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ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОЕЛД'ШЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

В Ы Ш Л А  И З  П Е Ч А Т И  

НОВЛЯ КНИГА:
A. МИХАЙЛОВИЧ -  Ж и з н ь , е е  п р о и с 

х о ж д е н и е  и р азв и ти е .
С тр . 110, ц. 1 р. 75  к.

ИМЕЮТСЯ №  СКЛАДЕ:
из научно-популярной серии:

B.ТОБОЛЯКОВ.— В о д а  и в е те р  на с л у ж 
бе  ч е л о в е ка .

С т р . 102, ц. 1 р-

В. Т0Б0ЛЯК03. —  Ж е л е з н а я  зем л я .
С тр . 147, ц. 2 р. 2 5  к.

БРОНШТЕЙН. —  С о с т а в  и с тр о е н и е  
з е м н о го  ш а р а .

С т р . 31, ц. 15 к.

Заказы направлять: Ленинград, 125,
Торговый пер., 3, Ленинградское 

Областное Издательство.

А В Т О Р
Ч Е С К О Г О  К У Р С А

ЛѵЧЧ- 
С Т Р О Е Н И Е  

: Х А Р А К 
Т Е Р “  и  „ П Р А Н Т И -  

П О Ч Е Р К О В Е Д Е Н И Я “

Г Р А Ф О Л О Г -
Э К С П Е Р Т Д. М. ЗУЕВ-ИНСАРОВ
заочно определяет по любому образцу по
черка умственное и волевое развитие пишу
щего, его призвание (ориентировка для вы
бора профессии), недостатки характера и 
меры борьбы с ними. Перевод в сумме 7 р. 
за каждую характеристику и письма с образ
цами почерка направлять по адресу: Москва, 9, 
улица Горького, 17, абонемен ный ящик 
№ 169/н, граф оіогу Димитрию  М итроф ано

вичу З У Е В У -И Н С А Р О В У .

Допускается наложенный платеж на 7 руб. 
при посылке марок на 1 руб. 50 коп.

Для самообучения графологии распростра
няется заочный практич. курс в 12 лекциях—  
45 руб., отд. лекции —  4 руб., а также новая 
книга Зуева-Инсарова „Строение почерка  
и х а р а кте р “. Изд. 1934 г. Цена 8 р уб л л \

Характеристики и отзывы: Максима Горь
кого. А. Луначарского, Н . Семашко, Анри 
Барбюса, Мих. Кольцова и ряда других 
опубликованы в 
книге „П очерк  
и личность“, 
изд. 1929 и 
1930 гг.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НОТНЫЙ 
М А Г А З И Н  М О Г И З а  

М О С К В А ,  Н Е Г Л И Н Н А Я ,  14 ___________________
О Т Ы - П О Ч Т О И “

ВЫСЫЛАЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ БЕЗ ЗАДАТКА  
САМОУЧИТЕЛИ И ПЬЕСЫ ДЛЯ МУЗИНСТРУМЕНТОВ (по нотной или цифровой системе) 

Б И Б Л И О Т Е К А  Д Л Я  Н А Ч И Н А Ю Щ И Х  
С о д е р ж а н и е :  самоучитель, нотный букварь и набор легких пьес для начинающих:
Для гитары 7-струн. . . . цена 7 р.

„ мандолины ................. „ 5 „
„ б а л а л а й ки .................  „ 3 „
„ гармоники 2-рядн. 21 кл. 

и 12 б. йен. рус.-нем. строй „ 4 „

—  к.

50

По нотной системе для баяна 
52 кл. и 90 бас. . . . цена 8 р. —  к.

По нотной системе для трубы
50 „ или ко рн ета ..........................  „ 6 р. —

М У З Ы К А  В  Ш К О Л К  
Сборник песен для начальн. школы по программе Наркомпроса. Состав: Го-

ловская, Румер и Т у г а р и н о в .............................................................................................Ц.
Песни школы и отряда, вып. 1 ..................  .........................................................................
30 песен пионеров.............................................  .........................................................................
Мосбюро, Дко, Моно, Модизд. и М узгиз „С песней в лагерь“— 15 песен для

1-гО и 3-х голосн. хора. В п ер е п л е те ...................................................................   . „
Румер, Л  бедева, Егина и др. Сборник песен с ритмическим оформлением . .
Сборник хоров русских композиторов. Вып. 1, парт. 3 р. гол оса ....................... .....
Международный сборник революционных п е с е н ................................................................
Раухвергер. „Октябрь“— муз.-литературный м о н т а ж .......................................................
Егина-РауХвергер. Сборник —  пять и г р ..................................................................................
Хрестоматия для слушания музыки в политехнической школе II ступ., составлена 

по школьной музыкальн. программе Наркомпроса. Вокальный сборник „
То же фортепианный с б о р н и к ...................................• ...................................................... .....
Жиляев и Метлов (состав.) Музыкальный сборник. Вып. I. Отрывки из произ

ведений Глинки, Мусоргского, Бородина, Чайковского и Глазунова для ф-п. „
Меркель и Каменецкая. Движение и музыка. Пособие для педагогов . . . .  „
П ртреты гомпозиторов: Бетховен, Шопен, Глинка, Мусоргский, Чайковский и др. Размер 
18X 24  Кажд. Портрл 1 р. и 1 р. 2 5  коп. Те же портреты, формат открытки по 35  и 4 5  коп.

Т Р Е Б У Й Т Е  К А Т А Л О Г И

3 р. 50 к.
4 . 25 „
” » 50 .

2 „ п
1 , 75 „
1 „ 40 „
2 „ —  „
3 „ п
1 , ---  „

3 . ----

4 . 50 .

2 , »
4 „ 50 „



Популярно-научный ж ур
нал под общ ей редак
цией проф, Г. С  Тыман- 
ского. Состав редакцион
ной коллегии: академик
В. Л. Комаров, проф. С. К уз
нецов (геология), почети. 
акад. Н. А. М орозов, А. С. 
М и х а й л о в и ч  (биология), 
ннж. Г. Л. Хейнман (тех
ника), зав . худож .-техн. 
частью И. Силади.
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Памяти С. М. Ц И Р О В А .......................................................
С. Кузнецов — Творец русской петрографии . . .
В. Е. Львов —  Семь новых элементав . . . . . . . .

Г. Бургвиц  —  О применении микробов в технике .
В. Шапот — Гипофиз и его роль в организме . . .

В. Гамалей  —  Советская Атлантида . . . . . .

А. Криштофович, проф.—Камчатка—страна вулка 
н о в ......................................................................... ....

М. Гаврилов —  История прыжков с парашютом .
Е. Лииіина —  Археология Египта и история меди 

ц и н ы ...........................................................

Лесник  —  Зоопарк, в прошлом и настоящем . .  .
Е. Д . —  На прозрачных к р ы л ь я х ................................

О числах и фигурах  .......................

В. Обручев —  Каменное л и т ь е ..................... ....

УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ  
С  Семенов —  Завоевание человеком огня . . . .

А. Вольпер и Д. Сем из —  Университеты культуры 
в системе массовой самообразовательной 
работ ы .............................................................................

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ ................................................}.
Новое о переливании крови. Селезеночная диэта 
и туберкулез. Действие железа и фосфора 
на развитие головастиков. Действие глисто 
на секрецию желудка. Меры борьбы с профес
сиональным ослаблением слуха. Применение 
личинок мух для лечения гноящихся ран и язв.
Самый мощный в мире лепрозорий. Облучение 
крови больных. Небьющиеся очки. Солнце_ в 
жилища. Возможен ли искусственный радий?

КРУЖОК МИРОВЕДЕНИЯ....................................................... 846
М3 ИСТОРИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ................................  850
ФЕНОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ СИБИРИ . . . .  852
ЖИВАЯ СВЯЗЬ  ..................................................  854
На обложке; групповой прыжок парашютистов. 
Работа худож ника Б. Кожина

Все рисунки, помещенные в журнале, представляют 
собою либо зарисовки с натуры, либо графические репро
дукции фотоснимков.

Стр. 
778 
782 '  

786 
791 
796 
799

805
811
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816
820
824
826
829

833

837
841



ОТ ЦЕНТРЯЛЬНОГО КОМИТЕТА
ВСЕСОМЗНОЙ КІМІІУНИСТИЧЕСКеЙ ПЯРТНН (БОЛЬШЕВИКОВ)

Центральный Комитет ВКП (большевиков) с великим прискорбием 
извещает партию, рабочий класс и всех трудящихся Союза ССР н трудя
щихся всего мира, что 1 декабря в Ленинграде' от предательской руки 
врага рабочего класса погиб выдающийся деятель нашей партии, пламен
ный, бесстрашный революционер, любимый руководитель большевиков 
и всех трудящихся Ленинграда — Секретарь Центрального и Ленинград* 
ского Комитетов ВКП (большевиков), член Политбюро ЦК ВКП(б) това
рищ СЕРГЕЙ МИРОНОВИЧ КИРОВ.

Потеря товарища Кирова, любимого всей партией и всем рабочим 
кл^Ёсом СССР, кристально чистого и непоколебимо стойкого партийца, 
большевика-ленинца, отдавшего всю свою яркую, славную жизнь делу  
рабочего класса, делу коммунизма, является самой тяжкой потерей для 
всей партии и страны Советов за последние годы.

Центральный Комитет верит, что память о товарище КИРОВЕ, свет
лый пример его бесстрашной, неутомимой борьбы за пролетарскую рево
люцию, за  строительство социализма в СССР будут вдохновлять мил
лионы пролетариев и всех трудящихся на дальнейшую борьбу за торже
ство социализма, за  окончательное искоренение всех врагов рабочего 
класса.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  К О М И Т Е Т  В С Е С О Ю З Н О Й  
К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Й  П А Р Т И И  (б о л ь ш е в и к о в ) .





Р е з о л ю ц и я  с о б р а н и я  
А к а д е м и и  н а у к

»Академики, научные работники, 
рабочие и служащ ие Академии наук 

• СССР в Ленинграде, собравшиеся на 
траурный митинг, посвященный памяти 
Секретаря Центрального и Областного 
Комитетов ВКП(б), члена Политбюро 
ЦК ВКП(б) Сергея М ироновича Ки
рова, выражают свою глубочайшую 
скорбь по поводу тяжелой утраты 
любимого вождя, отдавш его всю свою 
яркую, славную жизнь борьбе за 
дело рабочего класса, за построение 
социалистического общества.

Мы никогда не забудем ту исклю

чительную помощь, то неослабное 

внимание, которые неизменно оказы

вал нам в нашей научной работе наш 

друг и вождь товарищ  Киров.

В то время, когда наша сіграна под 

руководством Центрального Комитета 

партии во главе с товарищем Стали

ным и его ближайшим соратником 

товарищем Кировым достигла колос

сальных побед как внутри страны, 

так и в международных отношениях, 

классовый враг убийством из-за угла 

наносит удар рабочему классу. Тя

жела наша потеря. Но нет тех сил, 

которые могут остановить победный 

шаг пролетарской революции. /

Мы требуем беспощадной кары 

гнусным убийцам.

На подлый удар контрреволюцио

неров ответим еще большим сплоче

нием своих рядов «од знаменем 

нашей большевистской партии к ее 

вождя товарища Сталина!*

Р е з о л ю ц и я ,  п р и н я т а я  н а  
т р а у р н о м  м и т и н г е  н а у ч н о г о  
и т е х н и ч е с к о г о  п е р с о н а л о в  
Г о с у д а р с т в е н н о й  а к а д е м и и  
и с т о р и и  м а т е р и а л ь н о й  
к у л ь т у р ы  2  д е к а б р я  1 9 3 4  г .  
п о  с л у ч а ю  т р а г и ч е с к о й  
с м е р т и  т о в .  С . М . К И Р О В А

,В  час пролетарского траура и боль

ш евистского гнева партийная органи

зация и научные работники Государ

ственной академии истории мате

риальной культуры заявляют партии, 

одним из вождей которой был пла

менный трибун и великий организа

тор тов. Киров, что наша скорбь рав

носильна нашей решимости победить, 

что наша любовь к верному сорат

нику великого Сталина равнозначна 

нашей п р е д а н н о с т и  героической 

больш евистской партии. Вдохновлен

ные великим строительством нашей 

социалистической родины, мы, ком

мунисты и беспартийные научные ра

ботники, идущие единым фронтом 

науки и труда, еще теснее смыкаем 

наши ряды вокруг партии в ее герои

ческой борьбе за коммунизм, в ее 

великс\й борьбе за культуру миллио

нов. Классовый враг вырвал Кирова 

из рядов партии. Но партия комму

нистов непобедима. Выше знамя Ле

нина—Сталина!“



С Е Р Г Е Й  М И Р О Н О В И Ч  К И Р О В

в  х а р а к т е р и с т и к е  р е н ы х

П р е з и д е н т  А к а д е м и и  н а д о  С С С Р  
а к а д е м и к  А . П . К а р п и н с к и й

—  Г л у б о к о  п отр ясен  бессм ы слен
ным зл о д еян и ем , бессильны м изм енить  
п обедон осны й х о д  разви ти я  нового, 
соц и али сти ческого  общ ества . Ученые 
Л ен и н гр ада  вм есте  с п р о л етар и ато м  
и его  п ар ти ей  п ер еж и в аю т  вели кую  
у т р а т у  и в самой ск о р б и  черпаю т 
силы д л я  новы х гіобед, д л я  новы х 
усп ехов .

А к а д е м и я  А . Е .  О е р с м а н
—  С м ер ть  то в ар и щ а  С. М. К и рова—  

н еи згл ад и м ая  п о т е р я  д л я  страны, ибо 
в б о р ь б е  за  о в л а д е н и е  полярным 
краем , за  со зд ан и е  соц и али сти ческого  
о п л о т а  на К ольском  п о л у о стр о ве  и 
в К а р е л и и  —  С ер гей  М и р о н о ви ч  бы л  
в п ер ед и  всех, т в е р д о  и неуклонно 
о су щ еств л я я  хозяй ствен н ы й  р асц вет  
С евер а ,  п лан ово  и п родум анно  н ап р а 
в ляя  научны е исследован ия , то л к ая  
ж и вую  мысль, п о д д е р ж и в а я  эн ерги ю  
и волю  п и он еров  о в л ад ен и я  поои зво -  
д и тельн ы м и  силам и  З а п о л я р ь е .

М урм ан ск и й  кр ай  в его  новом  виде 
я в л я е т с я  лучш им  п ам ятн и к ом  имени 
К и рова ,  п р е д а те л ь с к и  у б и то го  в т о т  
момент, к о гд а  все  ж и в ы е  силы страны  
о б ъ е д и н и л и с ь  в о к р у г  п артии  и ее  
в о ж д е й  д л я  у кр еп лен и я  со зд ан н о го  
в п р е д ы д у щ и е  годы  силам и п р о л е т а 
р и а т а  н еб ы вало го  по  разм ах у  и по 
х а р а к т е р у  в е л и ч ай ш е го  со ветск о го  
го сударства .

А к а д е м и к  С . И . В а в и л з в

—  С о времени пок уш ен и я  на В л а 
д им ира  И льича  Л е н и н а  советск ая  
стран а  ещ е  ни р а зу  не б ы л а  п о т р я 
сена  столь  уж асны м  злодеян и ем , как  
у б и й с тв о  С ер гея  М ирон ович а  К ирова. 
В момент, к о гд а  стран а  С оветов ,  пре
о д олевая  основные за тр у дн ен и я ,  с п о л 
ным еди нодуш и ем  и эн тузи азм ом  
невиданными тем п ам и  и д е т  по пути  
к создан ию  б есклассового  общ ества ,

классовы й  вр аг  напоминает о себе 
вы стрелом , сводящ им  в могилу од н о го  
из бли ж ай ш и х  и лу чш и х  со р атн и к о в  
т о в ар и щ а  Сталина.

Т о в ар и щ  К иров  исклю чи тельн о  чут
к о  относился  к ж изни научных у ч р е 
ж д ен и й  Л ен и н гр ада .  В нем мы всегда  
находили  верного  защ и тн и к а  т е о р е т и 
ческой  научной мысли. Тем го р естн ее  
для  нас его  у тр ата .

А к а д е м и к  А . Н . S a x

—  К лассовы й враг в н у тр и  стран ы  
не слож ил  о р у ж и я .  Все, к о м у  д о р о ги  
и н тересы  с о ц и ал и сти ч еск о го  с т р о и 
тельства ,  долж н ы  о б ъ е д и н и т ь с я  в о 
к руг  партии и вм есте  с нею  повести  
уп о р н у ю  б о р ь б у  п р о ти в  в р а го в  т р у 
д ящ и х ся .  В м есте  с тем  мы до лж н ы  , 
нап рави ть  все свои  силы на то, чтобы  
как  м о ж н о  у сп еш н ее  вы п о л н ять  за
дачи , с т о я щ и е  п е р е д  нами в области 
стр о и тел ьства  новой  жизни.
А к а д е м и к  С . А .  Ч а п л ы г и н

—  В ы стр ел  в С е р г е я  М и р о н о в и ч а  
К ирова  п рогрем ел  н еож идан но . М ы сль 
о т к а зы в а е тс я  п р и м и р и ться  с  этим 
т яж е л ы м  ф а к то м  б езв р ем ен н о й  ги 
бели кр у п н ей ш его  б о льш ев и к а  - л е 
нинца, о б а я т е л ь н о г о  в личной ж и зн и  
человек а .  В елика  с к о р б ь  о т  сознан ия  
того ,  ч т о  и склю чи тельн о  б ес с т р а ш 
ный и кипучий р ев о л ю ц и о н ер  вы рван  
из рядов  п ар ти и  в р азгар е  вели кой  
соци али сти ч еской  строй ки .

А к а д з п я к к  Д .  Н . П р я н и ш и и н о в
—  П о т е р я  т о в ар и щ а  Кирова, в и д 

нейш его п о л и ти ч еско го  д е я т е л я  и 
о р ган и зато р а  круп ны х д е л  освоения  
б о га т с т в  с о в етск о го  севера, вы зы вает  
г л у б о к у ю  с к о р б ь  и Еозмущ ение п р о 
тив  зл о д ей ско го  акта  врагов  наш его  
С ою за  и о б язы в ает  нас ещ е  креп че  
со м к н у ться  в общ ей  р а б о т е  на у к р е 
п лен и е  со ц и ал и сти ч еско го  с т р о и т е л ь 
ства  в стран е  С о вето в .



Т В О Р Е Ц  Р У С С К О Й  П Е Т Р О Г Р А Ф И И
(К  50-лет аю  уч ен о й  деят ельност и а к а д ем и к а  Ф. Ю . Л евинсон-Л ессинга)
С . К У З Н Е Ц О В

П р о д у к т и в н о й ,  у сп е ш н о й  н аучная  
р а б о т а  м о ж е т  б ы ть  т о л ь к о  при у с л о 
вии н е п р е р ы в н о г о ,  у п о р н о го ,  б о д р о г о  
т р у д а .  Т о л ь к о  н ап р яж ен н ы м , с о с р е д о 
то чен н ы м , г л у б о к и м  п р о н и к н о в е н и е м  
в с у щ е с т в о  и зу ч а е м ы х  п р о ц е с с о в  мо
ж е т  п р и т т н  уч ен ы й  - и с с л е д о в а т е л ь  
к р а зр е ш е н и ю  с т о я щ е й  п е р е д  ним во 
всей  ее  с л о ж н о с т и  п р о б л е м ы .

Э т о  —  чудн ы й  м и г ,  в е л и к а я  н а гр а д а  
за  д о л г и й  т р у д .  Н о  р а д о с т и ,  д аваем о й  
с о зн а н и е м  того ,  ч то  р е ш е н и е  н ай дено , 
п о ч т и  в с е гд а  п р е д ш е с т в у е т  д о л ги й  
п у т ь  м у ч и те л ь н ы х  исканий , сом н ен и й , 
о ш и б о к ,  т р е в о г . . .  М ы с л ь  и с с л е д о в а 
т е л я  в с е г д а  н а п р я ж е н а .  С д елан  ш аг  
в п е р е д ,  у ж е ,  к а ж е т с я ,  в и д н о  с и я н и е  
и ск ом ого . . .  но  т у т -т о  в с к р ы в а ю тс я  
н е за м е ч ен н ы е ,  н еу ч тен н ы е  р а н ь ш е  
о с л о ж н е н и я ,  п р о т и в о р е ч и я . . .  П р и х о 
д и т с я  о т с т у п а т ь ,  в с к р ы в а т ь  о ш и б к и  и 
м е д л е н н о ,  о с т о р о ж н о ,  почти  ощ у п ью , 
сн ова  д в и г а т ь с я  в п е р е д .  Т а к о в  п у т ь  
у чен ого :  и скания , сом н ен и я ,  ш аг  в п е 
р е д ,  д в а  н азад ,  но  затем  о п я т ь  в п е 
ред, в сегд а ,  в с е г д а  вперед .. .

I Н а  т а к о й -т о  т о р н ы й  п у ть  н ау ч н о -и с 
с л е д о в а т е л ь с к о й  р а б о т ы  в 1884 го д у  
в с т у п и л  зн ам ен и ты й  т е п е р ь  п е т р о 
г р а ф  1 и г е о л о г  а к а д е м и к  Ф р ан ц  Ю л ь е 
вич  Л е в и н со н -Л есси н г .

О к о н ч и в  Л е н и н г р а д с к и й  ( т о г д а  П е 
т е р б у р г с к и й )  у н и в е р с и т е т  по Ф и зи ко -  
м а те м а т и ч е с к о м у  ф а к у л ь т е т у ,  Ф р ан ц  
Ю л ь е в и ч  г о р я ч о  о т д а л с я  научны м  
и с с л е д о в а н и я м ,  н ач аты м  им е щ е  на 
ст у д е н ч е с к о й  скам ье .

Н а у к а  о з е м л е  —  ге о л о г и я  —  в то  
в р е м я  н ах о д и л ась  в зач ато ч н о м  с о 
с т о я н и и ,  о т д е л ь н ы е  ж е  в е т в и  е е  —  
п е т р о г р а ф и я  и п о ч в о в е д е н и е — б у к 
в а л ь н о  т о л ь к о -ч т о  з а р о д  л и сь .  У их 
к о л ы б е л и  в т о г д а ш н е й  Р о с с и и  сто ял  
кр у п н ы й  уч ен ы й  и б л е с т я щ и й  п е д а 
го г  п р о ф е с с о р  Д о к у ч а е в .  П о  і е г о -т о  
р у к о в о д с т в о ^  и н ачал  с в о и  п ер вы е  
с а м о с т о я т е л ь н ы е  ш аги  Ф. Ю. Л е в и н 
с о н -Л есси н г,  з а н я в ш и с ь  -главн ы м  о б 
р а зо м  и зу ч ен и ем  п оч в  н аш и х  цен-

1 Петрография —  наука о горных породах 
(.p e ter* —  камень, ,gr?^ho* —■ пишу).

Академик Франц Юльевич 
Левинсон-Лессинг.

т р а л ь н ы х  и п о в о л ж с к и х  о б л а с т е й .  
О д н а к о ,  -вскоре  м ы сль  и с с л е д о в а т е л я  

’ о т  п о ч в  у х о д и т  в глуби н у , п о д  почву, 
* к п о р о ж д а ю щ и м  ее ко р ен н ы м  поро

дам , и Ф р ан ц  Ю л ь е в и ч  в с е ц е л о  от
д а е т с я  за н я т и я м  геопогиеА  в о  Е^ей ее 
н е о б ъ я т н о с т и  и р а зн о с т о р о н н о ст и .  О и  
р а б о т а е т  в о б ласти  п а л е о н т о л о г и и ,  
у ч а с т в у е т  в со ставл ен и и  г е о л о г и ч е 
ской  к а р т ы  и, н а к о н е ц ,  все свое  сни
м ан и е  с о с р е д о т о ч и в а е т  на работах 
в о б л а с т и  п е т р о г р а ф и и .  Ей  он отдает 
л у  ш ие силы с в о е г о  т а л а н та  и о гр о м 
ный, д е с я т и л е т и я м и  и зм е р я е м ы й  труД, 
И м енно  б л а г о д а р я  б л и ж а й ш е м у  а к т и в 
н ом у и р у к о в о д я щ е м у  у ч асти ю  Ф р ан ц а  
Ю л ь е в и ч а  в это й  р а б о т е ,  »из п р и 
д а т к а  м и н ер а л о ги и  у ч ен и е  о г о р н ы х  
п о р о д а х  (п е т р о г р а ф и я ,  п е т р о л о г и я )  
пос епенно  р а з в и л о с ь  в о б ш и р н у ю  с а 
м о с т о я т е л ь н у ю  о т р а с л ь  знания, в н а у ч 
н ую  д и сц и п ли н у , к о т о р а я  я в л яется ,  
с о д н о й  стороны , о т д е л о м  геологи и , 
с д р у г о й  —  тесн о  п р и м ы к а е т  и к м и 
н е р а л о г и и “.

В речи, п рои зн есен н о й  7 февраля 
1934 г. в А кадем ии  н ау к ,  Ф р а н ц  Ю л ь е 
вич г о в о р и т :  „ 3 ; п о сл ед н и е  5Ü лет 
к о р а б л ь  п е т р о г р а ф и и  с о в е р ш и л  длин- 

. ный путь  по б е з б р е ж н о м у  о кеан у  науч
н ы х  исканий, *іе раз м ен яя  свой курс,'
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■ я сам иногда в некоторой степени 
участвовал в повороте его пуля*.

В своей зямечателыюй книге „Успехи 
петрографии в России“ (изд. 1923 г.), 
вскрывающей огромнейшие п о зн ан и я  
Франца Ю льевича, он отмечает р ез
кий перелом, который совершился 
в н ач але  ш е с т и д е с я т ы х  г о д о в  п р о 
шлого сто лети я  в п е т р о г р а ф и и ,  к о гд а ,  
б л а г о д а р я  в в ед ен и ю  м и к р о с к о п и ч е 
ского м ето д а  и с с л е д о в а н и я ,  „ о т к р ы л с я  
н о вы й , н е в е д о м ы й  д о т о л е  м ир  м и к р о 
с к о п и ч е с к и х  го р н ы х  п о р о д “. Э то  н о в о 
в в е д е н и е  почти  с о в п а л о  с р я д о м  з а 
м е ч а т е л ь н ы х  открытий в геологи-», 
о с о б е н н о  в учен и и  о г о р о о б р а з о в а 
нии, в  к о т о р о м  в о с т о р ж е с т в о в а л а  п ло
д о т в о р н е й ш а я  и дея ,  р а с с м а т р и в а ю щ а я  
п р о ц е сс  о б р а з о в а н и я  го р  как  р е з у л ь 
тат в л и я н и я  б о к о в о г о ,  т ан ген ц и ал ь -  
ного д а в л е н и я  в зем н ой  к о р е .

Ф р а н ц  Ю л ь е в и ч  п р и н а д л е ж и т  к  т о м у  
т и п у  и с с л е д о в а т е л е й ,  д л я  к о т о р ы х  
н а у к а  —  не т о л ь к о  с о б и р а н и е  и с п и 
с ы в а н и е  ф а к т о в ;  к о т о р ы е  п о н и м аю т , 
ч то  д е й с т в и т е л ь н а я  н ау к а  е с т ь  и со 
п о с т а в л е н и е  ф а к т о в ,  п р о н и к н о в е н и е ,  
в их с у щ н о с т ь ,  о б о б щ е н и е  их.

„У м о зр е н и е  в д в у х  ф о р м а х  яв л яется  
п олезны м  и н о б х о д и м ы м  а т р и б у т о м  
е с т е с т в е н н о -и с т о р и ч е с к о г о  позн ания : 
в ф о р м е  в ы в о д о в ,  о б о б щ а ю щ и х  и м е ю 
щ и й ся  ф а к т и ч е с к и й  м атери ал ,  и в 
ф о р м е  научной  ф а н т аз и и ,  п р о я в л я ю 
щ ей ся  в виде  и н ту и ти в н о й  п о с т а н о в к и  
н о в ы х  п р о б л ем  и новы х и д ей ,  к о т о 
р ы е  о с м ы с л и в а ю т  о т д е л ь н ы е  и с с л е д о 
ван и я  и п р и д а ю т  им и зв е с т н о е  о б о б 
щ а ю щ е е ,  так  с к а з а т ь ,  ф и л о с о ф с к о е  
н ач ало .  О  п и боч н о  д у м а т ь ,  что  р а б о т а  
н а т у р а л и с т а  в р а щ а е т с я  исключи-^ 
т е л ь н о  в о б л а с т и  т в е р д о  устдн о втен -  
ны х  ф а к т о в  и д о п у с к а е т  о б о б щ е н и я  
л и ш ь  в п р е д е л ах  у ж е  д о б ы т ы х  ф а к 
тов . В е с т е с т в о з н а н и и  б о л ь ш у ю  р о л ь  
и г р а е т  и т а  д е д у к т и в н а я ,  в о з н и 
к а ю щ а я  и н ту и ти в н ы м  п у тем  т в о р ч е 
с к а я  р аб о та ,  к о т о р у ю  я м огу  н а з в а т ь  
ф антазией .. .  О на  и д ет  и н о гд а  в п ер ед и  
ф а к т о в ,  о п л о д о т в о р я я  п о л е  научны х 
и с с л е д о в а н и й “. Э ти  м ы сли м ож н о  
най ти  в р азн ы х  со ч и н е н и ях  Ф ран ц а  
Ю л ь е в и ч а  Л еви н со и -Л есси н га ,  и, с л е 
д у я  им, у с и д  і и в о  иссл ед у я  ф а к т ы ,  он 
р а н о  б е р е т с я  за  р а з р е ш е н и е  сам ы х  
су щ еств ен н ы х , к о р  ины х в о п р о с о в  
г е о л о г и и  и п е т р о г р а ф и и :  к а к  в зе м 

ной к о р е  в о зн и к а ю т  и з в е р ж е н н ы е  п о  
р о д ы , к а к  о б ъ я с н и т ь  б о л ь ш о е  р а з н о 
о б р а з и е  их, в чем п р и чи н а  п о с л е д о 
в а т ел ь н о с ти  вы д ел ен и я  из м агм ы  
э л е м е н т о в  го р н ы х  п о р о д — м и н ералов?  
В п о и сках  р е ш е н и я  их  Ф р а н ц  Ю л ь е 
вич  н а п р а в л я е т с я  в О н е ж с к и й  к р а й  д л я  
и с с л е д о в а н и я  н а х о д я щ и х с я  там  л рев* 
н ей ш и х  и зв е р ж е н н ы х  пород , з а т е м  
п е р е х о д и т  к  и зуч ени ю  р у д о н о с н ы х  
п о р о д  У рала ;  в течени е  м н о ги х  
д е с я т и л е т и й  п у т е ш е с т в у е т ,  по  вул 
к а н и ч ес к и м  о б л а с т я м  К а в к а з а  —  от, 
К а з б е к а  д о  А р а р а та .  Т р и  г о д а  т о м у  
н азад ,  70 -летн им  учен ы м , он  о т п р а 
в л я е т с я  в п л а в а н и е  п о  си б и р с к о й  
р е к е  А н га р е  с ц ел ь ю  и зу ч ен и я  там  
гр а н д и о з н ы х  ск о п л ен и й  м а г м ат и ч е 
ски х  п о р о д ,  и зв естн ы х  под назван ием  
тр а п п о в .  В изучен и и  сам о й  п р и р о д ы  в 
О н е ж с к о м  крае ,  в С и б и р и , на У рале, 
на  К авказе— Ф р ан ц  Ю л ьев и ч  п ы т а е тс я  
най ти  о т в е ты  на гл у б о ч а й ш и е  в о п р о с ы  
с т р о е н и я  земной к о р ы .  В п о и с к а х  
о т в е т а  на воп рос :  к а к  о б ъ я с н и т ь  все 
н а б л ю д а ем о е  р а з н о о б р а з и е  и з в е р ж е н 
н ы х о б р а з о в а н и й ,  он  и сс л е д у е т  г о р 
ны е п о р о д ы  в го р н ы х  у щ е л ь я х  и на 
уб ел ен н ы х  вечн ы м и с н е г а м и 4- перева~ 
л ах ,  и зуч ает  их  в за и м о о т н о ш е н и я ,  не-  
р е х о д ы , с т р у к т у р ы .  Ведь, к а за л о с ь  бы, 
р а з  м а те р и а л о м  д л я  псех эти х  п о р о д  
п о с л у ж и л а  магма, п о д н я в ш а я с я  из 
з е м н ы х  недр  и в н е д р и в ш а я с я  в з е м 
ную ко р у ,  —  в се  они д о л ж н ы  б ы ть  
о д и н а к о в ы м и ,  о д н о о б р а зн ы м и .  Н а  
д еле ,  о д н а к о ,  н а б л ю д а ет с я  п о л а я  
гам м а разл и ч и й  — по х и м и ч е с к о м у  
и м и н ер ал ьн о м у  со ставу ,  с т р у к т у р е .  
В о д н о м  и то м  ж е  п у н к т е  зем ной  
к о р ы  н е р е д к о  м о ж н о  н ай ти  с о ч е т а 
ни е  к и слы х  гр а н и т о в  с осн овн ы м и  
г а б б р о  и б азал ь та м и ;  в с т р еч а ю т с я  п о 
род ы , с л о ж е н н ы е  т о  о д н и м  м и н ер а 
лом  (м о н о м и н е р а л ь н ы е ) ,  т о  м ногим и  
(п ол и м и н ер ал ьн ы е) .

И с с л е д у я  н а б л ю д а ем ы е  в п р и р о д е  
ф акты , р а зм ы ш л я я  над  ними, Ф р ан ц  
Ю л ь е в и ч  п р и х о д и т  к и д е е  о  р а с щ е 
плени и , или д и ф ер е н ц и а ц и и ,  магмы.

Э т а '  и д е я  в зач ато ч н о м  в и д е  б ы ла  
вы с к а за н а  ещ е  р а н ь ш е  Д ю р о ш е ,  но 
Ф р а н ц  Ю л ьев и ч  ее  р азв и л ,  о б о сн о в а л  
ф ак там и  и п р е в р а т и л  в н ауч н ую  т е о р и ю .
, У п р о ч и в  в з г л я д  на м агм у  к а к  на 
сл о ж н ы й  р а с тв о р ,  о т л и ч а ю щ и й с я  о т  
во д н о го  зн а ч и т е л ь н о й  в я з к о с т ь ю  в
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способностью к сильному переохла
ждению, Ф. 10. Левинсон-Лессинг вы
двигает учение о существовании двух 
родоначальных магм, которые играют 
первенствующее значение в составе 
земной коры. Такими магмами явля
ются кислая, гранитовая, и основная, 
габброидная (базальтовая). От них 
происходят все изверженные породы, 
разнообразие состава которых вызы
вается различным сочетанием этих 
магм, вплавлением в них прежде су
ществовавших пород с усвоением 
(ассимиляцией) последних, затверде
ванием различных минералов в разное 
время вследствие разной температуры 
плавления, разделением первичного 
магматического расплава на минералы 
по их тяжести или удельному весу. 
B e это вместе составляет явление 
диференциации магмы.

Таким образом, пишет Ф. Ю. Ле- 
винсон-Лесскнг, „все изверженные по
роды могут быть сведены к трем ти
пам: родоначальные магмы, результаты 
отщеплений от них и расщеплений, 
результаты смешения двух разных 
магм и ассимиляции. Начиная с архей
ской (древнейшей) эры, изверженные 
породы являются по преимуществу 
результатом переплавления тех или 
иных частей твердой земной коры; 
этим объясняется повторение одних 
и тех же (и только их) типов 
изверженных пород во все геоло
гические периоды. До-архейские из
верженные породы (отчасти, быть 
может, также архейские и поздней
шие) имели своим источником родо
начальные магматические массы гра
нитового и габброидного состава*.

Д ля выяснения целого ряда геоло
гических проблем Франц Юльевич 
обращается к опыту. Собрав затвер
девшую лаву Везувия, он расплавляет 
ее и непосредственно наблюдает, как 
более легкие кристаллы лейцита всплы
вают, а более тяжелые авгиты тонут 
в огненцожидком расплаве.

Этим было положено начало петро
графическому эксперименту в России. 
Сначала в Юрьевском университете, 
затем в нашем Политехническом инсти
т у т е  и в последние годы—в Петрогра
фическом институте Академии наук 
СССР опыты плавления горных пород 
были повторены и продолжаются в на

стоящее время; ведутся наблюдения
над продуктами отвердевания огнен
ных расплавов, создание искусственных 
минералов-породообразователей и т. д. 
Теоретические опыты перерастают 
в практическую работу плавления ба
зальтов, диабазов и других пород 
с целью приготовления из них раз
личных приборов, необходимых, глав
ным образом, в современной электро
технике (изоляторы и т. д.).

Вообще {нужно сказать, что неред
кое сочетание и совершенно есте
ственное логическое перерастание 
глубоких и тонких теоретических 
изысканий в технико-практическое их 
осуществление является отличитель
ной чертой научного творчества Ф. Ю. 
Левинсон-Лессинга.

Помимо изучения рудных месторо
ждений, Франц Юльевич производит 
опыты псц изучению сопротивления 
каменных строительных материалов 
(1903 г.), применяет геологию к про
ведению тоннелей (1912 г.), исследует 
температуру в проектируемом 22- 
верстном тоннеле под Архотским пере
валом на Кавказе (1913 г.), занимается 
каменным литьем (1925 г.), изучает 
магнитные свойства пород (1929 г.).

Изумительная широта и разносто
ронность характеризуют творчество 
академика. Глубоко понимает он жи- 

,вую связь между разрозненными явле
ниями природы:

„Как людных городов стозиучные ргскаты  
Сливаются вдали в один неясный гром,
Тзк в единении находятся живом 
Все тоны на Земле, цветы и ароматы*.

Эти теснейшие, интимнейшие взаи
мосвязи природы полностью отра
жены в науках. Франц Юльевич пи
шет: „Петрография ставит не только 
чисто петрографические задачи, ко
торые могут быть разрешены наблю
дением, экспериментом и умозаклю
чением в области петрографического 
материала, но крупные основные про
блемы петрографии тесно связаны 
с основными геологическими вопро- 

. сами, с историей, физикой и химией 
Земли, и возможность их разрешения 
зависит от успехов в этой более об
ширной научной области, которая в 
свою очередь опирается на успехи фи
зики, химии, механики, астрономии*.

В посвященном Францу Юльевичу 
юбилейном сборнике іработ его уче
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н и к о в  п р и в е д е н  сп и со к  е г о  т р у д о в :  
их  167. О н и  я р к о  Е скры ваю т  ш и р о т у  
к р у г о з о р а  и и н те р е с о в  Ф р ан ц а  Ю л ь е 
в и ч а .  Он, признанны й м и р о в о й  у ч е 
н ы й -п е т р о г р а ф  и г е о л о г ,  к о т о р о м у  
Б е л ь г и я  п р е д л а г а е т  и с с л е д о в а н и е  п л а 
т и н о в ы х  м е с то р о ж д е н и й ,  п и ш е т  „ О з а 
н я т и я х  ж е н с к о г о  н асел ен и я  П е т р о 
г р а д а  по п ер еп и сям  1881, 1890 и 
1900 г г .“ (1904), „О  гл ав н ей ш и х  ф а к 
т о р а х  ж е н с к о г о  д в и ж е н и я “ (1904 г.), 
„О б  е д и н о й  в ы с ш е й  ш коле*  (1915 г.), 
„О  р оли  ф а н т аз и и  в н аучн ом  т в о р 
ч е с т в е “ (1912 г.). Н е  з а б у д ь т е ,  ч то  
осн о вн ая  - п р о ф е с с и я  его  —  вулканы , 
р у д ы ,  го р н ы е  п о р о д ы . К а к а я  г л у б о к а я  
и п р и н ц и п и а л ь н а я  п р о п а ст ь  л е ж и т  
м е ж д у  Ф ранц ем  Ю л ь е в и ч е м  и м н о ж е 
ств о м  д р у г и х  у ч ен ы х , к о т о р ы е  к и 
чатся  сво ей  п р о ф е с с и е й  и п р е н е б р е 
ж и т е л ь н о  с м о т р я т  ня все ,  в ы х о д я щ е е  
за  у зк и й  к р у г  и х  Ь е л о с р е д с т в е н н о й  
с п е ц и а л ь н о с ти .  Ф р а н ц  Ю л ьев и ч  всегда  
б ы л  и о с т ае т с я  подли н н ы м  и п р и н 
ц и п и ал ьн ы м  о б щ е с т в е н н и к о м .  И з д а в а я  
у ч еб н и ки , р у к о в о д с т в а ,  табл и ц ы  и п о 
с о б и я ,  он  в ся ч еск и  п о м о г а е т  с т у д е н 
ч е с т в у  и а с п и р а н т у р е  п р е о д о л е в а т ь  
т р у д н о с т и  н а у ч н о г о  п о зн ан и я .  Его  
м о н у м ен тал ьн ы й , п олн ы й  о р и г и н а л ь 
ны х в о ззр е н и й  к у р с  „ П е т р о г р а ф и я “ 
я в л я е т с я  н а с т о л ь н о й  кн и го й  и в ы д ер 
ж а л  р я д  и зд ан и й  в Г И З е .

Л и ч н а я  о б а я т е л ь н о с т ь ,  гр о м а д н а я  
э р у д и ц и я ,  п р о с т о т а  и д о с т у п н о с т ь  
п р и тя ги в а ю т  к  Ф р а н ц у  Ю л ь е в и ч у  у ч е 
ников .

В н а с т о я щ е е  в р е м я  с о з д а е т с я  п е р 
в ая  в С С С Р  ш к о л а  п е т р о г р а ф о в ,  к о 
т о р а я  р а з р а б а т ы в а е т  р я д  в а ж н ей ш и х  
п р о б л ем  по  п о р о д о о б р а з о в а н и ю  и по 
р я д у  в о п р о с о в  н а ч и н а е т  ' 'з а н и м а т ь  
в м ировой  н а у к е  в е д у щ е е  м е с то .  Э та  
б л е с т я щ а я  ш к о л а  и м еет  в св о и х  р я 
д а х  тр и  п о к о л ен и я :  с т ар ш е е  —  у ж е  
член ы  А к а д е м и и  (Д . С. Б е л я н к и н )  или 
к р у п н ы е  п р о ф е с с о р а  (П . И . Л е б ед е в ,  
К. С. Г и н зб у р Р -л  др.); с р е д н е е — к р у п 
ные с п ец и али сты  (Б . М . К у п л етски й , 
В л о д а в е ц  и др.); н ак о н ец ,  мл ід ш ее—  
а сп и р ан ты  и т о л ь к о -ч т о  к о н ч и в ш и е  
а с п и р а н ту р у ,  но у ж е  п р о ч н о  с тав ш и е  
на с а м о с то я т е л ь н у ю  научную  д о р о г у  
(А. Т . Ц в е т к о в ,  Н. Л .  Д и л а к т о р -  
ски й ,  В. П. П е т р о в ,  В. Н . Е р е м е е в  
и др.).

Н о  о г р о м н о г о  зн ач ен и я  о б щ е с т в е н 
ная  р а б о т а  в ы в о д и т  Ф ран ц а  Ю л ь ев и ч а  
д а л е к о  за  п р е д е л ы  л а б о р а т о р и и ,  ин* 
с т и т у то в  и о б ы ч н о го  п р о ф е с с о р с тв а .  
Он с т р е м и т с я  нести  к у л ь т у р у  и зн а 
ния в м ассы . С это й  ц ел ью  он  с о с та 
в л я е т  „ П р о г р а м м у  и н ас т а в л е н и е  д л я  
н а б л ю д е н и й  по  г е о л о г и и “ (1886 г.), 
в р е м я  о т  врем ен и  п и ш е т  п о п у л я р н ы е  
кн иги  ( „ З е м л е т р я с е н и я  и м е р ы  б о р ь б ы  
с н и м и “, 1923 г., „В веден и е  в г е о л о 
г и ю “, 1921 г. и др.) .  О н  за д ае т с я  ц ел ь ю  
с д е л а т ь  научн ы е  д о с т и ж е н и я  д о с т у п 
ны м и  и п о лезн ы м и  д л я  сам ы х  ш и р о 
ких  м асс  т р у д я щ и х с я .

В о д н о й  и з  е г о  оч ен ь  рпнних  с т а 
тей  о  к а р т о г р а ф и и  почв  мы читаем: 
„ П о чв ен н ая  к а р т а  т о л ь к о  т о г д а  м о ж е т  
с ч и та т ь с я  с о в е р ш е н н о й ,  к о г д а  он а  
научна, но  в т о  ж е  в р ем я  н а с т о л ь к о  
пон ятна , ч то б ы  ею  м о г  в о с п о л ь зо 
в а т ь с я  и с е л ь с к и й  х о зяи н * .  К ак  х о 
р о ш о  бы  п о д у м а т ь  н а д  эти м  и б л и ж е  
п о з н а к о м и т ь с я  со  всем  тв о р ч е с т в о м  
Ф р а н ц а  Ю л ь е в и ч а  тем , к т о  в п ы лу  
своей  „учености*  с к р и в о й  у с м е ш к о й  
г о в о р и т  о  с т ар а н и я х  с о з д а т ь  с о в е т 
ски й  г е о л о ги ч е с к и й  м у зей  и ли  н ап и
са ть  п о п у л я р н у ю  кн и гу  по г е о л о г и и /

М и р о в а я  с л а в а  и м и р о в о й  а в т о р и 
т е т  уч ен о го  н и к о гд а  не м еш ал и  Ф р а н ц у  
Ю л ь е в и ч у  у ч а с т в о в а т ь  в о б щ ествен - ,  
ной р а б о т е .  В т е ч е н и е  р я д а  л е т  он  
со с т о и т  д ек а н о м  в П о л и т е х н и ч е с к о м  
и н с ти ту т е ,  б о з г л а в л я е т  в нем  в о з н и к 
ш ее  п о с л е  р е в о л ю ц и и  Г е о х и м и ческ о е  
о т д е л е н и е  (в н а с т о я щ е е  в р е м я  п е р е 
в е д е н н о е  в Л е н и н г р а д с к и й  у н и в е р с и 
тет),  наконец , с о з д а е т  и р у к о в о д и т  
т е п е р ь  П е т р о г р а ф и ч е с к и м  и н с ти ту т о м  
А к а д е м и и  наук , я в л я ю щ и м с я  одним  
и з  сам ы х  л у ч ш и х  и п е р е д о в ы х  по 
н ау ч н ы м  д о с т и ж е н и я м .  Ж и з н ь  его  — 
н е п р ер ы в н ы й  т а л а н тл и в ы й  т р у д .  70- 
л етн и м  с т а р и к о м  он б о д р о  ш агает  по 
горам  А рм ении , п о д г о т о в л я я  о с н о в а 
ние д л я  к р у п н е й ш и х  со о р у ж е н и й ;  в 
72 г о д а  он и зу ч ает  на Р о к с к о м  п е р е 
вал е  н аи лу ч ш и е  п у ти  д л я  п р о к л ад к и  
в а ж н е й ш е й  д о р о ги .

В л и ц е  а к а д е м и к а  Ф. Ю . Левине?*!- 
Л есси н га  с о в е тс к а я  наук а  и м еет  к р у п 
н ей ш е го  у ч ен о го  с м и р о в ы м  именем, 
а с о в е т с к а я  о б щ е с т в е н н о с т ь — д е я т е л я  
с бо льш и м  р а зм гх о м  и г л у б о к и й ’ 
знаниям и.
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С Е М Ь  Н О В Ы Х  Э Л Е М Е Н Т О В

В. Е. Л Ь В О В

Никогда еше так усердно не бомбардиро
вали ядра атомов, как весною и летом 1934 г. 
Никогда еще атомным пушкам, т. е. трубк. ч 
с разреженными газами, поддерживаемым под 
высоким вольтажом, не придавались столь 
огромные, иногда превосходящие человеческий 
рост размеры... Никогда еше на атомы не об
рушивалось сразу и без передышки столько 
протонов и дейтонов, столько альфа-частиц, как 
в излагаемых пиже опытах Л а у р и т с е н а  
и К р а н а  в Америке, К у р ч а т о в а  и С и 
н е л ь н и к о в а  в СССР, Ж  о л и о и К ю р и  
во Франции, Р е з е р ф о р д а  и О л и ф а н т а  
в Англии.

Что специфически - н о в о е  отлич-^т эту по
следнюю диверсию физики в глубоких недрах 
вещества?

Бомбардировали ядра и раньше. Ударяя 
быстрыми и тяжелыми корпускулами, откалы
вали от ядер их составные части; загоняя .сна
ряд* ввутрь ядра, добивались, наоборот, услож
нения его строения. И в том, и в »другом 

'■ѵ случае констатировали превращение одного 
атомного ядра в другое, превращение одного 
известного элемента (числящегося в периоди
ческой таблице Менделеева) в другой, столь же 
известный. Азот превращали в кислород, бор—  
В углерод, фтор —  в натрий.

Э ю  было осуществление старой мечты алхи
м иков—  пусть пока еше в практически слиш
ком малом, но во всяком случае во вполне 
реальном масштабе.

Тач было. Но летом 1934 года —  это уже  
пройденная ядерной физикой ступень. В на
стоящее время речь идет уже н е  т о л ь к о  
в превращении имеющихся в природе хими
ческих элементов, но и о создании таких ве
ществ, которых в естественных условиях во
обще в природе нет.

Центр тяжести переживаемого физикой исто
рического момента — в совершающемся на на
ш их глазах переходе физики за тот рубеж, 
когда пассивное изучение глубоких недр атома 
сменяется активной творческой п е р е д е л к о й  
м а т е р и и .

Старая химия, пассивно ограничивающаяся 
рассортировкой химических элементов по 
клеткам периодической таблицы Менделе
ева или —  в лучшем случае —  занимающаяся 
поисками недостающих элементов, т. е. запол
нением пустых мест Менделеевской таблицы,—  
»та химия дополняется сейчас ядерной физи
кой, в ы х о д я  1цей з а  п р е д е л ы  к л а с с и 
ч е с к о й  т а б л и ц ы  М е н д е л е е в а .  По
следняя уже заполнена. Оба остававшиеся под 
конец неизвестными элемента —  ,85* и „ 8 7 * —  
найдены и 1932 г. спектроскопически Харкин
сом и Брашем. Задача может заключаться те
перь только в .сотворении* физикой новых 
атомо^; задача должна состоять в создании 
н о в ы х  х и м и ч е с к и х  э л е м е н т о в ,  не 
умещающихся уже и разграфленной на квадра
тики менделеевской пло> -ости, ,но представляю
щих как бы боковую, перпендикулярную при
стройку к гей.

Как »то возможно?

Атомные ядра, как хорошо известно чита
телю, построены из положительно-заряженных 
п р о т о н о в  и из ненаэлектризованных вовсе 
н е й т р о н о в .  Количество протонов (от 1 до 92) 
в ядре, как также известно, определяет хими
ческую физиономию соответствующего эле
мента. Но различных атомных ядер с о д н и м  
и т е м  ж е  к о л и ч е с т в о м  п р о т о н о в  
в них —  можно, очевидно, составить неограни
ченно большое количество. Для этого доста
точно только прибавлять к заданному числу 
протонов разные количества нейтронов. В ре
зультате получатся элементы, хотя и обладаю
щие очень близкими химическими свойствами 
(так называемые .изотопы"), но все же отли
чающиеся друг от друга целым рядом важней
ш их технических признаков.

Так, атомное ядро с 19 протонами и 22 ней
тронами принадлежит радиоактивному элементу 
.калий 41*, в то время как ядро с теми же 
19 протонами, нэ с- 20 нейтронами дает эле
мент, хнмически-пеоіличимый от Предыдущего, 
но, во-первых, гораздо более легкий, а во- 
вторых, совершенно нерадиоактивный.

Таблица из 92 клеток, известная под назва
нием периодической системы Менделеева, вовсе 
не лре ставляет собою —  в итоге —  список 92 
единственно, возможных в природе, как это 
думали раньше, химических элементов. Но эта 
таблица расшифровывается как перечень 92 р а з- 
л и ч н ы х  х и м и ч е с к и х  т и п о в  вещества, 
внутри каждого из которых (типов) возможны 
самые разнообразные вариации.

Искусственно вылепляя комки из протонов 
и нейтронов во все новых и новых количе
ственных комбинациях, физика и получает 
тогда возможность воспроизводить все ■ новые 
и новые качества вещества.

Так, генетик, маневрируя генами, выводит 
норьіе диковинные породы растений и живот
ных, сочетая в них самые неожиданные при
знаки и свойства.

Задача создания н о в ы х  с в е р х л е г к и х  
в е щ е с т в  выдвигается на первую очередь.

Легчайшими газами и сверхлегкими метал
лами интересуется промышленность. Найти  
в частности о б л е г ч е н н ы й  в а р и а н т  ге 
л и я  — драгоценного невозгораемого газа, упо
требляемого для наполнения дирижаблей—  
задача, стоящая жертв и трудов.

Атомные ядра легчайших элементов— далее—  
представляют собою готивые снаряды для бом
бардировок по атомам (тяжелые ядра не го
дятся для этой цели, так как их положительный 
заряд велик, и .снаряды* слишком сильно 
отталкиваются электрическими силами от ми
шени, чтобы раздробить ее).

Наконец, простота устройства легких ядер 
помогает дальнейшему углублению внутрь 
строения материи, помогает распутывать на 
п р о с т е й ш е м  плацдарме детали тех слож
ных явлений, которые протекают внутри ядра.

Старая периодическая система не давала 
особых просторов в »той вблжети. Два легчай-
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даих »леыснта »нал* эта система: первый— 
с  атомным весом 1, второй—с атомным весом 4. 
В о д о р о д  и г е л и й .  Свободных мест между 
ними — нет. Элементы с атомным весом 2 и 3 —• 
казалось —  невозможны.

Я д е р н а я  ф н * и к а о т к р ы в а е т  с е й 
ч а с  д о с т у п  к н и м .

Ядро водорода состоит из одного протона. 
Ядро гелия —  из двух протонов и двух ней
тронов. Отсюда —  на рабочем столе теоретика 
появляются чертежи непредусмотренных старой 
химией, необыкновенных веществ —  э л е м е н 
т о в ,  п р о м е ж у т о ч н ы х  м е ж д у  г е л и е м  
н в о д о р о д о . м ,  элементов с весами 2 и 3—  
легче гелия (4) и тяжелее водорода (1).

Переберем все открывающиеся здесь комби
нации. Во-первых, ядро кз двух протонов. Оно 
должно ддть начало химическому элементу рода 
гелия (потому что в ядре тут д в а  протона), 
но с атомным весом не 4, а 2. Следуя часто 
применяемому обозначению изотопов, при
шлось бы назвать этот элемент —  .гелий 2*. 
Н о вряд ли имеются, однако, большие шансы 
на его существование. Два о д н о и м е н н о -  
заряженных протона, по известному закону, 
о т т а л к и в а ю т с я  друг от друга, и сцепить 
их в одно ядро представило бы задачу доста
точной трудности.

Совсем иное дело —  ядро из о д н о г ö 
п р о т о н а  и о д н о г о  н е й т р о н а .  Протон 
и нейтрон, оказавшись рядом, энергично при
тягиваются друг к д р у г у — факт, вполне уста
новленный рядом косвенных и прямых данных. 
Химический элемент, могущий возникнуть 
в этом случае, обладая опять а т о м н ы м  ве
с о м  2, будет принадлежать уже к  химическому 
типу водорода, а не гелия.

Естественность образования комбинаций 
дротон 4- нейтрон делала, повторяем, весьма 
вероятным существование элемента „водород 2* 
в природе. И этот элемент действительно су
ществует. Обстоятельства его открытия по
дробно излагались уже на страницах .Вестника 
міания*.

Дна года ирошло —  напомню— с тех пор, 
как американские физики Урэй, Брикведд 
И Мерфи, подвергнув тщательному исследова
нию промышленный водородный газ, нашлн 
в нем следы присутствия водорода 2, приме
шанного в средней пропорции 1 :5  000.

В текущем году физики научились уже  
быстро и четко в любых нужных количествах 
выделять тяжелый водород в чистом виде. 
Новое вещество выпускается с января 1934 г. 
американской химической промышленностью на 
рынок по сравнительно-умеренной цене: 5 дол
ларов за литр ’ ОО-процептного газа. Приобре- 
тпющие все больший размах эг 'пер  и менты , 
С .тяжелой водой* форсируют спрос на водо
род 2 со стороны химических, медицинских 
и биологических лабораторий мира.

Э т и м  ф а к т о м  — в п е р в ы е  в и с т о 
р и и  н а у к и  —  « д е р н  а я ф и з и к а  в ы х о 
д и т  н е п о с р е д с т в е н н о  н а  а р е н у  
н а р о д н о г о  х о з я й с т в а ,  н а  п р о м ы 
ш л е н н у ю ,  п р а к т и ч е с к у ю  а р е н у .  
Профессиональные скептик«, покровитель
ственно отдававшие дань остроумию алхимиче
ских операций современной физики, но всегда 
выражавшие сомнение но поводу практической 
применимости эті;х операций, теряют свое 
оружие— Водород 2, этот спланированный на

кончике пера теория н і м п е і ч и б  п р я м *
и з  п р о т о н н о - н е й т р о н н о  it ф и з и ч е 
с к о й  . к у х н и “ н а  з а в о д ы  х и м и ч е 
с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  э л е м е н т ,  
является и впрямь первым взносом современ
ных алхимиков в область практической жизни.

Отметим разногласия, возникшие по поводу 
названия нового вещества. Все сходятся на 
том, что водород 2 (сокращенно: Н 2 или Н -)—  
слишком длинное и неудобное название. 
Д-р Урэй и его американские сотрудники, 
впервые нашедшие .двойной" водород, пред
лагают назвать последний .дейтерием“ (хи
мический значок .Д * ) .  Обычный водород 1 
переименовывается ими в .протай". Отве
чающие протию и дейтерию атомные ядра —  
соответственно —  .протон* и .дейтой".

Англи«чне во главе с Резерфордом стоят за 
другие названия. Простой водород I в англий
ском варианте продолжает именоваться .водо
родом*, тяжелый же водород 2 получает назва
ние .диплоген“ (соответственная частица: *ди- 
плон')...

Следующая по очереди легчайшая атомно
ядерная комбинация: протон с двумя нейтро
нами. Опять —  ядро с единичным положитель
ным зарядим, опять —  в е щ е с т в о  в о д о 
р о д н о г о  т и п а .  Да, водород, но уж е не 
в два, а в т р и  р а з а  б о л е е  т я ж е л ы й  
п о  с р а в н е н и ю  с о б ы ч н ы м  —  .водо
род 3 * . Следуя избранной ими номенклатуре, 
американцы окрестили е го — .тритий* (со
ответствующее ядро— .тритон*).

Существует ли подобное вещество в при
роде? 15 марта американские физики В. Б л э к- 
і іи  и А . И . Г у д  публикуют сообщение, 
гласящее, что после многократного исследова
ния нескольких литров 100-процентного дейте
рия удалось констатировать присутствие в нем 
следов трития, примешанного в пропорции 
1 : 5 0  ООО.

Но сам дейтерий (водород 2) примешан 
к о б ы ч н о е  водороду, как только-что сказано, 
в доле 1 : 5  000. Таким образом, концентрация 
водорода 3 в промышленном водородном газе 
должна быть равна 1 : 5 0 0 0 X ^ 0 ОМ. Иначе 
говоря, 1 часть сверхтяжелого .тройного водо
рода* приходится на 250 миллионов частей во
дорода простого! Столь чудовищно-малая кон
центрация—  по мнению д-ра Урэй —  сделает 
в высшей степени нерентабельным производ
ство чистого трития яутем выделения его-.из 
естественного водорода. Стоимость нового газа 
в таком случае должна будет составить не '  
меньше м и л л и о н а  д о л л а р о в  з а  к у б о 
м е т р .

Но если затруднительно добывать тритпй 
из естественных его источников, то нельзя' ли 
попытаться изготовить соответственное атом
ное ядро искусственным, синтетическим путем? 
Только 2 недели проходят после сообщения 
Блэкии п Г у д а —-и  31 марта на страницах: 
английского журнала .N ature* мы уже имеем 
историческое сообщение Эрнеста Резерфорда 
н его молодых учеников.

Англичане действовали по заранее обдуман
ному плану!

Чтб получится, если столкнуть два ядра тя
желого (двойного) водорода —  два дейтона, или, 
как предпочитают говорить англичане, два 
„диплона"? Склеившись вместе, эти две частицы 
должны дать комок из ддух протонов и двух

7 87



♦ нейтронов, т. в. ядро обыкновенного гелия. 
Получияшееся ядро будет, однако, не совсем 
похоже на гелиево. Точная масса одного дей- 
тона равна 2,0136; масса комка из двух дейто- 
нов, следовательно, будет равна 2 ,0 1 3 6 X 2  =  
= 4 ,0272 . Масса же ядра гелия равна 4,0022. Полу
чается избыто* массы в 0,025 единицы. Но 
всякое количество массы вещества, как из
вестно, [пропорционально количеству заклю
чающейся а нем энерг^і. Избыток массы 
(у  двухдейтонного комка) должен, таким обра- 
SOM, заранее свидетельствовать о том, что этот 
комок обладает избытком внутренней энергии 
но сравнению с гелиевым ядром. Последнее 
весьма устойчиво; комок же из двух дейтонов 
должен быть тогда в з р ы в ч а т ы м ,  н е 
у с т о й ч и в ы м  к у с к о м  в е щ е с т в а ,  с п о 
с о б н ы м  к с а м о п р о и з в о л ь н о м у  р а с 
п а д у  с в ы д е л е н и е м  в с е й  с о д е р ж а 
щ е й с я  в н е й  и з б ы т о ч н о »  э н е р г и и .

Спрессовав два дейтона в один кусок, сле
дует в итоге ожидать немедленного р а з р ы в а  
в т о г о  к у с к а  и а ч а с т и .  Если одной из 
таких частей будет протон, то на долю другого  
обломка придется два нейтрона плюс один про
тон, а эта комбинация как-раз и дает ядро 
трития. Весьма значительная энергия, которая 
должна будет выделиться в момент разрыва 
(см. выше), погонит оба неравные друг другу  
обломка с разными скоростями, что позволит 
немедленно отделить их на опыте. Подсчет ба
ланса энергии в частности показывает, что 
получившиеся яа месте удара протоны должны 
начать двигаться со скоростью, позволяющей 
им пробежать по инерции в воздухе путь около 
]5  см. Более тяжелые же ядра водорода 3 (тр и -' 
гокы) будут иметь максимальный пробег в 1,7 см.

Операция была начата.
В качестве содержащей дейтоны мишени 

Резерфорд и его сотрудники —  Олифант и Хар
т э к — взяли порцию всем известного нашатыр
ного спирта (химическая формула N H 4Ci). 
В состав молекулы нашатыря входят, как видно 
из его формулы, помимо азота и хлора, четыре 
атоііз водорода. Н о к  обычному водороду—  
мы знаем —  всегда примешан в пропорции 
1 : 5  000 т*ркелый водород —  дейтерий. Значит, 
на каждые 5 000 молекул нашатырного спирта 
дол к  на приходиться в среднем одна такая мо
лекула, в которой простой водород замещен 
дейтерием. Подвергая нашатырный спирт спе
циальной химической обработке, Резерфорд, 
Олифант и Хартэк ногти еще более увеличить 
процент содержания в нем Д-атомо;;.

Оставалось обстрелять этот обогащенный 
тяжелым водородом (и следовательно Дейто
нами) нашатырь —  потоком дейтонов.

Все остальное разыгралось по нотам. Бом
бардирующие дейтоны сталкивались сразмаху 
с Дейтонами, входящими в состав нашатыря. 
Двухдейтонный комок разламывался на части. 
В пространстве, вблизи мишени, Резерфорд, 
Олифант и Хартэк могли простым глазом (по 
вспышкам, даваемым частицами при ударе 
о сернисто-цинковый экран) обнаружить г р о 
м а д н ы е  к о л и ч е с т в а  п р о т о н о в ,  мчав
шихся с большими скоростями и пробегавших 
14 см в воздухе. Среди них были явственно 
замешаны и частицы, во всем похожие на про
тоны, но застревавшие на расстоянии 1,7 см 
от мишени. Это и были ядра т р о й н о г о  
в о д о р о д а  —  трития.

Рекордный выход энергии соответствовал 
всем ожиданиям. При ускоряющем напряжении 
электрического поля в 100 000 вольт общая 
энергия частиц, испущенных нашатырем 
в процессе бомбардировки дейтоками, ровно 
в 3 000 р а з  больше той энергии, которую  
несут с собою сами бомбардирующие дейтоны. 
Иначе говоря, внутриядерная энергия, освобо
ждающаяся при взрыве комка из двух дейтонов, 
составляет 300°,'о от энергии, затрачиваемой 
экспериментатором. Мы остерегаемся предвосхи
щать дальнейший ход событий, но процедура 
бомбардировки тяжелого водорода ядрами тя
желого же водорода (дейтонами) обещает, по 
многим признакам, оказаться одною из тех про
цедур, которые в историческом будущем изме
нят техническое лицо нашей планеты.

Гелий 2, водород 2, водород 3 —  ііс$рпь і- 
вается ли этими возможностями (две из них—  
уже совершившийся факт) искусственное при
готовление новых с в е р х л е г к и х  элементов?

Эти три комбинации были равносильны—• 
напомним —  следующим сочетаниям протонов 
и нейтронов в атомном ядре: 1) два протона 
(гелий 2), 2) протон с нейтроном (водород" 2),
3) протон с двумя нейтронами (водород 3).

Раз так, тогда остается нерассмотренным 
еще одно —  четвертое по счету —  сочетание—  
н е й т р о н  с д в у м я  п р о т о н а м и ,  сочета
ние, долженствующее дать ядро типа гелия 
с массой 3 и зарядом 2.

В тот момент, когда пишутся эти строки, 
и это последнее недостающее звено материи 
между водородом и гелием может считаться 
уж е найденным и притом сразу двумя различ
ными путями.

Ядро гелия 3 (.три -гелия*) можно было по
пытаться искусственно вылепить, во-первых, 
бомбардируя протонами легкий металл— литий. 
Тот металл со средним атомным весом, близ
ким к 7, который выпускается химией под 
названием лития, представляет собою, как 
давно уж е известно, смесь двух изотопов: 
.одного с атомным весом 7, другого— 6. Ядра 
.лития 6 ' построены из трех протонов и трех 
нейтронов. Вобрав в себя один протон, ядро 
лития 6 должно превратиться в комок из 
4 протонов и 3 нейтронов. Дальше можно 
было бы ждать распадения этого комка на три 
осколка: один ііейтрои и два куска по д в а  
п р о т о н а  и н е й т р о н а  в каждом. Эти два 
последних осколка и дадут ядра три-гелия.

Опыты бомбардировки лития по этому 
плану ведутся полным ходом молодыми совет
скими физиками И . В. Курчатовым и К . Синель
никовым в Физико-техническом институте под 
Ленинградом, в Лесном. Н о, еще не дожидаясь 
их оѵон>гтельного результата, лаборатория 
Эрнеста Резерфорда сообщает об обнаружении 
ею следов гелия 3 в качестве отходного про
дукта той самой дейтонной бомбардировки на
шатырного спирта, которая привела (см. выше) 
к  блестящей находке трития.

В самом деле, комок из двух налотевиптл 
друг на друга дейтонов, взорвавшись, може. 
расколоться не только на протон и тритон 
(ядро водорода 3), но и на н е й т р о н  п л ю с  
я д р о  г е л и я  3. Это ^.егко проверить про
стым подсчетом. В двух дейтонах содержится 
2 протона +  2 нейтрона. Если эта комбинация 
разобьется на два куска, из которых один—  
нейтрон, тогда на долю другого куска прн-
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дется 2 протона + 1  нейтрон, т. е. ядро три- 
гелия.

В опыте с нашатырем Резерфорд, Олифант 
и Х.чртэк и наблюдали на ряду с частицами 
водорода 3 и протонами п о л е т  н е й т р о- _ 
н о в ,  несших как-раз ту самую энергию, кото
рая теоретически получится при в т о р о м  ва 
р и а н т е  п р е в р а щ е н и я .  Значит, в этом 
опыте фактически имеют место о б а  варианта 
дейтонных столкновений. И одновременно с син
тезом тройного водорода происходит и о б р а 
з о в а н и е  я д е р  г е л и я  3. Обнаружить эти 
Последние ядра прямым наблюдением на опыте 
вока еще не удалось. Длина их максимального 
пробега по инерции в воздухе (в [условиях 
опыта Резерфорда) равна 5 мм. Нет поэтому 
ничего удивительного в том, что на столь ма
лом отрезке пути полет этих частиц остается 
незамеченным.

Задача, встающая перед экспериментаторами 
иа следующий день после исторического опыта 
Резерфорда, заключается в том, чтобы на
учиться управлять ходом дейтонной бомбарди
ровки нашатыря, научиться управлять этим 
жодом таким образом, чтобы в одних случаях 
добиваться синтеза только одного водорода 3 
(с выходом протонов в качестве побочного про
дукта), в других —  получать только ядра ге
лия 3  (с отходом нейтронов). Осуществление 
этой задачи вместе с повышением коэфкчиента 
полезного действия атомных _ бомбардировок 
откроет —  рано или поздно —  путь к  п р о 
и з в о д с т в у  н о в ы х  х и м и ч е с к и х  э л е 
м е н т о в  —  т р и т и я  и т р и - г е л и я  —  в ко
личествах, сравнимых быть может с теми, 
в каких уж е выпускается на рывок первенец 
адерноі) физики —  дейтерий.

Второе направление работ в области созда
ния новых элементов —  это и с к у с с т в е н 
н а я  р а д и о а к т и в н о с т ь .

Главная выгода явления радиоактивности 
ваключается в том, что в радиоактивном веще
стве самопроизвольно, без всякого толчка и на
жима, б е з  в с я к о й  з а т р а т ы  э н е р г и и  

, и а в н е, происходит распадение всех без исклю
чения заключающихся в данном радиоактивном 
куске атомных ядер с освобождением их вну
тренней энергии. При искусственном же рас
щеплении ядер бомбардировками распадается 
только в е с ь м а  м а л а я  ч а с т ь  а т о м н ы х  
я д е р  и для производства самой бомбарди
ровки требуется непрерывная подача энергии  
■звне.

И  вот становится ясным, что я д е р н а я  
ф и з и к а  р а с п о л а г а е т  в н а с т о я щ е е  
в р е м я  в о з м о ж н о с т ь ю  и с к у с с т в е н 
н о г о  п р и г о т о в л е н и я  л ю б о г о  к о л и 
ч е с т в а  н о в ы х  р а д и о а к т и в н ы х  ве 
щ е с т в  в д о п о л н е н и е  к  40 и з в е с т н ы м  
р а н е е .  Для этой цели, очевидно, достаточно 
создать (путем синтеза или перепланировки 
старых ядер) новые атомные ядра с „перегру
зом* числа нейтронов над числом протоноа 
(или наоборот), перегрузом, достаточно боль
шим для" тог^, чтобы оказалось нарушено 
равновесие внутриядерных сил и начался по
следовательный .обвал* и распадение всех 
ядер.

Выгоднее при этом попытаться изготовлять 
ядра с п е р е в е с о м  ч и с л а  п р о т о н о в

над н е й т р о н а м и ,  так как, благодаря ^  
активному взаимному отталкиванию протонов 
(как одноименно-заряженных частиц), радио
активный распад должен итти в этом случае 
с особо мощным выделением энергии и в особо 
быстрых темпах.

Создание новых радиоактивных веществ 
принципиально возможно в пределах любой из 
9'і клеток таблицы Менделеева, ибо никто и ни
что не »южет помешать спланировать „перегру
женную", т. е. радиоактивную, комбинацию из 
протонов и нейтронов так, чтобы ее итоговый 
положительный заряд (определяющий, как го
ворилось, химическую физиономию элемента) 
оказался бы равен ядерному заряду, скажем, 
железа или серы, или какого-либо иного, еще 
более легкого сочлена системы Менделеева. 
Любому химическому элементу может быть при
дан, другими словами, радиоактивный изогоп.

З а д а ч е й  д н я  я в л я е т с  я в с е о  б щ а я 
и п о л н а я  р а д и о а к т и в и з а ц и я  м а 
т е р и и !

За эту операцию международная физика 
и принимается в переживаемые дни;

31 я:іваря с. г .  Фредерик ЖоАио и его 
жена Ирэн Кю ри, как сообщалось уже свое
временно в „Вестнике знания*, 1 искусственно 
и з г о т о в л я ю т  п е р в ы е  т р и  р а д и о 
а к т и в н ы е  э л е м е н т а :  р а д и о а з о *
(с атомным весом 13), р а д и о к р е м н и й  
(изотоп кремния с атомным весом 27) и р а -  4 
д и о ф о с ф о р  (атомный вес 30). И х ядра как 
правило имеют и з б ы т о к  п р о т о н о в  и в 
соответствии с ожиданиями распадаются в бур
ном и стремительном (меньшем чем 15 мину« 
для половины всех наличных а гонок) темпе.

Мы вспоминаем далее, что ядра радиофос
фора, радиокремния и радиоазота, впервые 
в истории радиоактивности, распадаясь, испу
скают потоки чистых позитронов.

Объяснение этого факта дано в настоящий 
момент советским физиком Д . Д . Иваненко. 
Радиоактивный элемент должен испускать по
зитроны (без примеси электронов) в том 
случае, если в его ядре имеется и з б ы т о к  
н р о т о н о в ,  ибо тогда —  и только тогда —  
из .рождающейся* внутри ядра в момент 
радиоактивного разряда энергии пары частиц—  
электрона и позитрона 5 —  электрон имеет все 
шанСьі б ы т ь  з а д е р ж а н н ы м  в н у т р и  
я д р а  благодаря большому числу притягиваю
щих его к  себе протонов. Большинству же  
позитронов, не имеющих у себя под боком 
нейтронов (к которым они притягиваются), 
ничто не помешает вылететь нрочь из ядра. 
Новые радиоактивные элементы обладают как- 
раз и з б ы т к о м  п р о т о н о в  в своих ядрах. 
Иначе будет обстоять дело у радиоактивных 
атомных ядер, имеющих в своем составе больше 
нейтронов, чем протонов. Тут должны будут 
задержаться в ядре (вследствие притяжения 
к нейтронам) позитроны; электроны же беспре
пятственно покинут ядро. В пространстве около

1 См. .Вестник знзпия* №  5 1934 г.
8 Как и .почему .рождаются* внутри ядер 

электроны и позитроны, об этом см. 5 на
шего журнала.
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лвкях элементе» должки наблюдаться о^икно- 
венные (состоящие из электронов) бетй-лучи. 1

Эта стать» была уже вчерне нанисана, когда 
пришло из Рима сообщение итальянского фи
зика Ферми, извещающего об открытии, бле
стяще подтверждающем предсказание советского 
теоретика. «

Ферми обстреливал нейтронами фтор и на
блюдал превращение этого элемента в новое 
радиоактивное вещество— изотоп азота с атом
ным весом 16, имеющий в своем атомной ядре 
3  «ротонов и 9 »нейтронов м испускающий 
обыкновенные бета-лучи.

Мы имеем сейчас налицо таким образом два 
„радиоазога*: .радиоазот 13*, открытый Жолио, 
м .радиоазот 16“, изготовленный Ферми, су
щественно отличающиеся друг от друга тем, 
что ядро первого из них имеет избыток про
тонов, а ядро второго —  избыток нейтронов. 
В  п о л н о м  с о о т в е т с т в и и  с т е о р и е й  
Д. Д.  И в а н е н к о  —  п е р в ы й  и с п у с к а е т  
п о з и т р о н ы ,  в т о р о й  —  э л е к т р о н ы .

В том же сообщении Ферми приводит дан
ные, касающиеся произведенного им синтеза 
eute одного радиоактивного элемента (.натрия  
2 4 “), испускающего электроны, опять в согласии 
•  количественным составом ядра: 11 протонов 
и 13 нейтронов.

1 Все без исключения старые радиоактив
ные элементы, имея в своих ядрах перевес 
ве!ітрс>*о% как-раз н испускают бета-лучи.

Ѳти последние » ткртпя доводят список
новых элементов, искусственно приготовленных 
ядерной физикой в течение весны и лета 1934 г., 
до шести: тритий, три-гелий, радиоазот 13, 
радиоазот 16, радиокремний, радионатрий —  
таково пополнение естественной таблицы эле
ментов.

Элемент три-гелий (гелий 3), следы присут 
ствпя которого среди продуктов распада лития 6 
и гелия 4 замечены (см. выше) тт. Курчато
вым и Синельниковым в Ленинграде и Резер
фордом в Кембридже, также по всем признакам 
должен быть радиоактивным и притом позн- 
тронно-радиоактивным 1 элементом.

Сравнительно ультра-малый коэфициент по
лезного действия современных атомных бом
бардировок (1 попадание на миллионы выстре
лов) не позволяет еше изготовлять новые ра
диоактивные субстрагы в практически-осязае
мых количествах. Так, в опыте Жолио выход 
ядер радиоазота из сырьевого материала— бора 
не превышает 100 0 0 0  ш тук атомов н й  грамм 
бора. В грамме вещества содержите», однако, 
в среднем I 000 000 квантиллионов атомов. В тот 
день, когда будет достигнуто превращение бора 
□ радиоазот грамм на грамм, энергетика зем
ного шара примет другое направление.

1 Так как его ядро состоит не д в у х  при
тонов и одного нейтрона.



О П Р И М Е Н Е Н И И

М  Ш  К  Р О Б О В  В Т Е Х Н И К Е
Г. БУРГВИЦ

Б а к т е р и и ,  к а к  и звестн о ,  са м ы е  м ел 
к и е  из  м и к р о о р г ан и зм о в ;  в ели чи н а  их 
и зм е р я е т с я  ты ся ч н ы м и  д о л я м и  мил
л и м е т р а .  П о  своей ф о р м е  они п росты : 
в с т р е ч а ю т с я  в в и д е  ш ар и к о в ,  п а л о 
чек и и зо гн у ты х  ф орм . Р а з м н о ж а ю т с я  
б ак т ер и и  внеш не о ч ен ь  п р о с т о — путем  
п о п е р е ч н о г о  д ел е н и я .  Д е л е н и е  при  
б л а г о п р и я т н ы х  у с л о в и я х  (п и тан и я ,  
т е м п е р а т у р ы  и пр .)  п р о т е к а е т  о ч е н ь  
бы стро : ч е р е з  2 0 —30 м и н ут  из  о д н о й  
к л е т к и  о б р а з у ю т с я  д ве .

Б о л ь ш и н с т в о  б а к т е р и й  у с т о й ч и в о  
к  т а к о г о  р о д а  н е б л а го п р и я тн ы м  у с л о 
виям , как  вы сы хан и е ,  н е д о с т а т о к  п и 
та н и я  и т. п., а н е к о т о р ы е  из них 
о с о б е н н о  у стой чи вы  и к вы со ки м  т е м 
п е р а т у р а м  и м о г у т  bluHocить  д а ж е  
к и п я ч е н и е  в т е ч е н и е  10— 30 м и н у т .  
К  т е м п е р а т у р е  н и ж е  н уля  б а к т е р и и  
в о о б щ е  м ал о  ч у в ст в и т е л ь н ы :  б о л ь 
ш и н с т в о  и з  них в у с л о в и я х  н и зко й  
т е м п е р а т у р ы  не ги б н ет ,  но в р е м е н н о  
л и ш а е тс я  с п о с о б н о с т и  р а з м н о ж а т ь с я .

Д р о ж д е в ы е  г р и б к и  зн а ч и т е л ь н о  
сложнее* по с в о е й  о р га н и за ц и и .  Э т о — 
т о ж е  о д н о к л е т о ч н ы е  м и к р о о р г ан и зм ы  
к р у г л о й  и л и  о в а л ь н о й  ф о р м ы . Р а з 
м е р ы  их н е с к о л ь к о  б о л ь ш е ,  чем у  б а к 
т е р и й ,  и р а з м н о ж е н и е  их п р о и с х о д и т  
и н ач е  —  не д ел е н и е м ,  а п о ч ко в ан и ем .

В к а ч е с т в е  п и ш и  ы и к р о о р ган и з -  
ыы и с п о л ь з у ю т  са м ы е  р а з н о о б р а з н ы е  
и с т о ч н и к и ,  в с в я з и  с  чем р а з л и ч а ю т  
н е с к о л ь к о  г р у п п  м и к р о о р г а н и з м о в .  
Т а к ,  н е к о т о р ы е  б ак т ер и и  и с п о л ь з у ю т  
в  к а ч е с тв е  пи щ и  э л е м е н т а р н ы е  х и м и 
ч е с к и е  с о е д и н е н и я ,  к а к о в ы  з а к и с ь  
ж е л е з а ,  с е р о в о д о р о д ,  с о е д и н е н и я  а м 
м и а к а —  э т о  ж е л е з о б а к т е р и и ,  
с е р о б а к т е р и и  и н н т  р и ф  и п и 
р у ю щ и е .  Д р у г и е  не д о в о л ь с т в у ю т с я  
т а к и м  м и н ер ал ьн ы м  п и тан и ем  и т р е 
б у ю т  о р ган и ч ески х  с о еди н ен и й  — б ел 
к о в ,  у г л е в о д о в .  Э т о —'н аи более  о б ш и р 
ная групп-) т а к  н а зы в а е м ы х  с а п р о 
ф и  т о  в. Н а к о н е ц ,  м и к р о о р г ан и зм ы , 
с п о с о б н ы е  ж и т ь  п р е и м у щ е с т ве н н о  в 
о р га н и зм а х  в ы сш и х  ж и в о тн ы х ,  п и таясь  
за  их  счет  —  это  п а р а з и т ы ,  в ы з ы 
в а ю щ и е  р а з л и ч н ы е  б о л е зн и ,  о б ы ч н о  
в ар азн ы е .

Е сли  п р и н я ть  в о  вн и м ан и е  и ск лю 
ч и т е л ь н о  м ал ы е  р азм ер ы  м и к р о о р г а 
ни зм ов , б о л ь ш у ю  у с т о й ч и в о с т ь  их  
к  н е б л а го п р и я тн ы м  у с л о в и я м ,  с п о с о б 
н о с т ь  и с п о л ь з о в а т ь  д л я  п и тан и я  с а -  
Mjje р а з н о о б р а з н ы е  вещ ества ,  а т а к ж е  
в ш и р о к и х  п р е д е л а х  п р и с п о с о б л я т ь с я  
к у с л о в и я м  ср еды , п р и о б р е т а я  и н о гд а  
при э т о м  н о в ы е  с в о й с т в а ,— т о  с т а н е т  
п он ятн ы м , п о ч е м у  м и к р о о р г а н и зм ы  
т а к  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н ы  в при« 
р о д е .  И , д ей с т в и т е л ь н о ,  к у д а  бы  мы 
ни о б р а т и л и с ь ,  в с ю д у  —  в воздухе* 
в воде, в п о ч в е  —  мы в с т р еч а е м  м и
к р о б о в ;  встречаем  их в п о л я р н ы х  с т р а 
нах  и в зн ой н ы х  п у сты н ях ; в с т р е ч а е м  
л е то м ,  зи м ой , весной  и о сен ь ю ; м е
н я е т с я  л и ш ь  с о с та в  и к о л и ч е с т в о  и х .

О с н о в н о е  зн ач ен и е  м и к р о о р г а н и з 
м о в  с о сто и т  в т е х  и зм ен ен и ях  в пи
т а т е л ь н о й  с р е д е ,  к о т о р ы е  о н и  с п о 
со бн ы  в ы з в а т ь  в р е з у л ь т а т е  с в о е й  
ж и з н е д е я т е л ь н о с т и .  Э ти  и зм ен ен и я  
ч р е з в ы ч а й н о  р а з н о о б р а з н ы .  В б о л ь 
ш и н с т в е  с л у ч а е в  —  э т о  р а з л о ж е н и е  
о р га н и ч е с к и х  в е щ е с т в ,  п о е в р ' .щ е н и е  
их  из  с л о ж н ы х  с о е д и н е н и й  и б о л е е  
п р о сты е .  В р е зу л  і ' т е  т а к и х  м и к р о б 
ны х п р о ц е сс о в  о б р аз у ю т с я  сам ы е  р а з 
л и ч н ы е  с о е д и н е н и я ,  м н о ги е  из* к о т о 
р ы х  и с п о л ь з у ю т с я  ч е л о в е к о м ,  
в т е х н и к е ,  с е л ь с к о м  х о з я й 
с т в е  и л и  п и щ е в о м  д е л е .  В э то м  
и з а к л ю ч а е т с я  о д н а  и з  м ногих  с т о р о н  
п о л езн о й  д е я т е л ь н о с т и  м и к р о б о в .

З н ач е н и е  м и к р о б о в ,  к а к  полезных* 
т а к  и в р е д н ы х ,  в о о б щ е  н а с т о л ь к о  ве 
л и к о  и о б ш и р н о ,  ч то  в э т о й  н еб о л ь 
ш о й  с т а т ь е  мы о гр а н и ч и м с я  л и ш ь  
р а с с м о тр е н и е м  зн а ч е н и я  п о л етн ы х  
м и к р о б о в  —  и т о  т о л ь к о  в  т е х н и к е .

К чи сл у  н аи б о л е е  в аж н ы х  д л я  н е 
к о т о р ы х  п р о и зв о д с т в  в е щ е с т в ,  к о т о 
р ы е  м о г у т  б ы т ь  получены  при  п ом ощ и  
м и к р о б о в ,  о т н о с я т с я  с п и р т ы  —  э т и л о 
вы й  и б у ти ло в ы й , за т е м  —  ац е то н  и 
р а зл и ч н ы е  к и слоты  — у к с у с н ая ,  ли м он 
н ая , м о лочн ая .  К аки м  путем  п о л у ч а 
ю т с я  эти  Еешества? О н и  п о л у ч аю тся  
п утем  б р о ж е н и я .  П о д  б р о ж е н и е м  по
н и м аю т в ы зы в а е м о е  м и к р о б ам и  р а з л о 
ж е н и е  о р г а н и ч е с к и х  веществ и а  бо*
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л ее  просты е со ед и н ен и я ,  п р о и с х о д я 
щ ее -с в ы д ел е н и е м  теп л а .

Ч е м  б о л ь ш е  мы п о зн аем  п р о ц ессы  
б р о ж е н и я  и м и к р о б о в ,  их в ы з ы в а ю 
щ их, тем  л у ч ш е  и п о л н е е  мы м о ж е м  
и с п о л ь з о в а т ь  их  п о л е зн у ю  д е я т е л ь 
н о сть .

В н а с т о я щ е е  врёЪія б р о ж е н и е  и с п о л ь 
зу е тс я  у ж е  д о в о л ь н о  ш и р о к о .  М н о ги е  
з а в о д с к и е  и р о и з в о д с т в а ,  о с н о в ан н ы е  
на  б р о ж е н и и  (в и н о к у р е н н о е ,  д р о ж д е -  
в о е ,  п и в о в ар ен н о е ) ,  о б ъ е д и н я ю т с я  у ж е  
в о с о б у ю  б р о д и л ь н у ю  п р о м ы ш л е н 
н о с т ь ,  с о с т а в л я ю щ у ю  ч а с т ь  л е г к о й  
и н д у с т р и и .

И з  б р о д и л ь н ы х  п р о и з в о д с т в  н а и б о 
л е е  о б ш и р н ы м  к а к  п о  сво и м  р а з м е 
рам , т а к  и по  зн ач ен и ю  я в л я е т с я  в и 
н о к у р е н и е .

С п и р т  и м е е т  р а з н о о б р а з н о е  и в а ж 
н о е  п р и м ен ен и е  в т е х н и к е .  7 0 %  всей  
п р о д у к ц и и  с п и р та  и д е т  на п р и г о т о 
в л ен и е  р а зл и ч н ы х  х и м и чески х  п р е п а 
р а т о в :  э ф и р а ,  у к с у с н о й  к и сло ты ,
к о л л о д и я ,  ц е л л ю л о и д а ,  ф и л ь м ,  п а р ф ю 
м ер и и , л а к а  и п о л и т у р ,  д е з и н ф и ц и 
р у ю щ и х  с р е д с т в  и т. д .  Б о л ь ш о е  з н а 
чен и е  с п и р т  и м еет  и к а к  т о п л и в о ,  
а в п о с л е д н е е  в р е м я  з а н я л  п е р в о е  
м есто  к а к  с ы р ь е  д л я  п о л у ч е н и я  и с к у с 
с т в е н н о г о  к а у ч у к а .  И  в се  э т о  к о 
л о с с а л ь н о е  к о л и ч е с т в о  т е х н и ч е с к о г о  
сп и р т а ,  в ы р а ж а ю щ е е с я  в м и л л и о н ах  
г е к т о л и т р о в ,  п р а к т и ч е с к и  п о л у ч а е т с я  
й р и  п о м о щ и  д р о ж д е й ,  с п о со б н ы х  
в ы з ы в а т ь  с п и р т о в о е  б р о ж е н и е .

П ри  с п и р то в о м  б р о ж е н и и  о б р а з у 
ю тся  сп и рт  и у г л е к и с л о т а  в к а ч е с тв е  
г л а в н ы х  п р о д у к т о в  и т а к  иаз. с и в у ш 
н о е  м асл о  —  в качестве п о б о ч н о го  
п р о д у к т а .  Х о д  б р о ж е н и я  во  м н о го м  
з а в и с и т  о т  д р о ж д е й .  Д р о ж д е й  с у щ е 
с т в у е т  о ч е н ь  м н о го  ви д о в :  пи вны е, 
в и н о к у р е н н ы е ,  в и н о г р а д н ы е  и др .  
Б ы с т р о т а  и с и л а  б р о ж е н и я ,  о т н о ш е 
ние к т е м п е р а т у р е  и к и с х о д н о м у  
с ы р ь ю  у  р азл и ч н ы х  в и д о в  д р о ж д е й  
н е  о д и н а к о в ы .  П о э т о м у  в в и н о к у р е н 
ном п р о и з в о д с т в е  п р и м ен я ю т  спе- 
н и лл ьн ы е  в и н о к у р е н н ы е  д р о ж д и ,  с п о 
с о б н ы е  б ы с т р о  и н ац ел о  с б р а ж и в а т ь  
в и н о к у р ен н ы е  чаторы .

И сх о дн ы м  сы р ьем  д л я  с п и р то в о г о  
б р о ж е н и я  с л у ж а т  ѵ р а х м а л со д е р ж а -  
щ и е  р а с т и т е л ь н ы е  п р о д у к т ы  ( к а р т о 
ф е л ь ,  к у к у р у з а )  или о т х о д ы  с в е к л о 
сахарного производства (черн ая  па

т о к а  —  м еласса ) .  К р а й н е  ж е л а т е л ь н ы м  
я в л я е т с я  о т ы с к а н и е  ин ого , б о л е е  д е 
ш е в о г о  и— г л а в н о е — не им ею щ его  п и 
щ е в о г о  з н а ч е н и я  и сто ч н и к а  сы р ь я ,  
к а к ,  н ап р и м ер ,  д р е в е с и н а ,  т о р ф ,  м о р 
с к и е  в о д о р о с л и ,  с у л ь ф и тн ы й  щ е л о к  
или  ин ы е  з а в о д с к и е  о т х о д ы .

Р а с с м а тр и в а я  с п и р т о в о е  б р о ж е н и е ,  
н е л ь з я  не у п о м я н у т ь  о т е х  в и д о и з м е 
н ен иях  его, к о т о р ы е  им ею т п р а к т и ч е 
ск о е  зн ачен и е .  У ж е  р а н ь ш е  б ы ло  
и зв е с тн о ,  ч то  при сп и ртовом  б р о ж е 
нии с п и р т  о б р а з у е т с я  не с р а зу ,  а че
р е з  р я д  п р о м е ж у т о ч н ы х  п р о д у к т о в .  
Н а  о с н о в е  г л у б о к о г о  и зу ч ен и я  х и 
м и зм а  б р о ж е н и я  в ы я с н и л а с ь  в о з м о ж 
н о с т ь  н е с к о л ь к о  и зм ен и ть  н а п р а в л е 
ни е  п р о ц есса .  П р и  эти х  и зм е н ен и я х  
п р е д с т а в л я е т с я  в о з м о ж н о с т ь  и с п о л ь 
з о в а т ь  п о б о ч н ы е  п р о д у к т ы  с п и р т о 
в о г о  б р о ж е н и я .  К числу  п о с л е д н и х  
п р и н а д л е ж и т  гл и ц ери н . О б ы ч н о  к о 
л и ч е с т в о  е го  не  п р е в ы ш а е т  2 — 3 % ; 
п ри  и зм ен ен ии  ж е  х о д а  с п и р т о в о г о  
б р о ж е н и я  п утем  п р и б а в л е н и я  со л и  
с ер н и сто й  к и с л о т ы  в ы х о д  гл и ц е р и н а  
у д а в а л о с ь  у в е л и ч и т ь  д о  3 5 % .

В н е к о т о р ы х  с л у ч а я х  т а к о е  „ г л и 
ц е р и н о в о е  б р о ж е н и е “ м о ж е т  и м е т ь  
б о л ь ш о е  п р а к т и ч е с к о е  значение . Т ак , 
в  Г ерм ании  во вр ем я  и м п е р и а л и с т и 
ч еск о й  войны, к о г д а  п о л у ч е н и е '  г л и 
цер и н а  из  о б ы ч н о г о  с ы р ь я  (ж и р а )  
с тал о  к р а й н е  з а т р у д н и т е л ь н ы м ,  о н  
с т а л  д о б ы в а т ь с я  путем  б р о ж е н и я .  
О д н а к о ,  к а ч е с т в о  т а к о г о  г л и ц е р и н а  
п о к а  е щ е  ни зкое , и  он  п р и го д е н  
т о л ь к о  д л я  т ех н и ч ески х  ц елей .

Т е п е р ь  п е р е й д е м  к д р у г о м у  про-  \ 
и зв о д с т в у ,  и м е ю щ е м у  о ч ен ь  б о л ь ш о е   ̂
зн ач ен и е  в п и щ евом  деле ,  и м ен н о  —  
к п р о и з в о д с т в у  х л е б о п е к а р н ы х  д р о 
ж дей .

П р и г о т о в л е н и е  теста ,  к а к  п ш е н и ч 
н ого ,  т а к  и р ж а н о го ,  в з н а ч и т е л ь н о й '  
м е р е  о б у с л о в л е н о  т е м и  п ро ц ессам и  
бр о ж ен и я ,  к о т о р ы е  п р о т е к а ю т  в нем 
п о д  в л и я н и ем  м и к р о о р г ан и зм о в ,  гл а в 
ным о б р аз о м  д р о ж д е й .  О со бен н о  зн а 
ч и т ел ь н а  р о л ь  д р о ж д е й  при п р и го т о 
влен и и  б е л о г о  п ш ен и ч н о го  т еста .  П о э 
т о м у  х л е б о п е к а р н а я  п р о м ы ш л ен н о с т ь  
к  э т и м  х л е б н ы м  д р о ж д я м  п р е д ъ я в л я е т  
о с о б ы е  т р е б о в а н и я .  Х л еб н ы е  д р о ж д и  
д о л ж н ы  б ы стр о  з а б р а ж и в а т ь ,  х о р о ш о  
б р о д и т ь  и п о д ы м а т ь  т е с т о  при т е м 
п е р а т у р е  25— 30г; они д о л ж н ы  д а в а т ь
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х л е б н о м у  м я к и ш у  р о вн у ю , н еж н у ю  
п о р и с т о с т ь  и ни в к о ем  сл у ч ае  не 
п р и д а в а т ь  х л е б у  н есв о й ств ен н о го  ему 
и л и  н е п р и я т н о го  вку са .  Э ти  т р е б о в а 
н и я  п р и в е л и  к н е о б х о д и м о с ти  о р г а 
н и з о в а т ь  п о л у ч ен и е  сп ец и аль н ы х  х л еб 
н ы х ,  или, как  их е щ е  н азы в аю т , п р е с 
с о в а н н ы х ,  д р о ж д е й .

Д р о ж д е в о й  п р о м ы ш л ен н о сти  н е б о -  
л е е  70 лет , но она у спела  зн а ч и те л ь н о  
у с о в е р ш е н с т в о в а т ь с я  в связи  с д о 
с т и ж е н и я м и  в изучени и д р о ж д ей .  
В н а ч а л е  д р о ж д и  в ы р а щ и в а л и с ь  на 
с о л о д о в о м  сусле  и сн и м ал и сь  с п о 
в е р х н о с т и  б р о д я щ е г о  сусла  ситам и. 
Этс0— первы й , „ в е н с к и й “ сп особ .  З а 
т е м ,  к о г д а  н ау к о й  бы ло  устан о вл ен о ,  
ч т о  в о з д у х  с п о с о б с т в у е т  р а з м н о ж е 
н и ю  д р о ж д е й ,  стали  п р о д у в а т ь  сусло , 
у в е л и ч и в а я  э т и м  в ы х о д  д р о ж д е й .  
Н а к о н е ц ,  л е т  20 т о м у  назад ,  и с с л е 
д о в а н и я  п о к а за л и ,  ч то  д р о ж д и * м о г у т  
х о р о ш о  р а з в и в а т ь с я  на о т х о д е  с а 
х а р н о й  п р о м ы ш л ен н о с т и — ч ерн ой  п а 
т о к е  (м елассе ) ,  если к ней п р и б а в и т ь  
м и н е р а л ь н о е  пи тан и е  в в и д е  со л ей  — 
с е р н о к и с л о го  ам м он и я  и с у п е р ф о с 
ф а т а .  Т а к и м  п утем  во зн и к  с о в р е м е н 
н ы й  „ м е л ас с о в ы й “ способ , в к о т о р о м  
с о л о д о в о е  су сл о  зам ен ен о  м елассой ,  
а  в  к а ч е с т в е  а зо т н о г о  и ф о с ф о р н о г о  
п и та н и я  п ри м ен ены  м и н е р а л ь н ы е  соли; 
п р о д у в а н и е  в о зд у х а  при  э то м  с о х р а 
н ен о . В р е з у л ь т а т е  т а к о й  р а ц и о н а л и 
за ц и и  п р о и з в о д с т в а  на о с н о в е  н ау ч 
н ы х  д ан н ы х  в ы х о д  д р о ж д е й  у в е л и 
ч и л с я  в д во е ,  а с е б е с т о и м о с т ь  1 ки ло  
д р о ж д е й  сни зи лась  на 3 5 у 0.

Д л я  с о в е тс к о г о  хлебо п ечен и я ,  р а з 
в и в а ю щ е г о с я  в н а п р ав л е н и и  к р у п н о й  
х л е б о п е к а р н о й  п р о м ы ш л ен н о сти ,  во
п р о с  о б ес п е ч е н и я  д о стато ч н ы м  к о л и 
ч ес т в о м  х о р о ш и х  х л е б о п е к а р н ы х  д р о 
ж д е й  п р е д с т а в л я е т с я  очен ь  важ н ы м .

З н ач е н и е  д р о ж д е й  к а к  п и щ е в о го  
или  к о р м о в о г о  с р е д с т в а  о сн о в ан о  на 
б о г а т с т в е  их б ел к ам и  и у гл е в о д а м и ,  
ор га н и ч е с к и м и  со еди н ен и ям и  ф о с ф о р а  
н цен ны м  витам ином  „ Б “. Все э т о  
д е л а е т  д р о ж д и  п р ек р асн ы м  д о п о л н и 
т е л ь н ы м  и сточн и ком  пи тан ия , о с о 
б е н н о  белково 'го , не у сту п аю щ и м  по 
с в о е й  ц ен ности  мясу. Д о м а ш н и е  ж и 
в о т н ы е  и птицы х о р о ш о  усв аи в аю т  
к о р м о в ы е  д р о ж д и .  В ы р ащ и в ая  д р о 
ж д и  на о с н о в е  м и н ер ал ьн о го  питания, 
м ы  п р е в р а щ а е м  м и н ер ал ь н ы е  с о е д и 

нен ия  в орган и ч еск и е  в в и д е  д р о ж д е 
вой массы. О т  п и щ е в ы х  и к о р м о в ы х  
д р о ж д е й  не т р е б у е т с я  с п о с о б н о с т и  
б р о д и т ь ;  они  д о л ж н ы  д а в а т ь  о б и л ь 
ный у р о ж а й  или  вы х о д .  У сл о в и я  их 
п р о и з в о д с т в а  с у щ е с т в е н н о  не  о т л и 
ч аю тся  от со вр ем ен н о го  п р о и зв о д с т в а  
п р ессован н ы х  д р о ж д е й .

Н е о б х о д и м о  ещ е  у п о м ян у ть ,  что  и з  
д р о ж д е й  м ож н о  и зг о т о в л я ть  в и там и н 
ный э к с т р а к т ,  б у л ь о н н ы е  к у б и к и  и  
т . п. п р еп ар аты . К р о м е  т о го ,  в н е к о 
т о р ы х  с л у ч а я х  дрож дя-йГогут  у с п е ш н о  
п р и м ен яться  и в к а ч е с тв е  л е ч е б н о г о  
ср едств а ;  п ри  ф у р у н к у л е з е  они  п р я м о  
н е за м е н и м ы . ^

Т е п е р ь  п е р е й д е м  к получен и ю  о р г а 
н и чески х  ки сло т ,  и м ею щ и х  в т е х н и к е  
и в пи щ евой  п р о м ы ш л ен н о сти  б о л ь 
ш ое  зн ачен и е .  Н а и б о л ь ш е г о  вн и м ан и я  
в это м  о тн о ш ен и и  за с л у ж и в а ю т  у к с у с 
ная, м о л о ч н ая  и ли м он н ая  к и с л о т ы .

У к с у с н а я  ки слота  м о ж ет  д о б ы в а т ь с я  
х и м и чески ,  п у тем  п ер е го н к и  д е р е в а ,  
но лучш и й  по кач еству  у к с у с  п олу
чается  путем  б р о ж е н и я .  Э т о т  п о с л е д 
ний сп о со б  основан  на сп о со б н о сти  
о с о б о й  груп п ы  б а к т е р и й  —  уксусн ы х  
б ак т ер и й  —  в п р и с у тс т в и и  к и с л о р о д а  
в о з д у х а  о к и с л я т ь  с п и р т  в у к су сн у ю  
к и с л о ту .  Б о л ь ш и н с т в у  в е р о я т н о  из
вестн о ,  к а к  л е г к о  с ки сает  о т к у п о р е н 
ная  б у ты л к а  ,п и ва  и в о с о б е н н о с т и  
л е г к о г о  с т о л о в о г о  вина. Винны й 
у ксу с  — не ч то  ин ое ,  к а к  вино, в к о 
т о р о м  сп и р т  изм енен  б ак т ер и я м и  $ 
у к су сн у ю  к и сло ту .  Н а и с п о л ь з о в ан и и  
о к и с л и т е л ь н о й  сп о со б н о сти  у к с у с н ы х  
б ак т ер и й  и п о с т р о е н о  п о л у ч е н и е  
у к су са  в заво д ск о м  м асш табе .  З д е с ь  
так  ж е, к ак  и в д р у ги х  о б л а с т я х  б р о 
д и л ь н о й  п р о м ы ш л ен н о сти ,  знан ие  ж и з 
н е д е ят е л ь н о с т и  у к с с н ы х  б а к т е р и й  
внесло  к о р е н н о е  у л у ч ш е н и е  в п р о и з 
во д ство .

В н а с т о я щ е е  врем я  с у щ е с т в у е т  д в а  
о сн о вн ы х  с п о с о б а  п р о и зв о д с т в а  у к с у 
с а — ф р а н ц у зс к и й  и „ с к о р ы й “, или не
мецкий. Ф р ан ц у зски й  с п о со б  о с н о в а в  
на о ки слен и и  р а з б а в л е н н о г о  вина 
уксусн ы м и  б ак т ер и я м и  в б о ч к ах  и ли  
на п л о ски х  т а р е л к а х .  П р и  н е м е ц к о м  
сп о с о б е  р а зб ав л е н н ы й  с п и р т  п р о г о 
н я е т с я  ч ер ез  си с т е м у  к о н и ч е ск и х  ч а-  ^  
нов, н ап о лн ен н ы х  д л я  у в е л и ч е н и я  
п о в ер х н о сти  б у к о в ы м и  с т р у ж к а м и .

793



У к су с  и с п о л ь з у е т с я  х и м и ческо й  
и п и щ евой  п р о м ы ш л ен н о с т ь ю  и д о 
б ы в ается  в в есьм а  з н а ч и т е л ь н ы х  к о 
ли ч ествах .

Д р у г а я  к и с л о т а — м о л о ч н ая — м о ж е т  
бы ть  т а к ж е  п о л у ч ен а  м и к р о б и о л о г и 
ческим  путем , п о д  в о зд ей ств и ем  м о 
л о ч н о к и с л ы х  б ак тер и й , в м о л о к е  (на
п р и м ер ,  п р о с т о к в а ш е ) ,  затем  в к в а 
ш ен о й  к а п у с т е  .и в си л о со ван н о м  
к о р м у .  Д л я  п о с т а н о в к и  ж е  п р о и з в о д 
с т в а  м о л очн ой  к и с л о т ы  в м асш табе ,  
п о зв о л я ю щ е м  у д о в л е т в о р и т ь  запросы  
тек с ти л ь н о й ,  к о ж е в е н н о й  и пи щ евой  
п р о м ы ш л ен н о с т и ,  а т а к ж е  ф ар м ац и и , 
н ео б х о д и м о  т а к о е  сы рье, к о т о р о е  не 
т о л ь к о  д а в а л о  бы н е о б х о д и м о е  к о л и 
ч ес т в о  ки сло ты , но и б ы л о  бы  р е н т а 
б ельн о . с

У г л у б л ен н о е  и зу ч ен и е  ж и з н е д е я 
т е л ь н о с т и  н е к о то р ы х  груп п  м о л о ч н о 
ки слы х  б а к т е р и й  п о зв о л и л о  совсем 
н е д а в н о  н а с т о л ь к о  о в л а д е т ь  п р о ц е с 
сом  м о л о ч н о к и с л о г о  б р о ж е н и я ,  что 
п о л у ч ен и е  м о л о ч н о й  к и слоты  м и к р о 
б и о л о ги ч еск и м  п утем  из  к а р т о ф е л я ,  
к у к у р у зы  или п ато ки  стал о  в о з м о ж 
ным в за в о д ск о м  м асш табе .  Б р о ж е н и е  
в е д е т с я  при  п о м о щ и  о со б ы х  м о л о ч н о 
к и слы х  б ак т ер и й ,  к о т о р ы е  д а ю т  б о л ь 
ш и е  в ы х о д ы  к и сло ты , но б р о д я т  при 
т е м п е р а ту р е  о к о л о  50°. П ри  с б р а ж и 
в ани и  за т о р а ,  с о д е р ж а щ е г о  10— 11%  
о с а х а р е н н о г о  к р ах м ал а ,  м о л о ч н ая  к и с 
л о т а  с в я зы в а ет с я  м елом  и о б р аз у ет  
к а л ь ц и е в у  соль  м о л очн ой  ки сло ты .

Д а л ь н е й ш и е ,  х о т я  и кр ай н е  н е о б 
х о д и м ы е , о п ер ац и и  н о с я т  в с п о м о 
гател ьн ы й  х а р а к т е р .  К ним с л е д у е т  
о т н е с ти  ф и л ь т р о в ан и е ,  к о н ц е н т р и р о 
ван и е  к и с л о т ы  вы п ар и ван и ем  е е  в ва
ку у м е ,  о ч и щ ен и е  и отстаи ван и е .  П о сл е  
эти х  о п ер ац и й  п о л у ч а е т с я  те х н и ч е 
ск а я  м о л о чн ая  к и с л о т а .  П о л у чен и е  
х и м и ч еск и -ч и сто й  м о л о чн о й  к и слоты  
д л я  п и щ е в ы х  и м ед и ц и н ск и х  целей  
т р е б у е т  д о п о л н и т е л ь н о й  п е р е к р и с т а л 
л и за ц и и  и о б р а б о т к и .

Н а к о н е ц ,  н е о б х о д и м о  е щ е  о с т а н о 
в и т ь с я  на с о в е р ш е н н о  новом б р о д и л ь 
ном п р о и зв о д с т в е ,  с тавш ем  к р у п н о й  
о т р а сл ь ю  б и о х и м и ч еск о й  п р о м ы ш л е н 
ности , э т о  —  п о л у ч ен и е  брож ением  
а ц етон а  и б у т и л о в о г о  спи рта .

А ц е т о н о -б у ти л о в о е  б р о ж ен и е  в ы зы 
в а е т с я  б ак тер и ям и  из гр у п п ы  масля- 
нокислы х- А ц ето н  и б у ти л о в ы й  сп и рт

п о л у ч аю тся  з д е с ь  в о тн о ш ен и и  1 : 2 .  
П ри э т о м  и сход н ы м  с ы р ьем  сл у ж и т  
в д ан ном  сл у ч ае  т а к ж е  к у к у р у з а  или 
к а р т о ф е л ь .

А ц ето н  н а х о д и т  себе  п р и м ен ен и е  
в п р о и з в о д с т в е  б е з д ы м н о г о  пороха ,  
при  и зго то в л е н и и  ц е л л ю л о и д н ы х  и зд е
лий и разл и ч н ы х  с и н тети ч еск и х  п л а 
сти ческ и х  масс, д л я  п еч атан и я  и к р а 
ш ен и я  т кан ей .  К р о м е  то го ,  им п о л ь 
зу ю тс я  при син тезе  й о д о ф о р м а  и при 
и зго то в л ен и и  л а к о в .  Т ак  ж е ,  как  и 
бу ти л о в ы й  спи рт, он я в л я е т с я  п р е 
к р асн ы м  р а с тв о р и те л е м .

В ч и сле  п р о д у к т о в  б р о ж ен и я  м ас 
л я н о к и с л ы х  б ак тер и й ,  пом и м о а ц е т о н а  
и б у т и л о в о г о  с п и р та ,  мы получаем  ещ е  
у г л е к и с л ы й  газ  и в о д о р о д .  В о д о р о д ,  
в свою  о ч ер е д ь ,  м о ж е т  б ы ть  х и м и ч е 
ски м  п утем  и с п о л ь з о в ан  на п р и г о т о 
в л е н и е  н а ш а т ы р я  или м е т и л о в о го  
спи рта .

М ы  о с т ан а в л и в а л и с ь  зд е с ь  л и ш ь  
на главнейш их, н а и б о л е е  к р у п н ы х  
п р о и зв о д с т в а х ,  осн ован н ы х  на п р и 
м ен ен и и  м и к р о бо в ,  к а к о в ы  д р о ж д е -  
вая  п р о м ы ш л ен н о с ть ,  в и н о к у р е н и е  и 
п о л у ч ен и е  уксу сн о й  и м о л о ч н о й  к и с 
лот .  Э ти м  к о н е ч н о  д а л е к о  не и с ч е р 
паны в о зм о ж н о с ти  и с п о л ь з о в ан и я  п о 
лезной  д е я т е л ь н о с т и  м и к р о о р г а н и з 
мов в д р у ги х  о тр асл ях  б р о д и л ь н о й  
п р о м ы ш л ен н о с т и ,  х о т я  бы, н ап р и м ер ,  
в ква с о в а р е н и и ,  п и во вар ен и и , в и н о 
д ел и и . Все э т и  п р о и з в о д с т в а  т а к ж е  
основаны  на б р о ж ен и и  и т е сн е й ш и м  
о б р азо м  св язан ы  с п р и м ен е н и е м  м и 
к р о о р га н и зм о в .

И зу ч ен и е  б р о д и л ь н ы х  м и к р о о р г а 
низмов, в ч астности  д р о ж д е й ,  и и с с л е 
д о в а н и я  в о б л а с т и  б р о д и л ь н о й  химии 
сд ел ал и  во зм о ж н ы м  в зн ач и тел ьн о й  
м е р а  у п р а в л я т ь  п р о и зв о д с т в е н н ы м и  
п р о ц е сс а м и  и п о д н я т ь  эти  п р о и з в о д 
ств а  на зн а ч и те л ь н у ю  вы со ту .

В п и в о в ар ен и и  к числу и ск лю чи 
т е л ь н о  в аж н ы х  м о м ен то в  с л е д у е т  о т 
нести веден и е  б р о ж е н и я  сусла  на  
чисты х к у л ь т у р а х  избран н ы х  др о ж д ей ..  
С о в р ем ен н ая  м е то д и к а  п о зв о л я е т  вы 
д ел и ть  д р о ж д и  из о д н о й  к л е т к и ,  
р а зм н о ж и т ь  их затем  в н ео б х о ди м о м  
к о л и ч еств е  и в ы п у с ти ть  в п р о и з в о д 
ство  в н а д л е ж а щ е е  врем я.

С п о со б ы  хран ен и я  д р о ж д е й  б е з  
у щ е р б а  д л я  их б р о д и л ь н о й  с п о с о б 
ности, у стан о вл ен и е  к о л и ч е с т в а  за т о -
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ро в ,  к о т о р о е  п о с л е д о в а т е л ь н о  м о ж ет  
бы ть  с б р о ж е н о  о д н о й  и то й  ж е  п а р 
тией  д р о ж д е й ,  о ч ен ь  важ н ы  д л я  о б е с 
п е ч е н и я  к ач ества  п р о д у к т а  и сы гр али  
су щ ествен н у ю  р о л ь  в р а зв и т и и  п р о 
и зв о д ств а .

П и во вар ен и е ,  как  и в и н о к у р е н и е ,  
о тн о с и тс я  к  числу  н а и б о л е е  х о р о ш о  
ор ган и зо в ан н ы х  б р о д и л ь н ы х  п р о и з 
во д ст в ,  О т д е л ь н ы е  э т а п ы  п р о и з в о д 
ства  н а с т о л ь к о  х о р о ш о  р а зр а б о т а н ы  
и тех н и ч еск и  о ф о р м лен ы , что  эти  
п р о и з в о д с т в а  им ею т х а р а к т е р  к р у п 
ных зав о д ск и х  п р е д п р и я т и й .

Ч т о  касается  ви н о дел и я ,  то  в о б щ ем  
он о  е щ е  не н о си т  х а р а к т е р а  з а в о д 
с к о г о  п р е д п р и я т и я ,  х о т я  в п о с л е д н е е  
в р е м я  м е х а н и за ц и я  п р о и зв о д с т в а  п р и 
о б р е т а е т  и зд е с ь  все  б о л ь ш е е  значение.

В и н о гр ад н о е  вино  я в л яется  п р о д у к 
том с б р а ж и в а н и я  д р о ж д я м и  в и н о гр а д 
ного  сока . В зав и си м о сти  о т  степ ени  
с б р а ж и в а н и я  п о л у ч а ю т с я  вина р азл и ч 
ных типов . В о д н о м  сл у ч ае  сусло  с б р а 
ж и в а ет с я  п о л н о с ть ю — это  с т о л о в ы е ,  
сухие  вина; в д р у го м  —  часть  сахара  
о с т ае т с я  в сусле н е с б р о ж е н н о й  —  э т о  
с л а д к и е  и д е с е р т н ы е  вина.

В виноделии , где  т р е б у е т с я  о с о б а я  
в к у с о в а я  т о н к о с т ь  п р о д у к та ,  т р е б о 
в ан и я  к д р о ж д я м  очен ь  вели ки  и р а з 
н о о б р азн ы . В и н о гр ад н ы е  д р о ж д и  д о л 
ж н ы  х о р о ш о  б р о д и т ь ,  б ы стр о  о с е д а т ь  
и о с в е т л я т ь  вино, а т а к ж е  п р и д ав ать  
е м у ' '  ти п и чн ы е  д л я  д ан н о го  со р та  
в к у со в ы е  сво й ства ,  т а к  н азы ваем ы й  
„ в т о р и ч н ы й “ б у к е т  вина. В тори чн ы м  
он н а зы в а е т с я  в о т л и ч и е  о т  „ п е р в и ч 
н о г о “ б у к е т а ,  о п р е д е л я е м о г о  со р то м  
в и н о гр а д а .

В н а с т о я щ е е  врем я  им еется  м н ого  
в и д о в  в и н о гр а д н ы х  д р о ж д е й ,  но  у с т а 
новлено, что  л у ч ш и е  р е з у л ь т а т ы  даю т  
т а к  н а з ы в а е м ы е  м е с тн ы е  расы , т. е.

расы  д р о ж д е й  дан н о го  района.
М ы  п олагаем , что  п р и в ед ен н ы х  п р и 

м ер о в  д о с т а т о ч н о  д л я  то го ,  чтобы  
у б ед и т ь с я ,  н а с к о л ь к о  в ел и к о  зн а ч е 
ние м и к р о б о в  в технике.

К р о м е  тех  д р о ж д е й  и б ак тер и й ,  
к о т о р ы е  н у ж н ы  д л я  п олучен и я  р а з 
ли чн ы х  п р о д у к т о в ,  с у щ е с т в у ю т  т а к 
ж е  м и к р о о р ган и зм ы , с п о со б н ы е  в ы 
з ы в а т ь  п о р ч у  п р о д у к т о в  и этим 
си л ьн о  в р е д я щ и е  п р о и зво дствам . 
Э то  —  разл и ч н ы е  т а к  н азы ваем ы е  
д и к и е  д р о ж д и ,  а т а к ж е  плесени  и 
н е к о т о р ы е  б ак тер и и ,  п о п а д а ю щ и е  из 
во зд у х а ,  в о д ы  и в ы зы в а ю щ и е  з а 
тем  в п р о д у к т е  н еж ел а т е л ь н ы е  и зм е
нения. Этим о б с т о я т е л ь с т в о м  о б ъ я с 
няется, п очем у  б р о д и л ь н ы е  п р о и з в о д 
ств а  д о л ж н ы  б ы ть  о р га н и зо в а н ы  т а 
ким о б р азо м , ч то б ы  не д о п у с т и т ь  или 
свести  д о  м и н и м ум а  р а з в и т и е  в р едн ы х  
д л я  п р о и зв о д с т в а  м и к р о бо в ,  о б е с п е 
чив о д н о в р ем ен н о  н аи лу ч ш и е  у с л о в и я  
д л я  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  п олезны х . 
Д л я  вы п о л н ен и я  э т о го  н е о б х о ди м о  
в о зм о ж н о  л у ч ш е  и полнее  и зу ч ать  
м и к р о б о в  и их  ж и з н е д е я т е л ь н о с т ь .

Н а у к а  по и зучен и ю  м и к р о б о в  —  
м и к р о б и о л о г и я  —  ещ е  очен ь  м о л о да ,  
но  м о ж н о  б ез  п р е у в е л и ч е н и я  сказать ,  
ч то  д о с т и г н у ты е  ею  у сп ех и  весьм а  
зн ач и тел ь н ы .  О дним  из д о к а з а т е л ь с т в  
т а к и х  у с п е х о в  я в л я е т с я  с у щ е с т в о в а 
ние б и о х и м и ч еск о й  п р о м ы ш л ен н о сти .  
Н есом н ен н о , мы е щ е  с д а л е к о  не 
и с ч е р п ы в а ю щ е й  п о л н о т о й  ум еем  п р и 
м е н я т ь  п олезн ую  д е я т е л ь н о с т ь  м и к р о 
бов . Н ео б х о д и м о  у г л у б л я т ь  и зуч ен и е  
м и к р о бо в ,  чтоб ы  ш и ре ,  п о л н ее  и 
с е щ е  б о льш и м  у сп ехом  и с п о л ь з о в а т ь  
м и к р о б н ы е  п р о ц ессы  и у п р а в л я т ь  
ими. В этом  н ап р авл ен и и  п е р е д  с о 
в е т с к о й  м и к р о б и о л о ги ей  с т о я т  б о л ь 
ш и е  задачи ,



п О Ф И 3
Н Е Г О  Р О Л Ь  В
В. Ш А П О Т

Ч е л о в е к а  в с е г д а  п о р а ж а л а  и с к л ю 
ч и т ел ь н а я  со гл ас о в а н н о с ть ,  к о о р д и 
н и р о в а н н о с т ь  ф у н кц и й  в орган и зм е .  
О р г а н и зм  в течени е  с в о е го  с у щ е с т в о 
вани я  н еп р ер ы в н о  п о д д е р ж и в а е т  о т н о 
с и т е л ь н о е  п о с т о я н с т в о  п р о т е к а ю щ и х  
в нем п р о ц е сс о в ,  н е с м о т р я  на и зм е 
нен и я  вн еш н и х  у слови й , и р е а г и р у е т  
в с е г д а  к а к  е д и н о е  целое .

Н али чи ем  о д н о й  - т о л ь к о  н е р в н о й  
си стем ы , к о т о р о й  д о л г о е  в р е м я  п р и 
пи сы вали  м о н оп ольн ую  р о л ь  в р е г у 
л я ц и и  ф у н кц и й  о р ган и зм а ,  не  м огли  
о б ъ я с н и т ь  м н о ж е с т в о  ф а к т о в  и' на
б лю ден и й .

С о т к р ы т и е м  ж е л е з  вн у тр ен н ей  
с е к р е ц и и  з а п о л н и л с я  гр о м ад н ы й  п р о 
б е л  в ф и зи о л о ги и ,  и стал о  яснее , по 
к а к о м у  п ути  итти , ч то б ы  в с к р ы т ь  
м ехан и зм  р е гу л яц и и  и к о о р д и н а ц и и  
ф ункц ий .

У сп ех и  ф и з и о л о г и и  п о зв о л я ю т  нам 
те п е р ь  у то ч н и т ь  в о п р о с  и г о в о р и т ь  
у ж е  о н е р в н о -г у м о р а л ь н о й  регуля-  

, ции, т. е. о  р е г у л я ц и и ,  о с у щ е с т в л я е 
мой в о р га н и зм е  как  ч е р е з  н ер вн у ю  
Систему, т а к  и ч е р е з  с и стем у  ж и д к о 
с т е й  о р г а н и зм а ,  в к о т о р о й  ц и р к у л и 
р у е т  р я д  с п е ц и ф и чески х  в е щ е с т в  
и ионов.

С р е д и  и зв е с т н ы х  нам  ж е л е з  вну
тр ен н ей  с е к р е ц и и  совсем  о с о б о е ,  б ы ть  
м о ж е т  ц е н тр а л ь н о е ,  м е с то  за н и м ае т  
г и п о ф и з — т р е х д о л ь ч а т ы й  п р и д а т о к  
м озга , н а х о д я щ и й с я  в угл у бл ен и и  
(т ак  н а зы в а е м о м  т у р е ц к о м  сед л е )  
к л и н о в и д н о й  к о с т и  ч ер е п а  и своей  
за д н е й  д о л е й  н е п о с р е д с т в е н н о  с в я 
зан н ы й  с м е ж у т о ч н ы м  м озгом . П очти  
к а ж д ы й  г о д  нам  п р и н о си т  д ан н ы е , 
о т к р ы в а ю щ и е  все  н о вы е  и н овы е  
с то р о н ы  его  го р м о н а л ь н о г о  вл и я н и я  
на сам ы е  р а з н о о б р а зн ы е  яв л е н и я  о б 
м ена  в е щ е с т в ,  р азв и ти е  и ф ун кц и и  
д р у ги х  ж елез .

С ам ы й беглы й  о б зо р  ф у н кц и й  ги 
п о ф и за  у ж е  м о ж е т  д а т ь  я сн о е  п р е д 
с тав л ен и е  об  е го  и ск лю ч и тел ьн о й  
р о л и  в о р ган и зм е .

Все т р и  д о л и  ги п о ф и з а  я в л яю т ся  
в н у т р и с е к р ет о р н ы м и ,  но ж е л е зи с т а я ,  
п е р е д н я я  д о л я  п р е д с т а в л я е т  со бо й

О Р Г Ä Н И З М Е

о со б ен н о  м ощ н ы й  ц ен тр  горм он о- 
о б р аз о в ан и я .  И з  го р м о н о в  п е р е д н е й  
д о л и  ш и р о к о  и з в е с т е н  гор м о н  р о ста .  
Е г о  д е й с т в и е  я р к о  о б н а р у ж и в а е т с я  
в э к с п е р и м е н т а х  на м о л о д ы х  кры сах .

К р у п н ей ш и м  с о бы ти ем  в э н д о к р и 
н ологии  (учении о в н у тр ен н ей  с е к р е 
ции) я в и л о с ь  недавнее  о т к р ы т и е  
А ш гей м о м  и Ц о н д е к о м  н ового  г о р 
м он а  п е р е д н е й  доли ,  с ти м у л и р у ю щ е го  
р а зв и т и е  и д е я т е л ь н о с т ь  п о л о в ы х  ж е 
л ез ,  го р м о н а ,  п о л у ч и в ш его  н азван и е  
п р о л а н - а .  К ак  и з в е с т н о ,г о р м о н  эт о т  
о к а за л с я  с о с то я щ и м  из д в у х  р а з л и ч 
ны х вещ еств: п е р в о е  из них (про- 
лан  А) у с к о р я е т  с о з р е в а н и е  ф о л л и к у л а  
в яичнике; со зр е в а ю щ и й  ф о л л и к у л ,  
в свою  о ч е р е д ь ,  в ы д е л я е т  горм он , 
о к а з ы в а ю щ и й  р е ш а ю щ е е  вли ян и е  на 
п о явл ен и е  и р а зв и т и е  в то р ц ч н ы х  п о 
л о в ы х  п р и зн а к о в  ж е н с к о г о  о рган и зм а ; 
в то р о е  (п р о л ан  В) с п о с о б с тв у е т  п р е 
в р ащ ен и ю  с о з р е в ш е г о  ф о л л и к у л а  
в ж е л т о е  те л о ,  к о т о р о е  в ы р а б а т ы 
в а е т  го р м о н  ( п р о г е с т и н ) ,  о б ес п е ч и 
ваю щ и й  н о р м а л ь н о е  р а зв и т и е  и п р и 
к р е п л е н и е  о п л о д о т в о р е н н о г о  яй ц а  
к с т ен к е  м атк и .  В ли ян и е  п р о д а н а  на 
м у ж с к о й  п о л о в о й  ап п ар ат  м ен ее  р езк о  
в ы р а ж е н о ,  но т о ж е  д о в о л ь н о  зн а ч и 
тельн о :  он  в ы зы в а е т  р о с т  я и ч ек ,  у с и 
л ен н ы й  р о ст  п р е д с т а т е л ь н о й  ж ел езы , 
с п е р м а т о ге н е з  1 у и н ф ан ти л ьн ы х  (не
д о р а з в и т ы х )  ж и в о тн ы х .

Н есо м н ен н о , что  п е р е д н я я  д о л я  
ги п о ф и за  и г р а е т  д о м и н и р у ю щ у ю , р е 
ш аю щ у ю  р о л ь  в пол о во м  п р о ц ессе .  
Так , при  у д ал е н и и  ее  у  ж е н ск о й  
о с о б и  н ево зм о ж н ы м  д е л а е т с я  с о з р е 
вани е  яйца  и о п л о д о т в о р е н и е ,  ф у н к 
ции п о л о в о й  ж е л е з ы  п р е к р а щ а ю тс я ;  
у  м у ж с к о й  о со б и  н а б л ю д а ет с я  а т р о 
ф и я  (отм и ран и е)  сем ен н и ка .  Ц о н д е к  
н а зы в ает  п е р е д н ю ю  д о л ю  г и п о ф и з а  
„м о то р о м  п о л о в о й  ф ункции* .

И н т е р е с н о ,  ч то  п о л о в ы е  ж е л е зы  
о к а з ы в а ю т  на п ер ед н ю ю  д о лю  г и п о 
ф и за  о б р атн о е ,  т о р м о з я щ е е  влияни е  
в о т н о ш ен и и  в ы р а б о т к и  ею  п р олан а .  
Т ак и м  о б р аз о м ,  ги п о ф и з  в о з д е й с т в у е т

1 Процесс образования спгрматововдов.
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на п о л о в о й  ап п ар ат  к о свен н о  —  ч ер ез  
п о л о в ы е  ж ел езы . 1 Э то  о б с т о я т е л ь 
с т в о  п о д ч е р к и в а е т  п р и н ц и п и ал ьн у ю  
в а ж н о ст ь  о т к р ы т и я ,  т а к  как  зд е с ь  
бы ли  то чн о  э к с п е р и м е н т а л ь н о  д о к а 
заны  н еп о ср ед ств ен н о е  г о р м о н а л ь н о е  
в ли ян и е  одн ой  ж е л е з ы  вн у тр ен н ей  
секрец и и  на д р у г у ю ,  их в за и м о с в я зь  
(корреляц и я) ,  о с у щ е с т в л я ем а я ,  пови - 
д и м о м у , п р и  у ч асти и  н ер в н о й  си стем ы .

В это й  ж е  связи  ч р ез в ы ч а й н о  и н те 
р е с н о  о т к р ы т и е  т а к  н а зы в а е м о го  
„ т и р е о т р о п н о г о “ го р м о н а  п е р е д н е й  
д о л и  ги п о ф и за ,  п о в ы ш а ю щ е го  ф у н к 
ции щ и т о в и д н о й  ж е л е зы  (о тд ел ен и е  
ею  горм она) .  Т ак , п о сл е  в в е д е н и я  
в о р ган и зм  т и р е о т р о п н о г о  го р м о н а  
с о д е р ж а н и е  й о д а  в кр о в и ,  в с л е д с т в и е  
уси л ен н о й  д е я т е л ь н о с т и  щ и т о в и д н о й  
ж ел езы , у в е л и ч и в а е тс я  и о с т а е т с я  
в течени е  н е с к о л ь к и х  дн ей  вы ш е 
норм ы . Ч е р е з  щ и т о в и д н у ю  ж е л е зу  
ги п о ф и з  м о ж ет  в о з д е й с т в о в а т ь  на 
о к и с л и те л ь н ы е  п р о ц ессы  в о р ган и зм е .

С о в сем  н е д а в н о  (в 1933 г.) Ансель- 
м ико, Г ар м ан  и Г е р о л ь д  в ы д ел и л и  из 
то й  ж е  п е р е д н е й  д о л и  г и п о ф и з а  о с о 
бое  в ещ ество ,  ст и м у л и р у ю щ е е  в н у т р и 
с е к р е т о р н ы й  о т д е л  п о д ж е л у д о ч н о й  
ж елезы . Н а  осн ован и и  р я д а  у б е д и 
т е л ь н ы х  ф и зи о л о ги ч еск и х  и ги с т о л о 
гических  и ссл ед о в ан и й  они з а к л ю 
чили, ч то  и м ею т  д е л о  с „ п а н к р е а тр о п -  
н ы м “ го р м о н о м . В в ед ен и е  его  в о р г а 
низм в и т о ге  д а е т  т а к о й  ж е  э ф ф е к т  
(п о н и ж ен и е  с о д е р ж а н и я  с а х а р а  в к р о 
ви), к а к  и в в е д е н и е  ин сули на , т а к  как  
при это м  у с и л и в а е т с я  в ы р а б о т к а  п о д 
ж е л у д о ч н о й  ж е л е з о й  и н сули н а .

С о т к р ы т и е м  А н с е л ь м и к о  и Гарм а-  
ном в 1931 г. ж и р о в о г о  гор м о н а  бы ла  
о к о н ч а те л ь н о  в ы ясн ен а  р о л ь  п е р е д 
ней д о ли  ги п о ф и за  в р е г у л яц и и  ж и 
р о в о го  обмен а , к о т о р а я  у с т ан о в л ен а  
была у ж е  д ав н о  на осн о ван и и  д а н 
ны х кли ники . В н а и б о л е е  ч и сто м  виде  
ж и р о в б й  го р м о н  (о р о ф и з и н), с о д е р 
ж ащ и й ся  в в ы т яж к е  из п е р е д н е й  доли , 
получил М аш у р и с .

Ж и р о в о й  го р м о н  в ы д е л я е т с я  г и п о 
ф изом  в к р о в ь  в о т в е т  на у си л е н н о е  
посту п л ен и е  в о р ган и зм  ж и р о в  и с п о 
со б с т в у е т  их сгоранию ; п ри  э то м  
об р аз у ю т с я  в б о л ь ш о м  к о л и ч е с т в е

1 Гормон не оказывает д е й с т в и я  im кастри
рованное, т. е. лишенное половых желез, ж и
вотное.

к е т о н о в ы е  т е л а  (к ето н о в ы е  тела 
я в л я ю т с я  п р о д у к т а м и  расп ад а ,  с г о р а 
ния ж и р о в ы х  вещ еств  в о р ган и зм е ,  
о б ъ е д и н я ю щ и м и  ß-о к си м асл ян у ю  к и с 
л о ту ,  ац е то у кс у с н у ю  к и с л о т у  и а ц е 
тон).

С л а б а я  в ы р а б о т к а  ж и р о в о г о  го р 
м она  ги п о ф и зо м  о б у сл о в л и в а е т  т а к  
н азы в аем о е  г и п о ф и з ар н о е  о ж и р ен и е ,  
при к о т о р о м  ж и р ы  не у т и л и зи р у ю т с я ,  
не сгораю т, а о т л а г а ю тс я  в т к а н я х  
орган и зм а .

Этим п ереч н ем  е щ е  не исчерпано  
все м н о го о б р а зи е  го р м о н а л ь н о й  д е я 
т е л ь н о с т и  п е р ед н ей  д о ли  г и п о ф и з а —  
она, п о в и д и м о м у ,  в ы д е л я е т  е щ е  г о р 
мон, б ли зки й  по ст р о ен и ю  к т и р о 
кси ну  щ и т о в и д н о й  ж елезы , но с о д е р 
ж а щ и й  б р о м  и о б л а д а ю щ и й  с н о т в о р 
ным д ей стви ем  ( „ б р о м -г о р м о н “).

З а д н я я  „ н е р в н а я “ д о л я  г и п о ф и з а  
(н е в р о ги п о ф и з)  а н а т о м и ч ес к и  те сн о  
св язан а  с м еж уточн ы м  м озгом  ( т р е 
тий  ж е л у д о ч е к ,  серы й  б у го р ) ,  от  в е 
гетати в н ы х  ц е н т р о в  к о т о р о г о  г и п о 
ф и з  и п о л у ч а ет  н ер вн ы е  и м п у льсы . 
Эта з а д н я я  д оля ,  к а к  и п е р е д н я я ,  
я в л яе т с я  в н у т р и с е к р е т о р н ы м  о р г а 
ном, но в о тл и ч и е  о т  п оследн ей  о ч ен ь  
сл аб о  с н а б ж е н а  к р о в ен о сн ы м и  с о с у 
дам и  и в ы д е л я е т  свой  и н к р ет  1 не 
в кровь ,  а в п о л о с ть  т р е т ь е г о  ж е л у 
д о ч к а  и с п и н н о м о зго в у ю  ж и д к о с т ь ,  
о т к у д а  он  у ж е  затем  п о с т у п а е т  
в к р о в ь .

О ди н  из го р м о н о в  за д н е й  д о л и  п р и 
н и м ает  у ч ас ти е  в р е г у л яц и и  в о д н о 
с о л е в о го  об м ен а .  П о в ы ш ая  к о н ц е н 
тр ац и о н н у ю  сп о с о б н о с т ь  п о ч ек ,  он 
с п о с о б с тв у е т  вы д ел ен и ю  почкам и  
мочи с вы со к и м  с о д е р ж а н и е м  п о в а 
р е н н о й  соли  и у с т р ан я ет  п о ли ури ю , 
т. е. у с и л е н н о е  в ы д ел е н и е  мочи с н и з 
ким  у д ел ьн ы м  весо м . К р о м е  того ,  он  
п о в ы ш а е т  с п о с о б н о с т ь  тканей  с в я з ы 
в а т ь  во д у  (ги д р о ф и л ь н о с ть ) .

П р и  а к т е  р о д о в  гром адн ую  р о л ь  
и гр а е т  д р у го й  гор м о н  за д н е й  доли ,  
назван н ы й  „ о к с и то ц и н о м “. Е г о  ф у н к 
ц и я —  п о в ы ш ен и е  то н у са  и ч асто ты  
ри тм и ч еск и х  со кр ащ ен и й  г л а д к о й  м у
с к у л а т у р ы  м атки  и о б л е г ч е н и е  тем  
самы м в ы х о д а  плода.

1 Инкреты —  вещества, выделяемые желе
зами внутренней секреции пе.осредственке 
в кровь или лимфу.
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Третий гормон—в а з о п р е с с и н — 
влияет преимущественно на мелкие 
кровеносные сосуды и капилляры, 
усиливая кровяное давление.

Относительно средней доли гипо
физа сейчас, благодаря исследова
ниям Цондека, установлена связь 
вырабатываемого ею гормона— интер- 
медина — с пигментацией тела.

Как известно, в крови животного 
и человека, находящегося в покое, 
содержание сахара держится на опре
деленном уровне и отличается пора
зительным относительным постоян
ством (у здоровых людей колеблется 
от 0,07% до 0,11%)- Под. влиянием же 
тех или иных раздражений (физиче
ское усилие, усиленный прием угле
водов с пищей) количество сахара 
может резко измениться, но через 
сравнительно короткий промежуток 
времени опять возвращается к норме.

Повышение содержания сахара в 
крови называется гипергликемией. 
Гипергликемию и глюкозурию (выде
ление сахара ,в мочу) может вызвать 
подкожное введение адреналина— 
гормона надпочечника. Повышением 
содержания сахара в крови (гипергли
кемией) характеризуется очень рас
пространенная болезнь — сахарный 
диабет. Выяснение природы этого тя 
желого заболевания и мощное ору
дие для борьбы с ним дало открытие 
и н с у л и н  а— гормона поджелудочной 
железы, явившееся значительным ша
гом вперед в понимании механизма 
регуляции углеводного обмена в орга
низме. Оказалось возможным вызвать 
экспериментальный диабет удалением 
поджелудочной железы,исключающим 
возможность поступления в кровь 
инсулина. В этом случае, как и при 
обычном диабете, печень теряет спо

с о б н о с ть  з а д е р ж и в а т ь  г л и к о г е н  ( ж и 
в о т н ы й  крахмал), т к а н и — сп о с о б н о с ть  
ф и к с и р о в а т ь  сахар, а о р ган и зм  в ц е 
л о м — сп о со б н о сть  у т и л и з и р о в а т ь  его. 
С д р у г о й  с то р о н ы , в в е д е н и е  ин су
л и н а  р е зк о  п о н и ж а е т  с о д е р ж а н и е  с а 
х а р а  в к р о в и  и с п о с о б с т в у е т  е го  
сгоранию . У м е н ь ш е н и е  с о д е р ж а н и я  
сах ар а  в к р о в и (г и п о г л и к е м и я ) ,к о т о р о е  
м о ж е т  б ы ть  вы звано , нап ри м ер ,  у д а 
лен и ем  печени , в е д е т  т а к ж е  к  р я д у  
тяж елы х, п ослед стви й . Ж и в о тн ы е ,  д о 
в ед ен н ы е  д о  т а к о г о  со сто ян и я ,  обы чн о  
ч ер ез  н е с к о л ь к о  ч асо в  п о ги б аю т  в с у 
д о р о г а х .  Т аки м  о б р азо м ,  инсулин 
я в л я е т с я  одним  из ц ен тр ал ь н ы х  
зв е н ь е в  в р е гу л яц и и  у г л е в о д н о г о  о б 
мена.

А н таго н и сто м  и н сули на  п р и н ято  
с ч и та т ь  а д р е н а л и н .  П о сл ед н и й  в о з 
д е й с т в у е т  на у гл е в о д н ы й  о б м ен  не 
неп о ср ед ствен н о ,  как  инсулин, а п у 
тем в о зб у ж д е н и я  си м п ати ч ески х  н ер в 
ны х о ко н ч ан и й  в печени, к о т о р о е  
в кон ечн ом  с ч е т е  в е д е т  к п р е в р а щ е 
нию г л и к о ге н а  в с ах ар  и его  в ы д е л е 
нию в кр о вь .

П о сл ед н и е  и ссл ед о в ан и я  с д о с т а т о ч 
ной  у б е д и т е л ь н о с т ь ю  го в о р я т  о н ал и 
чии „ у г л е в о д н о г о “ г о р м о н а  п ер ед н ей  
д о л и  г и п о ф и з а — пр ям о го  ан та го н и с та  
ин сулина.

Ф а к т  влияни я  ги п о ф и ва  на у г л е в о д 
ный о б м е н 'б ы л  у стан о в л ен  у ж е  давн о . 
Р я д  и с с л е д о в а т е л е й  е щ е  в 1911 г. н а 
б л ю д ал и  зн а ч и т е л ь н о е  см ягч ение  ги 
п е р гл и к ем и и  при д и а б е т е  в случае  
у д а л е н и я  ги п о ф и за .  Э то т  в о п р о с  р а з 
р а б а т ы в а л с я  и п о зд н ее ,  но о к о н ч а 
т е л ь н о  в ы ясн ен  не был. Т о л ь к о  
и с с л е д о в а н и я  1930— 1934 гг. п р и н есл и  
то чн ы е  э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  д о к а з а 
т е л ь с т в а  с п е ц и ф и ч е с к о й  р о л и  п е р е д 
ней д о л и  ги п о ф и за  в у гл е в о д н о м  о б 
мене.



Хибиногорск. Разработка апатитовой горы. Разработка производится террасами.

В XIII с т о лети и , д о с т и г н у в  п о л и т и 
ческ ой  са м о с то я т е л ь н о с ти ,  „Г осп од и н  
В ели ки й  Н о в г о р о д “ в силу с в о е го  
ге о г р аф и ч е с к о г о  п о л о ж ен и я  стал  т о р 
т о в ы м  п о с р е д н и к о м  м е ж д у  З а п а д о м  
й „ Г а н з о й “, а т а к ж е  русски м  ю гом  
и ю го -в о сто ко м ,  о т к у д а  он получал  
хлеб .  К тем вр ем ен ам  н о в го р о д с к и е  
у ш к у й н и к и ,  б еглецы , б р о д я г и  и р а з 
б о й н и ки —  „без  н о в г о р о д с к о г о  с л о в а “, 
с ам очи н н р , у ж е  за в о е в а л и  „Заво л о ц -  
кую  ч у д ь “ (т. е. ч у д ак о в ,  ж и в ш и х  за  
О н е ж с к и м и  и д р у ги м и  волокам и),  
осели  по „ р я д к а м “ и „ п о г о с т а м “ и 
со б и р а л и  д ан ь  В е л и к о м у  Н о в г о р о д у ;  
по их проторен н ы м  п у тя м  д в и га л и с ь  
на К о л ьски й  п о л у о с т р о в  у ж е  „ж и тьи  
л ю д и “ —  б о я р е  и б о га т ы е  купцы .

Все это  с о в е р ш а л о с ь  в екам и , т а к  
к а к  п е р в ы е  сведен и я  о п оявл ен и и  
р у с с к и х  на К о л ьско м  п о л у о с т р о в е  
о т н о с я т с я  к  VI веку , а мы говорим  
о  XIII веке , от  к о т о р о г о  сохран и ли сь  
д о г о в о р н ы е  гр ам о ты  м е ж д у  новго 
р о д ск и м и  и тв ер ск и м и  князьями., п о д 

т в е р ж д а ю щ и е  п р ав о  вл аден и я  н о в го 
р о д ц е в  „ З а в о л о ц к и м  Коло...  и Т р е . . .“, 
т. е. т е р ск и м  б е р е г о м .

Н о  не о д н и  н о в го р о д ц ы  с т р ем и л и с ь  
к „ С т у д е н о м у  м орю *, п од  к о то р ы м  
т о гд а  п о д р а зу м е в а л и  С е в е р н ы й  п о 
л я р н ы й  о к е а н  и Б е л о е  м оре. Д р у ги м и  
п у тям и  — с „ П е ч е р с к о й  с т о р о н ы “, ч е 
рез  Г о р л о  Б е л о г о  М оря ,  д в и га л и с ь  
т у д а  и москвичи, но их движ ение 
н ач ало сь  з н а ч и т е л ь н о  п озд н ее .  М осква  
стал а  к о н к у р и р о в ат ь  с Н о в го р о д о м .  
М о ско в ск и е  к н язья  заяви л и  свои п р ав а  
и на К о л ь с к и е  „ в о т ч и н ы “ . П о с л е  
1478 года, с у н и ч т о ж е н и е м  б о я р с к о й  
власти  и падением  Н о в го р о д а ,  К о л ь 
ские зе м л и  о с т аю т ся  за  М осквой^ 
Ц а р ь  м о с к о в с к и й  —  М ихаи л  Ф е д о р о 
вич в 1620 го д у  за я в л я е т  с в о и  п р и т я 
зан и я  д а ж е  на „ В а р г а в у “ (В ар д егау з )  
и р е к у  Т еную  (Тану), к ак  „зем ли  и 
воды и скон и веч н о  наш и , Р о сси й ск о го  
г о с у д а р с т в а “.

На у с тьях  К олы  и Т у лом ы  стоял  
у к р е п л ё н н ы й  г о р о д  К ола ,  в п ер в ы е
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у п о м я н у т ы й  в н о в г о р о д с к о й  гр ам о те  
1264 го да .  Н а  П а з-р е к е ,  на Умбе, 
у  П о р ь е й  губы , м е ж д у  у с т ь я м и  Н ивы  
и К а н д а л ак ш и  р а с п о л а г а л и с ь  к р у п 
н е й ш и е  из селен и й . В п и сцовы х кн и
гах  д ь я к а  В аси ли я  1608— 1610 гг. по 
за п а д н о м у  б ер е гу  К о л ь с к о г о  п о л у 
о с т р о в а ,  о т  К о л ь с к о го  зал и ва ,  ч и с л и 
л о с ь  21 с тан о в и щ е , а по в о с т о ч н о м у —  
2 5  с тан о в и щ . О д н ак о ,  за п а д н ы е  с т а 
н о в и щ а  в б о л ь ш и н с тв е  своем  бы ли 
ж и л ы м и  т о л ь к о  в п утин ы , т а к  как  
р ы б а ч и в ш и е  на них по м о р ы  к зиме 
в о з в р а щ а л и с ь  по д о м ам .

Л и ш ь  в 1860 г. ц а р с к о е  п р а в и т е л ь 
с т в о  н ачало  п р и н и м а т ь  м еры  к к о л о 
н и за ц и и  за п а д н о го ,  М у р м а н с к о го  б е 
р е га .  Н о , н е с м о т р я  на п р е д о с т а в л я е 
м ы е  ко л о н и с та м  л ь г о т ы ,  засел ен и е  
ш л о  слабо ,  главны м  о б р аз о м  з а  счет 
н ем н о го ч и с л е н н ы х  в ы х о д ц е в  из Ф ин
л я н д и и .

Н е  о б о ш л о с ь  зд е сь  и б ез  к у р ь ез о в .  
О б ъ я в л я я  к о л о н и за ц и ю  М у р м ан ск о го  
б е р е г а ,  ц е л и к о м  п р о м ы с л о в о го ,  л о 
в е ц к о г о ,  ч иновн ики  и з  м и н и стер ств а  
г о с у д а р с т в е н н ы х  и м у щ еств  вы стави ли  
гл а в н ы м  д о во д о м . . .  „ р а з в и т и е  з е м л е 
д е л и я “.

Т а к и м  о б р а з о м ,  мы видим, ч то  п е р 
в о н а ч а л ь н о е  з а в о е в а н и е ,  к о л о н и за ц и я  
и  о с в о е н и е  К о л ь с к о г о  п о л у о с т р о в а  
ш л и  о т  Н о в г о р о д а  и М о с к в ы  д в у м я  
п у т я м и ;  п о э то м у  о д н а  ч асть  полу- 
о с т р р в а  (зап ад н ая )  и с п ы т ы в а л а  п р е 
и м у щ е с тв е н н о  н о в г о р о д с к о е  в л и я 
ни е;  д р у г а я  (в о с т о ч н а я )—м о с к о в с к о е .  
П о с л е  п ад ен и я  Н о в г о р о д а  в 1478 г. 
М о с к в а  ст ал а  п о л н о в л астн о й  х о з я й 
к о й  К о л ь с к о г о  края.'

В с л е д  за  н еу д ачн о й  войн ой  со ш ве
д ам и , в 1585 году , И в а н  Г розны й , счи 
т а я  б ли зку ю  к гр ан и ц е  К о л у  н е н а 
д е ж н о й ,  у ч р ед и л  новы й то р го в ы й  
ц е н т р  на С е в е р н о й  Д в и н е ,  в п о с л е д 
с тв и и  п р о зван н ы й  по имени п ри дви н- 
с к о г о  м о н асты р я  А р х ан гел ь ск о м .  К о л е  
р а з р е ш е н о  б ы ло  т о р г о в а т ь  т о л ь к о  
» т р е ск о ю  и ■ п а л та со м  и салом  тр о -  
ски н ы м  и к и т о в ы м “. Э то  о гр ан и ч ен и е  
т о р г о в л и  п р и вело  к ее  ун и что ж ен и ю .

Д а ж е  п р е д п р и и м ч и в о ст ь  П е т р а  1 
п о ч т и  м и н о вал а  К о л ьски й  край ,  если  
н е  с ч и т а т ь  его  за б о т  о б ез о п а с н о с т и  
с т р а н ы  и т о р г о в о м  к а п и т а л е ,  в ы л и в 
ш и х с я  в у кр е п л е н и и  К олы , в н е к о т о 
р ы х  м е р о п р и я т и я х  по р а зв и т и ю  к и т о 

б о й н о го  п р о м ы сл а  и у л у ч ш е н и ю  за
сола  рыбы.

Н а  М урм ан ск о м  п о б е р е ж ь и  с а м о т е 
ком  р а з в и в а л о с ь  т о л ь к о  л о в е ц к о е  
д е л о  —  и т о  д о  п о р ы , п о к а  з а р у б е ж 
ны е со седи  не п е р е щ е г о л я л и  с в о и х  
у ч и тел ей  и по п л аван ью  на п а р у с н ы х  
су дн ах  и по  л о в е ц к о м у  д ел у .  П а д е 
ни е  м у р м ан ск о го  п р о м ы сл а  н а ч а л о с ь  
в кон це  XVII в е к а  и д л и л о сь  д о  со 
в е т ск и х  врем ен .

К ак  мы видим, гл а в н е й ш у ю  роль 
в ж и зн и  К о л ь с к о г о  п о л у о с т р о в а  сы 
гр а л и  н о в г о р о д ц ы ,  а потом  и мо
скви чи . „ Ц и в и л и з а ц и я “ к р а я  (если  
м о ж н о  н а з в а т ь  ц и в и л и за ц и е й  р а з б о й 
ны е н а б еги  у ш к у й н и к о в ,  о б ъ я в л е н и е  
„ в о т ч и н “, с о б и р а н и е  д ан и ,  а  п о т о м —  
то р го в л ю )  т е к л а  по естеств ен н ы м  в о д 
ным пу тям  и в о д о р аз д е л а м  м е ж д у  
р е к а м и -в о л о к а м и ,  по к о т о р ы м  „ у д а 
л ы е  д о б р ы е  м о л о д ц ы “ п е р е в о л а к и 
вали  свои  л е г к и е  л о дк и .

Ч то  с д е л а л о  ц а р с к о е  п р а в и т е л ь с т в о  
д л я  сво ей  с е в е р о -з а п а д н о й  о к о н е ч 
ности— К о л ь с к о г о  п о л у о с т р о в а — э т о г о  
о т в е тв л е н и я  С к а н д и н а в с к о г о  п о л у 
о с т р о в а ,  м е ж у ю щ е г о с я  со Ш в е ц и е й ?  
С о в е т с к а я  в л а с ть  в зя л а  е го  т а к и м ,  
как и м  он  бы л м н ого  в е к о в  т о м у  
назад . М е р о п р и я т и я  ц а р с к о г о  п р а в и 
т е л ь с т в а  ш ли  л и ш ь  по  линии а д м и 
н и с тр а т и в н о й  и не  им ели н и к а к о г о   ̂
вл и ян и я  на р а з в и т и е  ж и зни , д е я т е л ь 
н ости  и п р и р о д н ы х  б о гатств  г р о м а д 
ной т е р р и т о р и и  К о л ь ско го  п о л у 
о с т р о в а ,  р ав н о й  по  п л о щ а д и  Ш в е й 
цари и , Б е л ь г и и  и Г р е ц и и , 1 в м е с т е  
в зяты м . Н а  это й  т е р р и т о р и и  м е н я л о с ь  
т о л ь к о  н аселение . П о д  н ати ском  п е р 
в о н а ч а л ь н о й  р у с с ко й  к о л о н и з а ц и и  
с т ар о д а в н и е  о б и т ат е л и  К о л ь с к о г о  п о 
л у о с т р о в а —  к а р е л ы  —  в б о л ь ш и н с т в е  
о т о д в и н у л и с ь  в глу бь  стран ы , в с в о ю  
о ч е р е д ь ,  в ы тесн яя  с н аси ж ен н ы х  м е с т  
л о п а р е й  и з а с т а в л я я  их п е р е м е щ а т ь с я  
из К ем ской  и д р у ги х  м е с тн о с те й  на  
с е в е р о - з а п а д ,  главны м  о б р а з о м  —  
в н у т р ь  К о л ь с к о го  п о л у о стр о в а .  С а м а  
ж е  т е р р и т о р и я  вн у тр и  п о л у о с т р о в а  
о с т а в а л а с ь  аб с о л ю тн о  н е и сс л е д о в а н 
ной, б е з д о р о ж н о й  и н евед о м о й .

1 Бельгия (29 455 кв. км), Ш вейцария  
(41 298 кв. км) и Греция (61 657 кв. км) со
ставляют 135410 кв. км, я Кольский полу
остров—  128 500 кв. км.
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Р у с с к и е  с в е д е н и я  об  и скоп аем ы х  
б о г а т с т в а х  п о л у о с т р о в а  д р ев н и ;  они  
о т н о с я т с я  к тем  ж е  о сво ен н ы м  е щ е  
н о в г о р о д ц а м и  и м о скви чам и  местам, 
по  ко т о р ы м  ш ла  к о л о н и за ц и я  кр ая .  
Т ак ,  в XVI в е к е  п о д л е  К о л ы  н а х о 
д и л и  зо л о т о ;  вб ли зи  у с т ь я  П о н о я  
в XVIII веке  р а з р а б а т ы в а л а с ь  м е д ь .  
Е с т ь  ст ар и н н ы е  с в ед ен и я  о ж е л е з о 
р у д н ы х  з а л е ж а х  у  с. П он ой  и подле  
К а н д а л а к ш и .  Н а  м н оги х  р е к а х  д о б ы 
ва л с я  ж ем ч у г ,  а на В ар зу ге ,  к р о м е  
н его , и охра .

К ак  ни стран но , но п ер в ы м и  иссле
д о в а т е л я м и  п р о стр ан ств  в н у тр и  п о 
л у о с т р о в а  я в и л и с ь  и н о стр ан ц ы . Э то  
б ы л и  п у теш еств ен н и к  ф р а н ц у з  Р аб о ,  
г е о г р а ф  Р и п п а с ,  ф и н л я н д с к и е  у ч е 
н ы е — Р а м за й  (геолог) ,  П е т р е л и у с  (п е 
т р о г р а ф )  и Ч и л ь м а н  (б о тан и к) .  И с с л е 
д о в а н и я  э т и х  л и ц  о т н о с я т с я  к двум  
п о с л е д н и м  д е с я т и л е т и я м  п р о ш л о го  
в ека .  О с о б е н н о  ин тересн ы  бы ли .г е о 
л о г и ч е с к и е  и ссл едо ван и я  Р ам зая ,  о т 
к р ы в ш е г о  р я д  ц ен н ей ш и х  и ск о п аем ы х  
к о л ь с к и х  ту н д р .  Н о  и э т о  не в с к о 
л ы х н у л о  р а в н о д у ш и я  ц ар ск и х  ч и н о в 
ников!

Н е м енее л ю б о п ы т н а  и с т о р и я  М у р 
м а н с к о й  ж е л е з н о й  д о р о ги .

В и т т е ,  всем о гу щ и й  м и н и стр  ф и н а н 
сов , в своих „В о с п о м и н а н и я х “ о т к р ы 
вает  т а й н ы е  п р у ж и н ы  э т о г о  дела . Р ади  
во ен н ы х  ц е л е й  Р о с с и я  и скала  н е з а 
м е р з а ю щ и й  порт . Н у ж н о  б ы л о  в ы б и 
р а т ь  м е ж д у  М у р м ан о м  и Л и б а в о й .  
П р о т и в  в ы б о р а  Л и б а в ы  б ы ло  то, что  
он а  л е г к о  м о ж е т  б ы ть  з а п е р т а  н е 
п р и я т е л ь с к и м  ѵ ф ло то м . А л ек сан д р  III 
почти  н акан ун е  см ерти , в . авгу сте  
1894 г., к л а д е т  р езо л ю ц и ю  на д о к л а д е  
В и т т е  об  у с т р о й с т в е  п о р т а  на  М ур- 
мане и е г о  со е д и н е н и и  ж е л е з н о д о 
р о ж н о й  м а г и с т р а л ь ю  с П е т ер б у р го м .  
П о с л е  см ерти  о т ц а  Н и к о л ай  II го то в  
и с п о л н и т ь  его  волю , но сам В и тте  
о т г о в а р и в а е т  его , п р о ся  п о в р е м е н и ть ,  
т а к  как  „мера э т а ,  несом нен но , в н е 
сет  н е к о т о р ы й  сем ейны й р а З л а д “ (ге 
н е р а л -а д м и р ал  вел и ки й  к н язь  А лексей  
А л ек сан д р о в и ч  —  за  Л п б а в у ,  а он б л и 
з о к  к в д о в ст в у ю щ е й  и м п ератриц е) .  
Т ем  врем ен ем  д е й с т в у е т  вели ки й  к н язь  
А л е к с е й  А л ексан д р о ви ч ,  м о р с к о й  м и 
н и стр  Ч и хач ев  и его  н ач аль н и к  ш та б а  
О б р у ч е в ,  и Н и к о л ай  II 6 д е к а б р я  
1894 г. и зд ает  у к а з  об  у с т р о й с т в е

п о р та  в Л ибаве , а потом  к а е т с я  ве 
л и к о м у  кн язю  К онстантину  К о н стан 
т и н ови чу ,  ч то  „А лексей  за с т а в и л  его  
п о д п и с а т ь  у к аз ,  к о т о р ы й  с о в е р ш е н н о  
п р о т и в о р е ч и т  его  в згл я д а м  и в з г л я 
д ам  его  п о к о й н о го  о т ц а “. И  все  же, 
п о д  д ав л е н и е м  воен н ы х  о б с т о я т е л ь с т в ,  
Р о с с и я  б ы ла  в ы н у ж д е н а  п р и с ту п и т ь  
к п о с т р о й к е  М ур м ан ск о й  ж. д., х о т я  
и с о п о зд ан и ем  на д в а д ц а т ь  лет, т. е. 
в 1915 г. k

К ак и звестн о ,  л и н и я  б ы л а  п о с т р о е н а  
наспех , в 1 > /2  го да ,  с б о л ь ш и м и  о т 
с ту п л ен и ям и  в со б л ю д ен и и  н о р м а л ь 
ных т е х н и ч е с к и х  у сл о ви й , и в т а к о м  
п о лугодн ом  д л я  з к сп л о ат а ц и и  с о с т о я 
нии д о с т а л а с ь  нам. С ам о  с о б о ю  р а 
зум еется , что  о к к у п а ц и я  со ю зн о го  
д е с а н т а  ген е р а л а  М е й н ер д а  и в т о р 
ж е н и е  б ел о ф и н н о в  в К а р е л и ю  з а м е 
дли л и  р а з в и т и е  с о в е т с к о й  д е я т е л ь 
ности  в К а р е л о - М у р м а н с к о м  крае . 
Д а т о й  н ач ала  это й  п л а н о м е р н о й  д е я 
т е л ь н о с ти  в сущ н ости  н уж н о  с ч и та т ь  
25 и ю ля 1923 г. —  м ом ен т  изгнания 
б ел с ф и н н о в  из К ар ел и и  и и зд ан и я  
В Ц И К о м  и С Н К  Р С Ф С Р  д е к р е т а  
о  п р е о б р а зо в а н и и  К а р е л ь с к о й  т р у д о 
вой  ком м ун ы  в А К С С Р .

Л е то м  1920 года , к о г д а  о к к у п а н т ы  
г ен ер ал а  М е й н е р д а  у ж е  бы ли  с б р о 
ш ены  с М у р м а н с к о го  п о б е р е ж ь я ,  
гр у п п а  м о л о д ы х  у ч ен ы х  во гл а в е  
с а к а д е м и к о м  Ф ерсм аном , по и н и ц и а 
т и в е  С о в е т с к о г о  п р а в и те л ь с т в а  п р и 
сту п и л а  'к и ссл ед о в ан и ю  х и б и н ск и х  
тундр .

У ж е  т о г д а  М у р м а н к а  1 в зя л а  т о т  
курс ,  к о т о р ы й  б ы л  у т в е р ж д е н  го р а з д о  
п о зд н е е  —  в августе  1922 г. В п ервы е  
в р у с с ко й  и стори и  ж ел е зн а я  д о р о га  
при н яла  ф о р м у  т р а н с п о р т н о -к о л о н и 
за ц и о н н о -п р о м ы ш л е н н о г о  к о м б и н ат а .

В ступив  на н о в ато р ск и й  путь р а з 
ви ти я  эк о н о м и к и  К а р е л и и  и М у р м ан а ,  
ж е л е з н а я  д о р о г а  не за б ы л а  ни о д н о й  
о тр асл и  к р а е в о г о  х о зяй ств а .  Р а з в е р 
т ы в ал ась  колон изаци я , начиная с М е д 
в е ж ь е й  горы , с о зд ав а я  р я д  населен н ы х  
пун ктов . Р о с л а  л есн ая  п р о м ы ш л ен 
н ость .  Р а с ц в е т а л и  п р о м ы сл ы . З а р о 
ж д а л и с ь  ф а б р и к и  и зав о д ы . В озни кли  
о п ы т н ы е  зап о л я р н ы е  з е м л е д е л ь ч е с к и е  
стан ции в Л о у х а х  и Х ибин ах .

'М у р м а н ка  —  сокращенное название М ур 
манской ж . д.
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П о ч и н  по и ссл едо ван и ю  горн ы х  
б о га т с т в  К о л ь с к о го  п о л у о с т р о в а  д ал  
н аи б о л е е  с у щ е с т в е н н ы е  р езу л ь таты .

Х о т я  а п а т и т  бы л  н ай ден  на н ы н еш 
них к а р ь е р а х  К у к и с в у м ч о р р а 1 в 1921 г., 
но л а б о р а т о р н о  - п р о и зв о д с т в е н н ы е  
оп ы ты  и у с т ан о в л ен и е  п р о м ы ш л е н 
н ого  значения  е го  за л е ж е й  п о т р е б о 
вал и  в осьм и  лет: в 1929 г. бы л  основан 
г о с тр е с т  „ А п а т и т “ и н ач ата  эк сплоа-  
т а ц и я  о т к р ы т ы х  к а р ь е р о в  К у к и с в у м 
ч о р р а  и ш то л ь н и  Ю к с п о р а .

В осн овн ом  ап ати т— с ы р ь е  ф о с ф о р а ,  
а  ф о с ф о р  —  гл авн ая  с о с та в н а я  часть  
у д о б р и т е л ь н ы х  ту к о в .

Ч т о  т а к о е  и ск у сств ен н о е  у д о б р е 
н и е —  к а ж д ы й  зн ает ,  но не всем  и з 
вестно , ч то  за  2 кг и скусствен н ы х  
у д о б р ен и й  зем ля  о д а р и в а е т  20 кг  д о 
б а в о ч н о г о  у р о ж а я .

В н а с т о я щ е е  в р е м я  мы стави м  с еб е  
за д ач е й  д а т ь  наш им  п о л я м  6 млн. 
(1937 год )  то н н  и скусственн ы х  у д о б 
рений, что  д о л ж н о  д а т ь  д о б а в о ч н ы й  
у р о ж а й  в 120 млн. тонн  зерна!

В о п р о с  об  а п а т и т е  — п р е ж д е  всего  
во р о с  у р о ж а я .  Вот  п очем у  в первую  
о ч е р е д ь  б ы л а  н ачата  д о б ы ч а  а п а т и т а  
и п о стр о ен ы  д в е  о б о га т и т е л ь н ы е  
ф а б р и к и  д л я  и звлечен и я  ф о с ф о р н о г о

1 Название горы.

к о н ц е н т р а т а — Р 20 5. И сч е р п ы в аю т ся  ли 
эти м  ц ен н ы е  элем енты , к о т о р ы е  в к л ю 
чает  в себя  ап ати т?  Н ет, и д а л е к о  
нет. А п ати т  д а е т  ф о с ф о р и с т ы е  чугун, 
медь, ж е л е зо ;  он д е л а е т  м еталлы  б о 
л ее  прочны м и, ж е л е зо  —  н е р ж а в е ю 
щ им и д а е т  э к о н о м и ю  на п р о и з в о д 
стве.

О н  и м еет  ш и р о к о е  п ри м ен ение  в к е 
р ам и ч еск о м  п р о и зв о д с т в е .  О н д а е т  
м а т о в о -б е л о е  стек л о .  Е го  необога-  
щ ен н ая  п о р о д а ,  п р е в р а щ е н н а я  в м уку , 
м о ж ет  сл у ж и т ь  у д о б р е н и е м  д л я  н е 
к о т о р ы х  почв. Ф о сф о р н ы й  к о н ц е н т р а т  
х и б и н о го р с к и х  о б о га т и т е л ь н ы х  ф а 
б р и к  счи тается  л у чш и м  в за р у б е ж н о й  
п р о м ы ш л ен н о сти ,  и его  в ы во з  с 1931 г. 
в о з р о с  поч ти  в 20 раз.

О д н а к о ,  ап ати т  в в и д е  п очти  чистой  
п о р о д ы  в с т р е ч а е т с я  л и ш ь  н езн ач и 
т е л ь н ы м и  ж и лам и . В сю ду е г о  н е р а з 
лучн ы м  с п у тн и ко м  я в л я е т с я  с е р о 
облачн ы й  неф елин. Н а  К у к и с в у м ч о р р е ,  
в з ав и си м о сти  от  зон, в п ород е  пре
о б л а д а е т  то  ап ати т  (вер х н яя  зона), то  
н еф е л и н  (ни ж няя  зона). О д н а  в о с т о ч 
ная  ап ат и т о -н е ф ел и н о в а я  д у га  Хибин, 
п р о т я ж е н и е м  в Ш /г  км, с о д е р ж и т  
м и л л и ар д ы  тонн  как  а п а т и т а ,  так  
и неф елина. Н о  р а с п р о с т р а н е н и е  н е 
ф е л и н а  зн а ч и те л ь н е е :  он  за л е г а е т  на 
п р о с т р а н с т в з  в 25 кв. км.

Карелия. Шелтозерскин район. Один из карьеров на разработках.
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Ч ем  ж е  з а м е ч а т е л ен  неф елин? Н е 
ф ели н  с о д е р ж и т  в с е б е  1 6 %  м е т а л 
л и ч еск о го  ал ю м и н и я  и 2 2 %  щ елоч ей .  
В осн о вн о м  он я в л я е т с я  с ы р ьем  м е
т а л л а  XX века  —  алю м ин ия. Х и б и н 
с ки е  за п а с ы  его  гр ан д и о зн ы  и я в л я 
ю тся  и сточн и к ом  м и р о в о го  значения .

М ы  знаем, что  о сн о вн ы м  при нци пом  
со ц и ал и ст и ч е с к о го  х о зя й с т в а ,  в п р о 
т и в о в е с  р а зо р в а н н о с т и  к а п и т а л и с т и 
ческо го ,  я в л я е т с я  ко м п л ек с ,  ко м б и н ат ,  
где  ничто  не п р о п а д а е т ,  а все  у т и л и 
зи р у ется .  Е сли  в силу н е о т л о ж н о й  
н у ж ды  в ф о с ф о р е  в п ер ву ю  о ч е р е д ь  
и в о зн и к л о  ф а б р и ч н о е  и зв л еч ен и е  е г о  
из ап ати та ,  т о  о д н о в р е м е н н о  р я д  н а 
учных у ч р еж д е н и й ,  л а б о р а т о р и й ,  о п ы т 
ных з а в о д о в  и д е с я т к и  у ч ен ы х  р а б о 
тал и  над  о ч ер е д н о й  п р о б л ем о й  го р н о 
х и м и ческ о го  к о м п л е к с а  —  неф ели н ом .

В п р о ц ессе  п р о и з в о д с т в а  о б о г а т и 
т е л ь н ы х  ф а б р и к  н е ф е л и н о в ы е  „ х в о 
с т ы “ не  п р о п ад аю т :  они и с п о л ь з у 
ю тся  в с т е к о л ь н о й  п р о м ы ш л ен н о сти ,  
п р и м ен я ю тся  д л я  н о в о го  ви да  ф а р 
ф о р а  и д л я  эм алей ; в у л ь т р а м а р и н о 
в о м  п р о и з в о д с т в е  они зам ен яю т  д е 
ф ици тн ую  со ду  и каолин , в к о ж е в е н 
ной п р о м ы ш л ен н о сти — и м п ортн ы е  и 
д о р о г и е  р а с ти те л ь н ы е  д у б и т е л и ;  н а1 
кон ец , оп ы ты  П. А. В о л к о в а  п о д т в е р 
д и л и  в о з м о ж н о с т ь  и р ен таб ел ь н о сть  
д о б ы ч и  из  н е ф е л и н а  с и л и к а г ел я  и 
квасц ов . \

С ев ер н ы й  го р н о х и м и ч е с к н й  к о м 
бинат , с т р о я щ и й с я  в К а н д а л ак ш е ,  и 
я в л яе т с я  по сл ед у ю щ и м  ш а ю м  на пути 
к о м п л е к с н о г о  и с п о л ь з о в ан и я  го р н ы х  
б о г а т с т в  К о л ь с к о г о  п о л у о с т р о в а  и К а 
рел и и . О сн овн ы м и  п р о д у ктам и  к о м б и 
н ата  я в я т с я  ф о с ф о р  и алю м ин ий , п о 
б о ч н ы м и —  ф о с ф о р н а я  и а зо тн ая  ки с
л о ты ,  с и н те т и ч е ск и й  ам м и ак  и т. д. 
К ак  мы видим , в п ро и зво дствен н о й  
цепи К о м б и н а т а  в о з н и к а е т  а зо т н а я  
ки слота , к о т о р а я  т у т  ж е  и н ах о д и т  
с еб е  ч асти ч н о е  и с п о л ь з о в ан и е  д л я  
п р о и з в о д с т в а  о ки си  ал ю м и н и я  по 
а зо т н о -к и с л о м у  м ето д у .

А п ати то м  и неф ели н ом  д а л е к о  не 
и с ч е р п ы в а ю т с я  и с к о п а е м ы е  К о л ьски х  
т у н д р .  Мы не у п о м ян у л и  е щ е  о ц е 
лом  р я д е  м и н ералов  (сфен , т и т а н о -  
магнетит , л о в о зе р с к и й  эв д и ал и т ,  со 
д е р ж а щ и й  до  1 4 %  д в у о к и с и  ц и р к о 
ния, и д руги е) ,  п р о м ы ш л ен н о е  значение  
к о т о р ы х  вы ясн яется .

Ч е г о  т о л ь к о  нет на К о л ьск о м  полу
острове!  Все, в п л о т ь  до  ж е л е з а ,  меди, 
н и келя  и -золота! Н о э т о  л и ш ь  в о з 
м о ж н ы е  д ал ь н е й ш и е  этап ы  к о м п л е к с 
ного р азв е р т ы в а н и я  его  п р о м ы ш л е н 
ности.

И та к ,  ко  всем  р ес у р с а м  К о л ь с к о г о  
к р а я  —  к е го  о б ш и р н ы м  л есны м  м а с 
сивам , н есм етн ы м  б о га т с т в ам  в н у т р е н 
них и .внеш них в о д о ем о в  —  с о в е тс к а я  
н ау к а  п р и о б щ и л а  с к р ы т ы е  д о т о л е  
с о к р о в и щ а  н едр .  Э то  п р и о б р е т е н и е  
д ал о  м огучи й  то л ч о к  разви ти ю  кр ая ,  
и не т о л ь к о  в е го  п р и б р еж н о й  полосе, 
и зв е с тн о й  со в р ем ен  „ Г о сп о д и н а  В е
л и к о го  Н о в г о р о д а “, но и в гл у би н е ,  
на п р о с т р а н с т в а х ,  таинствен н ы х , н е 
в е д о м ы х  и н е т р о н у т ы х  д о  дн ей  б о л ь 
ш ев и с тс к о й  эры.

1929 год  я в л я е т с я  началом  н ового  
П р о м ы ш лен н ого  п ер и о д а  к о л ь с к о й  
истории . В н еп р и сту п н ы е  скалы  в р е 
за е т с я  ж е л е з н о д о р о ж н ы й  п у ть .  Н а  
д и к и х  и  д е в с т в е н н ы х  м естах— у о з е р 
ной гл а д и  Вудтзявра—зачи н ается  Х иби- 
ногорск ; в у щ е л ь е  б у р н о й  Л о п а р к и — 
Г орн ы й  п о сел о к .  Р а з д е л ы в а ю т с я  ш о с 
се; т ян у тс я  т е л е г р а ф н ы е  и т е л е ф о н 
ные п р о в о д а ,  и б у д у щ и й  п о л яр н ы й  
ц ен тр  ув язы в аетс і і  с м иром . П о к а  
„белы й у г о л ь “ б есп л о дн о  ун о си тся  
в м оре , у ст ан а в л и в а ю т с я  сн ач ала  т р а к 
то р н ая ,  а п о т о м  —  п а р о с и л о в а я  э л е 
ктр о стан ц и и .

С а в гу с та  1930 г. на Н иве, у Плесс- 
о зер а ,  „ к о н т о р о й “ в и зб у ш к е  пин- 
о зе р с к и х  р ы б ак о в  н ач и н ается  Н ива-  
строй .  З и м о й  на кам ен н ы х  в о л д ы р я х  
м орен н ы х  валун ов  р а с те т  город .. .

К о л ь с к и й  п о л у о с т р о в  —  сев ер н ее  
Ю ко н а ,  1 с у р о в о с т ь  к о т о р о г о  воспел  
Д ж е к  Л о н д о н .  Н о  э т а  с у р о в о с т ь  и 
д и к о с т ь  с тр ан ы  п о б е ж д е н ы  э н т у з и а з 
мом  за п о л я р н ы х  с т р о и т ел е й .  Ч е с т и  
их п р и н а д л е ж а т  я н о в о р о ж д е н н ы е  
го р о д а  —  Х и б и н о го р с к  (ныне гор .  Ки- 
ровск) ,  Горны й п о сел о к ,  Н и ва-Г Э С , 
Н о в а я  К а н д а л а к ш а  и М у р м а н с к  —  
с р а зв е р н у т ы м  п о ртом , т р а л о в о й  б а 
зой , х о л о д и л ь н и к о м ,  Т Э Ц , с у д о р е м о н т 
ным, бон дарн ы м  и хлебны м зав о д ам и . . .

З а х у д а л ы й  А л е к с а н д р о в с к и й  у езд  
ц ар ск о й  России , б ез д о р о ж н ы й ,  м а л о 
лю дны й, б е з д о х о д н ы й —  п р е в р а щ е н  
в п р о и зв о д и те л ь н ы й  и к у л ь т у р н ы й

1 Ю кон— местность и река Северной Америки.
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Горная станция в Хибинах.

к р а й  С С С Р . С в ы ш е  100 ты сяч  к и л о 
в атт -ч асо в  э л е к т р о э н е р ги и  у ж е  не 
у д о в л е т в о р я ю т  его! Н о вая  г и д р о э л е 
к т р о с т а н ц и я  на Т у л о м е ,  в 20 км от 
М у р м ан ска ,  и д р у г и е  о ч ер е д н ы е  ги д р о -  
ГЭ С  о б ес п е ч и в а ю т  с н а б ж е н и е  п р о 
м ы ш л ен н о сти  и э л е к т р о т р а н с п о р т а  
б елы м  у гл ем . К р о м е  того ,  пом и м о  
л есо в ,  то п л и в н ы й  зап ас  п о л у о с т р о в а  
л е ж и т  в т о р ф е ,  к о т о р ы й  на п л о щ ад и  
о к о л о  40 ты с. га о б с л е д о в а н  и п р и 
знан годны м  д л я  э к сп л о атац и и .

С е л ь д я н о й  п р о м ы сел  М у р м а н а  вы 
д в и н у л с я  на п е р в о е  м есто  в Сою зе; 
со зд ан  тр а у л е р н ы й  ф ло т ;  р а с те т  р ы б 
ная п р о м ы ш л ен н о сть ;  ассо р ти м ен т  
п р о д у к ц и и  т р а л о в о г о  л о в а  д о сти г  
54 ви д о в .  В ы росли  р ы б а ц к и е  ко л х о зы , 
и г о д о з о й  з а р а б о т о к  м у р м ан ского  
л о в ц а -к о л х о зн и к а  с 2400 руб . в 1931 г. 
в о зр о с  д о  6000 руб. в 1933 г. В с о в 
х о за х  и к о л х о з а х  н ал а ж е н о  о л е н е в о д 
с тво ,  а э т о  д а е т  п ер с п е к ти в у  м естн ого  
р а з р е ш е н и я  м ясной  п р о б л ем ы  в З а 
п о л я р ь е .

О п ы тн ы й  Х и бин ский  сел ь х о зп у н к т  
К о л о н и за ц и о н н о го  о т д е л а  М у р м а н 
ской  ж . д .  (ныне — П о л я р н о е  о т д е л е 
ние В И Р а)  д е с я т и л е т н е й  д е я т е л ь 
ностью  п о д т в е р д и л  в о зм о ж н о с ть  в е д е 
ния с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  в З а п о л я р ь е  
и своим  Опытом д ал  научную  базу  
д л я  его  п р а к ти ч е с к о го  р а зв и т и я .  В о з 
ни кш ий в 1930 г. к о о п с е л ь х о з ,  а п о 
т о м —  со в х о з  „ И н д у с т р и я “ из года  
в г о д  р а зв и в а е т  с в о е  х о з я й с т в о  и 
с н а б ж а е т  ово щ ам и , м о л о к о м  и с в и н и 
ной  гор. К и р о вск ,  Г орн ы й  п о селок ,  
Н и в а -Г Э С  и к а н д а л а к ш с к о е  с т р о и 
т е л ь с т в о  Х и м к о м б и н а т а .  Т а к  ж е  
у сн еш н о  х о зя й н и ч а е т  в Л о у х а х  „ П о 

л я р н ы й  п и о н е р “, ныне —  
о т д е л е н и е .  И н д у с т р и и “.

Н а с е л ь х о з в ы с т а в к е  л е 
н и н градц ы  в и д е л и  к р а с :  
ную  р е п у  20 см в д и а 
м етре , к о л ь р а б и ,  у д и в и 
т е л ь н у ю  к а п у с ту ,  т и м о 
ф е е в к у  с д л и н о й  с т еб л я  
в 110 см, ги га н т с к и й  
турнепс ,. .  Все это  —  д е т и  
г р у н т а /  и гр у н та ,  л е ж а 
щ его  на 67-й п а р а л л е л и  
за  П о л я р н ы м  кругом !

К о л ь с к и е  б о га т с т в а  н е д р  
най дены  у чен ы м и, к а к  
А тлан ти да .  К о л ь с к и й  п о 

л у о с т р о в  стал  на с л у ж б у  с о ц и а 
л и зм у  всем и  сво и м и  п р о и з в о д и т е л ь 
ными силами. И если  мы возьм ем  
т о л ь к о  о д н у  из них —  го р н о -х и м и ч е 
скую , т о  у видим , что  она о св о б о д и л а  
н аш у с т р ан у  о т  е ж е г о д н о г о  в в о за  з а 
гр ан и ч н ы х  ф о с ф о р и т о в  на 7 млн. з о 
л о т ы х  р у б лей ;  она д а е т  нам д о б а в о ч 
ный у р о ж а й  п о л е й  —  в п е р е в о д е  на 
д ен ь ги  на д е с я т к и  м и л л и а р д о в  рублей ; 
она д о ст и гл а  п р о и зв о д с т в а  сам ы х  
у св о я е м ы х  и л у ч ш и х  в м и ре  ф о с ф о 
р и то в ;  он а  з а в о е в а л а  э к с п о р т .  Т р е б о 
вани я  загр ан и ц ы  на х и б и н о го р с к и й  
ф о с ф о р н ы й  к о н ц е н т р а т  из г о д а  в го д  
в о зр астаю т , а с л е д о в а т е л ь н о ,  из г о д а  
в год  п о в ы ш а е т с я  при ли в в с т р ан у  
и н о стр ан н о й  вал ю ты .

Е д и н ств ен н ая  з а п о л я р н а я  м аги 
ст р ал ь  с в о е й  д е я т е л ь н о с т ь ю  о т р а ж а е т  
эк о н о м и к у  края . С у то ч н ая  п о г р у з к а  
д о р о ги  у в е л и ч и л а с ь  п о ч ти  в 9 раз; 
в ,15 р а з  в о зр о с  п р о б е г  гр у зо в ;  почти  
в 12 р а з— п р о б е г  п а с с а ж и р о в .  К 1937 г. 
г р у з о н а п р я ж е н н о с т ь  д о р о ги  д о с т и г 
нет м акси м у м а , и —  в п р е д в и д е н и и  
э т о г о  —  э л е к т р и ф и ц и р у е т с я  в п е р в у ю  
о ч е р е д ь  ее  у ч ас т о к  м е ж д у  К а н д а л а к 
ш ей  и М урм ан ск о м — м е ж д у  Н и ва-Г Э С  
и Г Э С  на Т у л о м е .

Все эт и  гр а н д и о зн ы е  р а б о ты  по 
о сво ен и ю  К о л ь с к о г о  п о л у о с т р о в а  и 
р а зв и т и ю  на нем м о щ н о й  и н д у с тр и и  
и с е л ь с к о г о  х о зя й с т в а  п р о и зв о д и л и с ь  
п од  н е п о ср е д с тв е н н ы м  вдо х н о вен н ы м  
р у к о в о д с т в о м  С ергея  М и р о н о в и ч а  
К ирова .

С о в е т с к и й  С евер  с е го д н яш н е го  
дня  —  л у ч ш и й  п ам я тн и к  эт о м у  вел и 
ком у  д е я т е л ю  стр ан ы  С оветов .
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К А М Ч А Т К А — Ö T P A H A  В У Л К А Н О В

А . К Р И Ш Т О Ф О В И Ч , п р о ф .

Ключевская сопка.

Н е т а к  д ав н о  сл о во  
„ К а м ч а т к а “ б ы ло  с и н о 
нимом у д а л е н н о г о ,  н е д о 
с т у п н о г о ,  о т с та л о г о .  П о 
с е щ а л а с ь  К а м ч а т к а  т о л ь 
к о  а д м и н и с т р а то р а м и  да  
р е д к и м и  л ю б о з н а т е л ь н ы 
ми п у те ш е с тв е н н и к а м и .

С о в е т и з а ц и я  к р а я  р е з к о  
и зм е н и л а  п о л о ж е н и е .
П р а в д а ,  п о п р е ж н е м у  п а
р о х о д  из В л а д и в о с то к а  
к  К ам ч атке  п л ы в е т  о т  7 
д о  10 и б о л е е  дней , в 
з а в и с и м о с т и  о т  п о го д ы , 
но  у ж е  наш и о т в а ж н ы е  
л е т ч и к и  п о к р ы в а ю т  р а с 
с т о я н и е  о т  Х а б а р о в с к а  
на р. А м у р е  д о  П е т р о п а 
в л о в с к а  на К а м ч а т к е  в 3—
4 д н я .  А б ы ло  врем я ,  
к о г д а  н уж н ы  бы ли  м е с я 
цы , ч т о б ы  п о к р ы т ь  э т о т  
п у ть  на с о б а к а х  и о л е 
нях . Н а  К а м ч а т к е  т е п е р ь  
р а б о т а ю т  р ы б н ы е  за в о д ы , в е д е т с я  
р а з в е д к а  у гл я ,  н е ф ти  и д р у ги х  м и 
н е р а л ь н ы х  б о га т с т в ,  и  д а л е к о  п о за д и  
о с т а л а с ь  э п о х а  д и к о г о  п р о и зв о л а ,  
р а с х и щ е н и я  од н и х  п р и р о д н ы х  б о 
г атств  и п о л н о го  п р е н е б р е ж е н и я  к 
д р у ги м .

Н а с е л е н и е  п о л у о с т р о в а ,  е щ е  н е 
д а в н о  с т о я в ш е е  почти  на  у р о в н е  ч е 
л о в е к а  к а м е н н о го  века ,  п р и о б щ а е тс я  
к с о в е тс к о й  к у л ь т у р е .  М о л о д ы е  к о 
р я к и  и и т е л ь м е н ы  не т о л ь к о  п о с е 
щ а ю т  ш к о л у ,  но е з д я т  у ч и т ь с я  в у н и 
в е р с и т е т ы  М о с к в ы  и Л е н и н г р а д а ,  
ч т о б ы  потом  п р и о б щ и т ь  к  к у л ь т у р 
ной  ж и зн и  с в о и х  зе м л я к о в .

К а м ч а т к а ,  или К а м ч а т с к и й  п о л у 
о с т р о в ,  по  сл о в ам  о д н о г о  и з  ее  и с с л е 
д о в а т е л е й ,  и м е е т  ф о р м у  кам ен н о го  
н а к о н е ч н и к а  к о п ь я ’ и п р о с т и р а е т с я  
в д л и н у  на  120Э км, в ш и р и н у  и м еет  
д о  450 км. О б щ а я  п л о щ а д ь  п о л у 
о с т р о в а  д о с т и г а е т  4 5 0 0 0 0  кв. км, 
п р е в ы ш а я  по  свои м  р а зм е р а м  п л о 
щ а д ь  т а к и х  с т р а н ,  к а к  А н г л и я ,  
и н е м н о г и м  у с т у п а я  п л о щ а д и  
Ф р а н ц и и  и И с п а н и и .

С о всех  почти  с т о р о н  К ам чатка  
о к р у ж е н а  м орями: с за п а д а — О х о тски м  
м орем , с в о с т о к а  —  Тихим  ,о кеан о м  и 
Б ер и н го в ы м  м орем , и т о л ь к о  на с е 
в ер е  она с о е д и н я е т с я  с м а те р и к о м  
пон и ж ен н ы м  п е р е ш е й к о м ,  к о т о р ы й  
н о си т  имя П зр а п о л ь с к о го  д о л а .

С о с л о в о м  „ К а м ч а т к а “ у м ногих  
с в я зы в а етс я  п р е д с та в л е н и е  о д а л е к о м  
с е в е р е .  Н а  сам ом  д е л е  э т о  не так .  
С е в е р н а я  часть  К ам ч атки  л е ж и т  на 
одной  ш и р о т е  с Л е н и н г р а д о м  и н е
м ного  с ев ер н ее .  Ю ж н а я  К а м ч а т к а  на
х о д и тся  на ты сяч и  к и л о м е т р о в  ю ж 
н е е — на ш и р о т е  М а гн и т о го р с к а  (д аж е  
ю ж нее) ,  Самары,. В ар ш авы  и т о л ь к о  
н е м н о го  север н ее  К иева, Х а р ь к о в а .  
П о э т о м у ,  к о г д а  мы едем  из  Л е н и н 
г р а д а  на К ам чатку ,  м ы  е д е м  н е  н а  
с е в е р ,  а н а  ю г .  П р ав д а ,  п р и р о д а  
К ам чатки  м н о го  с у р о в е е  п р и р о д ы  
У кр аи н ы  и Ц Ч О , л е ж а щ и х  с нею  на 
о д н о й  ш и р о те ,  но п р и ч и н а  э т о го  
я в л е н и я  к р о е т с я  в о с о б е н н о с т я х  кли
м а та  во сто ч н о й  о к р а и н ы  А зии во*-, 
об щ е, а не в с е в е р н о м  п о л о ж ен и и  
п о л у о с т р о в а .
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Южная часть полуострова Камчатки 

составляет Камчатскую область с глав
ным городом Петропавловском; север
ная часть входит в состав националь
ного Коряцкого округа.

Обратимся немного к прошлому 
Камчатки.

Данные раскопок и некоторые пред
меты обихода жителей Камчатки го
ворят о том, что они издавна вели 
товарообмен с более культурными 
народами восточной Азии. Этот об 
мен однако осуществлялся не непо
средственно, а через другие племена, 
например, курильских айнов, через 
которых к обитателям Камчатки по
падали немногие медные и железные 
орудия и посуда. В остальном же они 
стояли на уровне человека каменного 
века, пользуясь костяными и камен
ными орудиями. Русские впервые про
никли на Камчатку в 1648 г. Но только 
с эпохи Петра I начинается изучение 
края.

Первые экспедиции не имели осо
бенного успеха. Много материала дали 
лишь две экспедиции Беринга. Во 
время первой из них был обогнут мыс 
Восточный, а во время второй (1732— 
1741 годы) Беринг достиг берегов Аме
рики, но потерпел кораблекрушение 
у Командорских островов и там умер. 
Его спутники, перезимовав на острове 
Беринга, добрались до Камчатки.

Ученые, состоявшие при экспеди
ции Беринга—Крашенинников и Стел- 
лер — дали обстоятельные по тому 
времени описания страны и ее насе

ления. Эти описания не потеряли 
интереса и до сих пор, тем более,что 
камчадалы, или ительмены, быстро вы
мирали или подпадали под влияние 
русских, утрачивая свои характерные 
черты. /

Экспедиции Беринга удалось от
крыть одно удивительное животное— 
морскую корову. Это громадное тра
воядное, пасшееся на подводных лу
гах Командорских островов, было 
вскоре затем хищнически истреблено.

В течение XIX столетия Камчатку 
посетило немало русских и ино
странных мореплавателей и путеш е
ственников. Но изучение страны по
двигалось очень медленно; из природ
ных богатств использовались только 
те, которыми туземцы пользовались 
с незапамятных времен — рыба и пуш
ной зверь, да и то первая только для 
местных нужд. Горные богатства Кам
чатки почти не изучались.

В истории исследования Камчатки 
эпоху составила экспедиция Рябушин- 
ского, в которой приняли участие 
выдающиеся ученые — академик Ко
маров, профессора Шмидт и Келль, 
ботаники Раменский, Савич, геологи 
и пр. Были собраны большие мате
риалы, но о.планомерном изучении 
полуострова не было и речи. Прави
тельство почти не отпускало на это 
средств, так что изучение это должно 
было зависеть отчасти от прихоти до
морощенных меценатов.

Между тем интересный, живопис
ный и богатый край — единственная 

вулканическая страна в 
СССР—заслуживаетббль- 
шего внимания. Т о л ь к о  
с п р и х о д о м  с о в е т 
с к о й  в л а с т и  К а м 
ч а т к а  в о ш л а  к а к  
р а в н о п р а в н ы й  ч л е н  
в к р у г  н а р о д о в  С о 
юз а ,  и н а ч а л и с ь  
п л а н о м е р н ы е  и с 
с л е д о в а н и я  ее.

Большую роль в изуче
нии Камчатки сыграло 
Камчатское акционерное 
общество или „AKO“. 
Шире других были по
ставлены геологические 
исследования. Еще в 
1923 г., сейчас же послеМорская корова.



Карта Камчатки.

со в е ти за ц и и  Д В К , т у д а  
д в и н у л ась  э к с п е д и ц и я  ге 
о л о га  П о л е в о го ,  к о т о р а я  
о т к р ы л а  на р. Б о г а ч е в к е  
н еф ть . Р я д  л е т  в л а д и в о 
ст о к с к и е  г е о л о ги  изуч али  
это  м е с т о р о ж д е н и е  и его  
о к р е с т н о с т и ,  р а з в е д ы в а 
ли к а м ч а т с к и е  угли .

О с о б е н н о  / з а и н т е р е с о 
в а л с я  г е о л о ги ч е с к и м и  и с 
с л е д о в а н и я м и  К ам чатки  
Н е ф т я н о й  г е о л о г о р а з в е 
д о чн ы й  и н с ти ту т .  Н ач и 
ная с 1930 го д а ,  им был 
п о с т а в л ен  р я д  м а р ш р у т 
ны х г е о л о г и ч е с к и х  и с 
с л е д о в а н и й  п о д  р у к о в о д 
ство м  о п ы тн ы х  и э н е р 
ги ч н ы х  м о л о д ы х  г е о л о 
гов .  И з у ч а л с я  не т о л ь к о  
в о с т о ч н ы й  б ер е г ,  г д е  бы 
ла  о б н а р у ж е н а  н еф ть ,  н о  
и за п а д н ы й ,  н е ф т е н о с 
н о с т ь  к о т о р о г о  т а к ж е  
бы ла  у стан о в л ен а .  В г е о 
л о г и ю  К ам ч атки  б ы л а  
в н есен а  з н а ч и т е л ь н а я  я с 
ность; бы ли  н ай ден ы  и 
и зучены  о с т а т к и  д р е в н и х  
ж и в о тн ы х  и р астен и й .

В 1932 г. на К а м ч а т к е  
от Д а л ь н е в о с т о ч н о г о  т р е 
ста р а б о т а л  р я д  г е о л о г и 
ч ески х  п ар ти й  по и зу ч е 
нию  у го л ь н ы х  м е с т о р о 
ж д е н и й ,  а е щ е  с 1931 г. 
п р и с ту п и л а  к  р а б о т е  гр у п п а  проф . З а -  
в а р и ц к о г о  по и зу ч ен и ю  в у л к а н о в  К а м 
ч атки , причем  бы ло  п р о и зв е д е н о  о б 
с л е д о в а н и е  А вачи и ск о го  в у л кан а .  Э то  
б ь п о  п е р в о е  в С С С Р  н аучн ое  и зу ч е 
ние вулканов : в д р у ги х  частях  стран ы  
у нас н ет  д е й с т в у ю щ и х  вулканов , 
а ву л кан ы  К ам ч атк и  д о  т е х  пор не 
и зу ч ал и сь .

Р я д о м  д р у ги х  п ар ти й  изучали сь  з о 
ло то ,  п ем за  и д а ж е  т о р ф  —  в виду  
о с т р о ты  т о п л и в н о го  в о п р о са .

Н ако н ец , в к р у г  и н сти ту то в ,  в е д у 
щ и х  и ссл ед о в ан и я  К а м ч а т к и ,в с т у п а е т  
и А кад ем и я  наук , и в н асто я щ ем  году, 
п о д  р у к о в о д с т в о м  а к а д е м и к а  Л ев и н 
с он -Л есси н га  и проф . З а в а р и ц к о г о ,  
на К а м ч а т к у  о т п р а в л я е т с я  э к с п е д и 
ция, к о т о р а я  п р о д о л ж и т  и у гл у б и т  
и зучени е  кам ч атск и х  в у л к а н о в .

П ом им о т е о р ет и ч е с к о го  и н те р е с а  
изучени я  в у л к а н о в ,  нам со в ер ш ен н о  
ещ е  неи звестны х, б о л ь ш о е  зн ач ен и е  
в п лане  эти х  р а б о т  и м еет  воп рос  об ис
с л ед о в ан и и  газов , г о р я ч и х  источников , 
отло ж ен и й  серы , б о р а .  В а н д е з и т а х ,1 
и звер гаем ы х  вулкан ам и , м о ж н о  -наблю
д а т ь  нали ч и е  з о л о т а ,  и потом у , в ц е 
л ях  р а ц и о н а л ь н о го  и с п о л ь з о в ан и я  ис- 
коп аемы х, связан н ы х  с вулканизм ом , 
мы п р е ж д е  всего  до лж н ы  у г л у б и т ь  
п озн ан и е  сам их  вулканов . у

Н а д о  н ад еяться ,  ч то  как  эк сп еди ц и я  
А кад ем и и  наук, т а к  и д р у г и е  в б л и 
ж а й ш и е  г о д ы  д ал е к о  п р о д в и н у т  в п ер ед  
н аш е  зн а к о м с т в о  с К ам чатк о й  и в ы я в я т

1 Андезиты—  изверженные вулканические 
породы.
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ее природные |богат'ства, могущие 
быть целесообразно использованными.

Однако, нельзя забывать, что все- 
таки условия работы на Камчатке не 
легки, и сама Камчатка тоже не так-то 

- легко достижима. Если наши летчики 
покрывают путь к ней от Хабаровска 
в 3—4 дня, то для массового грузового 
и пассажирского сообщения остался 
все тот же длинный 7— 10-дневный 
путь из Владивостока, который при 
штормах может затянуться еще на 
много дней больше. Правда, в отно
шении ледовых условий положение 
Камчатки гораздо более благоприятно, 
чем положение Сахалина: берег моря 
от Петропавловска до Лопатки зимой 
остается непокрытым льдами, как и 
значительная часть западного берега 
в Охотском море. Петропавловск 
имеет в Авачинской губе одну из 
лучших гаваней мира, но западный 
берег суров, не имеет защищенных 
бухт и заливов.

Обратимся к природе Камчатки, к ее 
горам, рекам, растениям, животному 
миру и геологическому строению. По
знакомимся с ее климатом и населе
нием; посмотрим, какие природные 
ресурсы страны используются, какие 
еще ждут своей очереди.

Камчатка—настоящая горная страна. 
Ее прорезают два главных горных 
хребта — Срединный Камчатский хре
бет, называемый иногда Западным, 
и Восточный.

Западный хребет, ‘ступенеобразно 
спускаясь на западе к Охотскому 
морю, простирается более чем на 
800 км вдоль полуострова. В составе 
хребта принимают участие самые раз
нообразные горные породы: граниты,' 
метаморфические древние сланцы и 
новейшие осадочные породы, породы 
третичного и мелового возраста, пес
чаники, сланцы. Кроме того, здесь 
в виде покровов выступают и боль
шие лавовые массы. Тут наблюдатель 
видит и правильные конусовидные 
вершины сопок Анаун.'Хоашен, и ди
кие гребни уже разрушенных вулка
нов, столовые плоскогорья, образо
ванные потоками лав, и сглаженные 
округлые вершины. На севере Сре
динный хребет сливается в одно це
лое с Восточным, принимая вид об
ширного вулканического нагорья, а

затем, вновь обособляясь, напра
вляется к перешейку Парапольский 
дол. В самом низком месте Параполь
ский дол имеет не более 200 метров 
вышины и покрыт тундрой. Далее 
к северу Камчатский хребет как будто 
вновь поднимается среди равнины и 
переходит в Коряцкий хребет, иду
щий вдоль Берингова моря. На во
стоке полуострова протягивается Во
сточный Камчатский хребет, также 
сливающийся на севере с обширным 
вулканическим массивом. Восточный 
горный хребет отличается присут
ствием действующи': вулканов, кото
рых нет в области Западного хребта.

Вулканы — наиболее характерный 
элемент горных систем Камчатки; их 
насчитывается здесь более 40, в том 
числе до 15 действующих; остальные— 
потухшие или временно приостано
вившие свою деятельность.

Южная часть полуострова, к мысу 
Лопатке, представляет сплошь вулка
ническую область, где расположены 
сопки или вулканы Камбальная, Жел- 
товская, Асача, Мутновская и др. 
У самого города Петропавловска рас
полагается группа вулканов, состоя
щая из сопок Авача (2070 м), Коряц- 
кой(3468 м) и Козел (2186 м). Севернее 
следуют вулканы Жупанова, Березо
вая, Семлячик, Узон с грязевыми со
почками и фумаролами. 1 У Кроноц- 
кого озера наблюдается целая группа 
мощных вулканов, окружающая озеро 
со псех сторон. Но далее к северу 
находятся еще более мощные, еще 
более высокие вулканы с Ключевской 
сопкой (самым высоким вулканом Ста
рого света, достигающим почти 5 км 
высоты) во главе. (Высоту около 
4 км имеют вулканы Камень, Ближ
няя, Тобачик.) На самом севере воз
вышается вулкан Шивелюч. Простран
ство между вулканами обычно бывает 
заполнено потоками лавы, образующей 
высокие плато с крутыми обрывами, 
называемые на Камчатке „долами“. 
Сопки Мутновская, Авача, Жупанова, 
Березовая, Семлячик, Ключевская 
представляют настоящие действую
щие вулканы. Над сопкой Ключевской 
постоянно стоит столб пара.

1 Фумаролы — газовые выделения потоков 
лавы.
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М е ж д у  С ред и н н ы м  К ам ч атск и м  х р е б 
том  и в о зв ы ш е н н о с тя м и  в о сто чн о й  

1 К ам чатки  л е ж и т  о б ш и р н о е  п о н и ж е 
ние, в к о т о р о м  п р о х о д и т  ч асть  течен и я  
сам о й  б о л ь ш о й  р е к и  п о л у о с т р о в а  —  
К ам чатки . Э то  н а и б о л е е  т е п л а я  и го 
степ ри и м н ая  ч асть  ст р ан ы ,  п о к р ы та я  
л есам и  и п р и го д н а я  д л я  зе м л е д е л и я .

К ам ч атка  и зо б и л у е т  рекам и  и г о р 
ны м и р у ч ь ям и .  Р е к а  К а м ч атка  и м еет  
д л и н у  о к о л о  650 км. Н а ч и н а я с ь  в ви де  
го р н о го  п о т о к а ,  она с т ан о в и т с я  в се  
ш и р е  и г л у б ж е  и, об о гн у в  К л ю ч евску ю  
г р у п п у  в у л к а н о в ,  в п а д а е т  в Т ихи й  
о к е а н ,  им ея  в ш и ри н у  о к о л о  1 км. 
О т  в ер х о в и й  К а м ч а тк и  н ач и н ается  
р е к а  Б о л ь ш а я ,  к о т о р а я  т е ч е т  о д н а к о  
в н а п р ав л ен и и  не на с е в е р о -в о с т о к ,  
а на ю го -зап ад .  В О х о т с к о е  м о р е  на 
зап ад н о м  б е р е г у  п о л у о с т р о в а  вп ад ает  

—•более 130 рек ,  из к о т о р ы х  сам ой  к р у п 
ной я в л я е т с я  р. Т й ги л ь .

К р о м е  о б ы ч н ы х  р у ч ь е в  и клю чей , 
на К а м ч атке  мы встр еч аем  г о р я ч и е  
клю чи . К руп н ы х  о зе р  — нем ного , но 
н е к о т о р ы е  из них, как , напр., К у р и л ь 
с к о е  и К р о н о ц к с е ,  д о с т и г а ю т  зн ач и 
т е л ь н ы х  р а з м е р о в ,н а х о д я с ь  в д р е в н и х  
в у л к а н и ч е с к и х  к р а т е р а х .  Н а  в о с т о ч 
ном б е р е г у  К ам ч атки  н а х о д и т с я  Н е р 
п и чье  о з е р о  н е в у л к а н и ч ес к о го  п р о и с 
х о ж д е н и я .  М ел ки х  о зер  в у л к а н и ч е 
с к о го  п р о и с х о ж д е н и я  на К а м ч а т к е  
м н о ж е с т в о .

К л и м ат  о с т р о в а  по ср ав н ен и ю  с к л и 
м ато м  т е х  ж е  ш и р о т  Е в р о п ы , У к р аи н ы  
и Ц Ч О  д о в о л ь н о  су р о в ,  но не т а к  
кон ти н ен тал ен ,  к а к  к л и м а т  б л и з л е ж а 
щ и х  ч астей  а з и а т с к о г о  м атер и к а ,  т. е. 
о тл и ч а е тс я  м ен ьш и м и  к р а й н о с т я м и  
(нет там  такой  б о л ь ш о й  ж а р ы ,  н ет  
и о ч ен ь  ст у д е н ы х  зим). Впрочем всл ед 
стви е  и зр е за н н о с т и  стр ан ы  в п р ед ел ах  
сам ого  п о л у о с т р о в а  кл и м ат  д а л е к о  не 
о д и н ак о в .  С амы м т е п л ы м  рай о н о м  
я в л я е т с я  п о н и ж ен и е  м е ж д у  С р е д и н 
ным х р е б то м  и В осточны м горны м мас
с и в о м —  д о л и н а  р. К ам чатки .  З д е с ь  —  
л е то  ж а р к о е ,  весна —  ранн яя ;  в июне 
зд е сь  тепло ; т е м п е р а ту р а  д о с т и г а е т  
14— 15° в т о  врем я ,  к о г д а  на з а п а д 
ном б е р е г у  в е зд е  е щ е  л е ж и т  снег. 
Р е к а  К ам ч атк а  к началу  мая у ж е  о ч и 
щ ается  от  льда ;  кл и м ат  з д с с ь  не т а 
ко й  сы р о й , как  в П е т р о п а в л о а с к е ;г о д о -  
вая т е м п е р а т у р а  + 2 ° Ц .

Н а и б о л е е  х о л о д н о е  —  з а п а д н о е  п о 
б е р е ж ь е  п о л у о с т р о в а ,  о т к р ы т о е  к х о 
л о д н о м у  О х о т с к о м у  м орю . В т е ч е н и е  
зим ы  О х о т с к о е  м о р е  п о к р ы т о  
л ь д а м и .  З и м а  з д е с ь  м а л о с н е ж н а я ,  л е 
т о — в л а ж н о е  и тум ан ное;  г о д о в а я  т е м 
п е р а т у р а  д а е т  о т м е т к и  н и ж е  нуля :  
3,5° з  Т и ги л е  и 1,2° в Б о л ь ш е р е ц к е .

К л и м а т  в о с т о ч н о г о  б е р е г а  я в л я е т с я  
к а к  бы п р о м е ж у т о ч н ы м  м е ж д у  к л и 
м атом  за п а д н о г о  п о б е р е ж ь я  и р а й о 
ном п о н и ж ен и я .  С н е г о в о й  п о к р о в  
д о с т и г а е т  зд е с ь  в ы ш и н ы  3 м и л е ж и т  
7— 9 м е с я ц е в  в го д у .  Л е т о — д о в о л ь н о  
т е п л о е ,  но очен ь  к о р о т к о е .  Г о д о в а я  
т е м п е р а т у р а  в П е т р о п а в л о в с к е — 0,7°.

Г ео л о ги ч еск о е  с т р о е н и е  п о л у о с т р о в а  
и зв е с т н о  нам д а л е к о  не во всех  п о 
д р о б н о с т я х .  Д е я т е л ь н о с т ь  в у л к а н о в  
на К а м ч а т к е  н а ч а л а с ь  в о т д а л е н н ы е  
врем ен а  т р е т и ч н о г о  п е р и о д а ,  и з н а ч и 
те л ь н а я  ч а с т ь  е е  п о в е р х н о ст и ,  о с о 
б ен н о  в о сто чн ая ,  п о к р ы т а  м ощ ны м и 
ву л к ан и ч еск и м и  п о к р о в а м и  из т у ф о в —  
вы б р о со в  вулкан ов  и лав . П о д  этим  
п о к р о в о м  о с т а ю т с я  н е в и д и м ы м и  т е  
ко р е н н ы е  п о р о д ы ,  из к о т о р ы х  с л а 
г ается  К ам чатка .  О д н а к о ,  в с е р е д и н е  
п о л у о с т р о в а ,  в р ай о н е  С р е д и н н о го  
хребта ,  о б н а ж а ю т с я  д р е в н е й ш и е  п о 
роды  п о л у о с т р о в а — г р а н и т ы ,с и е н и т ы ,  
гнейсы и к р и с та л л и ч е с к и е  и к р е м н и 
сты е  сланцы . В о зр а с т  и х  нам  п о к а  н е  
ясен .

В есь  ср едн и й  п е р и о д  ге о л о ги ч е с к о й  
и с т о р и и  К ам ч атк и ,  т а к  н а зы в а е м ы й  
м езозой , нам о с тается  н еи звестн ы м ; 
к к о н ц у  ж е  м ел о в о го  п е р и о д а  и в т е 
чен ие  т р е т и ч н о г о  К а м ч а т к а  ч а с т о  
я в л я л а с ь  д н о м  м оря . Н а  нем о с а ж д а 
л и с ь  п е ск и  и ил, из к о т о р ы х  о б р а з о 
вал и сь  потом  п есч ан и к и  и слан ц ы , 
с о х р а н и в ш и е  о статк и  м о р ск и х  ж и в о т 
ных и в о д о р о с л е й .  В рем ен ам и  д н о  
о к е а н а  с т ан о в и л о сь  с у ш е й  или  о б 
л а с ть ю  р ас п р о с т р а н е н и я  п р е с н о в о д 
ны х б ассей н о в ,  в р а й о н е  к о т о р ы х  
п р о и с х о д и л о  о б р а з о в а н и е  к ам ен н о го  
у гл я .  В п л астах ,  б ли зки х  к к а м е н н о м у  
углю , с о х р а н и л и сь  у д и в и т е л ь н о  я сн ы е  
о т п ечатк и  растен и й , п р е ж д е  н а с е л я ю 
щ и х  К ам ч атк у ,  с в и д е те л ь с т в у ю щ и х  
о том , что  ее  кл и м ат  б ы л  к о г д а -то  
г о р а з д о  теп л е е .  С р е д и  эти х  о т п е ч а т 
к о в  мы узнаем  л и с т ь я  кл ен о в ,  д у б о в  
и н е к о т о р ы х  ч у ж д ы х  т е п е р ь  К а м ч а т к е  
х во й н ы х .
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К р о м е  т о го ,  на К а м ч а т к е  н а х о д я т с я  
ч е т в е р т и ч н ы е  о б р а з о в а н и я  в в и д е  в у л 
к а н и ч е с к и х  и л е д н и к о в ы х  н ак о п л ен и й , 
а т а к ж е  м о р ски х  и р е ч н ы х  о садк о в .

Р а с т и т е л ь н о с т ь  К ам чатк и  бедна. 
Ф л о р а  ее  (т. е. с о в о к у п н о с т ь  всех  ви 
д о в  р а с т у щ и х  т ам  р ас те н и й )  с о с т а 
в л я е т - н е  б о л е е  7 0 0 — 800 видов  тр а в ,  
к у с т а р н и к о в  и д е р е в ь е в .  О собен н о  б е 
д е н  п о л у о с т р о в  д е р е в ь я м и ;  т о л ь к о  
в ц е н тр а л ь н о м  п о н и ж е н и и  р а с те т  
с т р о е в о й  л е с  и з  ели и ли ствен н и ц ы , 
к о т о р а я  д о с т и г а е т  40— 50 м вы ш ины . 
В о с т а л ь н о й  части  К а м ч а тк и  д р е в е с 
ная  р а с т и т е л ь н о с т ь  п р е д с та в л е н а  бг- 
р е зо й ,  о л ь х о р н и к о м  и т о п о л ям и . О д н у  
р о щ у  в р а й о н е  К р о н о ц к о г о  о зе р а  
'о б р а з у е т  у ц е л е в ш а я  ка к и м -т о  чудом  
во  в р е м я  л е д н и к о в о г о  п е р и о д а  пихта .

О с о б е н н о  х а р а к т е р е н  д л я  п о л у 
о с т р о в а  н и зк о р о с л ы й  к е д р  или к е д 
р о в ы й  сл ан и к , р асп р о с т р а н е н н ы й  от  
н е п р и ю т н ы х  м о р ск и х  б е р е г о в  д о  а л ь 
п и й ск и х  в е р ш и н  и о б р а з у ю щ и й  часто  
н е п р о х о д и м ы е  з а р о с л и .  З а п а д н ы й  б е
р е г  К ам чатки ,  в о з в ы ш е н н о с т ь  П ар а -  
п о л ь с к о г о  д о л а  и в ы со ко го р н ы е  о б 
л а с ти  п о к р ы ты  уныілой м о х о в о й  и л и 
ш ай н и к о в о й  ту н д р о й  с к а р л и к о в ы м и  
к у с т а р н и ч к ам и .

Б е р е г а  р. К а м ч а т к и  и д р у г и х  к р у п 
ны х р е к  м естам и  п о к р ы т ы  тучн ы м и 
л у г а м и  с в ы со к и м и , с к р ы в а ю щ и м и  ч е 
л о в е к а ,  но гру бы м и  тр авам и .

К ак  х о зя й с тв е н н ы й  о б ъ е к т  расти* 
т е л ь н о с т ь  К ам чатк и  не п р е д с т а в л я е т  
б о л ь ш о й  цен ности ; д р у г о е  д е л о  — ее  
л у г о в ы е  п р о стр ан ств а ,  к о т о р ы е  м о гу т  
д а т ь  м ассу  к о р м о в о г о  м а те р и а л а  д л я  
с к о т а .

Ж и в о т н о е  н а с е л е н и е  К а м ч а т к и  д о 
в о л ь н о  р а з н о о б р а з н о  и с в о е о б р а зн о :  
с е в е р н ы й  о л ен ь ,  м е д в е д ь ,  с о бо л ь ,  волк ;  
о с о б о  с л е д у е т  о т м е т и т ь  к а м ч а тс к о го  
г о р н о г о  б ар ан а ,  а из  м орски х  ж и в о т 
н ы х —  нерп у , м о р с к и х  к о т и к о в ,  ж и в у 
щ и х  н а  К о м а н д о р с к и х  о стр о в ах .

Н о  чем б о га т а  о с о б е н н о  К а м ч а т к а —  
э т о  ры б ой . И з  ры б  зд е с ь  л о в я тс я  п р е 
и м у щ е с т в е н н о  л о со севы е .

Во в р ем я  р ы б о л о в н о го  с езо н а  (весна, 
н ач ало  л е та )  п у сты н н ы е  б ер ега  К ам чат-  
к и о ж и в а ю т ;н а  з а п а д н о м  б е р е г у  во  р^е- 
о р у ж и и  сетей , бочек ,  г о р  со л и  о о ^ а -  
з у е т с я  ф р о н т  из 150, на в о с т о ч н о м —- 
б о л е е  чем из 60 р ы б а л о к  с ты сяч ам и  
р а б о ч и х .  П р о х о д и т  сезон , ры б а  у в о 
зится , и б ер ега  п у стею т . В есь  у л о в  
п р о и с х о д и т  в т е ч е н и е  н е с к о л ь к и х  
д ней . Р ы б а  з а с а л и в а е тс я  по  русском у 
и я п о н с к о м у  сп о со б ам ;  из  нее п р и го 
т о в л я ю т с я  к о н с е р в ы ,  и д у щ и е  на вну
тренни й  и внеш ний р ы н о к .  Г о т о в я тс я  
ты ся ч и  то н н  икры .

Н а  К а м ч а т к е  ж и в е т  в с е г о  о к о л о  
3 0 0 0 0  населен и я ,  ч астью  п р и н а д л е ж а 
щ ег о  к ее  ко р е н н ы м  о б и т а т е л я м — к о 
р я к а м  и ительм ен ам , ч астью — русских, 
к о р е й ц е в  и ки тай ц ев .  К о р я к и  б о л е е  
д р у г и х  с о х р ан и л и  свою  в н е ш н о с т ь  и 
бы т .  О ни ни зки  ростом , ^чеоноволосы  
й им ею т м о н го л ь ск и й  о б л и к ,  х о т я  я з ы к  
их д а л е к  о т  м о н г о л ь с к о г о ,  и, к а к  и 
и т е л ь м е н о в ,  их п р и ч и сл я ю т  к д р е в н е й 
ш ем у  н асел ен и ю  Азии, за н и м ав ш е м у  
с т р а н у  д о  ту н гу со в  и м он гол . И т е л ь м е 
н о в  чисты х сей час  поч ти  не в ст р ет и т ь ;  
не  у ц е л е л  и их язы к; на нем б о л ь ш и н 
ство  из них у ж е  не го в о р и т .  В о б щ е м  т е 
п е р е ш н и е  и т е л ь м е н ы  м ало о тл и ч аю тся  
о т  р у с с к о го  с т а р о ж и л ь с к о г о  н а с е л е 
ния К ам чатки . у - ■

К онечно , с с о в е ти за ц и е й  к р а я  про» 
и зо ш е л  р е зк и й  п ер ел о м  в ж и зн и  и с о 
став е  н аселен и я ; из  ц е н тр а  п р и б ы в а ю т  
т ы ся ч и  н о вы х  лю дей ; м естн ая  м о л о 
д е ж ь  е д е т  у ч и т ь с я  в центры, и с о т о 
р ван н остью , и зо л и р о в ан н о с т ь ю  стр ан ы  
п окончено .

Г лавны м и п р о м ы сл ам и  населен и я  
я в л я ю т ся  р ы б н а я  л о в л я ,  о хота ;  у  к о 
р я к о в  и т у н г у с о в  —  о л е н е в о д с т в о .  З е 
м л е д е л и е  р а зв и т о  е щ е  м ало.

Г о р н ы е  б о га т с т в а  К ам ч атки  изучены  
е щ е  м ало и м ало  и с п о л ь зу ю тс я .

Н о  о с в о е н и е  стр ан ы  и дет  б ы стр ы м и  
тем п ам и . И зу ч а ю т с я  и начинаю т р а з 
р а б а т ы в а т ь с я  ее п р и р о д н ы е  б о гатств а .  
Н а с е л е н и е  п р и о б щ а е т с я  к к у л ь т у р а  
и с т р о и т е л ь с т в у  всей  стр ан ы  С о в е то в .
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П а р а ш ю т и с т ы  о б у ч а ю т с я  п р а в и л ь н о  в ы л е з а т ь  и з  к а б и н ы  с а м о л е т а
и а  п л о с к о с т ь  д л я  п р ы ж к а

П е р е д  п а р а ш ю т н ы м и  п р ы ж к а м и .  П о д г о т о в к а  и  п р о в е р к а  п а р а ш ю т о в
н а  а э р о д р о м е



и с т о р и я  п р ы ж к о в  с  п а р а ш ю т о м
М. ГАВРИЛОВ

Идея парашюта ведет свое начало с глубо
кой древности. Еще у  греков существовала 
легенда о юноше Викториусе, решившем по
к и н у в  грешную землю и направиться в лоно 
богов. Длч этого он сделал себе крылья, 
сверху подвязал нечтэ в рэде парашюта и, под
весив к поясу корзинку с хлебом и продуктами, 
спрыгнул с высоты.

Первое изобретение парашюта и первые 
прыжки с ним принадлежат, повидимому, 
неграм Африки. Кругосветные путешествен
ники даию  обратили внимание на то, что 
короли некоторых негритянских народов в 
Африке с незапамятных времен придумали себе 
развлечение, заключающееся в том, что ори 
давали своим подданным в руки по огромному 
зонту и заставляли их прьи ать с очень гысо- 
кой скалы вниз. Зонт во время прыжка под
держивал человека, прыілющего со скалы, и он 
медленно и благополучно спускался на землю. 
Таким образом, развившийся в настоящее 
^ремя за границей и у  нас в СССР парашют
ный спорт недет свое происхождение поводи
мому от негров Африки.

Научное обоснование ѵдеи парашюта при
надлежит знаменитому итальянскому живо
писцу и учі ному Леонардо да Винчи, жившему 
в X V  в. Снои мысли об э ом Леонардо да 
Винчи изложил в сочинении „О полете птиц“.

Идея парашюта была подвергнута опытной 
проверке в 1617 г. венецианцем Флустом Ве-т 
ранчио. Он ! здал сборник, в когором дал опи- 
сание и рисунок изобретенного і-м парашки а. 
Вот как он описывает его устройство: „Если 
квадратный парус прикрепить к четырем равным 
палкім, а к углам их привязать четьре веревки, 
то, держась зп них, человек смело может бро
ситься с высоты какой угодно башни или дру
гого возвышенного пункта, потому что, если 
даже нет веіра, то тяжесть падающего вызовет

Парашют Фауста Веранчао.

ветер, который, удерживая его, не даст ему 
упасть и позволит спуститься постепенно. Че
ловек должен сообразоваться с величиной па- 
руса“.

В 1784 г. физик Себастьян Ленорман, про
сматривая однажды разные сообщения круго
светных путешественников, натолкнулся на 
сообщение о том, что африканские негры для 
забавы своих королей прыгают с огромной 
высоты, держась за большой зонт, благодаря 
которому опасные прыжки оканчиваются бла
гополучно.

Лен- рману пришла в голову идея —  повто
рить опыт дикарей. И  вот он устроил полот
няный 'зонт, около зршича в диаметре, взо
брался с ним па башню обсерватории Монтпелье 
и стремглав бросился оттуда вниз в присут
ствии собравшейся толпы. Он спустился не
вредимо. Обрадованный удачей, Ленорман еще 
раз с таким же успехом повторил свой опас
ный опыт.

Через 13 лет, в 1797 г., француз Гарне- 
рэн, член Национального конвента, решил 
спуститься с воздѵ.шного шара при помощи 
ленормановского аппарата, назвінного им „па
рашютом* (от французского слова „parachute“: 
,ра e r“ —  защищать и „chule“ —  падение). 
22 октября 17^7 г., в присутствии огромной 
толпы, он поднялся на а ръетате на высоту 
1000 м, и здесь обрьзал веревки, прикреплявшие 
парашют к воздушному шару (моні ольфьеру). 
Сначала парашют с огромной быстротой поле
тел вниз, затем замедлил падение и стал опу
скаться уж е гораздо тише, только качаясь из 
стороны в сторону, так как сжатый действием 
падения воздух, не находя себе выхода, толкал 
аппарат то туда, то сюда. Наконец, парашют 
упал, ударившись довольно сильно о землю; 
парашютист отделался только небольшими уш и
бами.

Наученный опытом, Гарнерэн произвел 
необходгмое усовершенствование, именно —  
проделал в середине парашюта небольшое от
верстие для выхода возду а. С  тех пор и до 
насю яшего времени принцип парашюта остался 
без шменения.

За столетнее существование парашюта только 
один раз спуск имел неблагоприя ный исход.

27 сентя' ря 1836 г. англичанин Коккинг при
думал новый параш ю т—  гарнерэновский аппа
рат в обратном виде, т. е. выпуклостью обращен
ный не к небу, а к земде. Такое „усовершенство
вание ‘ не только не заметлило падения, но, на
против, ускорило е. о, и несчастный, бросившись 
с высоты 60J саж., разбился насмерть.

В 1880 г. кап. тан Томас Болдуин совершил 
прыжок с воздушного шара на парашюте, 
являвшемся предшественником современных 
так ніз. автоматических парашютов. И х рас
крытие происходит посредством веревки, один 
конец которой прикреплен к узлу строп 
на верхушке купола, а другой —  к корзине аэро
стата или к самолету. Пря падении веревка 
вытаскивает из р нца купол, затем, под дей
ствием веса человеьа, обрывается, и парашют, 
наполнившись воздухом, раскрывается.
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Первый опыт Ленормана с парашютом

1-Й прыжок с самолета с автоматическим 
яарашюгом системы Орса был совершен 
в 1909 г. во Франции.

В ;9 !0  г. в Р іссии спустился на парашюте 
.Древницкий.

В 1912 г. в Америке, в г. Луисе, спрыгнул 
с самолета капитан Берри.

Но так как автоматические парашюты были 
тяжелы и с тру ом пом щ лись н і самолете, 
а при пры кке создавали возможность зацепле
ния вытяжной веревкой за детали и опасность 
ее оиіыва с выведением п ірчшюта из с . ро г,—  
они широкого применения в авиации не нашли 
и использовались главным обр зом в воздухо
плавании.

Империалистическая войка 1914— 1918 гг., 
во время которой воздухоплавание и авиация 
впервые были использованы как боевые сред
ства, В первые же месяиы заст вила исполь* 
зовтть парашют как средство спасения в воз
духоплавании.

К  концу войны парашютами быта снабжена 
и я иация. Парашют сделался обязательной 
приналлежностью каждого летчика.

По ле империалистической войны парашют 
был усовершенствован.

У  нас в СССР и в большин тве зарубеж іых 
государств принят парашют свободного дей

ствия, т. е. открывающийся не автоматически,
а действием самого человека. Этот тип пара
шюта яв-яется наиболее удобным, так как  
предоставляет летчику полную свободу в вы
боре места прыжка —  с любой стороны само
лета—  и свободный выбор момента раскрытия 
парашюта. Но на ряду с этим этот тип пара
шюта требует от парашютиста гораздо б >лыие 
хладнокровия, уменья ориентироваться в воз
духе, чем при пользовании автоматичесАім па
рашютом.

Обыкновенно парашютисты бросаются с 
крыла самолета. Душевное состояние парашю
тиста в момент прыжка следующим образом 
характеризует поэг Е. Долматовский:

„Вон стремительные, как выстрел, 
Громкий во дух вздохнув нт кры те,. 
Искуптвщись в лучах золотистых, 
Кренкорукие парашютисты, ,
Зубы стиснув, '
Л еіят к  земле.
Только кровь по жилам клокочет 
И вот-вот остановится... Т )Т , 
Словно роз вый колокольчик, 
Раскрыв егся парашют".

Зарождение парашютизма в СССР 
можно отнести к 1921 г. В Ле
нинградской воз;ухоплавательной 
школе группа пи. отОв под руко
водством т. Бирнбаум приступила 
к прыжкам с привязного аэростата. 
Своих парашюіов тогда еше не бы
л о ,  и пришлось пользовать я насле
дием царской армии —  автоматиче- 
скгмпарашютом системы .Ж екм ес*.

Перв я пятилетка, поставившая 
па твердый фундамент нашу авио- 
промышленносіь, давшая нашей 
стране целую сеть аэролиний с са- 
мо.тет.іми-гигянами, предоставив
шая широ айшие возможности 
развитию авиоспорта,—  положила 

начало я массовому парашютиз у. Целым ря
дом испытаний луч их заграничных обрмзцоз 
был : ыявлен наиболее совершенный и удобный 
тин парашюта. С присущими нам темпами было 
на I жено производство парашютов. В резуль
т а т е — мы прыга м на своих отечественных 
парашютах, не только не уступаю них, но в це
л о .!  ряде деталей и превосходящих заграі ич- 
ные образцы. Наш и шра.нюты гарантируют 
стопроцентное открытие, а елдовательно, и 
безопасность их исп ѵіьзования.

В 1929 г. началось снабжение парашютами 
строгвых частей советской авиации. Пионером 
парашю пю го спорта в СССР явился летчик- 
п рашют ;сг Л . Г. М и  н о  в, с. вершивший свои 
первый прыжок в июне 1929 г. в Америке на 
пара нюге наиболее, хорошей сдстемы. Там же 
он совершил еще 2 прыжк у причем последний 
был прои веден на американских парашютных 
состязаниях по точности расчета и посадки. 
Несмотря на то, что конкурентами т. Минова 
были парашютисты, имевшие за своими плечами 
не о ин дес ток, а некоторые и сотню, прыж
ков, он занял на состязании третье место.

В том же 19>9 г. были ссвершены п рвые 
прыжки в Мос ве летчиками Г и н ц и Ш  м и- 
д е к а м п ф и изобретателем автоматических 
п-рашютов сове.ской системы П .И . Г р о х о в 
с к и м .
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В 1930 г. т. Минов приступил 
к первым парашютным занятиям.
Его ближайшим помощником явился 
летчик Я. М о ш к о в с к и й .

К  концу 1930 г. было совершено 
более 100 тренировочных прыжков 
с парашютом; это считалось боль
шим достижением.

В 1931 г. появляются первые 
кадры инструкторов парашютного 
дела в лице тт. Ш м и д т а ,  Б а р а 
н о в а ,  Б е р е з к и н а ,  П е т р о в а ,
Н.  Е в д о к и м о в а ,  О л ь х о в и к,  
Ф р е й м а н а ,  Ф а т о в  а, А л е 
к с а н д р о в а  и К у д р я в ц е в а ,  
имевших уж е к тому времени бо
лее десятка прыжков каждый.

В 1931 г., 9 июля, в СССР пры
гает с парашютом первая жен
щина —  JI. К у л е ш о в а ;  вслед за 
ней, 14 июля, Г р о х о в с к а я ;  
обе —  на автоматичесіом парашюте 
системы Гроховского.

19 августа 1931 г . с парашю
том свободного действия прыгнули 
еще две женщины — Ф е д о р о в а  
и Ч и р к о в а .

. Парашютный спорт начинает 
приобретать права граж іаіства.
1932 г. дает уж е тысячи' парашю
тистов, десятки инструкторов и пер
вые парашютные ре: орды.

16 мая 1932 г. парашютист 
И . Е в д о к и м о в  установил'все
союзный рекорд затяжного прыжка,
Т. е. падения с нераскрытым пара 
шюгом, в 700 м и на расстоянии 
500 м от земли раскрыл парашют.

18 августа 1932 г. пара» ютисг 
Б. П е т р о в  Первый в СССР уста
новил всесоюзный рекорд, высот
ного прыжка без кислородного при- 
борл, оставив самолет на высоте 
5200 м, и 6ь(л отнесен благодаря 
хорошим атмосферным условиям 
всего на 4 километра. Прыжок 
длился 12 мин.

1 сентября 1932 г. парашютист 
М. З а б е л и н  побивает рекорд 
Г рова и мировой рекорд, прыгнув с высоты 
620Ü м без кислородного прибора. Спуск, бла
годаря неблаго риятным атмосферным усло
виям, вследствие неточных данных метеороло
гической станции, продлился 18 минут. Забе ин 
был отнесен на 50 км от точки сбрасывания.

29 сентября 1932 г. парашютист С. А ф а 
н а с ь е в  установил новый мировой рекорд 
свободного падения: он не раскрывал пара
шюта в теч?ние 33,5 сек. и пролетел 1600 м.

18 очтяіря 1932 г. Афанасьев Гыл побит аме
риканцем Меннинг —  3*00  м свободного падения.

15 февраля 1933 г. парашютист З в о р ы  - 
г и и установил новый всесоюз іый рекорд сво
бодного падения —  2000 м в течени; 41 сек.

1933 г. знаменует собой колоссальный пере
лом в развитии парашютного спорта: он уза
конен. Постанова нием Всесоюзного совета 
физкультуры парашютный прыжок включен 
е комплекс норм на значок ГТО  второй ступени.

В окіябре 1933 г. старший летчик 
В- Н . Е в с е е в  установил мировой рекорд за
тяжного парашютного прыжка, оставив самолет

Гарнерэн спускается на парашюте.

на высоте 7200 м и раскрыв парашют на вы
соте 150 м от зеѵли.

30 ма < 1934 г. большим авиационным праз
дником открылся летний парашютный сезон на 
аэродроме Ц С  Осоавичхими в Туш  -но. Около 
10 000 трудящиеся Москвы —  участников авиа
ционного пращника —  с огромным интересом 
на .потали индивиду ’льпыеи групповые прыжки 
парашютистов. 33 парашютиста продемонстри
ровали вы :окое искусство парашютного прыжка. 
Инстрѵктор-парашютист т. Б а л а ш о в  сделал 
затяжной пр . жок с высоты 3 .0 0  м.

Парашютист т. Ч е к о р и н  вперзые совер
шал прыжок из само ета в момент, когда ма
шина находилась в .мертвой петле“.

В июле 1934 г. инструктор парашютизма 
летчик Н . Е в д о к и м о в  поставил'новый миро
вой рекорд з тялного прыжка с парашютом, 
спрыгнув с высоты 8100 м и раскрыв парашют 
лишь в 200 м or земли.

29 июля 1934 г. украинский парашютист 
К о з у л я  в тет ние 3 часов совершил под ряд 
10 прыжков с парашютом в воду.
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В августе 1934 г. инструктор парашютизма 
NrCKOü части т. А м и н т а е в  впервые ^сов р- 
ш л П'рашютный прыжок с самолета, нахо
дившегося в штопоре.

12 августа 1934 г. Зоя Б у ш е в а  на аэро
дроме в Тушине установилі мировой рекорд 
парашютного прыжка для женщин, пролетев 
своб дным падением 2£00 м.

13 августа 1934 г. на том же Тушинском  
аэро роме парашютистка Москов кого инсти
тута физкультуры Нина К  а м н е в а установила 
новый мирозой рекорд парашютного прыжка 
для женщин, оставив самолет на высоте ЗОЮ м 
и раскрыв паряш:от лишь в 250 м от земли.

14 августа 1934 г. украинский парашютист 
К о з у л я  добился нового замечательного до
стижения: в течение 4 часов он сделал 16 прыж
ков с парашютом в воду, побив таким образом 
свой же рекорд.

18 августа 1934 г. Центральный совет осо- 
авиахима дал знание мастеров пярашютного 
спорта парашютистам J1. М  и н о в у, Я. М  о щ- 
к о в,с к  о м у, М. 3  а б е л и н у, К. К  а й т а - 
н о в у, Б. П е т р о в у ,  Н.  Е в д о к и м о в у ,  
Н.  К а м н е в о й ,  Е в с е е в у ,  Н.  Б а л а ш е в у ,  
Н.  О с т р я к о в  у, А.  Ф а т е е в у ,  А ф а 
н а с ь е в у ,  П о л е ж а е в у ,  Л у к и н у .

18 августа 1934 г., в день авиации, в М о
скве, на Тушинском аэродроме, впервые в исто

рии парашютизма, в виде опыта были сбро
шены с самолета на парашютах кошки, собаки 
и свиньи. Так как животные, естественно, не 
могут сами выдернуть кольцо, чтобы раскрыть 
парашют, к  кольцу была привязана бечевка, 
свободный конец которой находился в кабине 
самолета, у  инструктора, который и раскрыл 
парашюты этих необычайных парашютистов.

День авиации 18 августа 1934 г. замечате
лен в истории парашютизма еще в том Отно
шении, что в этот день на парашютах опусти
лись походная кухня, с ней молодая буфетчица 
прибыла на зе -лю с буфетом и горячими пи
рожками. Потом на Тушинском аэродроме 
разразился красивый цветной парашютный 
дождь: прыгали мужчины и женщины, солид
ные люди и безусые ребята, рабочие с работ
ницами и быв:: :ые прыгуны „с заряжного*.

В настоящее время можно сказать, что 
СССР превратился в страну массового пара
шютного спорта. Почти на всех фабриках и за
водах существуют парашютные круж ки, где 
рабочие и работницы обучаются парашютному 
мастерству.

В каждом городе СССР имеются специаль
ные парашютные вышки, с которых прыгают 
(раскрытый парашют привязывается к вышке, 
а потом отпускается), тренируясь, учащиеся 
парашютным' прыжкам. После же того, к ік  они 
научатся хорошо прыгать с парашютной вышки, 
они приступают к прыжкам с самолета.

6 августа на аэродроме в Туш ино был про
веден авиапраздннк. Особенность этого пра<д- 
н и кі заключалась в том, что Г 'роям идтя были 
не военные летчики и парашютисты-профессио
налы, закаленные долгой летной работой, —  на 
этот раз выступали ле.чики и парашютисты —  
рабочие Московского эіектрозівода. Как ни 
трудна была задача, ее блестяща удалось раз
решить. 30 рабочих целый год уп ’-рн,), без 
отрыва от п оизводства изуча .и авиационные 
науки и на праздни
ке получили звание 
пилотов и парашю
тистов.

В заключение на
шей краткой исто
рии прыжков с па
ра шю ом еле яует 
скаіа іь  не колько 
слов по поводу но
вейших изобрете
ний и усовершен
ствований в устрой
стве и применении 
п а р а т ю т о в .  Так, 
в С Ш А  сконструи
рован специальный 
парашютдля гыбра- 
сывания больных 
и раненых в слу
чае аварии санитар
ного самолета. П і-  
рашют вместе с кой
кой, на которой ле
жит больной, авто
матически раскры
вается посте паде
ния больного из са
молета.

I

Спуск на парашюте.
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Заслуженные мастера парашютного спорта —  старейшие парашютисты Союза 
тт. Мошковский, Евсеев и Евдокимов.

Парашют в настоящее время широко при
меняв іс я  также и для сбрасывания с самоле
тов всякого роді предметов: пакетов, разного  
рода вещей, приборов и т. д. Всякий та: ой 
преім ег снабжается отдельным парашютов 
и сбрасывается на землю. Так, во время гибели 
америк некого стратостата 28 июля 1934 г., 
в момент катастрофы, пилоты отрезали от гон
долы стратостата спектограф, который был 
снабжен отдельным параппо.ом. Дорогой спекто- 
граф опустился вниз в полной сохранности: не 
разбился даже хру 'кий кварцевый шар, укре
пленный на верхушке инструмента. П лот 
стра ос.ата Стивенс выраз л бі льшое сожале
ние, что другие дорогостоящие научные при
боры-не были снабжены отдельными парашю
тами и баагод ря этому разбиЛись вдребезги 
вместе с гондолой. Стоимость погибших научны« 
приборов, спец а ьно изготокл нных д ія  полета, 
определяется ночти в полшилиона долларов.

В настоящее время все самолеты, аэро- 
ста ы, дирижабли и стратостаты обязательно 
снабжаются парашютами как для людей, так 
и для всякого рода предметов, находящихся на 
этих летательных аппаратах.

18 августа 1934 г. бельгийский профессор 
М акс К о з и н е  и его помощник В а н - д е р -  
Э л ь с т поднялись на страт остате с целью 
изу еняя космических лучей. Стратостат рас
считан был на подъем н свыше 17 ООО и. 
К' зинс взял с собой 1000 кг баласта; из них 
250 к г  воды и 300 кг свинцовых пластин; по
следние снабженj  были маленькими парашю 
тами для предупреждения несч стных случаев 
при падении на землю. Стратостат Коз нса —  
тот самый, на котором он в свое время поды
мался с профессором Пикаром. Стратостат 
снабжлі парашю г:м.

ш  в



А Р Х Е О Л О Г И Я  Е Г И П Т А

И  И С Т О Р И Я  М Е Д И Ц И Н Ы

Е. ЯНШИНА

А р х е о л о г и ч е с к и е  р а с к о п к и  в Е ги п те ,  
н ачаты е  е щ е  в э п о х у  н а п о л е о н о в 
ск и х  войн , п р о д о л ж а ю т  о б о га щ а ть  
н а у к у  р я д о м  новы х о т к р ы т и й  и в ч а с т 
н ости  д а ю т  не м ал о  м атер и ал а  в о б 
л а с ти  и с т о р и и  м еди цин ы . И н т е р е с 
н ы е дан н ы е  по эт о м у  в о п р о с у  со о б щ и л  
н ед ав н о  ф р а н ц у зс к и й  учен ы й Ф у к ар .

С р е д и  м ногочисленны х  л е ч е б н ы х  
с р е д с т в  в д о л и н е  Н ила  в  б о л ь ш о м  
х о д у  бы ли и т а к и е  (н а п р и м е р ,  ам м иак  
в  моче), к о т о р ы е  у  нас т е п е р ь  м огут  
в ы з в а т ь  т о л ь к о  о т в р а щ е н и е .  С ам ая  
р а с п р о с т р а н е н н а я  о п е р а ц и я  д о и с т о 
р и ч е с к и х  врем ен  —  э т о  т р е п а н а ц и я  
ч ереп а  (п о л у ч ен и е  на нем о т в е р ст и я ) .  
В е р о я тн о ,  п о в р е ж д е н и я  ч е р е п а  в р е 
з у л ь т а т е  у д а р о в  д у би н ам и , к а м е н 
ны ми т о п о р а м и^и т. д .  б ы ли  т о гд а  
часты м  явлением .

Н а  мум иях  у д а е т с я  н а б л ю д а ть  сл еды  
н е к о т о р ы х  за б о л е в а н и й ,  сп о с о б о в  
п е р е в я зы в а н и я  ран  и п р и ем ов  л е ч е 
ния р а зл и ч н ы х  б о лезн ей .  Е гипет , к л и 
м ат  и почва  к о т о р о г о  с п о с о б с тв у ю т  
со х р ан ен и ю  тр у п о в ,  я в л я е т с я  к о л ы 
б е л ь ю  п а л е о п а т о л о ги и .  Н а  т р у п а х  
м о ж н о  н а б л ю д а т ь  сл еды  м н о го ч и сл ен 
н ы х  р а н е н и й  и и н тересн ы х  п о в р е 
ж д е н и й ,  л еч ен и е  к о т о р ы х  я в л я е т с я  
д о к у м е н т о м  в р а ч е б н о й  н а у к и  д р е в 
н его  Е ги п та .

Б а л ь за м и р о в а н и е ,  п о ви ди м ом у , не  
я в л я л о с ь  т а к о й  с л о ж н о й  и т а и н с т в е н 
ной о п е р а ц и е й ,  к ак  э т о  д у м ал и  раньш е; 
о но  п р а к ти к о в а л о с ь ,  начиная  с III 
д и н асти и , и р а з в и в а л о с ь  в теч ен и е  
3000  л е т .

В оп и сан и ях  (напр., Г е р о д о та )  ч асто  
у к а з ы в а л и  на то ,  ч то  при б а л ь з а м и 
р о в а н и и  т р у п ы  п о г р у ж ал и сь  в со л я 
ной  раствор ,  в зн аѵ ен и ту ю  н а т р о в у ю  
ван н у ,  с р о к о м  на 70 дней.

П р е к р а с н ы е  надписи , найденны е 
Р е й с н е р о м  на д в е р я х  при входе 
в г р о б н и ц у  цари цы  М ер-е-А нх  III, 
с о о б щ а ю т ,  что  т е л о  ее  н а х о д и л о сь  
в р у к а х  б а л ь з а м и р о в щ и к о в  в  теч е 
ние 10 м есяц ев .

Иллюстр. худ. М. Пашкевич

З а ч ем ,  к а з а л о с ь  бы, н ео б х о д и м о  т а к  
д о л г о  в ы м а ч и в ат ь  тело?

З д е с ь  с в о е в р е м ен н о  у к а з а т ь  на мне
ние на э т о т  с ч е т  д -р а  Д е р р и ,  про
ф е с с о р а  м еди цин ы  в Каире, п о л а га ю 
щ его ,  что  с е к р е т  б ал ь зам и р о в ан и я  
состоял  в том , что  у д ал я л и с ь  все ч а 
сти  орган и зм а ,  п о д в е р га ю щ и е с я  б ы ст 
ром у  р азл о ж ен и ю , как , н ап р и м ер ,  м озг ,  
сел е зен к а ,  печень , к и ш к и  (способы  
и зв л е ч е н и я  м о зга  из ч ер е п а  у  д р е в 
них  е ги п тя н  изучил  н едавн о  х а р ь к о в 
ски й  п р о ф е с с о р  Л. П. Н и к о л ае в ) .  
Н азв ан н ы е  вы ш е о рган ы  за м е н я л и с ь  
л ь н я н ы м и б и н та м и ,в ы м о ч е н н ы м и  в д р е 
весной  смоле. К р о м е  того ,  д л я  наи
л у ч ш е г о  сох р ан ен и я  в н еш н его  вида 
п о к о й н и к а  в д о л ь  рук, ног, т у л о в и щ а  
п р о и з в о д и л и с ь  дли н н ы е  н адрезы , и под 
к о ж у  в в о д и л и с ь  т а к и е  ж е  бинты- 
Б о л ь ш о е  зн ачен и е  в со х р ан н о сти  тр у 
пов Р е й с н ер  п ри п и сы вает  т а к ж е  в л и я 
нию  е г и п е т с к о го  к л и м ата .

і
Н а  д ес я т к а х  тысг-ч в ы ко п ан н ы х  

м умий м н о г о к р ат н о  о б н а р у ж и в а л и сь  
сл еды  р а зл и ч н ы х  б о лезн ен н ы х  и зм е
нений. Б ы л а  н ай дена  ч ел ю сть  с л и г а 
т у р о й ,  п р о и з в е д е н н о й  п о с р е д с тв о м  
з о л о т о й  нити, п р о п у щ е н н о й  м е ж д у  
зубами; о тм еч ал и сь  случаи  о с т е о с а р 
ком ы , но ни когда  не б ы ло  встречен о  
п р и зн ак о в  рака ,  а т ем  б о л е е  с и ф и 
лиса  или р а х и т а .  А как  ст р ад а е т  от  
эт и х  н е д у г о в  с о в р е м е н н о е  н асе л е н и е  
Египта!

Н и ж н я я  Н у б и я .р а с п о л о ж е н н а я к  ю гу ,  
м е ж д у  первым и вторы м  во д о п адам и , 
я в л я е т с я  н аи бо л ее  засу ш л и в о й  на 
зем н ом  ш ар е  м естн о стью ; тем  б о л е е  
странно, ч то  кости  ч ел о в е к а ,  най ден 
ные там , н е р е д к о  н о сят  на себе  сл ед ы  
х ро н и ческо го  р евм ати зм а .  Н е к о т о р ы е  
мумии Н о в о й  им п ери и  им ею т  с л е д ы  
п о д а гр ы ;  на о т д е л ь н ы х а р т е р и а л ь н ы х  
с о су д ах  у д а л о с ь  п о л у ч и ть  д а ж е  х и м и 
ч еску ю  р еакц и ю  м о чево й  ки слоты .

Ч т о  к а с а е т с я  ран  и п е р е л о м о в  к о 
стей , т о  они о б ы чн о  п е р е в я зы в а л и с ь  
бинтам и, к о т о р ы м и  сн аб ж ал и  населе-
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ние б ал ь за м и р о в щ и к и .  Н ачи н ая  с V  д и 
настии , слом ан н ы е  1 части т е л а  з а в е р 
т ы в а л и  в т р о с т н и к о в ы е  или д е р е в я н 
ны е л у б к и .  Б о л ь н о го  об ы чн о  за с т а 
в л я л и  н а х о д и т ь с я  в полной  н е п о д в и ж 
ности . И н т е р е с н о  о тм ет и т ь ,  что  при 
таком  сп о со б е  л е ч е н и я  д а ж е  о ч ен ь  
се р ь е зн ы е  случаи  п е р е л о м о в  за л е ч и 
вались  в п о л н е  у д ач н о .

С реди  б о лезн ей ,  оп и сан н ы х  Э л л и о 
том  С митом , Р у ф ф с р о м  и д р у ги м и , 
м о ж н о  о тм ет и т ь  ти п и ч н ы й  случай  
б о л е зн и  П о т та ,  
случай  т у б е р 
к у л е з н о г о  з а б о 
л еван и я  п о зв о 
н очн и ка ,  и с с л е 
д о в ан н ы й  Р у ф -  
ф е р о м ,  и з у ч е 
ни е  им ж е  м у
м и и , и м ею щ ей  
я в н ы е  при зн аки  
а р т е р и о с к л е 
р о з а .
' Н а  м у м и и  
XX д и н асти и  —  
это  бы ла мумия 
царя  Р а м з е -
са  II— б ы л а н а й -  „
п ен я  н я к п ж н я ч  Рис. 1. Статуэтка Каир- 
д е н а  н а к о ж н а я  ского музея. Карлики.
сыпь, а на в и 
с к е — у г л у б л е н и е ,  с дел ан н о е ,  п ови ди - 
м о м у ,  д о  его  см ер ти .  «

В К аи р ск о м  м узее  п о п а д а ю т с я  и н те 
р е с н ы е  с т ат у э т к и  к а р л и к о в  (р и с .  1), 
г о р б у н о в  (рис. 2), случаи  и с к р и в л е 
ния п о зв о н о ч н и к а  и д р .

Н е  л и ш н е  у п о м я н у т ь  о х и р у р ги ч е -  '  ( 
ски х  и н стр у м ен тах  вр ач ей  дрс-внего - . 
Е ги п т а  (п р авд а ,  т а к о г о  р о д а  н а х о д о к  
сд е л а н о  е щ е  очен ь  мало). В х рам е  
К о м - О м  б о, на стене, и зо б р а ж е н  
целы й н а б о р  х и р у р ги ч е с к и х  и н с т р у - .*  
м ен тов ,  с р е д и  к о т о р ы х  и м ею тся  нож и, -І 
с к ал ьп ел и ,  пилы, крю чки , щ ипцы , 
лан ц еты  и д а ж е  и н стр у м ен ты  д ля  
п р и ж и ган и я .

И з  л е к а р с т в ен н ы х  ср ед ств ,  с о х р а - 
н и в ш и х с я д о  н аш его  времени, и звестны  
д р е в е с н а я  см ола , алоэ ,  р астен и я ,  п р и 
везенные из И ндии , м у скатн ы й  о рех ,  
яд о в и ты е  зер н а  и д а ж е  о д н о  зн ам е
нитое  с у д а н с к о е  л е к а р с т в о ,  п р и н и 
м аем ое  п роти в  воспаления  глаз.

В одной  из м ногочисленны х витрин 
роскошной могилы Т у т а н х - А м о н а

н а х о д я тс я  д в а  м а л е н ь к и х  зо л о ч е н ы х  
р азу к р а ш е н н ы х  гр о би к а .  В них п о 
к о я т с я  два  ч е л о в е ч е с к и х  плода  
3 и 5 м есяц ев , и звлеченны х  из у т р о б ы  
царицы , чем б ы ло  п р е к р а щ е н о  с у щ е 
с тво ван и е  с т о л ь  н ен ави стн ой  ж р ец ам  
линии А м о  н-Р  а.

И зв е с т ен  т а к ж е  „кам ень  п р о и з в е д е 
ния на с в е т “, с у щ е с т в о в а в ш и й  с VI д и 
настии  и п р е д с т а в л я в ш и й  собой ин
т ер есн о е  и о р и ги н ал ь н о е  р о д о в сп о м о 
г а т е л ь н о е  кресло .

Н е с к о л ь к о  слов  о сам их  вр ач ах  
д р е в н е г о  Е гипта .

С ам о  со б о й  р азу м еется ,  что  имена 
д р е в н е й ш и х  из в р а ч е й  о с т ал и сь  н е
и звестн ы м и . П е р в ы й  врач  и сто р и ч е 
ских  времен — И м о т  е п, к о т о р ы й  бы л  
о б о ж е с т в л е н ;  второй  —  С е з а — х и р у р г .  
Н а  д в е р я х  е го  д о м а  и зо б р аж ен ы  опе-^ 
рац и и  р у к и  и ноги. Б о л ь н о й  крепко* 
сж и м а е т  с в о б о д н у ю  р у к у  п о д м ы ш к о й ,  
чтобы  не п о м е ш а ть  о п е р а т о р у .  И з о 
б р а ж е н и я  б ольн ы х  го в о р я т  об  их 
сильны х с т р ад ан и ях ,  а н адписи  гл а 
сят: „Кончай ско р ей ,  д ай  мне уйти!“ 
или „Н е  д ел а й  ж е  мне т а к  б о л ь н о !“ 
Ш  д р у г о й  ст о р о н е  д в ер и  и зо б р а ж е н  
о б р я д  о б р езан и и . Б о л ьн о й , и з о б р а 
ж е н н о й  слева ,  и сп ы ты вает , пови ди - 
мому, си льн ы е  боли . П о м о щ н и к  врача  
д е р ж и т  обе  р у к и  п е р е д  лицом ; хи 

р у р г  о п е р и р у е т  р и т у а л ь  
ным кр ем н евы м  ножом» 

Б ы л и  н ай дены  г р о б 
ницы н еск о льк и х  вр ачей ,  
н о с я щ и х  р азл и ч н ы е  з в а 
ния. Э ги  гр о б н и ц ы  о т н о 
сятся  к эп о х е  IV и VI д и 
н асти и . О ч ев и д н о ,  вра- 
чей -сп ец и ал и сто в  при чи 
с л яли  к „стар ей ш ем у  
б л а г о р о д н о м у  со с л о в и ю “.

Б ы л а  най ден а  в е л и к о 
леп н ая  с т а т у я  Н и а н к -  
Р а ,  гл а в н о г о  ц а р с к о го  
воача; в д р у го м  м есте  —  
П е п и-А н к а, „врача  цар-

нис. 2. ского  ж и в о т а “; в оачей  по
Статуэтка -

горбуна. глазн ы м  болезн ям , „ в р а 
чей к л и с т и р о в “ и т. д. 

"П е р е й д е м  к *наиболее ценным до* 
к у м е н га м  м едицины  д р ев н е г о  Египта» 
п о с к о л ь к у  они о т р а ж а ю т  мы сли вра* 
чей той  о т д а л е н н о й  э п о х и — к п а п и '  
русам.
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Д е с я т ь  л е т  то м у  н а за д  бы ли  и з 
вестн ы  т о л ь к о  м еди ц и н ски е  п ап и русы , 
'к о л л ек ц и и  р ец еп то в ,  по к о т о р ы м  н е 
в о зм о ж н о  бы ло  у с т а н о в и т ь  назван ия  
б о лезн ей  и л е к а р с т в .  Б о л ь ш и н ст в о  
этих п ап и русов  о тн о с и тс я  ко  в р е м е 
нам I ди н асти и ;  они б ы ли  вы ко п и -  
рованы  в эп о х у  С р ед н ей  и м п ери и .

Эти  д р ев н и е  п и сьм ен а  почти  ни
ко гд а  не у к а зы в а ю т  на оп р ед ел ен и е  
б олезн и . В а ж н е й ш и е  из  них— э т о  1) п а 
пи рус , н ах о д я щ и й с я  в Б е р л и н е ,  в к о 
т о р о м  у п о м и н ается  т р а х о м а  и ее  т я ж е 
л о е  о с л о ж н е н и е — т р и х и а зи с ,  у п о м и 
н ается  и н аи б о л е е  часто  п р и м ен я ем о е  
пр о ти в  н ее  с р е д с т в о — м азь  из м едн ой  
рж авчины ; 2) пап и рус  Э б е р с а  в Л е й п 
циге , в к о т о р о м  мы в п ер в ы е  в с т р е ч а 
ем ся  с анатом и ей , п р а в д а ,  н е с к о л ь к о  
ф ан т ас т и ч е с к о й :  т ак ,  н ап р и м ер ,  ав т о р  
п е р е ч и с л яе т  50 со су д о в ,  и д у щ и х  от 
с ер д ц а  в р а зн ы е  части  тела ;  3) и з 
в естен  т а к ж е  пап и рус  Х а  р с т а  в Ка
л и ф о р н и и ,  в А м ерике, и 4) п ап и р у с  в 
Л о н д о н е  —  так  н азы ваем ы й  „ г и н е к о 
л о г и ч е с к и й  п а п и р у с “.

Н а и б о л е е  важ н ы м  я в л я е т с я  п ап и рус-  
Э д в и н а С м и т а ,  о т н о с я щ и й с я  к эпо,- 
хе  XII д и н асти и , за  2000 л е т  д о  наш ей  
эры . П и сьм ен а  п ап и р у са  п о к азы в аю т ,  
что  э т о т  д о к у м е н т  —  л и ш ь  к о п и я  
с п р о и з в е д е н и я ,  д р е в н о с т ь  к о т о р о г о  
на 500 л е т  б о л ь ш е .  Б езы м ян н ы й  и не 
закон чен н ы й , э т о т  е ги п етски й  св и с 
т о к  я в л я е т с я  ед и н ствен н ы м  в своем  
р о д е ,  т а к  как  с о д е р ж и т  к л и н и ч ески й  
д н е в н и к  врача , о п и сы в аю щ и й  48 х и р у р 
ги чески х  случаев .

О со бен н о  п о р а ж а е т  в это й  р а б о т е  
ее  л о ги ч ес к а я  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь ,  
и м ею щ ая  и зв естн о е  н ау ч н о е  о б о сн о 
ван и е .  Б о л ь ш и н с т в о  сл у ч а е в  о т н о 
с и тс я  к р а н е н и я м ,  п р и чи н ен н ы м  о р у 
д и я м и  и о р у ж и е м  ( т о п о р о м ,  стр ел о й ,  
мечом, коп ьем ) .

К а ж д о е  н а б л ю д е н и е  д ан о  в с и сте 
м ати ческ ом  п о р я д к е  по  с л еду ю щ и м  
о т д е л ь н ы м  пунктам:

1°. Н а з в а н и е  гл авы , п о м еч ен н о е  
красн ы м и  ч ер н и л а м и  и гл асящ ее :  „И н 
с т р у к ц и я  д л я  т о го  или и н о го  с л у ч а я “.

2°. М еди ц и н ски й  о см отр : „Е сли  ты 
о с м а т р и в а е ш ь  ч ел о в ек а ,  и м е ю щ е го  те  
или  иные п о в р е ж д е н и я ,  д а ю щ и е  с л е 
д у ю щ и е  с и м п то м ы .. .“

3°. О п р е д е л е н и е  б олезн и : яТ ы  с к а 
ж е ш ь  п р о  н его . . .“

4°. П р е д с к а з а н и е  об и сх о д е  б о 
лезни : „а) Б о л езн ь ,  к о т о р у ю  я б ерусь  
вы л еч и ть  (благо п р и ятн ая ) ;  Ь) болезн ь , 
с к о т о р о й  п р и д е т с я  б о р о т ь с я  (со- 
м нительная);  с) болезн ь , к о т о р у ю  я не 
б е р у с ь  л е ч и ть  (н е б л а г о п р и я т н а я )“.

5°. Л е ч ен и е  (в чем именно с о с то я л о ) .
6°. Д о п о л н и т е л ь н ы е  о б ъ яс н е н и я .  

В стречаю тся  не всегда ;  ч асто  они д о 
п о лн яли сь  д р у ги м и  в р а ч а м и ,в  д р у г и е  
эп охи .

О п и сан и е  1-го сл у чая  а в т о р  д а е т  
в т ак и х  в ы р аж ен и ях :  „1°. И н стр у кц и я ,  
к а с а ю щ а я с я  ран ен и я  головы ; д о х о д я 
щ ег о  до  череп ной  кости . 2°. Е сли  ты  
о с м а т р и в а е ш ь  ч ел о в е к а  с ран ой  на 
голове ,  д о х о д я щ е й  д о  к о сти ,  но не 
о т к р ы т о й ,  ты  д о л ж е н  п р и к о с н у ть с я  
к его  ране. Если  ж е  ты  о б н ар у ж и л , 
что  к о с т ь  не п о в р еж д ен а ,  не и м еет  
тр ещ и н ы , ты  д о л ж е н  „ к а за т ь  об  его  
со сто ян и и . 3°. Р а н а  го ловы  сильно  
о т к р ы т а я .  4°. П оранени е , к о т о р о е  
я  б ер у с ь  л е ч и т ь  (б л а го п р и я тн ы й  д и а г 
ноз). 5°. В п ервы й  ж е  д е н ь  ты  д о л 
ж е н  п е р е в я з а т ь  рану, п р и л о ж и в  к ней 
с в е ж е е  м ясо , а затем  е ж е д н е в н о  п р и 
м е н я ть  корп ию , м е д ь  и ж и р  д о  п о л 
ного в ы з д о р о в л е н и я  ч е л о в е к а “.

О т м ет и м ,  ч то  в д о п о л н и т е л ь н ы х  
о б ъ яс н е н и я х  сл о в о  „ к х а ц “, к о т о р о е  
о зн ач ает  „ о с м а т р и в а т ь “, п е р е в о д и т с я  
т а к ж е  „ и з м е р я т ь “ и о т н о с и т с я  к ис
с л ед о в ан и ю  пульса. Д о  сих п о р  на
чало  при м ен ен и я  и сследован и я  пѵльса 
п р и п и сы вал и  Г и е р о ф и л у  А л е к с а н 
д р и й с к о м у ,  но, су д я  по д ан н о м у  
папирѵсу, э т о  о т к р ы т и е  о т н о с и т с я  
к врем енам  Д р ев н ей  им п ери и .

С лучай  3 -й — это  ран а  с п о в р е ж д е 
нием ч ер еп н о й  к о сти ,  с к о н т р а к т у р о й  
за т ы л к а ,  в ы к а зы в а ю щ а я  при зн аки  м е 
нингита. В ач п р е д п и с ы в а е т  б о л ь н о м у  
п о л н о е  с п о к о й с т в и е .  О н с о в е т у е т  
п р и к р е п и т ь  б о л ь н о го  к его  л о ж у , как  
п ри чали ваю т  л о д к у  к  б ер егу .

4-й случай  к а с а е т с я  п ерелом а  о с н о 
вани я  черепа. П р е д с к а за н и е  исхода  
б о лезн и  д а е т с я  с б о л ь ш о й  о с т о р о ж 
но стью  и гласит: „Д о  тех  пор, пока  
ты  не б у д е ш ь  зн ать ,  что  он ц е р е ш е д  
ч ер ез  р е ш и тел ьн ы й  м ом ен т . . .“ П о с л е д 
нее  в ы р а ж е н и е  д а е т  п е р в ы е  н ам ек и
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на представления египетских врачей 
о кризисе болезни.

7-й случай дает описание столб
няка с лихорадкой. Принимая во вни
мание всю опасность этого случая, 
можно поражаться, что предсказание 
исхода болезни не является абсолютно 
неблагоприятным.

Наконец, в случае 25-м описывается 
вывих челюсти. Автор рекомендует 
вправление, основываясь на тех же 
иринципах, которые сильны и в наши

Рис. 3. Сцена родов.

*

дни. К сожалению, в этом древнем 
источнике описание последнего слу
чая не закончено.

Таковы приемы врачебной науки 
древнего Египта, с которыми совре
менная наука, благодаря многочислен
ным археоюгическим раскопкам, ве
дущимся в Египте, и изучению древ
нейшей иероглифической письмен
ности египтян, получает возможность 
знакомиться все ближе и обстоятель
нее.



ЗООПАРК В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ
ЛЕ С Н И К Иллюстр. худ. Б. Ножина

Зоосад. Белые медведи.

При завоевании Мексики в начале 
XVI ст. испанцы были очень уди
влены, найдя там роскошный зоологи
ческий сад.

В тени цветущих деревьев 300 че
ловек ухаживали за водяной птицей 
на 10 огромных прудах. 300 других 
служителей заботились о четвероно
гих хищниках. Стаи красивых птиц, 
множество змей. Для корма перна
тых хищников — особый птичник; на 
еду коршунам и ястребам давали по1 
510 индюков в день.

Ничего подобного тогда не слыхи
вала, не знала Европа, напрасно гор
дившаяся своей, цивилизацией. Азия 
знала. Китайцы за 3000 лет перед тем 
уже имели „Парк ума“ — богатое со
брание млекопитающих, птиц, чере
пах и рыб.

О зверинцах древнего Рима почти 
не стоит вспоминать. Много разных 
зверей держали римляне, но только 
для того, чтобы убивать их в цирке. 
Около „в-чного города“ была даже 
лечебница для слонов. Ее рецептов, 
описания слоновьих ботезней и спо
собов их лечения к сожалению не со
хранилось.

Афиша, приглашавшая зрителей на 
бой зверей с гладиаторами, уцелела; 
не бумажная, конечно, афиша — тогда 
о бумаге еще не слыхивали, — нет: на 
каменной стене крупными буквами 
объявлено, что выступят 100 гладиа
торов, и будет убито 300 зверей.

Пустяки! Рим видал зрелища по
значительнее! Императору Гелиога- 
балу показалось забавным выгнать на 
арену цирка 1000 страусов для того, 
чтобы эфиопы перестреляли их из 
луков. Император Проб превратил 
арену в лес, куда выпустили 1000 стра
усов, 1000 кабаноп, 1000 ланей, не 
считая мелкого зверья и птиц. Всю 
эту дичь убивай, кто как хочет. Вот 
веселая охота!

При торжественном открытии Ко
лизея— величайшего в мире цирка — 
гладиатороз на арену вышло 3000, 
зверей погибло 5000. Праздник про
должался 100 дней.

Это было 2000 лет назад. Теперь 
Колизей лежит развалиной. Огромные 
груды камней, каменных глыб, ре
шетки, обрушившиеся своды, провалы, 
яйы, лестницы—это остатки велико
лепного цирка, вмещавшего в своих
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галлереях 100000 зрителей, а в под
земельях — гладиаторов и зверей, 
равно осужденных на смерть ради 
забавы.

Пал Рим. Столицей мира стала Ви
зантия. Там гладиаторы уже не сра
жались. Зверей в цирках еще убивали, 
но погубить в один день десяток сло
нов на потеху, — нет, такие забавы 
уже вышли из обычая.

Цирк изменил свой характер—стал 
ристалищем, полем для конных со
стязаний. На этих состязаниях коней 
люди бились о заклад, проигрывали 
все свои имущества, самих себя, про
давали рабов, а подчас и самих себя 
в рабство, дрались насмерть.

Теперь трудно представить себе 
все эти безумства. Правда, современ
ная фашистская аристократия имеет 
чем „похвастаться“ перед своими 
далекими предками.

Интерес к зверью, однако, совсем 
не пропадал никогда. В Европе очень 
долго дело ограничивалось тем, что 
императоры, короли, монастыри, бо
гачи-охотники кое-где, иногда кое- 
как, для своей забавы держали зве
рей, хищников в клетках, на цепях 
(медведи), оленей в огороженных 
парках для охоты. Любопытная, но 
дорогая и пустая заіе»!

Великая революция перевела зве
ринец французских королей из Вер
саля в Париж, где в 1794 г. был осно
ван „Сад растений“—первый в Старом 
свете Зоологический сад не для по
техи, а для изучения животных.

За жизнью в клетках этого сада вни
мательно следили великие исследо
ватели природы: Кювье, С. И л ер, 
Л а м а р  к—основатели современной 
зоологии. При саде стали печа
таться (с 1802 г.) зоологические жур
налы.

Из частного зверинца сложился в 
1828 г. Лондонский зоопарк — бо
гатейшее теперь в Европе собрание 
млекопитающих, птиц, рыб, пресмы
кающихся и насекомых.

Амстердам, Антверпен, Вена, Лейп
циг, Стокгольм, Гамбург—все круп
нейшие города Европы в течение пя
тилетия (1838—1843 гг.) обзавелись 
зоосадами. В Берлине, кроме зоосада 
(Тиргартен), знаменитый Брэм осно
вал великолепный аквариум, до сих 
пор считающийся одним из лучших 
в мире.

В Москве и Петербурге зоосады от
крылись в один год (1865).

Вид всех зоосадов — одинаковый. 
Слон топчется в загородке из столбов. 
Белый медведь, вечно страдая от жары,

Олень „мпрал".



мечется по клетке. За решетками 
хмуро, злобно озираются, скучно спят 
косматые пернатые пленники. Где сад 
побогаче—там пленники чистые, сы
тые; где поменьше денег — там по
грязней, живут впроголодь. Везде за
ключенные—в такой тесноте, что на 
них смотреть жалко.

Только лет 60 назад известный тор
говец зверьем К. Гагенбек впервые 
заявил: „Зверя надо показывать сво
бодным!“

И, построив под Гамбургом, в Штел- 
лингене, свой зоопарк, Гагенбек на
звал его „Раем для животных“ (кото
рым, к слову говоря, торгует не хуже, 
чем его „святые“ коллеги своим раем).

Между животными и зрителем 
остается лишь воздушная преграда, 
непреодолимая для животного, и ни
каких решеток, загородок, клеток — 
ничего, стесняющего движения зверя. 
Тигр с разбега может прыгнуть метра 
на четыре в длину, вверх он подска
кивает метра на два, а перед ним ров 
в девять метров шириной и в 7 ме
тров глубиной. Что уж тут прыгать! 
Белый медведь кидается в такой ров, 
наполненный водой — купайся, пла
вай перед самым носом зрителя; по 
отвесной гладкой стене каменного рва 
никакими когтями не уцепиться, ни
как не вылезть.

Животные подвижны, оживлены, 
чтобы не сказать веселы. Конечно, 
они в неволе, но вид у них — свобод
ных. Уход за ними прост. Едва стук
нет, открываясь, чугунная дверь в ка
менной стен? за площадкой тигров,— 
звери бегут к этой двери: там, за 
дверью, для них приготовлено мясо. 
Дверь захлопывается, а в другую 
выходит служитель и убирает пло
щадку. Тут груда камней, прикрытия 
для отдыха, но все обдуманно так, 
чтобы большой пачкотни не могло 
быть. На свободе звери.

Московский зоологический сад в по
следние перед войной годы влачил 
убогое существование — обнищал, за
пустел, запачкался.

После революции строительство но
вой жизни провозгласило: „Зоосад—• 
не зверинец, не зрелище от нечего 
делать, а живой музей для всеобщего 
обучения“. Театр, такие забавы, как 
катанье в лодках по озерам, в Мо

сковском зоопарке уничтожены. Тан- 
цовальный зал превращен в лабора
торию, концертный — в аудиторию. 
Вместо спортсменских площадок, вы- 
гулы: олени расхаживают, жура
вли пощипывают траву, прыгают кен- 
ГУРУ-

Бурые пятна виднеются на зеленых 
лужайках. Зайцы! Они весело пры
гают, пошевеливая ушами. Русаки ухо
дят гулять в Москву, на огороды, 
кочерыжки грызть — конечно, по но
чам. Когда по улицам гонятся собаки, 
лопоухие удирают огромными скач
ками, а как пролезут в ограду Зоо
парка, прыгают тихонько, не торо
пясь: знают, что тут никто не тронет. 
Эти заячьи прогулки проверены не 
раз по следам на свежлм снегу.

Сотни уток разных пирод плавают 
в прудах. Утки на прогулки летают 
далеко, километров за десять, к пив
ным заводам и конфетным фабрикам, 
на сладкие лужи. Там их знают: пар
ковые утки. Они хитры. Там, на сво
боде, они не подпускают к себе чело
века на 200 шагов, а здесь, дома, в 
пруду Зоопарка, они шлепаются с раз
лета ла воду в двух-трех метрах от 
дорожки, по которой идут вереницы 
посетителей.

Поплавает, попьет утка, почистит 
перья — и голову под крыло, спит.

Рядом с большим прудом — болото. 
Его привезли в парк на автомобилях. 
Да, выехали грузовики, забрали под
везенные из лесной озерной трущобы 
кочки, землю, травы, мох, хвощ, 
осоку — все болотное содержимое — и 
привезли. Болото зеленеет, обильно 
снабжаемое сбежей водой из пруда. 
В болото изредка входит только один 
человек — уборщик. А с окружаю
щих высоких берегов болота совсем 

I близко, очень удобно любоваться на 
его население. Оно спокойно чистит 
свои разнообразные носы и перья. 
Клюз—тонкий, загнутый кверху, точно 
кривое шило; клюв, на конце плоский, 
как лопатка; острый, прямой клюв... 
Каких только носов тут нет! И перья— 
белые, серые, черйые с мезным от
ливом. Вот фламинго, розовый гусь, 
шагает на малиновых высоких лапах, 
точно на ходулях. Вот цапля стоит 
на одной ноге. Шилоклювка, кол пик, 
каравайка, кроншнепы...
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Иной охотник до болотной дичи 
тут три часа простоит, уйдет на тиг
ров посмотреть и опять сюда вер
нется. Очень уж любопытно: са
мые сторожкие, зоркие, недоверчи
вые птицы занимаются своими делами, 
никакого, внимания не обращая на че
ловека.

„Остров зверей“ и „Полярный 
мир“ — гордость новой территории 
Зоопарка; открытой в 1926 г. Уссу
рийские тигры, леопарды, барсы, бу
рые и черные медведи, волки, ли
сицы — тут на свободе.

Белые медведи кувыркаются в воде, 
достают камни со дна, гоняются друг 
ва другом. Им нравится шумное одо
брение зрителей: чем больше на бе
регу хохота,- тем сильней медведи 
возятся в бассейне.

Морские львы ныряют и пыхтят. 
После медведей, конечно, это — ме
лочь.

к Песцы белые и голубые таскают, 
треплют какую-то дрянь; прячутся 
в норь; и снова бегают между кам
нями.

В Лондонском, Парижском, Берлин
ском зоопарках, конечно, больше, чем 
в Московском, зверей и птиц, доста
вленных из самых глухих углов зем
ного шара. Богаты лаборатории, об
ширны библиотеки этих зоопарков: 
столетняя давность за учеными их 
изданиями.

Сравнение с огромными зоопарками 
Европы пока не совсем еще в пользу 
Московского зоопарка. Еще маловат 
он, беднова г, слабоват. Верно. Но Мо
сковский зоопарк, пойдя по новому 
пути содержания животных, нашел на 
этом пути то, чего нет и не будет ни 
у одного из зоопарков капиталистов.

В Московском зоопарке есть БЮН. 
Это—бюро юных натуралистов, сотни 
ребят, увлекающихся наблюдением 
и изучением природы.

Экскурсию, команду воинов в шле
мах, школу, толпу сверстников ведет 
по парку юный натуралист и не со
чиняет, не путает, а ясно, уверенно 
сообщает точные сведения. Соврать 
нельзя: опытный зоолог, не вмеши
ваясь в работу юнца, следит за ка* 
ждым его словом, и чуть тот на
плел— немедленная отставка от экс
курсии— самое тяжкое наказание.

Вот эта живая связь между юным 
поколением и миллионами посетите
лей, жаждущих знаний, — сокровище, 
какого нет нигде в мире. '

По образцу Московского зоопарка 
поправляется Ленинградский зоосад, 
строятся зоопарки в Одессе, Тифлисе. 
Везде будет свой БЮН.

За живыми диковинками всех ви
дов уже отправились экспедиции Зоо
парка во все края земли.

Сев. Америки.
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ОЧЕРКИ ИЗ ЖИЗНИ ПРИРОДЫ
Н А  П Р О З Р А Ч Н
Е. Д-

Мастерица летать муха-бомбилиус. 
Эта муха умеет мгновенно прервать 
свой стремительный полет, остано
виться в воздухе. Внутренности опо
ражнивает и лапки чистит бомбилиус 
на лету, что летуньи, не такие искус
ные, делают только сидя.

А впрочем муха, как муха.
Еще менее замечателен сам по себе 

гадючий лук, иначе — кистецветник.
Но сорная трава болота и резвая 

муха, взятые вместе, два пустяка, под 
пристальным взором талантливого 
ученого приобретают мировой инте
рес.

Гадючий лук цветет обильно и раз
нообразно. Бомбилиус жадно ищет 
его синих кистей, изредка присажи
вается на белые или пурпурные, ни
когда не посещает желтых, хотя все 
цветы этого змеиного лука равно 
полны соком, и человеческому носу 
пахнут одинаково. На синюю бумажку, 
прилаженную среди цветущего лука, 
несется дура-муха. Сосет ее? Ничуть! 
Повертится около, даже не прика
саясь, и летит прочь. Значит, не так 
глупа муха? Совсем другое. Дело не 
в том, чего нет, не в умственных 
способностях мухи. Тут важно, что 
издали муху привлекает окраска 
цветка, вблизи ее ведет запах.

Еще важнее то, что одновременно 
венский профессор Кнолль наблюдает 
муху у адриатических волн в Далма
ции, профессор Фріш следит за по
ведением пчелы в Германии, профес
сор же Минич в США, зажав особым 
держателем узорчатые крылья ба
бочки, устанавливает, что у голодной 
его пленницы способность ощущать 
примесь сахара к воде в 256 раз 
сильнее, чем у человека.

Для тех, кто летает на прозрачных 
или узорчатых крыльях, солнце све
тит ин аче, чем для человека. Солнеч
ный спектр для насекомых короче, 
они не видят красного цвета/ По край
ней мере пчелы относятся к красному, 
как к черн >му: для них оба — мрак, 
пустое место. А разве не красны мак, 
гвоздика, роза? Нет, их лепестки пур-

Ы X К Р Ы Л Ь Я Х

пурны; чисто красных цветков посги 
не бывает.

Свою пищу—душистый сок цветка— 
бабочка, пчела, муха отыскивают 
усами. Без усов почти нет способ
ности различать запахи, обоняние 
насекомых—в усах.

Органа слуха не найдено у насе
комых. Огромный мир напряженно 
живет, кишит кругом нас. Он замол
кает редко, чаще звучит: то трепет 
неисчислимых крыльев, шуршанье, 
царапанье невидимо-косматых лап. 
А нас этот мир не слышит? Ничего 
не зна#&т для насекомых пёние струн, 
колокольный звон, пальба из пушек? 
На яблони гусеница, не зная о песне 
скворца, нз боится, что он прилетит 
ее съесть, и корчится в ужасе слиш
ком поздно, когда уже хватает ее 
хищный клюв?

Напрасно стучат в сковородки, 
кричат, бренчат во что попало бед
няки, когда на их поля несутся кры
латые полчища саранчи: для грозной 
тучи обжор не существует звука.

А может быть слышит саранча? Не 
заметно. Огонь и дым ее пугают, на 
шум саранча, новидимому, не обра
щает внимания.

На голенях передних ног у кузне
чика обнаружена перепонка, получив
шая осторожное название: »тимпа
нальный орган“.

В пору любви трещит кузнечик. 
Музыкант полей, значит, хочет тре
скотней понравиться своей невесте, 
и пучеглазая зеленая царица его 
сердца не без удовольствия слушает 
трескучую музыку. Следовательно, 
оба не глухи—невесіа и музыкант? 
Пока доказательств нет, приходится 
сроить осторожные .предположе
ния.

Ухо на ноге? Ничего. Непоколе
бимо установлено, что бабочка ногой 
отличает чистую воду от подсахарен
ной и чувствует оттенки вкуса, не
уловимые для человеческого языка. 
На ногах же, на крыльях пчел и ба
бочек, быть может мух, имеются
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вместилища каких-то органов чувств, 
пока необъяснимых.

Научные тонкости, игрушки, полу- 
фокусы для забавы?

Нет, великие открытия, шаги в не
ведомое до сих пор — уже могучая по
мощь в повседневных заботах о хлебе.

Бесплодным завянет цветок, если 
его тычинки не стряхнут пыльцу, за
рождающую новую жизнь растения. 
Как им шевельнуться? Цветок непо
движен, ветер же слеп и груб. Он 
дергает, треплет; цветок сжимается 
перед буйным порывом; струя воздуха 
кидает, .что куда попало. А черная 
муха, вынюхивая усами, нет ли чего 
поесть, тихонько ползет в пахучую 
чашечку цветка, копошится там, вы
лезает почти белой, вся осыпанная 
пыльцой и летит к другому цветку, 
отряхивается, чистит лапы, не подо
зревая, что благотворны ее легкие 
прикосновения к цветочным тайни
кам.

Пчела делает то же еще лучше. 
Она крупнее мухи и возится в цветке 
сильно.

Пчела пьет нектар, сосет сладкий 
сок цветка, набивает цветочной пылью 
корзинки своих задних ног, вылезает 
отягощенная добычей и летит домой, 
присаживаясь на отдых к другим 
цветам. Довольно. В глубине дрогнув
ших лепестков свершилась любовь 
цветка; его следующему поколению 
обеспечена жизнь.

Для северных равнин особенно 
ьажна изумительно могущественная 
работа пчел.

Здесь, в просторах скудных почв, 
под хмурым небом, цветы не поражают 
яркостью красок, травы тонки и 
слабы.

Но эти бледные, хилые растения,' 
спеша дать семя и увянуть в слиш
ком короткий сррк, успевают затаить 
в себе более тонкие, более нежные

и чистые благоухания, чем дают 
своим питомцам тучный чернозем 
юга. Должно-быть воздух, вечно осве
жаемый дыханием недалеких льдов, 
тут помогает. Или скупая ласка солнца 
сквозь мелкие слезы частых дождей? 
Или неведомые соки тощей земли?

Восхитительно, несравненно душист 
северный мед.

В горах Кавказа, где ледяные гро
мады высятся над долинами, цвету
щими пышно, бешено плодородна 
желтая почва, пресыщенная солнеч
ными лучами. Там пчела летает среди 
сказочного великолепия.

По берегам Уссури, огромной ди
кой реки, в глуши лиственной тайги, 
никем неизученная пчела жужжит 
под почти неведомыми цветами, и, 
как нигде в мире, огромна ее добыча.

Однако ни кавказская, ни уссурий
ская, никакая другая пчела не в со
стоянии принести такого меда, какой 
собирается в северных ульях.

Роскошного лакомства, богатого 
веществами, дающими рост и силу 
жизни, много дают пасеки севера, 
и не в том дело: шире значение 
пчелы, величественна ее задача.

На пастбища Северного края дол
жны в ближайшем будущем явиться 
невиданные стада рогатых. Чудовищ
ные груды корма необходимы. Самый 
лучший корм — клевер, жирнйя трава. 
Дикий клевер— это кашка, простень
кий цветок. Он растет всюду. И по
сеянный клевер отборных сортов не
прихотлив. Он уродится обильно. 
Горы превосходного сена с уцелев
шими на высохших стеблях листками. 
С цветком он даст сахаристый кле
вер, но лишь после того, как в сия
нии весны над его, клевера, цветами, 
добывая из них мед, в хлопотливой 
работе медлительно и важно жужжа, 
потрепещут прозрачные крылья.



О Ч И С Л А Х  И Ф И Г У Р А Х  
О Р Я  Д Е  П Р О С Т Ы Х  Ч И С Е Л
П еревод с нем ецкого  Г. Э Ф Р У С С И

6 равно 2 X  3. 7 нельзя разложить 
подобным образом на два множителя; 
поэтому 7 называется простым  
числом. Итак, простым числом назы
вается целое положительное число, 
которое нельзя разложить на два, 
меньшие, чем оно само, сомножителя. 
И 5, и 3 — простые числа, но не 4, 
так как 4 =  2 X 2 .  2 тоже следует 
назвать простым числом. Об 1 уже 
нельзя этого сказать.

Вот первые простые числа:
2, 3, 5, 7, И, 13, 17, 19, 23, 29, 

31, 37 ...
На первый взгляд этот ряд кажется 

беспорядочным: в нем нельзя сразу 
найти какую-нибудь простую законо
мерность.

Каждое число можно разлагать до 
тех пор, пока оно не распадется на 
одни лишь простые числа. В случае 
6 =  2 x 3  это достигается сразу, не
посредственно. 30 *= 5 X  6> а Ь, в свою 
очередь, =  2 X 3 ,  следовательно, 30 =  
=  2 X 3 x 5  и является произведе
нием трех простых чисел (простых 
сомножителей). 24 =  3 X 8  =  3 х 2 Х  
Х 4  =  З х 2 Х 2 х 2  имеет четырех 
простых сомножителей; один из них, 
а именно 2, повторяется. Но при 
допущении таких повторений кажется 
очевидным, что любое число можно 
разложить на сомножителей; следо
вательно, простые числа являются 
в этом отношении тем материалом, 
из которого строится весь ряд чисел.

В IX книге своих „Начал“ Эвклид 
ставит вопрос: „Конечен ли ряд 
простых чисе-д?“ и сразу дает ответ — 
он доказывает, что этот ряд бесконе
чен, т. е. что после каждого простого 
числа можно найти следующее за 
ним (т. е. большее) простое число.

Доказательство Эвклида чрезвы
чайно остроумно. Он исходит из сле
дующего простого замечания. Числа, 
кратные 3, г

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 ... 
получаются путем умножения 3 на 
ряд целых чисел. Они знакомы ка
ждому школьнику из таблицы умно
жения и содержат все без исключе
ния числа, которые делятся на 3. Ни

одно другое число, в частности число, 
непосредственно следующее за чис
лом, кратным 3, не делится на 3, 
например, 19 =  6 X 3 + 1 ;  22 =  7 х  
Х З  +  1 и т. д. Точно так же число, 
непосредственно следующее за чис
лом, кратным 5, не может разделиться 
на 5. Например, 21 =  4 X 5  —{— 1. По
добное справедливо и для 7, 11 и т. д.

Теперь Эвклид составляет числа 
2 X 3 + 1 = 7  

2 X 3 X  5 4 - 1 = 3 1  
2 х  3 X 5 X  7 +  1 = 2 1 1

2 Х З Х 5 Х 7 Х 1 1  +  1=2311
2 x 3 x  5 X 7 X  11 X  13+1  =30031

и т. д.
Тут перемножаются некоторые из 

первых простых чисел и затем берется 
число, непосредственно следующее за 
их произведением. Из приведенного 
выше замечания следует, что соста
вленные таким образом числа не де
лятся на простые числа, примененные 
для их составления; например, по
следнее число 30 031 не делится на 3, 
так как оно на 1 больше числа, 
кратного 3, но оно также на 1 больше, 
чем число, кратное 5, а также чем чис
ло, кратное каждому из употре
бленных для его составления простых 
чисел. Итак, 30031 не делится ни на 
одно нз чисел: 2, 3, 5,7, 11, 13. Следо
вательно, если 30031 (в противопо
ложность 7, 31, 211, 2311) и не есть 
простое число, то во всяком случае 
среди его простых сомножителей нет 
ни одного из чисел 2, 3, 5, 7, 11, 13. 
Наименьший из его простых сомно* 
жителей должен быть больше 13. 
И в самом деле, мы увидим, что 
30 031 = 5 9  X 509. Оба эти множителя 
действительно больше 13.

Это рассуждение применимо и в том 
случае, когда мы продолжим процесс 
составления чисел, как угодно далеко.

Пусть р будет каким-нибудь (без
различно каким) простым числом. 
Составим из всех простых чисел, 
наемная с 2 и до р, число

2 X 3 X 5 X 7 X 1 1  -  / > + 1 = М
N  не разделится ни на одно из про

стых чисел: 2, 3, 5 ... р, которые были
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употреблены для его составления. 
Следовательно, или N — простое число 
(и тогда значительно большее, чем р), 
или же N  можно разложить на про
стые сомножители. Ни одного из этих 
простых сомножителей безусловнонет 
среди(чисел 2, 3, 5 ... р, и каждый из 
них несомненно больше р. Итак, и 
в том, и в другом случае должны 
существовать простые числа, большие, 
чем р, т. е. после любого простого 

* числа можно найти следующее за ним 
простое число.

Но это было лишь установлением 
факта.

Не знаешь, чему больше удивляться: 
тому ли, что греческие математики 
вообще поставили такой вопрос (ради 
него самого, из одного лишь влече
ния к математическому мышлению, 
подобного которому мы не знали до 
греков ни у одного народа и которое 
непосредственно от них перешло 
к последующим народам); тому ли, 
что они поставили именно этот  
вопрос, который так легко прогля
деть неискушенному уму, так легко 
счесть излишним, тривиальным и ко
торый раскрывается во всей своей 
трудности лишь тому, кто безрезуль
татно пытался найти в .ряду простых 
чисел какую-нибудь закономерность, 
допускающую возможность неограни
ченного продолжения этого ряда, или, 
наконец, тому, что они сумели обойти 
отсутствие такой закономерности по
средством искусного ведения дока
зательства, с которым Мы только-что 
познакомились.

В действительности способ Эвклида' 
дает не б л и ж а йш е е  п о с л е / 7 п р о -  
стое число, а только какое-то 
простое число, которое ч а с т о  з н а ч и 
тельно отдалено от р. Так, н а п р и м е р ,*  
простым числом, несомненно боль
шим, чем 11, оказывается не 13, а 2311, 
после 13 получаем 59 и т. д. А на 
самом деле ( м ы  не будем останавли
ваться на этом подробнее) между 
этими числами находится еще множе
ство промежуточных простых чисел. 
Но именно в этом мудром о г р а н и 
чении, прокладывающем путь в за
путанном лабиринте ряда п р о с т ы х  
чисел, проявляется безошибочная ин
туиция греческого математика.

Мы хотим дать более конкретное

представление о запутанности ряда 
простых чисел, доказав, что в нем 
существуют очень большие разрывы. 
Докажем, например, что возможно, 
чтобы среди 1000 последовательных 
чисел не было ни одного простого 
числа. При этом будем исходить из 
рассуждения, очень сходного с дока
зательством Эвклида.

Мы уже знаем, что 2 х 3 х 5 - | - 1 = 3 1  
не делится ни на одно из простых 
чисел: 2, 3, 5. Заметим, кроме того, 
что если каждое из двух слагаемых 
делится на 3, то и сумма их делится 
на 3. Подобное справедливо для 
5, для 7 и для любого другого дели
теля. Исходя из этого, мы заключаем, 
что ни одно из чисел

2 x  3 x  54-2 =  32,
2 X  3 X 5 4 3  =  33,
2 X  3 X  5 4  4 =  34, 
2 X 3 X 5 4 5  =  35, 
2 X 3 X 5 4 6  =  36 

не может быть простым числом, так 
как все, что прибавляется к 30, де
лится на 2 или на 3, или на 5; 30 де
лится на все эти числа, следовательно, 
сумма должна делиться на одно из 
них. Но для 2 x 3 x 5 4 7 = 3 7  этот 
вывод неприменим. И в самом деле, 
37 не делится ни на одно из чисел 
2, 3, 5, так как 37 простое число.

Точно так же можно рассуждать 
и в более общем случае. Путь р бу
дет первым четырехзначным простым 
числом (т. е. 1009). Составим ряд 
чисел

2  X  3  ...  р - \ - 2  
2 X  3 ... р 4  3 
2 X 3 . . .  р 4  1001.

Каждое из чисел 2, 3 ... 1001 де
лится по крайне^ мере на одно из 
простых- чисел 2, 3 ... р\ то же самое 
следует сказать о произзедении 
2 X 3 ... р, а следовательно и о всех 
составленных нами числах.

Итак, мы нашли 1000 последова
тельных чисел, среди которых нет 
ни одного простого.

Конечно, надо забраться довольно 
далеко в ряду простых чисел, чтобы 
найти подобный разрыв. Но, пойдя 
достаточно далеко и применяя тот 
же принцип, можно найти разрыв, 
охватывающий миллион последова
тельных чисел и вообще какой угодно 
большой разрыр
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Как ни близка эта проблема (и ее 
доказательство) к первой, но ни один 
греческий математик не упоминает 
о ней. Ее создала современная мате
матика и связала с нею целый ряд 

'других вопросов, доказательства ко
торых большей частью уже не так 
просты. Из нее развилась одна из 
самых глубоких, частично и поныне 
неразрешенных, а потому и теперь 
волнующих глаз математического ис
следования.

Мы рассмотрим сейчас одну из 
этих проблем. Ее можно разрешить 
при помощи метода Эвклида, и она 
дает некоторое представление о том, 
в каком направлении современная 
математика разрабатывает поставлен
ные греками вопросы.

Мы рассмотрели выше таблицу чи
сел, кратных 3: 3, 6, 9 ..., а такн е 
последовательность следующих за 
ними чисел:. 4, 7, 10 ... Рассмотрим 
теперь оставшиеся числа: 2, 5, 8, 11, 
14, 17, 20, 23 т. е. числа, которые 
при делении на 3 дают в остатке 2. 
Требуется доказать, что и среди этих 
чисел есть бесконечно много простых 
чисел, или, другими словами, что по
следовательность простых чисел 2, 5, 
11, 17, 23 ... также бесконечна.

Доказательство потребует предва
рительного разъяснения. Если пере
множить какие-нибудь два числа из 
последовательности 1, 4, 7, 10, 13 ..., 
то получится число, принадлежащее 
этой же последовательности. В самом 
деле, все эти числа при делении на 
3 дают в остатке 1; они принадлежат 
к виду: 3, умноженное на нечто, плюс 
1, т. е. 3 л: -4- 1. Перемножив два таких 
числа: Зх +  1 и З.у +  1, получим
(Зх +  l) - (3 y + l)  =  9xy +  З.у +  Зл: +  

+  1 =  3 ( З х у - \ - у - \ - х ) - \ - 1,
т. е. снова число, кратное 3, плюс 1.

Из этого вытекает, что среди про
стых сомножителей какого-либо из 
чисел 2, 5, 8, 11... всегда найдется 
nö крайней мере один, принадлежа
щий этой же последовательности, 
напр., у  14 =  2 X 7 это 2, у  35 =  5 X 7 
это 5.

Поясним сказанное. Ни один из 
этих простых сомножителей не может 
быть числом, кратным 3, так как

последние не содержат ни одного 
простого числа, кроме 3. Далее, если 
бы это число состояло исключи
тельно из простых сомножителей, 
принадлежащих к последовательности
4, 7, 10, 13 ..., то оно само (согласно 
предшествующему разъяснению) дол
жно было бы принадлежать то‘й же  
последовательности 4, 7, 10, 13 ...

Итак, чтобы число принадлежало 
последовательности 2, 5, 8 ..., у него 
должен быть по меньшей мере один  
простой сомножитель из этой же 
последовательности.

-При помощи этой вспомогательной 
теоремы нам легко будет доказать 
выставленное выше положение. Для 
этого надо только внести небольшое 
изменение в построение Эвклида, 
а именно, вместо 2 х З х 5 х 7 х  11... 
р +  1 =  N, взять выражение 2 X  3 х  
Х 5 Х 7 Х І 1  — р — І — М, потому 
что оно на единицу меньше,  чем 
число, кратное 3, и следовательно 
принадлежит последовательности 2,
5, 8, 11 ... Ясно, что М  так же, как 
и N, не делится ни на одно из простых 
чисел, примененных для его соста
вления. И когда М  простое число, 
и когда оно разлагается на простых 
множителей — в обоих случаях все 
эти простые числа больше/?. Согласно 
вспомогательной теореме, по крайней 
мере один из этих множителей дол
жен принадлежать к последователь
ности^, 5, 8, 11...

Итак, в этой последовательности 
безусловно есть простые числа, боль
шие, чем р ,  а следовательно какие 
угодно большие.

Но . тем самым еще ни в какой 
мере не решен вопрос о том, содер
жит ли последовательность 1, 4, 7, 
10, 13 ... бесконечно много простых 
чисел. Вполне допустимо, чтобы из 
совокупности простых чисел беско
нечно много приходилось на после
довательность 2, 5, 8 ... и лишь ко
нечное количество — на последова
тельность 1, 4, 7 ... Вместе это было 
бы все же бесконечно много. Но до
казательство того, что и эта после
довательность имеет бесконечно много 
простых чисел, требует совсем других 
вспомогательных методов.



К А М Е Н Н О Е  Л И Т Ь Е
В. О Б Р У Ч Е В

Читатели „Вестника знания“, наверное, обра
тили внимание на появляющиеся в последнее 
время в газетах заметки о каменном литье. 
В настоящей статье мы хотим дать небольшой 
обзор основных вопросов, связанных с пробле
мой каменного литья как заместителя металла 
и других материалов.

П режде всего отметим, что, по данным со
временной науки и практики, металл во многих 
случаях может быть заменен железобетоном, 
кровельным сланцем, асбоцементом, пластиче
скими массами и т. д., но в двадцатых годах' 
этого столетия появилось новое направление 
в прикладной минералогии, которое считает, 
что с созданием новой области промышлен
ности —  каменного литья, или п е т р у р г и и  
(как предлагает назвать ее проф. А. С. Гинз- 
б е р г — пионер этого дела в СССР), возможно 
значительное использование для этой цели 
камня. Изделия из плавленых горных пород 
могут заменить также фарфор, керамику, кис- 
лотоупоры и другие дефицитные материалы.

Первые единичные опыты плавки камня 
велись за границей еще в ХѴШ и XIX столе
тиях, но только в 1909 г. Рнбб во Франции 
и немного позднее Дрэн положили начало этой  
новой промышленности.

Уже в двадцатых годах этого столетия 
в Германии и Франции образовались две 
компании для заводского производства изделий 
из плавленого1 базальта.

В СССР каменное литье до сих пор полу
чило чрезвычайно малое применение в промы
шленности, хотя начатые ещ е в 1926 г. опыты 
дали удовлетворительные результаты. В 1933 г. 
вроф. А. С. Гинзберг в Ленинграде начал 
плавить онежский диабаз в Горнометаллурги
ческой лаборатории Института 
прикладной минералогии, а 
проф. П. А. Флоренский в М о
скве изучал плавку закавказ
ских базальтов в Государствен
ном экспериментальном электро
техническом институте. Пос
ле этого работы велись в раз
личных учреждениях —  инжене
рами П. Олениным и Я. Б орухи- 
ным в ГЭТ на территории за
вода „И золятор“ в М оскве и 
инж. Ф. Вонгровским, произ
водившим плавку армянского 
базальта в Эривани, на постро
енном в 1931 г. опытном заводе 
Горстрома.

В настоящее время научные 
работы по каменному литью 
ведутся в Институте приклад
ной минералогии (в Ленинградском и Закавказ
ском его отделениях и в Эриваиском филиале 
ю вм естно с опытным заводом Горстрома Арме
нии), где комплексно изучается весь процесс 
плавки горных пород, и в ряде других научных 
институтов, интересующ ихся специальными 
вопросами.

Процесс получения различных изделий из 
горных пород в общем несложен; он сводится  
к плавке их при температуре в 1300— 1400°.

Расплав, имеющий характер жидкого стекла, 
разливается в ковши и отливается в формы; 
последние могут быть металлическими или земля
ными. Изделия получаются хрупкими и резко 
отличаются от естественного камня как по 
внешнему виду, так и по свойствам, напоминая 
собою  черное стекло.

На этом и заканчивались ранее опыты по 
плавке камня. В промышленности, а именно —  
в стеклоделии, удалось применить некоторые 
горные породы в качестве щелочей. Напомним 
о  хорош о известных бутылках для боржомской  
воды, сделанных из андезита, вылившегося 
около Боржома огромным потоком на поверх
ность земли.

Самая большая трудность в процессе плавки 
заключается в том, чтобы превратить эту сте
кловидную массу в камневидную. Восстановле
ние кристаллического строения и свойств 
естественного камня достигается путем отжига 
отлитых изделий в специальных печах при тем
пературе в 800— 900° с последующим медлен
ным охлаждением. После этого изделия при
обретают. вполне камневидный характер, кри
сталлическую структуру и свойства камня.

Плавка изверженных пород ведется или 
в электропечах, или в печах на газе; в послед
них топливом могут служить нефть, уголь и торф.

В Союзе в настоящ ее время имеются три 
опытные .установки по плавке камня: одна — 
в Эривани — на электроэнергии плавит армян
ский базальт, другая —  в Москве —  на мазуте 
плавит онежский диабаз, и, наконец, третья в 
марте 1933 г. пущ ена в Ленинграде, в Институте 
прикладной минералогии, на электроэнергии.

Ленинградская полузаводская плавильная 
электропечь построена по типу печи дугового

и койдукционного нагревания, разработанному 
при участии инженеров А. Г. Елисеева и
Н. М. Карандашова.

Печь представляет собой металлический 
барабан, вращающийся при помощи двух осей  
в подшипниках. Футеровка выполнена из магне
зитового кирпича.

Раздробленный диабаз загружается в шахту 
печи, и первоначальная плавка диабаза идет на 
угольных электродах, которые специальными

т — -  т

«Л

Схематический разрез отжигательнои печи. 
Печь Лен. отд. Ин-та прикл. минералогии.
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Схема работы электроплавильной печи.
/  стадия—плавка на уголь- II стадия—плавка на желез

ных ^ер^чих электродах. ных боковых электродах.

приспособлениями м огут перем ещ аться  в ш ахте 
в вертикальном  направлении.

П ри работе на угольны х  электродах происхо
дит восстановление ж елеза в  расплаве, и про
дукты , полученные в результате сгорания углей , 
ухудш аю т качество м ассы , делая ее  пузы ристой. 
Поэтому для получения плотной массы  необхо
димо после расплавления достаточного коли
чества диабаза вести дальнейш ую  плавку на 
ж елезны х электродах (черт. 2, справа). Это 
возмож но потому, что в расплавленном виде 
диабаз из м атериала с  высокими диэлектриче
скими свойствами превращ ается  в проводник, 
и, таким образом, после перехода на ж елезны е 
электроды, печь работает, как печь сопротивле
ния. Для предохранения от расплавления ж елез
ны е электроды, помещ енные в  ниж ней  части 
ш ахты, охлаж даю тся водой.

П роектная мощность построенной печи — 
30 кьт. П олезны й объем  ш ахты  25— 30 л. П ро
долж ительность одной плавки —  4— 5 часов, 
а при непрерывном процессе плавки— 2— 3 часа.

В ылиты# в ковш  расплав разливается в ме
таллические излож ницы  или зем ляны е формы , 
которые предварительно подогреваю тся до 600— 
800° С. О хлаж денная отливка получается такой 
же, как  стекло, не только по внеш нему виду, 
но и по м еханической прочности.

Д ля повы ш ения механической прочности 
изделия, не будучи переохлаж денны ми, должны 
быть помещены в отж игательную  печь, где при 
тем пературе порядка 900° С происходит рекр и 
сталлизация. Д ля этой цели построены  две крип- 
толовы е обж игательны е печи по типу печи 
В аііу. Э ти печи обладают больш ой тепло
вой инерцией и потому даю т возмож ность без 
резкого изменения тем пературы  вы держ ивать 
изделия в печи в течение времени, необходи
мого для кристаллизации.

Н аличие четырех последовательно вклю чен
ны х электродов (черт. 2) позволяет регу л и р о 
вать тем пературу  в необходимых пределах.

Тепло, отраж енное от свода, при тем пера
ту р е  свода порядка 1200° С нагревает под до 
1000°. П роектная мощность каждой из Кристал
лизационны х печей —  30 квт. Все три печных 
агрегата  —  монофазные, вклю ченные между 
фазой и нулевым проводом; таким путем до
стигается равном ерная загр у зка  всех  трех фаз.

Породы, годны е для плавки, 
относятся к вулканическим  по
родам, сравнительно бедным кре
мнеземом и богатым известью , 
м агнезией и ж елезом . С реди 
этих  основны х пород наиболее 
подходящ ими для плавки ока
зались базальты, траппы, диаба
зы, габбродиабазы  и андезито- 
базальты . Х имический состав 
их: крем незем а 45 — 50% ,
окиси аліоминия— 14— 20% , ж е
леза 8  13% , о киси  кальция
5— 11% .

В С С С Р им еется больш ое 
количество м есторож дений этих 
пород: в К арелии (диабаз),
в З ак ав к азья  (базальт), на Урал» 
и в  С ибири (П риенисейский 
р а й о н — тр ап п  и К у зб а с с — ди
абаз). Запасы  этих месторожде
ний огромны . На О неж ском  
озере, наприм ер, на протяж ении  

90 км подсчитаны запасы  диабаза в 2С0 млн. тонн, 
а в С ибири  запасы  траппов только одного 
В ознесенского м есторож дения в Н мж неудин- 
ском районе превы ш аю т 100 млн. то ін. Таким 
образом, сы рьем  будущ ая промы ш ленность 
обеспечена на сотни лет.

Н е останавливаясь подробно, н а  описании 
свойств плавлены х горны х пород, отметим, что 
в  части сопротивления раздавливанию  они п два- 
тр и  раза  крепче естественного диабаза, кчслото-

А—естественный розовый гранит. Б— есте
ственный серый гранит, В —  базальт, Г — 
естественный диабаз и базальт, Д  —  пере
плавленный и отожженный базальт фран
цузских заводов, Е —переплавленный и отож
женный базальт германских заводов, Ж — 
переплавленный и отожженный онежский 
диабаз, 3  —  переплавленный стекловидный 
базальт Армении, И  — переплавленный\ а 

отожженный базальт Армении. '
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и щ елочеупорны , абсолю тно не гигроскопичны , 
не хрупки и диэлектричны .

Для иллю страции этого укаж ем  несколько 
данных:

а) временное сопротивление раздавливанию  
для естественного камня — 2300— 3500 кг на 
кв. см; для плавленого — от 5200 до 7100 кг/см3 
и даже до 9000 кг/см2, что равняется уж е проч
ности чугуна (см. диаграм м у на стр. 830);

б) удельный вес плавленого камня 3,0, 
а чугуна 7,25, что дает возможность сократить 
вес крупны х изделий, не ум еньш ая механиче
ской прочности;

в) изоляторы  из каменного литья испы ты ва
лись на сухоразрядное поверхностное напря
ж ение, причем получался р азр яд  в воздухе 
при 4 5000  вольт. П робой в масле того же 
изолятора получался разряд  при 120 000 вольт. 
Ж елезны е болты при  этом были залиты непо
средственно в изолятор в момент заливки ж ид
кого расплава в ф орм у. При этих опытах не
посредственной заделки металлической ж елез
ной арматуры , как-то: болтов, трубок и т. п., 
получаю тся монолитные ж елезо-базальтовы е 
предметы;

г) травление кислотами дает следую щ ие 
максимальные потери (в г.на 1 см3 поверхности):

соляная к и с л о т а .................................  0,0007
азотная „ .................................  0,0007
серная „ .................................  0,0006
ф осф орная ,  . . • ....................... 0,0638

д) по отнош ению  к щелочам диабаз дает 
такие потерн (в г na 1 см3 поверхности):

едкий н а т р ..........................................  0,0021
а м м и а к ................................. • . . .  0,0003

Таким образом , каменное литье не годится 
лиш ь для аппаратуры , связанной  с пользованием 
фосфорной кислотой; по отнош ению  к осталь
ным химическим реагентам  оно является безу
словно хорош им  щ елоче- и кислотоустойчивы м 
материалом.

Следовательно, каменное литье обладает 
прекрасны м и свойствам и, которы е дали полное 
основание проф ессорам  Гинзбергу и Ф лорен
ском у утверж дать, что „по механической проч
ности , термической и хим ической стойкости и 
значительности изоляционны х качеств, подеш е-, 
визне и сравнительно легкой обрабаты ваемости 
плавленый базальт долж ен быть признан одним 
из наиболее соверш енны х м атериалов электро
технической промы ш ленности". Добавим, что 
это утверж дение, вы сказанное в 1929 г., следует 
распространить в настоящ ее врем я и на ряд 
других  отраслей промыш ленности.

Область прим енения изделий из каменного 
литья очень велика. В частности из него могут 
изготовляться всякого po^iä изоляторы , аккум у
ляторные сосуды, ванны для электролиза, со
суды для кислот, кислото- и щ елочепроводы, 
разная хим ическая аппаратура, брусчатка для 
мостовых, ступени , подоконники, пустотелы й 
кирпич, канализационны е, водопроводные и 
газопроводные трубы , ум ы вальники, памятники, 
дефибрерны е и рафинерны е камни и валы  для 
бумажной промыш ленности, противовесы  у  ж.-д. 
стрелок и семафоров, фасонны е камни для 
устоев ж елезнодорож ны х мостов, ирри гацион
ные трубы , фундаменты для маш ин, станины 
для станков, маховые колеса, ш ары  для мель
ниц, предметы ш ирпотреба и т. п.

Свойство каменного литья соединяться в не
разры вное целое с металлом, введенным в него 
в момент заливки  в формы, откры вает перспе
ктивы применения его как „сталебазальта“ 
в виде слож ных конструкций—армированны х 
балок, арочных мостиков и т. д.

Н аиболее сущ ественны м и срочным является 
внедрение изделий из камня в  химическую  про
мыш ленность, где крайне велика нуж да з кисло- 
тоупорах; наиболее ж е интересны м и эф ф ектив
ным является прим енение каменного литья 
в металлопромыш ленности, где из него возможно 
будет изготовлять все „пассивны е“ части маш ин.

По имею щ имся подсчетам, себестоимость 
тонны изделий из плавленого і^ямня колеблется 
в пределах от 85 до 155 р у ; Единица таких 
изделий, не у ступ ая  в качестве изделиям из 
д руги х  материалов, будет обходиться значи
тельно деш евле. Так, бью щ ийся ф арфоровы й 
телеграф ны й изолятор стоит 65 коп., в то время 
как небью щ ийся изолятор из литого камня — 
только 12 коп.

Изоляторы  испробованы  уж е на практике: 
изготовленные на Э риванском  опытном заводе 
100 вы соковольтны х изоляторов на 6000 вольт 
поставлены на линию  и уж е  год работают 
нормально.

П отребность в изделиях из плавленых пород 
на первое врем я определяется в разм ере не 
менее 250—300 тыс. тонн в год.

П рим енение изделий из плавленых горных 
пород долж но дать народному хозяйству гро
мадную экономию  в средствах и дефицитных 
материалах. Как пример приведем  следую щ ее: 
из им ею щ ихся на телеграф ны х и телефонных 
сетях ф арф оровы х изоляторов еж егодно вы хо
дят из строя до 40°/о —  частью вследствие по
вреж дения при установке, частью вследствие 
озорства деревенских  хулиганов. П ри этом 
изолятор с  поврежденной глазурью  уж е теряет 
свои изолирую щ ие свойства. Таким образом, 
еж егодно надо менять миллионы изоляторов. 
П ри изготовлении их из плавленых горны х 
пород получится колоссальная экономия средств 
и ф арф ора, так как литые изоляторы  значительно 
крепче ф арф оровы х, рри повреж дении поверх
ности они не меняют своих свойств, гораздо 
долговечнее и, следовательно, экономнее; кроме 
того, деш евле в изготовлении.

П роизводство каменного литья может быть 
построено на использовании отходов от камено
ломен, где добывается брусчатка и где окол 
(отход) достигает 80% . Само ж е каменное литье 
не имеет никаких отбросов, так как всякий 
брак может вновь итти в переплав,

Н еслож ность и быстрота процесса, распро
страненность сы рья, возможность использова
ния отходов д р у ги х  ■ производств при полном 
отсутствии своих отходов, громадная область 
применения, вы сокие качества и прочее явл я
ю тся основными преимущ ествами изделий из 
каменного литья.

В опрос о  создании говой  промыш ленности 
каменного литья определяется четырьмя основ
ными моментами: запасами сы рья, его  стои
мостью , средствами доставки и наличием эн ер
гетической базы.

С троительство новы х заводов должно о с у 
щ ествляться близ месторождений изверж енных 
пород: на окраинах европейской части С С С Р—
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в Закавказье, К арелии , Л енинградской области, 
Урале, а в С ибири— в К узбассе и  П риангарьи.

В ы бор места для завода в основном реш ает 
вопрос и о стоимости производства в  данном 
районе. Э кономически целесообразнее строіігь 
заводы не на месте залеган ия пород (что должно 
вы звать дополнительные расходы  иа ж илстрои
тельство и перерасход н а  фрахте), а в центрах 
потребления.

С ебестоимость каменного литья м ож ет быть 
значительно сокращ ена использованием отходов 
(окола) горны х пород на каменоломнях, про
изводящ их строительны е камни, брусчатку  и т.д. 
П оэтому наиболее целесообразной является 
о ргани зац ия комбинированного предприятия— 
каменоломни, изго овляю щ ей камень для строи

тельства и м ощ ения улиц, и плавильного завода, 
находящ егося у  источника эн ергии , использую 
щ его ее  отбросы  и отходы в виде сы рья.

В заклю чение отметим одну характерную  
особенность этой проблемы —  это вмеш атель
ство науки в процесс природы- Ведь процесс 
плавки камня есть повторение его  образования— 
из изверж енной магмы, медленно потом остыв
ш ей. Здесь наука вносит одну небольш ую , но 
весьм а сущ ественную  поправку —  она заставляет 
расплавленны й камень засты вать в той форме, 
которая нуж на человеку, а  не в виде бесф ор
менной массы,

Так наука, облагораж ивая и р ационализи руя 
процесс природы , освобождает человека он 
тяж елого и  вредного труда каменотеса.

Изделия из плавленого базальта.



У Н И В Е Р С И Т Е Т  К У Л Ь Т У Р Ы
З А В О Е В А Н И Е  Ч
С. С ЕМ ЕНОВ

I

На экране современной науки об 
ископаемом первобытном человеке 
с особенной яркостью проектируется 
вопрос о времени возникновения огня 
как первого энергетического средства 
труда, а также и о той исключитель
ной роли, которую он играл в разви
тии общества на его первых ступе
нях.

Совсем еще недавно западно-евро
пейской так называемой „доистори
ческой“ наукой, огшо как фактору 
развития человеческого общества от
водилось очень скромное место. Все 
значение его сводилось к двум основ
ным функциям: приготовлению для 
человека пищи и защите его от хо
лода. Время же появления у человека 
огня относилось к среднему палео
литу, т. е. к середине древнекамен
ного века. Это была эпоха, когда 
человек ,(неандертальский) уже вла
дел относительно развитой каменной 
индустрией, охотился на таких круп
ных животных, как мамонты, заселял 
пещеры, владел ручной (кинетиче
ской) речью, зачатками звуковой речи, 
производил погребения мертвецов, 
совершал магические обряды—одним 
словом, когда существовала уже сфор
мировавшаяся, хотя и примитивная, 
человеческая орда.

Относительно применения в эту 
эпоху огня нет никаких сомнений. 
Явственные следы кострищ—в виде 
значительных слоев золы, угольков, 
обугленных костей — обнаружены в 
многочисленных стоянках среднего па
леолита. Это—так называемые „ашель- 
ско-мустьерские“ стоянки, открытые 
по всей Европе, Азии и Африке. На 
территории СССР известны лишь две» 
такие стоянки: Кийк-Кобинская (Крым) 
и Ильская (Кавказ).

Хранят ли следы употребления чело
веком огня стоянки более древнего 
происхождения? К сожалению, до са
мого последнего времени достовер
ных признаков огня в стоянках древ
него палеолита (эпохи шелльского

Л О В Е К О М  О Г Н Я

человека) не было обнаружено. Это 
обстоятельство и заставило большин
ство исследователей заключить, что 
огнем человек овладел сравнительно 
поздно, а до этого времени обхо
дился без огня: пищу ̂  можно было 
употреблять и в сыром виде, а от 
стужи укрываться мехами, получае
мыми от животных.

Надо сказать, что для подобных 
выводов было Слишком недостаточно 
оснований, и последние открытия, 
произведенные в Китае, эти выводы 
пошатнули. Но об этом речь впереди.

Мог ли человек в шелльскую эпоху 
или даже на еще более ранних сту
пенях развития существовать без огня? 
На этот вопрос можно ответить только 
отрицательно. Что представляло со
бою общество в шелльскую эпоху? 
Маленькие группы обезьяноподобных 
людей, вооруженные грубыми дубин
ками, наскоро оббитыми кремневыми 
или кварцитовыми орудиями (ручными 
рубилами) в форме лаврового листа. 
Они бродили в лесах, выискивая плоды, 
орехи, съедобные корни; ловили мел
ких животных. Вести охоту на круп
ных животных с таким вооружением 
они не моглН. Более того, они не 
могли даже сколько-нибудь защитить 
себя от нападения многочисленных 
хищников. Такие звери, как махай- 
роды (саблезубые тигоы, охотив-

Неанвертальский человек.
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Жертва огневой облавы.

шиеся на слонов), пещерные львы, 
пещерные медведи, пещерные гиены, 
носороги, гигантские волчьи стаи, 
представляли зоологическую среду, 
борьба с которой при помощи палки 
и  куска кремня была немыслима. 
Кроме того, шелльский человек, 
лишь недавно перекочевавший с де
ревьев на поверхность земли, не имел 
еще достаточной твердости в ногах, 
и , если судить по гейдельбергской 
челюсти, вырытой Шетензаком близ 
г. Гейдельберга (Германия), уже был 
лишен клыков—естественного воору
жения обезьян.

Для многих ученых эта физиоло
гическая беспомощность древнепалео- 
литического человека не была секре
том. И чтобы объяснить, каким обра
зом человек все же выжил в таких 
исключительно неблагоприятных усло
виях, изобретали всевозможные гипо
тезы. Так, Клаач, германский ученый, 
доказывал, что первый человек дол
жен был появиться в Австралии: на 
этом материке, как известно, очень 
мало Хищных зверей. Академик Суш- 
кин родиной человека считал высоко
горные области Азии и Африки.

Приготовлением пищи и борьбой 
с холодом далеко не исчерпывались 
функции огня—защита жизни чело
века от хищных зверей являлась важ
нейшей его ролью. Ведды, австра
лийцы, овачеры, бакайри, бетокуды 
и многие другие отсталые народности 
Азии, Африки и Америки и сейчас 
пользуются огнем как средством за
щиты, зажигая на ночь костры.

Далее, огонь был мощным орудием 
охоты. Путем поджигания лесов, сте

пей, при помощи выкури- 
_ вания из нор и пещер 

животных,способом огне
вой облавы добывалась 
животная пища. Австра
лийцы и бакайри при
меняли эти способы еше 
совсем недавно.

Ше лл ьс к ий человек 
3  эпохи древнего палеолита 

не мог существовать без 
огня еще и по другой 
причине.Обработка крем
невых орудий, деревян
ных палиц и рогатин 
могла гіроизьодиться 

лишь при условии наличия быто
вой, домашней безопасности. Место 
у костра, таким образом, являлось не 
только фактором защиты от поку
шения хищников, но и необходи
мым условием производственного про
цесса.

Огонь, кроме того, представлял 
собою средство обработки деревян
ных орудий—тех же дубинок и ко
пий. Обжигание (закаливание) боевой 
части дубинки, копья придает ей 
большую твердость. Способ изгото
вления и укрепления костяных, крем
невых наконечников копья или рога
тины не был известен в древнем 
палеолите. Такая закалка применялась 
вымершими обитателями-о. Тасмании; 
широко распространена она и в Ав
стралии.

Огонь должен был играть известную 
роль и в исчезновении волосяного 
покрова на теле наших обезьянопо
добных предков. Это одно из явле
ний очеловечения наших предков не
редко объяснялось употреблением 
одежды из звериных шкур. Однако, 
тот слишком очевидный факт, что 
многие дикие обитатели тропического 
пояса ходят совершенно нагими, а во
лос на теле не имеют, поставил это 
предположение под сомнение.

Все приведенные факты и сообра
жения настойчиво заставляют призна
вать огинь как древнейшее приобре
тение человека. Без огня процесс 
очеловечения нашего обезьянообраз
ного радоначальника был бы совер
шенно невозможен. Открытие в Ки
тае (возле Пейпина) остатков так
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называемого „синантропа“ свидетель
ствует об этом весьма красноречиво.

В 1931 году китайский ученый Пей 
обнаружил в пещере Шоу-Коу-Тянь 
на ряду с черепом древнейшего чело
века— грубые кварцитовые орудия, 
поделки из кости, а также и мощный 
пласт золы, перемешанной с уголь
ками и песком. Стоянка синантропа 
относится почти к началу четвертич
ного периода. По своему строению 
найденный череп очень близок к зна
менитому черепу питекантропа, най
денному на острове Ява доктором Дю
буа. Тем же Пеем в другой пещере—• 
Ко-Тсе-Тан — вскоре были обнару
жены остатки синантропа в виде об
ломков черепов, затем следы огня 
и орудия. В настоящий момент вокруг 
этих удивительных открытий ведутся 
большие споры, и время покажет, 
к чему они приведут.

I I

Каким образом впервые был завое
ван человеком огонь?

Первоначально огонь человеком был 
добыт из самой природы. Лесные 
и степные пожары от засухи, воспла
мененные от ударов грозовых молний 
деревья, горящие по выходе из-под 
земли нефтяные газы („вечные огни“ 
Апшеронского полуострова, у нас—на 
Кавказе,- возле г. Баку) — все это 
естественные источники огня.

Однако, наибольшего внимания в 
этом отношении заслуживают вул
каны. Это чрезвычайно стабильные 
источники. В.первую половину четвер
тичного периода Европа изобиловала 
действующими вулканами: 1 в цен
тральной Франции извергались много
численные овернские (теперь потух
шие) кратеры, в Германии — вулканы 
Эйфеля и Богемские, в Италии, Чехо- 
Словакии, Румынии, Вен-рии, Польше 
известны остатки потухших четвер
тичных вулканов, частью разрушенных 
оледенением. /

Извергнутая вулканическая лава 
(магма) очень медленно остывает, по-

1 Количество действую щ их вулканов на всей 
Зем ле в первую  половину четвертичн го пе
риода было очень велико; оно превосходило ныне 
действую щ ие по крайней м ере в 10 раз. На 
территории наш его Сою за тогда интенсивно и з
вергались закавказски е  вулканы  (Бингель, Ала- 
гез и др.).

к-рываясь шлаковой коркой; время от 
времени корка трескается, выбрасывая 
горящие газы и лаву. Иногда остыва
ние длится многими годами, напри
мер, лава Капгар-Иокуля (Исландия), 
залившая огромные пространства 
(XVIII в.), остывала в течение ПОлет. 
Корку лавы часто бывает достаточно 
лишь проткнуть палкой, чтобы по
следняя загорелась.

Колоссальная польза огня была по
нята нашими дикими предками очень 
рано, и огонь был „приручен“ при по
мощи обыкновенной палки или сухой 
ветки. На протяжении всего древнего 
(шелльская эпоха), а может быть и доб
рой половины среднего (ашело-мусть- 
ерская эпоха) палеолита огонь под
держивался в кострах и очагах. Хра
нение неугасимого огня в очаге лежало 
на обязанности женщин. Огонь, „при
рученный“, но не побежденный еще 
окончательно путем искусственного 
добывания, держал людей в постоян
ном страхе. О том, насколько велика 
еще была зависимость человека от 
огня, свидетельствуют многие факты 
и пережитки суеверий, сохранявшиеся 
и в более поздние эпохи; так, на
пример в древнем Риме (где огонь 
уже умели добывать даже линзой от 
солнца) потухший нри храме богини 
Весты огонь неугасимого жертвенника 
считался предзнаменованием народ
ных бедствий; жрицы-весталки, не 
сумевшие сохранить его, наказывались 
со страшной жестокостью; одно время 
их закапывали живыми в землю.

Открытие способов искусственного 
добыгания огня является одним из ве
личайших культурных сдвигов в исто
рии первобытного человечества.

Австралиец, добывающий огонь пилением.
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Какими путями пришло общество 
к такому открытию? В популярных 
книгах по истории культуры широко 
распространено совершенно неверное 
объяснение этого знаменательного 
факта, заключающееся в следующем: 
наши предки обрабатывали кремневые 
орудия; от ударов камня о камень брыз
гали искры... Одна случайная искра 
удачно упала на легко воспламенимое 
вещество... предмет затлелся... и от
крытие свершилось.

В настоящее время такая точка зре
ния совершенно опровергнута экспе
риментальным путем. От искры, до
бытой при ударе камня о камень, 
зажечь невозможно даже трут. Только 
ударом стали о кремень может быть 
высечена искра, способная воспламе1 
нить вещество: кремнем отрывается 
от стали крошечный кусочек металла, 
который в расплавленном виде падает 
на трут. Но такой способ добывания 
огня возникает значительно позднее — 
в эпоху открытия металлов, являясь 
вторым этапом в истории искусствен
ного получения огня. Первым же 
этапом необходимо считать трение 
дерева о дерево. Открытие произошло 
в процессе обработки дерева. Продол
жительные наблюдения над тем, как 
постепенно нагреваются предметы от 
трения, лежали в основе этого откры
тия. При всей своей видимой просюте

этот “способ однако требует огромной 
затраты труда. Тереть голое дерево 
бесполезно: кроме дыма и гари, ничего 
не получится. Австралийцы между тру
щимися предметами подсыпают песок, 
чтобы от трения скоплялось как можно 
больше древесной муки. Малайцы 
и даяки трут друг о дружку две по
ловинки расколотого бамбука. Бамбук 
содержит в поверхностном слое крем
незем.

Способов добывания огня деревян
ными приборами у отсталых народно
стей земного шара существует очень 
много. Однако, всех их можно разде
лить на две главные категории: при
боры, действующие по принципу пилы, 
и приборы, действующие по принципу 
сверла.

К какому же времени в истории 
человечества необходимо отнести от
крытие огня? Есть основание предпо
лагать, что искусственный огонь был 
добыт неандертальским человеком во 
второй половине среднего палеолита, 
в конце так называемой мустьерской 
эпохи. Эта эпоха характеризуется су
ровым климатом, исчезновением лесов 
под натиском оледенения, ослабле
нием вулканической деятельности, т. е. 
наличием таких условий, в которых 
борьба за окончательное порабощение 
огня становилась делом жизни или 
смерти.

Австралиец, добывающий огонь 
вращением деревянной палки.



У Н И В Е Р С И Т Е Т Ы  К У Л Ь Т У Р Ы  В С И С Т Е М Е  
М А С С О В О Й  С А М О О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы 1
А. В О Л Ь П Е Р  и Д . С Е М И З

П остановление Ц К  ВКП(б) от 8 октября 
1933 г. об улучш ении дела м ассового самооб
разования поставило перед всеми м ассо
выми культурно-просветительны м и органи за
циями конкретны е задачи разверты вания сам о
образовательной работы  и организации помощи 
широким трудящ им ся массам в их сам ообразо
вании.

С ам ообразовательная работа направляется  
по двум  основным линиям: 1) использование 
библиотек с их колоссальными книж ны ми бо гат 
ствами и 2) разверты вани е м ассовой лекцион
ной работы в клубах, домах культуры  и т. п.

Университеты культуры , получивш ие р ас 
пространение с конца 1933г., стали ф актически 
опорными пунктами развития лекционной 
работы  на ряду  с эпизодической лекцией по 
различным отраслям  знания (история культуры , 
искусства, текущ ие политические и экономи
ческие проблемы СССР и капиталистического 
мира).

В практике работы  У ниверситетов культуры  
за 1933— 1934 учебный год вы работались более 
или менее идентичная форма их организации  
и определенны й к руг ку р со в  лекций (история, 
искусство, естественны е науки, мироведение, 
м ировая политика и  м ировое хозяйство , литера
тура  — р усская  классическая, советская литера
тура, м ировая и т. п.).

Больш ое практическое значение с точки 
зрения эф ф ективности  работы  У ниверситета 
имеют 1) правильная р асстан о в к а  циклов 
и в особенности распределение лекций на ка
ждое данное занятие; 2) иллю страция лекции 
выставками, опы тами, худож ественны м  словом 
(отрывки и і  литературы  данной эпохи или 
данного писателя), музы кальны м оформлением, 
использованием  м узеев, лабораторий, ди апози 
тивов и т. п.; 3) указан ие  и подбор литературы  
для проработки данной темы или данного цикла 
(для обеспечения литературой необходимо при
влечь библиотеки всех ведомств и организаций);
4) чтение лекций вы сококвалиф ицированны м и 
лекторам и из числа научны х работников и сп е
циалистов, работаю щ их в данной области. На 
р яду  с  этим к лекторам должно быть предъ
явлено требование популярного  излож ения, не 
отступаю щ его вместе с теи  от принципи
ального и теоретического уровня  данной л ек 
ции по содерж анию ; 5) увязк а  лекции с теку
щими вопросами данного тематического курса, 
иллю страция ее  новейш ими достижениями, 
открытиями и т. п.; 6) обеспечение каж дого  
слуш ателя конспектами или планами лекций 
с указанием  рекомендуемо* литературы .

П омещ аемый ниже примерны й план темати
ческих к у р со з  и перечень лекц ий  У аиверси -

* П омещ ая этот материал, редакция обра
щ ается к читателям  с  просьбой посы лать мате
риалы в редакцию  ж урнала для обмена опы
том, вы явления недочетов в организации уни
верситетов культуры  и в их работе.

тета культуры  являю тся далеко не  исчерпы ва
ющими и не м огущ им и ещ е удовлетворить 
р азнообразн ы е запросы  ш ироких масс т р у д я 
щ ихся, заним аю щ ихся сам ообразованием  или 
стрем ящ ихся расш ирить свой общ екультурны й 
кругозор .

О граниченность м еста не позволяет нам в 
этой статье более подробно остановиться на 
програм м ах У ниверситета культуры , о р ган и за
ционной стр у к ту р е  его  и т. п.

П р и м е р н ы й  п л а н  т е м а т и ч е 
с к и х  к у р с о в  и  л е к ц и й  У н и 
в е р с и т е т а  к у л ь т у р ы  

I .  В с е о б щ а я  и с т о р и я

1. Д оклассовое общ ество.
2. Д ревний Восток.
3. Д ревпяя Греция,
4. Древний Рим.
5. Ф еодальное общ ество, ф еодализм е Запад

ной Е вропе.
6. Разлож ение феодализма и  эпоха п ер в о 

начального накопления.
7. Реф орм ация и револю ционное движ ение 

в Е вропе в XIV—XVI вв.
8. Р еволю ция 1848 г.
9. В еликая ф ранцузская  револю ция.

10. О т утопического социализма к научном у 
коммунизму и организации I И нтернационала,

11. П ариж ская коммуна.
12. Империализм .
13. О т зарож ден ия  герм анской социал-демо- 

кратии до кр у ш ен и я  II И нтернационала.
14. М ировая воина. О ктябрь и всеобщ ий кри

зис капитализма.
15. Коминтерн, револю ционная борьба про

летариата и национально-револю ционное дви
ж ение колоний и полуколоний.

I I .  И с т о р и я  н а р о д о в  С С С Р

1. О бщ ее понятие об истории (для чего нам 
нуж но знать прош лое) (вводная лекция).

2. П ервы е столетия русской  истории (Восточ
но-европейская равнина десятки ты сяч лег 
назад. Скифы, славяне, К иевская Русь: хозяй
ственно-политический строй, культура. Татар
ское наш ествие).

3. Н овгородская республика („Господин Ве
ликий Н овгород*) X II— XV вв.

4. О бразование М осковского государства . 
Причины возвы ш ения М осквы. О бразование 
феодальной мснарлии.

5. „Смута* (И в а і  Г розны й — Б орис Году
нов — самозванцы).

6. Г осударство Ром ановы х и раскол XIII века .
7. О бразование Российской империи. Россик 

з первой половине XVIII в.
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8. К р естьян ская  война XVII века (пугачов- 
пшна: креп остное  государство  Е катерины  II; 
П угачов и у р ал ь ск и е  горнорабочие; П угачов 
и крестьянство).

9. Д екабристы  (разлож ение дворянской  
монархии; проект аграрной  реформ ы ; декабристы  
и  вооруж енное восстание; смерть А лександра I 
и 14 декабря 1825 г.).

10. Ж андарм ско-бю рократическая  м онархия 
Н иколая 1. Р оссия  —  тю рьм а народов.

11. Реф орм а 60-х  годов. Револю ционное народ
ничество. 1 м арта 1881 г.

12. Н ачало  и рост  м ассового рабочего дви
ж ени я (1890— 1900 годы).

13. 1905 г.
14. Ц ар ск ая  Россия накан уне и в м ировой 

им периалистической войне.
15. 1917 г.
16. С С С Р (образование, конституция, нац- 

политика).

I I I .  Р у с с к а я  л и т е р а т у р а
1. Л итература XVIII века (Л ом оносов, Д ер

ж авин, Ф онвизин, Н овиков, Р ади щ ев, Карамзин).
2. П уш кин.
3. Г оголь.
4 . Т урген ев .
5. Гончаров.
6. О стровский.
7. Н екрасов .
8 . С алты ков-Щ едрин.
9. Л . Толстой.

10. Д остоевский .
11. Чехов.
12. Символисты  (Блок, Б елы й, Брю сов).
13. М. Г орький ,

I V .  М и р о в а я  л и т е р а т у р а
I. А нтичная литература.
1) Д р евн егр еческая  литература (Гомер 

Геспоц, лирика).
2) Д ревнегреческий  театр (Э схил, Софокл, 

Э врипид, А ристоф ан).
3) Рим ская л итература  и древнерим ская ко

медия (Плавт, Виргилий, Гораций, Овидий, 
Ю венал).

II. Западно-европейская литература эпохи 
феодализма.

1) П еснь о ^оланде. Н ибелунги. Ры царский 
роман.

2) Данте.
III. Е вроп ей ская  литература эпохи В озрож де

ния.
1) И тальянская новелла (Бокаччио, Д ека

мерон и др.).
2) С ервантес — Дон-Кихот.
IV . Ф ранцузская  литература эпохи абсолю

тизма (Расин, К орнель, Б ом арш е, М ольер).
V . В еликие писатели западной литературы .

1) Ш експир.
У) В ольтер.
3) Ш  ;ллер.
4) Г ете.'
5) Б ійрон.
6) Гейне.
7) Гюго.
8) Стендаль.
9) Бальзак.

10) Д иккенс и Т еккерей.
11) Ф лобер и М опассан.
12) Золя .
13) А. Ф ранс.

V .  Ц и к л  л е к ц и й  п о  и з о б р а 
з и т е л ь н о м у  и с к у с с т в у

І-я вводная лекция по и с к у с с тв у
а) И скусство  среди д руги х  идеологических 

надстроек; его специфика; е і і  классово-пар* 
тайный характер и роль его  как орудия клас
совой борьбы ;

б) объективность и тенденциозность в искус
стве;

в) диалектика худож ественного  процесса;
г) проблем а содерж ания и формы в  и ск у с 

стве;
д) проблем а стиля и ж анра;
е) наш е отнош ение к худож ественн ом у 

наследству;
ж ) социализм  и искусство .

2-я лекция
И скусство эпохи первобы тного коммунизма 

(первобы тны х охотничьих и зем ледельческих 
племен). И скусство  соврем енны х примитивных 
племен.

3-я лекция
И скусство древнего В остока (Египет. М ессо- 

потамия. Критон).

4-я леиция
И скусство  рабовладельческих формаций 

(Греции и Рима).

5-я лекция
■ И скусство  среднекековоі-о (европейского) 

феодализма (ром ановское и греческое).

6-я лекция
И скусство  раннего  капитализма (эпоха В озро

ж дения).
7-я лекция

И скусство  эпохи разлож ения феодализма 
и бурж уазной  револю ции (Б арокко, Рококо, 
классицизм, ампир. Романтизм и его  классовая 
сущ ность).

8-я лекция
И скусство  зрелого  капитализма (реализм).
И мпрессионизм  и его  классовая сущ ность.

9 -я  лекция
И скусство  эпохи империализма (кубизм, 

Ф утуризм, экспрессионизм , конструктивизм ).

ІО-я лекция
С оветское искусство.

V I .  Ц и к л  л е к ц и й  п о  и с т о р и и
а р х и т е к т у р ы

1. К лассическая архитектура Греции и Рима.
2. А рхитектурны е памятники З а п а д а  

XV— XVI вв. (эпоха Возрож дения).
3 А рхитектурны е памятники средних веков 

(готика).
4. А рхитектура П етербурга —  Л енинграда.
5. А рхитектура Б арокко на Западе.
6. С овременная арх и текту р а  Запада.
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V II.  Ц и к л ы  л е к ц и й  п о  и с т о 
р и и  т е а т р а

П ервы й в ар и а н т
1. Античный театр  (греческая трагедия). 
Античный театр (древнегреческая и рим

ская комедия).
2. Т еатр Ш експира.
3. Ф ранцузский классическиі^театр (Корнель, 

Расин, М ольер).
В то р о й  в ар и а н т

1. Античный театр .
2. С редневековы й театр.
3. 4. Театр эпохи В озрож дения:
а) И тальянский театр .
б) Ш експир.
5. Театр ф ранцузской револю ции.
6. Западны й театр XIX века.
7. Западны й театр эпохи им периализм а и 

револю ционны й театр на Западе.
8. И стория русского  театра.
9. Русский  театр эпохи им периализма.

10. С оветский театр и проблемы  советской 
драм атургии.

V III.  И е т о р и я  р у с с к о г о  т е а т р а

1. К репостной театр.
2. И м ператорские театры .
3. МХАТ (им. Горького).
4. Театр им. М ейерхольда.
5. Театр им. В ахтангова.
6. М . К амерны й театр.
7. Советский тгатр  и проблемы советской 

драм атургии.

IX. И с т о р и я  з а п а д н о й  м у 
з ы к и

1. О сновны е проблемы и понятия о м узы ке. 
П роблема м узы кального наследия.

2. Возникновение оперно-балетного театра 
■ о сн о в’ ые ж анры  инструм ентальной музыки, 
(конец XVI, XVII —  начало XVIII века). Бах.

3. К лассовая борьба в м узы ке XVIII века 
(придворно фе ідальвая и  б у р ж у азн ая  эстетика). 
Б орьба  за реализм  в бурж уазной  м узы ке XVIII в. 
(итальянская опера „Б уф “, Глюк и др.).

4. Подготовка Бетховена. Гайдн. М оцарт. 
М онгейм ская ш кола симфонистов. М узы ка ф ран
цузской револю ции.

5. BeTxoet г
6. Ш уберт, Ш уман, Ш опен, М ендельсен .
7. П ервое  околение после-бетховенских 

симфонистов и возникновение программной 
симфонии. Б ерлиоз. Л ист.

8. В агнер.
9. О п ера  XIX века (М ейербер, Верди, 

Пучини и др.).
10. О сновны е направления в  западной му

зы ке эпохи возникновения империализма (Брам с, 
Ш траус и др.).

11. Ф ранц узская  м узы ка второй половины  
XIX века и ф ранцузский им прессионизм .

12. О сновны е с іи ли  западной м узы ки XX века 
(фаш изм в музы ке).

X .  И с т о р и я  р у с с к о й  м у з ы к и

1. В озникновение ру сско й  м узы ки. Западное 
влияние. К репостная м узы ка. Д иллетантская му
зы ка дворянского салона.

2. Глинка, Даргомы ж ский.
3. .М огучая кучка*. Балакирев и его к ру

ж ок. Бородин .
4. М усоргский.
5. Рим ский-К орсаков.
6. Чайковскии.
7. О сновны е направления в дореволю цион

ной м узы ке (конец XIX, начало XX века).
8. О сновны е направления в советской му

зы ке.

XI.  Г е о г р а ф и я

1 и 2. Ф изическая географ ия.
3. Политическая карта мира.
4. САСШ .
5. В еликобритания.
6. Германия.
7. Ф ранция.
8. П ольш а.
9. Япония.

10. Китай.
11. И талия и Балканские страны .
12. Н ародное хозяй ство  СССР и проблемы  

районирования.
13. Л енинградская, М осковская и И ванов

ская области.
14. У краина и Б елоруссия.
15. ЗС Ф С Р.
16. С редняя Азия.
17. Дальневосточный край.
18. У рало-К узнецкий район.
1°. С двиги в хозяйстве СССР в первую  

и вторую  пятилетки.

X II.  М и р о в о е  х о з я й с т в о  и  м и 
р о в а я  п о л и т и к а

1. М ировая война.
2 . О ктябрьская револю ция и всеобщ ий крВ ' 

зи с  капитализма.
3 . СССР и капиталистический мир.
4. С оврем енная А мерика.
5. К ризис Б ританской империи.
6. А нгло-американская борьба.
7. Т ихоокеанская проблема.
8. П ротиворечия япон ского  империализма.
8. Я пония на путях подготовки к „больш ой

в о й н е“.
10. Современная Ф ранция.
11. Н ачало кризиса герм анского фашизма.
12. О чаги войны в центральной и восточ

ное Европе.
13. К итайская компартия в борьбе за рево

лю ционно-дем ократические советы.
14. У гроза им периалистических войн и анти

советской интервенции и борьба СССР за  мир.
15. К ризис II И нтернационала и задачи Ком

интерна.
16 Коминтерн в борьбе за  пролетарскую  

револю цию .

X III.  М и р о в е д е н и е

1. П редставление вселенной в древние 
и средн ее  века.

2 . Зем ля в мировом пространстве.
3. С троение вселенной. О бразование Земли 

и планет.
4. Воздуш ны й океан и его  исследования 

Погода и предсказания ее.
5. Лик Земли и его  изменения.
6. С троение зем ного ш ара.
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7. П олезны е ископаем ы е и их разведка
8. В озникновение ж изни  на Зем ле.
9. Э волю ционная теория.

10. Н овейш ие теории о  происхож дении че- 
лвгека.

11. Что такое психическая  (душ евная) дея
тельность ж ивотны х и человека.

X I V .  Х и м и я

I. Х и м и я  и х и м и ч е ск и е  п р о ц е ссы

Химия и ф изика —  две основны е науки, и зу 
чаю щ ие природу . Ф изические тела и вещ ества. 
М атерия и энергия. П ризнаки хим ических явле
ний.

Типы хим ических реакций по признакам  ма
териальн ы х и эн ергетических изменений. З н а 
чение химии.

Д ем онстрации хим ических реакций.

2 . Т е о р и я  горения

З ак о н  сохранения материи и зако н  сохране
ния энергии — два основны х закона  природы . 
Различны е попытки объяснения явления го р е 
ния. К ислородная теория Л авуазье . Горение. 
Тление. Реакц ия окисления и восстановления. 
Добы вание металлов и з руд. О кисление метал
лов. Солнце как  источник энергии. Д ем онстра
ция хим ических реакций.

3. Х и м и ч е ск и е  э л е м е н ты  и коли че
с т в е н н ы е  р а с ч е ты  х и м и ч е с к и х  про

ц е с с о в

С лож ны е и просты е вещ ества. Элементы- 
металлы и элем ен ты -м етал л о и д ы . М олекулы 
и атомы . М олекулярны й и атомный вес. З н а
комство с  химическим языком. Символы атомов, 
формулы  и уравнения. Количественны е расчеты  
в производстве.

4 . В аж н ей ш и е  э л е м е н ты  и условия  
п р о те к ан и я  х и м и ч е с к и х  п р о ц е ссо в

Знаком ство  с  некоторы м и главнейш им и эле
ментами. Кислород и водород. Способы их по
лучения и свойства. Вода.

Главнейш ие услови я и законы  протекания 
химических процессов. К ак управлять х о д «  
химических процессов.

Д ем онстрация химических реакций.

5. В аж н ей ш и е  соединения элем ен
то в , и х  с в о й с тв а  и с п о со б ы  по

лучения
О кислы , кислородны е кислоты, основания 

и соли. П рочие неорганические вещ ества. О р га 
нические вещ ества. Вода.

О бзор  главнейш их производств основной хи
м ической промыш ленности.

Дем онстрация химических реакций.

X V .  С о в р е м е н н о е  с о с т о я н и е  
ф и з и к и

1. М ате р и я
С троение материи. М атерия и движение. 

Взгляды Л енина и Э нгельса.
Д оказательства р еал ьн о еш  сущ ествования 

молекул и их движ ений.
Б роуновское движ ение.

2. Энергия
Работа и эй ергия. Виды энергии . С охране

ние и рассеяние энергии . Н евозм ож ность »веч
ного двигателя*. Э нергия и  м атерия. Теория 
Э йнш тейна. Борьба за  закон  сохранения энер
гии в 1934 г.

3. П рирсда  с в е та
Т еория Н ью тона и Гю йгенса. Учение о  кван

тах. Т еория де-Б ройля. Д воякая  природа ма
терии .

4. С тр ое н и е  а то м а  и р е н тге н ов ы  
лучи

Теория Бора. С троение атомны х ядер. И зо
топы . Радиоактивны е процессы . Рентгеновы  лучи 
и их применение в медицине и технике.

5. Э л ек тр и ч е ств о
П рирода электрических и магнитных явле

ний. Э лектричество в природе и технике.

6. Н овы е р аб оты  по Ф язи н е
О ткры тие нейтрона. О ткры тие позитрона. 

Т еория Д ирака. Работы Ж олио. Н овейш ие ра
боты 1934 г.
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Н А У Ч Н О Е  О Б О З Р Е Н И Е
Н о в о г  о  п е р е л и в а н и и  к р о в и

В области переливания крови советская на
ука  за  последние го,ды достигла весьма к р у п 
ных успехов. С пециальные институты  во всех 
крупнейш их научны х центрах Сою за с их ф и
лиалами и выездными бригадам и (на периф е
рию ) не только делаю т переливание крови опе
рацией м ассоаой  и ш ироко доступной, не 
только расш иряю т область ее  применения в ме
дицине, но и успеш но разрабаты ваю т ряд  важ 
нейш их вопросов гематологии (наука  о крови) 
вообщ е.

Из научны х работ последнего врем ени осо
бен н о е  значение имеют работы  старейш его  из 
наш их учреж дений этого рода — М осковского 
ин-та им. Богданова —  в области у соверш ен
ствования метода консервирования крови для 
ограж дения ее  от сверты вания. Д о  последнего' 
времени И нститут применял с этой целью  „ни
трирование* крови, т. е. прибавление к ней ли
моннокислого натрия. Н о  на опьпѣ более чем 
5000 случаев трансф узии (переливания крови) 
вы яснилось, что цитрат натрия сам по ]Себе 
только зам едляет момент сверты вания крови, 
но таковое частично все ж е наступает. В на
стоящ ее врем я И нститутом  установлено, что 
момент сверты вания можно ещ е более отдалить, 
если, помимо прибавления цитрата натрия, р а з
водить кровь равным объемом ф изиологического 
раствора. Вместе с тем, в виду дороговизны  
цитрата, частичная замена его физиологическим 
раствором  представляет такж е и экономический 
интерес.

В новейш ей, усоверш енствованной  форме 
в качестве консервирую щ ей кровь жидкости 
Институтом принята так наз. „ж идкость ИПК* 
(И нститута переливания крови), которая, по
мимо лимоннокислого и хлористого натрия, 
содерж ит такж е некоторы е количества серно
кислого магния, хлористого калия и дистилли
рованной воды. \

П рименение ж идкости ИПК для консервиро
вания переливаемой крови в многочисленных 
опытах оказалось вполне целесообразны м: она 
почти абсолю тно предохраняет кровь от свер
тывания, очень мало изменяет ф изиологические 
свойства ее  и состоит из недефицитных со
ставны х частей.

П рименение ж идкости ИПК в клинике пред
ставляет то крупное преим ущ ество по ср авн е
нию с переливанием цитратной крови и прямой 
трансф узией неизмененной крови, что оно лиш ь 
в очень редких случаях влечет за  собой какие- 
либо неж елательны е явления, да и эти редкие 
случаи имеют место только при переливании 
крови малой давности. Повидимому, чем дли
тельнее срок консервирования крови, тем меньш е 
оснований для возникновения болезненны х ре
акций организм а.

П ереливание крови, консервированной  ж ид
костью  ИПК, соверш енно безопасно для боль
ных, а отсутствие в этих случаях клинической 
реакции увеличивает показания в пользу п ер е 
ливания крови, особенно в тех  случаях, при 
которы х клиническая реакция могла бы вредно 

, отразиться на дальнейш ем течении болезненного 
процесса.

Разреш ение п р о б л е м ы  консервирования 
крови в течение довольно продолж ительного 
срока (2—3 недели и больш е) чрезаы чайно 
облегчает вопрос о  донарстве: становится
возможным переливание крови в неотлож ны х 
случаях в  отсутствии донара.

Установлено такж е, что консервированная 
по описанном у способу кровь хорош о п ере
носит далекие (в течение нескольких суток) 
перевозки по ж елезной  дороге и не требова
тельна к условиям хранения; это откры вает ш и
рокие перспективы  как для вы ездной практики 
(в  отдельных с л у ч ая х — на самолете), так  и в 
условиях  войны.

Д р у гая  серия новых работ И нститута ка- 
сгется  вопроса предупреж дения переноса маля
рии  при переливании крови. До последнего 
времени считалось общ епризнанным, что при 
пользовании услугам и  донара необходимо и с 
ключить, во избеж ание зараж ения .реципиента* 
(кровеполучателя), наличие у  донара некоторы х 
болезней, в том числе малярии. В м алярийны х 
м естностях, которы х у нас, как известно, все 
ещ е немало, эго обстоятельство крайне затруд
няло выбор годного д  я операции донара и тем 
самым весьма суж ивало применение трансф узии  
в эти х  районах. Эго обстоятельство тем билее 
важ но, что м алярийное заболевание дон ара  
в скры том периоде мож ет остаться незам ечен
ным; переливание ж е м алярийной крови  грозит 
ргц и п и ен :у  серьезной опасностью  не только для 
здоровья, но и  для жизни. Н аконец , малярия 
в последние годы получила немалое распро
странение и во внемалярийны х м естностях; здесь 
от внимания врача не специалист’а-м аляролога 
особенно легко мож ет ускользнуть с к р ы іа я  м а 
лярия у  донара.

Институтом устйновлгно, что кровь, консер
вированная в течение не м енее 4 суток, теряет 
свои опасные свойства в случае наличия у  до
нара малярии: такая кровь н е  может перенести  
на больного м алярийную  инфекцию . Поэтому 
в малярийных местностях всегда, а  в немзля- 
рийны х — при малейш ем подозрении на маля
рию  у донара можно без всяких  опасений поль
зоваться к о к сф ви р о ван н о й  кровью  со сроком 
консервации не м еньш е 4 дней. Если к консер
вирую щ ем у раствору  прибавить слабы й р ас 
твор  хинина, то необходимый срок к о н сер 
вации можно ещ е более сократить. Д аж е заве
домо м алярийная кровь при хранении ее  
в течение 4 суток при тем пературе +  4 ° — 
+  6° не содерж ит ботьш е плазмодиев м алярии 
и практически мож ет считаться стерильн ой , 
вполне безопасной.

О ткры тие И нститута, помимо огром н ого  зн а
чения для дела переливания крови, предста
вляет интерес и дл.і психиатрической практики. 
Как известно, невролю эс (спинная сухотка, про
грессивны й паралич) в последние годы часто 
лечится искусственной прививкой" малярии. Так 
как в течение первых двух суток консерв ции 
плазмодии м алярии сохраняю т в крови свою  
патогенность (болезнетворность), то .'двухднев
ной* м алярийной кровью  м ож но пользоваться 
для прививки таким больным в м естностях, где 
нет подходящ его заразного  (м алярийного) ма
териала.
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К ак мы видели вы ш е, для целей трансф узи и  
нельзя  все ж е обойтись без некоторы х коли
честв  цитрата натрия. Т ак как  получение его  
затруднительно  в виду отсутствия у  нас в до
статочном количестве деш евого сы рья, то И н
ститут занялся поисками способа приготовления 
.стабилизатора“ крови (предотвращ аю щ его с в е р 
тывание) из деш евого  отечественного  сы рья. 
И з ряда полученных И нститутом синтетических 
препаратов наилучш им  оказался так наз. „си- 
натрин №  2 7 “: п р епарат  этот гораздо активнее 
цитрата, гораздо  менее токсичен (ядовит) 
и  мож ет бы ть получаем  из негеф ицитны х ма
териалов. С инатрин №  27 вскоре  начнут при
м енять в клинической практике; очень вероятно,

'  что он найдет себе применение такж е в пищ е
вой промыш ленности и в технологии крови.

И склю чительно интересную  и ценную  часть 
новейш их исследований И нститута представляю т 
собой опыты по использованию  для перелива
ния человеку — крови ж ивотных. В последние 
десятилетия считалось соверш енно незыблемым 
полож ение о том, что для трансф узии  может 
бы ть применяем а только  кровь ж ивотного того 
ж е вида; в частности для человека может быть 
пригодной только кровь человека же, принадле
ж ащ его к тому ж е к донару с  „совм естим ой“ 
кровью  (совместимость или несовместимость 
определяется принадлеж ностью  к той или иной 
„группе по к р о в и “). Но в последние два года, 
сначала в  герм анской медицинской печати, 
а  сейчас и у  нас в СССР, начинает возрож даться 
идея пользования в человеческой клинике 
кровью  ж ивотны х.

Н ечего и говорить о том, какое огромное 
значение могло бы иметь полож ительное р азр е
ш ение этого вопроса: ср азу  полностью  отпала 
бы вся  проблема донарства, ибо для клиники 
представился бы неограниченны й источник при
годной для переливания крови ж ивотных. М о
сковский институт уж е  добился в этом отнош е
нии интересны х результатов, но  говорить сей
час о выводах было бы преж деврем енно.

Н аконец, поистине блестящ ую  стран и ц у  
в истории  И нститута представляю т собой но
вейш ие работы  С. С. Бою хоненко . Года четы ре 
том у назад потрясаю щ ее впечатление произвели 
опыты Брю хоненко с отрезанной головой собаки. 
Брю хоненко сконструировал тогда чрезвы чайно 
остроум ны й аппарат искусственного  кровообра
щ ения— „автоинж ектор“ (искусственное  сердце) 
и систему искусственного  ды хания. Автору на
стоящ их строк  случилось тогда видеть порази 
тельный опыт Б рю хоненко  с отрезанной голо
вой собаки: соединенная с автоизж ектором  
голова продолж ала ж ить отдельно от туловищ а. 
С на м оргала глазами, ш евелила уш ами, глотала 
воду и т. д.

С ледую щ ая стадия опы тов (совм естно с проф. 
Теребинским) касается искусственны х пвроков 
сердца: овладев тайной искусственны х пороков 
у  собаки, мож но будет найти способы  хирурги 
ческого лечения пороков у  человека. У собаки 
вскры вается грудная клетка, сердце останавли
вается, вы клю чается и на его  место вклю чается 
автоинж ектор, которы й работает с точностью  
и правильностью  естественного сердца. Д алее 
х и р у р г  м еханически вы зы вает в сердце собаки 
те  изменения (расш ирен ие клапанов), какие 
присущ и пороку. П осле операции сердце начи
нает снова биться, и ж ивотное некоторое время 
ж ивет с двум я сердцами — естественны м  и авто

инжектором; последний затем вы клю чается. Это* 
изумительны й эксперим ент откры вает перед  
наукой соверш енно новые перспективы ; сейчас 
он уж е  почти до конца разработан .

Но ещ е более пораж аю т воображ ение даль
нейш ие опы ты  Брю хоненко: раз организм мож ет 
ж ить с искусственны м  кровообращ ением, значит, 
можно ож ивлять ум ерщ вленны х животных. Брю 
хоненко убивает собаку путем удаления сердца 
или ум ерщ вления его электрическим током, 
хлороформом и т. д. С обака мертва... но стоит 
вклю чить автоинж ектор и искусственны е легкие, 
как мертвое ж ивотное ож ивает; оно окликается 
на свист, визж ит при щ екотке, лает, кусается, 
ест, переваривает пищ у. Если же выключить 
приборы , собака снова ум рет, а при новом их 
вклю чении —  снова „воскреснет“!

Все это каж ется невозможным, почти сверх- 
естественны м ,- тем  не м енее это —  научные 
факты, тщ ательно и всесторонне проверенные. 
О писанны е опыты проделаны С. Брюхоненко 
уж е на нескольких десятках собак —  и всегда 
с неизменным успехом.

Трудно охватить ср азу  все значение москов
ских опы тов —  так велики, разнообразны  и гран
диозны откры ваем ы е ими перспективы .

Л. Василевский

С е л е з е н о ч н а я  д и э т а  и  т у 
б е р к у л е з

Для лечения туберкулеза  было предложено 
очень много методов; из них диэттерапия за
нимает центральное место. Нг^ ряду с общим 
повы ш ением питания различными клиницн- 
стами предлагались всевозм ож ны е препараты, 
представляю щ ие экстракты  пищ евых веществ. 
Так, клиницистами Зауэрбухом , Герзоном и дру
гими применен с хорош ими результатам и  пред
лож енный нм костный состав, богаты й жиром 
и витаминами, и препарат, содерж ащ ий соли 
магния и кальция.

З а  последнее время целый ряд авторов 
предлож или селезеночную  ди эту  в общ ей схеме 
питания больного. Э ксперим ентальны й материал 
дает прекрасны е результаты . Опыт лечения 
больны х селезеночной пищ ей был произведен 
в О десском тубдиспансере. С елезенка давалась 
больным в различны х видах: ж ареной, тушеной 
и др. ,1—2 р а за  в день в течение Р /а — 4 мес. 
За  исклю чением немногих случаев все больные 
значительно окрепли: прибавились в весе, уве
личилось количество эритроцитов и гемогло
бина крови, улучш ился аппетит, снизилась 
тем пература, количество коховских палочек 
в мокроте ум еньш илось. Повидимому, причи
ной такого благоприятного" действия селезе
ночной диэты является  бактерицидное свойство 
лимфоцитарной ткани селезенки.

Л. Р.

Д е й с т в и е  ж е л е з а  и  ф о с ф о р а  
н а  р а з в и т и е  г о л о в а с т и к о в

Проф. П ериканц исследовал вопрос дей
ствия ж елеза и ф осфора на развити е  голова* 
стиков. В качестве препарата, содерж ащ его  
ж елезо и фосфор, им употреблялся^ фитофер- 
рин, изготовленны й В сеукраинской химико- 
профилактической станцией в Х арькове. Э т а
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вещ ество представляет собой аморф ную  (бес
ф орменную ) см есь ж елтовато-бурого цвета, со 
держ ащ ую  7°/о ж елеза и 5 %  фосф ора.

160 головастиков разм ещ ались в 8 сосудах; 
половина из них были контрольны ми. Все го
ловастики еж едневно получали одно и  то ж е 
количество мясного порош ка; опы тны е, сверх 
того, получали 0,01 г ф итоф еррина на каждого 
головастика.

После 70 дней головастики взвеш ивались 
II измерялись. Опытные головастики по сравне
нию с контрольными (которы е не получали 
фитоф еррина) выросли на 15°/о в длину, а в весе 
прибавились на 94,7°,о.

Н о не всякая  доза ж елеза и ф осф ора имеет 
аналогичное действие. М алые дозы ф итоф ер
рина (0,02 г) оказываю т полож ительное дей
ствие на рост и вес ж ивотного, больш ие же 
дозы (0,06 г) торм озят развитие головастика 
(вес головастика по отнош ению  к нормальному 
ж ивотному ум еньш ается  на 11°/о).

Д е й с т в и е  г л и с т о в  н а  с е к р е 
ц и ю  ж е л у д к а

П ониж ение секреции и кислотности ж ел у 
дочного сока является симптомом многих забо
леваний. Так, эти явл ен и я  могут вы зы ваться 
катаром  ж елудка, раком и др. Омским ветери
нарны м институтом недавно установлено, что 
причиной этого явления м ож ет явиться такж е 
наличие глистов. И сследования производились 
на собаке с изолированным ж елудочком  по ме
тоду Гейденгайн-П авлова. М етодика изучения 
заклю чалась в следующ ем: у  собаки, зараж ен
ной цестодами (вид глистов); определялось ко
личество ж елудочного сока и его  кислотность; 
затем  она получала противоглистное (0,14 б р о 
м исто-водородного ареколина), после чего 
снова определялась секреция ж елудочного 
сока. П ри этом было установлено, что непо
средственно вслед за удалением  глистов наблю 
далось некоторое падение секреции и кислот
ности ж елудочного сока, но затем они резко 
повы ш ались, достигая на 7-й день увеличения 
в 7 раз против преж них данных, после чего 
снова начиналось падение, не доходящ ее, однако, 
в течение всего врем ени наблюдений (2 м еся
цев) до того ур о вн я , которы й имел место при 
зараж ении организма глистами.

Врачам необходимо учесть, что глисты по
нижаю т секрецию  и кислотность ж елудочного 
сока и при наличии таких симптомов прове
рять, не служ ат ли этом у причиной глисты.

М е р ы  б о р ь б ы  с  п р о ф е с с и о 
н а л ь н ы м  о с л а б л е н и е м  
с л у х а

В опрос о профилактических м ерах в целях 
ум еньш ения травм органа слуха в обстановке 
ш умовы х цехов является актуальны м вопросом 
борьбы  с проф ессиональной тугоухостью ; по
этому всякие, даж е небольш ие, м ероприятия 
в этом направлении заслуж иваю т особого вни
мания.

П роизведен опыт исследования слухового 
аппарата транспортны х рабочих (маш инисты , 
слесари и др.) до  и после работы . И спы туе

мые, не имею щ ие видимых изменений органа 
слуха, все  ж е  вы казы вали некоторое пониж е
ние восприятия звуков.

Д октор Тамаркин изучил действие корот
кого (пятим инутного) отдыха органа слуха 
в процессе работы на остроту восприятия. 
О тдых достигался заты канием  уш ей  ваткой. 
И сследование восприятия звуков  он производил 
до и после отдыха. Данные показываю т, что 
такой короткий отдых хорош о восстанавливает 
остроту слуха. Сами испы туемы е после вы ш е
указанного  отдыха ощ ущ али повы ш ение слы 
шимости.

Л. Р.

П р и м е н е н и е  л и ч и н о к  м у х  
д л я  л е ч е н и я  г н о я щ и х с я  р а н  
и  я з в

Во врем я империалистической войны было 
замечено, что у  некоторы х ранены х, подобран
ных с поля сраж ения, ранъі были покры ты , ли
чинками мух, причем у  этих ранены х не наблю 
далось повы ш ения тем пературы  или других 
признаков инфекции, и они обычно вы здора
вливали. Это наблю дение послуж ило вы работке 
метода лечения упорны х хрони ческих  гнойны х 
ран (например, при воспалении костей) личин
ками мух.

Для разведения личинок служ ит специаль
ный инкубатор, в котором помещ аю тся яйца 
зеленых мух.

Преж де чем приступить к лечению , часть 
яиц стерилизую т в сулем е или в алкоголе 
и затем асептически пересаж иваю т на рану. 
Число применяемых личинок колеблется в за 
висимости от величины раны . Рана постоянно 
увлаж няется физиологическим  раствором .

Выш едш ие из яиц личинки растут, находясь 
в ране в течение 2 дней.

Эта своеобразная чистка-лечение длится 
3  дня. Каждый р аз  р ан у  промы ваю т ф изиоло
гическим раствором  и вводят новы е личинки, 
не  применяя хим ических антисептических 
средств.

В результате рана очи щ ается  и заживает.
Такой способ лечения находит себе  ш ирокое 

применение во Ф ранции, А м ерике и многих 
других  странах. А. П.
С а м ы й  м о щ н ы й  в  м и р е  
л е п р о з о р и й

Самый мощ ный в мире лепрозорий строится 
вблизи ст. Х олмская (К ры мского района). Л еп ро
зорий, рассчитанны й на 600 прокаж енны х, будет 
располагать собственны м и ш колами, больни
цами и другим и культурны м и учреж дениями: 
свой колхоз обеспечит полное удовлетворение 
продовольственны х нуж д больных. Н а стро
ительство отпускается в этом году миллион 
р уб . К ры мским райисполкомом вы делено свы ш е 
2 тыс. га зеленой площади.

П рош ло 10 лет со  врем ени основания пер
вого диэтического проф илактория в М оскве. 
П рофилакторий был откры т при больнице имени 
О строумова, где через 5 лет  после этого было 
устроено первое в М оскве диэтическое отделе
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ние больницы, преобразованное в научно-прак
тический центр по организации диэтпитания. 
В  настоящ ее время в системе Горздрава М осквы 
им еется 27 диэтпроф илакториев, пропускаю щ их 
еж едневно около  2  тыс. чел.

В М оскве (в  М арьиной рощ е) заканчивается 
строительство нового  единого диспансера. Дис
пансер будет гамым крупны м в М оскве. П ро
пускная способность его  — 1 млн. больны х в год 
(крупнейш ий диспансер пропускает сейчас до 
140 тыс. больны х в год). Д и спансер  будет со
стоять из ря а прекрасны х' лгбораторий, рент
геновского  кабинета и  отделений физических 
методов лечгния. К ром е то го , при диспансере 
организу ется  нервно-психиатрическое, ту б ер к у 
лезное, венерическое и др у ги е  отделения. В к а 
честве консультантов приглаш ены  профессора 
Д иллон, Ф ельдман, Зелени н  и др.

О б л у ч е н и е  к р о в и  б о л ь н ы х

К ак известно, облучение горным сглнцем 
всего о р іан и зм і или отдельного пораж енного 
участка дает прекрасны е результаты  при самых 
разнообразны х заболеваниях. С другой  стороны , 
общ еизвестно  такж е и хорош ее лечебное влия
ние при многих заболеваниях .ау то гем о тер а 
пи и“, т. е. лечения собственной кровью  боль
ного . Проф . Б роун  и его  ассистент Ф ерверс 
(Германия) остроум но объединяю т оба эти спо
соба: извлекая у  больного кровь и подвергая 
ее  прям ом у облучению  горным сслнием, они 
затем  зводят ее обратно  в кровяной поток 
больного. Этот метод имеет целью  путем воз
действия на составны е части крови (сы воротку, 
красны е кровяны е тельца и пр.) усилить или 
упорядочить влияние аутогем отерапии .

Опыты производились на кроликах. Кровь 
во избеж ание сверты вания смеш ивалась с  л и 
моннокислы м натрием.

П ри разного  рода анемиях указанны й спо
соб давал р езк о е  увеличение количества к рас
ны х кровяны х телец  уж е в течение одних су 
ток. Ценны м он оказался и при злокачествен
ном малокровии.

Н овы й герм анский  м етод и принципиально, 
и практически  представляет больш ой интерес.

В .

Н е б ь ю щ и е с я  о ч к и

В интересах лиц, зрен и е которы х долж но 
особенно  охраняться  (рабочих, мотористов, 
спортсм енов и т. п.), появились на ам ерикан
ском ры нке н е б ь ю щ и е с я  очки.

М атериал, из которого изготовляю тся п о 
добны е очки, в  сущ н о сти  — обы кновенное не- 
бью щ ееся стскло, но меж ду двумя рядам и его  
п м ещ ается слой из целлю лоида или другой 
подобной массы. В остальном они не отлича
ются от обы кновенны х очков.

Г.
С о л н ц е  в  ж и л и щ а

И звестно , что в больш их городах доступ  
солнечны м  лучам  в ж илы е пом ещ ения чрезвы 
чайно ограничен. О кна, располож енны е с се 
верной стороны , не освещ аю тся солнцем вообщ е, 
западны е и в о сто ч н ы е— получаю т солнечны й 
сиет лиш ь в ограниченном количестве, и только 
ю жные освещ аю тся наиболее интенсивно. Вы
сокие дома, дворы -колодцы  являю тся непрони

цаемым экраном  для солнечны х лучей. Далее, 
при вы соком и низком стоянии солнца лучи 
почти не доходят до ж илищ . О свещ ая пол 
или ковер , больш ей частью  темной окраски, 
солнечны е лучи в значительной м ере погло
щ аются ими. Н ечего  говорить о вечно-хемиых 
подвалах.

В окна, располож енны е с южной стороны, 
солнце проникает легко, особекно  летом, а  в 
ю ж ны х м естностях — в течение целого года; 
там обитатели вы нуж дены  защ и щ аться  ш торами 
от чрезм ерного  тепла и сильного отраж ения 
солнечных лучей.

О граниченный доступ солнечны х лучей 
в помещ ения вы нуж дает прибегать к помощи 
искусственного  (электрического) освещ ения, 
меж ду тем как на кры ш и зданий падает обилие 
световы х лучей.

Ф ранц узски й  рабочий Ж ак  Артю и для 
использования солнечного света  изобрел так 
назы ваем ое „искусственное солнце*— гелиостат. 
Этот аппарат  позволяет солнечны м лучам  п р о 
н и кать во  все помещ ения, даж е в подвалы. 
С остоит он из больш ого  вращ аю щ егося зер 
кала, располож енного  на кры ш е дома. Это вра
щ аю щ ееся зеркало  отраж ает солнечны е лучи 
на ряд  других  зеркал , располож енны х с таким 
расчетом, чтобы солнечный свет, отраж аясь рт  
них, попадал в пом ещ ения, во дворы , в п р о 
леты лестниц. С вет направляю т главным обра
зом на слабо поглощ аю щ ие поверхности потол
ков. В ращ ение зеркала  на кры ш е автом атичелш  
регу л и р у ется  падающими на него солнечными 
лучам и, таким образом , что осущ ествляется  
непреры вное освещ ение пом ещ ений солнцем. 
Благодаря этому устройству  мож но освещ ать 
солнцем  даж е подвалы , погреба и комнаты, 
располож енны е в центре дома,_ У зость улиц, 
вы сота домов, дворы -колодцы  при этом уж е не 
препятствую т проникновению  солнца.

К ак уж е  говорилось, свет, отраж енны й от 
зеркал, направляю т главным образом  на пото
лок; благодаря этом у мож но (например, для 
южных мес ностей) избеж ать п р ям о ю  перегре
вания лучами, падаю щими в окна.

У строй сіво  прочного, вы держ иваю щ его д а 
вление ветра прибора очень просто. Д виж ение 
зеркала на кры ш ? происходит автоматически, 
благодаря действию  светя на термометры , за 
мыкаю щ ие и разм ы каю щ ие . крнтур электро
мотора, таким образом , что в лю бой момент 
зеркало  устанавливается под определенным 
углом  к солнечным лучам. Так ж е автомати
чески вклю чается электрическое освещ ение, 
если солнечные лучи загораж иваю тся проходя
щ ими облаками, и  вы клю чается, как  только 
солнце появляется снова.

У ж е им еется полож ительный опыт в осве
щ ении таким способом даж е больш их рабочих 
зал, театральны х помещ ений и т. д.

Количество получаемого солнечного света 
оказы вается вполне достаточным, так как аппа
рат дает ,до  1С0000 едчниц света на квадратны й 
метр поверхности зеркала .

Таким образом  достигается освещ ение по
м ещ ения солнечны м светом  в течение всего 
дня и отпадает необходимость в утомительном 
для глаза электрическом  свете.

Возможно, что применение этого аппарата 
значительно изменит вид будущ их построек, 
и больш ий города будут иметь в  изобилии 
светлы е ж илы е пом ещ ения.
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В о з м о ж е н  л и  и с к у с с т в е н 
н ы й  р а д и и /

В печати появилось сообщ ение о  получении 
И. Кю ри и Ф. Ж олио в П ариж е первы х пор
ций искусственного радия.

Н о преж де всего  — о самом радии . Атомные 
ядра  радия, распадаясь со взры вом , вы брасы 
ваю т осколки трех  сортов: во-первы х, массивные 
частицы, известны е под названием  „альфа-ча- 
сти ц “; во-вторы х, электроны; в-третьих, к ру
пинки очень коротковолнового светд, весящ ие 
1 0 ~ 28 (дробь с 28 нулями в знаменателе) грам

м о в  к аж д а я — лучи  .а л ь ф а “, .б е т а “, .г а м м а “.
Каждую  секунду из к уска  чистого радия 

весом в грамм вы летает 10 триллионов ш тук 
частиц „альфа% 500 м иллиардов ш тук эле
ктронов и около триллиона крупинок (фото
нов) гамма-лучей. И так  как  все  эти  частицы , 
подталкиваемые волной чудовищ ного  взры ва, 
летят со скоростям и , соответствую щ им и эле
ктрическом у напряж ению  о т ^ з д о  10 миллионов 
вольт, то действие их громадно. В резаясь глу 
боко в человеческое тело, гамма-фотоны, эле
ктроны, альфа-частицы крош ат ж ивые клетки, 
разр у ш ая  их, пробурлв„ ..вая  ткани по всем на
правлениям  потоками вторичны х лучей. Послед
ствия такой бом бардировки в случаях рака, 
саркомы, волчанки — общ еизвестны .

И если, как видим, все  дело заклю чается, 
не столько в самом радии, сколько в его лучах, 
тогда научиться искусственно получать эти 
лучи — значит у ж е  подойти вплотную  к задаче 
искусственного радия.

Это и было сделано. В лю бой газовой р аз
рядной трубке, сквозь которую  пропущ ен эле
ктрический ток, мчатся тучи электронов. Стоит 
разогнать их до скоростей порядка 5 —7 млн. 
вольт, стоит вы вести чх  затем н аруж у , на от
крытый воздух — и и с к у с с т в е н н ы е  б е- 
т а - л у ч и  в р у к а х  у  ф и з и к  и.

Э лектрическое напряж ение в 5 млн. вольт 
впервы е получается (И нститутом К арнеги в 
СШ А) в 1927 г. Р азряд ная  трубка с окош ечком  
для вы вода 5-миллионовольтных электронов на 
воздух осущ ествляется там ж е наш им недавним 
гостем Вильямом Кулидж ем. Ц роп уская  через 
трубку  Кулидж а ток силой в 10 м икроам пер, 
получаем вы брос 600 триллионов ш тук электро- 
ноч в секунду, или П р о д у к ц и ю  к и л о 
г р а м м а  ч и с т о г о  р а д и я .

То же —  с альф а-лучами. А льфа-частица есть 
ядро атома гелия. Н аполнив разрядную ' трубку  
гелиевым газом и пропустив через нее ток  со
ответствую щ ей силы и вольтажа, ам ериканские  
ф изики Л оуренс, Солтэн и К рэн в мае 1934 г. 
получают поток из 100 триллионов ш тук ге 
лиевых ядер в секунду, что опять превосходит 
альфа-продукцию  м ногих граммов радия.

Н есколько труднее —  с искусственны м и гам
ма -л учам и . Гамма-лучи —  это . ослепительная 
вспыш ка света, озаряю щ его  пространство в мо
мент взры ва атомного ядра. И для того, чтобы 
д о б ы т ь  г а м м а - л у ч и  п о м и м о  р а д и я ,  
надо взорвать атомные ядра какого-либо нера- 
диеактйвнѳго вещ ества. Э т у  з а д а ч у  ( з а 

д а ч у  п о л у ч е н и я  г а м м а - л у ч е й  о т  
н е  р а д и о а к т и в н ы х  в е щ е с т в )  в п е р 
в ы е  в и с т о р и и  н а у к и  в ы п о л н я е т  
в е с н о й  т е к у щ е г о  г о д а  И.  В.  К у р ч а 
т о в  в лаборатории Ф изико-технического ин
ститута в Л есном. К урчатов бомбардировал во
дородны ми ядрами (протонами) легкий металл— 
литий. В зорванны е ядра лития явственно и спу
скали гамма-лучи.

Все три струи  радиевого лучистого потока 
получены и с к у с с т в е н н о .  И все ж е пре
им ущ ество естественного радия пока что не
оспорим о: оно заклю чается в том, что крупинку 
радиевой соли или п узы рек  с газообразны м 
потомком радия —  нитоном —  можно вколоть 
в самые недра раковой  опухоли. Э лектронными 
и ионными пуш кам и м аневрировать потрудней.

И вот н о в а я ,  б е з г р а н и ч н о - с м е л а я  
м ы с л ь  уж е  стоит в центре вним ания физики: 
нельзя  ли с и н т е т и ч е с к и ,  н а  л а б о р а 
т о р н о м  с т о л е ,  из деш евого и доступного 
сы рья изготовить настоящ ий радий, не отли 
чаю щ ийся хим ически от натурального редчай
ш его продукта? Я дерняя хим ия, заним аю щ аяся 
перепланировкой атомных ядер и превращ ением 
одних химических элементов в другие , давно 
уж е Задумы вается над этой задачей’ ^

П уть к получению  искусственного  р ади я  
ясен давно. З аряд  ядра р а д и я  равеп  88. З а 
ряд  ядра т о р и я  —  тяж елого и редкого, но во 
всяком случае в миллионы- р аз  белее доступ
ного, чем радий, металла —  90. О тсю да следует, 
что если ум еньш ить зар яд  атомных ядер в куске 
тория на 2 единицы , тогда т о р и й  а в т о м а 
т и ч е с к и  п р е в р а т и т с я  в р а д и й .  Как 
это сделать? Атомные ядра в числе прочих своих 
составны х частей включают в себя альфа-ча- 
стицы, зар яд  которы х как-раз р а в е н  2. 
Н адо вы бить, следовательно, и з каж дого торие- 
вого ядра одну альф а-частицу. Н адо ударить 
по ториевом у ядр у  соответствую щ им тараном. 
Такой таран  имеется сейчас в распоряж ении  
ф изики — это „ н е й т р о н н а я  п у ш к а “ 
(трубка, скон струированная недавно итальян
ским ф изиком  Э нрико Ф ерми и вы брасы ваю 
щ ая каж дую  секунду около, м иллиона ш тук 
нейтронов — частиц, лиш енны х электрического 
заряда и потому свободно пробиваю щ их ядра 
в с е х  б е з  и с к л ю ч е н и я  вещ еств). Что 
можно ож идать от удара нейтронами по ядрам 
тория? Выбив и з ториевого  ядра альф а-частицу, 
нейтрон застрянет внутри м иш ени. В итоге по
лучится ядро с массой 88 и 229. Получится не
сколько утяж еленная р а з н о в и д н о с т ь  (изо
топ) р а д и я  с атомным весом 229.

Это -превращ ение до последних дней не было 
достигнуто Ф ермй. Оно по всем признакам 
осущ ествлено сейчас И риной Кю ри и Ф реде
риком Ж олио в П ариж е.

Хотя выход искусственного радия в ны неш 
них условиях опыта практически должен бы ть 
е щ е  слиш ком мал, тем не менее картина ясна.

С екрет искусственного радия находится в р у 
ках у  человечества.

В. Е. Львов



К Р У Ж О К  М Н Р О В Е Д Е Н И Я
Занятия  ведет проф. Н. К А М Е Н Ь Щ И К О В

1. Задание, предлож енное в преды дущ ем  
занятии наш его круж ка (см. .В естн ик  зна
н и я“ №  8), как  показали полученные нами 
ответы, оказалось трудным для больш инства; 
вы яснилось, что больш инство товарищ ей с тру
дом разбираю тся с  астроном ическим и коорди
натам и и плохо представляю т себе .геом етрию  
неба"; поэтом у следую щ ее занятие наш его 
круж ка будет посвящ ено изучению  небесных 
координат и предвы числению  полож ения светил 
на небе.

И з всех  полученных нами ответов на это 
задание правильное реш ение дал только 
тов. П. М е с и с  (г. Каменец-П одольск). Это 
реш ение тов. П. М есиса с некоторы м и сокра
щ ениями (мы выпустили вы числение граж дан
ских сум ерек  и другие подробности) мы и по
мещаем.

. З а д а н и е  „а“. О к о л о  3000 л е т  т о м у  
н а з а д  к и т а й с к и е  а с т р о н о м ы  н а ш л и ,  
ч т о  в  д е н ь  л е т н е г о  с о л н ц е с т о я н и я  
в ы с о т а С о л н ц а в  п о л д е н ь р а в н а  79°7', 
а  в д е н ь  з и м н е г о  с о л н ц е с т о я н и я  
3 1 °1 9 \ О п р е д е л и т е ,  н а  к а к о й  ш и р о т е  
б ы л о  с д е л а н о  э т о  н а б л ю д е н и е  и 
к а к о в  б ы л  т о г д а  н а к л о н  э к л и п 
т и к и  к э к в а т о р у ?
о  Р е ш е н и е .  В полдень, во время летнего  
солнцестояния, отметим на меридиане точку М, 
соответствую щ ую  полож ению  центра Солнца. 
Эта точка М  будет отстоять к северу  от эк ва
тора на у го л , равный у глу  наклонения эклип
тики (круг, по которому происходит видимое 
годовое движ ение Солнца) к экватору  (£ ). 
Точно так ж е во врем я зимнего солнцестоя
ния отметим в полдень на м еридиане точку N, 
соответствую щ ую  положению  центра Солнца. 
Э та точка N  будет отстоять к югу от экватора 
на тот ж е угол Е. Стало быть, угловое  рас
стояние меж ду точками М  и N  равно удвоен
ном у у глу  Е, т. е . 2Е.

Если по наблю дениям китайских астр о н о 
мов вы сота точки М равна 79°Т. а высота N  
равна З Г 1 9 ',  то следовательно расстояние 
м еж ду М и N  =  79°7' — З Г 1 9 ' =  4 7 4 8 ' =  2Е, 
откуда Е  =  23°54'. Т а к о в о  б ы л о  н а к л о 
н е н и е  э к л и п т и к и  к э к в а т о р у  3000 л е т  
т о м у  н а з а д .

Ш ироту места наблю дения найти так же 
легко. В зяв  полусум м у высот точек М и N, 
получим вы соту экватора над точкой юга, 
а вы сота экватора  равн яется  дополнению 
ш ироты до 90°. И ском ая полусумма равна 
’/а (79°7' +  31°19 ')= 55°13 ', откуда т и р о т а = 9 0 ° —  
— 55-13' =  34°47\

То ж е можно найти и несколько иначе. Вы
сота светила верхней кульминации равна, как 
известно, вы соте экватора плюс склонение 
светила. В наш ем прим ере склонение было 
определено выш е; оно равно £ = 2 3 ° 5 4 '.  Таким 
образом, высота экватора над точкой ю га, или, 
что одно и то  ж е, полярное расстояние зе 
нита =  79°7' —  23°54' =  31° 19’ +  23° 5 4 '= 5 5 °1 3 '.

Э то астроном ическое наблю дение, вероятно, 
производилось в китайском городе Гонан-Ф у 
(ранее назы вался Л о-Я нг), ш ирота которого 
34°46'.

З а д а н и е  „6“. С о з в е з д и е  Ю ж н о й  Ко-  
р о н ы  и м е е т  п р я м о е  в о с х о ж д е н и е  
18 ч., а с к л о н е н и е  ю ж н о е  —  40°. С о 
з в е з д и е  О р и о н а  и м е е т  п р я м о е  в о с 
х о ж д е н и е  6 ч., а с к л о н е н и е  0°. К а 
к о в ы  у с л о в и я  в и д и м о с т и  э т и х  
с о з в е з д и й  в М о с к в е  в н а с т о я щ е е  
в р е м я  и к а к  и з м е н я т с я  э т и  у с л о 
в и я  ч е р е з  1 3 0 0 0  л е т ?

Р е ш е н и е .  Т ребуется  определить, как те
перь, т. е. во время осеннего равноденствия, 
когда склонение Солнца 5 =  0°, а прям ое восхо
ж дение а =  12 ч., видны в М оскве созвездия 
Ю ж ная К орона и О рион, координаты  которы х 
I =  —  40°, а = 1 8  часов (Ю ж ная К орона)»  5 = 0 “ 

я =  6  ч. (О рион).
Ш ирота М осквы равна 56° 

(данны е берутся  прибли ж енные, 
так  как определяю тся условия 
видимости не звезд или пла
нет, т. е. точек, а созвездий, 
т. е. у ч а с т к о в  небесного сво
да), следовательно, наклон эк 
ватора к горизонту равен 90°— 
— 56° =  34°. С клонение ж е Юж-, 
ной Короны =  — 40°; таким об
разом , это-созвездие н е в о с х о 
д я щ е е ,  т. е.  о н о  т е п е р ь  
н е  ' п о я в л я е т с я  н а д  г о 
р и з о н т о м  М о с к в ы .

О братим ся к О риону. Р о в 
но в полночь Солнце проходит 
свою  нижню ю кульминацию , 
а точка весеннего равноденст
вия находится на диаметрально- 
противоположном конце небес
ного свода, т. е. в верхней куль
минации. Следовательно, О рион, 
имеющий » —6 ч. и 8 =  0°, по 
мещ ается в то^ке востока. По-



»тому в полночь О рион восходит. С пустя б часов, 
начинается восход С олнца, а О рион тогда 
-будет в верхней кульм инации.

И так, О рион  мож но теперь видеть в Мо
скве  с полночи до 6 часов. П оследний предел, 
•однако, нуж но ум еньш ить примерно на 3/4 часа, 
так как с началом граж данских сум ерек  меркнут 
все звезды .

П еренесем ся теперь в будуіц ее на 13 ООО лет. 
Как известно, зем ная ось не находится в по
кое, а гіребы вает в так наз. процессиональнОм 
движ ении, непреры вно описы вая поверхность 
конуса, осью  которого служит; ось эклиптики. 
Угол меж ду образую щ ей и осью  конуса равен 
231/20, т . е. углу  наклонения эклиптики к эква
т о р у . Таким образом, С еверны й Полю с мира 
описы вает полную  окруж ность (строго говоря, 
эго — не окруж ность, а некоторая волнистая 
линия, но отклонение от окруж ности  весьма 
невелико, и оно в данном случае  не имеет 
значения) во круг полю са эклиптики, как центра, 

'  радиусом, равным 2 3 | /г°.
Полный оборот соверш ается  в 26 000 лет, 

следовательно, за  13 000 лет полюс опиш ет 
только половину окруж ности  и будет нахо
диться в созвездии  Л иры , около звезды Вега, 
которая и будет полярной звездой...

П осмотрим, как от этого перем ещ ения изме
нятся склонения наш их созвездий.

П реж де всего необходимо сделать несколько 
предварительны х замечаний На рисунке  (см. 
стр. 846) представлена небесная сфера такой, 
какой она бы вает в М оскве в 18 часов, когда 
плоскости горизонта, экватора и эклиптики 
пересекаю тся по одной линии, соединяю щ ей 
точки востока и запада, в которы х помещ аю тся 
соответственно точки весеннего и осеннего 
равноденствий. Hh — горизонт, Qq —  экватор, 
/ . / — эклиптика, Р Р '— ось мира, ЕЕ* —  ось 
эклиптики, которая, будучи перпендикулярна 
к линии OW, соединяю щ ей точки востока 
и запада, леж ит в плоскости м еридиана HPh. 
Н е том ж е м еридиане кульм инирую т Ю ж ная 
К орона, О рион и точка Р  с Л ирой, в которой 
будет находиться Полюс мира через 13 000 лет 
после того, как он опиш ет вокруг полю са 
эклиптики Е  полуокруж ность Pp. Это нас при
водит к важ ном у заключению: через 13 000 лег 
Ю ж ная Короня и О рион  будут леж ать о п т ,., 
на том ж е, что и сейчас, часовом к руге  HPhPK 
Таким образом, через 13 000 лет полюс, будучи 
на том ж е часовом круге, будет отстоять от 
соврем енного полож ения на д у гу  Я / ) = 2 -2 31/2‘=  
=  47° по направлению  к Ю ж ной К ороне. Сле
довательно, расстояние Ю жной Короны от Се
верного Полю са ум еньш ится на 47°, а  полярное 
расстояние О риона увеличится на 47°. О тсю да 
следует, что склонение первого созвездия уве
личится не' 47° и будет равно— 4 0 * + 4 7 °= + 7 °>  
а  склонение второго ум еньш ится на 47° и будет 
р авн о  0° —  47° =  — 47°.

Мы видим, что Ю ж ная Корона д е л а е т с я  
э к в а т о р и а л ь н ы м  с о з в е з д и е м ,  а О рион 
д л я  М о с к в ы  — н е в о с х о д я щ и м ,  т.  е. 
ч е р е з  13000  д е т  н а ш и  с о з в е з д и я  о б 
м е н и в а ю т с я  с к л о н е н и я м и .

Т еперь посм отрим , кик изменятся их п р я
мые восхож дения. Вследствие процессии точка 
весеинего равноденствия передвигается по 
эклиптике с востока на запад, следовательно, 
прямые восхож дения звезд непреры вно (хотя 
и неравном ерно) увеличиваю тся; за 13 000 л ;т

они у вели чатся  н а  12 часов; за  26 000 лет — 
на все 24 часа, ибо точка весеннего равноден
ствия вернется  опять в исходное полож ение, 
описав по эклиптике полный круг. Значит, ч е 
рез  ̂ 13 000 лет прям ое восхож дение Ю ж ной Ко
роны  будет равно 18 ч. +  12 ч. =  30 ч., т. е . 
6 часов, а прям ое восхож дение О риона будет 
равн э 6 ч.-(- 12 ч. =  18 ч.

Т а к и м  о б р а з о м ,  Ю ж н а я  К о р о н а  
и О р и о н  ч е р е з  13 000 л е т  о б м е н я 
ю т с я  т а к ж е  и п р я м ы м и  в о с х о ж д е 
н и я м и ,  т.  е.  в о о б щ е  о б а  с о з в е з д и я  
м е н я ю т с я  с в о и м и  м е с т а м и  (конечно, 
не абсолю тно, а относительно).

О стается  определить, где будет тогда н а
ходиться Солнце. Бы ло бы ош ибочно думать, 
что через 13 000 лет Солнце будет им еть прям ое 
восхож дение 12 ч . +  12 ч. = 2 4  ч. — 0 ч., т. е. 
будет находиться в точке весеннего  равноден
ствия. В основу  счета времени вообщ е п о л о 
жен тропический год, обладаю щ ий тем свой
ством, что начала времен года падаю т всегда 
на одни и те же дни года; следовательно, через 
13000  лет Солнце, как и теперь, будет в точке 
осеннего равноденствия. Стало быть, тогда 
условия видимости в М оскве О риона будут 
такие ж е, как теперь для Ю ж ной Короны 
г , наоборот, для Ю ж ной Короны  — такие же, 
как для соврем енного О риона. О рион через 
1 3000  лет не будет видим в М оскве, а Ю ж ная 
Корона будет хорош о видима.

2. Тов. П. П. Г а п о н е н к о (г . Телав, Г р у 
зия) со своими товарищ ам и хочет устроить 
у  себя с о л н е ч н ы й  п а р н и к ,  такой, „ ч т о -  
б ы  в н е м  м о г л а  з а к и п а т ь  в о д а * .

По этому вопросу  сообщ аем, что т. К. Т. Т р о- 
ф и м о в в Таш кенте построил особы е погло
тители солнечны х лучей, исклю чительно п р о 
сты е по устройству  и универсальны е. Приме
нение их дало возмож ность соверш енно без 
всякого  топлива, пользуясь исклю чительно 
солнечным теплом, нагревать воду в баке. Та
кая .солнечная баня“ за  1 ’ /2 года работы  про
пустила около 3000 человек. По этому способу 
уж е  во многих местах в К азахстане построены 
прачечные, бани и опреснители. О преснители  
имеют огромное значение в  м естах, где нет 
(или мало) питьевой воды, а им еется в различ 
ны х источниках лиш ь соленая. При помощи 
этих приборов, собираю щ их солнечны е лучи, 
кипятят воду и получаю щ ийся при этом  водя
ной пар охлаж даю т. Соль вы паривается, а пар 
после охлаж дения дает чистую  воду для питья.

В К азакстане, по линиям ж елезны х дорог, 
на изы сканиях и стройках находится в эксплоа- 
тации много таких кипятильников, дающих 
в день каждый до 200 литров чистой питьевой 
воды. Все эти кипятильники — действительно 
.солнечны е кипятильники”, т. е. работаю т без 
расхода топлива, непосредственно используя 
солнечны е лучи.

Из .солнечны х маш ин" работает у  нас — 
тож е в К азакстане — пока один паровой котел, 
развиваю щ ий давление пара до 5 атмосфер. 
Кроме того, в Ташкенте построен .солнечны й 
насос*, подаю щ ий воду непреры вной струей  ні. 
вы соту 11 м в течение 14 часов в каж дые 
сутки, когда светит солнце. Этот насос тоже 
работает, используя только солнечны е лучи.

Конэчно, в использовании солнечной эн ер 
гии на этом нельзя останавливаться. Н а оче
реди поставлен вопрос сооруж ения .солнечной
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в о д о к а ч к и ', которая будет иметь огромное зя а - 
чение для о рош ени я  ю ж ны х засуш ливы х райо
нов  С С С Р, богаты х солнечным теплом и бедных 
топливом. В этом направлении работаю т наш и 
советские  специалисты . Н адо надеяться, что 
ш ирокое применение непосредственно солнеч
ной  эн ергии  для подачи воды при искусствен
ном дож девании очень помож ет нам в борьбе 
с засухой  в засуш ливы х районах СССР. В Слуц- 
ке  (Л ен. обл.) уж е  10 лет работает специальный 
институт по изучению  солнечной энергии 
и возм ож ностей ее использования, это —  И нсти
тут актинометрии.

И так, тов. Г апоненко, чтобы лучш е сделать 
Ваш  .солн ечн ы й  парник*, обрати тесь за  прак
тическими указаниями к тов. К. Т. Трофимову 
в г . Т аш кент и за  теоретической и научной кс - 
сультацией в И нститут актинометрии (г. Слуцк, 
Л ен . обл.). Во всяком  случае дерзайте, т. Г а 
поненко, и агитируйте  у  Вас в Грузии за 
устройство  солнечны х маш ин и использование 
непосредственно солнечной эн ергии . Н уж но 
это больш ое дело  в наш ем соцстроительстве 
ср азу  поставить на должную  ступень; не зан и 
м аться кустарничеством , а по-настоящ ем у, по- 
больш евистски, двинуть вперед  рабочее изо
бретательство и на этом фронте соцстроиіель- 
ства.

3. Тов. М. О д н о б у  р  ц е в /(Д о н б а с с , Ма
кеевка) спраш ивает: „ У т в е р ж д а ю т  л и  п о 
с л е д н и е  д а н н ы е  а с т р о н о м и ч е с к и х  
и с с л е д о в а н и й  н а л и ч и е  ж и в ы х  су-  
щ е с т в  на п л а н е т е  М а р с ? *  и п р о с и т  
у к а з а т ь  в р е М я ,  у д о б н о е  д л я  н а -  
б л ю д е н и й  М а р с а .

О т в е ч а е м .  О гкоси тельяо  наблю дений 
М арса сообщ аем, чго в этом году М арс плохо 
виден — он  в :е  врем я находится далеко от 
Земли. Только начиная с апреля 1935 г., М арс 

^  будет удобен  для наблюдений — тогда он будет 
стоять в противостоянии с СоЛнцем, на близ
ком от Зем ли расстоянии и будет виден всю 
кочь. Л учш е ж е всего (в ближ айш ее время) 
М арс будет виден около 23 июля 1939 г., во 
в о е м я  в е л и к о г о  п р о т и в о с т о я н и я  
Мар'са. Тогда он  будет находиться  от Земли 
на расстоянии всего лиш ь 58 млн. км. Э го ве
ликое  противостояние М арса астрономы  встре
тят  вооруж енн ы е лучш ей астроном ической тех
никой, более сильны ми телескопами, чем это 
было раньш е. Это дасг возм ож ность разреш ить 
м ногие спорны е вопросы  относительно М а р с а .. 
Н е  пуж чо забы вать, что почти все главнейш ие 
исследования и научны е откры тия, относя
щ иеся к М арсу , были сделаны  во врем я его  
великих противостояний. В еликие ж е противо
стояния М арса повторяю тся (в  среднем) через 

г каж ды е 15 лет. Что же касается  обитаемости 
М арса и  сущ ествования каналов на нем, то 
нуж но сказать, что этот вопрос разделил все* 
астрономов на два лагеря: одн и— ,за ° , другие— 
.п р о т и в “. Как в том, так и в другом  лагере 
есть крупны е учены е. Все научны е исследова
ния М арса носят печать борьбы  этих двух  ла- 
гергй , а книги о  М арсе вообщ е не отличаю тся 
объективностью .

О днако, последнее великое противостояние 
М арса в 1924 t. убедило даж е такого п роти в
ни ка  утверж дения наличия каналов на М арсе, 
каким является известны й ф ранцузский астро
вом  А н т о н и а д и ,  что каналы М арса, обнару
ж енны е итальянским астрономом С к и а п а 

р е л л и ,  .дей ствительн о  сущ ествую т*, хотя 
и не  являю тся, по мнению  А н т о н и а д и ,  
прям олинейны м и. К ак-раз великое противо
стояние М арса в 1924 г. дало нам основание 
дум ать, что М арс —  мир, не м енее ж ивой, чем 
Зем ля.

Х отя М арс и находится теперь в стадии р а з 
вития, у ж е  пройденной Зем лей, тем не м енее 
органическая ж изнь на нем, вероятно, есть, так 
как имею тся налицо все необходимые для этого 
условия: атм осфера, вода, кислород и доста
точно тепла.

У кажем литературу  о М арсе:
1. П. Л о в е л л — . Ма р с  и ж изнь на нем*. 

272 стр. О десса. 1912 г., ц. 2 р.
2. .Н о в ы е  идеи в астроном ии*. .М ар с  и его  

каналы “. С борник №  6. 146 стр. Л гр . 1914 г., 
ц. 80 к.

3. А р р е н и у с  —  .Ж и зн ен н ы й  путь пла
нет*. 112 стр. Г Й З . М осква. 1923 г., ц. 75 к.

4. Б а е в  —  „М арс и ж изнь на н ем “. 119 стр. 
М осква, 1924 г., ц. 40 к.

5. В ы с о ц к и й  —  „Что мы знаем о М арсе*. 
110 стр. Л гр . 1924 г., ц . 70 к.

6. Ш а р а п о в  —  .П лан ета  М арс в свете  
новейш их исследований*. 40 стр. Л гр . 1926 г., 
ц. 40 к.

7. П о л л а к  — .П лан ета  М арс и вопрос 
ж изни на ней“. 100 стр. Г И З . М осква. 1924 г., 
ц. \40 к.

8. М и х а й л о в  —  „Ж изнь на М арсе*. 32 стр. 
М осква. 1924 г., ц. 30  к.

9. С т а в и ч е  к — .З агад о ч н ая  планета М арс*. 
150 сто. Л гр . 1925 г., ц. 1 р. 20 к.

10. Г е н з е л и н г  —  .З агад к и  М арса к его 
история*. 95 стр., Л гр. 1926 г., ц. 70 к.

4. Тов. Н. Я к у  б о в и ч (ст. Д рабово, Х арь
ковской обл., УССР) спраш ивает: „Почему гипо
теза „С вітовоі крыги*, по которой  М лечный 
путь будто бы представляет не скопление звезд 
галактической системы , а скопление льда, 
имею щ ее форм у чечевицы , —  н е  наш ла н и ка 
кого отклика у  специалистов-астрономов?* 
П о мнгнию т. Я кубовича, .т у т  чувствуется  
консервативное направление проф ессионалов".

О ш ибаетесь, т. Якубович, эта гипотеза  не 
вы держ ивает никакой критики.

А строномические наблю дения еш е со в р е 
мен В. Герш еля, т. е. с  конца XVIII столетия, 
доказали, что М лечный путь t d b  скопление 
звезд , и никакого „космического льда" там  нет. 
Н е л е п о с т ь ^ т о й  гипотезы  Вы ещ е увеличи
ваете тем, что стараетесь объяснить различные 
атм осф ерны е явления на Зем ле (засуш ливы е 
периоды) встречей Зем ли с этой „Світовоі 
кры гей*. Н ичего похож его на это нет на самом 
деле. О засуш ливы х периодах на Зем ле см. 
„К урс метеорологии* К л о с с о в с к о г о ,  Л ю 
б о  с л а в с к о г о или В о е й к о в а .

5. Тов. В. И. С о л о в ь е в у  (г. Таганрог, 
С ев.-К авк. край). В аш и мысли относительно 
пульсации Солнца, раньш е более сильной, 
а  теперь уж е ослабевш ей, совпадаю т с теорией 
переменны х звезд , так назы ваемы х „цеф еид1', 
представляю щ их собой громадные пульсирую 
щ ие солнц а. П ознаком ьтесь детально с рабо
тами Д ж иаса, которы е устанавливаю т, что, 
когда небесное тело, имею щ ее груш евидную  
форм у (апиоид), отделяет от себя спутника 
(сфероид), то оно тоже пульсирует. Реком ен
дуем Вам прочитать книгу Д ж и н с а  „Вселенная 
в о к р у г  нас* (перевод Н . И дельсона с  преди-
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словием М. ІІІирвинда. 404 стр . Г И З. Л гр. 
1933 г., ц. 6 р. 25 к.). Это — классический 
тр у д  по эволю ции вселенной, хотя и немного 
трудны й для неподготовленны х. О В аш их даль
нейш их занятиях в этой  области пиш ите нам 
в К р у ж о к . -

6. О стальным товарищ ам  отвечаем  почтой.
7. О бращ аю  внимание товарищ ей на выход 

в с в е т  п е р в о г о  т о м а  с о ч и н е н и й  
Г а л и л е я .  С о ч и н е н и я  Г а л и л е я  в р у с 
с к о м  п е р е в о д е  п о л н о с т ь ю  в ы х о 
д я т  в п е р в ы е .  Всего выйдет 6 томов, под

'  общ ей редакцией А гола, Вавилова, Выгодского, 
Гессена, Л евина. М аксимова, М ихайлова, Ро- 
цена и Хинчина. И здаю тся Гос. техя.-теорет. изд. 
П ервы й том имеет 696 стр., цена 6 р. 75 к. 
Пер. 1 р. 25 к.

П ервы й том назы вается  »Беседы и матема
тические доказательства, касаю щ иеся двух но
вы х отраслей науки, относящ ихся к  механике 
и  местном у движ ению , сеньора Галилео Гали
лея  Л инчео —  ф илософа и первого математика 
светлейш его великого герцога  Тосканского", 
с  прилож ением .О  центрах тяж ести различ
ны х тел*. П еревод С. Н. Долгова, редакция, 
предисловие и  примечания А. Н . Д олгова. 
Гос. техн .-теор. изд. М осква—Л енинград . 1934 г.

Э тот том заклю чает в себе одну из главней
ш и х  работ Галилея, посвящ гнную  законам  па
дения тел и сопротивлению  материалов. Эта 
работа Галилея вы ш ла в свет в Голландии, 
в Л ейдене, так  как  ем у на его родине св. инкви
зицией были запрещ ены  „всякие разговоры  
с кем-нибудь о движ ений Зем ли и печатать 
что-либо". О тпечатана она незадолго до смерти 
Галилея— в 1638 г., когда он уж е  ослеп.

Величайш ий математик Великой Ф ранцуз
ской револю ции и творец  аналитической ме
ханики Л а г р а н ж  об этой работе Галилея 
писал: .Н у ж е н  был исклю чительный гений, 
чтобы установить законы  природы  на явлениях, 
которы е всегда были у  всех  перед  глазами 
и  тем  не м енее ускользали от вним ания уче
н ы х ". В этой работе, по мнению Л агран ж а, 
Галилей впервы е залож ил основы  динамики — 
н ауки  о действии сил.

Что ж е касается сопротивления материалов, 
то здесь пальм у первенства Галилей разделил  
с другим  знаменитым итальянцем —  Л ео н ар д»  
да Винчи.

Это сочинение Галилея излагается в виде 
бесед четы рех граж дан: Сальвиати, С агредо, 
Симпличио и А проино, ведущ ихся в течение 
6 дней.

П ервы й день посвящ ен  сопротивлению  твер
дых тел разруш ению ; второй день — причине 
такой связности  тел; третий день —  равном ер
ном у и естественно-ускоренном у движ ению ; 
четвертый день — принуж денном у движению , 
или движению  бросаем ы х тел; пятый день — 
определению  пропорциональности, величин; ш е
стой день — силе удара.

Книга снабж ена рисунками, чертежами, пор
третом- Галилея (гравю ра Троицкого) и  очень 
интересны ми примечаниями.

Н уж но надеяться, что, когда будут печататься 
зн ам енитее  .Д иалоги* Г алилея —  . Б е с е д ы  
о д в у х  в е л и к и х  с и с т е м а х  м и р а  — 
П т о л о м е е в о й  и К о п е р н и к о в о й *  
(1632 г.), будет освещ ена подробно и борьба 
Галилея с церковью . Эта борьба представляет 
собой одну из интереснейш их страниц в исто
рии  науки и нуж дается в подробном осве
щ ении. Н е нуж но забы вать, что бурж уазны е 
историки в угоду  церкви соверш али  всевозм ож 
ные подлоги и соверш енно исказили освещ зние 
суда над Галилеем. Только у  нас, в стране С о
ветов, н аука  сможет пролить свет на это вели
чайш ее преступление церкви.

8. П улковская обсерватория получила с о 
общ ение от американских обсерваторий , что* 
они снова при помош и сильнейш их в м ирз теле
скопов наш ли планету-астероид Г и д а л ь г о .  
Э та планета вот уж е  15 лет (с 1919 г.) счита
лась потерян ной , так  как она исчезла из поля 
зрения даж е сильнейш их телескопов. Это о б ъ 
ясняется  тем, что ее  яркость м еняется. Т еперь 
она светит, как  звезда 16 величины. В скоре 
яркость ее  достаточно возрастет, и  ее можно 
будет наблю дать и  у  нас в Союзе.



N3  ИСТОРИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ
•* 1 Л  л  В. И. Г е н и и н ы  м, немецким 
I  ■ 0 4 .  инженером, работавш им  в первой 

половине-ХѴ ІІІ в. над преобразованием  горно
заводской пром ы ш ленности (переустройство 
О лонецких заводов, создание ряда медных 
и ж елезны х заводов на У рале), написаны „М и- 
н е р а л и и  и н а т у р а  л и и ‘ — трактат по 
м еталлургии. О ставш аяся в рукописи  огромная 
работа Геннина была несколькв раз переписы 
ваема в XVIII в., в частности для Демидова, 
служ а пособием  для изучения горно-заводского 
дела и источником для последую щ их работ 
(например, сочинения И. Ш  л а т т е р а по рудно
плавильному делу).

В настоящ ее время рукопись Геннина 
является  важ нейш им источником для изучения 
начального периода развития уральской  про
мышленности и истори и  техники в  России.

В м еталлургической литературе  XVIII в. р а 
бота Геннина занимает особое место, освещ ая 
проблемы м еталлургии под углом  зр ен и я  о р га 
низации заводского производства на основе 
подробного технического описания, снабж ен
ного калькуляциям и, созданными и п р еобразо 
ванными Генниным.

4 * У 0 1  Напечатано на латинском язы ке 
І * О Ч г »  сочинение ш ведского ученрго по- 

лигистора С в е д е н б о р г а  * Deferro*. представ
ляю щ ее первый научны й трактат по м еталлургии 
типа .H an d b u ch * , в котором на основании со
бранны х С веденборгом  во врем я его  путеш е
ствий м атериалов дано сводное описание метал
лу р ги чески х  методов производства ж елеза, 
практиковавш ихся во Ф ранции, И талии, И спа
нии, Англии, Н орвегии , России , С илезии , 
С еверной А мерике и других  государствах.

Работа С веденборга имела больш ое значение 
для развития м еталлургии как науки. Части 
этой работы , переведенны е на ф ранцузский 
язы к, вош ли в состав классической работы 
C o u rtiv rone t B ouchu: „Art de  F o rg es et Four- 
neaux  a fe r“ , а такж е ф ранцузской энциклопе
дии. Кроме того, работа С веденборга послу
ж ила прототипом целого ряда .м еталлурги че
ских  п у теш естви й “, сы гравш их благодаря 
сравнительном у изучению  горно-заводских про
изводств в  различны х странах огромную  роль 
в развитии  металлургии XVIII в.

- I 7 Q Q  Б  1934 г. исполнилось сто тридцать 
■ ■ 3 0 .  пять лет со врем ени, когда mocvcoj- 

ский аптекарь и .показатель аптекарского 
искусства* в М осковском университете И. Я. 
Б и н д г е й м  прислал князю  Л опухин у  „одну 
пробу  очищ енного сахара из белой свеклы 
в виде сахарной головы, другую  — соверш енно 
чисто охрусталованного, а третью  — не совер
шенно чисто охрусталованного сах а р а “. В при
ложенной к образцам докладной записке Бинд
гейм писал, что представляет небольш ую  пробу 
добытого им в М оскве сахара из свеклы. 
Здесь ж е он упоминает, что вы работку сахара 
он производил только по одному из несколь
ких известны х ему способов.

И спы тания проб сахара Биндгейма, про
изведенны е М едицинской коллегией, куда были 
переданы образцы , дали очень благоприятны е 
результаты , которы е были опубликованы  в книге 
.С п о со б  зам енять иностранны й сахар домаш-

I
ними произведениям и", изданной в том ж е 
1799 г.

Этот факт говорит нам о том, что и на 
тер р и то р и и  Р о сси и  велась работа, которая со
действовала замене дор о го го  и редкого сахара, 
получаемого из колониального сахарного трост
ника, сахаром , .получаемым из тузем ны х саха
ристы х растений.

Ещ е в 1747 году немецкий хим ик М арграф  
представил в Б ерлинскую  академию  наук до
клад, в котором  он излагал результаты  своих 
опытов, сводивш иеся к доказательству того по
лож ения, что в обычной силезской  свекловице 
содерж ится сахаристое вещ ество, соверш енно 
аналогичное тростниковом у сахару .

Опыты М арграф а не получили практиче
ского осущ ествления. Только его  учени ку  
исследователю -хим ику Ахарду удалось откры ть 
в 1799 г. небольш ой опы тны й завод в Альвен- 
слебене. Удачные результаты , полученные здесь, 
привлекли к новому производству ш ирокое 
внимание торгово-пром ы ш ленны х кругов . Есте
ственно, что когда в результате проводимой 
Наполеоном „Континентальной блокады “ евр о 
пейские порты были закры ты  для ввоза транс
портируем ого из айглийских колоний сахарного 
тростника, и цены  на сахар  поднялись больш е 
чем в десять раз, — свекло-сахарная пром ы ш лен
ность, вы рабаты ваю щ ая продукт, равноценны й 
тростниковом у сахару , обратила на себя все
общ ее внимание. О собенно больш ая работа 
в этом направлении велась во Ф ранции. Этому 
содействовал ряд  мер, приняты х правитель
ством Н аполеона, к о т о р о е  а с с и г н о в а л о  
в 1811 г. грандиозную  сумм у (в один миллион 
франков) на прем ии по свекло-сахарном у про
изводству, отвело десятки тысяч га земли 
под посевы сахарной свекловицы и органи зо
вало ряд  ш кол для подготовки специалистов 
этой пром ы ш ленности. Вместе с тем ш ла не
преры вная работа по улучш ению  приемов 
и аппаратов производства (терки, гидравличе
ские прессы , процеж ивание через коетяной 
уголь и т. д.). Все это создало возмож ность 
ш ирокого развития этой области пром ы ш лен
ности. В 18І28 г. во Ф ранции работало уж е 
103 завода С общ ей вы работкой в 5 млн. кг 
свекловичного сахара.

Работы Биндгейма постигла судьба работ 
многих русских  изобретателей. С овременникам 
осталась ' неизвестной даж е техническая су щ 
ность его  опытов. , '

Имя Биндгейма лиш ь в последнее врем я 
получило известность как имя одного из пер
вых строителей свекло-сахарной промы ш лен
ности.

' f Q f Q  Выш ла в срет известная работа
1 0  Ю *  крупнейш его  ш ведского хим ика 

XIX в. Б е р ц е л и у с а  под названием: „Essai 
stir la th6orte des p roportions chim iques et sur 
l ’infiuence d e  l’E Iec tric ita“.

Т еория Берцелиуса оказала больш ое влия
н и е  на развити е  теоретической химии и в част
ности на развитие электрохимии. Б ерцелиус, 
как и его  предш ественники, причину соеди
нения двух атомов пы тается найти в их срод
стве. Так же, как и Д еви , он полагает, что срод
ство есть лиш ь следствие электрических свойств
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мельчайш их частиц, но в  объяснении этих 
явлений он с ним резко расходится.

Н есм отря на всю плодотворность идей Деви 
о  соотнош ении между электрическими и хими
ческими явлениями, идеи эти носили гипотети
ческий характер. Т еорию  этого вопроса дал 
лиш ь Берцелиус. По 
его  мнению, электри
чество не возникает 
от соприкосновения 
д вух  тел, но является 
свойством м атерии. В 
каждом атоме пред
полагается сущ ество
вание двух противо
полож ны х электриче
ски х  полю сов, кото
ры е, однако, содерж ат 
неравны е количества 
электричества, и пре
обладание электриче
ства одного полюса над 
электричеством  д р у го 
го определяет каж дый 
атом как электриче
ски  - полож ительный 
или отрицательны й.

Все хим ические реакции , как и сопрово
ж даю щ ие их  световы е и тепловые явления, по 
мнению Б ерцелиуса, вы зы ваю тся электриче
ством. „Электричество есть первая действую 
щ ая сила окруж аю щ ей нас п р и р о ды “. Его 
дуалистическая теория вы раж ена им в следую 
щ их словах: .Е сли  электрохим ические воззре
ния верны, то из этого следует, что каждое 
химическое соединение зависит единственно от 
двух противополож ны х сил — полож ительного 
и отрицательного электричества, и что каждое 
соединение должно состоять из двух частей, 
соединенны х действием их электрохимической 
реакции , так как никакой третьей  силы не су 
щ ествует. Из этого следует, что каждое слож
ное тело, из скольких бы частей оно ни со
стояло, мож ет бы ть разделено на две части, из 
которы х одна будет электрически-полож итель- 
ной, а другая  — отрицательной“.

Б ерцели ус м ного способствовал расп р о стр а
нению  атомной теории , преим ущ ество которой 
он ясно  видел.

Я вляясь прекрасны м  аналитиком , Б ерцелиус 
провел самые точные по тому врем ени анализы 
и на основании их вы числил весовы е отнош е
ния, в которы х вступаю т в соединение друг 
с другом  химические элементы.

К рупнейш ей заслугбй Б ерцели уса являете*я 
такж е введение им знаков атомов хим ических 
элементов, которыми мы пользуемся и сейчас 
для составления хим ических формул.

В истории  хим ии— и в частности в  истории 
электрохимии —  Б ерцели ус  явился одним из 
крупнейш их теоретиков, а его  работы —  боль
ш им и плодотворным вкладом в  науку.

4 D Q А В России  была построена первая 
линия так назы ваем ого оптического 

телеграф а “для передачи депеш  при помощ и зр и 
тельных сигналов, додаваемых со специальны х 
семафорны х вы ш ек. Л и н и я  соединяла Петер
бу р г  с Кронш тадтом и послуж ила прототипом 
телеграфной линии П етербург — В арш ава, по
строенной в 1839 г. но системе французского 
инж енера Ш ато.

В первы е система телеграф ирования при по
мощи оптических сигналов была практически 
разработана и осущ ествлена Клодом Ш а п п о м  
во врем я В еликой револю ции во Ф ранции, где 
вскоре была сооруж ена целая сеть оптических 
телеграфов, соединявш ая П ариж  почти со 
всеми границам и государства.

По примеру Ф ранции оптический телеграф  
был введен и в других  странах: Ш веции (1795), 
А нглии (1796), Дании (1802), П руссии (1832), 
Австрии (1835) и в России. Т елеграф ная линия 
П етербург —  В арш ава ф ункционировала до 
1854 года. Она была самым грандиозны м со
оруж ением  этого рода. П равительством  Н и ко
лая I были израсходованы огромные средства 
на ее постройку и оплату патента Ш ато, в то 
врем я как русский  механик Кулибин ещ е 
в конце XVIII в. предложил весьма оригиналь
ную  конструкцию  оптического телеграфа.

4 I I C Q  В декабре месяце вы ш ла в свет
І О З а І ш  знаменитая книга Чарльза Д а р 

в и н а  „Происхождение видов“ , соверш ивш ая 
подлинную револю цию  в биологии XIX в. Этой 
работе предш ествовали труды  целой плеяды на* 
тур-ф илософ ов и естествоиспы тателей (Ламарк, 
Ж оф ф руа, Сент-И лер, К. Фр. Вольф, О кен, 
Гете, Бю фф он и др.), подходивш их уж е вплот
ную  к обоснованию  эволю ционных идей. Но 
для того, чтобы от великих догадок и случай
ных аргум ентаций идеи эволю ции органиче
ского мира Д арвин мог перейти к построению  
научно - обоснованной теории —  понадобился

длинный путь
развития ф ило
соф ии и есте
ствознания, на
копление в эп о 
ху капитализма 
больш ого ф ак
тического мате
риала по разве
дению  и искус
ственном у от
бору  сельскохо- 
зяйственны хж и- 
вотных и расте
ний.

Д арвин  по 
праву  считается 
основателем эво
лю ционного уче
ния. Временем 
вы пуска его кни
ги „П роисхо
ждение видов* 
датируется на

чало нового этапа в развити и  биологии.

С одерж ание учени я Дарвина может быть 
сведено к следую щ ему кратком у положению: 
в природе нет постоянных, неизменных о р 
ганических форм. Ж ивотный и растительный 
мир, все его  разнообразие есть продукт исто- 
ричесиого развития.

О п ерируя громадным ф актическим материа
лом и* практики разведения домаш них ж ивот
ных и культурны х растений, Д арвин убедительно 
и научно-обЬснованно доказал факт изменчи
в о с т и — эволю ции — органического мира. Эти 
взгляды и были оформлены им в учении о  про
исхождении видов на основе борьбы  за сущ е
ствование и естественного отбора.

'/ .  Дарвин.
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Ф Е Н О Л О Г И Ч Е С К И Й  Н П Л Е Н Д А Р Ь  С И Б И Р И
П. К О Р Ч А ГИ Н

Я н в ар ь . Ясное безоблачное небо; низкое 
негрею щ ее солнце; неподвиж ны й воздух и силь
ный мороз... или, наоборот, пурга, ж уткая  
и поры вистая, особенно на равнинах Западной 
Сибири, длящ аяся иногда целыми неделями; 
в это врем я нельзя  вы йти из дому без риска 
заблудиться в снеж ном  вихре й  погибнуть.

А на севере, за  полярны м  кругом , которы й 
охваты вает  почти треть Сибири, стоит долгая 
полярная ночь; только луна да чудная игра  
огней полярного сияния разгоняю т временами 
м орозную  тьму. В се ж ивое затихает и прячется, 
спасаясь от лю того мороза.

На севере  Я кутской республики , в В ерхо
янске и на реке О ймекон, стоит полюс холода. 
С редняя тем пература января в В ерхоянске 
равна —  £0,1", в Я кутске —  43,3°, Нижнеколы м- 
ске  —  4СГ,0°, Д удинке (в у стье  Енисея) —  30,2°, 
Б лаговещ енске  на А м уре — 25,5°, И ркутске  —  
—  21,3°, Томске — 19,6°, Н овосибирске — 19,4°, 
О м ске —  19,3°; чем дальш е к западу, тем теплее.

Все реки , Даже самы е больш ие, давно уж е  
скованы льдом, а более м елкие из них промер
заю т до дна. Т олько бурны й Б айкал  и вы те
каю щ ая из него  бы страя А нгара ещ е не м огут 
успокоиться. Б айкал обычно зам ерзает в пер
вой декаде ян вар я , а  у  острова О льхон, где 
так  ч а Л р  б у ш у ет  страш ны й ветер .с а р м а “, 
средняя jfera его  зам ерзания —  14 января. А нгара 
у  И ркутска зам ерзает  (в среднем) 12 января; 
самы й поздний срок ее  зам ерзания за  200 лет 
наблю дений над н е ю — 13 ф евраля.

В Западной С ибири, по р еке  О би и ее  при
токам , каж дую  зиму происходит так наз. .з а й о р  
ры бы “ . С уровы е морозы , покры вая реки тол
стым слоем льда (свы ш е метра толщ иной), изо
лирую т воду  от притока свеж его  воздуха. 
А в сам ой реке , благодаря некоторы м  хими
ческим процессам , начинает ощ ущ аться  недо
статок кислорода. Ры ба начинает зады хаться, 
массами устрем ляясь к прорубям  или трещ инам 
во льду  (где таковы е имею тся), «о  огромны е 
количества ее  погибаю т, и река на больш ом 
пространстве превращ ается  в м ертвы й водоем.

Н о, несм отря на ж уткий холод, ж изнь не 
зам ирает полностью . В лесах, в глуш и таеж ной, 
мы встретим  глухарей, тетеревов и ряд  других

Я Н В А Р Ь  -  А П Р Е Л Ь

Грани.

птии, которы е зим ую т там, не боясь морозов. 
А в реках, где нет зам ора, налимы у ж е  в январе 
начинаю т метать икру. В среднем  течении 
А нгары, у  села Кежмы, начало икрометания 
отмечают в среднем  12 января. П риблизительно 
в то же врем я начинается икром етание и в др у 
гих местах.

Лось.

Ф е в р ал ь . Д ень увеличивается. С олнце 
поды м ается вы ш е и в полдень пригревает на
столько, что верхний слой снега начинает таять, 
а  когда затем, к вечеру , он подмерзает снова, 
образуется  белая плотная ледяная корка (наст), 
которая  иногда свободно вы держ ивает тяж есть 
человека. Этот период считается лучш им  вре
менем для охоты на лыжах по насту  за сохатым 
зверем  —  лосем.

М орозы хотя сдаю т немного в своей силе, 
но все ещ е  велики, особенно по сравнению  
с европейской частью  С С С Р. В В ерхоянске 
средн яя тем пература ф евраля —  44,5°, Я кут
с к е —  36,2°, Н иж неколы м ске — 34,9°, И ркут
с к е —  18,5°, Томске — 16,6°, Н овосибирске и 
О м ске — 17,6°

М а р т . Хотя на больш ом пространстве сред
н яя  тем пература держ ится ниж е — 10°, но 
в Западной и Ю ж ной С ибири уж е чувствую тся 
признаки приближ аю щ ейся весны . Д ень уж е 
увеличивается  до 12 часов; в ясны е дни солнце 
греет  так, что в полдень с кры ш  стекает вода, 
а на полях появляю тся первы е проталины . П ер
натое население, зим ую щ ее в тайге (тетерева, 
глухари, рябчики), начинает ож ивать —  прибли
ж ается пора их весеннего  токования. А в конце 
м есяца из дальних стран появляю тся и первы е 
вестники весны. В западной части С ибири это 
будут  грачи; в Т юмрни  они появляю тся в сред
нем 24, а  в Т обольске — 30 м арта. Н а востоке 
С ибири появляется галка, которая прилетает 
сюда с двух сторон —  со стороны Тихого океана 
(галка д ау р ск ая ) и с запада, где она зимует 
в районе С аян и Алтая. В Н иж неудянске она 
появляется в среднем 20 марта, в К пасно- 
яр ске  —  24, Томске —  27, Е нисейске —  29 и, в 
И р к у тск е  31 марта. В Б лаговещ енске же, куда 
она прилетает со стороны  Тихого океана, она 
появляется уж е  15, а в Чите —  17 марта. В Бла
говещ енске ж е 24 марта отмечаю т первую  
песню  ж аворонка.

В пределах Я кутии, на ю ге этой республики, 
в  О лекм инске, средн яя тем пература марта 
равна —  18,1°, в Я кутске — 22,9°, Н ижнеколым-
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Заяц.

ске —  26,2° и в В ерхоянске — 31,0’ . Здесь ещ е  
влады чествую т зима и стуж а.

А прель. Б ы стро развер ты ваю щ аяся  весна 
как бы стрем ится ком пенсировать долговрем ен
ную  зимнюю стуж у. С нега, начиная с середины  
месяца, усиленно таю т, хотя  в Якутии они стоят 
ещ е и в мае. Уже вскры ваю тся реки. А н гара  
у  И ркутска  ломает лед  в среднем  7 апреля, не 
простояв  и трех м есяцев; И рты ш  у  Семипа
латинска вскры вается 19 апреля, О бь у  Б ар
наула — 26, у  Н овосибирска — 28, Енисей на юге, 
у  М инусинска, 27, Томь у  Томска — 29 апреля. 
Д альш е к северу  реки  вскры ваю тся уж е  в мае.

Н о весеннее  половодье, наблю даемое нами 
каж дый год на реках  европ ей ской  части СССР, 
в С ибири наблю дается только в ее  западной — 
равнинной — части, где мощ ность снеж ного по
крова к весне достигает 50 и бо^ее см; в во 
сточной ж е части С ибири и на Дальнем В остоке, 
где снеж ны й покров невелик, наивы сш ий у р о 
вень воды в реках  бы вает летом, когда тают 
снега на горах, и в периоды сильны х ливней, 
которы е иногда вызываю т ка
тастроф ические наводнения. Так 
было на реке У ссури в 1927 г . 
и в  верховьях  Л ены , у  села 
Качуг, летом  1934 г.

В мире птиц —  ож ивление 
и усиленны й пролет на север 
наш их весенних гостей . П ервую  
песню  ж аворонка в И р к у тск е  
отмечают в среднем 1 ап р ел я , 
в  Н и ж н еу д и н ске— 3, Х абаров
ске  — 6, К расноярске —  8, Тю
мени— 12, а  в Я кутске— только 
25  апреля.

Скворец, обитаю щ ий только в западной части 
Сибири, не добираясь до И ркутска, прклетазт 
в такие сроки  (в среднем): в Ишим —  3 апреля, 
Тюмень —  4, Т обольск —  5,
К р асн о яр ск—7 и Е нисейск—
10 апреля.

Т р ясогузка— ее  в С ибири 
местами величают .реко л о м 
к о й “, так  как  она прилетает 
обы чно близко ко ірем ени  
вскры тия рек, — в И ркутск  

1 прилетает в среднем 6 апреля, 
в К р асн о яр ск— 11, Тю мень—
14, Томск — 15, Читу — 18,
Е нисейск и  Б ар гу зи н  —  20, 
а  в Я кутск— только 23 апреля.
Д алее к север у  все эти пташ ки появляю тся 
у ж е  в мае.

О дноврем енно идет массовы й прилет водо
плаваю щ ей дичи — гусей, уток, лебедей" и пр. 
Гуси в Чите появляю тся в среднем 20 апреля, 
н а  Б айкале, по ю ж ному его  б ерегу , меж ду 
20 и 22 апреля, в  Н и ж н еу ди н ске— 22, в К расно

яр ске  —  23, 
в И ркутске—  
25, в селе 
Б ратске на 
А нгаре, у .  
ее  непрохо
димых поро
гов, где в бу 
дущ ем  вы ра
стет мощный 
А н га р с т р о й , 
ещ е позднее 
—27 апреля.

Белка.

г .

І к

Утки.

Гуси.

Д алее к сев ер у  — по О би, Енисею  и в Якутию  
гуси  прилетаю т уж е в мае.

В м ире четвероногих обитателей тайги  —  
тож е больш ое ож ивление: выходит из берлоги 

медведь; просы паю тся от спячки 
различны е м елкие ж ивотные; 
заяц , белка и др у ги е  пуш ны е 
зверьки  меняю т теплую  зимнюю 
ш убу  на более легкий летний 
мех, с более пестрой окраской.

В селе Кежме, в среднем  
течении А нгары , в таеж ной 
зоне у ж е  в течение ряда лет ве
дутся ф енологические наблю де
ния над охотничье - промысло- 
вьт /и  ж ивотными: белка начи
нает линять (в среднем ) 17 апре
ля, бурундук  (мелкий похо

жий на белку  гры зун) выходит из нор 
тож е 17, медведь покидает берлогу  18, прилет 
уток-крякв  — 21, лебедей — 26, ж уравлей — 28, 
гусей  — 29; в конце ж е месяца отмечаю т первое  
токование тетеревов.

Растительны й мир тож е п робуж дается  
к ж изни. В последней декаде апреля в степной 
и лесостепной частях С ибири уж е  мож но найти 
первы е цветы. 26 апреля (в среднем ) в окр ест 
ностях Н овосибирска зацветает мать-мачеха. 
В К расноярске  —  26 и в Н иж неудинске —  27 
зацветает сибирский подснеж ник —  синий про
стрел. Начало сокодвиж ения у  березы  отмечают 
в К расноярске 27 и в Енисейске — 28 апреля.

В южной — земледельческой —  полосе ме
стами у ж е  начинаю т сверхранний  сев  яровы х, 
в первую  о ч е р е д ь — пш еницы .

В степной, лесостепной полосах и на юге 
таеж ной зоны весна вступает в свои права 
и разворачивается бы стры ми темпами. А на 
севере, в Якутии, появляю тся ещ е только  пер
вы е ее признаки, В третьей декаде апреля под 
Я кутской зам ечаю т первы е проталины , и  снег 
начинает оседать. П е р в ь е  птицы появляю тся 
только в конце месяца. К орш уны  и белые трясо
гузки прилетаю т "  Я кутск в среднем  только 
23 апреля, ж аворонок запевает 25, утки  при
легаю т 29, а ж уравли, гуси и д руги е  птицы —  
уж е  в начале мая.

А на крайнем  севере, за  полярным кругом, 
у  берегов  Л едовитого -моря, первы е вестники 
весны  появляю тся только во  второй поло- - 
вине мая, а настоящ ая весна приходит у ж е  
в ню не. /
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Ж И В А Я  С В Я З Ь
Ответ Н. В. Томану. Ваше 

предполож ение о том, что вне
запное разруш ение крупны х 
сооруж ений (мостов, зданий и 
т. д.) сравнительно слабыми зв у 
ками обязано явлению  р езо 
нанса, соверш енно правильно. 
Н уж но уточнить только ваш и 
рассуж дения следую щ им обра
зом. Для явления резонанса вовсе 
не обязательно предварительное 
нахождение раскачиваем ого тела 
в состоянии активных колеба
ний. Тело мож ет сначала не коле
баться вовсе. Н еобходимо лиш ь, 
чтобы частота приходящ их извне 
колебаний была равна частоте 
тех вибраций, на которые п о- 
т е н ц и а л ь н о  способно тело 
(т. е. частоте тех колебаний, ко
торы е присущ и данному іел у  
по внутреннем у его  строению ). 
Л иш ь только это условие яв
ляется  выполненным (т. е. „соб
ственная“ частота равна частоте 
„вы нуж денной“), как д а ж е  и 
п о к о и в ш е е с я  в начальный 
момент тело внезапно приходит 
в бурны е качания и может 
бы ть р азруш ено  сравнительно 
ничтожным внеш ним колеба
нием. Так, для примера: в  1912 
году  произош ла катастроф а с 
Египетским мостом через реку 
Ф онтанку в  б. П етербурге. М ост 
этот  провалился под р и т м и ч е 
с к и м  ш а г о м  переходивш его 
через него отряда солдат. Точно 
так  же, как вы соверш енно пра
вильно указы ваете, можно до
биться разр у ш ен и я  пластинки 
кристалла, раскачивая ее  (на
пример, подводя переменны й 
электрический ток) в резонансе 
с собственными колебаниями 
кристалла.

Ответ Т. А. Н ем чинову
Вы спраш иваете об авторе  „ги" 
потезы  расш иряю щ ейся вселен
ной“ и о сущ ности этой гипо
тезы . Все эти вопросы  подробно 
освещ ены  в статье В. Евгеньева 
„Ш турм н еб а“,  напечатанной в 
номерах „Вестника зн ан и я“ за 
1934 г. В кратце напоминаем, что 
■ опрос о  „расш иряю щ ейся все 
ленной“ склады вается из двух 
частей: 1) из эксперим ентально- 
установленного факта движ ения 
вне-галактических туманностей

по радиусам  зрения прочь от 
Зем ли; 2) из теоретических по
пыток о б ъ я с н и т ь  это р ас 
ш ирение. В области этих по
следних попыток и развиваю т 
сейчас усиленную  р або ту  попов- 
ствую іцие астрономы и астро
физики в Е вропе и Америке. Во 
главе их стоят свящ еннйк-про- 
ф ессор  Л увэнского  уни верси 
тета в Бельгии Ж орж  Л еметр 
и другие .

Тов. Ипполитову. Вопрос 
о причинах возникновения лед
никовых периодов не может 
считаться окончательно разре
ш енным. С ущ ествует ряд  р аз
личных гипотез, пы таю щ ихся 
вскры ть эти причины,- К ним 
относят

1) факторы  космического ха
рактера:

a) прохож дение Зем ли через 
туманность, явивш ееся причи
ной ослабления действия сол
нечного света (гипотеза эта ныне 
почти никем не признается);

b ) изменение эклиптики;
c) изменение эксцентричности 

земной орбиты ;
d) передвиж ение перигелия;
2) факторы геологического ха

рактера:
a) горообразовательны е про

цессы, наруш аю щ ие установив
ш ийся климат и способствую 
щ ие накоплению  снегов на вы 
сотах;

b ) процессы , связанны е с ко
лебаниями земной коры и изме
нениями в очертаниях материков 
и морей, вы зы ваю щ ими измене
ние высот, морских течений, 
приносящ их влагу и меняю щ их 
тем пературу;

c) изменения полож ения по
лю сов, связанны е с различными 
геологическим и событиями, пе
реж иваем ы м и земным ш аром.

Тов. Завадской . 1. Частны х 
лечебниц в Л енинграде вообщ е 
нет. С помощью электричества 
уничтож ить оспины на лице не
возмож но, да и вообщ е лечение 
этого недостатка дорого и дает 
только частичный успех.

2. То ж е относится и к за 
граничном у при бору  для м ас
саж а лица; кроме того, для

вы писки какого-нибудь меди
ц и нского  прибора из-за гр а 
ницы , помимо иностранной ва
люты, необходимо иметь р азр е
ш ение на вы писку от Н КВнеш - 
торга.

Тов. Петренко. Так назы 
ваемые „миндалины “ („тонзил- 
л ы “), как и все остальные ж е
лезы  зева (пять ж елез „кольца 
В альдеера“), являю тся барьером , 
задерж иваю щ им  проникновение 
м икробов из вдыхаемого воздуха. 
Н апротив, больные миндалины, 
как это имеет место, очевидно, 
у  Ваш его сына, очень часто 
служ ат „входными ворогам и“ 
для инфекции; кром е того, в 
подобных случаях часто наблю 
дается 'задерж ка в нервно-пси
хическом развити и  подростка. 
Н ебольш ое увеличение минда
лин, правда, нередко с годами 
сглаж ивается само собой, но 
у  ваш его  сына имеется, пови- 
димому, прямое заболевани е ж е
лез (кровь из носа, головны е 
боли), и  в этих  случаях ж дать 
сам опроизвольного излечения 
нецелесообразно.

В отнош ении хирургического  
удаления миндалин („тонзиллэк- 
том ин“) взгляды  в науке, правда, 
расходятся, но больш инство ото
ларингологов считает эту ' опе
рацию  необходимой, а в части 
случаев —  такж е и неотложной’.

Тов. М ару сия. 1. Б ы вш ие 
.до револю ции в ходу дом аш ние 
лечебники в роде того, о кото
ром Вы упоминаете, на ряду  
с правильны м и гигиеническим и 
советам и давали ряд  ложных 
и вредны х указаний о самоле
чении и диагнозах болезней. 
Такое самолечение без помощ и 
врача ничего, кроме вреда, боль
ному не принесет. Вместо подоб
ного хлама, у  нас имеется ряд 
разнообразны х, в том числе и 
популярны х, книг по медицине, 
гиги ене  и профилактике.

2. О тносительно надежное для 
предупреж дения зачатия и от
носительно безвредное сред
ство— пользование кондоном для 
муж чины  и контрацептином  
(преконсолем) для ж енщ ины :
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