
чить на выгодных условиях несколько 
тонн этих отбросов, которые и по
служили исходным материалом.

Остатки сперва выщелачивались 
едким натром, затем на нераствори
мую в щелочи часть действовали соля
ной кислотой. Так как полученный 
этим путём раствор содержал еще 
значительное количество бария, пред
ставлявшего нередко существенную 
часть руды, то необходимо было про
извести еще сложные манипуляции — 
удалить из раствора барий. Более 
сильное но сравнению с первоначаль
ным продуктом лучеиспускание барие
вого осадка заставило предположить, 
что в нем именно и содержится иско
мый элемент.

Для того, чтобы получить некоторое 
представление о тех исключительных 
трудностях, которые пришлось пре
одолеть Кюри, укажем, что 5 млн. 
частей смоляной руды содержат всего 
одну'часть радия. Из целой тонны 
остатков руды получается 8 кг барие
вого осадка, из которого можно полу
чить лишь несколько мг радия.

Только в 1911 г. Кюри и Дебиерн 
(лаборант у Фриделя, открывшего 
в 1900 г. актиний) получили элемент 
радий в чистом виде, подвергая эле
ктролизу раствор хлористого радия.

Интересно, как откликнулся 
Д. И. Менделеев й 7-м издании 
„Основ химии“ на это открытие: „По 
моему мнению, в настоящее время 
радиоактивность можно считать свой
ством или состоянием, в которое мо
гут притти довольно разнообразные 
(но едва ли всякие) вещества; подобно 
тому, как некоторые тела могут быть 
намагничены, на радиоактивные ве
щества можно глядеть, как на такие, 
которые способны приходить в такое 
состояние, подобно тому, как же
лезо, сталь, кобальт могут быть 
намагничены... Вообще же предмет 
этот представляет одно из блиста
тельнейших, но в то же время наи
более загадочных открытий конца 
XIX столетие“.

Мы не можем в нашей, краткой 
статье останавливаться на дальней
шем развитии химии радиоактивных 
элементов.1 Это значило бы, в суіц-

1 Из русских химиков, принимавших уча
стие в разработке этой новой области, упомя
нем Н. Н. Бекетова, пытавшегося объяснить 
свойства радия, принимая его как посредника 
между настоящей весомой энергией и эфиром, 
сводку ценных исследований Г. Н. Ангоиова 
(.Радий D — продукт его превращения, новый 

■элемент уран — U“), его магистерскую дис
сертацию „Продуты дезинтеграции урана* 
(1913): Ценные исследования поглощения Й-лу- 
чей радия растворами и жидкостями произве
дены В. А. Бородовскиы („Поглощение ß-лучей 
радия“, 1913). Также необходимо упомянуть без
временно скончавшегося в 1921 г. Л. С. Коло- 
врат-Червинского (Ді >  іртация 1918 г. „О вы
делении эманации из твердых и расплавлен
ных солей, содержащих радий“). Исследования 
в области изучения и применения радия в био
логии и медицине произведены Е. С. Лондоном 
(„Das Radium in  der Biologie u. Medizin“), a такх е 
П. Г. Мезерницким.

В 1909 г. А. П. Соколов на 12-м съезде есте
ствоиспытателей указал на: необходимость изуче
ния русских радиоактивных горных пород. С 
1911 г. на необходимость исследования радио
активных минералов указывает и руководит соот- 
ветствующи:.л изысканиями акад. В. И. Вернад
ский, но лишь со времени Октябрьской реьолку- 
ции создается и энергично проводится плановая 
работа по прочному обоснованию химии радия 
и радиевой промышленности в СССР. Органи
зуется Радиевый институт, и целый ряд трудов 
и работ этого Института не только наглядно 
показывают размах исследований, но и свиде
тельствуют о создании целой школы советских 
химиков, специализировавшихся на химии радия 
Помимо акад. В. И. Вернадского и профессора 
В. Г. Хлопина, упомянем Л. Я. Карпова и 
В. И. Глебову. По инициативе Л. Я. Карпова 
возникает радиевая промышленность; дальней-
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пости говоря, написать почти всю 
химию первой трети XX в.1 И совер
шенно правильно Содди говорит 
о радиоактивности, как о новой науке. 
Периодическая система, развитие но
вых представлений о химическом эле
менте, развитие совершенно новых 
методов работы, расширение хими-

шим развитием радиевое дело в первую очередь 
обязано энергии В. И. Глебовой.

Среди пионеров в области радиоактивных ис
следований назовем С. П. Александрова, В. И. 
Барянова, И. Я Башилова, Е. С. Бурксера, 
Л. В. Мысовско: о, К. А. Ненадковича и мн. др.

1 Приводим хронологические даты радио
активных открытий конца XIX и начала XX сто
летия:

24 февр. 1896 г. H. Becquerel наблюдает испу
скаемые кристаллами уран-калия сульфата 
лучи.

7 марта 1896 г. он у  ганавливает, что эти 
иучи разряжают электроскоп и делают всздух 
проводником.

В апреле 1898 г. М. Curie и одновременно
G. C. Schmidt сообщают об открытых имя 
лучах тория. .

28 июня. 1898 г. чета Curie изолирует по
лоний (она вводит название „радиоактивность“).

26 декабря 189S г. чета Силе делает сообще
ние в Парижской Академии наук об изолиро
ванном ими радии.

В январе 1899 г. Rutherford доказывает, что 
лучи, испускаемые ураном, состоят из двух 
родов лучей (а. и ß). ,

В октя-'ре 1899 r. Debierne открывает актиний.
В ноябре 1899 г. чега Curie делает сооб

щение об индуцированной радиоактивности.
В ноябр е  1899 г. Qiesel, St. Meyer и

V. Schweizer, а также Becquerel, н ез5В исим о  
д р у г  о т  д р у га , о д н о в р е м е н н о  наблйьагот о тк л о 
н е н и е  лучей  м а гн и то м .

В январе 1900 r. Rutherford сообщает об 
эманации тория.

В январе 1900 г. Dorn открывает эманацию 
радия.

В мае 1900 г. Villard открывает лучи.
В мае 1900 г. Crook: s сообщает сб образо

вании их из урана.
В сентябре 1901 г.-Elster и Geitel доказывают 

присутствие эманации в атмосфгрнэм воздухе.
В ноябре 1902 г. Rutherford и Soddy. выска

зывают свою теорию распада радиоактивных 
элементов и вычисляют продолжительность 
жизни активных элементов^ .<

В ноябре 1902 г. Giesel открывает эмана
цию акіиния.

В марте 1903 г. госпожа Curie сообщает 
о выделении теплоты'ради. м.

В мае 1903 г. Ruiherford со бщает о пре
вращениях в ряду тория.

В июле 1903 г. Ramsay и Soddy наблюдают 
превращение а-лучей в гелий.

В сентябре 1904 г. Bragg наблюдает, что 
каждый р-луч обладает особою скоростью и 
дальностью пробега, -

ческого кругозора, вернее, создание 
совершенно нового химического миро
воззрения, развитие химии космоса, 
сближение химии и геологии, химии 
и медицины — все эти новые этапы бы
ли бы немыслимы без открытия радия.1

Еще два слова о жизни Кюри.
Она родилась в Варшаве 7 ноября 

1867 г. После шестилетней деятель
ности в качестве учительницы в де
ревне и в Варшаве Кюри поехала в Па
риж для изучения физики и матема
тики. Химию она изучала под руко
водством Ле-Шателье. Здесь она 
познакомилась с Пьером Кюри, асси
стентом знаменитого физика Липпмана. 
В 1895 г. они поженились.

Кюри основала радиевые институты 
в Париже и в ряде других городов. 
Когда она в 1921 г. была приглашена 
в США, то американские женщины 
подарили ей 1 г радия, стоивший тогда 
1 миллион долларов. Этот грамм она 
передала своему Институту, а на 
проценты с собранного по подписке 
капитала, приносившего 3500 дол
ларов процентов в год, она стала 
приобретать радий для Варшавского 
радиевого ин-та.

В ноябре 1929 г., при новом посе
щении Америки, президент вручил ей 
еще 1 г радия, который тогда уже 
стоил только 50000 долларов.

Кто желает ознакомиться с Кюри- 
человеком, тому можно только по
рекомендовать прочитать упомянутую 

'уже монографию, которую она-посвя
тила памяти своего мужа. Здесь перед 
нами не только проходит жизнь Пьера 
Кюри2, но вырисовывается и образ 
М. Кюри-Склодовска,

\  _
41 W. V e r n a d s k y ,  Die Radioaktivität und 

die neueren Probleme der Geologie Z. A. Elektroch. 
1932, № 8a, 519—527. L. M e i t n e r ,  Значение 
радиоактивности д-я космических процессов. 
Z. f. an.aew. Ch. 1923. М. А. Бл о х ,  „Природа*. 
1923, 114—119. Его же. Радиоэлементы как ин
дикаторы при химических исследованиях. „Пр і- 
рода“Л922, 99-104  (пе'р. статьи F. Paneth. Z. 
angew. Ch. 1922. № 80, 549—552).

2) Между про им весьміі характерен для 
Пьера Кюри следующий факт: когда в 1903 г. 
ему был гред.южен орден Почетного Легиона, 
он отказался от этого отличия и написал дирек
тору Сорбонны: „Прошу Вас поблагодарить 
министра и сказать ему, что я не нуждаюсь 
в отличиях, но очень нуждаюсь в л Моратории\
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Пьер Кюри по силе творчества, мо
жет быть, стоял выше Кюри-Склодов
ска, но оба они, несомненно, предста
вляют исключительно счастлк-ьое для 
научного развития сочетание физика 
и химика.

„Жизнь великого ученого в лабора
тории“,говорит Кюри-Склодовска, „не 
спокойная идиллия, как думают мно
гие; она чаще всего — упорная борьба 
с миро«.', с окружающим и с  самим со
бой. Великое открытие не выходит го
товым из мозга ученого, как Минерва 
в доспехах из головы Юпитера; оно 
есть плод предварительного сосредо
точенного труда. Среди дней плодо
творной работы попадаются дни со
мнений, когда ничто как будто не 
выходит, когда сама материя кажется 
враждебной, и тогда надо бороться 
с отчаянием. И, никогда не теряя сво
его непреклонного терпения, Пьер 
Кюри говорил мне иногда: „Как тяжела, 
однако, жизнь, которую мы избрали“. 
За прекрасный дар,который они при
носят в лице самих себя, и за гро
мадные услуги, оказанные челове
честву, какую же награду предлагает 
ученым наше общество? Располагают 
ли эти 'служители идеи необходи
мыми средствами для работы? Имеют 
ли они достаточно средств, чтоб бо
роться с нуждой? Пример Пьера Кюри 
и многих других показывает, что 
ничего этого нет, и, чтобы завоевать 
возможность работы, надо сначала 
потратить свою молодость и силы 
почти что на добывание насущного 
хлеба“.1

Любопытно читать описание той 
лаборатории, в которой Кюри про
извели свое историческое открытие. 
Вот как ее описывает сама Кюри:

. Особенно важен был вопрос о по
мещении; мы не знали, где нам можно 
вести химическую переработку. При
шлось организовать ее в заброшен-

Просто и трогательно передает Кюри-Скло- 
довска гибель мужа: ,19 апреля 1906 года, 
выйдя из собрания ассоциации профессоров 
Физико-математического факультета и проходя 
улицу Дофина, он попал под колеса телеги. 
В его рабочем кабинете, куда сн уже не вер
нулся, были еще свежи водяные лютики, при
везенные им из деревни“.

- 1 Эти строки, как нам кажется, предста
вляют особый интерес, готому что они были 
напис. ны еще до начала периода упадка капи
талистического строя.

ном сарае, отделенном двором от 
мастерской, где находился наш эле
ктрометрический прибор. Это был 
барак из досок, с асфальтовым полом 
и стеклянной крышей, недостаточно 
защищавшей от дождя, без всяких 
приспособлений; в нем были только 
старые деревянные столы, чугунная 
печь, не дававшая достаточно тепла, 
и классная доска, которой так любил 
пользоваться Пьер Кюри. Там не было 
вытяжных шкапов для опытов с вред
ными газами; поэтому приходилось 
делать эти операции на дворе, когда 
позволяла погода, или же—в помеще
нии—при открытых окнах.

В этой „богатой“ лаборатории мы 
работали почти без помощников два 
года, ведя сообща как химическую 
обработку, так и изучая излучения по
лучаемых нами все более и более ра
диоактивных продуктов. Потом при
шлось разделить наш труд: ПьергКюри 
продолжал исследование свойств ра
дия, а я занялась химическими ана
лизами с целью получения чистых 
солей радия. Я была принуждена обра
батывать сразу до 20 килограммов 
вещества, вследствие чего сарай был 
заставлен большими сосудами, на
полненными осадками и жидкостями; 
это был изнурительный труд — пере
носить приемники, переливать жид
кости или перемешивать железным 
прутом цел' іи часами вещество 
в чугунном ко іле. Я выделяла из руды 
радионосный барий и подвергала его 
в виде хлорида фракционированной 
кристаллизации. Радий накоплялся 
в наименее растворимых фракциях, 
и этот процесс должен был привести 
к выделению чистого хлористого ра
дия. Очень тонкие операции с послед
ними кристаллизациями были зна
чительно затруднены в такой плохо 
приспособленной лаборатории из-за 
железной и угольной пыли, от кото
рой их нельзя было/ достаточно за
щ итить“.

Свойства радия и других радио
активных элементов, как мыуже указы
вали выше, вызвали полный пере
ворот в основных представлениях 
физики и химии и в корне изменили 
основные понятия этих наук. „От
крытие радия впервые позволило нам 
познакомиться с наличием колоссаіль-
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ных запасов скрытой обычно от наших- 
взоров внутриатомной энергии, кото
рая выбрасывалась в случае радия, 
вследствие самопроизвольного рас
пада его атома, в форме непрерыв
ного излучения троякого рода лучей: 
ж, р и у, сопровождаемого непрерыв
ным излучением теплоты и лучистой 
энергии (1 г радия выделяет в со
стоянии радиоактивного равновесия 
около 122 г/кал. тепла в час). Если 
бы мы могли использовать громадные 
запасы свободной энергии, носителем 
которой является радий и радиоактив
ные элементы, то перспективы практи
ческого и теоретического характера,

> которьіе открылись бы перед нами,1 
были бы совершенно необъятны“.

Изучение радия привело к откры
тию дб 40 новых радиоактивных эле
ментов, к открытию законов радиоак
тивных превращений, к установлению ■ 
понятия средней продолжительности 
жизни элемента, к установлению но
вых методов определения возраста

1 В. Г. Х л о п и н ,  Радий и его получение 
из русского сырья. *Груды по изучгнию радия 
и радиоактивных руд. I. Акад. наук. 1924. 
Е г о  ж е, Развитие радиоактивных исследо
ваний за 15 лет. „Природа". 1932. И. Я- B a 
rn и л о в, Итоги и перспекти :ы промышленно
сти радиевых ! элементов к 15-й годовщине Ок
тябрьской революции. „15 лет советской химии“. 
Госхимтехиздат, 1932, 268—277. Ср. также „Le 
Radium“ Célébration’ du vingtcinquième anniver
saire de sa décou verte (1898—1923). Les 
presses universitaires de France.

горных пород, к установлению поня
тия об изотопии элементов, к разло
жению ядра атомоз ряда элементов.1

Невольно вспоминаются слова Гёте: 
„Что такое изобретение? Завершение 
искомого“. В данном случае это за
вершение далеко еще не произошло, 
и лучший памятник Кюри — это то, 
что ее открытие является самым мо
гучим катализатором основных науч- 
ных работ химии и физики за послед
ние 30 лет, и, как показывают новейшие 
открытия (искусственная радиоактив
ность и мн. др.), непочат тот край 
работыу который еще лежит перед 
нами.

На примере открытия Кюри2 оправ
дываются слова Ньютона: „Я напо
минаю себе мальчика, играющего на 
берегу моря, находящего во время 
игры то здесь, то там более гладкий 
камешек или более красивую рако
винку, в то время как великий океан 
истины находится еще совершенно 
неоткрытый перед нашим взором“.

1 Ср. журнал „Успехи физических наук 
за последние годы.

2 Интересно отметить, что семья Кюри 
принадлежит к числу немногих семейств, да
вших истории науки и в следующем поколении 
выдающихся представителей. Дочь Кюри — 
Ирина (Irène) — выдающийся физик-радиолог, 
а ее муж — Frédéric Joliot — один из крупне" 
ших физико-химиков. Им обоим химия после 
него года обязана открытием искусственной 
радиоактивности.



АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ
(К .:0-летиго со дня смерти)

Б. В А Л Ь Б Е И ллюст р. Б. Кожина

В одном из писем к Короленко 
А. П. Чехов говорит, что историки 
литературы будут писать не о нем 
(Чехове),не о Короленко,ао80-х годах. 
Однако нам теперь приходится пи
сать не только о 80-х годах, но о твор
честве Чехова как 
лучшем их выра
жении.,.- В чем же 
оно, это отражение 
эпохи, в творчестве 
Чехова? У исто
риков литературы 
и критиков чехов
ского творчества 
мы не находим еще 
исчерпывающего от
вета на это. До  
последнего време
ни главным образом 
обсуждался вопрос:
„ п е с с и м и с т “ или 
„оптимист? Чехов?
Под этим знаком 
прошел и в совет
ской критике 25-лет
ний юбилей смерти 
Чехова в 1929 г.

Не в этом одна
ко центр изучения 
чеховского твор
чества. Ошибочно 
представлять себе Чехова как худо
жественное явление, сразу представ
шее в законченном виде. Ч е х о в а  
н а д о  и з у ч а т ь  в е г о  р а з в и т и и .  
Он п р о ш е л  в е с ь м а  с л о ж н ы е  
и и н о г д а  п р о т и в о р е ч и в ы е  
э т а п ы  т в о р ч е с т в а .  Стоит только 
внимательно вчитаться в его „Письма“, 
чтобы видеть, как часто он менял 
свои Lехи в основных вопросах искус
ства, политики и общественного дви
жения.

Чехов — выхсдец из мещанства— 
в самом себе преодолевал все пред
рассудки этой среды и стал одним 
из самых сильных сатириков мещан
ства.

Может быть, неправильно называть 
мягкую, ласковую шутку Чехова „са

А. П. Чехов.

тирой“? В самом деле, сатиру мы при
выкли ассоциировать с гневным до 
желчи обличением, в роде нашего 
Щедрина. Однако, по словам Чехова 
же, Щедрин ненавидел больше всего 
мещанский „дух“ „рассейской“ интел

лигенции. Но разв£ 
не за этот же „дух“ 

'высмеивал интелли
генцию и сам Чехов? 
С каких же позиций 
он это делал?

Тут следует на
помнить, что Чехов 
пришел в литера
туру как ликвидатор 
народнической Иде
ологии. Автор „Зло
умышленника“, „Му
жиков“, „В овраге“, 
„Моей жизни“ пер
вый в русской ли
тературе заговорил 
о „деревенском иди
отизм г“, пе / рвый  
развенчал веру на
родников в кре
стьянство как в 
самый передовой об
щественный класс, 
первый вскрыл всю 
несостоятельность  

народнической „критически-мыслящей 
личности“ интеллигенции. Струве и 
меньшевики за это развенчание mjn 
жика—„народнической иконы“ — го
товы были причислить Чехова к мар
ксистам. Нэ дело, конечно, обстояло 
иначе. Чеховский отказ от народни
ческого наследства шел по вехам не 
марксизма, а культуртрегерской бур
жуазной интеллигенции с ее страхом 
перед „мужицкой революцией“.

В одном из писем к Плещееву 
Чехов, характеризуя героя „Степи“—  
Дымова как революционера, говорит: 
„Революции в России никогда не 
будет, и Дымог кончит тем, что 
сопьется или попадет в острог. Это— 
лишний человек“. В этой обще-' 
ственно-политической формуле—-весь
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Чехов-^идеологтех социальных слоев 
80-х годов, .которыми катастрофа на
родовольческой революции воспри
нималась как естественный финал 
всяких утопий. Не случайно поэтому 
Чгхов в своих письмах за этот пе
риод так восстает против темы об 
общине, сузьбах капитала; вот почему 
ему „душно“ от таких слов, как „со
лидарность“ „единение молодых1пи
сателей“, „общность интересов“ и т. д.
Надо было очистить литературу от 
народнической тематики, от всяких 
„норм“,' ибп „революции в России 
никогда не будет“, не от „крестьян
ской демократии“ пойдут пути раз
вития страны. Ч е х о в  с к а я н о 
в е л л а  и . п о р о ж д е н а б ы л ' а э т о й  
п е р е о ц е н к о й  н а р о д н и ч е с т в а  
ка к  о с н о в н о г о  с т е р ж н я  х у д о 
ж е с т в е н н о й  л и т е р а т у р ы ,  е г о  
„ п р о к л я т ы х  в о п р о с о в “. В Ка
честве такого „отрицателя“ Чехов 
первого периода отметает необходи
мость для художника вообще возиться 
с этими „проклятыми вопросами“', 
всякими идеологическими „нормами“,
„мировоззрением“ и т. д. Он' так 
и говорит в одном из ранних своих 
писем к Плещееву: „Норма мне не
известна, как неизвестна никому из 
нас. Веемы знаем, что такое бесчест
ный поступок, но что такое честь— 
мы не знаем. Буду держаться той 
рамки, которая ближе к сердцу и 
уже испытана людьми посильнее и 
умнее меня. Рамка эта — абсолютная 
свобода человека, свобода от насилия, 
от предрассудков, невежества, чорта, 
свобода от страстей и пр.“

Чеховская новелла должна была 
состоять только из начала и конца.
Факт из судебной практики, газетной 
хроники—вот стержень чеховской 
новеллы. Факт должен сам за себя 
говорить — без авторских попыток 
того рли иного освещения, без тен
денции, без „середины“ 'Длятогдаш-^ради, что равнодушие ко всему про

носа. Таких штучек нам не надо“. 
Имя мое делали нарицательным“.

Чехов и стал одним из выдающихся 
новеллистов европейской литературы 
конца XIX столетия. По виртуознс му 
мастерству его обычно ставят рядом 
с Мопасс :ном. Ясность, простота, 
точность—вот заветы Чехова.

Но творческий путь Чехова лежал 
от куплета к новелле, от новеллы— 
к повести и затем к лирической 
драме. Почему же новелла — миниа
тюра—не осталась единственным жан
ром в творчестве Чехова? Тут опять 
мы возвращаемся к вопросу о лите
ратурно-общественной эволюции Че
хова.

.Чехов начал с аполитизма, с отри
цания необходимости основной идеи 
для художника, с боязни „тенденций“. 
Таким он был тогда, когда явился 
в роли отрицателя, переоценщика 
народнической идеологии. На этом 
и была построена чеховская новелла: 
примечательный „факт“— и никаких 
„норм“—это отражало известный этап 
в освобождении буржуазной интелли
генции от „утопий“, в ее стремлении 
к европеизации страны. Но этот идеал 
„европеизации“ требовал своих идео
логов и даже „романтиков“.

Чехов-новеллист— весь в показе
смешных фактов. Показать дикий 
азиатский быт „свинской“ России, 
изобразить невежество, беспомощ
ность, забитость низов, пошлость, ка
рикатурность и хамство мещанского 
быта, вялость, рыхлость неспособной 
к длительному труду, к культурному 
творчеству, изношенной, ноющей, фра
зистой, пустоцветной интеллигенции— 
такова была задача Чехова. Но во 
имя чего Чехов все это бичует?

Народническая критика, в лице 
.хотя бы Михайловского, была, ко
нечно, неправа, изображая лело так, 
что Чехов все это показывает потехи

ней литературы это было знамена
тельным поворотом. Вот как об этом 
рассказывает Чехов: „Это я открыл 
путь для авторов маленьких расска
зов. Раньше их читать не хотели 
редакторы. Принесешь рукопись — 
только посмотрит с пренебрежением: 
„Что? Это называется произведение? 
Да ведь это короче воробьиного

никает его рассказы. Чехов далеко 
не „равнодушно“ относился к изоб
ражаемому. Все его творчество про
никнуто одним и тем же вопросом, 
тем самым, который горьковский 
Варавка („Клим Самгин“) ставит 
перед народниками: „Европа мы или 
нет?“ Письма Чехова нас особенно 
убеждают в этом
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Бывая в Европе в качестве туриста, 
лечась на ее курортах, Чехов востор
гался образцовостью, бытовой куль
турностью тамошних порядков. В этом 
смысле он в своих письмах к братьям 
называет их „друзьями-тунгусами“, 
„Ах, друзья-тунгусы, как хороша Ев
ропа!“—обычный лейтмотив его писем.

Старая проблема— „Россия и Ев- 
•ропа“—по Чехову— „тунгусы и Ев
ропа“. Европеизация страны как идеал 
встала перед Чеховым, когда по мере 
роста его популярности, на волнах 
ее он „выплыл“ из разных мало по
читаемых юмористических журналь
чиков в большую литературу, в „тол
стый журнал“. Почитатели стали тре
бовать его больших полотен идеоло
гии. И отныне жанром его становится 
повесть с „серединами“ в виде лири
ческих отступлений, философских 
сентенций и т. д.

Однако, Чехова всю жизнь тянуло 
только к мастерству новеллы. Уже 
в период писания повестей он жа
луется в одном из своих писем: „При
выкнув к маленьким рассказам, со
стоящие только из начала и конца, 
я скучаю и начинаю жевать, когда 
чувствую, что пишу середину“.

Впоследствии, когда Чехов нашел 
свою тему и стал бичевать интелли
генцию за отсутствие „обшей идеи“, 
середины его рассказов перестали 
быть „жвачкой“; они заблистали силой 
единственной в своем роде чехов
ской лирики. Отныне коренная его 
тема—судьбы интеллигенции. Повесть 
и пьеса—главные его жанры. Если 
в миниатюре Чехов изображал ме
щанскую среду преимущественно че» 
рез разговорный язык, через диалог,—  
то основной прием чеховской повести 
в ее изображении интеллигенции— 
это публицистическая лирика. В своей 
новелле-миниатюре Чехов виртуозно 
использовал судебный репортаж, га
зетную хронику, городское происше
ствие, превратив их в законченную 
композицию. Точно так же в повести 
и пьесе второго периода своего твор
чества любое свое общественно-фи
лософское искание, лирическое на
строение Чехов великолепно выра
жал в достопамятных „серединах“ 
повестей, в диалогах и монологах 
пьес.

Начав с отрицания народнической 
интеллигенции, изгнав вначале ее те
матику, Чехов затем вступает на путь 
решительной переоценки ее „заветов“, 
и лебединой его песнью было просла
вление деятельности культуртрегер
ской буржуазной интеллигенции. Тип 
европеизированного культурного бур
жуазного интеллигента, жаждущего 
конституционных реформ—вот кто 
привлекал Чехова. Чехову нравилась 
та интеллигенция, которая работала 
в земствах в качестве врачей, учите
лей; он ценил ее не только за куль
турную работу, но и за борьбу про
тив остатков феодализма и всякого 
мракобесия.

На чем Чехов закончил бы свою 
эволюцию, пришел ли бы он к социа
лизму как естественному выводу 
из своей критики мещанства,—ска
зать трудно. Одно несомненно—чехов
ская критика мещанства, его быта, 
морали и философии — нам близка 
и по сей день, поскольку элементы 
мещанства еще проникают в нашу 
советскую действительность.

Кто объект чеховской юмористи
ческой новеллы? Сытый мещанин, 
бескрыло-утробный, хихикающий над 
каким бы то ни было общественным 
идеалом..

Своей удивительной способностью 
выводить социальное обобщение эпохи 
из той или иной как бы беглой кон
кретной зарисовки Чехов запечатлел 
эпоху „малых дел“, т. е. 80-е годы, 
в непревзойденных своих новеллах— 
„Крыжовник“ „Печенег“, „Человек 
в футляре“ и др. Вот этих пошляков, 
нытиков, хмурых людей, боящихся 
всякого изменения заскорузлого ме
щанского быта, Чехов изобличал, соз
давая образы, запечатленные силой 
большого обобщения. Разве знаме
нитый учитель Беликов не жив по 
сей день, драпируясь в наше совет
ское одеяние? Разве случайно вспом
нил о нем т. Сталин на XVI Съезде 
ВКП(б), характеризуя правую оппози
цию и ее вождей? „Они (т. е. правые),— 
говорил т. Сталии,— болеют той же 
болезнью, которой болел известный 
чеховский герой Беликов — учитель 
греческого языка, человек в футляре... 
Этот герой, как известно, ходил всегда 
в галошах, в пальто на вате, с зон

601



тиком и в жаркую и в холодную 
погоду. „Позвольте, для чего вам га
лоши и пальто на вате в июле ме
сяце, в такую жаркую погоду?“ спра
шивали Беликова. „На всякий случай“, 
отвечал Беликов, „как бы чего не 
вышло: а вдруг ударит мороз, как 
же тогда?“ Он боялся, как чумы, 
всего нового, всего того, что выхо
дит из обычного круга серой обыва
тельской жизни. Открыли новую сто
ловую—у Беликова уже тревога: оно, 
конечно, может быть, и хорошо 
иметь столовую, но, смотрите, как 
бы чего не вышло! Организовали 
драматический кружок, открыли чи
тальню— Беликов опять в тревоге: 
„драматический кружок, новая чи
тальня... для чего бы это? Смотрите, 
как бы чего не вышло?“.

Чехов дал так сказать энциклопе
дию мещанства, его философии, мо
рали, быта и т. д. В сущности Чехов, 
как и Грибоедов, Гоголь,' Салтыков- 
Щедрин, продолжал рисовать^ „мерт
вые души“ современного ему общества.

Эволюция русской сатиры, ее 
путь идет от крупного дворянства 
(Грибоедов), через мелкопоместное 
(Гоголь) и до мещанства всия Руси 
(Чехов). Всей силой своего творче
ства Чехов как бы художественно 
иллюстрировал удел мелкой буржуа
зии с ее страхом за собственный 
„крыжовник“, ее способность выдви
гать такие проблемы, как „как, мол, 
со свиньей будет, как без нее обой
дутся?“ („Печенег“). В лучшем случае 
ее характеризует безвольная, расплыв
чатая тоска о небе в алмазах, „в Мо
скву, в Москву!"

Внук крепостного, сам прошедший 
тернистый путь голодающего студента 
и поденствующего литератора, Чехов 
был свободен от всех дворянских 
традиций и предрассудков; поэтому 
он клеймит всякое лицемерие, все 
мелкотравчатое, мещански-ограничен- 
ное, хищное и жестокое; оттого он 
так бичует тех, кто в своем сытом 
самодовольстве не замечает, что „мил
лиарды людей живут хуже животных 
только ради куска хлеба, испытывая 
постоянный страх“.

Чехова ужасала та подавляющая 
сила, какую представляет собой са- 
модойольно-счастливый человек. „Все

тихо, спокойно, и протестует только 
одна немая статистика: столько-то 
с ума сошло, столько-то ведер вы
пито, столько-то детей погибло от 
недоедания“.

С этой „тишиной“, „спокойствием“, 
которые характеризуют его бескры
лую эпоху, Чехов не мог мириться. 
Это питало его тоску и грусть, ко
торыми он так щедро наделяет неко
торых своих героев в их поисках 
„общей идеи“. Под этой тоской и 
грустью скрывалась жажда нового, 
яркого, м а ссо в о го  общественного 
идеала. Так называемая „чеховщина“,, 
т. е. Таллерея типов, которые Чехов 
запечатлел своей непревзойденной 
кистью, это—хихикающая карикатура 
на те идеалы, высокие представления 
о человеке и обществе, которые так 
щедро проповедует в своих „Письмах“ 
и лирических сентенциях своих пове
стей Чехов.

Идея п р огр есса , общественной 
трансформации, вытекавшая из всего 
наукообразного мышления Чехова, 
спасала его от того пессимизма и 
отчаяния, которое так неосновательно 
приписывает Чехову хотя бы Лев 
Шестов. Не пессимизм, а грусть со
путствовала Чехову, грусть, что ему 
не видать более идеального общества, 
вера в которое так одухотворяет его 
творчество. Чехов ясно себе пред
ставлял, какой человеческий материал 
обычно является новым обществен
ным строителем. В его „Письмах“ и 
рассказах часто высказывается во
сторг перед людьми „с каплей 
алкоголя“, которые „куда-то идут 
и нас за собою ведут“. Между 
тем в окружающей Чехова среде 
этой „капли алкоголя“ совершенно 
не было. Употребляя выражение Че
хова, „лимонад“—вот что представляли 
собою тогдашние литература, искус
ство, общественность. Одна из самых 
характерных черт чеховского твор
чества— стремление преодолеть 9 ï o t  
мещанский „лимонад“, сытую рез
вость, толстокожую „нормальность“. 
Не даром Чеховым пропеты трога
тельные гимны безумию в „Черном 
Монахе“ и „Палате № 6“. Не имея 
революционного идеала, Чехов интуи
цией художника чувствовал, что 
только люди с революционной „ка
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плей алкоголя“ сумеют очистить те 
„авгиевы конюшни“ „печенегов“ и 
обладателей „крыжовников“, в сфере 
которых так тесно и душно было 
Чехову. „Человеку,— часто повторяет 
Чехов,—нужны не три аршина земли, 
не усадьба, а весь земной шар, вся 
природа, где на просторе он мог бы 
проявить все свойств^ и особенности 
своего свободного духа“. Прелесть 
чеховского творчества—в этой опти
мистической лирике и в бичевании 
всякого общественного слюнтяйства.

Чехов был насквозь реалистом. Все 
его творчество—это тоска по ярким 
людям, волевым характерам, по чет
кой научной мысли. Эти положитель
ные идеалы, как грустный юмор 
о половинчатом и раздробленном, 
мещански-ограниченном и безволь
ном, дивной музыкальной ком
позицией выделяют чеховские новел
лы. Мягкостью, ласковостью, строй
ностью проникнуто все творчество 
Чехова. Стихия Чехова — это про
стота и естественность. В русской 
литературе Чехов—мастер новеллы—  
не имеет себе соперников. Лев Тол
стой называл его „Пушкиным в прозе“. 
То мастерство малой формы, которое 
Пушкин наметил в своих „Повестях 
Белкина“, Чехов довел до виртуозной 
законченности. На этом пути совет
скому писателю многому нужно 
учиться у Чехова. Чехов совершенно 
перекроил господствовавшие до него 
формы. Коротенькому его рассказу 
всегда сопутствует простой, точный, 
доведенный до разговорного языка 
стиль. Он поэтому всячески отучал 
своих коллег от цветистых метафор 
при изображении природы. Его при
вело в восторг описание моря в 
одном ученическом сочинении: „Море 
было большое“. Благодаря этой ху
дожественной сжатости и выразитель
ности Чехов, по словам Толстого, 
стал „несравненным“ художником. 
Даже в повестях своих, на протяже
нии 20 небольших страничек, Чехов 
умел давать огромное социальное 
содержание. Вспомним хотя бы „Му
жиков“ и „В овраге“, где дана слож
ная картина первоначального накопле
ния. Здесь, на протяжении 5—10 строк, 
даются неизгладимые йо свежести, 
новизне и выпуклости типы. С оди-

Дача Чехова в Ялте.

наковым мастерством Чехов рисует 
всевозможные характеры. Тоска из
возчика, который за неимением слу
шателя рассказывает своей лошадке 
о смерти сына („Тоска“), грезы па
стуха („Свирель“), переживания ста
рого профессора („Скучная история“) 
и множество другого— все одинаково 
согрето чеховской ласковостью.

$  отрывке из доклада, который дол
жен был быть прочитан на съезде 
писателей, Алексей Толстой пишет: 
„Я перечитывал Чехова, в чем был 
секрет его живых слов. За каждой 
фразой—живой человек; мало того— 
тип; мало того—эпоха. Меня всегда 
потрясала последняя фраза доктора 
Астрова: „А должно быть в этой 
самой Африке теперь жарища—страш
ное дело...“ Откуда могла появиться 
эта Африка — будто открытое око
шечко в глубь человека? В чем сек
рет живого языка? С какой стороны 
схватиться за него? Как его изучить, 
каким методом освоить это орудие 
искусства настолько, чтобы язык ху
дожника стал, как легкое дыхание?“

В борьбе за это „легкое дыхание“ 
языка советская литература много 
ценного найдет в творчестве Чехова 
и его „Письмах“.

Помимо новеллы и повести, Чехов 
создал непревзойденный жанр эпи
столярной литературы; оттого его 
„Письма“ имеют исключительное ли
тературное значение; в них Чехов 
делится своим колоссальным литера
турным опытом, и, разумеется, во
прос о „легком дыхании“ языка зани
мает здесь не последнее место. Че
ховские „Письма“ подымаются до  
уровня эпистолярного таланта Фло
бера и Пушкина
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И З  И С Т О Р И И  И З О Б Р Е Т Е Н  И  h

ПАРОВОЗА И АВТОМОБЙЛЯ
П. ЗАБАРИНСКИЙ

В историю создания нынешних су
хопутных средств передвижения, в эту 
блестящую главу летописи побед че
ловека над расстоянием, интересная 
страница вписана изобретениями, ко
торые могут быть объединены в силу 
своего оригинального своеобразия. 
Мы имеем в виду проекты механиче
ских экипажей и повозок, приводи
мых в движение не вращением веду
щих колес, а толкающие усилием 
особых упоров—толкачей или „ног“, 
действующих при помощи механизма, 
установленного на самом экипаже.

Большинство подобных проектов от
носится к началу прошлого столетия, 
когда в средствах сношений и транс
порта произошла целая революция, 
выразившаяся в изобретении паро
хода и паровоза и введении' усовер
шенствованных методов дорожного 
строительства.

Этот переворот в общих условиях 
общественного производства, т. е. 
в средствах сношений и транспорта, 
явился необходимым следствием ве
ликого промышленного переворота 
XVIII в., когда на смену мануфактуре 
с ее ремесленными формами труда 
пришла капиталистическая машинная 
индустрия. „Средства транспорта и 
сношений“, говорит Маркс в 13-й главе 
первого тома „Капитала“, „завещан
ные мануфактурным периодом, скоро 
превратились в невыносимые путы 
для крупной промышленности с ее 
лихорадочным темпом производства, 
с ее массовыми размерами, с ее по
стоянным перебрасыванием масс ка
питала и рабочих из одной сферы 
производства в другую и с создан
ными ею новыми связями, расширяю
щимися в мировой рынок“.

Возникшее несоответствие между 
быстро возраставшим грузопотоком 
и имевшимися средствами передви
жения было, разумеется, устранено 
далеко не сразу. На ряду с усилен
ным строительством каналов и дорог 
шли поиски новых средств передви
жения на суше и на воде. Успешное

решение двух последних задач было 
предопределено изобретением и усо
вершенствованием парового двига
теля, позволившего отказаться от 
использования ограниченной и не
удобной в своем применении силы 
ветра и упряжных животных. После 
упорной работы ряда изобретателей 
„его величество пар“ совершил свое 
победоносное вторжение в технику 
водного и сухопутного транспорта.
В 1807 г. Роберт Фультон на паро
ходе „Клермонт“ совершил свой исто
рический рейс по р. Гуддону, а в 
1825 г. в Англии была открыта пер
вая железная дорога общественного 
пользования. Изобретением парохода 
и паровоза заканчивается . цикл по
исков в этой области, подобно тому, 
как паровая машина Уатта явилась, 
по выражению Маркса, завершением 
круговорота открытий в области пре
вращения теплоты в механическое дви
жение. Именно к этому периоду по
исков, периоду „предъистории“, отно
сятся проекты механических средств 
передвижения, к описанию которых 
мы и переходим.

Наиболее ранний, повидимому, 
проект „ногастой“ повозки принад- j 
лежит французскому изобретателю 
Д ю  к э (Du Quet) и относится к 1714г. 
Свою „парусную телегу“ (charriot à 
voile) Дюкэ предполагал снабдить па
русом, устроенным наподобие крыльев 
ветряной мельницы (фиг. 1). Благо
даря коленчатой оси и шатуну вра
щательное движение крыльев пре
образовывалось в качательное дви
жение планки, к которой прикрепля
лись две пары наклонных рычагов. 
При качании планки около оси ка
ждая пара рычагов поочередно долж- - 
на была упираться в полотно дороги, 
заставляя телегу катиться в сторону, 
противоположную наклону рычагов. 
Парус предполагалось устроить так, 
чтобы его можно было легко пово
рачивать и наиболее выгодно исполь
зовать при любом направлении ветра.

„Парусная телега“ Дюкэ предста
вляет интерес лишь как определен
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Рис. 1. Повозка Du Quet 1714 г.

ная техническая идея; о 
возможности ее осущест
вления не приходится и 
говорить. Сам изобрета
тель вынужден был при
знать, что при путеше
ствии в подобном экипа
же понадобится впрягать 
юшадей при передвиже

нии по населенным пунк
там, но он забывал упо
мянуть о том, что тем же 
лошадям пришлось бы со
провождать своего „вет
ряного“ конкурента и при 
движении по долинам, 
лесам и другим защищен
ным от ветра местам, 
не говоря уже о неудоб
ствах, связанных с насту
плением безветрия.

С той же идеей экипа
жа, снабженного толкаю
щими рычагами, мы стал
киваемся снова, на этот раз уже в 
начале прошлого столетия. К этому 
времени относятся первые попытки 
воспользоваться паровым двигателем 
для создания локомотива, т. е. меха
нического самодвижущегося экипажа, 
несущего источник движения на са
мом себе. Изобретение локомотива 
было не только чисто-конструктивной 
задачей, сводившейся к надлежащему 
приспособлению и усовершенствова
нию самого мотора; для инженерной 
мысли того времени это представляло 
также значительную теоретическую 
проблему. Действительно* до изобре
тения паровоза и парохода техника 
транспорта знала лишь такие источ
ники движения, как тяга человека 
или упряжного животного, давление 
ветра на паруса, отталкивающее уси
лие весел о воду и т. д. Здесь во
прос о точке опоры самого двигателя 
и о точке приложения действующей 
силы не представлял теоретических 
затруднений. Иначе обстояло дело, 
когда попытались поставить паровую 
машину на колеса с тем, чтобы она 
приводила в движение самое себя.

Основы теоретической механики в 
то время были уже достаточно раз
работаны; в частности являлось обще
известным, что всякая изолированная 
система физических тел, находящаяся

под действием лишь внутренних сил, 
не может перемещаться в простран
стве; для этого необходимо к дайной 
системе приложить силу извне.1 Ме
жду тем давление пара в котле паро
вой машины, утвержденной -на самом 
экипаже, и можно рассматривать как 
силу внутреннюю по отношению к дан
ной системе. Естественно возникал 
теоретически вполне законный вопрос: 
возможно ли вообще при помощи 
этого давления добиться перемещения 
экипажа в пространстве, даже в том 
случае, если оно будет направлено 
на вращение ведущих колес? Этот 
вопрос отнюдь не являлся только 
проблемой абстрактно-теоретической. 
Он был тесно связан с практическими 
затруднениями, которые встали уже 
перед первыми изобретателями паро
воза. ,

Как известно, наши паровозы и 
автомобили движутся лишь потому, 
что между их ведущими колесами 
и поверхностью пути существует тре
ние, и возникает некоторая сила сце
пления. При полном отсутствии сце

1 К а ж д ы й  ж и в ш и й  в  б о л ь ш о м  гор од е  и  поль 
з о в а в ш и й ся  у с л у га м и  тр а м в а я  и сп ы та л  на  себе 
э т о т  ф и зич еский  закон: с  к а к и м  бы  о ж е с то ч е 
н и е м  н е  толкалась  п у б л и к а  в н у т р и  вагона , п о 
с л е д н и й  не  сдвине тся  с  м е с та , п о ка— при  вк л ю 
ч е н и и  м о то р а  — не  п р и д у т  в  д е й с тв и е  ве дущ и е  
к о л е са .
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Рас. 2. Паровоз Брунтона 1813 г.

пления между колесами и поверх
ностью пути движение оказалось бы 
вообще невозможным, так как колеса, 
скользя, вертелись бы вхолостую. По
добное явление можно часто наблю
дать при так называемом буксовании 
колес, когда по какой-либо причине 
трение колес о поверхность пути 
недостаточно велико.

Сила сцепления зависит от многих 
причин, в том числе и от так называе
мого сцепного веса (нагрузки на ве
дущие колеса), формы и свойств пути, 
характера рабочей поверхности ко
леса и пр.

В наше время в изучении вопроса 
о взаимодействии пути и экипажа 
проблема сцепления является объек
том глубокого теоретического и опыт
ного исследования. С этим же вопро
сом, впервые, повидимому, столкнулся 
английский инженер Тревитик, по
строивший в 1804 г. первый в мире 
паровоз. Локомотивы Тревитика раз
вивали значительную мощность, но не 
обладали достаточной силой сцепле
ния и не всегда давали нужную силу 
тяги. Слабость применявшихся тогда 
хрупких чугунных рельсов не позво
ляла увеличивать вес локомотива; 
поэтому Тревитик в одном из своих 
патентов предлагает снабжать веду
щие колеса шипами, которые захва
тывали бы за специальные брусья, 
положенные вдоль рельсов. С той же 
целью^в 1811 г. Бленкинсоп убтроил 
зубчатую железную дорогу, а в 1829 г.,

при сооружении знаме
нитой Ливерпуль-Манче- 
стерской железной до
роги, предполагалось при- 

* менить ряд неподвиж
ных паровых машин, уста
новленных вдоль всего 
пути и приводящих в 
движение поезда при по
мощи бесконечного ка
ната.

Повидимому, такой же 
п о п ыт к о й  устрани ть  
скольжение является и 
„механический’ путешест
венник“ английского ин
женера Брунтона, постро
енный им в 1813 г. Устро
ен был этот оригиналь
ный предок современного 

паровоза .следующим образом (фиг. 2): 
две толкающих штанги или „ноги“ 
укреплены на отдельных кронштей
нах на заднем обрезе котла; они со
стоят из двух частей и могут сги
баться в точке их сочленения. Шток 
горизонтально-расположенного паро
вого цилиндра прикреплен к одной 
из штанг. При работе машины шток 
будет выдвигаться и стремиться вы
прямить штангу. Последняя нижним 
концом упирается в полотно дороги. 
Легко сообразить, что, распрямляясь, 
она заставит паровоз двигаться впе
ред. При обратном движении штока 
он будет сгибать „ногу“ и волочить 
ее за паровозом. Наверху котла рас
положено горизонтальное зубчатое 
колесо, сцепляющееся с двумя зуб
чатыми планками; из них одна при
креплена к той же „ноге“, что и пор
шневой шток, а вторая — к другой. 
При работе поршня первая планка 
будет следовать в своем движении 
за движением поршня; вторая при 
этом будет перемещаться сама и увле
кать второй толкач в противополож
ном направлении. Таким образом, 
пока один толкач, упираясь в землю, 
движет паровоз, другой подтаски
вается к машине с тем, чтобы затем 
повторить движение первого.

В письме на имя редактора одного 
английского журнала Бруктон сооб
щает об успешных опытах со своим 
локомотивом и выражает твердую на
дежду, что ему удастся достичь ско-
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ростей, гораздо больших, 
чем у применявшихся до 
тех пор паровозов. Как 
известно, опыты эти кон
чились неудачей.: взрывом 
котла брунтоновский па
ровоз был совершенно 
разрушен, причем оказа
лись человеческие жер
твы.

Почти одновременно с 
работами Брунтона вла
делец угольных копей 
Блакет, при помощи спе
циально поставленных
опытов, доказал, что при р ис 3  Паровой автомобиль Гордона 1824 г.
приведении в движение 
механического экипажа, 
поставленного на рельсы, вполне д о 
статочно сцепления, возникающего 
при трении гладких колес о гладкие 
же рельсы.

Однако, идея „ногастого“ локо
мотива была оставлена не сразу.
В 20-х годах, после того, как было 
уж е построено несколько гладкоко
лесных паровозов, успешно перево
зивших на английских копях значи
тельные грузы, во Франции инженером 
Фортен-Германом снова был выдви
нут проект паровоза, снабженного 
толкающими рычагами. Эта попытка 
лишь обогатила хранилища париж
ского Музея искусств и ремесл двумя 
моделями шагающих локомотивов.
Непригодность этого принципа для 
движения по рельсовому пути была 
уже достаточно доказана.

Но если для железных дорог про
блему достаточного сцепления уда
лось разрешить сравнительно быстро 
путем увеличения сцеп
ного веса и применением 
нескольких спаренных 
осей, то значительно ѵ
большие трудности сто
яли перед механизацией 
безрельсового транспор
та. Здесь паровой дви
гатель пролагал /с е б е  
путь гораздо медленнее, 
чем на воде и рельсах. »
Вообще грунтовые и шос
сейные дороги предъяв
ляют механическому эки
пажу гораздо более же
сткие требования, чем
рельсовый путь. Рис. 4. Велосипед Бенса.

Особенно чувствительным для пер
вых паровых экипажей оказалось дур
ное состояние верхнего покрова боль
шинства тогдашних дорог и наличие 
более резких профилей. Эти труд
ности вынудили изобретателей по
пытаться и здесь заменить ведущие 
колеса толкачами, упирающимися в 
полотно пути. Из подобных конструк
ций наиболее полно разработанной 
и продуманной является трехколесная 
повозка англичанина Давида Гордона, 
запатентованная им в 1824 г. (рис. 3).

Двухцилиндровый паровой двига
тель приводил в движение коленча
тый вал, к которому были прикре
плены 6 железных штанг, на нижнем 
конце снабженных металлической 
шероховатой пластинкой наподобие 
ступни. Особыми тягами каждая 
штанга поочередно прижималась к 
земле, а затем от нее отделялась. 
Движением тяг управлял другой вал
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с насаженными на нем эксцентри- 
хами. Машинист, управлявший дви
жением экипажа, мог по желанию, 
при помощи особых шнуров, выклю
чить любую штангу или все сразу 
и тем самым остановить экипаж или 
заставить его двигаться по кривой. 
Большое количество толкающих упо
ров изобретатель ввел для того, 
чтобы придать экипажу более плав
ный ход.

Интересно отметить, что Гордон 
предназначал свое изобретение не 
только для грузового и пассажир
ского движения по обыкновенным 
дорогам, но настойчиво рекомендовал 
его для железных дорог и для при
ведения в движение земледельческих 
орудий. Он производил многочислен
ные опыты со своими экипажами. 
Его же механизмом был оборудован 
один из паровых омнибусов Гериея, 
совершавших в конце 20-х годов про
шлого века регулярные пассажирские 
рейсы между Лондоном и его окрест
ностями. Из протоколов правитель
ственной комиссии, учрежденной в 
1831 г. английским парламентом для 
обследования вопроса о применении 
паровых экипажей на обыкновенных 
дорогах, мы видим, чтоГерней нахо
дил целесообразным пользоваться 
этим способом лишь при крутых 
подъемах, а вскоре и вообще от него 
отказался.

Опыты с подобными экипажами про
изводились, повидимому, не в одной 
Англии! Так, в 1819 г. сотрудник „По
литехнического журнала“, издававше
гося в Германии известным Дингле- 
ром, сообщает, что он лично является 
свидетелем вполне успешных опытов 
с таким же экипажем в окрестностях 
Швабаха в 1815 г. К 1819 г. отно
сится весьма изящная конструкция 
„ногастой“ повозки наподобие трех
колесного велосипеда (фиг. 4), запа
тентованная Бенсом (Baynes). Она 
предназначалась для одного человека, 
который, расположившись на сидении 
и нажимая поочередно ногами на 
особые педали, мог приводить в дей
ствие два толкача, упиравшиеся в по
лотно дороги.

После успехов, достигнутых паро
возами Стефенсона и паровыми авто

мобилями Гернея и Генкокка, про
блема применения паровой машины 
для передвижения по рельсам и обык
новенной дороге была окончательно 
разрешена.

Однако идея „шагающего“ экипажа 
не была оставлена вовсе. В 80-х гг. 
прошлого столетия наш академик 
П. Чебышев, известный своими-рабо
тами по теории прямил (т. е. меха
низмов, сопрягающих криволинейное 
движение с прямолинейным), теоре
тически разработал и соорудил мо
дель „ходящей машины“. Этот остро
умный механизм был основан на со
четании движения двух пар ног или 
лап. Одна пара движущим механиз
мом приподнималась и переносилась 
вперед, в то время как другая пара 
служила опорой всей машине.

Сравнительно недавно аналогичная 
идея нашла блестящее применение в 
Англии при сооружении особого по
движного берегового крана. В основ
ном это сооружение представляет 
собой две стальные рамы—внешнюю 
и внутреннюю, снабженные четырьмя 
опорами и могущие передвигаться 
одна относительно другой. Опоры ѵ 
непосредственно устанавливаются на*, 
дно водоема; их длину можно изм^- ' 
нять в зависимости от конфигурации 
дна, что позволяет всегда придавать 
горизонтальное положение рамам, где 
расположены все необходимые меха
низмы. В то время как одна рама 
устан влена неподвижно, другая пе
ремещается на некотором расстоянии 
в нужном направлении и затем, в свою 
очередь, служит опорой для первой. 
Этот оригинальный кран, прозванный 
„морским бродягой“, предназначался 
для строительных работ при соору
жении гаваней в тех местах, где из-за 
сильного волнения обычные пловучие 
краны не могли быть использованы.

Наконец, в самое последнее время, 
в связи с попытками создать усовер
шенствованный вездеходный экипаж, 
в технической литературе снова по
являются проекты „шагающих“ и даже 
„прыгающих“ автомобилей и танков.

Напомним, что аналогичное стре
мление избежать ряда неудобств, свя
занных с применением обычных колес 
(колесного движителя), легло в основу 
иообретения гусеничных экипажей^
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имеющих в наше время все возра
стающее применение как для хозяй
ственных, так и для военных целей. 
Подобная же идея нашла свое вопло
щение в блестящем по простоте и 
остроумикціроекте шарового п оезд а-  
молодого советского инженера Яр- 
мольчука.

В литературе, посвященной исто
рии техники, проекты „ногастых“ 
экипажей часто рассматриваются как 
смехотворные и нелепые попытки 
подражать природе. С другой сто
роны, они часто являются аргументом, 
выдвигаемым сторонниками идеали
стической теории возникновения и 
развития орудий труда, утверждаю
щей, что в оснозе каждого изобрете
ния лежит простое подражание при
роде, ее копирование. Можно, разу

меется, усмотреть внешнее сходство 
толкающих рычагов брунтоновского 
паровоза с ногами идущей лошади,, 
но это сходство весьма относительно 
и ограничено. Достаточно напомнить, 
что природа, снабдив многих живот
ных ногами, ни одного из них не на
делила колесами; с другой стороны, 
„механический путешественник“ Брун
тона и его неудача скорее опровер
гают упомянутую теорию, чем дают 
ее подтверждение. Именно в такой 
смысле говорит об этом Оригиналь
ном изобретении К. Маркс, указывая,, 
что с развитием механики и накопле
нием практического опыта форма ма
шины всецело определяется принци
пами механики, постепенно эманси
пируясь от прежней своей формы, из 
которой она развивается.



Э М И Л Ь  І Е І Е Р С І Н

И.  К О Л У Б О В

Умер Эмиль Мейерсон — французский фи
лософ и теоретик науки. Находясь всецело под 
влиянием методологических приемов критиче
ского идеализма, Мейерсон ни в коем случае 
не был материалистом в философии; тем не ме
нее для материалистической философии его ра
боты ценны.

Мейерсон не состоял никогда 
преподавателем высшей школы и 
не был цеховым философом, и од
нако его скромная парижская квар
тира превратилась в один из глав
ных интеллектуальных центров 
Европы, стала местом собраний 
наиболее ярких и наиболее передо
вых представителей буржуазной 
интеллигенции. Достаточно указать 
хотя бы на то обстоятельство, что 
Альберт Эйнштейн при своих по
сещениях Парижа никогда не упу
скал случая нанести визит также 
и Эмилю Мейерсону.

В лице Эмиля Мейерсона фран
цузская наука и французская куль
тура потеряли одного из наиболее 
видных своих представителей.

Эмиль Мейерсон был выходцем 
из России; он родился в Лю б лине, где 
и получил первоначальное чисто
талмудическое образование. Невоз
можность для него, как еврея, продолжать 
дальше свое образование была причиной пе
реезда его за границу.

В Германии Мейерсон получает широкую 
научную подготовку, специализируясь преиму
щественно в области химии. Годы 1881—1882 
Мейерсон проводит в лаборатории великого 
химика — Бунзена.

Дальнейшая деятельность Мейерсона проте" 
кает в Париже. Здесь он делает крупное хими
ческое изобретение (способ изготовления искус
ственного индиго) и одно4 время состоит ди
ректором химической фабрики в Аржантейле*

В дальнейшем, ради заработка, он работает 
правщиком телеграмм в агентстве Гаваса. Одно
временно с этим, в тиши кабинета, во время 
ночных бдений, идет работа по подготовке за
проектированных больших книг по философии 
науки. Но лишь через четверть века первая 
такая книга выходит в свет. Эта книга — „То
ждественность и действительность*, переведен
ная теперь на все главные европейские языки, 
появившаяся в русском и испанском изданиях, 
до известной степени предопределила и весь 
дальнейший путь философского развития Мейер
сона. Основные ее мотивы слышатся и во всех 
последующих работах философа-эрудита.

Главная мысль этой книги, заключающаяся 
в том, что основные научные методы сводятся 
к установлению тождества в различном, про
низывает с начала до конца все изложение и 
иллюстрируется трактовкой конкретных науч
ных проблем фактами из истории науки и вы

сказываниями важнейших представителей со
временного знания. Изучение этого основного 
соотношения тождественного и различного в его 
всевозможных вариациях становится излюблен
ной темой всех изысканий Мейерсона.

Мейерсон оказывается наиболее реалистич
ным из всех приверженцев ны
нешнего буржуазного „реализма“ 
и в то же время внутренние судьбы 
философии Мейерсона показывают, 
насколько- призрачен весь этот 

' »реализм“, на деле являющийся все
го только стыдливым идеализмом.

Отказываясь признать в мате
рии основную категорию объектив
ной реальности, будучи вообще 
глух к самому понятию материи 
как первичной данности, Мейерсон 
невольно вынужден свести свои 
реалистические тенденции к како
му-то искусственному »наивному 
реализму“, к новому, подправлен
ному изданию в сущнбсти все той 
же философии „здравого смысла“, 
перенесенной лишь в область на
учной методологии.

И вот польский еврей по про
исхождению неожиданно становится 
предметом восхвалений со стороны 
католической чисто- конфессиональ

ной философии,1 получает иудин поцелуй от 
современной нео-схоластики. Борясь с Махом, 
Мейерсон оказывается в непосредственном со
седстве с руководителем итальянской разновид
ности нео-махизма — Эяриквесом, который 
в своей рецензии на последние работы Мейер
сона, помещенной в итальянском журнале 
„Сциенция“, устанавливает ряд пунктов сопри
косновения с рецензируемым автором.

Действительно, хотя Мейерсон и подвер
гает критике феноменализм Маха и вскрывает 
с полной силой идеалистичность его толкова
ния основных методологических понятий фи
зики, но, переходя к обоснованию своих соб
ственных взглядов, он сам не может освобо
диться от пут махизма, он сам рассматривает 
законы и методы физики как какие-то искус
ственные построения, измышления нашего ума, 
не находящие себе отражения в действитель
ности.

Столь же двойственно отношение Мейер
сона к классическому французскому позити
визму, созданному Контом. Он многократно 
подвергает Конта ударам своей критики, но 
в результате, взамен отвергнутого, может пред
ложить лишь новый тип позитивизма, т. е. та
кой философии, которя опирается исключи
тельно на анализ научного познания; кроме 
науки в ее конкретных проявлениях, знать ни

1 См. недавно появившуюся среди прочих 
книг о философии Мейерсона G il l e t  М. „La 
pfilosopfie de E. Meyerson“.

Эмиль Мейерсон
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чего не желает и притом представляет все дело 
так, словно научное знание развивается в ка
ком-то безвоздушном пространстве чистой 
мысли.

В самом деле, кроме анализа естественно
научного познания, для Мейерсона — как мы
слителя — ничего больше не существует, и этой 
темой ограничиваются все его философские за
просы. Изменять мир он не собирается, и кри
терий практики у него отсутствует совершенно. 
Пассивное созерцание мира доводится у него 
до крайних пределов. Но вся беда в том, что, 
думая созерцать подлинную действительность, 
он с удовлетворением отмечает лишь свои дей
ствия, свои акты познания и в результату 
остается на позициях агносіицизма.

Огромной заслугой Мейерсона является то, 
что основные понятия физического познания 
он — один из первых — стал рассматривать 
с точки зрения „объяснения*, „понимания* (вто
рая капитальная работа Э. Мейерсона— „Об 
объяснении в науках“, обнимающая два боль
ших тома), но именно здесь чистое теоретизи
рование, свойственное Мейерсону, сказывается 
наиболее гибельным образом. Мейерсон совер
шенно не в состоянии уяснить себе, что то 
или иное „объяснение* или „понимание* всегда 
является социальным фактом, зависит от зако
нов формирования идеологий различного типа,

определяется в конечном счете классовой струк
турой современного общества.

Заслугой Мейерсона следует признать при
сущее ему неустанное стремление найти выход 
в широком море материальной действительности. 
На каждом этапе его анализов, изощренных и 
тонких, нас не покидает это веяние живой кон
кретности, и, бродя в дебрях современных фи
зико-математических абстракций, Мейерсон ни 
на минуту не теряет этого живого чувства дей
ствительности, но, наоборот, в ходе своих ис
следований на каждом шагу утверждает реаль
ность в качестве основной категории физиче
ского исследования. В этом отношении его 
работы весьма выгодно отличаются от всех ви
дов философского формализма в современной 
буржуазной мысли.

Мейерсон дал также законченную филосо
фию математического познания в своем третьем 
капитальном труде — „Как двигается вперед 
наша мысль“ (два тома вместе с третьим, со
держащим примечания и дополнения, охваты
вают свыше 1000 стр.). Едва ли можно указать 
какое-либо другое капитальное сочинение, по
явившееся на протяжении победней четверти 
века, где с такой полнотой были бы изложены 
и подвергнуты критическому рассмотрению 
основные направления, существующие сейчас 
в области логического обоснования основных 
понятий математики.

■  ш

1

У



С т а т ь я  ! j

Игры с быками, с участием двух девушек и юноши. 
Фреска е Кносе (1550—1400 до хр. s.).

Г Р Е Ц
Б. Б О Г А Е В С К И Й , п р о ф .

В материковой Греции 
параллельно с охаракте
ризованным нами в об
щих чертах ходом об
щественного развития 
Крита история шла по 
тем же этапам развития, 
но другим темпом в из
менениях общественной 
жизни и отличалась мест
ными особенностями.

В указанном отноше
нии крупное значёние 
имеют последние раскоп
ки в Тиринфе.

Расцвет Тиринфа падает именно на 
этот поздний период Крита в его 
заключительной эпохе (поздне - ми
кенский этап поздне-элладского пе
риода). Могучие „киклопические сте
ны“ Тиринфа, великолепные постройки^ 
„дворцовых помещений“ на‘ его вер-' 
шине и замечательные фрески, рас
сказывающие об образе жизни оби
тателей Тиринфа, отделявших себя 
прочной стеной не только от соседей, 
во и от населения, жившего в посел
ках на равнине, около подошвы хол
м а— все это, оказывается, относится 
к самому концу второго тысячеле
тия, быть-может, ко времени около 
1200 года.

В Микенах к этому позднему пе
риоду относятся „львиные ворота“— 
сооружение, поражающее своими 
объемами и искусной постройкой, 
„купольные гробницы“, крупные ра
боты по осушению Копаидского озера 
в Беотии и фрески, украшавшие 
своими воинственными сюжетами на 
протяжении свыше сорока метров 
стены мегарона в Микенах.

В последние эпохи поздне-микен
ского периода значение Микен осо
бенно возрастает. Микены подчинили 
себе Крит, остановив-его в его раз
витии, достигшем, как мы видели, 
своего предела, а также и Киклады 
и покрыли сетью своих родовых по
селений Кипр и побережье Малой 
Азии, где они владели Троей. Микены 
находились в деятельных сношениях

в Малой Азии с Каппадокией (хетты) 
и Сирией, а в Африке — с Египтом. 
Между прочим микенские сосуды 
были найдены даже в Анибе в Нубии. 
В Средиземноморье микенские изде
лия были найдены на Далматинском 
побережье, в южной Италии и в Си
цилии.

Большинство западно-европейских 
ученых говорит о заключительной 
эпохе поздне-микенского периода как 
о времени микенской экспансии, за
хватившей все Средиземноморье и 
достигавшей даже Кавказа и сканди
навских стран.

Как же объяснить все происходив
шее в поздне-элладском периоде, учи
тывая при этом также судьбу Крита?

Какова была общественная природа 
данного этапа исторического разви
тия Микен?

В конечной эпохе Микен мы не 
только должны предполагать более 
значительную степень разложения мат
риархального рода, но в связи с этим 
и мощный рост элементов, склады
вавших патриархальный род. Но если 
это было так, то при сильном росте 
значения патриархального рода мы 
имеем и все сопутствующие этому 
остальные явления, о которых так 
ясно говорит Энгельс: отцовское
право с наследованием детьми иму
щества, накопление богатства и т. д. 
Иными словами, в патриархальном 
роде, особенно на этапе перехода до
машней общины к сельской, выраба
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тывались предпосылки к образованию 
классового общества, т. е. государства.

К конечной эпохе Микен следует, 
по-моему, относить кровавые легенды 
об Агамемноне, Эгисте, Клитемнестре, 
Эдипе—греческой трагедии. Мрачный 
дух родовой мести создавался идео
логией этого разлагавшегося обще
ства накануне установления госу
дарства.

Именно к этому этапу развития об
щества в Греции должно быть, сле
довательно, отнесено единственное 
место с упоминанием Микен в одной 
из ранних газетных статей Маркса, 
где он пишет: „Невежество — демон; 
мы боимся, что оно еще поставит не 
одну трагедию; справедливо величай
шие греческие поэты в чудовищных 
драмах царских родов (Königshäuser) 
Микен и Фив изображали невежество 
как трагический рок“.

Таким образом, в материковой Гре
ции и на Крите мы имеем дело с раз
личными этапами развития позднего 
родового общества, которое в Мике
нах достигает предельного своего 
разложения. Одновременно сильно 
возрастает значение отдельной семьи, 
по-разному сказывающееся в крупных 
и мелких родах; вырабатываются ан
тагонистические отношения между 
группой основных членов богатого и 
сильного рода и многочисленными 
сородичами, с одной стороны, и мас
сой населения, представленного в бед
ных и слабых родах, с другой.

Совершавшийся в недрах разлагав
шегося родового общества процесс 
классообразования в Микенах, хотя 
продвинулся дальше, чем на Крите, 
начав формировать класс эксплоата- 
торов, однако, не мог еще прийти 
к своему разрешению, поскольку все 
еще были достаточно сильны сдержи
вающие начала родового строя.

Как же на основании конкретного 
материала мы можем в Греции пред
ставить себе смену архаической фор
мации античной, или, иными словами, 
каким образом первобытно-коммуни
стический способ производства в Ми
кенах начал превращаться в свою 
противоположность, дав в конкрет
ных условиях Греции рабский спо
соб производства, следы образования 
которого в недрах родового общества

долгое время еще наблюдались, на
пример, в различных формах в Афи
нах? На это вкратце можно ответить 
следующее.

Мне кажется довольно бесспорным, 
что для того, чтобы держать стада 
крупного скота и лошадей, чтобы 
получать зерно, разводить оливковые 
деревья и виноградники, содержать 
многочисленных членов рода и обслу
живать их многочисленные „дворцы“, 
главные роды должны были обладать 
значительными участками земли. Но, 
являясь крупными „родовыми земель
ными собственниками“, „агамемноны“, 
живя на ограниченных пространствах 
аргосской равнины, на которой, кроме 
них, сидело немало других родов, 
должны были получать землю и уве
личивать ее площадь за счет осталь
ных мелких родов, которые они к тому 
же эксплоатировали путем примене
ния внеэкономического насилия. ;

Словом, на описываемом этапе жизни 
Микен отношения производства и 
обмена сказывались в том, что мы 
имеем в небольшом числе „богатые“ 
роды, владевшие крупными земель
ными участками, и массу населения, 
представленную более „бедными“ ро- , 
дами с мелким землевладением.

В дальнейшем, с одной стороны, 
в недрах разлагавшегося родового 
общества росли становившиеся анта
гонистическими противоречия, а с дру
гой стороны, по мере того, как обо
соблявшиеся все более и более от 
массы населения богатые роды пере
рождались, приобретая все более 
чуждый и противоположный родово
му строю характер, — росло недоволь
ство основной массы населения, ко
торая испытывала влияние совершав
шегося процесса в неблагоприятном 
для него направлении и изменялась 
в смысле роста значения отдельных 
семей, угрожавших крепости, рода.

Таким образом, прежние коллекти
вистические отношения и противоре
чия все сильнее перерастали в анта
гонистические. Противоречия должны 
были остро и вполне реально ощу
щаться: число пленных и рабов росло, 
учащались случаи применения вне
экономического воздействия, ухудша
лись условия ведения коллективисти
ческого хозяйства.
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В Микенах начинает образовываться 
класс „первобытной“, или „родовой“, 
аристократии. Домашнее рабство хотя 
и усиливалось, но еще не могло овла
деть способом производства, которое 
оставалось первобытно-коммунисти
ческим, все сильнее однако разлагаясь. 
Классовые противоречия еще не были 
обострены, поскольку антагонизмы 
еще проявляли свою силу лишь внутри 
рода. Нарождавшиеся классы были 
различны, но они еще не могли стать 
противоположными.

Описываемое принадлежит еще 
„варварству“ на его высшей ступени, 
о которой рассказывают поэмы Го
мера. Учащавшиеся случаи примене
ния внеэкономического принуждения 
и обеднение массы мелких родов 
должны были вызывать все чаще 
конфликты между ними и экономи
чески сильными „благородными“ ро
дами и начальниками племен, разре
шавшиеся разрушительными действи
ями.

Однако, масса населения, общинно 
владевшая мелкими участками земли, 
продолжала составлять основную 
силу родового общества Микен. Я 
думаю, что в Микенах тогдашняя 
еще молодая „земельная аристокра
тия“ была низвергнута мелкими зе
мледельцами-общинниками при со
участии многочисленных уже рабов, 
составлявших в это время неотъемле
мую часть патриархальной семьи. 
В этом движении должны были при
нимать участие также члены „бога
тых“ родов, по-своему недовольных 
жестоким управлением родовой вер
хушки. Это была первая революция, 
первое проявление силы создавшихся 
разных классов, раннее проявление на
чинавшейся классовой борьбы и уста
новление государства.

„Падение Микен“ можно отнести 
к раннему этапу существования сель
ской общины, которая по существу 
представляла собой не что иное, как 
усиление значения семьи, выступав
шей против рода в противополож
ность положению семьи при домаш
ней общине.

„Падение Микен“ открывало дли
тельный период сдвигов и революций 
в процессе укреплявшейся классовой 
борьбы при незаметно складывав

шемся рабовладельческом государ
стве разной формы, например, в Ла
конике (Спарта) и в Аттике (Афины), 
где сельская община продолжала су
ществовать в позднем своем виде, 
представляя остаток доживавшего ро
дового устройства. Когда при Клис- 
фене (509 до н. э.) произошла рево
люция, окончательно уничтожившая 
родовое устройство, античное госу
дарство созрело. Афины „предста
вляют самую чистую, наиболее клас
сическую форму античного государ
ства“, говорит Энгельс; здесь „госу
дарство возникает непосредственно 
и преимущественно из классовых про
тиворечий, развивающихся внутри ро
дового общества“.

Так в краткой заметке можно пред
ставить себе длительный, требующий 
еще во многих отношениях уточне
ний, исторический путь развития Гре
ции до греков. 1

В заключение необходимо отметить, 
что предлагаемое понимание истории 
родового общества и его разложения 
в Греции не только знакомит нас 
с длительными этапами истории ро
дового общества в восточном Среди
земноморье, но, что особенно важно, 
позволяет понять происхождение 
„античной“ рабовладельческой Гре
ции и объясняет особенности свое
образной формы государственной об
щинной собственности, о которой 
Маркс и Энгельс писали в „Немец
кой идеологии“. Кроме того, наше 
построение позволяет понять историю 
этрусской Италии до возникновения 
рабовладельческого Рима. В частности, 
мы можем понять образование грече
ского и латинского языков, которые 
возникли из „яфетического“ своего 
состояния — пеласгического языка в 
Греции и „этрусского“— в Италии, 
причем оказывается возможным уло
вить и более ранний этап развития 
этих языков — пеласго-этрусский этап 
„доисторического населения“ восточ
ного Средиземноморья.

Наконец, история „Греции до гре
ков“ позволяет понять также, что 
одновременно с Грецией аналогичные

1 См. Б. J1. Б о г а е в с к и й ,  „Первобытно
коммунистический способ производства на 
Крите и в Микенах“. Сборник »Карлу Марксу“, 
Академия наук СССР. 1933 г.
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процессы общественно - экономиче
ского развития, давая разные резуль
таты, различными темпами и со специ
фическими особенностями протекали 
на почве древнего Египта, на раннем 
этапе истории Каппадокии, хеттов, 
в Иране, в Эламе, в до-шумерийской 
и ранне-шумерийской Месопотамии и 
еще дальше—в долине Инда, где недав
ние раскопки в Мохенджо-Даро и Ха- 
panne открыли удивительные „индий
ские Тиринф и Микены". Сходные 
этапы развития, отмечаемые местными 
особенностями, мы встречаем также 
и в Америке, в Перу, на отрезке вре
мени, совпадающем в общем с исто
рией развития восточного Средизем
номорья.

Таким образом, история „Греции до  
греков“ представляет собою по су
ществу историю одного из этапов 
развития человечества в процессе 
укрепления и разложения позднего 
родового общества патриархального 
типа и перехода доклассового обще
ства в классовой борьбе к ранне
классовым обществам.

Характерной особенностью описы
ваемого этапа является то, что раз
бираемые общества в Греции в их 
переходе к ранне-классовым форма
циям представляли собою „в высшей 
степени развитые и все-таки истори
чески незрелые общественные формы“ 
( Ма р к  с).



Н А У Ч Н О Е  О Б О З Р Е Н И Е
З и м о в к а  ка вы:сот© 
4 300  ш етров

Два года, вернее, два лета, строилась обсер
ватория на леднике Федченко и строилась 
в^сверхударном порядке „штурмовой“ строи
тельной группой инж. В. Р. Блезе. Выстроена 
она в две больших комнаты с пятью малень
кими кабинами-спальнями (в роде вагонного 
купе) для персонала, крохотной кухней, вяеш- 
ним коридором, на готовом фундаменте-скале, 
из брусьев, войлока и оцинкованных листов 
железа. Работа ударников, несмотря на то, что 
они за два сезона смогли выстроить только 
такое маленькое здание, отмечена и в печати и 
правительством Таджикистана, давшим руковод
ству почетную грамоту.

Обсерватория выстроена на высоте 4300 м. 
Каждый лист железа, фанеры, каждый кирпич 
и мешок цемента приходилось везти к месту 
постройки за 350 км по горным тропам шири
ной в ладонь, через реки, воды которых летят 
со скоростью поезда, по ледникам, изрытым 
трещинами в десятки метров глубиной, усеян
ным камнями до 3—5 метров высотой, ледя
ными холмами, острыми иглами.

На высоте в 4300 м воздух разрежен вдвое 
по сравнению с долиной; каждый ыаг вызывает 
напряжение, и никто не пробежит не задохнув
шись и десятка шагов. В июле здесь мороз 
ночью—не меньше, чем в Арктике. Налетают 
снежные бураны, и трещит на морозе лед.

К XVI годовщине Октября здание было го
тово, а 4 декабря 1933 года строители, измучен
ные, полубольные, в метель и мороз пошли 
"низ, обмораживая ноги, целую неделю выби
раясь по леднику. А четверо молодых энтузиа
стов научной работы, в том числе одна жен
щина, остались зимова"' одни там, где никогда 
еще не зимовали лки*-..

Жительпредгорий боязливо посматривает сюда 
зимой, видя сплошные клубы облаков, вьющиеся 
струи мятелей, слыша грохот лавин, камней, льда 
и снега. Внизу вспоминала отважных зимовщи
ков, о них думали, за них волновались.

14 мая вьючник Мансур, один, по снегу 
■а льдам пробрался в обсерваторию, принес 
снизу приветы зимовщикам. Обратно он спе
шил и принес вниз лачку писем, написанных 
наспех с адресами всех концов СССР. Одно из 
писем было к нам, тоже посетившим обсерва
торию, но в октябре.

Зимовка прошла хорошо; хватило и топлива 
и продовольствия. Мороз не свирепствовал — 
наименьшая температура дала всего—29°; ветер 
рвал не больше 28 метров в сек. Но солнца за 
зиму почти не было видно, так как метели 
ежедневно заносили станцию, заставляя зимов
щиков тратить большую ч сть времени на рас
копки здания и приборов от снега. Весной 
солнце ударило с полной силой. К высоте зи> 
мовщики привыкли и переносили ее легко.

Самое высокое поселение в СССР благопо
лучно провело первую зиму. Еще одна высота 
завоевана нами.

Обсерватория дает ценные материалы для 
науки и народного хозяйства Средней. Азии.

Проф. В. Попов

Со в р ем ен н ы е  с т р а т о с т а т ы
Из восьми совершенных в стратосферу по

летов (Пикар 2, СССР, Сейтль 2, COAX, Герера, 
Стивенс) четыре окончились неудачей (Сейтль 1, 
COAX, Герера, Стивенс), причем 3 потерпели 
аварию при взлете (Сейтль, Герера, Стивенс), 
один же — при обратном спуске (COAX 1).

Причиной аварий в большинстве случаев 
(Сейтль, Герера, Стивенс) были разрывы обо
лочки, и только у стратостата COAX 1 на ряду 
с разрывом оболочки имел место также разрьГв 
веревок такелажа.

Конструкции герметичных гондол страто
статов и их оборудование во всех совершенных 
полетах в основном выявили себя как доста
точно надежные, за исключением первой гон
долы стратостата проф. Пикара, в которой 
в полете были обнаружены трещины, угрожаю
щие жизни стратонавтов вследствие просачива
ния через них из гондолы воздуха.

С научной стороны ни один из полетов 
в стратосферу не дал законченных полноцен
ных научных материалов; были получены отры
вочные наблюдения, данные которых далеко 
не всегда совпадали между собой, что можно 
приписать, с одной стороны, тяжелым условиям 
работы ученых в необычной стратосферной 
обстановке, в малых по объему (тесных), 
с плохими световыми качествами (освещение 
через иллюминаторы) гондолах; с другой сто
роны, различным в своей основе методам на
учных исследований.

В общем все эти полеты хотя и носили 
характер единичных экспериментов, все же, не
сомненно, для дела дальнейшего освоения стра
тосферы, как технического, так и научного, 
дали много нового и ценного, такого, что сей
час дает право ставить вопросы дальнейшего 
действительно планового и „систематического 
исследования и освоения стратосферы.

Какими же средствами активного исследо
вания и каких высот располагает на-сегодня 
человечество?

Со времени физика Шарля и до настоящих 
дней название „летающей научной лаборатории' 
сохранял аэростат. И на-сеюдня в деле иссле
дования стратосферы самим человеком он 
является почти единственным средством, обла
дая для этого всеми необходимыми данными: 
плавный, спокойный подъем вместе с возду
хом —I основное его достоинство для производ
ства "научных наблюдений — и высотность. 
Выше воздушного шара еще ни один аппарат 
с человеком не залетал. Какова же его пре
дельная высотность?

Как известно, высотность современного стра
тостата тесно связана с его объемом, послед
ний же — с плотностью воздуха на больших вы
сотах. Если для поднятия на высоту 20 км тре
буются объемы 25 000—30 ООО м3, то для подъема 
на высоту 30 км, вследствие существующих 
там слишком незначительных плотностей воз
духа, потребуются объемы 250 000--300 000 м3. 
Эти громадные объемы, конечно, и обусловли
вают пределы высотности современного стра
тостата. Его жизнь зависит от оболочки, не
сущей подъемный газ (водород). Ее надежность
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определяет безопасность полета. Если, как мы 
видели, при малых кубатурах почти половина 
летавших стратостатов потерпела аварии исклю
чительно из-за разрыва оболочки, то, конечно, 

-при объемах в 250 ООО—300 ООО м3 эта опасность 
зкачмтел .но увеличивается.

Создание более прочных оболочек потребует 
увеличения их веса, последнее же значительно 
повлияет на высотность стратостата, что также 
является невыгодным. Более же легких такой 
же прочности тканей мы на-сегодня на имеем; 
вследствие этого для нормальных стратосфер
ных полетов, для планомерного освоения стра
тосферы нам можно иметь объемы оболочек 
в пределах от 25 000 до 50 000—60 000 м3 для 
высот от 18 до 25 км.

Сегодняшние запросы науки также ставят 
в порядок дня исследование именно этих высот 
как нижней границы стратосферы, и потому 
нормальным пределом современных стратоста
тов можно считать высоту 25 км.

Какие же требования в смысле создания 
большей безопасности необходимо предъявить 
к конструкциям оболочек современных страто
статов? Здесь, бесспорно, нужно отметить, что 
все потерпевшие аварии стратостаты имели обо
лочки, которые, одновременна являясь чехлом 
для газа, также непосредственно несли на себе 
вес всех остальных частей стратостата (крепле
ния строп к поясу на ободочке). Если разгра
ничить работу оболочки, сделав ее в основном 
чехлом для газа, а нагрузку от веса остальных 
частей стратостата передать непосредственно 
на сетку, лежащую на оболочке, то, конечно, 
опасность разрыва оболочки значительно умень
шится. Это с наглядностью продемонстрировал 
блестящий по."ет стратостата „СССР-I , в ко
тором имела место такая конструкция оболочки. 
Кроме этого, в конструкциях современных стра
тостатов необходимо создать как надежное 
управление (выбрасыватель балласта и упра
вление клапанной веревкой), так и падежные 
контрольные приборы, позволяющие гилоту 
стратостата с достаточной точностью управлять 
нм и следить за скоростью взлета и особенно 
спуска.

Эти задачи являются конструктивно вполне 
разрешимыми, и если будущие стратостаты 
будут обладать указанными выше основными 
качествами, то вопрос безопасности полета, 
а следовательно и использования стратостата 
для систематических, а не единичных, полетов 
будет достаточно надежно разрешен.

Инэк. Е. Чертовской, 
главный конструктор стратостатов 
„Осоавиахим / “ и „Осоавиахи.и II“.

В лаМ ораториях и 
и н с т и т у т а х  йкадесивш н а ^ к
На д  чеия р а б о т а е т  П о ч в е н н ы й  
и н с т и т у т

Наркомзем СССР поручил Почвенному ин
ституту Академии наук выполнить важное за
дание— разработать наиболее простые и бы
стрые методы определения потребности почв 
в удобпевдіях.

Путем испытания различных химических ме
тодов определения нуждаемости почв в удобре
ниях и сравнения этих методов с данными

полевых опытов доказана существенная роль 
калия в повышении урожайности. До сих пор 
его роль в поднятии плодородия почв была не 
совсем ясна.

Обычно калий содержат в свозм составе 
почти все почвы, за исключением песчаных, но 
почвы суглинистого характера, как общее пра
вило, значительно реже показывают потреб
ность в нем. Только корнеплоды, клубнеплоды 
и некоторые масличные давали увеличение уро
жая при внесении калийных удобрений; осталь
ные же культур.ы в большинстве случаев отно
сились безучастно к этому удобренио. В на
стоящее время установлено, что калийные 
удобрения должны вноситься наравне с фос- 
форно-кислыми, тлк как при применении одно
стороннего удобрения оно не может быть 
использовано целиком.

Распределение в почве фосфорной кислоты 
показало большие запасы этого вещества 
в более глубоко расположенных горизонтах, 
лежащих за пахотным слоем. Для использова
ния этого ценного элемента питания в неко
торых случаях необходимо культивировать 
такие растения, корневая система которых идет 
глубоко.

. Почвенный институт работает также нат 
вопросом активизации на них черноземов. Вы
яснилось, что в черноземах имеются большие 
запасы питательных элементов, расходующиеся 
однако весьма скупо и не могущие быть 
использованными растениями в полной мере. 
Большинство разновидностей чернозема могло 
бы даза:ь значительно большие -урожаи. Улуч
шенная обработка, примезелие удобрений 
и другие мероприятия поднимают производи
тельность этих почв в лучшем случае на 
20—30°/о, тогда как, судя по колоссальным за
пасам основных элементов питания в черно
земе, повышение урожайности могло бы дости
гать 100°/о и даже выше. Исследование этого 
вопроса показало, что более полному использо
ванию больших запасов питательных веществ, 
имеющихся в почвах, препятствуют ка :ие-то осо
бые, стоящие в связи с самой природой чернозе
мов условия. Этот вопрос пока еще находится 
в стадии разработки. Важность его подчерки
вается тем обстоятельством, что очередная за. 
дача — поднять урожайность огромных плоил 
дей (около 12°/о от общей площади СССР)' 
занятых черноземами. ,

Институт ведет также работы по киелова- 
нию черноземов, по ирригации Нижней Волги, 
освоению пустынных пространств Прибалхаш- 
строя и пр.

То обстоятельство, что советским почво
ведам принадлежит ведущая рол > в мировом 
почвоведении, служит залогом тому, что и эти 
вопросы в ближайшее же время будут разре
шены и будут найдены новые пути- поднятия 
урожайности колхозных и совхозных полей.

Э л ь б р у с с ка я  к о м п л е к с н а я  
н а уч н а я  э к с п е д и ц и я

По инициативе туристской секции при Ле
нинградском Доме ученых и ВИЭМ нынешним 
летом работает на Эльбрусе комплексная н (уч
т я  экспедиция.

В экспетиции участвуют Академия наук СССР 
(Физико-матемісический институт), Всесоюзный
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институт экспериментальной медицины и его 
московский филиал, Государственный оптиче
ский институт, Ленинградский электрофизиче
ский институт, Физико-астроіюмический иисти- 

> тут, Военная электротехническая академ ія 
им. т. Буденного.

В состав экспедиции включена кино-группа 
ленинградской фабрики „Союзтехфильм“, зада
чей которой является не только съемка хроники 

. научной и альпинистской работы экспедиции, 
но и создание научного • фильма по специаль
ному сценарию.

Работа в горах обеспечивает получение 
весьма ценных результатов для изучения фи
зических и биологических явлений на больших 
высотах — горные условия позволят провести 
ряд длительных опытов на разных высотах; еще 
более повысит ценность их наличие техниче
ской связи между лагерями и возможность изу
чения зависимости хода явлений от меняю
щихся по высоте и по времени дня метеороло
гических условий. Кроме того, горные условия 
могут позволить провести оііьггы, пользуясь 
более совершенной и, значит, в большинстве 
елучаев более тяжелой, громоздкой и чувстви
тельной аппаратурой, чем на аэро- и страто
статах.

Экспедиция будет работать, базируясь на 
4 постоянных лагеря: Терскол (высота 2000 м), 
•Кругозор (3200 м}>- приют ОПТЭ (4200 м) 
и Седловину Эльбруса (5300 м).

Т е м а т и ч е с к и й  план э к с п е д и ц и и  
в к л ю ч а е т  в о с н о в н о м  и с с л е д о в а 
н и я  в о б л а с т и  п о ч т и  в с е г о  с п е к т р а  
э л е к т р о м а г н и т н ы х  в о л н —от р а д и о 
в о л н  до  к о с м и ч е с к и х  л у ч е й  —и ряд  
р а б о т  по и з у ч е н и ю  ч е л о в е к а  в у с л о 
в и я х  б о л ь ш и х  выс от .

К о с м и ч е с к и е  лу чи.  Впервые с каме
рой Вильсона вне лабораторных условий будет 
промерена интенсивность и изучен состав кос
мических лучей на больших высотах (до 
5300 м — Седловина Эльбруса).

У л ь т р а ф и о л е т о в ы е  лучи.  При по
мощи счетчика фотоэлектронов, методом спек
трофотографии и при помощи фотоэлементов 
будет промерена интенсивное ультрафиоле
товых лучей: прямых от Солнца при разных 
его высотах и отраженных от снега и льда.

Полученные результаты будут иметь боль
шое значение для ряда областей науки и тех
ники, так как дадут ряд новых сведений о со
ставе и энергии излучения Солнца, прозрач
ности атмосферы и облаков, составе страто
сферы, действии на кожу и ткани человека 
солнечных лучей и т. д.

В и д и м ы е  л у ч  и. Здесь предполагается 
сравнительно небольшое количество исследова
ний, именно— измерение зеленой компоненты 
в светг ночного неба и фотометрия сумеречного 
света с целью изучения "верхних слоев атмо
сферы

И н ф р а к р а с н ы е  лу чи .  Будет сделана 
попытка обнаружения солнечного излучения 
в области длинных -инфракрасных лучей (около 
100 микронов). Исследование солнечного излу
чения в этой части спектра может дать инте
ресный материал для определения состава верх 
них слоев атмосферы.

Большая работа будет проведена по изуче
нию прозрачности атмосферы и облаков (работа 
в облаках различной плотности) для инфра

красных лучей и по изучению отражения по
следних оѵ снегового покрова. Одновременно 
будет, проведено изучение и самого состава 
облаков (размеры капелек, плотность' облака 
и др.).

Р а д и о в о л н ы .  Будет изучен ряд спе
циальных вопросов, относящихся к условиям 
распространения радиоволн и к условиям ра
диосвязи в горных районах.

В связи с изучением ультрафиолетовых лу
чей будет проведена работа по исследованию 
эритемного (обжигающего) действия их на кожу 
человека (ультрафиолетовый климат в горах), 
в частности и при отсутствии инфракрасных 
лучей.

Намечено систематическое исследование 
крови (сахар в крови и др.), работы печени, 
возбудимости нервно-мышечного аппарата, чув
ствительности глаза, изменений вкуса, изучение 
газообмена, измерение температуры кожи и др. 
Целью большей части этих исследований 
является изучение работоспособности человека 
в высокогорных условиях.

Особое внимание будет уделено изучению 
симптомов Торной болезни.

На разных высотах будут вестись одновре
менно в 4 лагерях постоянные метеорологиче
ские наблюдения.

Крайняя важность тематики экспедиции и 
необходимость вести одновременно наблюдения 
в разных лагерях и знать немедленна резуль
тат—требуют организации бесперебойной техни
ческой связи между лагерями. Предполагается 
впервые на Эльбрусе обеспечить эту связь не
сколькими способами: по радио, по проволоке, 
оптической сигнализацией и ракетами. Радио 
и проводная телефонная связь за полтора Ме
сяца работы экспедиции позволят собрать 
интереснейший материал по организации связи 
в необычных высокогорных усіовиях, в зоне 
вечного снега и льда (в частности интересно 
испытать разные типы кабеля: кабелю при
дется лежать ночью во льду, днем — в воде).

Помимо научной работы участники экспеди
ций проведут ряд вылазок с туристскими и 
научными целями на ледники и ледопады Эль
бруса и совершат восхождение на его вершины.

Воодушевляемые славными примерами иссле
дователей страны Советов, все участники экс
педиции уверены, что под руководством ученых 
участников экспедиции и ее партийной органи
зации все задания, несмотря на’ трудные усло
вия, с которыми придется встретиться, будут 
выполнены и дадут ряд новых и полезных для 
соцстроительства научных результатов. Эти ре
зультаты дадут интереснейший "материал как 
для теоретических наук (физики, геофизики - 
и др.), так и для прикладной техники, медицин J 
и обороны страны (полеты на больших высо
тах, военная связь в горах, туризм, йурдртное 
дело и т. д.). Наконец, они дадут ряд материа
лов для выяснения многих вопросов, связанных 
с освоением стратосферы. .

„С о в е тск а я  Б р а з и л и я “
Академия наук СССР приступила к постройке 

научной станции в Ильменском заповеднике на 
южном Урале, известном своими ценнейшими 
самоцветами и минералами. Станция явится 
руководящим центром научно-исследовательских 
работ, а также будет проводить в Ильменском
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заповеднике экспедиции, ученические и научные 
экскурсии. При станции, которая вместе с тем 
будет консультировать добычу и промышлен
ную эксплоатацию горных богатств заповедника, 
решено создать геохимическую, химическую 
и аналитическую лаборатории, дробильную фаб
рику, библиотеку, научные кабинеты и обще
житие для научных работников, туристов и 
командированных. Строительство начато под 
общим руководством акад. А. Е. Ферсмана. 
Открытие станции будет приурочено ко второму 
всесоюзному съезду минералогов, созываемому 
в сентябре будущего года.

Ильменский заповедник находится около 
станции Миасс и является единственным в мире 
по богатству, разнообразию и своеобразию его 
минералов. В густой лесистой местности Иль
менских гор, пересеченных озерами, таятся 
знаменитые копи юпазов, аквамарина, криолита, 
амазонита, фенакита, колумбита, «онацита, миас- 
скита, яшмы, эвклаза, сфена, гельвина и других 
драгоценных камней и минералов — всего около 
100 видов. Крупный интерес представляет Косая 
гора с копями топаза, аквамарина и других 
камней.

В Ильмендком заповеднике имеются копи 
так наз. письменного гранита, причудливый 
рисунок которого напоминает мелкий узор еврей
ских письмен на зеленовато-голубом фоне камня. 
Этот камень удивлял не только путешествен
ников, но и' исследователей, искавших объясне
ние этому поразительному явлению природы.

Мощные, копи пегматитовых жил, полевого 
шпаіа и эмолита на территории заповедника 
являются крупной базой сырья для керамиче
ской промышленности. Знаменитый исследова
тель Урала Герман впервые открыл в этом 
районе прекраснейшей расцветки амазонит. Он 
добывался для Екатеринбургской гранильной 
фабрики и из лучших его сортов вытачивались 
вазы для ленинградского Эрмитажа.

Отныне Ильменский заповедник, сильно на
поминающий богатствами своих минералов Бра
зилию, будет планово и всесторонне изучаться 
и осваиваться. ' с  Шпицер.

Л е д я н ы е  сл е й  островов  
р е ки  Л е н ы

Как известно, Восточная Сибирь отличаете# 
такими- климатическими1 особенностями, бла
годаря которым на ее территории наблю
даются следующие образования: 2 1) вечная
мерзлота, заходящая далеко на юг, вплоть до 
Иркутского района (в то время как вечная мер
злота европейской части СССР и Западной Си
бири характерна лишь для полярной зоны);
2) наледи, 3 т. е. ледяные корки, покрывающие

1 Материалы по климату Якутской респу
блики. Тр. Ком. Ак. наук по изуч. ЯАССР, том
VI. 1927 г. К а м и н с к и й  А., Материалы по 
климатологии северного побережья Азии. Там 
же, том V. 1927 г.

2 Су мчи н ,  Вечная мерзлота СССР. Вла
дивосток. 1927 г.

3 Ма й д е л ь ,  Путешествие по северо-во
сточной части Якутской обл. в 1868—1870 гг. 
8ап. Ак. наук № 3. Прил. 1894 г., т. XXX, т. I 
*а II. 1896. С атлас, геогр. назван.

большие участки луговых пространств, в кото
рых выступает грунтовая вода; 3) ископаемый 
лед,1 являющийся остатком обширных ледяных 
массивов, покрывавших полярные окраины Си
бири в постплиоценовое время." Этот лед (тип 
ископаемых ледников) является характерным 
для Восточной Сибири и находится как в дельте 
реки Лены, так и, главным образом, на Ново
сибирских островах.

Во время экспедиции 1927 года, когда я на
правлялся к бухте ІІхикси (месту стоянки шхунч 
„Полярная звезда“), я имел возможность, проез
жая на пароходе по реке Лене, наблюдать остро
ва этой реки. На многих из них, вблизи поверх
ности, находились ледяные прослойки, которые 
не подходят ни к одному из типов упомянутых 
ледяных образований Восточной Сибири. Так как 
эти образования широко распространены по до
лине реки Лены и играют большую роль в раз
мыве берегов островов, не 'лишне описать их.

Долина реки Лены ниже Якутска сильно рас
ширяется и образует множество островов, кото
рые исчезают лишь ниже г. Жиганска. Большин
ство островов покрыто густым лесом из ли
ственницы, березы, ольхи и других древесных по
род. Береговой яр островов обычно выступает на 
несколько метров над урезом воды. Состав бе
регового обнажения такой: вдизу песчано-глц- 
нистые слои, покрывающие ледяной слой, сверху 
слой из гумусовых отложений. Ледяные про
слойки располагаются в различных слоях обна
жения, т. е. в некоторых случаях почти-чго 
ниже уреза воды, в других — значительно выше. 
Мощность и протяженность прослоек различна.

Надо заметить, что эти ледяные образования 
играют большую роль в разрушении островов, 
так как, подмываясь теплой водою реки, спо
собствуют обваливанию целых площадей остро
вов в реку. Происхождение этих ледяных про
слоек чисто речное. Возраст их, повидимому, 
довольно различен, но не одногодичный. Это— 
чисто речной лед, который ледоходом был вы
брошен на берег острова и затем постепенно, 
в течение ряда лет, покрывался наносами. За
мечу здесь, что аналогичное образование было 
мною обнаружено даже в пределах Иркутского 
района—в долине одной из небольших речек.

А. Попов.

Иія№ унЕ)згц!(я о т  д и ф те р и и
Дифтерия является одним из самых распро

страненных заболеваний детского . возраста.
Иммунизация в целях профилактики от диф

терии имеет огромное значение, давая резкое 
снижение заболеваемости.

В 1913 г. Берлин открыл метод иммунизации 
дифтерийным анатоксином. До недавнего вре
мени антиген вводился подкожно, но этот спо
соб вследствие его громоздкости (для дости
жения эффекта нёобходимо проиммунизировать 
80—90°/о детей восприимчивого возраста) не 
мог полностью удовлетворить потребности; по
этому начались попытки применения более

1 Ископаемые ледники Новосибирских о-вов. 
Зап. Ак. наук, т. XXXII, Мз 1, 1897 г.
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легкого спосо5а иммунизации. Одним из таких 
методов является предложенная в 1927 г . . 
Рамоном и Целлером иммунизация носовым 
путам: в полость носа при помощи глазной пи
петки или шприца вводится глицеринизировад- 
ный анатоксин.

Бактериологический институт в Томске им
мунизировал от дифтерии последним способом 
390 человек. Осложнений никаких не было. 
Иммунизирующий эффект в среднем сооиет- 
ствоьал 91,4ô/o. Проведенные опыты говорят о 
целесообразности такого способа иммунизации.

Кѳвоотм з а гр а н и ч н о й  
(иедезсдаиь!

В Дании при ксех уличлйх катастрофах на 
транспорте применяется немедленное опреде
ление количества алкоголя в крови как у во
дителя транспорта, так и у пострадавшего. Это 
открывает для суда цепные данные при опре
делении виновности той или другой стороны.

По утверждению немецкого журнала „Меди
цинская клиника“, лучшим средством отвык
нуть от курения является полоскание торла 
после всякой еды сла>ьм раствором ляписа 
(одна капля десятипроцентного ляписа на ста
кан воды).

Новейшими исследованиями установлено, что 
в человеческом организме наибольшее количе
ство витамина С содержится в хрусталике 
глаза, (іри помутнении хрусталика резко умень
шается количество этого витамина, либо си 
вовсе исчезает.

Американская ученая Мод Слей, изучая за
коны наследования раковых заболеваний, про
извела наблюдения в течение 20 лет над 75 
тысячами мышей. Результаты исследований под
твердили наследственность рака у мышей.

Известному немецкому ученому Ашгейму 
удалось из ряда органических ископаемых, 
как-то: нефть, керосин, ^саменный уголь, торф 
и другие, выделить Еещество, биологически 
действ) ющее подобно женскому гормону. Про
фессор Ашгейм считает, что в этих ископа
емых веками сохранился женский гормон ра
стительного и животного происхождения.

( -------
В связи с изсестными работами проф. Цоп- 

дека по установлению беременности -по моче 
небезынтересно отметить работу вюрцбургского 
проф. Мзнгера, который указывает, что уже 
в древнем Египте женщины для определения 
беременности также пользовались мочой, еже
дневно поливая ею зерна ячменя: моча беремен
ных давала .рост зерну, чего не наблюдалось 
при отсутствии беременности.

Вместо оперативного лечения гемороя в по
следнее вргмЯ в западно-екропейских клиниках 
широко практикуется новый, простой — амЗула-

5»

торный способ, состоящий во впрыскивании 
в гемороидальные шишки раствора хинина. 
В частности парижский хирург проф. Бенсод 
сообщил :,о проделанных нм 8000 операциі-і 
с прекрасными результатами. '

В городе Ровигно (в Италии) для борьбы 
со свирепствовавшей там пандемией малярии 
стали разводить в водоемах маленькую рыбку 
„гамбузию“, которая пожирает личинки- кома
ров—распространителей малярии. В результате, 
новые заболевания малярией там совершенно 
прекратились.

Небезынтересно отметить, что у нас на Кав
казе летом прошлого года аналогичным же спо
собом проводил борьбу с малярией покойный 
профессор Н. К. Розенберг.

Германский профессор Шенбауер предло
жил иозую серо-химическую реакцию крови 
для раннего распознавания раковых заболева
ний. Реакция основана на повышении количества 
калия в крови. По утверждению автора, пра
вильность реакции подтвердилась в 99°/о случаев.

В Италии в последнее время придается 
большое значение санации полости рта. Помимо 
широкой сети зубных поликлиник, имеются 
специально оборудованные автимобигѵ, в кото
рых зубные врачи объезжают деревенское на
селение для зубной санации. Особое внимание 
обращено на санацию зубов в армии: военным 
врачам вменено в обязанность наблюдать за 
чисткой зубов солдат после еды, для чего ря
дом со столовыми в казармах оборудовано спе
циальное помещение.

Н. И. Розенталь.

Лш бопы тгг:ьгй п р о ц е сс
Итальянский профессор Джаиели в своей 

клЕНИке в Неаполе омолодил одного брази- 
лианца по способу Воронова, причем в п е р- 
в ы е, вместо яичка обезьяны, он пересадил 
ч е л о в е ч е с к о е  яичко ,  полученное от 
одного студента из Каира за 10 000 лир. Опе
рация дала блестящие результаты, которыми 
остались довольны, как хирург, так и пациент.

Иначе взглянул на это дело итальянский 
прокурор и привлек хирурга и четырех асси
стентов к суду за преступление, совершенное 
по уговору, т /е . за тяжкое увечіе, причинен
ное египетскому студенту.

Суд в первой инстанции присудил всех об
виняемых к 11 мес. тюремного заключения. Су
дебная палата же их всех оправдала. По про
тесту неапольского прокурора дело это было 
перенесено в кассационный .суд в Риме.

Ha-днях. в присутствии огромного количества 
врачей, су ;ей и адвокатов, высшая судебная 
инстанция постановила, что проделанная опера
ция не может быть рассматриваема как престу
пление, так как студент добровольно согла
сился на нее,
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н е  и с т  о р н и  н і у н і  і  Т е х н и к и
Немецким химиком и анатомом 3 ем- 

іщ У ііів ме р и н г о м  впервые был примечен 
гальванический ток для 'передачи телеграфных 
сигналов. Его прибор состоял из 35 золотых 
пластинок, заключенных в стеклянные трубки 
и помещенных в подкисленную воду. Концы 
пластииок соединялись с 35 
изолированными проволока
ми, введенными в 25 отвер
стий для букв и 6 для иифр.
Газовые пузыри, получаю
щиеся от разложения воды 
гальваническим током, на
полняли стеклянные тру- 
бочки, представляющие при
боры для приема переда
ваемых сигналов. Дешиф
ровка депеши определялась 
наблюдением проникающего 
в отдельные трубки газа. В 
том же году Земмеринг пред
ставил свой аппарат в Па
рижский военный институт.
В 1810—1811 гг. он вводит в 
него ряд конструктивных 
изменений и упрощений и в 
1812 г. с его т.омощью можно 
было телеграфировать на рас* 
стояние 3000 м.

Изобретение Згммеринга 
было одной из перзых попыток применить 
гальванический ток к целям телеграфирования.

Я Гениальным английским физиком ихи- 
Ш ш Ф а миком Михаилом Ф а р а д е е м  были 

открыты и опубликованы законы электролиза. 
Законы Фарадея и введенная им электрохими
ческая номенклатура (электрод, электролит, 
электролиз, анод, катод, ион/' анион, катион 
и т. д.) являются основой всей современной 
электрохимии. Первый закон Фарадея .устана
вливает связь между количеством вещества, вы
делившегося при электролизе, силой тока и вре
менем, и читается так: „Количество вещества, 
выделенного при электролизе, прямо пропор
ционально силе тока и времени его прохожде
ния (т. е. пропорционально числу прошедших 
через электролит кулонов).

Формула
т  =  К  • J  « t

или
т =  к  ■ Q,

где т  — масса выделенного вещества в милли
граммах,

J  — сила TQKa в амперах, 
t — время в секундах,
К—  количество каждого- иона в милли

граммах, вы елениое одним кулоном и назван
ное Гельмгольцем электрохимическим эквива
лентом,

Q — количество электричества, прошедшего 
через электролит в к у л о н а х .  -

Второй закон Фарадея в его современном 
понимании получйл такую трактовку;*

„Электрохимические эквиваленты (К) разных 
веществ прямо пропорциональны их химиче
ским эквивалентам“.

Второй з.іш і устанавливает, что отношение 
эл ктрич?ского эквивалента (К) к химическому 
эквиваленту (/И) того же вещества есть вели

чина постоянная (химиче
ским эквивалентом называет
ся частное от деления атом
ного веса вещества на его
валентность (— ^валентность

п ’
(я) элемента равна числу 
атомов водорода, крторое за
мещается данным элементов 
в химическом соединении).

Из многочисленных иссле
дований Фарадей установил,
что -- 0,01036, а следова
тельно, АГ =  0,01036 М; так
как уИ= —, то К  =  0,01036, п 9
А— и следовательно в объ- 
п
единенной формуле двух за
конов основной закон эле
ктролиза, закон Фарадея, 
представляется так:

М  =  0,01036 —  J • t ‘мг. я
Законы электролизов (законы Фарадея) яви

лись по существу основой и плодотворным нача
лом бурного развития электрохимии конца XIX 
и начала XX века.

В этой же работе, представленной Англий
скому королевскому обществу (Royal Society) 
в 1834 году, Фарадей описывает современный 
газовый вольтаметр, или, как его чаще нізы- 
вают, кулонометр, о котором пишет, что „этот 
Прибор представляет единственный известный 
нам измеритель вольтова электричества. Неза
висимо ох времени, напряжения, изменений 
тока, он точно отсчитывает количество электри
чества, прошедшего через него, и (по объему 
выделившегося газа) дзет возможность опреде
лить количество этого электричества“. С по
мощью кулонометра Фарадей открыл основные 
закогы электролиза, явившиеся итогом его мно
гочисленных количественных измерений. Эле
ктрохимическая номенклатура, выработанная 
и выдвинутая Фарадеем, полиссіью сохранилась 
до последнего времени.
• Свое техническое применение глектролиз 
получил главным образом: 1) в гальваностегии 
(электролита еское покрывание предмета слоем 
какого-нибудь металла), 2) гальванопластике 
(получение с помощью электролиза рельефных 
оттисков) и 3) рафинировке металлов (приме
нение электролиза для очищения металлов от 
примесей— „рафинировка“).

В больших размерах таким способом очи
щаются медь и свинец.

2 сентября исполнилось сто лет со 
1«9и*$в дня смерти Томаса Т е л ь ф о р д а  — 

одного из наиболее крупных английских инже-

М. Фараоеез.
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неров эпохи великого промышленного перево
рота. Деятельность Тельфорда тесно связана 
с огромными сдвигами, которые происходят 
а средствах транспорта на рубеже XVIII и XIX 
столетий и которые предшествовали изобрете
нию паровоза и парохода. Э̂ти сдвиги вырази
лись в усиленном- строительстве судоходных 
каналов, сооружении мостов, бурном развитии 
дорожной сети и введении научных методов 
дорожного строительства.

Тельфорд родился 9 августа 1767 года 
в семье сельского пастуха и получил самое 
скудное начальное образо
вание. Он долго работал 
батраком в родной деревне 
и затем поступил в обуче
ние к каменщику. Случай 
помог Тельфорду заняться 
самообразованием. Получив 
необходимые знания, он не
обычайно быстро приобрел 
известность как выдающийся 
инженер-строитель. По про
екту и под руководством 
Тельфорда был воздвигнут 
ряд гидротехнических и ар
хитектурных сооружений, 
представлявших непревзой
денные до тех пор образцы 
инженерного искусства. Им 
было построено много мо- 
стов, каналов и судоходных 
акведуков. Огромноё значе
ние имеет его деятельность 
в области дорожного дела.
Им первым в Англии была 
применена рационально-обо
снованная конструкция до- 
рожйого полотна и было по
ложено начало дорожного 
дела в современном смысле 
этого слова. Его работы в 
этой области были продолжены знаменитым 
шотландским инженером Мак-Адамом, имя ко
торого так же, как и имя Тельфорда, до сих 
пор ■ носят два основных типа современных 
конструкций шоссейных дорог.
<§||'3 І  30 сентября исполняется сто лет со 
I v U y b  дня рождения выдающегося химика 

Карла Ш о р л е м м е р а  (Carl Schorlemmer).
Родившись в Дармштадте, Шорлеммер сна

чала работал в аптеке родного города, а за
тем, под влиянием Бунзена, целиком посвящает 
себя химии. В 1858 году он переехал в Англию, 
где работал чаогным ассистентом у известного 
Роско в Манчестере. Через шестнадцать лет он 
получает кафедру органической химии в Оуен- 
ском колледже. К этому же времени относится 
расцвет его научной деятельности. Это было 
время превращения органической химии из 
суммы отрывочных сведений в стройную на
учную дисциплину. Шорлеммер приступил 
к исследованию элементарных органических 
соединений — углеводородов. Особенно подроб
ному изучению он подверг парафины. Он про
вел целую серию опытов по замене водорода 
з  них другими веществами и элементами и про
следил образование новых тел с другими свой
ствами. Он доказал (в 1864 году), что пред
полагавшегося отличия этилового водорода 
{GjHoH,) и метана или диметана (СН3СН3) 
в действительности не существует. Им также

Г. Гельмгольц.

доказана идентичность метила и хлорирован
ного болотного газа. Шорлеммер указал та
ким образом, что предположение о различии 
сродств углеродного атома излишне. Много 
и усердно работал Шорлеммер также над во
просами теоретической химии. Кроме большой 
научной деятельности, он вел также и значи
тельную педагогическую работу. Совместно 
с Роско им был издан учебник х и м и й ,  первый 
том которого появился на немецком языке в 
1878 году. В 1879 году он написал свой „Rise, 
and development of organic chemistery“. В ру

кописи им оставлена работа 
по истории химии, доведенная 
до конца XVIII столетия.

Научная работа Шор
леммера неотделима от его 
политических убеждений. Он 
был в продолжение ряда 
лет членом социал-демокра
тической партии Германии, 
„законченным коммунистом“ 
и большим другом К. Мар
кса и Фр. Энгельса, находив
шимся с ними постоянно в 
оживленной переписке по 
вопросам естествознания и 
партийным делам. В 1871 го
ду I Иорлеммер избирается в 
•члены Английской академии 
наук, а через несколько лет 
и почетным доктором Глаз- 
говского университета. 27 
июня 1892 года он умирает. 
Фр.. Энгельс посвящает ему 
прочувствованный некролог.

8 сентября, т. е.
40 лет назад,, умер 

одий из величайших естество
испытателей XIX века—Гер
ман - Людвиг - Фердинанд 
Г е л ь м г о л ь ц  (Helmholtz) 

По образованию медик, Гельмгольц известен в на 
уке ! ак математик, физик, физиолог, анатом и 
психолог. Родился Гельмгольц 31 августа 3821 г. 
в гор. Потсдаме. По окончании средней школы 
он поступает в Медико-хирургический институт. 
Окончив последний, работает сначала в качестве 
военного врача, потом преподавателем анатомии 
в Берлинской академии художеств, а затем— 
профессором анатомии и физиологии в Кенигс
бергском университете, где выполняет ряд 
исследовательских работ по физиологии, био
физике и математике. В 1871 году он избирается 
профессором по кафедре экспериментальной фи
зики в Берлинский университет, где позже ве
дет курс теоретической физики. Одновременно 
с этим Гельмгольц до самой смерти исполняет 
должность президента Германского физико-тех
нического государственного учреждения (Phy- 
sikalische-Teschnische ReicLsanstalt).

Независимо от Мейера Гельмгольц прихо
дит к установлению закона сохранения и Превра
щения энергии, являясь тем самым одним из 
основоположников этого крупнейшего открытия.

Другим важным вкладом в науку является 
его исследование, посвященное второму началу 
термодинамики. Вводя нонятие свободной энер
гии, Гельигольц придал второму началу та
кую форму, которая оказалась очень удобной 
для изучения физико-химических превращений. 
Большое значение имеют исследования Гельм
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гольца по электродинамике, в которых он де
лает первые попытки заменить взаимодействие 
электрических зарядов их действием через сре
ду. Эти представления несколько позже были > 
развиты Максвеллом в его электромагнитной 
теории света. Гельмгольц же впервые вводит 
и понятие об элементарном электрическом за
ряде.

В области механики Гельмгольцу принадле
жит исследование вихревого движения жид
костей, с которым тесно связано развитие мете
орологии и в частности учение о циклонах 
и погоде.

В области математики Гельмгольцем прове
ден тоже ряд исследований, например, мате
матические исследования над движением воз
духа в трубах при звучании, создавшие со
временную теорию резонанса, исследование 
возникновения волн на поверхности жидкости 
и т. д. ѵ

Большое значение имеет работа Гельмгольца 
и в области геометрии, касающаяся происхо
ждения геометрических аксиом, где он разви
вает идеи Лобачевского и Римана.

В своих работах „физиологическая оптика“ 
и „Учение о слуховых оццацениях“ Гельмгольц 
заново переработал все учение о зрении и 
слухе, основываясь на своих трудах по геоме
трии, оптике, резонансу и анатомии глаза и 
среднего уха.

Интересны работы Гельмгольца и по аэро
динамике.

Для практической медицины большое зна
чение имеет устроенное Гельмгольцем глазное 
зеркало и офтальмометр, а также решение во
проса об аккомодации глаза.

По своему мировоззрению Гельмгольц в ос
новном является ярким представителем механи
стического материализма:
4 Q 9 4  Появляется статья двух физиков—Боте 
* » “ » «  и К о л ь г е р с т е р а, дающая совер

шенно новое освещение вопросу о природе кос
мических лучей, т. е. особо жестких лучей, кото
рые проникают в нашу атмосферу из межзвезд
ного пространства (открыты космические лучи 
немецким ученым Гессом в 1911—1912 гг.).

В своих экспериментально-подтве^денных 
исследованиях Боте и Кольгерстер пришли к вы
воду, что космические лучи не представляют осо
бой формы лучистой энергии, а являются потоком 
весьма малых материальных частиц. Авиаторы 
предполагают, что космические лучи предста
вляют поток электронов, но допускают возмож
ность и в пользу потока протонов. Эта точка зре
ния встретила, однако, сразу же возражения. 
В 1930 г. Милликен выступает против указанной 
гипотезы, защищая другую, рассматривающую 
космические лучи как поток, квантов лучистой 
энергии. Того же взгляда стали придерживаться 
и некоторые другие ученые. В пользу гипо
тезы Боте и Кольгерстера высказались физики 
Л. Ф. Кэртис, Б. Росси, А. Корлиг и др., под
твердившие ее новыми экспериментальными 
исследованиями. Но и на сегодняшний день 
многие вопросы, связанные с исследованиями 
космических лучей, осіаются неразрешенными. 
И для астрономии, и для теоретической физики 
их решение представляет исключительный инте
рес; оно должно еще полнее развить наши 
представления о сложности материи, ее превра
щениях и изменениях в мировом пространстве.



Ответы на вопросы чит а
т еля И. Мачш ееел  

’ 1. Ч то т а к о е  с ве т?  
К а к о в а  е г о  п р и р о д а ?

Свет, по современным пред
ставлениям, расшифровывается 
как одна из качественных раз
новидностей материи. Как и ма
терия обычного типа, свет пред
ставляет собою тесную комби
нацию из волн особого рода 
(так называемых электромагнит
ных волн эфира) с материаль
ными часіицами, называемыми 
световыми квантами или фото
нами. Как и всякие матери- 

. гльные частицы, фотоны (или 
ч стицы св.;та) имеют массу, 
объем, диаметр. Поэтому вы 
напрасно опасаетесь „приписы
вать свету свойства протяже
ния, веса и т. д.“

2. В о з м о ж н ы  ли т е м 
п е р а т у р ы  н и ж е  —273° Ц?

Ниже этой границы (точ
нее,— 273,1°) температура опу
ститься не можег, так как эта 
граница связана с затуханием 
біспоряд’чных движений моле
кул.— 273° Ц является преде
лом, к которому можно как  
у г о д н о  б л и з к о  (ассимпто- 
тически) приблизиться, но ко
торого нельзя достичь.

И. Весома ли энергия? 
Вес и масса суть свойства 

материи. Энергия же есть по
казатель д в и ж е н и я  м а т е 
рии.  Поэтому так же, как 
нельзя смешивать материю с 
ее движением (с энергией), 
б е с с м ы с л е н н о  г о в о 
р и т ь  и о в е с о м о с т и  
э н е р г и и .  О днако, кпждое из
менение энергии тела и тет всег
да параллельно и пропорци

онально изменению массы этого 
тела. Чем больше масса тела, 
тем больше и его энергия. В 
этом смысле можно говорить, 
что э н е р г и я  т е л а  п р о 
п о р ц и о н а л ь н а  е г о  м а с 
с е  (и, з н а ч и т ,  весу) ,  но 
ни в коем случае нельзя го
ворить (как это часто оши
бочно делают), что .энергия 
имеет вес“.

4. Ч ем  о б ъ я с н я е т с я  
м а г н е т и з м ?

В самых кратких чертах 
объяснение сводится к сл?дую- 
щему. Всякий кругоьой э лектри
ческий ток образует в окру- 
ж іюыем эфире силы, толкающие 
находящиеся в этом эфире 
тела по строго определенным 
направлениям. Каждый атом с 
его электронами, кружащимися 
вокруг ядра, образует собою 
миниатюрный круговой ток и 
представляет ссбою, таким об
разом, маленький магнитик. 
Пока направления отдельных 
атомных токов беспорядочно 
различны, все атомньГе магнити
ки действуют вразброд, и тело 
не проявляет себя, как маг
нит. Достаточно же всем атом
ным токам оказаться ориенти* 
рованными в одну и ту же 
сторону, чтобы притягательные 
силы, исходящие от кайаого 
атома, сложились и все те ,о в 
целом начало действовать в ок
ружающем пространстве как 
магнит.

5. Ч ем  о б ъ я с н я е т с я ,  
что в о д а  ' р а с ш и р я е т с я  
п р и  з а м е р з а н и н?

Одним из объяснений не- 
"нормальнсго поведения воды

при температуре между . 0° и 
4~ Ц явішется то, что вода со
стоит не из отдельных молекул
Н.О, а из укрупненных частиц, 
представляющих комок из не
скольких молекул (Н20). Таким 
образом, при охлаждении ниже 
4° Ц доіжко происходить 
расщепление этих крупных ча
стиц, благодаря чему общий 
объем жидкости, несмотря на 
охлаждение, увеличивается.

6. К а к а я  р а з н и ц а  
м е ж д у  м а т е р и е й  и 
э н е р г и е й ?

Выше (см. вопрос 3) уже 
сказано, что энергия есть пока
затель факта движения мате
рии, иначе говоря, есть форма 
существования материи. Э.іер- 
гия есть движение. Материя 
есть то, что движется. В этом 
смысле материя не отделима от 
энергии, и, наоборот, энергия 
неразрывно связана - с мате
рией. Нелепо, однако, смеши
вать в одну кучу материю и 
энергию.

7. Ч ем  о б ъ я с н я е т с я  
то, что, чем выше воз
дух,  тем он реже?

Аіолекулы воздуха притяги
ваются земным тяготением к 
повгрхности Земли, и рой воз
душных молекул поэтому гуще 
в нижних слоях атмосферы. 
Тот же факт, что н е в се  
молекулы воздуха находятся у 
самой поверхности Земли, объ
ясняется тем, что собственное 
беспорядочное поступательное 
движение газозых молекул бес
престанно разбрасывает их во 
все стороны от зем юй поверх
ности.
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У н и в е р м а г  „ Л е н п р о м т о р г а “
Ленинград, ул. 3-го Июля, Гостиный двор, № 67-69.

Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Е  O B J I A C T H O E  И З Д А Т Е Л Ь С Т В ОГ д Е Н И І

I  ПРИМИПРИНИМАЕТСЯ
Журнал

ІШДПИСКП на 4-й квартал 1934 г.
— научно-теоретическ. орган Ленинградского ин-

  __  . .  ститута истории ВКП(б). Выходит 6 номеров в год.
„КРАСНАЯ ЛЕТОПИСЬ“ ставит своей задачей марксистско-ленинское изучение истории 

Ленинградской организации ВКП б) на протяжении всех этапов истории большевистской 
партии, изучение революционного опыта ленинградского пролетариата в борьбе за 
диктатуру пролетариата и построение бесклассового социалистического общества.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА иа 6 мес.— 6 р. Цена отдельного номера — 2 р.
Ш ііпіічп ПА DTQA СЛТШ/Ш“ — ежемесячный орган Ленинградского Областного и
ш у р н з л  „ І І АПГ ЙЬи І ПГ І П Городского комитетов ВКГІ(б).

ЖУРНАЛ является руководящим общественно-политическим журналом Ленинградского 
Областного и Городского комитетов ВКП(б).

Помещает руководящие статьи по вопросам марксистско-ленинской теории, партий
ного строительства, внутренней и международной политики, хозяйственного и культур
ного строительства.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА на 3 мес.—  1 р. 80 к. Цена отдельного номера — 60 к.
Шипи on ПЛРТГШГЛІ ШЗАТЛР“ — орган ГОРКОМА ВКП(б). Ставит своей целью
iTiypildJ! jjllHl I un НПГЮЙ I иг помочь парторгу, группоргу, низовому партактиву 
и рядовому члену партии в его повседневной практической работе.

Обобщает опыт партийной работы на предприятии, в цеху и бригаде, организует 
показ положительного опыта, борется за повышение качества партийной работы па всех 
участках. Выходит 2 раза в месяц.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА на 3 мес.— 1 р. 50 к. Цена отдельного номера — 25 к.

Шип поп П Л PTUÜ U А Р VHECA“ — орган отдел, культуры и пропаганды ленинизма, 
іТіУРНаЛ ,,|1н Г  I ИпПМп J I l DA Обкома и Горкома ВКП(б), ставит своей задачей 
повышение теоретического и обще-культурного уровня пропагандистов, оказание методи
ческой помощи в их повседневной работе.

Журнал рассчитан на пропагандистов и руководящий актив партии и комсомола. 
ш Выходит 2 разя в месяц.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА на 3 мес.— 2 р. 10 к . Цена отдельного номера

I ПОДПИСИ

C i:
35 к.

ПОДПИСКУ НАПРАВЛЯТЬ: Ленинградское Областное Издательство —  Ленинград, 125, 
Торгозый пер., 3, или сдавать в ближайшие почтовые отделения, организаторам подписки 

на фабриках и заводах и письмоносцам.
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ЦЕНА 80 КОП.
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! Г  Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Е  О Б Л А С Т Н О Е  И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  1

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 1934 г,
К Р & Г Н А Й  n F P F R H f l “  — массовый колхозный, и совхозный жѵрнал„ і х г н и п н п  Д С Г Ь О П П помогает колхозникам, рабочим совхозов и МТС 

шшяшшшттттяшттишвЁЁ/ш^шяшт правильно организовать .производство и труд, 
овладеть агрозоотехникой и техникой работы на машинах, организует 'заочную агро- 
техучебу, дает ответы своим читателям в журнале и письменно по всем вопросам 
агрозоотехники, организации труда и юридическую консультацию.' "

С 1 октября расширяется литературный отдел. В отделе будут печататься про
изведения лучших писателей и поэтов, а также произведения начинающих писателей.

При литературном отделе работает консультация, которая дает совегы и указания 
авторам. В ыходит 3 р а з а  в месяц.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА на 3 мес.— 1 р. 80 к.
С приложением 9 сельскохозяйственных книг ,  3 мес.—5 р. 85 к.

„РАБОТНИЦА И КРЕСТЬЯНКА» задачей которого является содей- 
ствие политическому росту и куль

турному воспитанию широких масс работниц и колхозниц. Журнал дает 1 раз в месяц 
приложение: выкройки одежды. В ы ходит 2 р а за  в месяц.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА на 3 мес.— 1 р. 20 к.
С приложением 1 альбома „ 3 „ — 12 р. 20 к.

* R F O T H H K  З Н А Н И Я “  — обслуживает широкие массы трудящихся, зна- 
I П Н Г Ѵ  и П Н П г І П  комя их с новейшими достижениями в области есте-

ственных наук, техники, антропологии, этнографии, 
археологии, литературы и общественных наук. В ы ходит 1 р а з  в  месяц.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА на 3 мес.—2 р. 40 к.
p C Q E T I I f f  — литературно-художественный журнал печатает произведения круп- 

„  Г и и Ь Ц  нейших советских и западных писателей и лучшие произведения 
рабочих и колхозных авторов.

„РЕЗЕЦ “ имеет постоянную консультацию. В ыходит 2 р а з а  в месяц.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА на 3 мес.—2 р. 10 к.

С приложением 1 литературно-художественного альбома „ 3 „ — 5 р. 90 к.

Н А У К А  И  T F X H H I f A “  —Орган Центротехпрома Народного комиссариата 
і \ Н  ГІ I Е .Л П Г І  l \ n  тяжелой промышленности. Старейший советский

популярный научно-технический журнал. XII год
издания.

Задача журнала: п овы ш ав  техническую культуру промышленных кадров, попу
ляризировать достижения лго&етоксй и мировой науки и техники, передавать опыт
заводов-передовиков всем|?р§япрйятиям СССР, помогать заводам, цехам и бригадам
осваивать производство. В ыходит 2 р а ч а  в месяц.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА на 3 мес.— 1 р. 20 к.

„РАБСЕЛЬКОР» —руководящий журнал для рабкоров, селькоров, военкоров, 
и юнкоров, ведет систематическую работу по повышению 
теоретической и практической подготовки работников ред

коллегий и стенгазет, рабселькоров и ударников печати.
Выходит 2 р а з а  в месяц. 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА на 3 мес.—1 р. 80 к.

„В ПОМОЩЬ РАЙОН. И П0ЛИТ0ТД. ГАЗЕТАМ»
Орган культпропа Ленинградского Обкома ВКП(б). Журнал является руководящим 

органом районной, политотдельской и низовой печати. Выходит 3 р а за  в месяц.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА на 3 мес.—2 р. 25 к.

„В ПОМОЩЬ БИБЛИОТЕКЕ“ ных работников.
В ы ходят 4 н ом ера в год. 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА на 3 мес.— 1 р. 20 к.

ПОДПИСКУ НАПРАВЛЯТЬ в Л е н и н г р а д с к о е  О б л а с т н о е  И з д а т е л ь с т в о  — 
Л е н и н гр а д , 125, Т о р го в ы й  п е р ., 3, или с д а в а ть  

в б л и ж а й ш и е  п о ч т о в ы е  о тд е л е н и я , о р га н и з а т о р а м  п о д п и с к и  н а  ф а б р и к а х  
и з а в о д а х  и п и с ь м о н о с ц а м .
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