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Ф Р И Д Р И Х  Э Н Г Е Л Ь С
4 0  л е т  н а з а д ,  5  а в г у с т а ,  у м е р  

Ф р и д р и х  Э н г е л ь с .
В  п а м я т и  ч е л о в е ч е с т в а  и м я  Э н г е л ь с а  

б у д е т  в с е г д а  с в я з а н о  с  д р у г и м  в е л и 
к и м  и м е н е м  —  с  и м е н е м  М а р к с а .  О б а  
о н и  е щ е  в  м о л о д о с т и  п о н я л и  и с т о 
р и ч е с к у ю  р о л ь  п р о л е т а р и а т а  и  у в и 
д е л и  в р а б о ч е м  к л а с с е  т у  с и л у ,  к о 
т о р а я  у н и ч т о ж и т  к а п и т а л и с т и ч е с к о е  
о б щ е с т в о  и  п о с т р о и т  к о м м у н и з м .  
Т о г д а  ж е  з а в я з а л а с ь  м е ж д у  н и м и  
д р у ж б а ,  р а в н о й  к о т о р о й ,  к а к  г о в о р и т  
В .  И .  Л е н и н ,  н е  з н а е т  и с т о р и я .  С о р о к  
л е т ,  в п л о т ь  д о  с м е р т и  М а р к с а ,  п р о 
д о л ж а л а с ь  о н а ,  ы в  т е ч е н и е  в с е г о  э т о г о  
в р е м е н и  Э н г е л ь с  в м е с т е  с  М а р к с о м  
к о в а л и  о с т р е й ш е е  о р у ж и е  р а б о 
ч е г о  к л а с с а  —  п р о л е т а р с к у ю  т е о р и ю ,  
в  у п о р н о й  т е р п е л и в о й  б о р ь б е  с п л а 
ч и в а я  а в а н г а р д  п р о л е т а р и а т а  и  р у к о 
в о д я  е г о  т а к т и к о й  в  к л а с с о в о й  б о р ь б е .

П о с л е  с м е р т и  М а р к с а  в  1 8 8 3  г .  
Э н г е л ь с  в п л о т ь  д о  д н я  с в о е й  с м е р т и ,  
5  а в г у с т а  1 8 9 5  г . ,  о д и н  п р о д о л ж а е т  
р а б о т у  т е о р е т и к а  и  в о ж д я  р а б о ч е г о  
к л а с с а .

Э н г е л ь с  г о в о р и л  о  с е б е ,  ч т о  о н  
и г р а л  п р и  ж и з н и  М а р к с а  р о л ь  в т о р о й  
с к р и п к и ,  н о  э т а  р о л ь ,  т е м  н е  м е н е е ,  
в  и с т о р и и  о г р о м н а .  Л е н и н  о ц е н и в а е т  
Э н г е л ь с а  ч р е з в ы ч а й н о  в ы с о к о ,  н а з ы 
в а я  е г о  о д н и м  и з  о с н о в о п о л о ж н и к о в  
н а у ч н о г о  к о м м у н и з м а ,  в е л и к и м  б о р 
ц о м  и  у ч и т е л е м  п р о л е т а р и а т а .  „ Д л я  
п р а в и л ь н о й  о ц е н к и  в з г л я д о в  М а р к с а , —  
п и с а л  Л е н и н ,  —  б е з у с л о в н о  н е о б х о 
д и м о  з н а к о м с т в о  с  п р о и з в е д е н и я м и  
е г о  б л и ж а й ш е г о  е д и н о м ы ш л е н н и к а  
и  с о т р у д н и к а  —  Ф р и д р и х а  Э н г е л ь с а .  
Н е л ь з я  п о н я т ь  м а р к с и з м  и  н е л ь з я  
ц е л ь н о  и з л о ж и т ь  е г о ,  н е  с ч и т а я с ь  с о  
в с е м и  с о ч и н е н и я м и  Э н г е л ь с а “ .

П е р у  Э н г е л ь с а  п р и н а д л е ж а т  б л е 
с т я щ и е  п р о и з в е д е н и я  п о  ф и л о с о ф и и  
п р о л е т а р и а т а — „ А н т и - Д ю р и н г “ , „ Л ю д 
в и г  Ф е й е р б а х “ , „ Д и а л е к т и к а  п р и 
р о д ы “ и  д р .  О н  д а л  о б р а з ц ы  п р и м е 
н е н ,  я  м а т е р и а л и с т и ч е с к о й  д и а л е к т и к и  
в о  в с е х  о б л а с т я х  н а у к и  и  р е в о л ю 
ц и о н н о й  п р а к т и к и .  О с о б е н н о  в е л и к а  
р о л ь  Э н г е л ь с а  в б о р ь б е  ?.а м а т е р и а 
л и с т и ч е с к у ю  д и а л е к т и к у  в  е с т е с т в о 
з н а н и и .  О и  д а л  ф и л о с о ф с к о е  о б о б 
щ е н и е  в с е м у  е с т е с т в о з н а н и ю  е г о  в р е 

м е н и ,  у к а з а л  п у т и  е г о  р а з в и т и я  и  
р а з о б л а ч и л  и д е а л и з м  и  м е т а ф и з и ч е 
с к и й  м а т е р и а л и з м  к а к  и д е о л о г и ю  
б у р ж у а з и и ,  т о р м о з я щ у ю  д в и ж е н и е  
е с т е с т в о з н а н и я  в п е р е д .

Э т у  р а б о т у ,  и м е в ш у ю  в а ж н е й ш е е  
з н а ч е н и е  д л я  п р о л е т а р и а т а ,  о п п о р т у 
н и с т ы  II И н т е р н а ц и о н а л а  к а к  б ы  „ н е  
з а м е ч а л и “ . П о  и х  м н е н и ю ,  ф и л о с о 
ф и я  и е с т е с т в о з н а н и е  —  ч а с т н о е  д е л о ,  
и  ч л е н  п р о л е т а р с к о й  п а р т и и  м о ж е т  
и м е т ь  б у р ж у а з н о е  м и р о в о з з р е н и е .  
3 0  л е т  о н и  п р я т а л и  о т  р а б о ч е г о  к л а с с а  
г е н и а л ь н ы е  р а б о т ы  Э н г е л ь с а  п о  д и а 
л е к т и к е  п р и р о д ы .  Л е н и н ,  н е  з н а я  
о  с у щ е с т в о в а н и и  э т и х  р а б о т  в  с в о е й  
к н и г е  „ М а т е р и а л и з м  и э м п и р и о к р и т и 
ц и з м “ в ы ш е д ш е й  ч 1 9 0 8  г .  р а з в и л  и д е ю  
Э н г е л ь с а ,  о б о б щ и л  в ы в о д ы  е с т е с т в о 
з н а н и я  к о н ц а  X I X  и  н а ч а л а  X X  в е к о в ,  
р а з о б л а ч и л  р е а к ц и о н н у ю  р о л ь  б у р 
ж у а з н о й  ф и л о с о ф и и  и  п о к а з а л ,  ч т о  
о п п о р т у н и з м  в ф и л о с о ф и и  е с т ь  и з м е н а  
д е л у  р а б о ч е г о  к л а с с а .

В  с и л у  у с т а н о в и в ш е г о с я  м е ж д у  
М а р к с о м  и  Э н г е л ь с о м  „ р а з д е л е н и я  
т р у д а “, Э н г е л ь с  м н о г о  з а н и м а л с я  
и  п и с а л  п о  в о е н н ы м  в о п р о с а м .  Э н г е л ь с  
б ы л  н е с о м н е н н о  к р у п н е й ш и м  з н а т о 
к о м  в о е н н о г о  д е л а  с в о е г о  в р е м е н и ,  
н е д а р о м  д р у з ь я  н а з ы в а л и  е г о  „ г е н е 
р а л о м “ . О н  г о т о в и л  с е б я  к  б о я м  
в  б у д у щ е й  г р а ж д а н с к о й  в о й н е ,  и  н е  
п о  е г о  в и н е  е г о  в о е н н ы й  т а л а н т  и  
з н а н и я  н е  б ы л и  и с п о л ь з о в а н ы  к о м м у 
н а р а м и  187 1  г о д а .

П е р у  Э н г е л ь с а  п р и н а д л е ж а т  б л е 
с т я щ и е  с т р а н и ц ы  п о  п о л и т и ч е с к о м у  
и  в о е н н о м у  а н а л и з у  К р ы м с к о й  к а м 
п а н и и ,  и т а л ь я н с к о й  в о й н ы  з а  о с в о б о 
ж д е н и е ,  ф р а н к о - п р у с с к о й  в о й н ы ,  м н о г о  
с т а т е й  в  а м е р и к а н с к о й  э н ц и к л о п е д и и  
п о  и с т о р и и  в о е н н о г о  и с к у с с т в а ,  о р г а 
н и з а ц и и  а р м и и ,  т а к т и к е  и  с т р а т е г и и .  
Е г о  р а б о т ы  п о  в о е н н ы м  в о п р о с а м  
я в л я ю т с я  з а м е ч а т е л ь н е й ш и м и  о б р а з 
ц а м и  п р и м е н е н и я  д и а л е к т и ч е с к о г о  м е 
т о д а .  О н  о б л а д а л  о с т р ы м  в з г л я д о м ,  
у м е н и е м  в и д е т ь  „ м е л о ч и “ , с к р ы т ы е  
д л я  г л а з ,  н е  в о о р у ж е н н ы х  м а р к с и 
с т с к о й  т е о р и е й .

Э н г е л ь с у  п р и н а д л е ж и т  п р е д в и д е н и е  
е в р о п е й с к о й  в о й н ы  ( 1 9 1 4 — 1 9 1 8  г г . ) ,  
п р е д в и д е н и е ,  к о т о р о е  б л е с т я щ е  п о д -
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т в е р ж д а е т  в е л и к у ю  с и л у  м а р к с и 
с т с к о г о  а н а л и з а  д е й с т в и т е л ь н о с т и  
и н е р у ш и м у ю  и с т и н н о с т ь  е г о  п р о 
г н о з о в .  Э н г е л ь с  п р е д в и д е л  г и б е л ь  
в  э т о й  в о й н е  м и л л и о н о в ,  п р е д 
в и д е л  „ с о з д а н и е  у с л о в и й  д л я  о к о н ч а 
т е л ь н о й  п о б е д ы  р а б о ч е г о  к л а с с а “ . 
В  э т о й  о б л а с т и  Э н г е л ь с  с о з д а л  ш е 
д е в р ы  м а р к с и с т с к о й  м ы с л и ,  к о т о р ы е  
у  н а с  в о  в р е м я  г р а ж д а н с к о й  в о й н ы  
б ы л и  и с п о л ь з о в а н ы  и  р а з в и т ы  п р о 
д о л ж а т е л я м и  М а р к с а  и  Э н г е л ь с а —  
Л е н и н ы м  и  С т а л и н ы м .

Н е л ь з я  п р о й т и  м и м о  р о л и  Э н г е л ь с а  
к а к  с п о д в и ж н и к а  М а р к с а  в  р у к о в о д 
с т в е  к л а с с о в о й  б о р ь б о й  п р о л е т а р и а т а .  
О с о б е н н о  в е л и к а  э т а  р о л ь  в  г о д ы  
п о с л е  с м е р т и  М а р к с а .  В  э т и  г о д ы ,  
д о б р о в о л ь н о  п о с в я щ е н н ы е  Э н г е л ь с о м  
о г р о м н о й  р а б о т е  п о  и з д а н и ю  II и 
III т о м о в  „ К а п и т а л а “ , о н  н а х о д и т  
в р е м я  д л я  р у к о в о д с т в а  р а б о ч и м  д в и 
ж е н и е м  п о ч т и  в о  в с е х  с т р а н а х  Е в р о п ы  
и в  С о е д и н е н н ы х  Ш т а т а х  А м е р и к и ,  
н о  в  о с о б е н н о с т и  в  Г е р м а н и и .  О н ,  

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

н ы м и  у д а р а м и ,  у ч и т  в о с п и т ы в а т ь  
м а с с ы  в  р е в о л ю ц и о н н о м  д у х е  и  г о т о 
в и т  и х  к  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  р е в о л ю 
ц и и ,  к  б о р ь б е  з а  д и к т а т у р у  п р о л е 
т а р и а т а .  Э н г е л ь с  в и д е л  к о л е б а н и я  
в о ж д е й  II И н т е р н а ц и о н а л а ,  о н  н е о д н о 
к р а т н о  п о д в е р г а л  и х  ж е с т о к о й  к р и 
т и к е ,  в о с о б е н н о с т и  т о г д а ,  к о г д а  о н и  
ш л и  н а  б е с п р и н ц и п н ы е  к о м п р о м и с с ы  
с  б у р ж у а з и е й ,  к о г д а  о н и  з а б ы в а л и  
о к о н е ч н о й  ц е л и ,  о  б о р ь б е  з а  д и к т а 
т у р у  п р о л е т а р и а т а .

Э н г е л ь с  п р е д в и д е л  о б р а з о в а н и е  н о 
в о г о  и н т е р н а ц и о н а л а  к о м м у н и с т о в ,  
н о в о й  п а р т и и ,  к о т о р а я  „ о с в о б о д и 
л а с ь  б ы  в о  в с е х  с т р а н а х  о т  в с я ч е 
с к и х  к о л е б а н и й  и  м е л о ч н о с т и ,  к о т о 
р ы е  т е п е р ь  п о в с ю д у  т о р м о з я т  д в и ж е 
н и е “ . Э н г е л ь с  н е  д о ж и л  д о  п р е д в и 
д е н н о г о  и м  с о з д а н и я  111 И н т е р н а ц и о 
н а л а , —  п о д л и н н о г о  н а с л е д н и к а  и д е й  
о с н о в о п о л о ж н и к о в  н а у ч н о г о  к о м м у 
н и з м а .  Е г о  с о з д а л  н е п о с р е д с т в е н 
н ы й  п р о д о л ж а т е л ь  д е л а  М а р к с а  и  
Э н г е л ь с а  —  В .  И .  Л е н и н ,  р а з в и в ш и й  
и х  т е о р и ю ,  п р е т в о р и в ш и й  е е  в  ж и з н ь  
в  О  т я б р ь с к о й  р е в о л ю ц и и .

З н а м я  М а р к с а ,  Э н г е л ь с а ,  Л е н и н а  
н е с е т  т .  С т а л и н ,  п о д  ч ь и м  р у к о в о д 
с т в о м  п р о л е т а р и а т  С С С Р  у с п е ш н о  
с т р о и т  б е с к л а с с о в о е  о б щ е с т в о ,  а  
р а б и ч и й  к л а с с  к а п и т а л и с т и ч е с к и х  
с т р а н  б о р е т с я  з а  д и к т а т у р у  п р о л е 
т а р и а т а .



ЭНГЕЛЬС О СООТНОШЕНИЙ 
ФИЛОСОФИИ и естество знании
Т. ГОРНШТЕЙИ

Э н г е л ь с  в  с в о и х  р а б о т а х ,  о с о б е н н о  
в  „ Д и а л е к т и к е  п р и р о д ы “ , у д е л я е т  
б о л ь ш о е  в н и м а н и е  в о п р о с у  о  с о о т н о 
ш е н и и  ф и л о с о ф и и  и  е с т е с т в о з н а н и я .

И з л о ж и м  м ы с л и  Э н г е л ь с а  п о  э т о м у  
п о в о д у ,  в е д я  п о п у т н о  б о р ь б у  с о  
в з г л я д а м и  н а  э т о т  в о п р о с  с о в р е м е н 
н о й  б у р ж у а з н о й  ф и л о с о ф и и ,  д л я  
к р и т и к и  к о т о р о й  м ы с л и  Э н г е л ь с а  
п о  э т о м у  в о п р о с у  и м е ю т  с а м о е  
а к т у а л ь н о е  з н а ч е н и е .

В о  в т о р о й  п о л о в и н е  X I X  в е к а  в о 
п р о с  о  с о о т н о ш е н и и  ф и л о с о ф и и  и  е с т е 
с т в о з н а н и я  в с т а л  с о с о б е н н о й  о с т р о 
т о й  в  с в я з и  с  у г л у б и в ш и м с я  р а з р ы в о м  
м е ж д у  о б е и м и  э т и м и  о б л а с т я м и  з н а н и я .

Д л я  т о г о  ч т о б ы  л у ч ш е  о с в е т и т ь  
б о р ь б у  Э н г е л ь с а  п р о т и в  э т о г о  р а з 
р ы в а ,  з а  с в я з ь  м а р к с и с т с к о й  ф и л о с о 
ф и и  с  е с т е с т в о з н а н и е м  —  о х а р а к т е р и 
з у е м  с н а ч а л а  в  о б щ и х  ч е р т а х  п о л о 
ж е н и е  в  е с т е с т в о з н а н и и  и ф и л о с о ф и и  
в  т о  в р е м я ,  п о л ь з у я с ь  п р е и м у щ е 
с т в е н н о  х а р а к т е р и с т и к а м и  с а м о г о  
Э н г е л ь с а .

Е с т е с т в о з н а н и е  X I X  в е к а  р а з в и 
в а е т с я  в  о б с т а н о в к е  п р о м ы ш л е н н о г о  
к а п и т а л и з м а .  Б у р ж у а з н а я  р е в о л ю 
ц и я  1 8 4 8  г .  д а л а  о г р о м н ы й  т о л ч о к  
р а з в и т и ю  е с т е с т в о з н а н и я :  и н т е р е с ы  
б ы с т р о  р а с т у щ е й  п р о м ы ш л е н н о с т и  
т р е б о в а л и  н а у ч н о г о  о б о с н о в а н и я  п р о 
и з в о д с т в е н н о  - т е х н и ч е с к и х  п р о ц е с 
с о в .  В  е с т е с т в о з н а н и и  в  э т о  в р е м я  
с д е л а н  р я д  к р у п н е й ш и х  о т к р ы т и й .  
О с о б е н н о е  з н а ч е н и е  Э н г е л ь с  п р и д а е т  
т р е м  в е л и к и м  о т к р ы т и я м :  з а к о н у  с о 
х р а н е н и я  и  п р е в р а щ е н и я  э н е р г и и ,  о т 
к р ы т и ю  к л е т к и  и  т е о р и и  п р о и с х о ж д е 
н и я  в и д о в  Д а р в и н а .

Б л а г о д а р я  э т и м  о т к р ы т и я м  в е с т е 
с т в о з н а н и и  п р о и с х о д и т  п о в о р о т .  Э н 
г е л ь с  х а р а к т е р и з у е т  е г о  в  с л е д у ю щ и х  
с л о в а х :  „ Е с т е с т в о и с п ы т а т е л и  п р о ш 
л о г о  с т о л е т и я ,  д а ж е  д о  1 8 3 0  г . ,  д о 
в о л ь н о  л е г к о  о б х о д и л и с ь  е щ е  п р и  
п о м о щ и  с т а р о й  м е т а ф и з и к и ,  и б о  д е й - .  
с т в и т е л ь н а я  н а у к а  н е  в ы х о д и л а  е щ е  
и з  р а м о к ,  м е х а н и к и ,  з е м н о й  и  к о с м и 

ч е с к о й . . .  Н о  т е п е р ь  в с е  о б с т о и т  и н а ч е . . .  
О с в о б о ж д е н н а я  о т  м и с т и ц и з м а  д и а 
л е к т и к а  с т а н о в и т с я  а б с о л ю т н о й  н е 
о б х о д и м о с т ь ю  д л я  е с т е с т в о з н а н и я ,  
п о к и н у в ш е г о  т у  о б л а с т ь ,  г д е  д о с т а 
т о ч н ы  б ы л и  н е и з м е н н ы е  к а т е г о р и и “ . 1

И т а к ,  б л а г о д а р я  н о в ы м  к р у п н ы м  
о т к р ы т и я м ,  н а г л я д н о  в с к р ы в а ю щ и м  
д и а л е к т и к у  в  п р и р о д е ,  е с т е с т в о з н а н и е  
в  э т у  э п о х у ,  п о  м н е н и ю  Э н г е л ь с а ,  з а 
к л ю ч а л о  в  с е б е  в с е  в а ж н е й ш и е  п р е д 
п о с ы л к и  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  с т а т ь  с и с т е 
м о й  д и а л е к т и к о - м а т е р и а л и с т и ч е с к о г о  
п о н и м а н и я  п р и р о д ы .  Н о ,  н е с м о т р я  н а  
э т о ,  е с т е с т в о и с п ы т а т е л и  в  с в о е й  м а с с е  
о с т а ю т с я  м е т а ф и з и к а м и  и  н е  в  с о 
с т о я н и и  п о э т о м у  з а ч а с т у ю  п р а в и л ь н о  
о б ъ я с н и т ь  и  с и с т е м а т и з и р о в а т ь  в н о в ь  
о т к р ы т ы е  ф а к т ы ,  я в н о  о б н а р у ж и в а ю 
щ и е  д и а л е к т и к у  в  п р и р о д е .

О с н о в н о е  п р о т и в о р е ч и е  р а з в и т и я  
с о в р е м е н н о г о  е м у  е с т е с т в о з н а н и я  Э н 
г е л ь с  в и д и т  к а к - р а з  в  т о м ,  ч т о  д и а 
лект ические результаты  н а у к и  п р и х о 
д я т  в п р о т и в о р е ч и е  с  мет аф изиче
ски м  о б р а з о м  м ы ш л е н и я  е с т е с т в о 
и с п ы т а т е л е й .  „ Э т о  п р о т и в о р е ч и е  д о 
б ы т ы х  н а у ч н ы х  р е з у л ь т а т о в  с  г о с п о д 
с т в у ю щ и м  м е т а ф и з и ч е с к и м  м ы ш л е 
н и е м ,  —  п и ш е т  Э н г е л ь с ,  —  в п о л н е  
о б ъ я с н я е т  т у  б е з г р а н и ч н у ю  п у т а н и ц у ,  
к о т о р а я  г о с п о д с т в у е т  т е п е р ь  в  т е о р е 
т и ч е с к о м  е с т е с т в о з н а н и и “ . Н а  к о н 
к р е т н ы х  п р о б л е м а х  н а у к и  Э н г е л ь с  п о 
к а з ы в а е т  э т о  п р о т и в о р е ч и е ,  п р и в е д ш е е  
в  н а ч а л е  X X  в е к а ,  в  с в я з и  с  н о в ы м и  
к р у п н ы м и  о т к р ы т и я м и ,  к к р и з и с у  
е с т е с т в о з н а н и я ,  б л е с т я щ и й  а н а л и з  
к о т о р о г о  д а л  Л е н и н ,  р а з в и в а я  и  
у г л у б л я я  м ы с л и  Э н г е л ь с а  н а  н о в о м  
э т а п е  р а з в и т и я  е с т е с т в о з н а н и я .

К а к о в о  о т н о ш е н и е  е с т е с т в о и с п ы т а 
т е л е й  к  ф и л о с о ф и и  в о  в т о р о й  п о л о 
в и н е  X I X  в е к а ?  Р е з к о  о т р и ц а т е л ь н о е .  
Е с т е с т в о и с п ы т а т е л и  в с я ч е с к и  с т р е 
м я т с я  о с в о б о д и т ь с я  о т  ф и л о с о ф и и ,  
с ч и т а я ,  ч т о  о н а  н и ч е г о  п у т н о г о  д а т ь

, 1 М а р к с  и Э н г е л ь с ,  Сочинения, т. XIV, 
стр. 392.
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н е  м о ж е т .  П р и  э т о м  о н и  р е ш и т е л ь н о  
о т б р а с ы в а ю т  п р е ж д е  в с е г о  к л а с с и ч е 
с к у ю  н е м е ц к у ю  ф и л о с о ф и ю .  Я с н о ,  ч т о  
о с о б е н н о  н а т у р ф и л о с о ф и я  к л а с с и ч е 
с к о г о  н е м е ц к о г о  и д е а л и з м а  в с т р е т и л а  
р е ш и т е л ь н у ю  б о р ь б у  с о  с т о р о н ы  
е с т е с т в о и с п ы т а т е л е й .  О н и  н а з ы в а ю т  
е е  „ г о р я ч е ч н ы м  б р е д о м “ , „ г е г е л е в 
с к о й  ч у м о й “ и  т .  п .  В  с в я з и  с  р е а к 
ц и е й  п р о т и в  н а т у р ф и л о с о ф и и ,  к о т о 
р а я  и з  а б с т р а к т н ы х  о б щ н о с т е й  п ы т а 
л а с ь  в ы в е с т и  в с е  э м п и р и ч е с к о е  з н а 
н и е ,  п о д ч е р к и в а е т с я ,  ч т о  е д и н с т в е н н а я  
д о с т о в е р н о с т ь  и  д е й с т в и т е л ь н о с т ь  з а 
к л ю ч а ю т с я  т о л ь к о  в  ф а к т а х ,  в  о п ы т е .  
Т а к ,  н а п р и м е р ,  В е р т е л о  —  з н а м е н и т ы й  
х и м и к  X I X  в е к а — г о в о р и т :

„ Т о ч н а я  н а у к а  н е  з а н и м а е т с я  н и  
п е р в ы м и  п р и ч и н а м и ,  н и  ц е л я м и  п р и 
р о д ы :  о н а - у с т а н а в л и в а е т  ф а к т ы  и  и щ е т  
и х  с в я з ь  в  н е п о с р е д с т в е н н ы х  о т н о ш е 
н и я х  и х  м е ж д у  с о б о й .  О н а  в о з в ы 
ш а е т с я  д о  о б щ и х  и с т и н  п у т е м  ч а с т 
н о г о  и з у ч е н и я  я в л е н и й , . .  В с е  з д а н и е  
н а у ч н о й  п и р а м и д ы  о т  о с н о в а н и я  д о  
в е р х у ш к и  п о к о и т с я  н а  о п ы т е  и  н а 
б л ю д е н и и .  О с н о в н ы м  п р и н ц и п о м  т о ч 
н о й  н а у к и  я в л я е т с я  у т в е р ж д е н и е ,  ч т о  
н и к а к а я  р е а л ь н о с т ь  н е  м о ж е т  б ы т ь  
у с т а н о в л е н а  с  п о м о щ ь ю  о д н о г о  л и ш ь  
л о г и ч е с к о г о  р а с с у ж д е н и я .  М и р  н е л ь з я  
у г а д ы в а т ь . . .  Э т о т  м е т о д  я в и л с я  п о з д н о .  
Е г о  т о р ж е с т в о — д е л о  н о в о г о  в р е м е н и .  
Т о ч н а я  н а у к а  з а в о е в а л а  с е б е  а в т о р и 
т е т ,  о с н о в а н н ы й  н е  н а  а б с т р а к т н ы х  
в ы в о д а х ,  н о  н а  н е о б х о д и м о м  с о в п а 
д е н и и  н а у ч н ы х  и с т и н  с п р и р о д о й  в е 
щ е й . . .  И д е а л о м  ф и л о с о ф о в  п о ч т и  в с е г 
д а  б ы л а  с и с т е м а  п р и н ц и п о в  и с л е д 
с т в и й ,  к о т о р а я  б ы л а  б ы  и с т и н н а  с а м а  
п о  с е б е  б л а г о д а р я  г а р м о н и и ,  п р и 
с у щ е й  е й .  Н о  э т о т  и д е а л  х и м е р и ч е н “ .1

С р е д и  е с т е с т в о и с п ы т а т е л е й  р а с п р о 
с т р а н я е т с я  п о з и т и в и з м ,  с т р е м я щ и й с я  
р а с т в о р и т ь  ф и л о с о ф и ю  в  е с т е с т в о з н а 
н и и .  В м е с т о  г е г е л е в с к о й  ф и л о с о ф и и ,  
в  к о т о р о й  р а с т в о р я л о с ь  е с т е с т в о з н а 
н и е ,  п р е д л а г а е т с я  е с т е с т в о з н а н и е ,  в  
к о т о р о м  н а ц е л о  р а с т в о р я е т с я  ф и л о 
с о ф и я .

Т а к о в о  в  с а м ы х  о б щ и х  ч е р т а х  п о 
л о ж е н и е  е с т е с т в о з н а н и я  в о  в р е м е н а  
Э н г е л ь с а  и  о т н о ш е н и е  е с т е с т в о и с п ы -  
т а т е л  й  к  ф и л о с о ф и и .

1 Э р н с т  Р е н а н ,  „Философские опы ты “ 
СПБ, 1888 г. Ответ г. Б ертею , стр. 131, 135, 
139, 146.

А  ф и л о с о ф и я ?  К а к и е  в л и я н и я  
г о с п о д с т в у ю т  в  н е й  в  э т у  э п о х у ?

П о л и т и ч е с к а я  р е а к ц и я ,  п о с л е д о в а в 
ш а я  з а  б у р ж у а з н о й  р е в о л ю ц и е й  1 8 4 8  г . ,  
в ы з ы в а е т  п о л н ы й  п е р е в о р о т  в  о б л а с т и  
ф и л о с о ф и и .  Э н г е л ь с  п и ш е т  в  с т а р о м  
п р е д и с л о в и и  к  „ А н т и - Д ю р и н г у “ , ч т о  
„ р е в о л ю ц и я  1 8 4 8  г .  о с т а в и л а  в  Г е р 
м а н и и  п о ч т и  в с е  н а  м е с т е  з а  и с к л ю 
ч е н и е м  ф и л о с о ф и и ,  г д е  п р о и з о ш е л  
п о л н ы й  п е р е в о р о т “ .

В  ч е м  с у т ь  э т о г о  п е р е в о р о т а ?  Э н 
г е л ь с  в и д и т  с у т ь  е г о  в  т о м ,  ч т о  
„ в м е с т е  с  г е г е л ь я н с т в о м  в ы б р о с и л и  
з а  б о р т  и  д и а л е к т и к у “ . О т к а з  о т  к л а с 
с и ч е с к о й  н е м е ц к о й  ф и л о с о ф и и  с в я з а н  
с б ы с т р о  п а д а ю щ и м  с р е д и  и д е о л о г о в  
б у р ж у а з и и  и н т е р е с о м  к  р а з р а б о т к е  
т е о р е т и ч е с к и х  п р о б л е м .  О б щ е е  ф и л о 
с о ф с к о е  д в и ж е н и е  в  Г е р м а н и и  После 
1 8 4 8  г. п е р е ж и в а е т  д р е м е н а  э п и г о н 
с т в а  и  з а с т о я .  Т о р ж е с т в у ю т  о т б р о с ы  
м е т а ф и з и к и  к а к  с р е д и  м а т е р и а л и с т и 
ч е с к и х ,  т а к  и  с р е д и  и д е а л и с т и ч е с к и х  
п р е д с т а в и т е л е й  б у р ж у а з н о й  ф и л о с о 
ф и и .  „ В  у н и в е р с и т е т а х  к о н к у р и р о в а л и  
м е ж д у  с о б о й  р а з л и ч н е й ш и е  с о р т а  
э к л е к т и з м а ,  и м е в ш и е  о б щ и м  л и ш ь  т о ,  
что о н и  с о с т о я л и  и з  о д н и х  л и ш ь  о т 
б р о с о в  с т а р ы х  м е т а ф и з и ч е с к и х  с и с т е м  
и  б ы л и  в с е  о д и н а к о в о  м е т а ф и з и ч н ы “ .

В  Г е р м а н и и  п о с л е  184 8  г .  и м е ю т  
у с п е х  и д е а л и с т и ч е с к а я  м е т а ф и з и к а  
Ш о п е н г а у е р а  и  п о з д н е е  Г а р т м а н а  —  
с  о д н о й  с т о р о н ы ,  и  в у л ь г а р н ы й  м а 
т е р и а л и з м  —  с  д р у г о й  с т о р о н ы .  К р о м е  
т о г о ,  р а с п р о с т р а н я ю т с я  п о з и т и в и з м  и 
н е о к а н т и а н с т в о ,  в  к о т о р о м  с о х р а н я 
ю т с я  о с т а т к и  к л а с с и ч е с к о й  н е м е ц к о й  
ф и л о с о ф и и .

В  б о р ь б е  э т и х  о с н о в н ы х  ф и л о с о ф 
с к и х  у ч е н и й  н а ш л а  с в о е  о т р а ж е н и е  
б о р ь б а  р а з л и ч н ы х  т е н д е н ц и й  э к о н о 
м и ч е с к о г о  р а з в и т и я  в  Г е р м а н и и .  
П о с л е  р е в о л ю ц и и  1 8 4 8  г .  в  Г е р м а н и и  
п о п р е ж н е м у  п о л и т и ч е с к и  г о с п о д 
с т в у ю щ и м  к л а с с о м  о с т а л о с ь  д в о р я н 
с т в о ,  н е с м о т р я  н а  э к о н о м и ч е с к и  р а с т у 
щ у ю  б у р ж у а з и ю .  К а к  ф и л о с о ф ы  д в о 
р я н с к о й ,  ю н к е р с к о й  р е а к ц и и ,  Ш о п е н -  
г а у е р  и  Г а р т м а н  в ы с т у п а ю т  с о  с в о е й  
о т к р ы т о  и д е а л и с т и ч е с к о й  м е т а ф и з и 
к о й ,  о к а з ы в а я  н е к о т о р о е  в л и я н и е  н а  
м е л к о б у р ж у а з н ы е  м е щ а н с к и е  к р у г и .

В у л ь г а р н ы е  м а т е р и а л и с т ы  о п и р а 
ю т с я  н а  р а д и к а л ь н о - б у р ж у а з н ы е  к р у г и
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и  в ы с т у п а ю т  п р о т и в  д в о р я н с к о й  р е а к 
ц и и .  П р е н е б р е ж е н и е  к  т е о р е т и ч е с к о м у  
м ы ш л е н и ю ,  д у х  п р а к т и ц и з м а ,  в у л ь г а р 
н о г о  э м п и р и з м а —  в о т  х а р а к т е р н ы е  
ч е р т ы  в у л ь г а р н ы х  м а т е р и а л и с т о в .  Э н 
г е л ь с  п и ш е т :  „ Н а ц и я ,  о х в а ч е н н а я  д у 
х о м  п р а к т и ц и з м а ,  к о т о р ы й ,  с  о д н о й  
с т о р о н ы ,  д а л  т о л ч о к  к р у п н о й  п р о 
м ы ш л е н н о с т и  и  с п е к у л я ц и и ,  а  с  д р у 
г о й  — в ы з в а л  м о щ н ы й  п о д ъ е м  е с т е с т в о 
з н а н и я  в  Г е р м а н и и ,  о т д а в ш и с ь  п о д  
р у к о в о д с т в о  с т р а н с т в у ю щ и х "  п р о п о 
в е д н и к о в  м а т е р и а л и з м а — Ф о х т а ,  Б ю х 
н е р а  и  д р . ,  р е ш и т е л ь н о  о т в е р н у л а с ь  
о т  з а т е р я в ш е й с я  в  п е с к а х  б е р л и н с к о г о  
с т а р о г е г е л ь я н с т в а  к л а с с и ч е с к о й  н е 
м е ц к о й  ф и л о с о ф и и . . .  В м е с т е  с  г е г е л ь 
я н с т в о м  в ы б р о с и л и  за. б о р т  и  д и а л е к 
т и к у “ . 1

К а к  и д е о л о г и  л и б е р а л ь н о й  б у р ж у а 
з и и ,  н е о к а н т и а н ц ы  б о р ю т с я  п р о 
т и в  и д е о л о г и и  р е а к ц и о н н о г о  ю н к е р 
с т в а  Ш о п е н г а у е р а  и  Г а р т м а н а  —  
с  о д н о й  с т о р о н ы ,  и  п о о т и в  б у р ж у а з 
н ы х  р а д и к а л о в - м а т е р и а л и с т о в — с  д р у 
г о й  с т о р о н ы .  З а щ и щ а я  и д е а л и з м  
п о д  в и д о м  п р е о д о л е н и я  к а к  м а т е р и а 
л и з м а ,  т а к  и  и д е а л и з м а ,  в е д я  б о р ь б у  
с  м а т е р и а л и з м о м  и о т к р ы т ы м ,  н е з а 
м а с к и р о в а н н ы м  и д е а л и з м о м ,  н е о к а н 
т и а н ц ы  о ч е н ь  б л и з к о  с о п р и к а с а ю т с я  
с п о з и т и в и з м о м .

П о з и т и в и з м  р а с п р о с т р а н я е т с я  в  Г е р 
м а н и и  о с о б е н н о  п о с л е  1871 г . ,  к о г д а  
о н а  п о с т е п е н н о  с т а н о в и т с я  н а  и м п е 
р и а л и с т и ч е с к и й  п у т ь  р а з в и т и я .  П о з и 
т и в и з м  я в л я е т с я  и д е о л о г и е й  р е а к ц и о н 
н о й  б у р ж у а з и и ,  в о з р о ж д а ю щ е й  и д е а 
л и з м  Б е р к л и  и  Ю м а .

Т а к о в а  с а м а я  о б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  
ф и л о с о ф с к о г о  ф р о н т а  в  Г е р м а н и и  п о 
с л е  1 8 4 8  г о д а .  В с е  э т и  ф и л о с с ф с к и е  
т е ч е н и я  п о л у ч а ю т  н е к о т о р о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е  и  в  р а б о ч е м  к л а с с е .  Н е м е ц 
к а я  с о ц и а л - д е м о к р а т и я  в с т р е ч а е т  и з 
в е с т н ы е  п р е п я т с т в и я  с о  с т о р о н ы  э т и х  
ф и л о с о ф с к и х  ш к о л ,  с т р е м я щ и х с я  н а  
о с н о в е  ф и л о с о ф с к и х  в о з з р е н и й  д а т ь  
и  с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к и е  в о з з р е н и я  
( в у л ь г а р н ы е  м а т е р и а л и с т ы  с о  с в о и м и  
с о ц и а л ь н ы м и  р е ф о р м а м и ,  „ н о в а я  с о 
ц и а л и с т и ч е с к а я  т е о р и я “ Д ю р и н г а  
и  т .  д . ) .

П р а к т и к а  п а р т и й н о й  б о р ь б ы  с т а в и т  
п е р е д  Э н г е л ь с о м  н е о т л о ж н у ю  з а д а ч у

1 Там же.

б о р ь б ы  с  э т и м и  т е ч е н и я м и ,  б о р ь б ы  
з а  д и а л е к т и ч е с к и й  м а т е р и а л и з м .  Э т а  
б о р ь б а  р а с п р о с т р а н я е т с я  и  н а  о б л а с т ь  
е с т е с т в о з н а н и я ,  п о с к о л ь к у  в с е  ф и л о 
с о ф с к и е  т е ч е н и я  X I X  в е к а  н е  о с т а 
в л я ю т  б е з  в н и м а н и я  е с т е с т в о з н а н и я ,  
н а в я з ы в а я  е м у ,  в  о т к р ы т о й  и л и  з а 
м а с к и р о в а н н о й  ф о р м е ,  с в о и  и д е и .

Г л у б о к о  и  о с н о в а т е л ь н о  и з у ч а я  
е с т е с т в о з н а н и е , 1 Э н г е л ь с  с т а в и т  с е б е ,  
с  о д н о й  с т о р о н ы ,  з а д а ч у  п р и в е с т и  
е с т е с т в е н н ы е  п р о ц е с с ы  и  з а к о н ы  п р и 
р о д ы  в к а ч е с т в е  д о к а з а т е л ь с т в а  с в о е г о  
о б щ е г о  т е о р е т и ч е с к о г о  м и р о в о з з р е 
н и я  2 и, с  д р у г о й  с т о р о н ы ,  —  н а й т и  
в  п р и р о д е  з а к о н ы  д и а л е к т и к и ,  „ и з  
н е е  и х  р а з в и т ь “ , „ п у т е м  к р и т и к и  д о 
в е с т и  н а у к у  д о  т а к о г о  у р о в н я *  ч т о б ы  
е е  м о ж н о  б ы л о  п р е д с т а в и т ь  д и а л е к 
т и ч е с к и “ , к а к  п и с а л  М а р к с  Э н г е л ь с у ;  
и н а ч е  г о в о р я ,  д а т ь  и з л о ж е н и е  р е з у л ь 
т а т о в  е с т е с т в о з н а н и я  в  с в е т е  д и а л е к 
т и ч е с к о г о  м а т е р и а л и з м а .  Э н г е л ь с  п о д 
ч е р к и в а е т ,  ч т о  п р и  э т о м  в с е  в р е м я  
и м е е т с я  в  в и д у  и  з а д а ч а  к р и т и ч е с к о й  
п е р е р а б о т к и  и д е а л и с т и ч е с к о й  д и а л е к 
т и к и  Г е г е л я .

1 Энгельс овладевает не только наиболее 
общими принципами и законами естественных 
наук, но тщатетьно (непосредственно по произ
ведениям классиков естествознания и по спе
циальным естественно-научным работам) изучает 
и тот конкретный фактический материал, кото
рый лежит в основе тех или иных общич вы
водов естествознания. Он жестоко клеймит Дю
ринга за его тощие бессодержательные экскурсы 
во все области наук без достаточного изучения 
фактов. Но само собой разумеется, что Энгельс 
при этом никогда не отождествляет свои 
естественно-научные познания с познаниями 
специалиста данной уз;<ой области науки в от
ношении охвата конкретного материала, экспе
риментальных нгвыков и т. п. Он учитывает 
специфику работы философа над естествозна
нием так же, как и нао '  орот, специфику работы 
естествоиспытателя над философией” См по 
этому поводу высказывания Энгельса: соч. 
т. XIV, стр 5, старое предисловие к „Анти- 
Дюрингу“, о замечаниях Вирхова о профанах 
и „полузнайках“ в философии и естествозна
нии, о дилетантстве Либиха.

2 „В моих занятиях естествознанием, — пи
шет Энгельс, — мне было важнее всего убе
диться 1 а ч стностях — по отношению к общему 
я давно уже в этом не сомневался, — что над 
хаосом бесчисленных изменений в природе гос
подствуют те ж е диалектические законы дви
жения*. В а ж н е е  в с е г о  — потому, что 
партийная практика, как мы уже отмечали, на
стойчиво требовала выполнения этой задачи 
противопоставления диалектического материа
лизма в естествознании современной Энгельсу 
буржуазной философии.
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Э т и  з а д а ч и ,  к о т о р ы е  с т а в и л  п е р е д  
с о б о й  Э н г е л ь с ,  о с т а ю т с я  и  с е й ч а с  з а 
д а ч а м и  е с т е с т в о и с п ы т а т е л я  и  ф и л о 
с о ф а ,  р а б о т а ю щ е г о  н а  м а т е р и а л е  е с т е 
с т в о з н а н и я .  М ы  д о л ж н ы  в с е  в р е м я  
и м е т ь  п е р е д  с о б о й  в  в и д у  и р а з р а б о т к у  
м а т е р и а л и с т и ч е с к о й  д и а л е к т и к и  н а  
о с н о в е  д о с т и ж е н и й  е с т е с т в о з н а н и я ,  
р а з в и т и е  д и а л е к т и ч е с к о г о  м а т е р и 
а л и з м а  в с в я з и  с  е с т е с т в е н н о - н а у ч н ы м и  
у с п е х а м и  и  д и а л е к т и ч е с к у ю  п е р е р а 
б о т к у  с а м о г о  е с т е с т в о з н а н и я .  В ы п о л 
н я я  э т и  д в е  н е р а з р ы в н о  с в я з а н н ы е  д р у г  
с  д р у г о м  з а д а ч и ,  м а р к с и с т - ф и л о с о ф  
д о л ж е н  т а к ж е  м а т е р и а л и с т и ч е с к и  п е 
р е р а б а т ы в а т ь  д и а л е к т и к у  Г е г е л я , — э т у  
е щ е  н е и с ч е р п а н н у ю  с о к р о в и щ н и ц у  м ы 
с л е й .  Л е н и н  в с в о е й  с т а т ь е  „ О  з н а ч е н и и  
в о и н с т в у ю щ е г о  м а т е р и а л и з м а “ с  п р е 
д е л ь н о й  я с н о с т ь ю  о б р и с о в а л  э т и  
з а д а ч и  м а р к с и з м а  в  е с т е с т в о з н а н и и ,  
к о н к р е т и з и р у я  и х  в с в я з и  с  с о в р е 
м е н н ы м  к р и з и с о м  е с т е с т в о з н а н и я .

М ы  в и д е л и ,  ч т о  Э н г е л ь с  ф о р м у л и 
р у е т  о с н о в н о е  п р о т и в о р е ч и е  р а з в и т и я  
е с т е с т в о з н а н и я  в  X I X  в е к е  и м е н н о  п о д  
у г л о м  з р е н и я  о б о с т р и в ш е г о с я  р а з р ы в а  
н а у к и  с  ф и л с  С о ф и е й .  Р е в о л ю ц и о н н ы е  
о т к р ы т и я  в е с т е с т в о з н а н и и ,  с т и х и й н о  
п р о р ы в а ю щ а я с я  д и а л е к т и к а  в  е с т е 
с т в е н н о  н а у ч н ы х  о т к р ы т и я х , —  и  к а к -  
р а з  в  э т о  ж е  в р е м я  р е а к ц и о н н ы й  п о в о 
р о т  в  о б л а с т и . ф и л о с о ф и и ,  в ы б р а с ы в а 
н и е  з а  б о р т  д и а л е к т и к и ,  к у л ь т и в и р о в а 
н и е  м е т а ф и з и ч е с к о г о  о б р а з а  м ы ш л е 
н и я .  „ В м е с т е  с  г е г е л ь я н с т в о м , — п и ш е т  
Э н г е л ь с ,  —  в ы б р о с и л и  з а  б о р т  д и а л е к 
т и к у  к а к - р а з  в  т о т  с а м ы й  м о м е н т ,  
к о г д а  д и а л е к т и ч е с к и й  х а р а к т е р  п р и 
р о д ы  с т а л  н е п р е о д о л и м о  н а в я з ы в а т ь с я  
м ы с л и ,  т .  е .  т о г д а ,  к о г д а  т о л ь к о  д и а 
л е к т и к а  м о г л а  п о м о ч ь  е с т е с т в о з н а н и ю  
в ы б р а т ь с я  и з  з а т р у д н е н и й .  Б л а г о д а р я  
э т о м у  е с т е с т в о и с п ы т а т е л и  с н о в а  о к а 
з а л и с ь  б е с п о м о щ н ы м и  ж е р т в а м и  с т а 
р о й  м е т а ф и з и к и “ . 1

Е д и н с т в е н н ы й  еыход и з  з а т р у д н е 
н и й  е с т е с т в о з н а н и я  с в о е г о  в р е м е н и  
Э н г е л ь с  в и д и т  в  р а з р е ш е н и и  э т о г о  
о с н о в н о г о  п р о т и в о р е ч и я ,  т о р м о з я щ е г о  
р а з в и т и е  е с т е с т в о з н а н и я ,  т .  е .  в  п р и 
в е д е н и и  м ы ш л е н и я  е с т е с т в о и с п ы т а т е 
л е й  в  с о о т в е т с т в и е  с  р е з у л ь т а т а м и

1 М а р к с и Э н г е л ь с ,  Соч., том XIV, 
стр. 339

с а м о г о  е с т е с т в о з н а н и я  и ,  с л е д о в а 
т е л ь н о ,  в  в о з в р а т е  „ в  т о й  и л и  и н о й  
ф о р м е  о т  м е т а ф и з и ч е с к о г о  м ы ш л е н и я  
к  д и а л е к т и ч е с к о м у “ .

В м е с т о  с т и х и й н о г о  в о з в р а т а ,  
к о т о р ы й  с о в е р ш а е т с я  с  о г р о м н ы м и  
у с и л и я м и ,  Э н г е л ь с  н а с т а и в а е т  н а  с о 
з н а т е л ь н о м  о в л а д е н и и  е с т е с т в о и с 
п ы т а т е л я м и  д и а л е к т и к о й ,  н а с т а и в а е т  
н а  с о ю з е  е с т е с т в о з н а н и я  с ф и л о с о 
ф и е й  д и а л е к т и ч е с к о г о  м а т е р и а л и з м а .  
Э т о  —  г е н е р а л ь н а я  л и н и я  е с т е с т в о з н а 
н и я ,  и д я  п о  к о т о р о й  о н о  б у д е т  п р е 
о д о л е в а т ь  с т о я щ и е  п е р е д  а и м  т р у д 
н о с т и .

Э н г е л ь с  р е ш и т е л ь н о  к р и т и к у е т  к а к  
в з г л я д ы  с о в р е м е н н о й  е м у  б у р ж у а з н о й  
ф и л о с о ф и и  к а  с о о т н о ш е н и е  ф и л о с о 
ф и и  и е с т е с т в о з н а н и я ,  т а к  и  э м п и р и 
ч е с к о е  о т р и ц а н и е  ф и л о с о ф и и  е с т е с т в о 
и с п ы т а т е л я м и .

П р е ж д е  в с е г о  Э н г е л ь с  р е з к о  в ы 
с т у п а е т  п р о т и в  с в о й с т в е н н о г о  с о в р е 
м е н н ы м  е м у  ф и л о с о ф с к и м  т е ч е н и я м  
о т б р а с ы в а н и я  к л а с с и ч е с к о й  н е м е ц к о й  
ф и л о с о ф и и ,  „ к о т о р а я ,  н е с м о т р я  н и  н а  
ч т о , с о с т а в л я е т  с л а в у  Г е р м а н и и “ . „ Н е 
м е ц к о е  р а б о ч е е  д в и ж е н и е  я в л я е т с я  
н а с л е д н и к о м  к л а с с и ч е с к о й  н е м е ц к о й  
ф и л о с о ф и и “ , — п и ш е т  Э н г е л ь с .  „ М ы ,  
н е м е ц к и е  с о ц и а л и с т ы ,  г о р д и м с я  т е м ,  
ч т о  в е д е м  с в о е  п р о и с х о ж д е н и е  о т  
К а н т а ,  Ф и х т е ,  Ш е л л и н г а  и  Г е г е л я “ . 
Э н г е л ь с  с п е ц и а л ь н о  п о д ч е р к и в а е т  к а к  
п о л о ж и т е л ь н у ю  ч е р т у  к л а с с и ч е с к о й  
н е м е ц к о й  ф и л о с о ф и и  е е  д у х а н а  п е р е д  
ч е м  н е  о с т а н а в л и в а ю щ е г о с я  т е о р е т и 
ч е с к о г о  и с с л е д о в а н и я “ .

Э н г е л ь с  т р е б у е т  п р а в и л ь н о й  и с т о 
р и ч е с к о й  о ц е н к и  н а т у р ф и л о с о ф и и  
к л а с с и ч е с к о г о  н е м е ц к о г о  и д е а л и з м а .  
М ы  п р и в е д е м  п р е ж д е  в с е г о  о д н о  о б 
щ е е  в ы с к а з ы в а н и е  Э н г е л ь с а  о т н о с и 
т е л ь н о  ь з а и м о о т і ю ш е н и я  ф и л о с о ф и и  
и  е с т е с т в о з н а н и я .

В  „ Л ю д в и г е  Ф е й е р б а х е “ Э н г е л ь с  
п и ш е т :  „ О д н а к о  в  п р о д о л ж е н и е  э т о г о  
д л и н н о г о  п е р и о д а ,  о т  Д е к а р т а  д о  
Г е г е л я  и  о т  Г о б б с а  д о  Ф е й е р б а х а ,  
ф и л о с о ф и ю  т о л к а л а  в п е р е д  в о в с е  
н е  о д н а  т о л ь к о  с и л а  ч и с т о ю  м ы ш л е 
н и я ,  к а к  э т о  о н и  в о о б р а ж а л и .  Н а п р о 
т и в ,  в  д е й с т в и т е л ь н о с т и  и х  т о л к а л и  
в п е р е д  о г р о м н ы е ,  в с е  б о л е е  б ы с т р ы е  
у с п е х и  е с т е с т в о з н а н и я  и  п р о м ы ш л е н 
н о с т и .  У  м а т е р и а л и с т о в  э т о  п р я м о

©47



б р о с а л о с ь  в  г л а з а ,  н о  и  с и с т е м ы  и д е а 
л и с т о в  п е р е п о л н е н ы  м а т е р и а л и с т и ч е 
с к и м  с о д е р ж а н и е м “ .

Э н г е л ь с  з д е с ь  п о д ч е р к и в а е т ,  ч т о  
с а м ы й  ф а к т  р а з в и т и я  ф и л о с о ф и и  п о д  
с и л ь н ы м  в л и я н и е м  е с т е с т в о з н а н и я  и  
п р о м ы ш л е н н о с т и  о б у с л о в л и в а е т  р а 
ц и о н а л ь н о е  м а т е р и а л и с т и ч е с к о е  с о 
д е р ж а н и е  д а ж е  в  и д е а л и с т и ч е с к о й  
ф и л о с о ф и и .  В о т  п о ч е м у  Э н г е л ь с  г о в о 
р и т  о т н о с и т е л ь н о  ф и л о с о ф и и  Г е г е л я ,  
ч т о  „ к р и т и к а  д о л ж н а  б ы л а  у н и ч т о 
ж и т ь  е е  ф о р м у ,  с о х р а н и в  д о б ы т о е  е ю  
с о д е р ж а н и е “ . П о д  э т и м  у г л о м  з р е н и я  
о н  п о д о ш е л  и  к  н а т у р ф и л о с о ф с к и м  
в ы с к а з ы в а н и я м  Г е г е л я ,  с т а р а я с ь  о т ы 
с к а т ь  в  н и х  ц е н н о е ,  а  н е  т о л ь к о  
и з в р а щ е н и я .  В с е  в р е м я  о т м е ч а я  и д е а 
л и с т и ч е с к и е  н е л е п о с т и  н а т у р ф и л о с о 
ф и и  Г е г е л я ,  Э н г е л ь с  у т в е р ж д а е т ,  ч т о  
о н  ( Г е г е л ь )  д а л  т а к ж е  м н о г о  р а з у м н о г о  
и  э т о г о  к а к - р а з  н е  з а м е ч а л и  е г о  к р и 
т и к и  - е с т е с т в о и с п ы т а т е л и .  Г е г е л е м  
б ы л и  в ы с к а з а н ы  м н о г и е  г е н и а л ь н ы е  
м ы с л и  и  п р е д у г а д а н ы  м н о г и е  п о з д 
н е й ш и е  о т к р ы т и я .

Г е г е л ь  к р и т и к о в а л  с п е к у л я ц и ю  с и 
л а м и ,  м н и м ы м и  в е щ е с т в а м и  в  ф и з и к е .  
С н  с ф о р м у л и р о в а л  в  о б щ е м  в и д е  и д е ю  
е д и н с т в а  в с е х  м н о г о о б р а з н ы х  с и л  
п р и р о д ы .  К р о м е  т о г о ,  м ы  н а х о д и м  
у  Г е г е л я  ц е л ы й  р я д  и н т е р е с н е й ш и х  
м ы с л е й  п о  п о в о д у  с о в р е м е н н о й  е м у  
м е х а н и к и  ( н а п р и м е р ,  Г е г е л ь  м е т к о  
к р и т и к у е т  Н ь ю т о н а  з а  м е т а ф и з и ч е 
с к и е  э л е м е н т ы  в  е г о  м е х а н и к е ) ,  м а т е 
м а т и к и ,  б и о л о г и и .

Э н г е л ь с  п о д ч е р к и в а е т ,  ч т о  „ д е й 
с т в и т е л ь н а я  ф и л о с о ф и я  п р и р о д ы  Г е 
г е л я  з а к л ю ч а е т с я  в о  в т о р о й  ч а с т и  
л о г и к и ,  в  у ч е н и и  о  с у щ н о с т и ,  к о 
т о р о е  с о с т а в л я е т  я д р о  в с е г о  у ч е 
н и я “ .

О ш и б к и  н а т у р ф и л о с о ф и и  Г е г е л я  
о б ъ я с н я ю т с я  т а к ж е  у р о в н е м  с о в р е 
м е н н о г о  е м у  е с т е с т в о з н а н и я .  В  п р и 
р о д е  е щ е  н е  б ы л а  д о к а з а н а  о б щ а я  
с в я з ь  р а з в и т и я .  Т р и  о с н о в н ы х  о т к р ы 
т и я , —  о т к р ы т и е  з а к о н а  п р е в р а щ е н и я  
э н е р г и и ,  к л е т к и  и  т е о р и и  р а з в и т и я  
Д а р в и н а  —  б ы л и  с д е л а н ы  л и ш ь  п о с л е  
с м е р т и  Г е г е л я .

К л а с с и ч е с к и й  н е м е ц к и й  и д е а л и з м  
л о ж н о  с т а в и л  в о п р о с  о  с у щ н о с т и  ф и 
л о с о ф и и ,  о б  е е  в з а и м о о т н о ш е н и и  
с  е с т е с т в о з н а н и е м .  В е л и к и е  н е м е ц 

к и е  и д е а л и с т ы  —  Ф и х т е ,  Ш е л л и н г  и  
Г е г е л ь  —  с т а в и л и  ф и л о с о ф и ю  в ы ш е  
е с т е с т в о з н а н и я .

С о в р е м е н н ы е  н е о г е г е л ь я н ц ы  п ы т а 
ю т с я  в о з р о д и т ь  э т у  и д е ю  о т н о с и 
т е л ь н о  о с о б о г о  м е т о д а  ф и л о с о ф и и ,  

' е е  о с о б о й  в ы с о к о й  м и с с и и ,  п р е в о с х о 
д я щ е й  о т д е л ь н ы е  н а у к и .  П о  м н е н и ю  
н е о г е г е л ь я н ц а  Б е н е д е т т о  К р о ч е ,  „ и с т о 
р и я  ф и л о с о ф и и  д о к а з ы в а е т  с а м ы м  
б л е с т я щ и м  о б р а з о м ,  ч е м  ф и л о с о ф и я  
б ы л а ,  е с т ь  и  б у д е т ,  а  и м е н н о  н е  
п о э з и е й ,  н е  н а у к о й  о  п р и р о д е ,  н е  м а 
т е м а т и к о й ,  н о  а ш о г  d e i  i n t e l l e c t u a l i s  —  
и с с л е д о в а н и е м  В с е о б щ е г о  и  Е д и 
н о г о “ . 1

К р о ч е  с ч и т а е т  т о л ь к о  ф и л о с о 
ф и ю  „ н а у к о й  в  п о д л и н н о м  с м ы с л е “ . 
Э т о т  в з г л я д  о б о с н о в а н  у  К р о ч е  т а к  
ж е ,  к а к  и  у  Б е р г с о н а ,  п р а г м а т и с т о в  и  
д р у г и х  и д е а л и с т о в ,  и х  и д е а л и с т и ч е 
с к и м и  в з г л я д а м и  н а  с у щ н о с т ь  е с т е с т в о 
з н а н и я .  Е с т е с т в о з н а н и е  и  м а т е м а т и к а ,  
п о  м н е н и ю  К р о ч е ,  н е  а д е к в а т н ы  д е й 
с т в и т е л ь н о с т и :  „ Е с т е с т в о з н а н и е ,  у п р о 
щ а я  и з в е с т н ы е  с т о р о н ы  д е й с т в и т е л ь 
н о с т и ,  т в о р и т  и з  н и х  с в о и  с и м в о л ы  
и  ф и к ц и и ,  а  м а т е м а т и к а  с о з д а е т  м и р  
п у с т ы х  ф и к ц и й ,  в ы х о д я  з а  п р е д е л ы  
с а м о й  д е й с т в и т е л ь н о с т и .  П о б у д и т е л ь 
н ы м  с т и м у л о м  в  э т и х  н а у к а х  я в л я е т с я  
п р а к т и ч е с к и й  м о м е н т ,  к о т о р ы й  п о  
п р а в у  б ы л  н а з в а н  э к о н о м и ч е 
с к и  M“ . 2

М ы  в и д и м ,  ч т о  К р о ч е  в п о л н е  с х о 
д и т с я  с о  в с е м и  д р у г и м и  и д е а л и с т а м и  
в  с в о е м  в з г л я д е  н а  н а у к у .  Н о  о т с ю д а  
в ы т е к а е т ,  ч т о  и с т и н н о е  п о з н а н и е  
д о л ж н о  л е ж а т ь  п о  т у  с т о р о н у  э т и х  
н а у к ,  и  е с л и  м ы  н е  х о т и м  с ч и т а т ь  е г о  
( п о з н а н и е )  н е д о с т у п н ы м  ч е л о в е к у  и  
и з б е г н у т ь  а г н о с т и ц и з м а ,  т о  д о л ж н ы  
и с к а т ь  е г о  в  д р у г и х  ф о р м а х  п о з н а н и я .  
И  в о т , о к а з ы в а е т с я ,  п о  К р о ч е , ч т о  „ ф и к 
ц и и  е с т е с т в о з н а н и я  и  м а т е м а т и к и “ 
с  н е и з б е ж н о с т ь ю  у к а з ы в а ю т  н а  т а к и е  
п о н я т и я ,  к о т о р ы е  с а м и  у ж е  н е  м о г у т  
б ы т ь  ф и к т и в н ы м и ,  т о ч н о  т а к ж е ,  к а к  
ф а л ь ш и в а я  м о н е т а  п р е д п о л а г а е т  н а 
с т о я щ у ю  ( а б с т р а к т н о е — к о н к р е т н о с т ь ,  
п р о и з в о л ь н о е — н е о б х о д и м о с т ь  и  т . д . ) .  
С о о т н о ш е н и е  м е ж д у  ф и л о с о ф и е й  и

1 Б е н е д е т т о  К р о ч е ,  „Задача логики1. 
Статья в сборнике „Л огика“, вып. 1, изд-во „Со
временные проблемы“. Москва 1913 г., стр. 148.

2 Там же, стр. 150.
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частными, о т д е л ь н ы м и  нау к а м и  К р о ч е  
с р а в н и в а е т  с  о т н о ш е н и е м ,  к о т о р о е  
с у щ е с т в у е т  м е ж д у  б и б л и о т е к а р е м  и  
читателями. П о д о б н о  б и б л и о т е к а 
рям,—  е с т е с т в о з н а н и е  и м а т е м а т и к а  
р а с п р е д е л я ю т  к н и г и  п о  п о л к а м  и  и з о 
б р е т а ю т  и с к у с н ы е  с р е д с т в а ,  п о м о 
г а ю щ и е  б ы с т р о  и  в е р н о  р а з ы с к а т ь  т у  
и л и  д р у г у ю  к н и г у .  П р е т е н з и я  с о  с т о 
р о н ы  э т и х  н а у к  б ы т ь  р у к о в о д и т е л я м и  
ч е л о в е ч е с к о г о  п о з н а н и я  —  е с т ь  „ в о с 
с т а н и е  б и б л и о т е к а р е й  п р о т и в  м ы с л и 
т е л е й “, в о с с т а н и е  р а с п о р я д к а  п о л о к  
и к а т а л о г о в  п р о т и в  п о д л и н н о й  н а с т о я 
щ е й  м ы с л и .

М ы  в и д и м ,  к а к  К р о ч е  в о з в ы ш а е т  
р о л ь  ф и л о с о ф и и  з а  с ч е т  п р и н и ж е н и я  
з н а ч е н и я  н а у к .  О д н а к о ,  с а м ы й  в ы 
с о к и й  к о м п л и м е н т  ф и л о с о ф и и  у  К р о ч е  
е щ е  в п е р е д и :  „ М ы  з д е с ь  у ж е  п р е д п о 
л а г а е м — г о в о р и т  о н  —  д о к а з а н н ы м  и 
п р и з н а н н ы м  т о ж е с т в о  р е л и г и и  и  ф и 
л о с о ф и и  и  и м е н н о  т а к о е  т о ж е с т в о ,  
п р и  к о т о р о м  н е  ф и л о с о ф и я  р а с т в о 
р я е т с я  в  р е л и г и и ,  а  р е л и г и я  —  в  ф и 
л о с о ф и и ,  т а к  ч т о  ф и л о с о ф и я  п о л у 
ч а е т  ц е н н о с т ь  и с т и н н о й  и  с о в р е м е н -  

-, н о й  р е л и г и и “ . Н е м у д р е н о ,  ч т о  ф и л о 
с о ф и я ,  п р о т и в о п о с т а в л е н н а я  е с т е с т в о 
з н а н и ю ,  к а к  о с о б а я  ф о р м а  п о з н а н и я  
и с т и н ы ,  с о в п а д а е т  с  р е л и г и е й .  М и 
с т и к а ,  п р и к р ы т а я  и л и  н е п р и к р ы т а я ,  
в с е г д а  и д е т  п о  п я т а м  в с л е д  з а  и д е а 
л и с т и ч е с к и м  в з г л я д о м  н а  с у щ н о с т ь  
н а у к и ,  к а к  с и с т е м ы  с о з д а н н ы х  д л я  
п р а к т и ч е с к о й  ц е л и  с и м в о л о в  и  ф и к 
ц и й ,  ч т о  з а м е ч а т е л ь н о  п о к а з а л  е щ е  в  
1 9 0 8  г .  Л е н и н .  С р е д и  п о д о б н о г о  р о д а  
в ы с к а з ы в а н и й  о  ф и л о с о ф и и ,  к а к  о б  о с о 
б о й  н а у к е ,  с т о я щ е й  н а д  в с е м и  о с т а л ь 
н ы м и  н а у к а м и ,  к а к  о б  е д и н с т в е н н о й  
п о д л и н н о й  н а у к е ,  т е р я ю т с я  о т д е л ь 
н ы е  п р а в и л ь н ы е  у к а з а н и я  К р о ч е  ( п о д  
в л и я н и е м  Г е г е л я )  о т н о с и т е л ь н о  н е 
о б х о д и м о с т и  п о н я т ь  ф и л о с о ф и ю  к а к  
и с т о р и ю ,  а  н е  к а к  о ц е п е н е л о е  н е 
п о д в и ж н о е  с о з е р ц а н и е  н е п о д в и ж 
н о г о .

Н е о г е г е л ь я н ц ы  т а к ж е  р е ш и т е л ь н о  
п р о т е с т у ю т  п р о т и в  у к о р е н и в ш е г о с я  
в  X IX  в е к е  в з г л я д а ,  ч г о  ф и л о с о ф с т в о 
в а н и е  п о з в о л е н о  т о л ь к о  „ е с т е с т в е н н о 
н а у ч н ы м  о б р а з о м “ . „ Г р я д е т  н о в а я  н а 
т у р ф и л о с о ф и я  в  д у х е  Г е г е л я ,  к о т о р а я  
п о т р е б у е т  с н я т и я  с о в р е м е н н о г о  е с т е 
с т в о з н а н и я  к а к  м о м е н т а “ , —  п и ш е т  
В и ш е р м а  в  с в о е й  н а с к в о з ь  с х о л а с т и 

ч е с к о й  с т а т ь е  „ Д и а л е к т и ч е с к а я  с в я з ь  
ф и з и ч е с к и х  з а к о н о в “ . 1

С о в р е м е н н ы е  н е о к а н т и а н ц ы  ( о с о 
б е н н о  Ф р е й б у р г с к а я  ш к о л а  —  Р и к -  
к е р т ,  В и н д е л ь б а н д )  т о ж е  у т в е р ж д а ю т ,  
ч т о  ф и л о с о ф и я  и м е е т  с в о й  о с о б ы й  
„ с у б ъ е к т и в и р у ю щ и й “ м е т о д  в  п р о т и 
в о п о л о ж н о с т ь  „ о б ъ е к т и в и р у ю щ е м у “ 
м е т о д у  е с т е с т в о з н а н и я .

Е с т е с т в о з н а н и е  с в о и м  м е т о д о м  в 
л у ч ш е м  с л у ч а е  с п о с о б н о  о х в а т и т ь  
т о л ь к о  „ б ы т и е “ , в  т о  в р е м я  к а к  м и р  
е с т ь  „ с о в о к у п н о с т ь  б ы т и я  и  ц е н н о 
с т е й “ , —  п и ш е т  Р и к к е р т .  „ Ф и л о с о ф и я  
н а ч и н а е т с я  т а м ,  г д е  н а ч и н а ю т с я  п р о 
б л е м ы  ц е н н о с т и “ .

П р и  э т о м  Р и к к е р т  и с х о д и т  и з  с в о е г о  
и д е а л и с т и ч е с к о г о  в з г л я д а  н а  с у щ н о с т ь  
е с т е с т в о з н а н и я , — в з г л я д а ,  п о д о б н о г о  
в з г л я д у  и н т у и т и в и с т о в  и  п р а г м а т и 
с т о в .  И  Д ж е м с ,  и  Р и к к е р т ,  и  Б е р г 
с о н  с ч и т а ю т  е с т е с т в о з н а н и е  т о л ь к о  
„ с и м в о л и ч е с к о й  ф о р м у л о й “ , с у м м о й  
п р а к т и ч е с к и х  р е ц е п т о в .  Н а у к а ,  у т в е р 
ж д а ю т  о н и ,  у м е р щ в л я е т  д е й с т в и т е л ь 
н о с т ь ,  у б и в а е т  ж и з н ь .  Т о л ь к о  ф и л о 
с о ф и я  б л а г о д а р я  с в о е м у  о с о б о м у  м е 
т о д у  п о з н а н и я — и н т у и ц и и , „ с у б ъ е к т и 
в и р у ю щ е м у  м е т о д у “ и  т .  п .  —  и м е е т  
д е л о  с  н а с т о я щ е й  д е й с т в и т е л ь н о с т ь ю ,  
с  ж и з н ь ю .  П о д  р а з л и ч н ы м  с о у с о м  в с е  
э т и  ф и л о с о ф с к и е  т е ч е н и я  о т р ы в а ю т  
ф и л о с о ф и ю  о т  н а у к и ,  р о ю т  м е ж д у  
н и м и  г л у б о к у ю  п р о п а с т ь .

Т а к и м  о б р а з о м  в  с о в р е м е н н о й  
б у р ж у а з н о й  ф и л о с о ф и и  н а б л ю д а е т с я  
к у л ь т и в и р о в а н и е  в з г л я д о в  н а  с у щ 
н о с т ь  ф и л о с о ф и и  и  е е  с о о т н о ш е н и е  
с е с т е с т в о з н а н и е м ,  с х о д н ы х  с  т е м и ,  
к о т о р ы е  я в л я л и с ь  с л а б о й  с т о р о н о й  
к л а с с и ч е с к о г о  н е м е ц к о г о  и д е а л и з м а  
и  б ы л и  о с у ж д е н ы  Э н г е л ь с о м  е щ е  в о  
в т о р о й  п о л о в и н е  X I X  в е к а .

„ Д и а л е к т и ч е с к и й  м а т е р и а л и з м , — п и 
ш е т  Э н г е л ь с ,  —  д е л а е т  и з л и ш н е й  в с я 
к у ю  ф и л о с о ф и ю ,  п р е д ъ я в л я ю щ у ю  п р е 
т е н з и и  с т а т ь  в ы ш е  д р у г и х  н а у к “ . - О н  
н е о д н о к р а т н о  п о д ч е р к и в а е т  . к о н е ц  
т а к о й  ф и л о с о ф и и ,  н е о д н о к р а т н о  г о 
в о р и т  о б  о т р и ц а н и и  т а к о й  ф и л о с о ф и и .  
И м е н н о  п о э т о м у  о н  с ч и т а е т ,  ч т о  „ н а 
т у р ф и л о с о ф и я  п о г р е б е н а  н а в е к и ,  и

1 Verhandlungen der 3-tten Qeael  Kongress
1933, стр. 288.

3 Э н г е л ь с ,  Развитие социализма o r  уто
пии к науке, стр. 57.
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в с я к а я  п о п ы т к а  о т к о п а т ь  е е  б ы л а  б ы  
н е  т о л ь к о  и з л и ш н е й ,  н о  о з н а ч а л а  б ы  
ш а г  н а з а д “ . 1

Д и а л е к т и ч е с к и й  м а т е р и а л и з м  н е  
м о ж е т  п р и з н а т ь  в  ф и л о с о ф и и  к а к у ю - т о  
в ы с ш у ю  н а у к у ,  в  і а д е ю щ у ю  к а к и м - т о  
о с о б ы м  т а и н с т в е н н ы м  м е т о д о м ,  и б о  
п о д о б н о е  п р и з н а н и е  о с н о в а н о  н а  ч у 
ж д о м  д и а л е к т и ч е с к о м у  м а т е р и а л и з м у  
и д е а л и с т и ч е с к о м  в з г л я д е ,  у т в е р ж д а ю 
щ е м  в о з м о ж н о с т ь  д о с т и г н у т ь  и с т и н ы  
н е  п у т е м  т е р п е л и в о г о  и  к р о п о т л и 
в о г о  и з у ч е н и я  ф а к т о в  и н а  и:< о с 
н о в е  с д е л а н н ы х  о б о б щ е н и й ,  а  п у т е м  
с а м о п р о и з в о л ь н о й  м ы с л я  и л и  и н т у и 
ц и и ,  б о ж е с т в е н н о г о  о т к р о в е н и я  и  т .  п . ,  
о  ч е м  г о в о р я т  н е о г е г е л ь я н ц ы ,  и н т у и 
т и в и с т ы ,  п р а г м а т и с т ы  и  д р .

Ф и л о с о ф и я  в ы с к а з ы в а е т  с в о и  и с т и 
н ы  т о л ь к о  н а  о с н о в е  з н а н и й ,  п о л у ч е н 
н ы х  в п р о ц е с с е  н а у ч н о г о  и с с л е д о в а н и я .  
П о э т о м у  ф и л о с о ф и я  н е  м о ж е т  б ы т ь  
п р о т и в о п о с т а в л е н а  н а у к а м  к а к  н е ч т о  
в н е ш н е е  и м ,  в ы с ш е е ,  ч е м  о н и .

В з г л я д ы ,  р а с п р о с т р а н я е м ы е  б у р ж у 
а з н о й  ф и л о с о ф и е й  н а с ч е т  о с о б о й  в ы 
с о к о й  м и с с и и  ф и л о с о ф и и ,  п о л у ч е н и я  
е ю  з н а н и й  в н е  н а у ч н о г о  и с с л е д о в а 
н и я ,  п р и н о с я т  о г р о м н ы й  в р е д ,  т а к  к а к  
у б и в а ю т  и н т е р е с  к  ф а к т а м  и в е д у т ,  
к а к  м ы  в и д е л и  н а  п р и м е р е  Б е р г с о н а ,  
К р о ч е  и д р . ,  п р я м ы м  п у т е м  к  м и с т и к е  
и  р е л и г и и .

О ч е н ь  ч а с т о  э т и  в з г л я д ы  н а  ф и л о 
с о ф и ю ,  к а к  н а  н а у к у  с т о я щ у ю  в ы ш е  
д р у г и х  н а у к ,  в ы р а ж а ю т с я  в  о п р е д е л е н  
н и и  ф и л о с о ф и и  к а к  п е р в и ч н о й  н а у к и ,  
с о д е р ж а щ е й  в  с е б е  п р и н ц и п ы  в с е х  
п р о ч и х  н а у к  и  м о г у щ е й  п о э т о м у  п р и 
в е с т и  к  и с т и н е  б е з  п о м о щ и  д р у г и х  
н а у к ,  п у т е м  л и ш ь  а б с т р а к т н ы х  р а с с у 
ж д е н и й .  Т а к ,  н а п р и м е р ,  в  в о с ь м и д е с я 
т ы х  г о д а х  X I X  в е к а  Н а в и л ь  в  с в о е й  
к н и г е  „ Л о г и к а  г и п о т е з ы “ п и ш е т :  „ В с е  
н а у к и  и м е ю т  о д н у  и  т у  ж е  о с н о в н у ю  
м е т о д у  и  п о с т а в л е н ы  п о д  в л и я н и е  
о д н и х  и  т е х  ж е  н а п р а в л я ю щ и х  п р и н 
ц и п о в .  П р я м о е  и з у ч е н и е  э т и х  п р и н 
ц и п о в  п р и н а д л е ж и т  ф и л о с о ф и и ,  к о т о 
р а я  е с т ь  н е  ч т о  и н о е ,  к а к  у м  н а у к и ,  
п р и х о д я щ е й  к  с а м о с о з н а н и ю  и у т в е р 
ж д а ю щ е й  т о ,  ч т о  п р е д п о л а г а е т с я “ .

Н а в и л ь ,  к о т о р ы й  с к л о н я е т с я  о д н о 
в р е м е н н о  и  к  к а н т о в с к о м у  а п р и о 
р и з м у  и а г н о с т и ц и з м у ,  и  к  п о з и т и 

1 Э н г е л ь с ,  .Лю дви г  Фейербах,% Гос. изд. 
1928 г , стр. 63.

в и з м у ,  р а з в и в а е т  п о  с у щ е с т в у  в з г л я д  
н а  ф и л о с о ф и ю  к а к  н а  н а у к у  о б  а п р и о р 
н ы х  п р и н ц и п а х ,  з а л о ж е н н ы х  в  н а ш е м  
р а з у м е .  П о д о б н ы е  в з г л я д ы  р а з в и в а л  и 
Д ю р и н г .

П о  Д ю р и н г у ,  ф и л о с о ф с к и е  п р и н 
ц и п ы  о б р а з у ю т  т о  п о с л е д н е е  о с н о в а 
н и е ,  в  к о т о р о м  н у ж д а ю т с я  н а у к и ,  
ч т о б ы  с т а т ь  е д и н о й  с и с т е м о й  о б ъ я с 
н е н и я  п р и р о д ы  и ч е л о в е ч е с к о й  ж и з н и .  
П р е д м е т о м  ф и л о с о ф и и  я в л я ю т с я  п р и н 
ц и п ы ,  о с н о в н ы е  ф о р м ы  в с я к о г о  с у щ е 
с т в о в а н и я ,  ф о р м а л ь н ы е  о с н о в о н а ч а л а ,  
и м е ю щ и е  с и л у  д л я  в с я к о г о  б ы т и я .  
Ф и л о с о ф и я  в ы с т у п а е т  к а к  „ в с е о б щ а я  
м и р о в а я  с х е м а т и к а “ .

М е н ь ш е в и с т с т в у ю щ и е  и д е а л и с т ы ,  
и о д  в л и я н и е м  г е г е л е в с к о г о  и д е а л и з м а ,  
п о  с у щ е с т в у  т о ж е  с т а в и л и  ф и л о с о ф и ю  
н а д  н а у к а м и ,  д и к т у я  п о с л е д н и м  н е 
п р е л о ж н ы е  з а к о н ы  ф и л о с о ф и и ,  н а в я 
з ы в а я  о б ъ е к т и в н о м у  м и р у  н е к у ю  
с и с т е м у  к а т е г о р и й ,  п р и  п о м о щ и  к о 
т о р о й  о н и  х о т е л и  п е р е с к о ч и т ь  ч е 
р е з  в с е  т р у д н о с т и  н а у ч н о г о  и с с л е д о 
в а н и я  к о н к р е т н ы х  я в л е н и й .  Д и а л е к т и 
ч е с к и й  м а т е р и а л и з м  в ы с т у п а л  у  н и х  
п о д  н а з в а н и е м  „ м е т о д о л о г и и “ , п о  с у щ е 
с т в у  в  р о л и  к а к о й - т о  н а т у р ф и л о с о ф и и ,  
в н о с я щ е й ,  н а в я з ы в а ю щ е й  в н у т р е н н и е  
с в я з и  к о н к р е т н о м у  с о д е р ж а н и ю  н а у к и .  
Э т о  н е  м е ш а л о  в  т о  ж е  в р е м я  м е н ь -  
ш е в и с т с т в у ю щ е м у  и д е а л и з м у  п л е ^  
с т и с ь  в  х в о с т е  б у р ж у а з н ы х  е с т е с т в е н 
н о - н а у ч н ы х  и д е а л и с т и ч е с к и х  т е о р и й .  
К р и т и к а  Э н г е л ь с а ,  н а п р а в л е н н а я  п р о 
т и в  Д ю р и н г а ,  п о п а д а е т  н е  в  б р о в ь ,  
а  п р я м о  в  г л а з  и  м е н ь ш е в и с т с т в у ю -  
щ и м  и д е а л и с т а м .

Э н г е л ь с  п о к а з ы в а е т ,  ч т о  у  Д ю р и н г а  
р е ч ь  и д е т  о  п р и н ц и п а х ,  о  ф о р 
м а л ь н ы х ,  в ы в е д е н н ы х  и з  м ы ш л е 
н и я ,  а  н е  и з  в н е ш н е г о  м и р а ,  о с н о в о -  
н а ч а л а х ,  к о т о р ы е  н а д о  п р и м е н и т ь  к  
п р и р о д е  и  ч е л о в е ч е с т в у  и  п о  к о т о 
р ы м  д о л ж н ы  н а п р а в л я т ь с я  п р и р о д а  
и  ч е л о в е к .  Н а  с а м о м  ж е  д е л е  п р и н 
ц и п ы —  н„е и с х о д н ы й  п у н к т ,  а  
к о н е ч н ы й  р е з у л ь т а т  и с с л е 
д о в а н и я .  О н и  в ы в о д я т с я  и з  п р и 
р о д ы  и ч е л о в е ч е с к о й  и с т о р и и  и  п р а 
в и л ь н ы  л и ш ь  п о с т о л ь к у ,  п о с к о л ь к у  
о н и  с о г л а с у ю т с я  с  н и м и .  Т а к о е  п е р е 
в е р т ы в а н и е  д е й с т в и т е л ь н о г о  п о л о ж е 
н и я  д е л  б ы л о  х а р а к т е р н о  к а к - р а з  
д л я  г е г е л е в с к о й  ф и л е с о ф и и ,  б е с к о 
н е ч н о  п о в е р х н о с т н о й  к о п и е й  к о т о р о й
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является мировчя схематика Дю 
ринга. Когда Энгельс говорит об 
отмирании философии, он имеет в виду 
именно такого рода системы филосо
фии, выводящие из головы ссновона- 
чала бытия. На самом же деле для 
вывода основоначал бытия нужны 
положительные знания, которые дает 
наука относительно действительного 
мира. Другое дело, что здесь все вы
воды из действительного мира проис
ходят п о с р е д с т в о м  „головы“,т .е .  
мышление играет важнейшую роль, 
а, следовательно, выступает и наука 
о мышлении— философия.

Мы видели, что современные бур
жуазные философы, ставя свою фи
лософию выше естественных наук, 
поступали так потому, что низко оце
нивали последние. Разница здесь 
между классическим немецким идеа
лизмом и его современными эпиго
нами в тем, что в эпоху классиче
ского немецкого идеализма, вплоть 
до второй половины XIX века, были 
к тому основания: естествознание на
ходилось в метафизическом периоде 
своего развития. Хотя и был собран 
огромный эмпирический материал, по 
еще не были найдены внутренние 
связи явлений. В естествознании ца
рило метафизическое мировоззрение: 
центром его было учение об абсолют
ной неизменности природы, которая 
была разложена по ящичкам и полоч
кам, изолированным друг от друга 
непроницаемыми перегородками.

На точку зрения развития впервые 
стала именно философйя (Кант, Ге
гель), „Задачей философии стало вы
яснение внутренней закономерности 
развития,—  пишет Энгельс. ■— Заслуга 
Гегеля в том, что он поставил эту 
задачу, хотя и не мог разрешить ее, 
так как был идеалистом“. „Гегелевская 
система была последней, наиболее со
вершенной формой философии, по
скольку философия считается особой 
наукой, стоящей выше всех других 
наук. В ней потерпела крушение вся 
философия. Однако, остались диалек
тический обзор мышления и пони
мание естественно1о,исторического и 
(духовного) умственного мира, как 
беспрестанно движущегося, изменяю
щегося, подвергаемого непрерывному 
троцессу исчезновения и возникнове

ния“.1 В другом месте Энгельс гово
рит, что „самосгояте ьное значение 
из всей прежней философии сохра
няет лишь наука о мышлении и его 
законах — формальная логика и диа
лектика“.

Энгельс определяет материалисти
ческую диалектику, как науку о 
наиболее общих законах развития 
природы, общества и мышления. Ле
нин пишет: „Логика есть учение не 
о внешних формах мышления, а о за
конах развития всех материальных, 
природных и духовных вещей“, т. е. 
развития всего конкретного содержа
ния мирч и познания его“.2 Таким о; ра
зом, философия, так же как и естество
знание, изучает материальный мир, 
законы его развития. Но отличие фи
лософии от естествознания заключа
ется в том, что, пользуясь добытыми 
различными науками знаниями, уста
новленными в них понятиями и зако
нами, философия открывает на этой 
основе наиболее общие законы раз
вития. Эти всеобщие законы разви
тия именно в силу своей всеобщ
ности не могут быть открыты какой- 
либо специальной наукой, ограничен
ной отдельной конкретной областью 
исследования, а представляют собой 
связь результатов научного исследо
вания в различных науках.8 Филосо
фия является всеобщей научной ме
тодологией, руководством и методом 
научного исследования именно по
тому, что она является наиболее пол
ным обобщением всего развития.

Энгельс считает ф и л о с о ф с к о й  
з а д а ч е й  систематизацию естество
знания на основе найденных самим 
естествознанием связей, классифика
цию наук вообще, установление их 
предмета и связи, переходов между 
ними.

1 М а р к с  и Э н г е л ь с ,  Соч. т. XIV, стр. 380.
2 Ленин, Ф илософские тетради, стр: 14.
3 П л е х а н о в  определял философию, как

учение „о последних основаниях познания и бы
ти я“, задачи которого „преодолеть разорван
ность, лоскуткость научного знания, т. е. связать
выводы отдельных н а /к , чтобы мир предстал 
перед нами как органическое единство, как 
нечто целое“.

Но Плеханов в этом свіем  определении ке 
учитывает то :о , что философия не просто объ- 
еди: яет различные выводы отдельных наук, 
а открывает на основе этих выводі в и их связи 
общ ие законы развития самой действительности 
и познания.
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Огромный эмпирический материал, 
накопленный в  каждой отдельной 
науке, надо у м е т ь  систематизиро
вать,' найти его внутреннюю связь. 
Наконец, надо привести также 
в  связь отдельные области позна
ния. „Но,-занявшись этим, — говорит 
Энгельс, —  естествознание попадает 
в  теоретическую область, а здесь 
методы эмпиризма оказываются бес
сильными“. Здесь может помочь 
только теоретическое мышление: 
„Сколько бы ни выказывать пре
небрежения ко всякому теоретиче
скому мышлению —  все же без по
следнего нельзя связать между собой 
любых двух естественных фактов 
или уразуметь существующую между 
ними связь“. 1

Являясь наукой о познании, о тео
ретическом мышлении, об его сущ
ности, источнике и законах, филосо
фия тем самым является наукой, объ
ясняющей сущность и связь отдель
ных наук и сущность науки в це
лом. Таким образом, в то время как 
остальные науки дают объяснение 
только отдельным группам явлений, 
философия дает объяснение самой 
науке. Такова специфика философии 
как науки, специфика, связанная с тем, 
что она есть специальная наука о тео
ретическом мышлении, о логике науч
ного знания, отражающей логику объ
ективного бытия.

Вот это своеобразие философии 
как науки, по сравнению с другими 
науками, способствует часто распро
странению неправильных взглядов на 
ее сущность, и прежде всего взгляда 
на нее как на науку, которая не за
нимается действительным миром, его 
законами. Философия рассматривается 
только как „наукоучение“, в противо
положность наукам о самой реальной 
действительности.

Интересно в этом отношении отме
тить взгляды современного неома
хизма на сущность философии и ее 
соотношение с естествознанием.

Современные махисты объявляют 
свой взгляд на философию „великим 
поворотом“, „катастрофическим“ для 
всей старой философии. В чем же 
заключается это новое воззрение на

природу философии? В том, что 
прежде всего философия не делает 
никаких утверждений о реальном 
мире, даже если под реальным миром 
понимать махистский опыт, т. е. сово
купность ощущений. Познание дей
ствительности дают только эмпири
ческие естественные науки, в которых 
мы находим утверждения о фактах 
и связи между ними. Философия же 
всеми этими вопросами совершенно 
не должна заниматься. Ее предмет—• 
только логические вопросы,которые, 
однако, часто выступают, мол, в лож
ном одеянии „объектных вопросов“. 
„Нет какой-то особой философской 
точки зрения, с которой могут быть 
рассматриваемы научные объекты. 
Кроме предложений отдельных наук, 
научными предложениями являются 
только предложения логического ана
лиза этих наук". 1

Но что же такое л о г и ч е с к и е  
вопросы с точки зрения неомахизма, 
так явно все время противопоставляю
щего логические вопросы „объект
ным" вопросам?

Оказывается, что логика не только 
не имеет никакого отношения к дей
ствительности, но даже и к мыслям, 
к содержанию мыслей. Она касается 
только словесного выражения мыслей, 
с л о в о у п о т р е б л е н и я ,  его правил. 
Логика — часть синтаксиса. На место 
философии становится таким образом 
логический синтаксис языка. Все 
остальное из прежней философии от
брасывается как ненужный хлам. По 
мнению Карнапа, ясные синтаксиче
ские правила языка с успехом заме
нят всякие философские толкова
ния, ибо все философские.проблемы 
в своей истинной сущности являются 
только проблемами нашего словоупо
требления.

Так, на основе сугубо формалисти
ческого идеалистического взгляда на 
логику, современные махисты отры
вают философию от действительности, 
законы мышления —  от законов бытия. 
Такой взгляд, как мы видим, резко 
противоположен взгляду Энгельса на 
философию, по которому философия 
вместе со всеми другими науками 
дает знание реальности, дает „объект-

1 Энгельс, Соч. т. XIV, стр. 473.
1 К а р н а п ,  „Логический синтаксис язы ка“, 

1934 г., гл. 5.



ные“ предложения, которые отли
чаются от предложений других наук 
только своим наиболее общим харак
тером. При этом философия диалек
тического материализма учит и о наи
более общих законах м ы ш л е н и я ,  
но не мышления, сведенного к фор
мальной символике и правилам ее 
употребления, а содержательного 
мышления, отражающего объектив
ную реальность.

Энгельсу приходилось бороться не 
только против самовозвеличения фи
лософии, свысока диктующей наукам 
свои оракульские изречения, но также  
и против отрицания эмпкриками-есте- 
ствоиспытателями всякой роли фило
софии,против позитивистского раство
рения философии в естествознании. 
В наше время эти взгляды пропове
дуются механистами, которые счи
тают, что „наука сама себе филосо
фия“, что о философии в лучшем 
случае можно говорить просто как 
о последних общих результатах есте
ствознания. Своего особого предмета 
философия, по их мнению, не имеет.

При этом советские механисты опи
раются, с одной стороны, на непра
вильно понятые высказывания Эн
гельса о „конце философии“, а с дру
гой стороны —  на указания Энгельса 
об установлении в наше время самим 
естествознанием связей, всеобщих 
отношений, которые раньше ему на
вязывала философия.

Об истинном смысле энгельсовских 
высказываний о „конце философии“ 
мы уже говорили выше. Теперь не
сколько слов о втором аргументе 
механистов.

Для метафизиков эпохи Энгельса 
и нашего времени характерна следую
щая постановка вопроса о сущности 
философии и ее отношениях с есте
ствознанием: либо философия — осо
бая высшая наука, от которой зависят 
все остальные науки, либо она раство
ряется в естествознании. Именно так 
ставил вопрос во второй половине 
XIX  века, например, Ренан, в своей 
полемике по этому вопросу со зна
менитым химиком Вертело: „Суще
ствует ли наука первичных истин,—  
пишет Ренан, —  от которой зависят 
все остальные науки, или же метафи

зика— не более как общий результат 
всех наук и день ее торжества будет 
днем, когда она окончательно исчез
нет из отдельных наук?“

Эмпирики,позитивисты,механисты, 
борясь против философии, как стоя
щей над всеми науками, в силу.своего 
метафизического способа мышления 
приходят к другой крайности: к пол
ному растворению философии в есте
ствознании. Пошлый эмпиризм, до
вольный своей ограниченностью, по
лагает, что не нуждается ни в какой 
философии.

И этот вывод делается как-раз на 
основе того, что философия должна 
целиком опираться на естествознание, 
быть просто суммой его результатов.

Но в том-то и дело, что хотя фи
лософия и есть результат, итог, вы
вод всего научного знания (и, между 
прочим, вовсе не только естествозна
ния, но и общественных наук) —  это 
определение, однако, не исчерпывает 
ее сущности. Мы уже видели, ^то она 
имеет свой особый предмет и свои 
особые задачи.

Если в борьбе с немецкой натур
философией Энгельсу приходилось 
подчеркивать з а в и с и м о с т ь  фило
софии от естествознания, то в борьбе 
с эмпириками Энгельсу приходилось 
подчеркивать в е д у щ у ю  роль фи
лософии по отношению к естество
знанию.’ На большом материале из 
истории философии и науки Энгельс 
показывает значение философских вы
сказываний для" естествознания и тот 
ущерб, который терпит естествозна
ние от незнакомства с историей фи
лософии. Энгельс призывает естество
испытателей ознакомиться с диалекти
ческой философией в ее исторически 
данных формах. Он подчеркивает бер- 
смертное значение греческой фило
софии с ее диалектическим мышле
нием, с ее стремлением проникнуть во 
всеобщую связь явлений мира, вни
манием к целому. Мы уже познако
мились с его оценкой немецкого клас
сического идеализма, особенно Гегеля, 
с утверждением значения идей послед
него для естествознания.

История философии показывает, что 
философы предвосхищают часто науч
ные взгляды отдаленного будущего. 
В трудах философов находятся бле
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стящие естественно-научные откры
тия, показывающие, что они (фило
софы) умеют иногда ближе подойти 
к истинной природе вещей, чем 
присяжные представители „точных 
н аук".1

Наиболее принципиальные и суще
ственные основания той картины все
ленной, которая дается в научном ми
ровоззрении, первоначально возник
нув в философии, нередко долго соста
вляли ее исключительное достояние 
и лишь постепенно перебрались в 
науку. Таковы, например, законы со 
х р а н е н и я  в е щ е с т в а  и с о х р а 
н е н и я  э н е р г и и .

Знакомство с историческим разви
тием человеческого мышления необ
ходимо для естествознания ещз и 
потому, что оно дает масштаб для 
оценки выдвигаемых естествознанием 
теорий. Именно здесь ярко выступает 
недостаток знакомства с историей 
философии.

Философия дает естествознанию ру
ководящие установки, дает напра
вление естественно-научным иссле
дованиям. „Как бы ни упирались 
естествоиспытатели, но ими упра
вляют философы“ 2 (Энгельс).

Энгельс стремится быть всегда на 
уровне современного ему естествозна
ния, живо откликаясь на все новейшие 
теории. Он решительно против того, 
чтобы философ имел свое „домашнее 
естествознание“, но он также высту
пает против того, чтобы естествоиспы
татель имел свою „домашнюю филосо
фию“. Он призывает естествоиспы
тателей овладеть новейшей, самой 
прогрессивной философией — диалек
тическим материализмом, а не пи
таться вульгаризовннными остатками 
старых философских систем.

1 „К чемѵ приводит дуализм между естч.ство- 
зиан ем и философией, показывает Энгельс на 
примере Окена. Последний открывает умозри
тельным путем протопл зму и клетку, но ни
ком не приходит в голову рассмотреть зтот 
вопрос естественно-научным образом. Мышле
ние должно реш ить его. А когда протоплазма 
и клегка были открыты, то 0:;ен  был всеми 
з .б ы т “. (Соч., т. XIV, стр. 409).

2 См. замечания Э нгельса о законе сохране
ния движения у Дека та, о древне-гре еской ато
мистической философии. (Соч., т. XIV, стр. 388).

Ленин подчеркивал, что без солид
ного философского обоснования ни
какие естественные науки не выдер
жат напора реакционных идей.

Энгельс блестяще показал, как эм
пиризм, презирающий всякую теорию, 
приводит к мистицизму, к увлечению 
спиритизмом и т. п. Напротив, путем 
диалектики окончательно изгоняются 
остатки религии и суеверий, которые 
еще гнездятся в естествознании. Так, 
например, благодаря диалектическому 
пониманию жизни и смерти теряют 
смысл всякие разговоры о бессмертии 
души; благодаря диалектическому по
ниманию движения отпадает боже
ственный толчок; благодаря диалек
тическому пониманию обоих начал 
термодинамики отпадает вопрос о те
пловой смерти, начале и конце мира 
и т. д.

Марксистская философия ставит 
своей задачей критическую перера
ботку естествознания. Мы знаем, что 
Энгельс предпринял огромный, к со
жалению незаконченный, труд крити
ческой переработки и оценки совре
менного ему естествознания с точки 
зрения диалектического материализма. 
На том, как Энгельс занимался кри
тической переработкой современного 
ему естествознания, нужно учиться и 
учиться нашим философам, некоторые 
из коих были одно время увлечены 
простым склеиванием диалектических 
формул и конкретного материала 
естествознания, занимались пустым 
приклеиванием диалектических ярлыч
ков к проблемам, не давали сеіе  
труда вникнуть в их конкретное со
держание.

Работу Энгельса над критической 
переработкой естествознания разви
вал Ленин, всегда подчеркивающий 
необходимость использовать богатый 
фактический материал буржуазн й 
науки, отсекая реакц онные ф ло оф- 
ские выводы, ведя свою линию диа
лектического материализма. Образец 
такого осм сливания науки Лени і дал 
в своем „Материализме и эмпирио
критицизме“ — работе, знаменующей 
с >бой новый этап развития марк
систской философии и методологии 
естествознания.



В. Е. ЛЬВОВ

Интерес великих основоположников 
революционной теории и практики 
к естественным наукам — не удивляет 
нас. Борьба рабочего класса за свое 
освобождение не может быть от
делена от борьбы за власть над 
природой, за власть над материей, —  
за освобождение человечества от 
рабства у стихийных сил. „Фило
софы до сих пор объясняли мир, 
а дело состоит в том, чтобы его 
изменить“, писал Маркс. „Общество, 
где не будет никаких классовых раз
личий, дополняет эту мысль Энгельс, 
будет обществом и господства над 
внешней природой, существования 
в гармонии с познанными законами 
природы“. . .1

Да, это так. И  естествознание, и фи
зика—  ведущий его авангард —  дают 
неиссякаемый, бесценный материал 
для углубления метода материали
стической диалектики — маяка, в рав
ной степени освещающего и поля со
циальных битв и глубокие недра атома.

„Так называемая диалектика царит 
во всей природе“... „Над хаосом бес
численных изменений в природе гос
подствуют те же диалектические за
коны движения, что и над кажущейся 
случайностью исторических собы
тий“. 2

Диалектика природы и диалектика 
общества... Они н е о т д е л и м ы  друг 
от друга, являясь лишь различными 
сторонами единого бытия мира. Изу
чение одной оттачивает оружие 
другой.

И вот вожди пролетариата —  
и Маркс, и Энгельс, и Ленин, 
поглощенные борьбой, среди бури 
дел партийных,' политических, рево
люционных находят время для уси
ленных занятий теоретическим есте
ствознанием. Критически ус оив, пе
реработав, освежив прожектором диа
лектической мысли весь накопленный

1

' Э н г е л ь с ,  „Анти-Дю ринг“, изд. 6, Парт- 
издат, М осква, 193!, стр. 81.

2 Э н г е л ь с, „Диалектика природы“, изд. 6, 
Партиздат, 193с-, стр. 55 и „Анти-Дюринг", сгр. 7.

за десятилетия материал, они не 
только подводят итог целым эпохам 
развития науки, но и прорубают но
вые просеки в чаще фактов, ведя 
естествознание вперед.

Так работал Маркс, чьи посвящен
ные диференциальному и интеграль
ному исчислению „математические 
тетради“, писавшиеся в пору наибо
лее интенсивных трудов над „Капи
талом“, представляют не только кон
спект учебы, но и сочетание ориги
нальных изысканий, привлекающих 
сейчас, после опубликования их Ком- 
академией, пристальное внимание ма
тематиков мира.

Так подводил итоги первым шагам 
электронной теории в „Материализме 
и эмпириокритицизме“ Ленин.

И так следил за пульсом развития 
естествознания Энгельс, занимавшийся 
изучением физики, химии и биоло
гии. Сейчас, спустя 40 лет после 
смерти Энгельса, подводя итог его 
работам в области физики, беспри
страстный наблюдатель констатирует, 
что этот гигант революционной мысли, 
изучив весь огромный накопленный 
классической физикой XIX века ма
териал, во многих отношениях смог 
подняться ка голову выше таких 
людей, как Гельмгольц, Кельвин, 
Максвелл, Клаузиус.

„Моя задача/— писал в 1885 г. 
Энгельс в предисло ии ко второму 
изданию „Анти-Дюринга“, — была не 
в том, чтобы внести диалектические 
законы в природу извне, а в том, 
чтобы найти их в ней и из нее раз
вить“... „Я вынужден пока, — продол
жает Энгельс, —  удовлетвориться со
держащимися в этой работе („Анти- 
Дюринге“) намеками... Быть может 
в будущем мне представится случай 
собрать и издать результаты моих 
работ вместе с весьма важными ма
тематическими манускриптами, остав
шимися после Маркса“. 1

Этому суждено было совершиться 
лишь после его смерти! Черновые 
конспекты и наброски Энгельса к „ис-

1 Э н і е л ь с, „Анти-Дюринг", стр. 8.
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Полянскому", как он сам писал, труду, 
посвященному диалектике физики и 
всего естествознания в целом, в те
чение 30 лет пролежали под спудом 
в архиве матерого ренегата и измен
ника делу социализма Эдуарда Берн
штейна, откуда только в 1925 г. они 
были извлечены Институтом Маркса 
и Энгельса и напечатаны под назва
нием „Диалектика природы“. Появись 
в законченном виде этот гениальный 
труд в восьмидесятые — девяностые 
годы прошлого столетия — Энгельс, 
бесспорно, невзирая на бешеное со
противление мракобесов из реакцион
ных клик, стал бы признанным идей
ным вождем всего лучшего, что было 
в современной ему физике. Жизнь бой- 
ца-революционера помешала Энгельсу 
сыграть при жизни эту роль. Та
кова уж дальнобойная сила материа
листической диалектики — ее снаряды, 
описав пятидесятилетнюю дугу, ло
жатся без промаха в наши дни. Да, 
в набросках „Диалектики природы“, 
написанных задолго до великих сдви
гов, потрясших физику на рубеже 
X IX  и XX веков, содержатся концы 
нитей, ведущих к узлам в с е х  о с н о в 
н ы х  с о б ы т и й ,  в о л н у ю щ и х  ф и 
з и к у  се й ча с ,  в дни ураганного 
штурма вещества.

Методологическим оружием „Диа
лектики природы“ и „Анти-Дюринга“, 
равно как и оружием ленинского „Ма
териализма и эмпириокритицизма“, 
отражаются сейчас все удары, исхо
дящие от идеологической реакции —  
родной сестры фашизма, дополняю
щей костер, дубинку и топор фаль
сификацией и искажением науки и з 
н у т р и .  В „Диалектике природы“ 
Энгельса ищут и находят сейчас от
веты на все трудности, встречаемые 
на пути физики атома. Современный 
физик-материалист вооружен „Диа
лектикой природы“ Энгельса в такой 
же мере, как трудами Эйнштейна, 
Шредингера, Де-Брогля, Планка...

Вот некоторые основные моменты 
той боевой, оперативной роли, кото
рую играют методологические ра- 
ооты Энгельса на современном фрон
те физики.

2
„Клаузиус, it correct,1 доказывает,
1 Если правильно.

что мир создан, ergo,1 что материя 
создаваема, ergo, что она уничто
жаема, ergo, что и... движение созда
ваемо и уничтожаемо, ergo, что все 
учение о „сохранении силы“ неле
пица, ergo, что и все его выводы из 
этого учения тоже нелепица“. 2

В этих строках „Диалектики приро
ды“ сформулирована сущность одного 
из наиболее сложных тупиков, в ко
торой пытались шестьдесят лет на
зад и — на новой, неизмеримо-услож- 
ненной базе — пытаются и в настоящий 
момент загнать науку реакционные 
клики в физике. Речь идет о так на
зываемом „втором начале термоди
намики“, или о „принципе энтро
пии“ —  о том, разъясненном до конца 
великим германским физиком-мате- 
риалистом Людвигом Больцманном, 
законе, который по существу склады
вается из двух основных положений: 
во-первых, что всякое механическое 
движение в природе имеет тенден
цию самопроизвольно расстраиваться 
и переходить в беспорядочное моле
кулярное движение —  теплоту, и, во- 
вторых, утверждение, что переход 
теплоты от более холодного к более 
нагретому телу невозможен. Невоз
можно, другими словами, самопроиз
вольное разогревание любого тела 
за счет рассеянной между соседними 
(столь же или еще более холодными) 
телами теплоты. Вода, поставленная 
на лед, не закипит за счет дальней
шего его охлаждения!

Всякое механически - перемещаю
щееся тело (камень, брошенный в воз
духе)— на самом деле, если посмо
треть на него изнутри, представляет 
собой рой частиц (молекул), движу
щихся о р г а н и з о в а н н о  по парал
лельным путям в пространстве. Для 
возникновения такого у п о р я д о ч е н 
н о г о  марша необходимо, очевидно, 
приложение к телу определенной 
энергии и з в н е  (бросок камня рукой). 
Наоборот, переход упорядоченного 
молекулярного движения нацело в 
беспорядочное не требует, очевидно, 
ровно никакйх добавочных импульсов 
и может совершаться самопроиз
вольно. Упав на землю, камень „оста
навливается“. „Встряхнутые“ толчком

1 Следовательно.
» Э н г е л ь с ,  .Диалектикаприроды “,с т р .34
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молекулы начинают беспорядочно дви
гаться быстрей, чем раньше. Техни
ческая энергия переходит надело 
в тепловую...

Невозможность самопроизвольной 
передачи теплоты от более холод
ного к более горячему телу неме
дленно разъясняется, в свою очередь, 
если учесть, что температура опре
деляется средней скоростью беспоря
дочного перемещения молекул. Ста
новится ясно, что быстро-движуіциеся 
молекулы своими толчками и ударами 
м о г у т  р а с к а ч а т ь  и ускорить 
движения молекул, качающихся бо
лее вяло. Вероятность же того, что 
рой медленно движущихся молекул, 
будучи приведен в контакт с еще 
медленнее движущимися частицами, 
начнет двигаться от этого быстрее, 
эта вероятность исчезающе-мала.

И вот сочетание этих фактов и при
вело, как известно, Рудольфа Клау
зиуса (профессора теоретической фи
зики университета в Бонне и іфрного 
сына католической церкви) к ниже
следующей цепи выводов, „целевая 
установка“ которых давно уже не 
вызывает споров...

Если механические движения лю
бых масс материи неумолимо рас
страиваются и переходят в тепловые, 
тогда, рано или поздно, и весь мир, 
взятый в целом, не должен ли по
грузиться в холодный хаос беспоря
дочно качающихся с одной и той же 
средней скоростью молекул,— хаос, из 
которого как будто бы не может уже 
бытЬяИсхода“?1 Говоря чисто-астроно- 
мическим языком,— не означает ли это 
„окончательного потухания всех горя
щих ныне на небосводе звезд и рас
пыления их материи в холодном ми
ровом пространстве“?

„Тепловая смерть мира“! Но почему 
она не наступила до сих пор? По
чему светит еще Солнце над нашей 
головой и горят звезды в безлун
ную ясную ночь?! Бесконечно-продол
жительно существующая вселенная 
должна была бы бесконечно давно 
превратиться в кладбище рассеянных

1 Поскольку и сгущ ен и е рассеянной теплоты 
в одном каком-нибудь участке мира (начинаю
щем от этого сам опроизвольно нагреваться) 
и превращ ение теплоты самопроизвольно в ме
ханическую энергию  — являю тся, как сказано, 
совершенно невероятными.

молекул. Отсюда следует один только 
сформулированный и широчайше рас
пропагандированный Клаузиусом вы
вод: мир н е вечен; он имеет н а ч а л о ,  
а следовательно, и „того“, кто на
чал его.

Эта, наиболее примечательная из 
всех попыток подвести под физику 
или, точнее, извлечь из -нее бога —  
получает трещину уже при первом 
прикосновении диалектико- материа
листического метода. Все механиче
ские, все упорядоченные движения 
молекул имеют тенденцию необра
тимо превращаться без остатка в бес
порядочный тепловой хаос. Пусть так. 
Но ведь все дело в том, что формы 
движения материи в природе не  
и с ч е р п ы в а ю т с я  одними механи
ческими перемещениями молекул и от
нюдь не с в о д я т с я  целиком к ним. 
Все дело в том, что существуют еще 
и немеханические процессы, неме
ханические изменения, которые н и 
ч е г о  о б щ е  го не имеют с переме
щениями молекул, а потому и не 
подлежат закону неизбежного и не
обратимого превращения в теплоту! 
Сказать, что миру угрожает тепловая 
смерть, что мир имел „начало“ и бу
дет иметь „конец“ равносильно, та
ким образом, в глубокой сути дела, 
признанию, что все мировое бытие 
сводится без остатка к механике мо
лекул. Теологическое шило в меха
ническом мешке! Наглядный пример 
того, как метод плоского механи
цизма, метод упрощения бесконечно
сложной, переливающей всеми кра
сками и цветами физической материи, 
будучи продолжен до конца, неиз
бежно приводит к  религии.

Итак, за счет встречных потоков 
немеханических процессов разного 
качества поддерживается в действи
тельности вечный и бесконечный кру
говорот физической материи и ее 
движения в мире. Механические же 
и тепловые, упорядоченные и неупо
рядоченные, корпускулярные переме
щения, входя сюда в качестве одного  
и т о л ь к о  о д н о г о  из звеньев, ре
гулируются уже как в т о р и ч н ы е .  
На определенных этапах превраще
ния материи становится тогда воз
можным возникновение новых коли
честв механической и тепловой энер
гии. Становится возможным — на
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отдельных участках мира — и с а м о 
п р о и з в о л ь н о е  р а з о г р е в а н и е  
х о л о д н ы х  м а с с  м а т е р и и, а так
же самопроизвольное превращение 
тепловой энергии нацело в механи
ческую— не „из ничего“, разумеется, 
а за счет немеханических процессов 
мира.

„Мы приходим... к выводу, что из
лучаемая в мировое пространство 
т е п л о т а  должна иметь возмож
ность... п у т е м ,  у с т а н о в и т ь  к о 
т о р ы й  п р е д с т о и т  в б у д у щ е м  
е с т е с т в о з н а н и ю ,  превратиться  
в д р у г у ю  ф о р м у  д в и ж е н и я ,  
в которой она с н о в а  м о ж е т  н а 
к о п и т ь с я  и начать функциониро
вать. А в таком случае отпадает и... 
трудность, мешавшая обратному пре
вращению умерших солнц в раска
ленную туманность...“ 1

Гениальное предсказание это, под
водящее итог Энгельсову анализу вто
рого начала термодинамики, и р е а 
л и з у е т с я  с е й ч а с ,  ч е р е з  40 л е т  
п о с л е  с м е р т и  Э н г е л ь с а ,  в важ
ном открытии европейской экспери
ментальной физики.

Начну с того, что сущность про
цесса лучеиспускания звезд,оставав
шаяся чистой загадкой во времена 
Энгельса, уточняется в настоящее 
время физикой в следующем виде. 
По ходу остывания звезды происхо
дит превращение звездной материи из 
одной формы в другую. Мельчайшие 
составные части атома — электроны 
и протоны, —  сталкиваясь и взаимопо- 
гашая свои противоположные заряды, 
прекращают существование. 2 Веще
ство их преобразуется нацело в ча
стицы нового качества, а именно —  
в частицы света (фотоны), вылетаю
щие вслед затем прочь из звезды, унося 
с собой всю энергию уничтожившихся 
электронов и протонов.

1 Э н г е л ь с ,  „Диалектика природы “, стр . 99.
- Реальность этого процесса доказана в ІііЗЗ г. 

прямым опытом, произведенным Анри Тибо 
в Париже. Поток положительных электронов 
(позитронов), направленный на рой отрицатель
ных электронов, приводил к взаимоуиичтож е- 
нйю тех или д р у ги х  с выделением гамма-лучей 
(коротковолнового света). Число фотонов (ча
стиц) в наблюденном гамма-потоке было ровно 
вдвое больше по сравнению  с числом уничто
живш ихся позитронов. Их энергия равнялась — 
соответственно— полной энергии уничтож ив
ш ихся электронов и позитронов.

Остывание каждой звезды сопро
вождается, таким образом, не только 
рассеиванием ее механической, тепло
вой и всякой иной энергии в миро
вом пространстве, но и распылением 
звездной массы. Блуждающие в ко
смических просторах рои беспоря
дочно движущихся фотонов —  та
ков, следовательно, финал п е р в о г о  
э т а п а  превращений материи и энер
гии во вселенной. Но если так, тогда 
для поддержания вечного кругово
рота этих превращений должен су
ществовать и в с т р е ч н ы й  процесс 
обратного самопроизвольного пре
вращения фотонов в nàpbi противо
положно-заряженных атомных частиц. 
Вот это, магистральное для всего раз
вития космоса встречное превраще
ние, и открыто в один из послед
них месяцев на опыте в лаборатории 
Ирен Кюри и Фредерика Жолио  
в Париже.

Путь следования небольшой струй
ки гамма-лучей, пущенной сквозь пе
ресыщенные водяные пары, фотогра
фировался Жолио и Кюри на пла
стинку. Вдоль этого пути ясно обна
руживались тогда двойные исходящие 
из одной точки капельные следы про- 
тиволо ложно-наэлектризованных ча
стиц, из которых одна —  отрицатель
ный электрон, а другая — положи
тельный позитрон. Трансформация 
фотонов в отрицательные и положи
тельные составные части атомов до
казана! Доказано „вечно повторяю
щееся последовательное появление 
миров в бесконечном времени...“ „М а
терия движется в вечном кругово
роте... в котором каждая отдельная 
форма ее существования... одинаково 
преходяща, и в котором ничто не 
вечно, кроме вечно изменяющейся, 
вечно движущейся материи и законов 
ее движения и изменения,..“ 1

Атака отбита. Но непростительно 
близорук был тот, кто не предвидел 
бы контратаки, изощренность кото
рой прямо-пропорциональна нена
висти теологов к материалистической 
диалектике.

В этой статье я могу дать только 
намек на новый поворот событий, за
вязавшихся вокруг проблемы „тепло
вой смерти мира“.

‘Энгельс, .Диалектика природы“, стр.99.
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Урок, данный материалистической 
диалектикой на предыдущем этапе 
проблемы — не прошел даром! Учтена 
в частности невыгодная (для теоло
гической агентуры в термодинамике) 
связь „тепловой смерти“ с чистой ме
ханикой. Попытка подвести под сию 
смерть более крепкий и надежный 
фундамент и делается на наших гла
зах в переживаемый момент. Речь 
идет об „отрицательной энергии“.

Величина энергии, несомой всеми 
известными до недавних пор мате
риальными телами (речь идет — под
черкиваю—  уже не только о механи
ческой или тепловой, но о л ю б о й  
в о о б щ е  возможной в природе эн ер 
ги и ) есть, как известно, п о л о ж и 
т е л ь н а я  величина. Никто и никогда 
не слыхал о телах, имеющих „отри
цательную энергию“! Но в 1930 г. 
П. А. М. Дирак впервые показал, что 
состояния с отрицательной энергией 
реально существуют в природе на 
тех же основаниях, что и „положи
тельные“ состояния. Остаются же не
замечаемыми они по той простой при
чине, что „отрицательная энергия“ 
есть о ч е н ь  м а л а я  (меньшая, чем 
самая малая положительная) энергия. 
И те изменения и движения, что со
вершаются телами с отрицательной 
энергией, столь „вялые“ и слабые дви
жения, что они естественно должны 
ускользать — и ускользают факти
чески — от самых тонких приборов 
физики. Согласно вполне обоснован
ному предположению Дирака, мир 
заполнен в частности неисчислимыми 
массами „оцепенелых“ электронов, 
погруженных именно в такое „отри
цательное“ состояние и недоступных 
прямому опыту.

В этом именно пункте — перед нами 
вопрос, представляющий новую тран
скрипцию иезуитского „вопроса“ Клау
зиуса, переведенную теперь лишь на 
новый, неизмеримо более утонченный 
физический язык...

Раз кроме „активных“ состояний 
с положительной энергией в физиче
ском мире существуют состояния 
с е щ е  м е н ь ш е й  энергией, то по
чему все электроны мира не заняли 
с самого начала этих наименьших, 
т. е. о т р и ц а т е л ь н ы х ,  энергети
ческих уровней?! Какая сила „встрях
нула“ и подняла нынешние „актив

ные“ электроны через нуль, сделав 
возможным современные процессы 
во вселенной? Эти процессы не д о л 
ж н ы  были бы как-будто состояться; 
однако же они происходят сейчас ка 
наших глазах! И если этот процесс 
однажды состоялся, то не должен 
ли он рано или поздно окончиться 
(„концу мира“ соответствует здесь 
„падение“ всех электронов с поло
жительной энергией обратно в тот 
оцепенелый рой, который они поки
нули в „первый день творения“)?!

Ответ на эту вот, достаточно хитро
сплетенную ситуацию, содержится в 
гениальных строках Энгельса.

„...Вечно повторяющаяся последо
вательность появления миров в беско
нечном времени является... логиче
ским королларием1 к о д н о в р е м е н 
н о м у  с о с у щ е с т в о в а н и ю  б е с 
ч и с л е н н ы х  м и р о в  в б е с к о н е ч 
ном п р о с т р а н с т в е . . . “ 2

То-есть, вечность мирового вре
мени внутренне-неразрывно связана 
с бесконечностью мирового простран
ства и наполняющей его материаль
ной массы! Ход рассуждений, приво
дящий к выводу о „начале“ и „конце“ 
вселенной, явно или неявно, но со
держит в себе тем самым а б с у р д 
н у ю  п о с ы л к у  о к о н е ч н о с т и  
п р о с т р а н с т в а  и ма с с ы мира .

Именно так и обстоит дело в раз
бираемом случае!

Учтем прежде всего тот твердо 
установленнный современной физи
кой факт, что на каждом возмож
ном в природе уровне положитель
ной или отрицательной энергии мо
жет одновременно находиться н е 
б о л е е  д в у х  электронов. „Рассажи
ваясь“ тогда „снизу“ — по-два на ка
ждый уровень —  электроны т о л ь к о  
в т о м с л у ч а е не выйдут за пределы 
отрицательных „оцепенелых“ состоя
ний, еслр число их в мире о г р а н и 
ч ено .  Бесконечному числу „отри
цательных“ свободных мест и 
впрямь соответствовало бы тогда 
конечное число электронов! В том 
же ( е д и н с т в е н н о - р е а л ь н о м )

1 „Королларием“ (лат. „добавление“) назы 
вается в логике вспомогательное предложение, 
с необходимостью стоящ ее в связи с доказа
тельством какого-нибудь другого основного 
положения.

2 Э н г е л ь с ,  „Диалектика при роды '.
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случае, когда число электронов во 
вселенной неограниченно-велико, бес
конечному числу „мест“ противостоит 
бесчисленное же число „пассажиров“ ... 
Бесчисленному количеству отрица
тельных и положительных уровней 
энергии соответствует бесчисленное 
множество электронов!

Мировое бытие не ограничивается 
в этом последнем случае отрицатель
ной энергетической ареной, но само
произвольно (без всякого участия 
„творца“) переплескивается в область 
положительных энергий. Бесконечная 
смена „падений“ и „подъемов“ элек
тронов с одних уровней энергий на 
другие и составляет тогда первичный 
круговорот материй в мире... „Как 
бы часто ни совершался во вре
мени и пространстве этот круговорот, 
сколько бы бесчисленных солнц и зе
мель ни возникало и ни погибало... 
материя во всех своих превращениях 
остается вечно одной и той же... ни 
один из ее атрибутов не может по
гибнуть... И с той же самой желез
ной необходимостью, с какой она не
когда истребит на земле свой высший 
цвет — мыслящий дух, она должна 
будет его снова породить в другом 
месте и в другое время...“ 1

Вопросы ст р о е н и я атома,  во
просы, вставшие конкретно в поле 
зрения физики лишь после ’Смерти 
Энгельса, были предугаданы нашим ве
ликим учителем в той наибольшей мере, 
в какой только это возможно для ге
ния, вооруженного методом, наибо
лее глубоко проникающим в туманы 
будущего...

„...Атомы, — пишет в „Анти-Дю
ринге“ Энгельс, — не являются мель
чайшими... частицами материи... Ато
мы обладают сложным составом... 
Строение материи оперирует дифе- 
ренциалами второго порядка и... в при
роде имеются еще аналогии dzx, dix  2

‘ Э н г е л ь с ,  „Диалектика природы “, стр. 99.
а іМатематические символы d bx  и d * x  обозна

чают диференциалы, т. е. бесконечно-малые ве
личины третьего и четвертого порядка малости. 
Разумеется объемы  атома и субатомных частиц, 
взятые в отдельности, не явлчются бесконечно
малыми, н о  п о  о т н о ш е н и ю  к о  в с е й  
бесконечной материи эти объемы являю тся 
дифеоенциалами разного  порядка малости.

и т. д .1 Нет и не может быть предела 
для дробления атома на все более 
и более м е л к и е  частицы!

Не забудем, что это писалось в 
1878 г., в период, когда само суще
ствование атомов подвергалось беззу
бым насмешкам как воинствующего 
мракобесия (утверждавшего, по сло
вам Поггендорфа, что „основания 
для веры в атомы — не ббльшие, 
чем для веры в чертей“). Не за
будем, что еще в 1904 г. бесструк- 
турность атома была возведена в 
догмат Менделеевым, отрицавшим 
самую возможность проникновения 
науки внутрь атома.

С бесстрашием гения Энгельс не 
останавливается на этом первом по
ложении. „Новая атомистика“, гово
рит он, будет отличаться „от всех 
прежних тем, что она... не утвер
ждает, будто материя п р о с т о  ди
скретна. . .  дискретные части явля
ются р а з л и ч н ы м и  с т у п е н я м и... 
р а з л и ч н ыми  у з л о в ыми  т о ч 
к а ми “, обусловливающими „ раз 
личные к а ч е с т в е н н ые  формы 
бытия у всеобщей материи“, 2 т. е. 
предсказываемое материалистической 
диалектикой проникновение физики 
внутрь атома должно заключаться не 
в механическом рассечении его на 
всѲ более и более мелкие бесструк
турные кусочки. Дело будет обстоять 
не так. Каждый новый мельчайший 
объем интраатомной материи рас- 
шифруется как о с о б ый  бесконечно
сложный микрокосмос со своими о с о 
быми,  ему одному присущими каче
ствами и свойствами.

Реализацией этого поразительного 
предсказания в 1913—1935 гг. является 
весь триумфальный марш современ
ной физики внутрь атома,—марш, при
ведший в 1913 г. к открытию атомного 
ядра, в 1919 г.—к находке внутри ядра
— протона,  в 1932г. — нейтрона,  
в 1933 г. — поз ит рона ,  в 1934 г.
— не йт рино  и так без конца...

Спуск штурмовых колонн физики
в бескрайние глубины мира продол
жается. Знамя воинствующего мате
риализма— великое и непобедимое 
знамя Маркса — Энгельса — Ленина — 
Сталина— реет над ними.

1 Э н г е л ь с ,  „А нти-Дю ринг“, стр. 246, 247.
2 Э н г е л ь с, „Д иалектика природы“,стр. 1 і5 .
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Ю. Ш РА Н Ц О В

Дело Энгельса — основоположника 
теории пролетарского атеизма — и 
в этой области, как во всех других, 
неотделимо от дела Маркса.

Пролетарский атеизм креп в борьбе 
с буржуазными влияниями на проле
тариат, отстаивая в трудах Маркса, 
Энгельса, Ленина и Сталина гене
ральную линию „в отношении рабочей 
партии к религии“ .

Непрерывной цепью идет борьба 
Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина 
за чистоту пролетарского атеизма. 
Возьмем один из важнейших вопро
сов пролетарского атеизма: лозунг сво
боды совести, лозунг — религия есть 
частное дело по отношению к бур
жуазному государству. Маркс писал 
в Критике Готской программы в 1875 г., 
разбирая выставленные там требова
ния свободы совести: „Свобода со
вести!“ Если теперь, во время куль- 
туркампфа хотели напомнить либе
ралам их старые лозунги, то это можно 
было сделать только в такой форме: 
каждому надо дать возможность от
правлять свои религиозные нужды, 
так же как и телесные, без того, 
чтобы полиция совала туда свой нос. 
Но рабочая партия должна была бы 
воспользоваться этим случаем и вы
разить свое убеждение в том, что бур
жуазная свобода совести не предста
вляет собой ничего большего, как 
терпимость ко всем возможным ви
дам религиозной свободы совести, 
а рабочая партия, наоборот, стре
мится освободить совесть от рели
гиозного суеверия. Но у нас не любят 
переступать „буржуазный уровень“ 
( Марк с  и Энг ельс ,  Собр. соч., 
т. XV, стр. 286).

Ленин указывал, что Энгельс в 
90-х годах счел необходимым реши
тельно выступать против оппорту
нистического извращения в этом 
вопросе, подчеркнув, что религия 
является частным делом не по отно
шению к рабочей партии, а по отно

шению к буржуазному государству. 
„Оппортунисты извращают дело та
ким образом,—писал Ленин в 1908 г.,— 
как будто бы с о ц и а л - д е м о к р а 
т и ч е с к а я  партия считала религию 
частным делом!“ . 1 Ленин боролся 
с этим оппортунистическим извра
щением, показывая, что партия "не 
может быть нейтральна по отно
шению к религии. Так же четко 
через несколько лет после этой 
статьи Ленина в 1912 г. выступил 
против оппортунистических извраще
ний в теории пролетарского атеизма 
и тов. Сталин: „Социал-демократия
всегда будет протестовать против 
гонений на католицизм и протестан
тизм, она всегда будет защищать 
право наций исповедывать любую 
религию; но в то же время она, исходя 
из правильно понятых интересов про
летариата, будет агитировать и про
тив католицизма, и против протестан
тизма, и против православия с тем, 
чтобы доставить торжество социали
стическому мировоззрению“. 2

Так непрерывной линией идет 
борьба Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина в вопросах пролетарского 
атеизма. Задолго до того времени, 
когда Энгельс выступил против 
оппортунизма, ревизовавшего основы 
отношения рабочей партии к ре
лигии, ему и Марксу пришлось 
бороться и преодолевать различные 
буржуазные атеистические теории, 
ко.орые в то время имели большое 
ко тичество приверженцев, бороться 
за создание самой рабочей партии, 
закладывать основы ее отношения 
к религии.

Еще в 40-х годах Энгельс, подобно 
Марксу, ведет критику религии и вся
кой теологии с позиций радикаль-

1 Л е н и  к, Об отнош ении рабочей партии
к религии, том XIV, стр. 74.

3 И. В. С т а л и н ,  Марксизм и националь
ный вопрос в сборнике „Марксизм и нацио
нальный вопрос“, М. 1934, c i р. 39.
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кого левого гегельянства. Энгельс 
критикует Шеллинга за то, что он 
..везде заставляет действовать сверх
человеческие принципы и силы“, он 
указывает, что мифологию, религию 
следует рассматривать как „внутрен- 
нейшие продукты сознания, как нечто 
чисто человеческое и естественное“ 
(Маркс,  Энг ельс ,  Собр. соч., т. II, 
стр. 154).

Примыкая к радикальному крылу 
левых гегельянцев, Энгельс провоз
глашает: „Там, где, как у Гегеля, 
все совершается само собой, боже
ственная индивидуальность, является 
совершенно излишней“. (Маркс ,  
Э н г е л ь с, Собр. соч., т. II, стр. 162).

В 1842 г. Энгельс перебирается в 
Англию. „Здесь Энгельс не только си
дел в фабричной конторе — он ходил 
по грязным кварталам, где ютились 
рабочие, сам своими глазами видел их 
нужду и бедствия“ (Ленин,  Соч., 
том I, стр. 411). Энгельс внимательно 
изучает пролетарское движение в 
Англии. Здесь он окончательно поры
вает с фейербаховской критикой ре
лигии. В 1844 г. Энгельс пишет 
Марксу: „Фейербаховский человек
есть производное от бога, и потому 
его „человек“ увенчан теологическим 
сиянием абстракции... Этот „чело
век“ всегда остается фантастическим 
призраком, если он не имеет своей 
основы в эмпирическом человеке“ ... 
(Маркс,  Энг ельс ,  Собр. соч., 
т. XXI, стр. 7). Революционная прак
тика, анализ и учет опыта пролетар
ского движения уничтожают фанта
стический призрак „человека вообще“, 
обнажая действительного, обществен
ного, классового человека. Энгельс 
делает попытку подойти к действи
тельному человеку. Он указывает, 
что английская буржуазия хотя и по
вторяет французский материализм, 
„но в области метафизической теории 
она застревает в своей неспособ- 

.ности к окончательному разрешению 
вопроса“. Энгельс сравнивает здесь 
ход французской и английской рево
люций, указывая, что последняя, 
в противоположность первой, „закон
чилась золотой серединой“ ( Марк  с, 
Энгельс,  Собр. соч., т. II, стр. 351 — 
352). Энгельс в критике религии 
перекосит центр тяжести с „при

роды“ на „политику“, чего требует 
и Маркс в этот период.

В 1845 г. выходит „Положение ра
бочего класса в Англии". „Книга эта 
была ужасным обвинением капита
лизма и буржуазии“. „Энгельс пер
вый сказал, что пролетариат — не 
только страдающий класс: что именно 
то позорное экономическое положе
ние, в котором находится пролета
риат, неудержимо толкает его вперед 
и заставляет бороться за свое конеч
ное освобождение“ (Ленин, Соч. т. I, 
стр. 412). Классовая роль религии вы
ступает в этом произведении уже 
достаточно четко. „Буржуа—раб дан
ного социального строя, — пишет 
Энгельс, — и связанных с ним пред
рассудков, боится всего, что действи
тельно знаменует собой прогресс 
и открещивается от него: пролета' 
рий же смотрит на все новое откры
тыми глазами и изучает его с насла
ждением и успехом. В этом отноше
нии социалисты особенно много еде 
лали для просвещения пролетариата: 
они перевели французских материа
листов— Гельвеция, Гольбаха, Дидро 
и т. д. и распространили их в деше
вых изданиях вместе с лучшими про
изведениями английских авторов“ 
(К. Ма р к с  и Ф. Энгельс,  „О рели
гии и борьбе с ней“ , изд. Ин-та фил. 
Комакадемии, т. I, стр. 171). Энгельс 
и здесь подчеркивает массовое анти
религиозное движение пролетариата, 
как одну из сторон его классовой 
борьбы. Надо сказать, что и далее, 
в 50-х годах Маркс и Энгельс внима
тельно изучают практику пролетар
ского антирелигиозного движения, 
как одной из сторон классовой 
борьбы пролетариата.

К 1845 г. основные философ
ские взгляды и Энгельса и Маркса 
окончательно сложились.

В 1846 г. Марксом заканчивается 
совместно с Энгельсом большое 
произведение, подытоживающее их 
взгляды — „Немецкая идеология“. 
В „Немецкой идеологии“ Маркс и 
Энгельс намечают основы своего 
учения, закладывают основы истори
ческого и диалектического материа
лизма. Здесь намечено учение о клас
совой борьбе, как движущей силе 
общественного развития; в зародыше
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намечено учение об общественно-эко
номических формациях, со всей 
четкостью утверждается центральный 
пункт всего учения об обществе — 
учение о пролетарской революции.

В „Немецкой идеологии“ , разбив 
маленькие мелкобуржуазные школки, 
прикрывавшиеся именем социализма 
и проводившие антипролетарские тео
рии, Маркс дает критику Фейербаха 
и левых гегелианцев.

Критика идеалистических устано
вок левого гегельянства Марксом 
и Энгельсом была дана уже в „Свя
том семействе“; в „Немецкой идео
логии“ они указывают, что младо
гегельянцы мало чем отличаются от 
старых гегельянцев. И те и другие 
признают самостоятельную роль за 
понятиями, идеями, религией и т. д. 
И те и другие подходят к религии 
с идеалистических позиций. Правда, 
в то время как старые гегельянцы 
считают эти понятия, эти идеи скре
пами человечества, без которых чело
вечество не может существовать, 
младогегельянцы считают их оковами 
человечества.

Маркс прекрасно показывает, что 
идеалистическая критика по существу 
не может быть революционной кри
тикой, ибо она упирается в требова
ние изменить лишь сознание, а не 
действительно существующий мир.

Маркс и Энгельс показывают, что 
учение Фейербаха об абстрактном 
человеке, о человеке вообще, было 
таким учением, которое скрывало 
противоположности между классами.

Разрабатывая учение о развитии 
идеологии, о развитии обществен
ною сознания, Маркс и Энгельс ста
вят вопрос о развитии религиозной 
идеологии. Для ранних ступеней раз
вития религии Маркс вводит здесь 
понятие „естественной религии“, из
вестное уже и буржуазному атеизму, 
но наполняет его новым содержа
нием. Естественная религия, или .ре
лигия природы“ (Natuireligion) осно
вана на бессилии общественного 
человека в борьбе с природой. Это 
бессилие и отражается в естествен
ной (или природной) религии.

Большое значение для теории про
летарского атеизма имеют указания 
Маркса, данные в „Немецкой идео

логии“ о значении разделения труда 
для развития идеологии, для разви
тия общественного сознания.

Маркс и Энгельс указывают, какое 
значение для становления идеалисти
ческого миросозерцания имеет отрыв 
физического труда от умственного.  
Только тогда сознание может во
образить, что оно есть не что иное, 
как осознание действительности, 
только тогда может произойти отрыв 
сознания от действительности и при
нять чудовищные формы идеализма 
и религии, характерные для классо
вого общества.

Не меньшее значение имеет анализ 
Марксом и Энгельсом теоретических 
корней религии. Уже Фейербах ука
зывал, что в основе религиозных 
представлений лежит отрыв поня
тия от действительности. „Чело
век вообще“ противопоставляется 
индивидууму, — говорил Фейербах,— 
„краски вообще“ противопоставляют
ся действительным краскам. Однако, 
Фейербах не мог указать основы 
этого явления и склонен был видеть 
ее в свойствах человеческого ра
зума, в свойствах самой абстракции: 
абстрактное мышление всегда приво
дит к тому, что надо говорить о кра
сках вообще в отрыве от действи
тельных красок.

Маркс и Энгельс в „Немецкой 
идеологии“ указывают, что в идеали
стических представлениях понятия 
оторваны от мира действительных 
вещей и явлений; но Маркс и Энгельс 
не ограничиваются этим и указывают, 
что этот отрыв является результатом 
искаженности бытия людей.

Человеческие отношения могут 
быть переданы только через понятия, 
через слова, которыми выражаются 
эти понятия. Но представление о том, 
что эти слова и понятия являются 
скрытыми, господствующими над ми
ром вещей силами, что они противо
стоят человеку, как некая чуждая сила, 
такое представление есть результат 
искажения самого человеческого бы
тия, результат несовершенства самой 
общественной жизни человека.

Крайне интересно отметить, что 
в этот период Маркс и Энгельс про
пагандируют основы пролетарского 
атеизма не только печатным словом,
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но прибегают и к устным выступле
ниям. Например, 30 ноября 1847 г. на 
собрании немецкого коммунистиче
ского просветительного рабочего об
щества Маркс выступает с докладом, 
в котором делает сообщение о новой 
революционной литературе во Фран
ции и о новой атеистической литера
туре в Германии, в частности о вы
шедшей только-что книге Даумера по 
истории раннего христианства.

В этом же 1847 г. Маркс и Энгельс 
проводят борьбу с разнообразными 
мелкобуржуазными школками, кото
рые, прикрываясь словами „комму
низм“ и „социализм“, часто соеди
няют свое учение с религией.

Так, Маркс и Энгельс сосредото
чивают свое внимание на одном из 
таких проповедников, Германе Криге, 
ученике Фейербаха. Криге под видом 
коммунистических теорий развивает 
собственный мелкобуржуазный со
циализм. Он не отказался от фейер- 
баховской религии любви и старался 
эти подчищенные формы религии на
вязать и рабочему движению.

Маркс и Энгельс с сокрушитель
ной силой выступают против этих 
попыток. „Криге, — пишут они,—про
поведует во имя коммунизма старую 
религиозную немецкую философскую 
фантазию, которая прямо противоре
чит коммунизму...“

Маркс и Энгельс показывают, что 
сущность всякой религии, в том числе 
и религии Криге, которая является 
лишь видоизменением христианства, 
заключается в самоунижении, в само- 
оплевывании. Эти строки стоят 
в одном ряду с блестящими опреде
лениями религии, данными Лениным 
в письме к Горькому (М*еркс и 
Энг ельс ,  „О религии и борьбе 
с ней“ т. I, стр. 213, 216).

1847 год — крупная дата в истории 
пролетарского движения, пролетар
ской революции. В этом году, выхо
дит „Коммунистический манифест“.

В „Коммунистическом манифесте“ 
Маркс и Энгельс в краткой форме 
закрепляют некоторые основные по
ложения пролетарского атеизма. Здесь 
говорится о невозможности соедине
ния социализма с религией. Подробно 
разбирают они ранние формы хри
стианского социализма. „Христиан

ский социализм — это святая вода, 
которой поп кропит озлобление ари
стократа“. Здесь же Маркс и Энгельс 
дают анализ истории религии в про
цессе ее развития от феодального 
к буржуазному обществу и указывают 
на неизбежную гибель ее в ходе по
бедоносной коммунистической рево
люции.

В 1859 г. Маркс в предисловии 
к „Критике политической экономии“ 
дает основы исторического материа
лизма, Эго предисловие становится 
основой учения о религии как одной 
из надстроек.

В 1864 г., с основанием Интер
национала, борьба Маркса за созда
ние мировой коммунистической пар
тии переходит на новый этап, а вместе 
с этим в новый фазис переходит 
и борьба Маркса и Энгельса за основы 
пролетарского атеизма.

На этом этапе Маркс проводит 
четкое размежевание между проле
тарским атеизмом и разнообразными 
формами мелкобуржуазного свободо
мыслия. Расправившись на первом 
этапе с формами буржуазного атеизма 
Фейербаха и младогегелианцев, Маркс 
сосредоточивает огонь своей критики 
против новых мелкобуржуазных те
чений, против бакунизма и др. Эти 
мелкобуржуазные группировки, часто 
кичившиеся своим атеизмом, вместе 
с тем целью своей ставили борьбу с 
тем Интернационалом.

Бакунин, создавший в противовес 
Интернационалу свой собственный 
„Алианс“, считал нужным всюду 
и везде подчеркивать свой атеизм, 
на самом же деле сводил борьбу 
с религией лишь к „левой“ фразе.

Марксу и Энгельсу приходится 
вести борьбу с этим „левым“ фразер
ством по отношению к религии и разо
блачать примиренческое по суще
ству отношение Бакунина к религии. 
Его атеизм, как указывает Маркс, 
является догмой; его атеизм, не бу
дучи связан с действительной проле
тарской теорией, с теорией классовой 
борьбы пролетариата, является лишь 
фразой. Энгельс в письме к Куно 
24 января 1872 г., анализируя баку
нинский тезис воздержания от поли
тической борьбы, прекрасно показы
вает, к чему сводится атеизм Баку
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нина: „Проповедыеать рабочим воз
держание от политики при всяких 
обстоятельствах—это значит загонять 
их в объятия попов или буржуаз
ных республиканцев“ ( Ма рк с  и 
Энгельс,  Собр. соч., т. XXVI, 
стр. 207). Таким образом Энгельс 
разоблачает сущность бакунинского 
атеизма.

Точно так же Ленин, борясь с оппор
тунизмом („экономистами“ ), показы
вает в „Что делать“, что оппортунизм 
ведет к усилению „влияния буржуаз
ной идеологии на рабочих“, что 
„очень часто экономическая борьба 
рабочих бывает связана (хотя и не 
неразрывно) с политикой буржуазной, 
к л е р и к а л ь н о й  и пр.“ (Ленин, 
Собр. соч., т. IV, стр. 390, 394).

Маркс дает критику и атеизму Пру
дона, показывая, что Прудон не воз
высился над атеистической фразой.

Разоблачая политическую позицию 
Лассаля, его оппортунизм, Маркс 
и Энгельс точно так же не забывают 
указать на то, что это примиренче
ство Лассаля доходило и до прими
ренчества с клерикалами. „Лассаль,— 
пишет Маркс, — вынужден сделать 
уступки прусской монархии, прус
ской реакции (феодальная партия) 
и даже клерикалам (К. М а р к с  
и Ф. Э н г е л ь с  „Письма“ под ред. 
Адоратского М. 1931, стр. 160).

Большую деятельность по обстрелу 
Интернационала ведет организация 
свободомыслящих во главе с бур
жуазным свободномыслящим Стефа- 
нони. Организация эта, находящаяся 
в Италии, располагает собственной 
газетой „Свободный мыслитель“ и в 
этой газете проводит систематическую 
борьбу с Интернационалом.

Энгельс предостерегает и крити
кует Либкнехта, который допускал 
некоторое примиренчество по отно
шению к этим буржуазным группам, 
настаивал на том, чтобы Либкнехт 
прервал свои связи со Стефанони и его 
организацией ( Ма рк с  и Энг ельс ,  
Собр. соч., т. XXVI, стр. 199, 213—214, 
248).

Наравне с этой борьбой, перед 
Интернационалом в тот период 
встает и необходимость борьбы и 
против непосредственной попов
щины, которая в 60-х годах, по вы

ражению Маркса (письмо к Энгельсу), 
начинает „заигрывать с рабочим во
просом“.

Эти заигрывания в тот период свя
заны главным образом с деятель
ностью немецкого католического епи
скопа Кеттлера.

Маркс указывает в письме к 
Энгельсу, что он проведет ряд меро
приятий через Интернационал по 
борьбе с католицизмом и деятель
ностью духовенства ( Марк с  и 
Энгельс, Собр. соч., т. XXIV, стр. 236).

50-е годы приносят теории проле
тарского атеизма блестящие стра
ницы в „18 Брюмера Луи Бонапарта“ 
Маркса, где вскрываются основные 
направления религиозной политики 
французской буржуазии первой поло
вины XIX века и дается анализ корней 
религиозности. В статьях Маркса об 
Индии дан анализ последних этапов 
развития естественной религии в ре
лигиях Востока, где „грубый культ 
природы“ является закреплением и 
отражением социального неравенства, 
классового гнета. В переписке Маркс 
и Энгельс выясняют вопрос о возник
новении ислама, как „бедуинской 
реакции“, облаченной в религиозную 
форму, как движения реакционного 
и по своему содержанию и по своей 
форме.

В 50-х годах выходит „Крестьян
ская война в Германии“ Энгельса. 
Энгельс раскрывает здесь историю 
развития религии на переломе от 
феодального общества к капитали
стическому. Энгельс дает характери
стику религиозной идеологии и церкви 
в эпоху феодализма, когда наряду 
с грубым насилием, характерным длн 
строя, основанного на внеэкономиче
ском принуждении, личной зависи
мости, пускались в ход все ухищре
ния религии. Он дает характеристику 
католической церкви, которая явля
лась „наивысшим обобщением и санк
цией существующего феодального 
строя“. Он анализирует и револю
ционную оппозицию против феода
лизма, шедшую под религиозным 
флагом; четко разграничивает ок 
классовую природу различных средне
вековых ересей, показывая буржуаз
ную борьбу за новую церковь, за 
новые формы религии. Дальше ана
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лизирует Энгельс крестьянскую и пле
бейскую ереси, в которых религиоз
ная форма отражает незрелость и сла
бость этих движений. На примере 
вождя плебейского движения Мюн- 
цера, Энгельс показывает, как рели
гиозная форма прорывается револю
ционным содержанием. „Если фило
софия Мюнцера приближается к 
атеизму, то его политическая про
грамма была очень близка к ком
мунизму“,—пишет Энгельс (Марк  с, 
Эн г ел ь с  Собр. соч., т. VIII, стр. 138).

Энгельс Ставит здесь важней
ший вопрос теории пролетарского 
атеизма — о реакционности религиоз
ной формы в революционном движе
нии. Здесь же Энгельс дает и кар
тину развития лютеранства как идео
логии компромисса между бюргер
ством и князьями перед лицом 
крестьянских восстаний.

В 60-х годах Маркс заканчивает 
работу над первым томом „Капитала“ , 
который выходит в свет в 1867 г. 
В нем Маркс подытоживает отдель
ные положения, ранее высказанные, 
по вопросу об историческом развитии 
религии.

В главе о товарном фетишизме 
Маркс дает сжатую характеристику 
развития религии. Он указывает два 
основных этапа в развитии самой 
религии—этап естественной рели
гии, характерной для доклассо
вого общества и ранних этапов клас
сового общества с их „грубым куль
том природы“, и этап религии, 
свойственной развитому классовому 
обществу, „обществу товаропроиз
водителей“ с культом абстракт
ного человека. Маркс дает здесь и 
учение о конце религии, об ее отми
рании с уничтожением эксплоататор- 
ского строя и тем самым одновре
менно дает и основу для учения 
о борьбе с религией, как одной из 
сторон борьбы за уничтожение 
эксплоататорского строя, борьбы за 
диктатуру пролетариата.

Все эти- положения развивает 
Энгельс в 1878 г. в „Анти-Дюринге“. 
Эта книга подвергла жестокой кри
тике узкопозитивистские установки, 
эклектизм Дюринга, идеи которого 
в то время начали проникать в среду 
пролетариата. Разоблачая философ

ские положения Дюринга, его вуль
гарно-экономические теории,  его 
квази-социализм, его идеализм, Эн
гельс вместе с тем разоблачает и дю- 
рииговский „атеизм“.

В области атеизма Дюринг, не умея 
понять, что такое общество, что такое 
религия, не умея вскрыть ее соци
альную, классовую сущность, ее роль, 
не мог наметить и правильных мето
дов борьбы с религией, проповедуя 
лишь голое запрещение религии. Кри
тика Дюринга дает Энгельсу возмож
ность снова широко поставить вопрос 
об основах пролетарского атеизма.

Здесь Энгельс дает знаменитое 
определение сущности религии. Не 
формальное определение религии, 
характерное для социал-демократов 
и даже для Плеханова, а определе
ние, в котором содержится сущность 
религии и учение о борьбе с рели
гией в революционной классовой 
практике.

Он определяет религию как „фан
тастическое отражение в головах 
людей тех внешних сил, которые 
господствуют над ними в их повсе
дневной жизни, отражение, в котором 
земные силы принимают форму сверх- 
естественных“ ( М а р к с  и Энг ельс ,  
Собр. соч., т. XIV, стр. 322).

Энгельс дает также историческую 
картину развития религии.

„В начале истории, указывает 
Энгельс, — этому отражению подвер
гаются прежде всего силы природы. 
Но скоро, наряду с силами природы, 
выступают также и общественные 
силы, — силы, которые противостоят 
человеку и господствуют над ним, 
оставаясь для него вначале такими же 
непонятными, чуждыми и обладаю
щими видимой естественной необхо
димостью, как и силы природы.

Фантастические образы, в которых 
отражались сначала только таинствен
ные силы природы, теперь приобре
тают общественные атрибуты и ста
новятся представителями историче
ских сил“ (там же, стр. 322).

Вслед за „ бессилием дикаря в борьбе 
с природой“ (Ленин), которое фанта
стически отражается и закрепляется 
в религии доклассового общества, 
наступает новый этап. „Грубый культ 
природы“ (Маркс), слагающийся на
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ранних этапах развития классового 
общества, является уже отражением 
и закреплением классового гнета. 
Этот этап превращения религии из 
религии доклассового общества в ре
лигию классового общества, когда 
боги природы украшаются новыми 
атрибутами, приобретают новое ка
чество, легко проследить на религиях 
греков, римлян, древних египтян, 
вавилонян и т. д.

Далее Энгельс переходит к новому 
этапу развития религии, который 
также был указан уже в „Капитале“ — 
этапу становления культа абстракт
ного челевека. „На дальнейшей сту
пени развития вся совокупность есте
ственных и общественных аттрибу- 
тов многих богов переносится на 
одного всемогущего бога, который 
в свою очередь является только от
ражением абстрактного человека“ 
(Там же,  стр. 323).

Этапу развитого классового обще
ства, „общества товаропроизводите
лей“ (Маокс) с новыми формами 
эксплоатации (отчасти уже феодаль
ной, особенно же капиталистической) 
присущи формы религии с культом 
абстрактного человека. Этот культ 
должен „сгладить“ реальные клас
совые противоречия, противопостав
ляя им проповедь равенства людей... 
как „духовных существ“.

Энгельс кончает этот анализ ука
занием, что когда исчезнут гнетущие 
силы капиталистического общества, 
„тогда уже нечего будет отражать“ . 
Тогда исчезнет навсегда и религия. 
Эти положения Энгельса получают 
развитие у Ленина в учении о корнях 
религии при капитализме, в учении 
о „страхе перед слепыми силами 
капитала“, как корне религии при ка
питализме.

Стержнем всего учения о религии 
Маркса — Энгельса является таким 
образом учение об отмирании рели
гии, о ее преодолении, — учение, непо
средственно основанное на теории 
диктатуры пролетариата. В тех же 
семидесятых годах (в 1875 г.), как 
мы уже указызали, антирелигиозная 
борьба была частью борьбы за про
летарскую революцию, за диктатуру 
пролетариата.

Марксу приходится бороться за 
чистоту и четкость программы рабо
чей партии в отношении к рели
гии. „Критика готской программы“ 
является программным документом 
всего марксизма; эта критика в чет
кой и ясной форме утверждает отно
шение рабочей партии к религии, 
разоблачая оппортунизм „Готской 
программы“.

К 80-м годам все основные узло
вые пункты теории пролетарского 
атеизма — вопросы практической 
борьбы с религией, разоблачения 
оппортунистических шатаний и твер
дая теоретическая база для учения 
о борьбе с религией — разработаны 
Марксом и Энгельсом.

Уточнение и развитие основных по
ложений, борьбу с антимарксистскими 
тенденциями продолжает Энгельс до 
самой смерти.

В 1882 г., в связи со смертью 
Бруно Бауэра, Энгельс возвращается 
к анализу истории христианства, дает 
оценку, основанную на глубоком 
изучении вопроса, концепцию разви
тия христианства.

Критикуя идеалистические поло
жения Бруно Бауэра, Энгельс выво
дит христианство из условий разло
жения рабовладельческого общества, 
показывает, что христианство явля
лось религиозной идеологией эпохи 
разложения рабовладельческого об
щества, выгодной новым группам 
эксплоататоров. Энгельс закладывает 
здесь прочные основы марксистской 
теории происхождения христианства, 
дает нам острое оружие в борьбе 
с буржуазной идеализацией раннего 
христианства и социал-демократиче
ской фальсификацией этой проблемы 
Каутским, повторявшим сектантские 
россказни о раннем христианском 
»коммунизме“ и т. п.

В том же самом некрологе Энгельс 
затрагивает и более общие вопросы 
развития религии. Так, он затраги
вает вопрос о роли обмана в раз
витии религии. Здесь Энгельс ука
зывает, что естественно выросшие 
религии, как поклонение фетишам 
у негров или первобытная религия 
арийцев, возникли без какого бы то 
ни было участия обмана, но в даль
нейшем в их развитии очень скоро
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поповский обман становится неизбеж
ным. Что касается искусственных ре
лигий, то они и при самом своем воз
никновении обязательно нуждались 
в этом субъективном факторе —в об
мане со стороны господствующих 
классов, со стороны „идеологов“. 
„Христианство также с самого начала 
дало недурные образцы этого рода, 
однако это лишь общее положение, не 
вскрывающее всей конкретности исто
рической действительности (Маркс 
и Энгельс, Собр. соч., т. XV, 
стр. 602).

К вопросам развития христианства 
Энгельс возвращается и позже в 1895г., 
в год своей смерти, когда выходит 
еще одна его работа о раннем хри
стианстве. В этот период Энгельс пе
речитывает Ренана, который был осо
бенно распространен в эту эпоху, 
и направляет свою книгу против анти
научной концепции развития раннего 
христианства, распространяемой Тю
бингенской школой, Ренаном и дру
гими буржуазными богословами и уче
ными, всеми теми, которые хотят 
„сохранить религию народу хотя бы 
за счет науки“ (Энгельс).

В 1884 г. выходит работа Энгельса, 
которая закладывает основы маркси
стского изучения экономики и об
щественных отношений доклассового 
общества,— „Происхождение семьи, 
частной собственности и государ
ства“. Развитие доклассового обще
ства, происхождение классов, про
исхождение семьи и государства 
Энгельсом изучается во всех подроб
ностях. На основе этого изучения, 
конечно, только и возможно дать 
историю религии в доклассовом об
ществе, показав ее развитие в рели
гию классового общества, не замы
кая в рамках доклассового общества 
проблему становления, происхожде
ния религии.

Если в этой работе Энгельс спе
циально вопросов религии и не ка
сается, то это он делает в следую
щей работе. К 1886—1888 гг. отно
сится одно из крупнейших философ
ских произведений—„Людвиг Фейер
бах“ Энгельса. В этой работе Энгельс 
снова возвращается к вопросу о перво
бытной религии. В знаменитой второй 
главе Энгельс говорит, что „великий

и основной вопрос всякой, а особенно 
новейшей философии“, „вопрос об 
отношении мышления к бытию“, 
„коренится... в невежественных пред
ставлениях дикаря“ (вернее „стадии 
дикости“—Wildhetszustances). Энгельс 
указывает, что этот вопрос ставится 
„уже с того весьма отдаленного вре
мени, когда люди, еще не имея ни
какого понятия о строении своего 
тела и не умея объяснить сновиде
ния, пришли к тому представлению, 
что их мышление и ощущения при
чиняются не телом их, а особой от 
тела душой, остающейся в теле, пока 
оно живет, и покидающей его, когда 
оно умирает“ ( Ма р к с  и Энгельс ,  
Собр. соч., т. XIV, стр. 643).

(В переводе Плеханова неправильно 
сказано: „и не умея объяснить снови
дений“. Правильнее следовало бы 
перевести: „и побуждаемые сновиде
ниями“).1

Надо отметить, что это знаменитое 
место дало повод ряду теоретиков 
из лагеря II Интернационала, включая 
и Плеханова, утверждать, что Энгельс 
стал на точку зрения позитивистов, 
Тейлера и Спенсера, которые счи
тали, что первоначальной формой ре
лигии являлся анимизм, возникший 
в результате непонимания людьми 
сновидений.

Однако, это место не может быть 
взято вне связи со всеми остальными 
высказываниями Маркса и Энгельса 
по вопросу о ранних ступенях разви
тия религии.

Трудно вывести из этого места 
указание о том, что Энгельс считает 
веру в духов первоначальной сту
пенью в развитии религии. Энгельс 
этого не только не подчеркивает, но 
даже не упоминает. Он говорит лишь 
о том отдаленном времени, когда во
прос об отношении мышления к бы
тию встал перед человеком. Совсем 
не по Тейлору и Спенсеру подходит 
Энгельс, конечно, и к вопросу о сно
видениях.

В истории буржуазного атеизма 
теории о роли сновидений в образо
вании представления о душе известны

1 У Энгельса: „und an g eieg t dutch Traumer- 
scbeinungeo*.
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со времен английского философа 
XVII века Гоббса. Эти теории одно
сторонни и ограничены. В них вопрос 
о сновидениях подставляется вместо 
большого вопроса о развитии обще
ственного сознания, мышления пер
вобытного общественного человека. 
Большой вопрос заслоняется одной 
стороной, частностью.

У Энгельса этот вопрос о снови
дениях не является оторванным, ко
нечно, от всего марксистского учения 
о развитии мышления, сознания об
щественного человека в эпоху до
классового общества.

Только в свете общего учения 
о теоретических корнях религии об 
искаженности человеческого мышле
ния, о вывертах в развитии обще
ственного сознания — можно понять 
и роль сновидений.

Энгельс здесь выправляет все не
достатки, характерные для буржуаз
ного атеизма, он берет вопрос о сно
видениях, как момент в общем раз
витии человеческого сознания и че
ловеческого познания, в развитии 
„невежественных представлений ди
каря“ . Когда действительность, обще
ственное бытие вело к тому, что 
мысль человека осознавалась как 
нечто оторванное от действитель
ности, только тогда человек мог 
обратить внимание на свои сновиде
ния, в которых наиболее четко, наи
более ясно мышление было отделено 
от действительности, от практики.

Сновидения являются таким момен
том, когда фантазия как бы отделена 
от действительности, психическая 
деятельность отделена от бытия, от 
действительности. Тогда сновидения 
могли подтолкнуть его к оформле
нию складывающихся религиозных 
представлений о какой-то духовной 
силе, стоящей за ним самим и за 
всеми остальными вещами. „Это про
изошло тогда,—указывает Энгельс,— 
когда впервые встал вопрос об отно
шении мышления к бытию, когда 
мышление впервые было осознано 
и, в силу бессилия общественного 
человека, было осознано как особая 
духовная сила— „душа“, ставшая над 
человеком“. Сновидения у Энгельса— 
лишь момент, лишь часть, в то время 
как у позитивистов сновидения явля

лись целым, ибо у них нет развития 
сознания общественного человека. 
У Энгельса эта часть связана с осталь
ным целым, с развитием обществен
ного сознания и первобытного мы
шления, с учением о теоретических 
корнях религии. Вне анализа раз 
в и т и я  мышления, сознания обще
ственного человека доклассового 
общества — неразрешим и вопрос 
о первоначальности веры в духов 
и в колдовство в религиозных пред
ставлениях эпохи дикости.

Некоторые товарищи из наших 
антирелигиозников пробовали понять 
это место Энгельса, подводя „эконо
мическую базу“ ... непосредственно 
под сновидения, задавая себе вопрос, 
примерно, в таком виде: какие со
циально-экономические предпосылки 
ведут к... неправильному объяснению 
сновидений? Ясно, что такая поста
новка вопроса есть обход Энгельса, 
нарочитый отрыв сновидений от 
всего вопроса о развитии мышления, 
сознания общественного человека 
эпохи дикости. С этой позиции роль 
сновидений может представляться 
только по позитивистам Тейлору, 
Спенсеру и другим и сводиться к „пси
хологизму", совершенно чуждому тео
рии пролетарского атеизма и ничего 
не дающему для вопроса о том, как 
развился анимистический нарост — 
пустоцвет на дереве познания перво
бытного человека.

„Людвиг Фейербах“ содержит также 
большое количество высказываний 
Энгельса по истории религии в клас
совом общества. Энгельс, например, 
касается здесь вопроса о происхо
ждении и развитии кальвинизма.

Огромное значение имеет „Людвиг 
Фейербах“ и для истории атеизма. 
Здесь Энгельс дает завершающую 
оценку атеизма Фейербаха — как его 
положительной роли в развитии бур
жуазного атеизма, так и его непосле
довательности, ограниченности, при
водившей к подчистке религии. Здесь 
Энгельс дает завершающую оценку 
и левых гегелианцев—Бруно Бауэра 
и Штрауса, также подчеркивая и их 
положительное значение и их непо
следовательность и ограниченность.

Помимо „Людвига Фейербаха“ , во
просы истории атеизма рассматри
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вает Энгельс в предисловии к англий
скому изданию „Развитие социализма 
от утопии к науке“ . Энгельс дает 
здесь подробный анализ истории ма
териализма. Этот анализ опирается 
на старую работу его и Маркса, вы
шедшую на 45 лет раньше — „Святое 
семейство“ (1845 г.), где Маркс дал 
четкую линию развития истории ма
териализма и истории атеизма.

Здесь мы имеем и анализ религиоз
ности буржуазии, данный на примере 
Англии, здесь же прослежен и отход 
буржуазии от свободомыслия, ее 
стремление к компромиссу с рели
гией в разных философских системах.

В 90-х годах Энгельсу несколько 
раз приходилось касаться вопросов 
теории пролетарского атеизма.

Энгельс ведет борьбу с оппорту
низмом в германской социал-демокра- 
тии. Ошибки, допущенные при гот
ском объединении и подвергнутые 
резкой критике Марксом, продол
жают сказываться в новой обста
новке; в руководящих партийных 
кругах складывается сильное оппор
тунистическое течение. Энгельс до
бивается в 1891 г. опубликования 
Марксовой „Критики готской про
граммы“, которая содержала, как мы 
уже говорили, уничтожающую кри
тику оппортунизма, в том числе и 
в вопросах об отношении к религии. 
На стремление оппортунистов отго
родиться от этой критики, Энгельс 
ответил переизданием „Гражданской 
войны во Франции“ Маркса, где был 
дан гениальный анализ первого опыта 
пролетарской диктатуры парижских 
рабочих, „штурмовавших небо“ . В пре
дисловии к этому изданию Энгельс 
писал о „социал-демократическом фи
листере“, который „опять начинает 
испытывать спасительный ужас при 
словах: „диктатура пролетариата“ .
„Хотите знать, милостивые государи, 
что такое эта диктатура? Посмотрите 
на парижскую коммуну. Это была 
диктатура пролетариата“ . В этом же 
предисловии Энгельс, по выражению 
Ленина, „счел необходимым реши
тельно выступить против него 
[оппортунизма Ю. Ф.] не в поле

мической, а в позитивной форме. 
Именно: Энгельс сделал это в фор
ме заявления, нарочно им под
черкнутого, что социал-демократия 
считает религию частным делом по 
о т н о ш е н и ю  к г о с у д а р с т в у ,  
а отнюдь не по .отношению к себе, 
не по отношению к марксизму, не по 
отношению к рабочей партии“ (Ле
нин, Собр. соч., т. XIV, стр. 70). 
Энгельс подчеркивает здесь таким 
образом то же, что было указано 
и Марксом в „Критике готской про
граммы“ в разделе о свободе совести.

В письме к Конраду Шмидту Энгельс 
дает прекрасное резюме ряда основ
ных положений марксистского уче
ния о религии, о том доисторическом 
содержании религии, которое необхо
димо наследуется историческими эпо
хами, и, что особенно важно, Энгельс 
говорит здесь об активности над
стройки, об обратном влиянии над
стройки на экономику в применении 
к примитивной религии, он говорит 
об ее реакционной роли, указывая, 
что „низкое экономическое развитие 
доисторического периода имело в ка
честве своего дополнения, а порой 
даже в качестве условия и даже 
в качестве причины, ложные пред
ставления о „природе“ ( Маркс  и 
Энгельс,  „Письма“ , под ред. Адорат
ского. М. 1г931, стр. 383).

За год до смерти, в 1894г., Энгельсу 
приходится заняться разбором про
граммы антирелигиозной борьбы ком- 
мунаров-бланкистов. Энгельс предо
стерегает их от левачества, адми
нистрирования по отношению к ре
лигии, от подмены борьбы с рели
гией левой фразой, левым наскоком. 
Эти элементы имелись в программе 
коммунаров-бланкистоз. Здесь Эн
гельс снова указывает на значение 
французских материалистов XVIII века 
для пропаганды атеизма, на что 
указывал и Ленин. Таким образом, 
до самой своей смерти Энгельс про
должал дело, которое начал вместе 
с Марксом, дело выработки теории 
пролетарского атеизма, борясь на 
два фронта за генеральную линию 
отношения рабочей партии к религии.



„ П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е  С Е М Ь И ,  Ч Е С Т Н О Й

С О Б С Т В Е Н Н О С Т И  Ш Г О С У Д А Р С Т В Е ! “

Ф Р И Д Р И Х А  Э Н Г Е Л Ь С А

Е. К А Г А Р О В

Около пятидесяти лет тому назад 
вышло в свет первое издание зна
менитого труда Энгельса „Происхо- 
ждеиие семьи, частной собственности 
и государства“ , одного из классиче
ских произведений марксизма, служа
щего блестящим образцом примене
ния материалистической концепции 
истории к изучению доклассового 
и раннеклассового общества. Ленин 
называет этот труд Энгельса „одним 
из основных сочинений современного 
социализма, в котором можно с дове
рием отнестись к каждой фразе, 
с доверием, что каждая фраза ска
зана не наобум, а написана на осно
вании громадного исторического и по
литического материала“. 1 Но „Проис
хождение семьи“ Энгельса не только 
знаменует собой новый этап в разви- 
витии марксистского учения о перво
бытном обществе. Обогащая и разви
вая революционную теорию,  книга 
Энгельса тем самым служила делу 
революционной п р а к т и к и  проле
тариата— класса, борющегося за ком
мунизм, за уничтожение всякого гнета 
и насилия, всякой эксплоатации че
ловека человеком. Показывая, каким 
образом в отдаленную от нас эпоху 
возникают частная собственность, 
классы и государство, Энгельс тем 
самым вскрывает необходимость ис
чезновения этих устоев капиталисти
ческого общества на определенном 
этапе развития. „Выполнить эту исто
рическую необходимость — задача 
пролетарской революции“ (В. Рудаш).

В чем же заключается сущность 
концепции Энгельса?

На древнейшей ступени обществен
ного развития внутри каждого пле
мени происходили беспорядочные по
ловые сношения: круг этих сношений,' 
первоначально очень обширный, по
степенно суживается, пока наконец

1 В. И. Ленин, Соч. т. ХХ(Ѵ, стр. 364.

не остается только моногамная семья 
(единобрачие).

Известный швейцарский ученый Ба- 
хофен первый стал отыскивать следы 
первобытного свободного полового 
общения в исторических свидетель
ствах и мифологических преданиях.1 
На самом деле открытые им факты 
относятся к более поздней эпохе 
г р у п п о в о г о  брака.

Древнейшей формой семьи следует 
считать к р о в н о - р о д с т в е н н у ю  
семью.  Она уже не допускала бра
ков между родителями и детьми, но 
все братья и сестры, родные, двою
родные и еще более отдаленные 
являются в пределах одного и того 
же поколения мужьями и женами. 
Это можно пояснить следующим 
чертежом (1).

М  означает мужчину, Ж — жен
щину. М  и Ж —родители, М х М2М Я— 
братья и Ж \ Ж 2Ж й — сестры. Ли
нии, соединяющие их, указывают на 
законность брачных отношений между 
ними.

Третьей ступенью была пуна ду
альная форма семьи,  образовав
шаяся вследствие распадения кровно
родственной семьи, когда она до
стигла предельной величины семей
ной общины. . Пуналуальная семья, 
как одна из форм группового брака,

1 Это та ступень, которую Б»хофен на
зывал гетеризмом, Леббок — коммунальным 
браком, Мак Л ен н ен — промискуитетом, К аут
ский, Токарев и др. — агамией.
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характеризуется тем, что несколько 
сестер являются общими женами об
щих их мужей, в число которых уже 
не допускаются братья этих женщин; 
равным образом группа родных 
(или более отделенных по родству) 
братьев находится в общем сожи
тельстве с некоторым числом жен
щин, среди которых не могли быть 
их сестры. Что касается термина „пу- 
налуа“, то он в гавайском языке 
означает „товарищ“ , „компаньон“ .

Схематически пуналуальную семью 
можно изобразить так (2):

» f t ,

Ч ерт . 2.

Указания на пуналуальную форму 
семьи сохранились в свидетельствах 
античных историков (Геродот, Цезарь) при которой мужчина живет с одной

Ч ерт . 3.

На ночве группового брака (в част
ности, пуналуальной семьи), благо
даря невозможности точно устано

вить отцовство (известна 
лишь мать ребенка), воз
никает материнский род 
(по женской линии). По 
мере того как разряды 
братьев и сестер, брак 
между коими был воспре
щен, становились много
численнее, все более 

и более укреплялась парная (или 
„ с и н д и а с м и ч е с к а я “)" семья,

об общности жен у некоторых наро
дов древности. Сообщение римского 
писателя Цезаря о британцах, у ко
торых каждые десять или двенадцать 
мужчин имеют общих жен, проще 
всего объясняется существованием 
у них пуналуальной семьи. По Эн
гельсу, пуналуальнаясемья—поздней- 
жая форма группового брака, соот
ветствующая прочному поселению 
коммунистической общины; более ран
ней формой оказывается австралий
ская система брачных классов, со
ответствующая бродячему образу 
жизни: племя делится на два боль
ших класса, половое общение между 
которыми является вполне законным, 
внутри же каждого класса (точнее 
группы) половое общение запре
щается.

У австралийцев области Иоунт Гам- 
бир (в Южной Австралии) все племя 
делится на два больших „класса“ или 
группы. Половые отношения внутри 
каждой из этих групп строго запре
щены; напротив, каждый мужчина 
одной группы является прирожден
ным мужем каждой женщины другого 
класса, как последняя — является при
рожденной женой. Наглядно можно 
представить это в виде следующей 
схемы (3):

женщиной, но брак легко может 
быть расторгнут по требованию
каждой стороны, и дети исключи
тельно принадлежат матери. Энгельс 
целиком принимает высказанное
швейцарским ученым Бахофеном
в 1861 году в его знаменитом труде 
„Материнское право“ предположе
ние о высоком положении женщины 
в эпоху господства материнского 
права.

Энгельс вообще высоко ценил на
учные заслуги Бахофена (этого „ге
ниального мистика“, по его выраже
нию) в области истории первобытного 
брака, хотя и подчеркивал идеалисти
ческий подход его к изучаемым им 
явлениям. Экономической базой ма
триархата было коммунистическое 
ведение хозяйства, причем женщины 
принадлежали одному роду, а муж
чины происходили из разных родов 
(групп). В переходе от первобытного 
группового брака к моногамии (едино
брачию) существенную роль сыграли, 
как показал Бахофен, женщины.

Приручение животных и разведе
ние стад создали новый источник бо
гатства, резко изменивший общест
венные отношения: развивается част
ная собственность и прежде всего на 
стада; отец доставляет пищу; он
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является собственником скота, рабов 
и жены, Но дети ке могли быть на
следниками отца, так как по действо
вавшему праву имущество переходило 
к ближайшим родственникам с мате
ринской стороны. Отцу сзоему насле
довать дети не могли. Поэтому, опи
раясь на свое экономическое преобла
дание, мужчина низверг материнское 
право, в результате чего возникла 
промежуточная форма п а т р и а р 
хальной семьи, характеризующейся 
властью отца и мужа внутри большой 
семейной общины. На почве борьбы 
матриархата с нарождающимся патри
архатом возник миф о матереубийце 
Оресте, послуживший материалом для 
знаменитой трилогии Эсхила. Старый 
материнский принцип представлен 
в лице эринний, богинь мести, пресле
дующих Ореста; право отца поддер
живают „младшие“, „новые“ боги — 
Аполлон и Афина. „Это справедли
вое толкование Орестии,—-замечает 
Энгельс, — одно из прекраснейших 
и лучших мест во всей книге Бахо- 
фена“.

Патриархальная форма семьи была 
переходной между матриархальной 
семьей и индивидуальной семьей но
вого времени. Развившаяся из парной 
м о н о г а м н а я  семья отличалась 
большей прочностью брачных связей, 
которые обычно может расторгнуть 
только муж. Суровые требования вер
ности, предъявляемые к жене, объясня
ются необходимостью точного знания 
отца для получения его детьми по на
следству его имущества. „Первое поя
вившееся в истории классовое проти
воречие“ , — говорит Энгельс, — совпа
дает с развитием антагонизма между 
мужчиной и женщиной при монога
мии (единобрачии), а первое классо
вое угнетение — с угнетением жен
щины мужчиной“ .

Таковы, в самых общих чертах, 
* взгляды Энгельса на историю форм 

семьи в связи со стадиями развития 
первобытно-коммунистического спо
соба производства.

Современная буржуазная, особенно 
же фашистская, „наука“ ведет ярост
ную борьбу с теорией первобытного 
коммунизма,^группового брака и ма
триархата. Если в прежнее время (во 
второй половине XIX в.) буржуаз

ные исследователи (Леббок, Спен
сер, Жиро-Тейлом, Вилькеи, Даргун, 
М. Ковалевский) допускали существо
вание этих моментов в доисториче
скую эпоху, то в наши дни теоретики 
социал-демократии (Кунов, Каутский), 
и национал-фашисты (Ферль Гюнтерт), 
и представители католической мисси
онерской школы (патеры В. Шмидт, 
В. Коппере и др.), и либеральные 
ученые (Малиновский, Вестермарк) 
изо всех сил пытаются опровергнуть 
учение Моргана — Энгельса. Тем не 
менее железная логика фактов с 
неумолимой ясностью показывает, 
что нарисованная Энгельсом картина 
развития доклассового общества без
условно верна и подтверждается 
новейшими открытиями в области 
археологии и этнографии.

Карл Бюхер, Вестермарк и др. пред
полагают, что первобытный человек 
долго оставался „бродячей одиноч
кой“, находясь на стадии „индиви
дуального искания пищи“. Новейшие 
исследования показывают, что такое 
представление об исконном быте 
„дикаря“ в корне неверно. Первич
ной формой человеческого общества 
было стадо, о котором упоминает 
в письме к Максиму Горькому Ленин 
(Соч., т. XVII, стр. 85). Собиратель
ство, звероловство, рыболовство про- 
изводятсясовместно,небольшими груп
пами в несколько человек, Каждая 
группа имеет в общем владении всех 
своих членов большую кормовую тер
риторию, по которой и бродит в по
исках пищи. Все, что добывается со
обща, сообща и потребляется. Даже 
далекие от марксизма, ко добросо
вестные этнологи (например Кнабен- 
ханс и Кенинг) вынуждены признать 
наличие коллективизма в первобытной 
экономике. Согласно исследованиям 
Вирца, на голландской Новой Гвинее 
различаются плантации, принадле
жащие всему населению, затем се
мейные участки земли и частная по
земельная собственность (более позд
нее явление). И если Спенсер и Гил
лен подчеркивают, что на о р у д и я  
т р у д а  в Австралии существует 
частная собственность, то этого не 
отрицал ведь и Энгельс. „И мужчина 
и женщина, писал он, являются соб
ственниками изготовленных и упо
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требляемых ими орудий: мужчина — 
оружия, охотничьих и рыболовных 
принадлежностей, женщина — домаш
ней утвари“.

Этими коммунистическими нача
лами проникнут быт и охотничьих, 
и скотоводческих, и земледельческих 
племен. Вспомним, что говорит Маркс 
о первобытной охоте, как простей
шей форме кооперации: „Те формы 
кооперации, господство которых 
в процессе труда мы находим на 
первых ступенях человеческой куль
туры, например у охотничьих наро
дов или в земледельческих общинах 
Индии, покоятся, с одной стороны, 
на общем владении условиями произ
водства, с другой — на том, что от
дельный индивидуум не порвал еще 
пуповины, связывающей его с племе
нем или общиной“ (Капитал, т. I, 
Гос. изд., 1930, стр. 250—251).

Учение Энгельса о развитии семьи 
вызвало против себя бешеную атаку 
со стороны буржуазных ученых, с 
возмущением отвергающих всякую 
мысль о групповом браке и матриар
хате в прошлом человечества и упорно 
доказывающих, что моногамия—древ
нейшее естественное состояние чело
веческого общества, а .^материнское 
право“ — явление случайное, эпизо
дическое, относящееся к более позд
ней ступени развития. В теории перво
бытной „общности жен“ усматривают 
подкоп под „святость семейного 
очага“ . Не даром известный археолог 
поповского направления Гуго Обер- 
майер с триумфом восклицает: „Тео
рия первоначального коммунизма 
и нравственной распущенности в по
ловых отношениях оказывается совер
шенно разбитой“. Торжество, как мы 
увидим ниже, еще преждевременное.

Какими же способами буржуазная 
и, в частности, фашистская „наука“ 
пытается опровергнуть учение Эн
гельса? Обычно ссылаются на суще
ствование парной семьи (а не груп
пового брака) у ряда племен, стоя
щих на первобытной ступени эконо
мического и общественното развития 
(пигмеи или карликовые племена цен
тральной Африки, бушмены южной 
Африки, андаманцы, ведры, тоала, кубу 
в Индонезии, огнеземельцы, племена 
юго-восточной Австралии и др.). Но во-

первых, парный брак и моногамия, как 
мы видели, не одно и то же, а во- 
вторых, в быте всех этих племен со
хранилось столько пережитков груп
пового брака и матриархата, что 
в господстве этих форм в отдален
ном прошлом не приходится сомне
ваться. Национал-фашисты выдвигают 
еще один аргумент против учения 
Энгельса, а именно — пресловутую 
„чистоту“ арийской расы и „высоту“ 
„севеоной“ (германской) культуры, 
которой якобы не свойственны та
кие явления, как групповый брак 
и матриархат. А раз целому ряду на
родов эти явления чужды, то, по 
мнению фашистских ученых, падает 
и самое учение о всеобщности группо
вого брака и материнского рода, как 
необходимых и универсальных ста
диях развития общества. Однако 
факты говорят о другом. В культуре 
так называемых „арийских“ наро
дов, в том числе и у немцев, со
хранились многочисленные остатки 
первобытных форм семейных отно
шений (например в народных пре
даниях, песнях, обрядах, старинном 
обычном праве, языке и т. д.). Доста
точно указать на наследование иму
щества по женской линии в древне
германском праве, на крупную роль 
дяди невесты по матери и самой матери 
в свадебных обычаях „арийских“ 
народов и т. д.

Вскрывая корни зарождения част
ной собственности и государства, Эн
гельс дает нам блестящий анализ про
цесса разложения родовой организа
ции, на обломках которой и вырастает 
государство. Этот процесс распаде
ния рода он* показывает нам на при
мере трех крупных исторических об
ществ: греков, римлян и древних гер
манцев. Как вся концепция Энгельса 
в этой области, так и отдельные, част
ные высказывания его представляют 
громадный научный и методологиче
ский интерес.

В ряде случаев мысли Энгельса 
опережают современную науку: но
вейшие археологические и папироло- 
гические открытия вполне подтвер
ждают гениальные предположения 
великого друга и соратника Маркса. 
Так, картина внутренней структуры 
и организации греческого рода, на
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рисованная Энгельсом, находит себе 
дальнейшее - подкрепление и углу
бление в новых греческих надписях, 
т. е. в официальных документах, на
чертанных на камнях, например о взаи
мопомощи членов рода, о дочери-на
следнице, обязанной по закону выйти 
замуж за ближайшего родственника 
(критские надписи), о родовой соб
ственности (надписи с о-ва Теноса), 
о старейшине и казначее рода и праве 
их избрания (элевсинские надписи), 
о патриархальной большой семье 
« многие другие. Энгельс вскрыл нам 
генезис и основные ступени развития 
афинского государства в борьбе его 
с остатками родовой организации. 1 
Энгельс осветил сущность римского 
рода и роль его распада в процессе 
образования государства, блестяще 
доказав ошибочность представления 
Моммзена, одного из крупнейших бур
жуазных историков Рима, о древне
римском роде. Моммзен полагал, что 
римляне брали себе жен непременно 
из своего же рода; и на этой точке 
зрения стояли многие другие западно
европейские ученые. Только Энгельс 
сумел неопровержимым образом дока
зать, что римский род, подобно ро
дам у других народов, был „экзо- 
гам ен“, т. е. членам рода запре
щено было брать себе жен среди 
девушек того же самого рода.

Особенную политическую актуаль
ность приобретает в настоящее время 
та часть „Происхождения семьи“ 
Энгельса, которая посвящена древним 
германцам (главы VII и VIII). Стре

1 Подробнее см. в моей статье: „Взгляды 
Э нгельса на происхождение афинского госу
дарства в свете новейших исторических иссле
дований“, Изв. Акад. наук СССР, Отд. общ, 
нау к , 1931., стр. 921—936.

мясь возвеличить чистоту и высоту 
культуры „северной расы“ , фашист
ские ученые изо всех сил стараются 
доказать, что древние германцы не 
знали ни пережитков первобытного 
коммунизма, ни группового брака, ни 
матриархата. Правда, исторические 
источники, приводимые, между про
чим, и Энгельсом, определенно сви
детельствуют о том, что древним 
германцам не чужды были браки 
между братьями и сестрами, много
женство, матриархат. Тацит, римский 
историк I—II веков н. э., говорит, на
пример, об аграрном коммунизме 
у германцев. Но фашистские „уче
ные“, эти дипломированные пророки 
гитлеровского мракобесия, легко рас
правляются с Цезарем и Тацитом, 
с древнегерманской народной поэзией, 
с юридическими памятниками ста
рины: сообщаемые ими сведения 
о групповом браке, коммунистической 
собственности, материнском праве 
и т. д. относятся, видите ли, не 
к германцам, а к покоренному ими 
туземному, исконному населению 
Европы, которое стояло на низкой 
ступени культурного развития и по
этому удержало в своем быту эле
менты примитивного общественного 
строя. Так искажается и фальсифи
цируется историческ-ая наука в со
временной гитлеровской Германии. 
И вот книга Энгельса, разоблачая 
лживость всех этих расовых и на
ционалистических построений при по
мощи неумолимой логики фактов 
и диалектического метода, дает нам 
в руки прекрасно отточенное оружие 
для борьбы с гитлеровской реакцией.
В этом — великое, неувядаемое значе
ние книги Энгельса для пролетариата 
всего мира.



о х р а н а  о F !  р о д  ы es з я п о в е д н н й й

е С О В Е Т С К О М  С О Ю З Е
Б. ГПЕДЧ~НКО

На первых ступенях человеческой 
культуры, борясь за жизнь и пропи
тание, человек и тогда нередко оста
влял нетронутыми отдельные участки 
леса, особенно поражавшие его своим 
величием.

На почве возникавшего культа бо
гов, под влиянием жрецов, эти участки 
обыкновенно вскоре становилась „свя
щенными“ и, сохраняясь в течение 
веков, служили для религиозной экс- 
плоатации населения. Многие участки, 
трудно доступные для человека, по
лучали славу „проклятых мест“, и 
также сохранялись нетронутыми и 
почти непосещаемыми. Таковы были 
первые шаги человечества в деле 
„охраны“ природы, столь тесно пе
реплетавшиеся с религиозной экс- 
плоатацией людей, и образцы таких 
своего рода „заповедников“ сохрани
лись почти до наших дней.

И только в XIX веке вопрос об 
охране природы в буржуазном обще
стве Европы и Северной Америки стал 
на совершенно иную почву. Многими 
натуралистами было обращено вни
мание на те колоссальные изменения, 
которые испытывает природа под 
воздействием человека при развитии 
земледельческой культуры, при ши
роком использовании лесов и, нако
нец, при развитии промышленности 
и транспорта. Изменения эти идут 
в различных направлениях; так, на
пример, резко меняется растительный 
мир различных мест земного шара 
(для примера приведем Европу, в ко
торой истребляются и вымирают раз
личного рода дикие животные и т. д.). 
С каждым годом все больше и больше 
возрастает число американских ра
стений, заносимых сюда человеком. 
С другой стороны, можно указать 
ряд островов, например остров
св. Елены, где коренная раститель
ность почти истреблена человеком 
и заменилась колючими и вообще 
мало ценными сорняками. Горные 
леса французских Альп во многих

местах уничтожены, что привело 
к колоссальному развитию горных 
потоков, губящих посевы.

Все это заставило представителей 
научной мысли, а за ними и прави
тельства, поставить вопрос об охране 
природы и об устройстве заповедни
ков. Пионерами в этом деле были 
американцы, устроившие Националь
ный Иелловстоунский парк в Соеди
ненных штатах. За ними последовали 
и другие государства — Германия и 
Англия; последняя устроила в своих 
африканских колониях ряд заказни
ков — „резерватов“ преимущественно 
охотничьего характера.

После войны работа по охране при
роды в буржуазных странах усили
лась, особенно в Польше, Бельгии, 
Чехо-Словакии и других странах. 
Недавно в Брюсселе организовался 
Международный совет по охране при
роды; в состав Совета входят пред
ставители государств всего мира.

В царской России идея охраны при
роды стала привлекать к себе внима
ние в конце XIX века, частью на 
основе чисто идеалистической — со
хранение природы в ее „первобыт
ном“, „нетронутом“ состоянии, но 
частью и из более реальных побу
ждений, в связи с засухой, истребле
нием лесов и пр. Первыми пионерами 
в этом деле были: ботаник акац. И. П. 
Бородин, зоолог проф. Г. А. Кожев
ников и биогеограф А. П. Семенов- 
Тянь-Шаньский.

Послеоктябрьской революции дело 
охраны природы в нашем Союзе бы
стро пошло вперед и приняло совер
шенно новые формы.

С самого начала реконструктивного 
периода необходимость широких ме
роприятий в этом отношении стала 
очевидной. Уже в 1921 г. Совнар
комом был издан декрет об охране 
памятников природы, и этот год надо 
считать началом нового периода 
в охране природы в СССР.
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Красноярский заповедник. 
лСтолбы“. Первый „столб“

Скалы у реки Караульной



Гора , Такмак 
В дали— река Енисей

Вершина первого „столба*



Природу нужно охранять не только 
для того, чтобы иметь перед собой 
на бесконечные времена в неизмен
яем виде лесную глушь и стада ред
ких животных. Это, конечно, необхо
димо, так как для научных исследо
ваний будущих ученых мы обязаны 
сохранить живой материал, который 
даст возможность ко многим вопро
сам подойти с совершенно новых то
чек зрения и разрешить их более со
вершенно, чем это делалось раньше. 
Выяснить прошлое животного и ра
стительного мира, установить законы 
развития и эволюции организмов — 
можно только на основе обстоятель
ного изучения возможно большего 
числа видов. Виды, являющиеся остат
ками прошлого, так называемые „ре
ликты“, особенно легко вымирают 
в условиях современного геологиче
ского периода. Вот почему сохране
ние таких „музеев природы“, уголков 
живых ископаемых, совершенно не
обходимо.

Устройство и охрана таких уголков 
природы должны быть неразрывно 
связаны с их всесторонним изучением, 
с широким применением методов на
блюдательной и экспериментальной 
работы. Каждый уголок должен стать 
местом постоянной исследовательской 
работы, и в этом отношении уже сей
час сделано очень много. В ряде за
поведников организованы научно - 
исследовательские лаборатории, со
бран высококвалифицированный на
учный персонал; наконец, издаются 
печатные труды, которые занимают 
видное место не только в советской, 
но и в мировой литературе. Исследо
вательской работой некоторых запо
ведников руководят первоклассные 
ученые, с мировой известностью, на
пример акад. В. Л. Комаров, профес
сор В. Н. Сукачев и др.

Однако, марксистско-ленинское изу
чение природы своей целью ставит 
не только накопление фактов или 
даже установление закономерностей. 
Неизбежным последствием исследо
вательской работы должно явиться 
творческое воздействие на природу, 
переделка ее в целях наилучшего 
использования человеком. Рациональ
но поставленная охрана природы 
и устройство заповедников, откры

вают очень большие возможности. 
Ограничимся немногими примерами.

Охрана лесных насаждений, осо
бенно в горных районах, сразу ска
зывается на режиме водных источни
ков, на уменьшении числа и ослабле
нии бурных потоков, губительно 
действующих на земледелие в речных 
долинах. Отсюда прямой вывод о це
лесообразности устройств лесных на
саждений в горах; наблюдения в за
поведнике дадут ценные указания на 
наилучшие способы производства та
ких посадок. Другоц пример: охрана 
ценных промысловых животных (со
боля, выхухоли и др.) в заповеднике 
укажет на возможность широкого 
размножения этих животных в раз
личных условиях; и вот, рядом с за
поведником, возможно устройство 
уже не показательного, а широкого 
п р о м ы с л о в о г о  хозяйства, даю
щего возможность получения ценного 
сырья экспортного значения.

Как и во всяком деле, залог успеха 
в охране природы и организации за
поведников— это правильная органи
зация.

В этом отношении дело поставлено 
у нас не только широко, но и вполне 
правильно. Всей работой по заповед
никам руководит состоящий при 
ВЦИКе РСФСР Комитет, который 
является детищем старого больше
вика, страстного любителя природы,— 
недавно умершего Петра Гермогено- 
вича Смидовича. Комитет привлек 
к своей работе ряд выдающихся уче
ных, академиков и профессоров, и стал 
действительно авторитетным центром, 
руководящим всей работой; при Ака
демии наук СССР и некоторых 
высших учебных заведениях орга
низованы комиссии содействия Ко
митету.

Какими же заповедниками руково
дят комиссии? Состоя при ВЦИКе 
РСФСР Комитет прежде всего воз
главляет все заповедники, находя
щиеся на территории РСФСР, как гос
бюджетные (числом 12), так и местно
бюджетные (числом 13); Комитет осу
ществляет научное руководство также 
заповедниками системы Наркомвнеш- 
торга (числом 5); наконец Комитет 
находится в теснейшей связи с запо
ведниками всесоюзными (числом 2)
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И льм ен ск и й  заповед ник . 
Л ист венница  на  И л ь м е н с к и х  

горах [Ю ж ный У р а л)

Т а й га  и  горны е л у г а  в И л ь 
м е н с к о м  за п о вед н и ке

Ильменское
озеро



и с некоторыми из заповедников, орга
низованных другими союзными рес
публиками (числом 3).

Каждый из заповедников заслужи
вал бы обстоятельного описания на 
страницах нашего журнала, но недо
статок места заставляет нас ограни
читься сейчас лишь немногими стро
ками о некоторых наиболее выдаю
щихся заповедниках.

Один нз наиболее крупных по своим 
размерам— С и х о т е - А л и н с к и й  за
поведник— занимает площадь свыше 
миллиона га. Этот заповедник охваты
вает огромный участок своеобразного 
горного хребта Си х о т е - А л и н ,  
начиная от области широколиствен
ных лесов Дальнего Востока, пере
ходя по мере подъема в горы в область 
хвойных и завершаясь на больших 
высотах областью кедрового сланика, 
желтого рододендрона и различных 
высокогорных трав. Си х о т е - Ал и н -  
с к ому  заповеднику не уступают по 
своим площадям заповедник в области 
К о ми  в бассейне Печоры, а также 
Алтайский  заповедник наТелецком 
озере. Немного меньше по своей пло
щади К а в к а з с к и й  заповедник, охва
тывающий оба склона Кавказского 
хребта с их ледниками, девственными 
пихтовыми, буковыми лесами и гор
ными лугами,где еще недавно водились 
зубры. Огромную площадь занимает 
также Н а у р з у м с к и й  заповедник, 
представляющий островок соснового 
бора в степях западного Казакстана. 
В Казакстане же мы имеем и Алма- 
А т и н с к и й  заповедник, в который 
входят значительные площади хреб
тов Тянь-Шаня, с их исключительным 
богатством и разнообразием флоры; 
в Южном Казакстане заповедником 
являются верховья рек Аксу и Дже- 
баглы, берущих начало в ледниках 
западного Тянь-Шаня, ущелья кото
рых трудно доступны и изобилуют 
горной фауной.

Заслуживает большого внимания 
находящийся в Сибири на восточном

побережье Байкала заповедник, где 
на площади почти в полмиллиона га 
не только охраняется животный и ра
стительный мир, но и организуется 
промысловое соболиное хозяйство; 
такое же промысловое хозяйство 
организуется и на Камчатке в К р о - 
но цк о м  заповеднике Наркомвнеш- 
торгом.

Заповедники менее крупные по 
своей площади сосредоточены в Евро
пейской части СССР, где мы встре
чаем их частью в лесной полосе, как 
Ц е н т р а л ь н о л е с н о й  заповедник, 
частью в лесостепной — например 
С р е д н е в о л ж с к и й  заповедник, 
затем на Жигулях, Т у л ь с к а я  за
сека,  Г а л и ч ь я  гора,  или же в 
степной полосе — таков организуемый 
ныне заповедник в б. Центрально
черноземной области. Особое место 
среди заповедников занимает запо
ведник Чап л и или Аскания-  
Н о в а, на юге Украины, где наряду 
с охраной и изучением степи произ
водятся в широких размерах опыты 
интродукции и гибридизации жвач
ных животных из Америки и Африки. 
Назовем еще ряд небольших заповед
ников в Европейской части СССР, где 
охраняются некоторые редкие породы 
промысловых животных: бобровые
заповедники на Дону и в Белорусской 
ССР, а также выхухолевые заповед
ники на Оке, Клязьме и на Хопре.

Заканчивая наш беглый очерк, на
деемся в будущем дать нашим чита
телям очерки природы отдельных 
заповедников и тех выдающихся до- 
стиженлй, которые получены там за 
последнее Бремя. Теперь же пожелаем 
самого широкого развития плодотвор
ной организационной работы Комис
сии по заповедникам и включения 
в ее систему всех без исключения 
заповедников, существующих в союз
ных республиках. Также необходимо 
скорейшее устройство заповедников 
в тех из республик, где они 
почти или вовсе еще не устроены 
(Туркменская и Таджикская ССР).



и с т о р и и  f i e p o c i i T â
М. Г А В Р И Л О В

Началом теоретической и практи
ческой разработки вопроса о созда
нии летательных аппаратов легче воз
духа следует считать проект итальян
ского физика Лана (1631 — 1687). 
Можно, конечно, привести не мало 
свидетельств из истории техники и 
культуры о попытках, сделанных за
долго до Лана. Например, еще в 1306 г. 
в Китае были пущены бумажные фи
гуры, наполненные теплым воздухом. 
В этом же году, при вступлении на 
престол китайского императора Фо- 
Киена, в Пекине поднялся воздушный 
шар. Но эти интересные факты, не 
получившие развития и не связанные 
преемственно с дальнейшим разви
тием техники, не имеют значения 
сравнительно с опытами, которые в пе
риод немногим более ста лет (от Лана 
до Монгольфье) привели к конструи
рованию первых аппаратов легче воз
духа.

В 1670 г. Лана предложил проект 
воздушного копабля, состоящего из

В о з д у ш н ы й  к о р а б л ь  Л а н а .  
Л о д о ч к а  п р и в е ш е н а  к  чет ы 
р е м  ш а р а м  и з  м ед и . И з  ш а 

р о в  э т и х  вы к а ч а н  в о зд у х .

челнока, поддерживаемого 4 метал
лическими гдарами, из которых пред
варительно должен быть в'"'ччан

весь воздух, чтобы делать эти шары 
легче вытесненного ими количества 
атмосферного воздуха и обеспечить 
для них таким способом подъем в атмо
сферу. Но Лана не учел того обстоя
тельства, что его пустотные шары не 
выдержали бы огромного внешнего 
атмосферного давления и неизбежно 
были бы расплющены.

В 1709 г., 8 августа, в Бразилии 
португальский физик Лоренцо де- 
Гусмао, по свидетельству ученого 
Феррейры, произвел опыт с воздуш; 
ным шаром в большом зале двор
ца, в присутствия короля и много
численного именитого собрания. Шар 
медленно поднялся до потолка залы, 
а затем так же медленно опустился. 
Он был поднят силой каких-то мате
риалов, которые, были зажжены са
мим изобретателем.

В 1755 г. Жозеф Гальен предложил 
проект воздушного корабля, состоя
щего из громадной оболочки, напол
ненной разреженным воздухом, взятым 
с высоких гор. О гигантских размерах 
воздушного корабля Гальена можно 
судить хотя бы по тому, что корабль 
должен был поднимать пассажиров 
и грузы, которые должны были быть 
в несколько раз тяжелее веса людей.

Но в своем проекте Гальен не учел 
того обстоятельства, что разрежен
ный воздух неизбежно потеряет свою 
подъемную силу, как только он ока
жется в атмосферных условиях у по
верхности земли.

Осуществимым мог быть только та
кой летательный аппарат, оболочка 
которого содержала бы в себе какой- 
либо разреженный газ 1 (не исключая 
и воздуха), но при том условии, чтобы 
внутреннее давление этого газа было 
не ниже наружного атмосферного 
давления.

В России также делались попытки 
летать на воздушном шаре. Еще

1 Газы п воздухоплавании применяли р а з
ные: сжатый воздух, светильный, метиловый, 
аммиак, в о л н о й  пар и др.; теперь стали упо
треблять ноьые невоспламепяю щиеся газы: ге- 
.пиіі и курениум.
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в 1731 г. в Рязани подъ- 
ячий „нерехтец Кря- 
кутный Фурвин сделал 
как мяч большой, налил 
дымом поганым и воню
чим, от него сделал петлю 
и сел в нее, и нечистая 
сила подняла его выше 
березы и после ударила 
его в колокольню, и он 
уцепился за веревку, чем 
звонят, и остался тако 
жив. Его выгнали из го
рода, он ушел в Москву, 
и хотели закопать жи
вым или сжечь“.

История аэростата тес
но связана с историей 
открытия газа водорода.

В XVII веке ирланд
ский химик Роберт Бойль 
сделал замечательное от
крытие: он опустил кусок 
железа в стеклянную бан
ку, в которой был водный 
раствор серной кислоты, 
и заметил, что из кислоты 
подымается какой-то газ.
Чтобы собрать этот газ, 
он провел его по трубке 
в другой стеклянный со
суд, опрокинутый в воду.
Этот сосуд постепенно 
наполнился газом. Газ 
этот был водородом. Ро
берт Бойль ограничился 
открытием водорода и 
свойств его не изучил. И лишь в 
1766 г. свойства водорода были изу
чены знаменитым английским химиком 
и физиком Кавендишем (1731—1810). 
Он обнаружил, что газ этот в семь 
раз легче обыкновенного воздуха. Но 
Кавендиш ошибся. Впоследствии было 
доказано, что водород в 147г раз 
легче воздуха. Водород, который на
зывали сначала „горючим газом“, по
лучил свое настоящее имя лишь 
тогда, когда было открыто, что 
при сгорании, т. е. при соединении 
с кислородом воздуха, он образует 
воду.

Только тогда, когда Кавендиш 
показал, что водород значительно 
легче воздуха, могла родиться мысль 
о воздушных шарах. Эта мысль осо
бенно твердо укрепилась в сознании

Г и б е л ь  и іа р а  п о д ь я ч е го  Ф у р в а н а  в 1731 г.

передовых людей того времени после 
того как в 1782 г. итальянский фи
зик Тиберий Кавалло (1749 — 1809) 
произвел свои замечательные опыты 
с наполнением водородом мыльных 
пузырей, вследствие чего они под
нимались на воздух. Кавалло получал 
водород в маленькой стеклянной 
колбочке и наполнял им пузырь, 
снабженный трубкой; затем опускал 
пузырь в сосуд с мыльной водой 
и сжимал его руками, отчего на по
верхности начинали появляться мыль
ные пузыри. Наполненные водородом 
они поднимались к потолку лабо
ратории.

Из изложенного видно, что пред
шествующими опытами и исследова
ниями почва для изобретения аэро
статов была подготовлена.
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Первый воздушный шар, на кото
ром человек поднялся в воздух, был 
изобретен во Франции братьями 
Жозефом и Жаком Монгольфье. 
С ранних лет они занимались мате
матикой, механикой и физикой. На
блюдая, как туманы и облака стре
мятся кверху, они пришли к мысли 
о воздухоплавании. Вначале Мон
гольфье для наполнения шара решили 
воспользоваться водородом. Шар был 
сделан из толстой плотной бумаги. 
Оказалось, однако, что бумажная 
оболочка слишком проницаема для 
водорода. Но это не остановило 
братьев. Дым, поднимавшийся из 
трубы, навел их на мысль, что шар 
можно наполнить дымом. Опыты, про
изводившиеся ими в родном го
роде Аннонэ, оказались удачными. 
Они старались держать их в тайне, 
но это, конечно, не удавалось. Усту
пая просьбам и требованиям согра
ждан, они произвели 5 июня 1783 г. 
публичный опыт. Шар имел внизу от
верстие, сквозь которое наполнялся 
дымом, образуемым от сжигания со
ломы и шерсти.

19 сентября 1783 г., по просьбе 
Академии наук, опыт с воздушным 
шаром был повторен. На этот раз на 
воздушном шаре, впервые в истории

П ервы й п о л е т  в о зд у ш н о г о  ш а р а  М о н г о л ь ф ь е  без л ю д е й .  
Ш а р  н а п о л н е н  г о р я ч и м  д ы м о м .

П ер вы й  о п ы т  п о л е т а  п о  в о з д у х у  —  в о зд у ш 
ны й ш ар  б р а т ьев  М о н го льф ье , п у щ е н н ы й  
и м и  в В е р с а л е  19 с е н т я б р я  17ЬЗ г. Н а  ш а р е  

п о д н и м а ю т с я  б а р а н , п е т у х  и  у т к а .

воздухоплавания, подня
лись первые аэронавты — 
петух, баран и утка. Шар 
с привязанной к нему 
корзиной поднялся на 
большую высоту, затем 
начал медленно опу
скаться и сел в 1700 мет
рах от места подъема.

После этого опыта ре
шено было воспользо
ваться воздушным ша
ром для подъема людей. 
15 октября 1783 г. в Па
риже Пилатр де-Розье со
вершил свой первый по
лет на привязном шаре. 
19 октября он поднялся 
на высоту 200 метров и 
в тот же день повторил 
полет в сопровождении 
Жиру де-Вильетта и мар
киза д’Арланда.

21 ноябпя 1783 г. Пи
латр де-Розье и д’Арланд
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впервые в истории воздухоплавания, 
в присутствии огромной толпы на
рода, поднялись на свободном (не 
привязном) аэростате на высоту 3000 
метров и в течение 45 минут находи
лись в воздухе. Полет совершился 
удачно. Когда шар опустился, сбе
жалась толпа; энтузиазм ее дошел 
до такой степени, что фрак, снятый 
Пилатром во время полета и поло
женный в гондолу, был разорван на 
куски, которые расхватали на память 
о замечательном событии. Воздуш
ные шары бр. Монгольфье были на
званы в честь их монгольфьерами.

В первое время не могли понять, 
какая сила гонит шары-монгольфьеры 
вверх. Предполагали, что от смеше
ния продуктов сгорания шерсти („на
чала животного“)- с дымом от соломы 
(„начала растительного“) образуется 
электричество, которое и поднимает 
шары на воздух. Этот предрассудок 
опровергнул в 1784 г. физик Соссюр. 
Не прибегая ни к соломе ни к шерсти, 
он заставил подняться на воздух бу
мажный шар, введя внутрь его через 
отверстие снизу сильно нагретую же
лезную полоску. Этим он бесспорно 
доказал, что подъем происходит от 
нагретого внутри воздуха.

Почти одновременно с Монгольфье, 
его соотечественник — профессор фи
зики Жак Шарль (1746 — 1822) соору
дил шар из шелковой, прорезинен
ной непроницаемой материи, изобре
тенной его помощниками — братьями 
Робер. Шар наполнили водородом. 
Первый взлет на своем аэростате 
Шарль совершил со своим помощ
ником Робером 1 декабря 1783 г., 
сидя в укрепленной под шаром кор
зине-гондоле. Полет продолжался два 
часа на высоте 1500 м в районе Па
рижа. Опустившись в 10 милях от 
Парижа Шарль высадил своего по
мощника. Поднявшись вновь, он вос
пользовался обратным ветром и бла
гополучно опустился в семи милях 
от места взлета. Его аэростат был 
настолько хорошо сконструирован, 
что в основных частях сохранился 
и до настоящего времени.

быстро развиваться во всех странах. 
Этим открытием не преминули вос
пользоваться как важным оружием 
для ведения войны. Свободное возду
хоплавание завоевало должное место 
в военном деле.

До 1861 г. аэростат-шар, как одно 
из средств ведения войны, был при
менен в 8 походах, из которых три 
происходили в Европе, два в Аме
рике, два в Африке и один в Азии.

В дальнейшем, в новейших поле
вых войнах, аэростату нашли приме
нение во франко-прусской кампании, 
в сражении при Сольферино, во время 
английской экспедиции в Страну бе- 
чуанов, в северо-американскую войну 
(в сражении при Флерюссе), при 
осаде Майнца и др.

В этих войнах аэростат служил глав
ным образом вышкой для разведки 
и сигнализации, а в английских экс
педициях в Африку аэростат произ
водил большое психологическое воз

П ер вы й  п о л е т  л ю д е й :  П и л а т р  д е -Р о з ь е  и  м а р 
к и з  А р л а н д  п о д н и м а ю т с я  н а  м о н го л ь ф ь е р е  
21 н о я б р я  1 7 8 3  г. и з  П а р и ж а . Ш а р  б о га т о  
р а з у к р а ш е н . П о с р е д и н е  л о д о ч к и  с т о и т  ж а 
р о в н я , н а  к о т о р у ю  в о з д у х о п л а в а т е л и  все  

в р е м я  п о д б р а сы ва ю т  т о п л и в о .

После изобретения Шарлем водо
родных аэростатов (которые стали 
называться по его имени шарльерами), 
подъем на возду^арь^х шарах стал
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З м е й к о в ы й  а эр о ст а т .

действие на дикарей, которые це
лыми толпами сдавались на милость 
победителей.

Во время так называемой „Отече
ственной войны“ 1812 г. армия Напо
леона имела привязные шары, подни
мавшие людей на известную высоту, 
и оказывавшие ценные услуги фран
цузской армии.

В России до русско-японской войны 
аэростат для военных целей не при
менялся. Он был введен лишь после 
того, как русская армия, столкнув
шись с японцами, имевшими привяз
ные аэростаты, уяснила все значение 
их на войне.

Во время империалистической вой
ны не было ни одного сражения, в ко
тором не были бы использованы 
аэростаты.

В гражданскую войну Красная армия 
широко и с блестящим успехом поль
зовалась аэростатами.

Аэростаты дали возможность иссле
довать различные слои атмосферы и 
помогли решить ряд научных проблем 
метеорологии, геодезии, физики, астро
номии и т. д.

Интересные научные опыты были 
совершены французскими учеными — 
аэронавтами Био и Гей Люссак: под
нявшись на высоту 7000 метров 
они опровергнули вывод физика Ро
бертсона, утверждавшего, что с вы
сотой уменьшается напряжение зе
много магнетизма.

Аэронавты Гляшер и Коксвель 
поднявшись на высоту 9000 метров, 
а за ними Зюринг и Берсон — на вы
соту 10 250 метров, установили зако
номерность изменений температуры 
с высотой.

Физик Тисандье, совершивший 
подъем на высоту 5000 и 8600 ме
тров, определил уменьшение давле
ния атмосферы почти в два раза, 
сравнительно с давлением у поверх
ности земли.

На этой высоте недостаток кисло
рода и понижение температуры вы
зывают приступы „горной болезни“, 
проявляющейся в упадке энергии, 
в приливе крови к голове, в стеснен
ном дыхании и кровотечении из носа 
и горла.

Аэронавт Мик, пользуясь аппара
том для вдыхания кослорода, достиг 
высоты 13 000 метров.

В последнее время с целью изу
чения самых верхних слоев атмо
сферы,— тропосферы и стратосфе
ры,-— стали пользоваться особыми 
аэростатами, специально изготовлен
ными для высотных полетов — стра
тостатами.

Попытки подняться в стратосферу 
на обычном аэростате с откры
той гондолой оказались неудачными. 
Так в 1927 г. американский аэронавт 
Грэй сделал смелую попытку про
никнуть в стратосферу в открытой 
гондоле. Первая попытка была удач
ной. Грэй достиг высоты 12944 метра 
и не потерял сознания. Он был 
одет в специальный костюм, имел 
кислородный бал.'он, маску для ды
хания и ряд других приспособлений, 
усовершенствованных им на основа
нии опыта своих многочисленных по
летов (более ста). Однако, при вто
рой попытке достигнуть той же вы
соты Грэй погиб, и на землю опу
стился шар с его трупом.
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Чтобы обеспечить безопасность по
лета, стали конструировать страто
статы с герметически закрытой ка
биной. Впервые герметическая ка
бина для полета в верхние слои атмо
сферы была предложена знаменитым 
русским химиком Д. И. Менде
леевым (1834 — 1907), проектировав
шим ее из прорезиненной материи.

Первым, совершившим полет в стра
тосферу в такой кабине, был бель
гийский профессор Пикар, подняв
шийся с конструктором стратостата 
Кипфеоом 27 мая 1931 г. на вы
соту 15 000 метров. Оболочка страто
стата имела объем в 1430 м8. Вес 
оболочки — 800 кг. Гондола страто
стата Пикара была сделана из сва
ренных алюминиевых листов толщи
ною в 3,5 миллиметра. В 1932 г. Пи
кар совершил второй полет в страто
сферу. Основной задачей его полетов, 
как первого, так и второго, было 
исследование космических лучей.

В 1933 г. в СССР был организован 
полет стратостата „СССР“, достиг
шего максимальной высоты (около 
19 километров). Полет осуществили

Г л е ш е р  а  К о к с в е л ь , п о д н я в ш и е с я  н а  в о зд у ш 
н о м  ш а р е  н а  б о л ь н у ю  вы сот у, з а д ы х а ю т с я  
о т  н е д о с т а т к а  в о з д у х а .  Г л е ш е р  у ж е  у п а л  
без ч у в с т в , а  К о к с в е л ь  ст а р а ет с я  о т к р ы т ь  

к л а п а н  в о зд у ш н о го  ш ара .

первые советские стратонавты Про
кофьев, Годунов и Биркбаум. Обо
лочка стратостата „СССР“ была 
значительно больше, чем у Пикара, 
и имела объем около 25 000 мг. Диа
метр оболочки составлял 35 м. Вес — 
1150 кг. Кабина стратостата была по
строена из кольчуг-алюминиевых ли
стов толщиною в 2,5 мм; диаметр 
шарообразной кабины составлял 2,3 м., • 
объем кабины был равен 6 м8. Сна
ружи кабина была обшита слоем вой
лока, покрытого сверху прорезинен
ной материей. Таким образом полу
чалась как бы шуба, предохраняющая 
кабину как от понижения темпера
туры, так и от повышения ее.

30 января 1934 г. состоялся полет 
второго советского стратостата: „Осо- 
авиахим-Р. Его экипаж составляли 
П. Федосеенко (командир страто
стата), А. Васенко и И. Усыскин. 
Они поднялись на небывалую в 
исіории воздухоплавания высоту в 
22 000 метров. На такой высоте, где? 
никогда еще не бывал человек, трое 
смельчаков провели ценнейшие науч 
иые наблюдения, давшие ключи к раз
гадке многих тайн природы.

Ф р а н ц у з с к и е  у ч е н ы е  Б и о  и  Г гй -Л ю с с а к  н а  
в о з  іу ш н о м  ш а р е .  Л о д о ч к а  н а р и с о в а н а  в р а з 
р е з е .  П е р е д н я я  с т е н к а  з  л о й  л о д о ч к а  н е  на- 
р и с о в а н а . О б а  у ч е н ы е  од ет ы  о ч е н ь  т е п л о .  
О д и н  и з  н и х  д е р ж и т  в  р у к а х  с т е к л я н н ы й  
ш а р , в к о т о р ы й , о т к р ы в а я  г е р м е т и ч е с к и й  
к р а н , н а б и р а е т  в о з д у х  н а  р а з л и ч н ы х  в ы с о 
т а х . В о з д  X  э т о т , п о с л е  с п у с к а  н а  з е м л ю , 
п о д в е  г а е .п с я  т щ а т е л ь н о м у  а н а л и з у .  Д р у г о й  
у ч е н ы й  д е р ж и т  с- р у к а х  г р а д у с н и к  с б а р о 

м е т р о м .
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Высоты в 19 бООметров они достигли 
легко. Это была предельная точка, 
где подъемная сила газа в шаре ока
залась равной тяжести стратостата. 
Увлеченные научными наблюдениями 
храбрецы захотели подняться выше 
и сбросили много балласта. На вы
соте 22 000 метров солнце сильно на
грело газ в оболочке. Газ стал рас
ширяться. Излишки его выходили 
в воздух через нижнее отверстие 
в оболочке — аппендикс. Чтобы пойти 
на снижение, стратонавтам пришлось 
выпустить еще часть газа. А с при
ближением к земле оставшийся газ 
стал остывать и сжиматься, все бы
стрее в более плотных слоях атмос
феры теряя подъемную силу. Так нача
лось стремительное падение. Три ге
роя погибли. Урны с прахом героев, 
посмертно награжденных орденом Ле
нина, замурованы в Кремлевской 
стене.

28' июля 1934 г. был совершен по
лет в стратосферу 
американского стра
тостата.

Полет окончился 
гибелью (лопнула 
оболочка шара)стра- 
тостата и находи
вшихся в гондоледо- 
рогостоющих науч
ных приборов, спе
циально изготовлен
ных для полета. Их 
стоимость опреде- 

* ляется почти в пол
миллиона долларов.
Пилоты американ
ского стратостата 
спаслись на пара
шютах.

Наконец, 18 августа 1934 г. бель
гийский профессор Макс Козине 
и его помощник Ван-дер-Эльст под
нялись на стратостате на высоту 
около 17 000 м с целью изучения 
космических лучей.

Трагическая гибель советского 
стратостата „О с о а в и а х и м - I “ не 
остановила той героической работы 
по освоению стратосферы, которая с 
огромной энергией ведется в Совет
ском Союзе. В настоящее время 
в СССР проводятся большие ра
боты по подготовке к строитель
ству нового советского стратоста
та —„ЛЛ-І* — летающей лаборатории, 
долженствующей обеспечить регу
лярные полеты в стратосферу для 
систематических научных наблюде
ний. Основное преимущество „Л Л -І“ 
заключается в том, что, в случае не
обходимости, оболочка стратостата 

превращается в ги
гантский парашют. 
Этот стратостат бу
дет строиться по 
проекту Н. В. Л е- 

''У уу  бед ев а —инженера 
ЦАГИ(Центральный 

ф  аэрогидродинамиче- 
ский институт). Для 
постройки гондолы 
(закрытого типа) 
стратостатаразрабо
таны два варианта. 
Первый вариант раз
работан в ЦАГИ ин
женером Бычковым, 
второй — инженера
ми Кузнецовым и Ка
мовым.

Стратостат , СССР* —1933 г.



Г О Р М О Н  Б Е Р Е М Е Н Н О С Т И
Д-р К. С Л О Т !

Среди многочисленных и весьма 
разнообразных химических соедине
ний, входящих в состав организмов, 
существует группа веществ, выделя
ющихся одной замечательной особен
ностью. Отличительная черта всех 
этих веществ заключается в том, 
что, присутствуя в организме в ни
чтожных количествах, они играют 
важнейшую роль в главных жизнен
ных процессах. Гормоны и ферменты, 
относящиеся к этой своеобразной 
группе органических веществ, выра
батываются в самом организме, а ви
тамины входят в состав пищи.

Исследования последних лет дока
зали присутствие в организме еще 
одного рода подобных веществ, явля
ющихся продуктами неполного рас
пада белков органов. Эти вещества 
названы л из а т а ми .

В настоящей статье мы кратко осве
тим вопрос о природе и значении тех 
гормонов, которые вырабатываются 
в женских половых железах — яич
никах.

Доказать, что яичники выделяют 
гормоны, не трудно. Если, например, 
удалить яичники у мыши (или, как 
говорят, кастрировать ее), то у нее 
резко нарушатся явления, связанные 
с ее половой жизнью. Течка у такого 
животного прекращается навсегда. От
сюда можно предположить,- что яич
ник выделяет гормон, влияющий на 
матку и вызывающий течку. Правиль
ность этого предположения доказы
вается тем, что путем впрыскивания 
вытяжки из яичника можно у такой 
кастрированной мыши вновь вызвать 
течку. Используя такую кастрирован
ную мышь в качестве показателя дей
ствия гормона, т. е., как выражаются, 
в качестве тест-объекта, мы можем 
установить количественную физиоло
гическую единицу данного гормона. 
Таким образом и установлена между
народная единица для женского по
лового гормона.

То наименьшее количество гормона,

1 П еревод Ф. Ш ульца.

которое необходимо для того, чтобы 
вызвать течку у кастрированной мы
ши, названо мы ш и н о й  единицей 
и обозначается в научной литературе 
и в рецептах лечебных препаратов 
буквами „ME“.

После того, как биологом найдена 
такая количественная физиологиче
ская мера, химик уже может выра
батывать из многообразия веществ, 
содержащихся первоначально в экс
трактах, одно или несколько верно 
действующих средств во все более 
и более чистом виде, вплоть до по
лучения выкристаллизировавшегося 
химичесКи-однородного вещества. Тут 
снова выступает биолог, задачей ко- 
которого является установить, какое 
личество миллиграммов или даже 
тысячных долей миллиграмма чистого 
гормона соответствует уже ранее 
определившейся „крысиной“, „мыши
ной“ и другим подобным единицам. 
При участии физика, минералога и 
рентгенолога исследуются оптические, 
кристаллографические и другие свой
ства гормона; химик же, после пред
варительного определения количества 
и разновидностей содержащихся в мо
лекуле атомов, выявляет строение 
чистого кристалла.

Ясное представление о химическом 
строении в большинстве случаев дает 
также возможность получить, т. е. син
тезировать, соответствующий гормон 
из наиболее простых и доступных 
исходных материалов.

Лишь после получении простейшего 
синтеза чистого вещества исследо
ватель может считать свою цель до
стигнутой, так как нередко только 
тогда делается доступной такая за
готовка этого препарата, при кото
рой недостающее человеческому орга
низму можно восполнить чистым, 
точно дозированным гормоном. За по
следнее десятилетие этим путем был 
изучен в отношении своего биологи
ческого действия, химически воспро
изведен в чистом виде, а также и син
тезирован целый ряд гормонов. По
степенно начинает проникать свет так
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же и в темную ранее область половых 
гормонов, т. е. в область тех выраба
тываемых эмбриональными железами 
веществ, которые необходимы для 
развития и поддержания отличитель
ных половых признаков и их функцио
нальной способности. Так, благодаря 
работам А. Бутенандта почти пол
ностью установлено химическое строе
ние мужского полового гормона из 
яичек, как и женского—так наз. фол
л и к у л я р н о г о  гормона.

У женщины существует равномер
ный ритм половой функции, внешним 
признаком которого являются мен
струации, наступающие периодически 
каждые 4 недели. В период менструа
ции в женском организме, в особен
ности же в области матки, происходят 
процессы, вызываемые и направляемые 
образовавшимися в яичнике гормо
нами. По окончании же кровотечения, 
под влиянием вырастающей в яич
нике яйцевой клетки и образующегося 
в яйцевом пузырьке ( фолликуле)  
фолликулярного гормона, начинается 
нарастание слизистой оболочки до 
момента достижения определенной 
ступени развития. Приблизительно че
рез 14 дней яичко созревает, скрыва
ющий его пузырек лопается, и, пройдя 
яйцепровод, оно попадает в матку; 
из остатка яйцевого пузырька разви
вается желтое тело, на значительную 
роль которого в родовых процессах 
у женщины впервые в 1910 г. указал 
немецкий ученый Л. Френкель. Он 
установил, что желтое тело (corpus 
luteum) вместе с яичным пузырьком 
является второй железой внутренней 
секреции яичника, железой, гормон 
которой имеет чрезвычайно важное 
значение — под влиянием этого гор
мона слизистая оболочка матки пре
образуется таким образом, что опло
дотворенное яйцо может в ней укре
питься. В том случае, если яйцо оста
ется неоплодотворенным, желтое тело 
возвращается к своему исходному со
стоянию, в результате чего слизистая 
оболочка вдатки разрушается, и весь 
процесс завершается менструациями. 
При наступлении же беременности 
значение гормона желтого тела изме
няется: оно выражается тогда в том, 
что он способствует развитию зача
точной беременности. Все это дает

основание присвоить гормону желтого 
тела наименование г ор мо н а  бере
менности .

Через несколько лет после того, как 
JI. Френкелем было сделано это 
открытие, двое ; других ученых — 
Апсель и Буен—-отметили подоб
ные же изменения в слизистой 
оболочке матки кролика, каковые 
данные 20 лет спустя были использо
ваны американскими исследователями 
в качестве „теста“ (биологического 
подтверждения) для гормона бере
менности.

Сильный толчок к дальнейшему, 
более углубленному изучению этого 
вопроса был дан в 1928-1929 гг. Кор
нером и Алленом. Они изготовили 
из взятых у свиней желтых тел ма- 
сляничные экстракты, очистили их, 
насколько это было возможно, от 
пассивных жиров, холестериков, жел
того красящего вещества (от которого 
получила свое наименование железа 
желтого тела) и т. п. и получили в ко
нечном итоге масла, сильно обогащен
ные гормоном беременности. Установ
ленный ими „тест“ для гормона бере
менности, так наз. „тест Корнера“, 
основывается на следующих биологи
ческих наблюдениях: у самки кролика 
яичный пузырек лопается, и яйцо 
освобождается лишь после заверше
ния акта спаривания; затем слизистая 
оболочка матки нормальным поряд
ком, под влиянием гормона беремен
ности (гормона желтого тела), прини
мает тот вид, который необходим для 
укрепления яйца.

Если после спаривания, происхо
дящего во время течки, в так назы
ваемую пролиферационную фазу, 
у кроличихи удалить оба яичника 
вместе с желтыми телами, иначе го
воря, удалить из организма железы, 
вырабатывающие оба гормона, то бе
ременность не наступит, потому что 
стенка -матки не окажется подготов
ленной к приему яйца.

Тест Корнера для гормона желтого 
тела основывается на том, что у такой 
самки все же удается довести бере
менность до ее нормального конца, 
если впрыскивать ей в кровь жид
кость, содержащую этот гормон.

Количество гормона беременности, 
достаточное для того, чтобы в 5-днев-
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ный срок перевести слизистую обо
лочку матки взрослой спаренной и ка
стрированной кроличьей самки из 
пролиферационной (рис. 1) в секреци- 
онную фазу (рис. 2), называют „еди
ницей Корнера“ (Co. E.).

ß 1931 г. немецкому ученому 
К. Слогта совместно с биологом 
Е. Фельсом и химиком Г. Руши- 
гом удалось, путем использования 
„теста“ Корнера, получить гормон 
беременности в кристаллизированном, 
но не чистом виде.

Загадка этого гормона была окон
чательно разрешена этими учеными

ние слизистой оболочки. Ііри совме
стном применении лутеостеронов С 
и D вполне положительный „тест* 
Корнера получается уже при 0,5 мг 
веществ.

Удачных результатов добился также 
А. Бутенандт (Данциг), изолиро
вавший (правда, лишь в небольших 
количествах) лутеостерон С и уста
новивший, что это вещество, однако, 
только в более значительных дозах 
в состоянии самостоятельно вызвать 
секреционную фазу.

Впоследствии, американцы Вин- 
терштейнер и Аллен изолировали

Р и с . 1. П р о т іф е р й ц и о н н а я  ф а за . Р и с . 2 . С е к р е ц и о н н а я  ф аза .

С л и з и с т а я  о б о л о ч к а  м а т к и  к р о л и к о в о й  сам ки , ( с и л ь н о  у в е л и ч е н н а я ) .

только в 1934 г. Оказалось, что гор
мон беременности состоит из двух 
полученных ими в чистейшем виде, 
хорошо кристаллизированных ве
ществ, которые, взаимно дополняя 
друг друга, оказывают действие, ана
логичное действию натурального гор
мона беременности. Эти активные 
вещества из желтого тела названы 
ими л у т е о с т е р о н о м  С и л у т е -  
о с т е р о н о м  D; химически они род
ственны друг другу и обозначаются 
одной общей формулой C21H,0O2.

Лутеостерон С тает при 128° и уже 
в количестве 0,03 мг обусловливает 
заметное кровонасыщение матки. Лу
теостерон D тает при121°и в количе
стве 1,2 мг обладает слособностью вы
зывать вышеописанное преобразова-

оба гормона, при этом получен
ные ими данные совпали с таковыми 
д-ра Слотта.

Наряду с обоими гормонами, хими
ческое строение которых уже в доста
точной степени определилось, доктор 
Слотта обнаружил в желтом теле 
два других интересных, хотя в физио
логическом отношении и пассивных 
вещества, самым тесным образом свя
занных с гормонами желтого тела. 
Вещества эти получили название лу
теостеронов А и В; они содержат 
в каждой своей молекуле на 4 атома 
водорода больше,чем гормоны. Можно 
допустить, что в процессе выработки 
гормонов в организме они являются 
промежуточными продуктами.

Еще в 1930 г. в моче беременных
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было обнаружено физиологически- 
пассивное вещество, имеющее сле
дующий состав: С21Н360 2. Этот „прег- 
нандиол“ представляет собой двух
атомный алкоголь, и надо полагать, 
что гормоны желтого тела, раство
римые только в жирах, организм пе
регоняет в алкоголя, чтобы иметь 
возможность выделить их вместе с мо
чой, т. е. в растворимом в воде 
виде.

Гормоны-лутеостероны С и D, ми
нуя ступень обоих лутеостеронов А 
и В, могут, превращаясь в прегнан- 
диол, выделяться наружу, в виде-ра
створа в моче.

Трудности на пути к всестороннему 
изучению гормона беременности были 
чрезвычайно велики. Пргжде всего, 
биологическая поверка каждого вновь 
полученного препарата требует ис
пользования значительного количе
ства кроликов, двукратно оперируе
мых особенно опытными операторами. 
При этом сравнительно дорогостоя
щие опытные животные могут быть 
использованы только один раз. Для 
безусловной достоверности вышеука
занных показателей в отношении био
логических выводов потребовалось 
свыше 1 600 подобных операций, вы
полненных при помощи тех же вспо
могательных средств в виде новейших 
наркозов и с применением той же 
современной операционной техники, 
которые потребовались бы в том 
случае, если бы объектами исследо
вания являлись люди.

Вторая большая трудность в изу
чении гормона беременности заклю
чалась в раздобывании исходного 
материала. Вопреки высказываемым

ранее мнениям, сводящимся к тому, 
что большое количество гормона бе
ременности содержится в последе, 
опыты показали, что у свиней это 
количество, перечисленное на ту же 
единицу веса, составляет лишь деся
тую часть гормонов беременности, со
держащихся в желтом теле. Однако, 
и в последнем случае количественный 
выход не так уж велик: яичники 
1 600 свиней дают 65 г сырого мате
риала с 200 Со.Е. гормона беремен
ности, и если бы даже и удалось из 
этого количества экстракта без всяких 
потерь добыть оба лутеостерона — С 
и D — в абсолютно чистом виде, то 
это было бы всего около 80 мг гор
мона.

Вследствие больших затруднений, 
вызываемых необходимостью значи
тельных затрат при добывании гор
мона беременности из желтого тела, 
дальнейшей задачей является изыска
ние возможностей получения этих 
гормонов синтетическим путем. По
скольку вопрос о химическом строе
нии лутеостеронов С и D выяснен 
в достаточной мере, можно рассчи
тывать, что и эта задача в недалеком 
будущем будет благополучно разре
шена.

Возможность широкого использо
вания гормона беременности дает 
в руки врача незаменимое средство 
во всех тех случаях, в которых имеет 
место пониженная деятельность поло
вых желез. Кроме того, гормон бере
менности может иметь чрезвычайно 
большое значение при устранении бес
плодия, повторяющихся выкидышах 
и угрожающих кровотечениях из по
ловых органов.



Н М А Р К Е Л О В , д -р

Закончивш ий 30 июня 1935 г. свою  пяти
дневную  р або ту  XXIII Всесоюзный съезд 
хирургов войдет в историю созетской х и р у р 
гии как съезд , который подвел итоги наиболее 
актуальным, наиболее сложным проблемам 
хирургии. ■

Съезд, собравш ий около двух тысяч пред
ставителей х и р у р ги и  наш его необъятного С,о- 
ветского Сою за, вместе с тем продем онстри
ровал всей своей  работой единство, вооду
ш евление, преданность делу с ветского  здраво- 
хоанения, делу великого социалистического пере
устройства наш ей  страны, осущесгвл ю щ егося 
под руководством  любимого вождя тов С т а 
л и н а .  П ервой мыслью, первым приветствием 
на съезде яв  і.пось приветствие вдохновителю  
наших побед, верном у р у л в о м у  коммунистиче
ской партии товарищ у С т а л и н  ѵ: „только в 
стране, где прэвозглаш  н ваш великий лсзунг, 
что из всех ценны х капиталов,имею щ ихся в мире, 
самым ценным и реш аю щ им  капиталом явля
ются люди, к а ір ы , где забота о людях является 
исторической задачей, наука, и в первую  
очереть медиц <нская наука, дейс вительно 
служит человечеству и осущ ествляет в ■■ дичай
шие заветы  подлинной гуманности, о которы х 
могли только мечтать во все времена лучш ие 
люди медицины ...“ — так в своем приветствии 
хи р у р ги  С ою за определили роль медицинской 
науки на дан  юм этапе.

„Мы з ів е р я е м  вас, дорогой И осиф  В исса
рионович, чго советские  хирурги все как один 
займут свои м еста в боевых рядах К расной 
арми.і и отдадут все  свои силы и знания, 
а есл t нуж но, то и жи ;нь, на защ иту социа
листического отечества“ — эта клятва, выра
ж аю щ ая чувства  лю бви к пролетарскому оте
честву, звучит в последних строках привет
ствия хи рургов  тов. С т а л и н у .

XX Ь  Всесою зный съезд хи рургов , в  от
личие от преды дущ их, обсудчд и разреш ил  
немного в т р о с о в , но вопросы эти наиболее 
актуальны как  с точки зрения теоретической, 
так и практической. Съезд вплотную занялся 
и разреш ил ряд  вопросов, непосредственно 
относящ ихся к укреплению  санитарной мощи 
нашей К расной армии.

Какие же проблемы  предстояло разреш ить 
и как они р азреш ен ы  съездом?

Прежде №  го съезд  обсудил доклады про
фессоров H. Н. П етрова и Я. М. Брѵскина 
о р а н н е й  д и а г н о с т и к е  р а к а .  Л учш ей 
защитой от раха, по словам первого доклад
чика, является его  своевременное распознава
ние, которое осущ ествимо только посредством

ранней диагностики. Пот ранней диагностикой 
р:;ка по и .іается такая диагностика, которая 
допускает возможность излечения болезн:-. Но 
осущ ествление ранней диагностики связано 
с целым рядом трудностей, анализу которых, 
главным образом, и был посвящен доклад из
вестного онколога нашей страны—H. Н . Петрова.

Первым препятствием к своевременной ран
ней диагностике рака является расп; остране- 
ние неправильного представления о т >м, что 
при р ке бесполезна всякая диагностика,— 
„все равно, мол, пользы не будет“. Такая по
становка вопроса неве. на. Докладчик с циф
рами в руках доказывал и убеждал, что рак 
излечим, что тысячи и сотни чысяч раковых 
больных возвращ аю тся к труду.

Вторым препятствием к ранней диагностике 
ра а является ненр ви ьное представление 
о раке, как о громаднейш их размерах опухоли, 
громадных язиах и т. д. Н шротив, любое обра
зование, видимое и доступное операции, в виде 
опухоли, уплотнения или язвы, посте, енно 
и неуклонно увеличиваю щ ееся, не п о ;аю щ .еся  
об ..чным методам лечения, должно вызвать 
подозрение на рак, а следовательно и необхо
димость соотве ствую іцих мероприятий. О собое 
внимание должно быть уделено так назы ва
емым „предраковым состояниям“. Долгосущ е- 
-ствующие рубцы , язвы, уплотнения, если они 
начинают увеличиваться, и края у  них отверде
вают, должны сей ас же вызывать мысль 
о „пред’.-акоаом“, а может-быть уже и „раковом* 
состоянии. „П редрак“ необязательно переходит 
в раковое состояние, но дчя целей практиче
ских и главным образом профилактических ьто 
состояние должно быть уч; тываемо врачами; 
необходимо чтобы о нем знали и ш ирокие слои 
населения.

Проф. Б рѵскин (Москва) в своем докладе 
осветил вопросы, главным образом, организа
ции противоріковой  Сорьбы в  Союзе.

Осн вным уссюьнем для ранней диагностики 
рака является борьба за сішжі ние поздней 
обращаемости раковых больных за медицин
ской помощью.

В н.аией стране, где гигантскими темпами 
идет развитие культуры, знаний и науки , где 
колоссально количество просветительных здраво- 
охранеических учреж дений, мы имеем вс • пред
посылки для повыш ения санитарной культуры  
восбщ е и распространения среди населения 
правильного взгляда на рак и другие злокаче
ственные опухоли. Мы не можем доп ус  ать 
дальше того положения, что 60—70%  паковы х 
бо;;ьных обращаю тся к специалистам тогда.
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когда болезнь находится в таком запущ енном 
состоянии, что оперировать уже нельзя.

Приказом Н аркомздрава (1935 г.) в Р е с п у 
блике создана стройная противораковая органи
зация. В городах и промышленных центрах 
в каждой больш ой поликлинике выделен ком
петентный врач, который возглавляет и орга
низует противораковую  борьбу в своем районе. 
В Союзе в 51 пункте, а  в Москве и Л енин
граде в каждом районе, созданы специальные 
онкологические ячейки. Здесь производится вы
сококвалифицированное обследование каждого 
подозрительного на рак больного. В Ростове, 
Новосибирске, Свердловске, Томске органи зу
ются центральные онкологические отделения 
при больницах. В М оскве создан Центральный 
онкологический институт, а в Л енинграде его 
отделение.

Этим распоряж ением  Наркомздрава пре
дусмотрена первоочередность помещения рако
вых больных в больницы для оперативного 
лечения.

Для подготовки кадровых врачей —  специа
листов по раковым заболеваниям — организо
ваны курсы  в М оскве и Ленинграде, ш ироко 
проводятся м ероприятия по повышению  он
кологической квалификации. Особое внимание 
обращено на пропаганду методов ранней диаг
ностики среди хирургов, терапевтов, гинеко
логов и т. д. Разверты вание противораковой 
борьбы предъявляет нашей промышленности 
целый ряд новы х требований на достаточное 
снабжение больниц необходимой высококаче
ственной аппаратурой.

Так ш ироко и так действенно можно стави ь 
противораковую  борьбу только в Советском 
Союзе.

С другого полюса, из Германии, из-под 
пера больш их хирургов выходят фразы  такого 
содержания:

„Санитарно-просветительная работа —  это 
кусок раскаленного железа, который можно 
брать с максимальной осторожностью, при
чем обж игаться могут не те, которые берут 
его в руки , а несчастные больные. И мы 
должны признать, что проблема рака совер
шенно не разреш ена, результаты нашего 
лечения случайны , и мы не имеем достаточно 
оснований, чтобы вести борьбу с помощью 
пропаганды среди широких слоев населе
н и я “.
Это полож ение вызвано, конечно, не только 

или, вернее, не столько медицинскими сообра
жениями, а скорее общеполитическими. С овре
менная фаш истская Германия ж ертвует всем, 
в том числе в первую  очередь интересами 
здравоохранения трудящ ихся, в пользу беш е
ных темпов вооруж ения.

Докладчики на съезде советских хирургов 
показали, что в стране социализма нет места 
пессимизму, что при стройной советской 
организации противораковой борьбы, при 
ш ирокой санитарно-просветительной работе, 
р а к  б у д е т  п о б е ж д е н .

Интересным с точки зрения теоретической 
и чрезвычайно важным в практическом отно
шении был вопрос о происхождении и лечении 
ложных суставов (псевдоартрозов). Эта проб
лема выходит за пределы чистой хирургии , она 
„подведомственна“ главным образом травмато
логии и ортопедии. Однако, интерес к поста
новке этого вопроса бь:л огромен, па протя

жении всего заседания зал был полн, а участвую 
щих в прениях  не мог вместить регламент 
рабочего дня съезда. Что такое ложный сустав; 
причины его происхождения, профилактика 
и лечение — вот круг вопросов, которым 
было отведено место на заседании.

Переломы костей обычно в месяц-полтора 
срастаются — восстанавливается трудоспособ
ность. Это, однако, бывает далеко не всегда— 
сращение переломов иногда затягивается, 
переходит в так называемое замедленное ср а 
щение (консолидацию); а часто сращ ения 
и совсем не наступает — образуется ложный 
сустав. А нализу причины такого исхода п ер е 
лома костей были посвящены доклады засл у 
женного деятеля науки проф. Г. И. Т у р н ер а  
(Ленинград), проф . М. И. Ситенко (Харьков) 
и В. Д. Чаклина (Свердловск).

Особый интерес представил доклад 
проф. Г. И. Т урнера, — основоположника 
советской ортопедии, создателя первой в Р о с
сии кафедры ортопедии. Г. И. Турнер среди 
причин, вызывающих образование ложны х 
суставов, вы двинул и обосновал вовлечение 
в страдание периферической нервной системы . 
Нервная система, местное или рефлекторное 
влияние ее на течение переломов мож ет 
обусловить образование ложного сустава. Это 
доказано многочисленными клиническими н а
блюдениями, это доказал и проф. Т урнер , 
своим методом лечения предупреждая замедлен
ное сращ ение. Впрыскивание новокаина или 
60°/о алкоголя в заинтересованный в сращ ении 
кости нерв очень часто ведет к у скорени ю  
сращ ения, стиханию болей и укорочению т еч е 
ния болезни. Ф акт этот, отмеченный и р а зр а 
ботанный проф. Турнером, составляет новое 
достижение советской ортопедии.

Одной из основных причин плохих исходов 
течения переломов является нерациональное 
их лечение. П равильное, рациональное, квали
фицированное лечение переломов —  первооче
редная задача в  борьбе за снижение ложных 
суставов и бы строе восстановление трудосп о
собности пострадавш их.

Профессора Ситенко и Чаклин подробно 
представили съезду  свои достижения и сообра
жения в области оперативного лечения л о ж н ы х  
суставов. С уверенностью  можно сказать , что 
советская ортопедия и травматология в делэ 
лечения ложны х суставов стоят не только на 
уровне современных достижений мировой науки, 
но и идут во главе ее.

Резолюция, принятая по этим докладам, 
указывает на отставание подготовки кадров хи- 
рургов-ортопедов в наш ей стране и на н ед о 
статочность развития сети учреждений по о р т о 
педии и травм атологии и выдвигает н еобхо
димость оснащ ения ортопедических учреж дений 
современной аппаратурой и инструментарием.

Одно заседание было посвящено вопросам 
повышения санитарной обороноспособности 
нашей страны. Докладчиками из Военно-меди
цинской академии РККА им С. М. К ировз (проф . 
Куприянов, Еланский, М аркеллов и Клюсс) 
были представлены на обсуждение съезда ма
териалы по этапному лечению повреждений.

Этапным лечением называется расчлене
ние лечебно-профилактических мероприятий, в 
сумме составляю щ их одно целое, на* ряд
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Отдельных этапов. Характер и объем х и р у р 
гической помощ и на отдельных этапах зависят 
от условий боя, напряженности притока 
раненых, от санитарного оснащения медицин
ского учреж дения и т. д. Одним словом, задачей 
этапного лечения является осущ ествление лечеб
ных и профилактических мероприятий в усло
виях боевой обстановки. Х арактер будущ ей 
боевой обстановки будет значительно отличаться 
от обстановки прош лы х войн. М еханизация 
армии, введение в бой отравляющих вещ еств, 
бактериологическая война, маневренность войск 
и т. д. — все это  должно быть учтено п р и  ор
ганизации рациональной хирургической пом ощ и 
на войне.

Д окладчики представили богато р а зр аб о 
танные м атериалы  по вопросам объема х и р у р 
гической деятельности на каждом этапе эвак у а
ции. Доклад вы звал  оживленные прения. Этими 
докладами съезд  показал, что вопросы обороно
способности наш ей страны, вопросы усиления 
мощ и рабоче-крестьянской К расной арм ии про
ходят при постоянной помощи хи рургов  совет
ских республик. Х ирурги  имели возможность 
ознакомиться с состоянием .санитарны х у ч р еж 
дений К расной армии по выставке, р а зв е р 
нутой В оенно-м едицинской академией.

Н уж но прям о отметить, что это заседание 
явилось ' дем онстрацией единения хи рургов  
с Красной арм ией , подчинения хирургической 
мысли и богатейш его опыта советских х и р у р 
гов делу укрепления помощи К оасной армии 
и преданности ее  вождю — железному нарком у 
К. Е. В орош илову.

Заседание съезда  26 июня было посвящ ено 
вопросу о ш оке, который представляет весьма 
серьезное ослож нение,возникаю щ еезачастую  вне
запно в проц ессе тяж елы х повреждений. Кроме 
этой формы так  называемого травм атического 
шока, и звестны  и другие его формы: ш ок  гемо
литический, наблюдающ ийся иногда в виде осло
жнения при переливаниях крови, и ш ок анаф и
лактический, зависящ ий от воздействия на 
сенсибилизованны й организм чуж еродных тел 
(белковых вещ еств, бактерийных продуктов 
и т. д.).

С ущ ность со сто ян и я  шока, характеризую 
щ егося наличием признаков угнетения важ ней
ших ж изненны х о рган зв  (мозговые центры, 
сердечно-сосудистая система), во многих отно
шениях соверш енно неясна. М ежду тем шок 
и знаком ство как  с его проявлениями, так 
и с методами борьбы  с ним имеет важ нейш ее 
значение, притом  не только в больнично-клини
ческой обстановке мирного времени, но 
и особенно в обстановке войны, так как  шок 
является часты м  спутником тяжелых ранений.

С оответственно перечисленным вы ш е основ
ным разновидностям  шока, па съезде были 
представлены три  доклада: проф. Бурденко 
в основном касался  травматического (и хи р у р 
гического) ш ока, проф . Гессе сообщил о гемо
литическом ш оке и проф. Гартох —  об анаф и
лактическом ш оке.

Кроме того, были представлены два доклада— 
проф. Л евита, которы й остановился специ
ально на вопросе послеоперационного шока, 
и п р о ф . П оленова, вы двинувш его в своем 
докладе во п рос  об особенностях ш окового

состояния, возникаю щ его иногда после опера
ций удаления опухолей головного мозга.

Первый, основной, докладчик —  проф. Бур
денко представил обстоятельно разработанную  
картину состояния вопроса о сущ ности шока, 
согласно современным представлениям и соот
ветственно тем клиническим и эксперименталь
ным данным, которы е добыты ш колой доклад
чика.

Докладчик подчеркнул, что шок следует 
рассматривать как сумму признаков, характе
ризующих ответную  реакцию организма на 
различные виды инсультов; он указал на много
образие компонентов, из которых складывается 
шок. Среди последних особо было подчеркнуто 
значение центральной нервной системы (кор
ковых и подкорковых центров головного мозга, 
вегетативной нервной системы) и изменений 
со стороны крозеносной системы, изменений, 
сводящихся к наруш ению  распределения крови 
в организме, к наруш ениям в составе крови 
в целом, кровяной плазмы и лимфатической 
жидкости; отмечены также наруш ения обмена 
веществ и тесно с ним связанных наруш е
ний функции внутренней секреции.

Докладчик предложил объяснение многих 
явлений ш ока истощением так назы ваемой 
адреналовой системы , основным органом кото
рой являются надпочечные железы. Изложение 
фактического материала было объединено 
и увязано докладчиком в представленных им 
схемах, объясняю щ их взаимодействие различ
ных вредных фактов при шоке. Д окладчик 
приходит к вы воду, что в конечном счете  р аз
витие болезненного процесса при травм ати
ческом ш оке обусловливается в различны х 
случаях психоневрогенными факторами, отра
влением организм а продуктами распада тканей, 
всасываю щ имися из места повреждения.

В представленном докладчиком материале 
дано много новы  ; ценных фактов, получе; ных 
путем определения составных частей крови 
при ш оке (сахар, азот, белковые вещества 
и т. д.).

В заклю чение проф. Бурденко коспулся 
вопроса о лечении и предупреждении шока, 
констатировав, что до настоящего времени при
меняемые средства за немногими исклю чениями 
являются симптоматическими. И стинное при
чинное лечение шока может быть достигнуто 
лишь путем дальнейш его изучения сущ ности 
и механизма развития этого состояния.

Доклад проф . Л звита явился дополнением 
к предш ествую щ ему докладу. Проф. Л евит 
представил результаты  3-летней работы своей 
клиники, работы, проведенной совм естно 
с терапевтами и физиологами, работы имеющей 
целью изучить шок, в(пм каю іци й  в связи 
с активными вмеш ательствами. Докладчик под
черкнул трудность разреш ения проблемы 
вообще, а по отнош ению  к больному человеку— 
в особенности.

Исходя из отмеченного многими авторами 
значения различного рода истощ ений, в том 
числе и голодания, для развития ш ока автор, 
путем наблюдения над судьбой брома, вводи
мого через рот, в кровь и в спинномозговую  
жидкость, приходит к предположению о том, 

'что в происхождении шока определенную  роль 
играет наруш ение нормальной ф ункции так 
называемого гемато-энцефалитического барьера,
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служащего преградой  для проникновения 
в центральную неряную  систему различного 
рода веществ, способных вызывать перевоз
буждение, а  затем и угнетение центральной 
нервной системы. Докладчик обращ ает вни
мание на значение состояния вен у  больных, 
нахоіятцихся в ш оке: вены у  них оказываю тся 
спаявшимися так, что. прочол их и производ
ство внутривенны х вливаний подчас невоз
можны.

Касаясь вопроса о лечении операционного 
шока, докладчик указы вает на положительное 
значение вдыханий угольной кислоты, в о зб у ж 
дающей деятельность угнетенного сосудистого 
центра в м озгу, а также на необходимость 
правильной дозировки переливаемой крови 
(большие дозы  п и кровопотерях, малые дозы 
при отсутствии кровопотерь и предостереж е
ние от применения больших доз в последнем 
случае).

В заключении докладчик отметил больш ое 
значение предложенного проф. Мартыновым 
внутривенног1 капельного вливания расти ров 
глюкозы и физиологического расѵво а с д ба- 
влением адреналина, а также положительную 
роль тепла, согревания больного, находящ егося 
в шоке.

Проф. Гессе, із своем докладе представил 
детальное излож ение вопроса о гемолитическом 
шоке, разработке которого много времени 
и сил уделі:ли автор и его школа. Докладчик 
полагает, что і емол ‘тический rnotf является 
сложным комплексом сердеино-сосудистых 
явлений и угнетения нервной системы, вызван
ного воздействием несовместимоі в групповом 
отношении крови. Гемолитический ш ок имеет 
много общ его с травматическим шоко ,но н ар яду  
с этим имеет и много отличий, так  как на 
первое место при нем вы ступает. гемолиз 
(растворение красных кровяных ш арикоз; с его 
тяжелыми последс виями. На основании соб
ственных наблюдений и на основании ра .- 
работки анкетных данных, собранных как 
в Союзе, так и в других странах, д ж л ад чи к  
приходит к заключению, что гемолитический 
шок, тяжесть которо о определяется 52,5°,'о 
смертности, занимает первое место среди других 
осложнений, наблюдаемых при переливании 
крови. Развитие гемолитического ш ока вызы
вается переливанием  несовместимой группы 
крови, что является результатом как ош ибки 
в определении, так и при неопределимой заранее 
несовместимости (редкие наблюдения); кроме 
того часто гемолитический шок возникает при 
использовании измененной консервированной 
крови. В дальнейш ем докладчиком п р и с т а 
влены данные, рисую щ ие клиническую картину 
гемолитического шока и ее разновидности. 
Попутно он дает ряд важ нлх практических 
у к а а н и й  об опасности использования так 
называемого универсального донора (1(0) гр у п 
пы) для развити я гемолитического шока.

М нэгочи 'л .'нны е работы, проведенны е под 
руководством докладчика в заведываемом им 
Институте перелпванля крови, разъяснили мно
гие стороны сущ ности гемолитического ш ока,

В заключительной части доклада, наряну 
с критикой методов лечения гемолитического 
шо:<а, прим нявш ихся различными авторами, 
представлены обоснования, утверж даю щ ие цен

ность метода, предложенного докладчиком 
совместно с д-ром Филатовым в 1932 г.

Метод этот заклю ает я в применении перели
вания одноим епноі крови, про іззодичом отчас 
же и во вс ком случае в течение первы х 
24 ч сов при появлении признаков гемолити
ческого шока. Испробованный, по опублико
ванным данным, на 16 больных метод Г ессе —  
Филатова дал положительные результаты в 
14 случаях и лиш ь двое больных поглбіи.

Проф. Гартох в своем д..кладе изложил 
современное состояние вопроса об анаф илак
тическом шоке. Докладчик отметил огромное 
значение претупреж дения состоя ия повы ш ен
ной чувствительное и (сенсибилизации), ьак 
фактора, способствую щ его развитию ан аф и лак
тического шока.

Для общей сенсибилизации организма не
обходимы мииималь іые дозы сенсибилигена,. 1 
которые, проникая в кровь, делаюг свою 
гибельную работу. Экспериментально на ж ивот
ных удалось доказать, что изменять степень 
чувствительности можно путем изменения 
условий содерж ания и питания.

Проф. Поленов в свое»! докладе, основан
ном на наблю  тении во врем і 200 операций, 
произведет! /X в его клинике по поводу  
удаления опухолей головного мозга, вы двинул 
в прос об особенностях развития картины 
шо ;а при этих условилх. Последовательность 
возникновения симптомов со стороны сердечко- 
со су ди то й  системы и дыхания отчичяется от 
то:і, которую  отме 'ают при первичном ш оке 
после тяж елых операций в других областях 
тела.

Как анализ клинического материала, так  
и специальные опыты на животных, поставлен
ные совместно с д-ром Кудиенком, приводят 
докладчика к заклю чен но, что тяж елые рас- 
стройст а, н ’блюдаемые иногда при операциях 
на мозгу, начинаю щ иеся обычно с расстройств 
дыхания, к которы м позднез присоединяются 
расстройства сосу истой системы (падение 
кров ного давления), ьависят от травматизации 
мозга во время операции и особенно заты лоч
ного отдела мозгового ствола и п р ^ о л го в а -  
того мозга.

В прениях, развернувш ихся по этим до
кладам, было внесено много ценных предло
жений, развив югцих и дополняю цих отдель
ные положзния основных докладчиков.

Съезд уделил также внимание проблеме 
лечения абсцессов и гангрены легких.

В докладах проф. Спасокукоцкого, Ш аака 
и др., а также в прениях были освещ ены , 
главным образом , показания и противопоказа
ния к хирургическому (оперативному) лечению 
этих тяжелых заболев ший.

В ы ступавш ие терапевты осветили эту  п р о б
лему с точки зрения терапевтического, неопе  • 
ративного лечения.

Съезд прош ел организованно, при больш ой 
активности участников, показал рост хирур
гических кадров на периферии Сою за, злобо
дневность поднятых вопросов и своевременность 
созыва Всесою зного съезда хирургов.

1 Вещ ество, вызывающее состояние повы 
шенной чувствительное : и. Р  ньш е считали, что 
сексибилигеном может быть только белок, 
теперь же доказано, что эту роль могут 
играть м ногие более простые соединения.
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НОВЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ
П. Б О Р И С К О В С К И Й

О дним из важ ны х разделов советской исто
рической науки  является история первобы тно
ком м унистического общества. Ч резвы чайную  
важ ность, чрезвычайный интерес предстазляет  
изучение тех отдаленнейших периодов челове
ческой истории, отделенных от нас десяткам и 
и сотнями ты сячелетий, когда люди ж или в со
верш енно отличны х от современных клим ати
ческих у сл о в и ях , когда не было известно ни 
земледелие, н и  скотоводство, ни обработка  ме
таллов, когда лю ди добывали себе средства 
к сущ ествовани ю  охотой на диких ж ивотны х 
с помощ ью  грубы х каменных и деревянны х 
орудий. О гром ны е перемены, отделяю щ ие нас 
от того врем ени, хорош о характеризует хотя бы 
тот фпкт, что человек древнего каменного века, 
ж ивш ий в К ры м у около 100 ООО лет том у на
зад, заним ался охотой на северного оленя 
и песца. Э ти ж ивотны е, типичные для тундр 
крайнего север а, водились тогда в К рыму.

О сновны м источником изучения древней
ш их периодов человеческой истории служ ат 
археологические раскопки, ш ироко р азв ер н у в 
ш иеся в Советском Союзе за  последние годы. 
П остановление В ІІИ К  обязывает все  хозяй
ственны е организации, строительные работы 
которы х связаны  с необходимостью уничтож е
ни я пам ятников старины, организовать пред
варительно з а  свой счет археологическое изу
чение эти х  памятников.

В то врем я  к ак  в капиталистических стра
нах из года в год сокращ ается объем археоло
гических работ, зависящ их в каждом отдель
ном случае от подачек того или иного „просве
щ енного лю бителя“, у  нас в зоне Д непростроя, 
С ви р ьсір о я , Беломорско-Балтийского канала, 
канала Волга —  Москва и т. д. откры ты  и из
учены сотни археологических памятников.

К рупнейш им  учреждением, организую щ им  
археологически е  работы, является Г осудар
ственная академ ия истории м атер и а .ьн о й  куль
туры  им ени Н . Я. М арра в Л енинграде. О со 
бенного разм ах а  достигли археологические 
работы академ ии  в 1934 г. Двадцать семь 
экспедиций академии, работавш их на всем 
пространстве С оветского Союза—от побережья 
О неж ского озер а  до Ф ерганы и до П риам урья, 
привезли ценны й археологический материал, 
заполняю щ ий многие пробелы наших истори
ческих познаний. Сто тысяч предметов дргв- 
ности , извлеченны х из земли археологами, 
даю т представление об объеме работ 1934 г.

В текущ ем  1935 г. проводится и намечено 
провести больш ое число экспедиций. В настоя
щей статье  мы кратко остановимся на планах

нескольких наиболее интересных экспедиций! 
организуемых академией и другими исследо
вательскими институтами при участии акаде
мии, экспедиций, которые работают в это?,г 
году над изучением древнейш их археологиче
ских памятников, относящихся преим ущ е
ственно к каменному веку.

Р а с к о п к и  М а л ь т и н е к о й  с т о я н к и  
д р е в н е г о  к а м е н н о г о  в е к а  б л и з  
И р к у т с к а .  М альтийская стоянка, имеющая 
древность около 30 ООО лег, ш ироко известна 
срети специалистов как Советского Союза, так 
и Европы и Америки. Раскопки 1S35 г. про
должают раскопки прежних лет, давш ие важ 
ные результаты , многократно отмечавш иеся 
в иностранной научной печати. При раскопках 
на глубине 11/з м в земле были обнаруж ены  
большие скопления раздробленных и обуглен
ных костей мамонта, ш ерстистого носорога, 
северного оленя и других ж ивотных, на кото
ры х охотился человек; скопления эти предста
вляют собой пищ евы е отбросы на месте жи
лища. О бнаруж ены  и следы ж илищ а— углублен
ной землянки. Помимо костей найдены много
численные кам енны е и костяные о р у д и я -  
скребки, резцы , наконечники копий. Стоянка 
эта, по сравнению  с другими стоянками того же 
времени, отличается богатством культурны х 
остатков. Археологические материалы, привезен
ные из стоянки экспедицией 1934 г., весят 
около тонны. С ледует отметить прекрасно сде
ланную, тонкую  костяную  иглу с лрссверлен- 
ным уш ком, не уступаю щ ую  по тонкости обра
ботки соврем енны е крупным стальным иглам. 
Игла служила для сш ивания с помощью сухо
жилий одежд из гакур.

Особый интерес представляют предметы 
искусства, найденные з  стоянке. Это —  много
численные просверленны е подвески, браслеты, 
сделанные и з камня, костяные ф игурки птиц 
и женские статуэтки из кости. Больш ое число 
женских статуэток, имеющих культовое значе
ние, свидетельствует о том, что стоянка отно
сится к тому отдаленному периоду сущ ество
вания первобытно-коммунистического общ е
ства, когда господствовал матриархат, когда 
женщины стояли во глазе человеческих групп 
и занимали высокое общественное положение. 
На одной из костяных пластинок с большим 
натурализмом вы резано изображение мамонта. 
Такие изображ ения иногда попадаю тся на 
стоянках, относящ ихся к древнему каменному 
веку (палеолиту) в Западной Европе; но на 
территории С С С Р подобное изображ ение най
дено впервые. Все эти первоклассные находки
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дают чрезвычайно много для изучения древ
нейшего общ ества. Найдены они советскими 
археологами в течение последних пяти лет 
и уж е пошли во все советские и иностранные 
руководства. Отсю да ясна необходимость про
должать раскопки этсй стоянки. В частности, 
необходимо исследовать до конца остатки обна
руженной больш ой землянки—места обитания це
лой группы  первобы тных общинников. Слоиземли 
скрывают здесь ещ е не мало научных ценностей.

Р а с к о п к и  в З а к а в к а з ь е .  О рганизо
ванные в 1934 г. Академией наук СССР, при 
участии Академии истории материальной куль
туры, псд руководством академика И . И. М е
щанинова и С. Н. Замятнина, археологические 
исследования памятников древнего каменного 
века дали в Закавказье  — в районе Тифлиса 
и в А бхази и— интересные палеолитические на
ходки. Исследованы пещеры, в которы х жил 
человек десятки тысяч лет тому назад. О ткрыты 
стоянки, одни из самых древних на территории 
СССР. Если древность Мальтинской с т о я н к и -  
30 ООО лет, то древность открытых С. Н . За 
м я т и н ы м  в 1934 г. в районе Сухума стоянок 
свыш е 100 000 лег. В них не найдено ни остат
ков прочных жилищ , ни костяных орудий; ка
менные орудия, найденные при раскопках, 
чрезвычайно грубы  и примитивны. Не спец иа
лист принял бы их скорее за естественные 
обломки ка ня, чем за орудия труда. В этот древ
нейший период человек, только что выделив
шийся из ж ивотного состояния, вел бродячий 
образ жизни без каких-либо начатков осед
лости. Ни искусства, ни религии у человека не 
было. Эти стоянки относятся к начальному 
этапу сущ ествования первобытного комму
н и зм !— к эпохе первобьпного стада.

Рабе ты в 19сі5 г. ставят себе задачей поиски 
н о ш х  палеолитич ских стоянок в Закавказье 
и продолжение раскопок стоянок, открытых 
в 1934 г. Особы й интерес при этом предста
вляют две проблемы. В Запгдной Европе в 
ряде стоянок обнаружены кости первобыт
ного человека — неандертальца, коренным 
образом отличаю щ егося по своему ф изиче
скому строению  от современного человека. 
Н а территории  СССР известны только две 
такие находки. Есть все основания ожидать 
подобных находок именно в Закавказье, тем 
более что за  последние годы такие находки 
были сделаны в пещ ерах Палестины, в усло
виях сильно напоминающих закавказские пе
щеры древнего каменного века. М ожно. < жи- 
дать, что в пещ ерах Закавказья будет обна
ружена и палеолитическая стенная живопись, 
ш ироко известная в  Западной Европе и до 
сих пор не обнаруж енная на территории  
СССР. Работы 1935 г. в Закавказье должны 
дать ответ на эти вопросы, представляю щие 
крупный научны й интерес.

Р а с к о п к и  п е щ е р  К р ы м а .  К ры мские 
палеолитические пещеры были обитаемы чело
веком в течение десятков тысячелетий. При 
раскопках в них находят памятники самых 
различных этапов развития первобытного ком
мунизма. К исследованию  в 1935 г. намечены 
относительно более поздние памятники — пе
щеры, в которы х люди обитали 10-15 тысяч 
лет тому назад, относящ иеся к переходному 
периоду между древяим каменным веком (па
леолитом) и новым каменным веком (неоли
том). И зучение этого переходного периода

представляет больш ой интерес. Здесь исчезаю т 
ископаемые виды животных — мамонт, ш ерсти
стый носорог и др.-— и появляется современ
ная фауна. У человека в  этот период по
являются такие в:ж ны е, ранее неизвестны е 
технические усоверш енствования, как лук, 
стрелы и глиняная посуда, указываю щ ие на 
возникшую прочную  оседлость. Человек при
ручает первое домашнее животное — собаку. 
Детально вы яснить эти процессы — благодар
ная задача, до конца ещ е не разреш енная.

Больш ой интерес представляет вопрос об 
одомашнении собаки. Несколько лет тому на
зад в пещ ерах Крыма —  переходных от палео
лита к неолиту —  были найдены кости дом аш 
ней собаки со  следами нарезок кремневыми 
ножами. Такие ж е нарезки (следы употребле
ния мяса данного  животного в пишу) бы ли 
обнаружены и на костях диких животных, на 
которых охотился человек. Отсюда возникает 
предположение, что древнейш ий человек пи
тался мясом домашней собаки и что перво
начально собака, как наиболее легко приручае
мое животное, была приручена не в качестве 
помощника человека на охоте, a r качестве 
живого запаса мяса. Вопрос этот нельзя счи
тать окончательно разрешенным. Следует ож и
дать, что раскопки 1935 г. прольют на него 
новый свет так же, как  и на вопрос о возник
новении прочной оседлости и се наиболее 
четкого показателя — керамики.

Крымские пещ еры представляют большой 
интерес еще потому, что человек обычно оби
тал в них в течение очень длительных перио
дов, уходя и затем  снова во;вращ аясь. О ста
вленные им здесь культурные напластывапия 
достигают большой толщины. И сследуя их, 
можно тем самы і последовательно, ш аг зд ш а
гом, изучать больш ие отрезки человеческой 
истории, изучать последовательное изменение 
техники, хозяйства и неразрывно связанное 
с этим изменение общ ественного уклада.

Р а с к о п к и  п о д  В о р о н  е ж о м . 1 Село 
Костенки, на берегу  Дона псд Воронежем, ко
сит такое название потому, что почва, на ко
торой оно стоит, буквально насыщена огром
ными костями мамонтов. Жители этого села, при 
хозяйственных работах у  себя во дворах, по
стоянно находят кости. Распространенные ка 
очень большой площади, кости эти свидетель
ствуют о находивш ихся зд^сь палеолитических 
стоянках охотников за мамонтом. За  д сятки 
тысячелетий они оказались перекрытыми двух
трехметровым слоем земли. Археологи обна
ружили в разны х пунктах села Костенок и со
седнего села Б арш ево восемь разновременных 
палеолитических стоянок. Наиболез интересная 
из них — ш ироко известная еа пределами С о
ветского Союза стоянка Костенки I, когорую  
экспедиции Академии истории материальной 
культуры, под руководством профессора 11. П. 
Ефименко, раскапы ваю т в течение последних 
пяти лет. Н а этой  стоянке, несколько более 
древней, чем М альтийская, раскопки обнару
жили остатки больш ого прочного жилища, по
добного „большим домам* ряда современных 
племен, находящ ихся на ступени первобытного 
коммунизма.

1 Подробное описание костенковской палео
литической стоянки под Вороненом см. в №  5 
журнала .В естник знания"за 1935 г.
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Терская экспедиция. Святилище мохевцев Спарс-ангелози
у  с. Казбек

М алыпинская стоянка. Группа костей мамонта



В пределах больш ого жилища, заполненного 
культурны м и остатками, раскопками 1934 г. 
вскры ты  две углубленны х землянки незначи
тельных разм еров, служивш ие, возможно, зим 
ним убеж ищ ем  для более слабых членов чело
веческой группы  или же сю его  рода кладо
выми. П омимо больш ого числа костей мамонта, 
дикой лош ади  и д руги х  животных, і-;а которых 
охотился человек, на стоянке няйдепо много 
разнообразн ы х каменны х и костяны х ору ди й — 
скребков, р езц о в , топориков, наконечников ко
пий (лук  и стрелы  ещ е не были известны ) 
и инструментов для обработки кожи. И нтересны  
каменные наконечсики  копий с боковым вы сту
пом-бородкой, препятствовавш ей извлечению  
животным к о п ья  из раны.

О со бен н о го  вним ания заслуж иваю т м ного
численны е предм еты  искусства, найденные 
.в К остенковской стоянке. Это, преж де всего, 
ж енские статуэтки  из камня и кости, сделан
ные с поразительны м  реализмом, в отличие 
от более поздних, схематизированных, м альтин- 
ских статуэток . Т онкая нарезка на статуэтках  
в области гр у ди  и поясницы  у казы вает  на то, 
что обитательни цы  Европы  тех отдаленны х 
эпох  были татуи рован ы . Значение статуэток 
таково ж е, что и мальтинских; они пред ста
вляют собой свя зан н ы е  с эпохой м атриархата, 
культовые и зо б р аж ен и я  ж енщ ин-прародитель- 
ниц человеческой  группы .

Вместе с  ж енским и  статуэтками найден ряд 
вы резанны х и з камня ф игурок ж ивотны х— 
мамонта и п ещ ер н о го  льва, на которы х охоти
лись оби татели  стоянки. И зображ ения живот
ных следует связы вать  с то;емическими рели
гиозны ми верованиям и  той эпохи. Человече
ская группа  вер и л а , что животные, на которы х 
она охотится, — ее близкие родственники, что 
она ведет от  них свое происхож дение и что 
для удачной  охоты  необходимо соверш ать и з
вестны е о б р яд ы  в честь ж ивот::ых-предков 
п еред  и х  ту ш ей  или перед их изображ ениям ,:. 
Н а  тотем ически е  обряды указы вает и найден
ная на сто ян ке  лапа пещ ерного льва, кости 
которой  располагались в анатомическом по
рядке; лапа эта , вероятна, хранилась на стоянке 
в качестве свящ ен ного  талисмана . придавав-

В ы р е з ш № & Л З  к с -м к я  го л о в а л е щ е ѵ н о г о  л ь в а •

Г о л о в а  вер б лю д а .

шего людям силу льва. Подобные ж е тотеми
ческие верования описаны у ряда современ
ных племен, находящ ихся на ранних ступенях 
общ ественного развития,

При раскопках в 1934 г. на стоянке найдена 
вы резанная из камня голова верблюда. До 
этого і:а палеолитических стоянках Европы 
никогда не находили ни -остей, ни изображ е
ний верблюда. Одна ко прошлогодняя находка 
показывает, что 300 лет тому назад в окрест
ностях В оронеж а вместе с мамонтами и пещ ер
ными львами водились и верблюеы.

Ж илищ е, обнаруженное на стоянке Ко
стенки I и давш ее там много ценных находок, 
не раскопано до конца. Ррхкопки ещ е неиссле
дованных участков жилища могут дать не ме
нее важные находки, чем раскопки прежних 
лет.

Мы кратко охарактеризовали задачи и про
блематику археологических экспедиций 1935 г., 
ставящ их своей целью изучение памятников 
древнего каменного века. Следует отметить, 
что исследования в этом ж е направлении будут 
проводить такж е археологические экспедиции 
Всеукраинской и Белорусской академий наук.

В р а й о н е  Д н е п р о  с т р о я  в 1934 г. 
открыта стоянка древнего каменного векя, одна 
из древнейш их, наряду со сю янкам и  Закав
казья, на территории СССР. Исследование ее 
будет продолж ено и в 1935 г.

В Б е л о р у с с и и ,  в районе М инска и Го
меля, известно много интересных палеолитиче
ских стоянок, которые месіные специалисты 
раскапывают из года в год.

Известные на территории Советского Союза 
многочисленные палеолитические стоянки дали 
ценнейший научный материал, который по 
своему значению превосходит материалы, хра
нящиеся в м узеях Западной Европы. Эго на
голову разбивает домыслы бурж уазных ученых 
о том, что в древнем каменном веке (читай: 
и, в настоящ ее время) Западная Е вропа была 
центром распространения культуры , а  Вос
ток предстазлял жалкую „окраин у“, куда 
еле докаты вались волны культурного влияния 
с  Запада. На самом же деле речь мож ет итти 
только об одинаковых этапах единого общ е



исторического процесса, проходимых челове
ческими группами как на востоке, та< и на 
западе.

В заключение коснемся кратко н е к о т -р у х  
архедлогиче ких экспедиций Акад мии истории 
ма ериальной культуры , посвященных и с с іе -  
дованию несколько, более псздних памятников.

Важный материал дали проведенные в  1934 г. 
раскопки неолитических стоян к п о  б е р е 
г а м  О н е ж с к о г о  о з е р а ,  главным образом  
в зоне строительства Свирской ГЭС. На с и я н -  
ках, относящ ихся к тре:ьем у тысячелетию  
до н. эры, обнаруж ены  много .исленные орудия 
из обитого и ш лифованного камня и много 
обломков глиняной госулы . По сравне іию 
с охарактеризованными выше пелеолитическими 
памя никами, они свидетельствуют о том, что 
человек далеко продвинулся вперед по пути 
овладения природой (оседлость, постоянное 
рыболовство, керам ика, шлифовка камня).

Особый интерес предстаьляют находки не
оконченных ору  ий , которые псзволяю т ох ар ак
теризовать все стадии послед вательной обра
ботки камня и изготовления орудий труда.

Этой же экс едицией были обслідоваиы  
неолитические изображ ения на скалах, так 
называемые п е т р о г л и ф ы ,  являю щ иеся древ
нейшими из и зв 'стн ы х  до сих пер памятников 
монументального изобразительного искусства 
в Восточной Европе. П гтроглифл, изображ аю 
щие людей, ж ивотны х и сцены охоты, дают 
много нового для изучения древнейш  й исто
рии северо-запада СССР. Археологические р а 
боты в этом районе намечено продолжить 
и в 1935 г.

Заслуж иваю т внимания археологические 
раскопки и разведки, которые будут прово
диться по течению Камы и Чусовой, в районе 
Перми. Здесь будет исследован ряд стоянок 
начала бронзового века — продолжение работ, 
начатых в 1934 г.

В стоянках, вместе с медными и бронзовыми 
орудиями, найдено много каменных, продол

жавш их сущ ествовать в течение длительного 
времени. Это показывает, что терминами „ка
менный век “, „бронзовы й век* можно пользо
ваться лиш ь в очень условном смысле.

Наконец, укаж ем на Терскую экспедицию 
академии, которая будет работать в д о л и н е  
Т е р е к а ,  продолж ая начатые в 1934 г. и ссл е
дования. В 1934 г. эхспедиці.я обследовала р ят  
высокогорных археологических памятников 
сравнительно позднего времени, в частности гак 
наьыва.мый зам ок царицы Тамары в Дарьяль- 
ском ущ елье и больш ое число старинных р о 
довых святилищ  горцев.

Мы оха рактеризовали здесь лишь очень не
большую часть археологических экспедиций из 
тех, которые работаю т в 1935 г. Экспедиции, 
несомненно, п р и везу т  ценные материалы для  
пополнения советских  музеев, материалы. ко
торые дадут возможность рписать много новых 
страниц в советскую  историческую  науку.

Первостепенное научное значение исследо
ваний, производимых советскими археологами, 
иллюстрируется пристальным вниманием, про
являемым по отношению к нашим работам  
западно-европейскими и американскими у ч е 
ными. Советских специалистов осаждают за 
просами о сделанных ими новых археологиче
ских открытиях, просьбами о хронике и стальях 
для иностранной научной прессы. В пользую 
щемся мировой известностью руководящ ем 
французском ж урнале  „Антропология“ напеча
тана 1 б. льш ая статья ленинградского проф ес
сора Д. Г. Рохлина, посвященная антропологи
ческому изучению  материалов из раскопок 
произведенных археологическими экспедици
ями Академии истории материальной куль
туры им. Н. Я. М арра в последние годы.

* Последний появивш ийся номер этого ж у р 
нала за 1935 г.

Г о л о в а  м ед вед я .



П о д  р е д а к ц и е й  А. Е Л И С Е Е В А .

1 Знаменитый учены й, работавш ий в обла
сти математики, физики, астрономии. Ж ил 
с 1707 по 1783 г. О слепнув ш естидесяти лет, 
он продолжал работать еще около ш естна
дцати лет— вплоть до самой смерти.

1. США . . . 183 ' г. 7. Италия . . 1839 г .
2. Франция . . 1832 г. 8. Ш вейцария 1844 г.
3. Бельгия . . 1835 г. 9. Н орвегия . 1854 г.
4. Германия . 1*35 г. 10. Греция . • 1&69 г.
5. Австрия . . 1837 г. 11. Румыния . 1870 г.
6. Россия . . 1837 г. 12. С .рбия  . . 1884 г.

< f 7 Æ K  В этом  году в Берлине в переводе 
Э й л е р а 1 и с е .о  обстоятельны ми 

дополнениями и примечаниями выш ла извест
ная работа по баллистике Бенджамина Ро- 
бинсч под названием „Neue G rundsätze  der 
A rtiilerie m it A nm erkunden vonL  E u le r“.

Робинс один из первых в своей 
работе постарался определить скорость 
снаряда в лю бой точке его  пути, счи
тая что от ско р о сти  последнего за 
висит и сопроти вление  воздуха и в 
конечном счете-—-определение его пути.
Для своих исследований  он устроил 
особый баллистический маятник. В 
этот маятник, тяж елы й по весу, он 
и направлял снаряды  при выстреле.
Далее, учиты вая вес маятника, его 
разм еры  и отклонения в результате 
вы стрела, Р обинс легко определял 
скорость ядра  при ударе в маятник.
Учитывая при  этом  сопротивление 
воздуха, он установил, что для 
малых скоростей сопротивление воз
духа действительно почти пропор
ционально квадрату скорости;ллл боль
ш их ж е скоростей, превыш аю щ их две-три сотни 
футов в секунду, сопротивление воздуха воз
растает быстрее, чем квадрат скорости.

Своими ж е опытами Робинс подтвердил, что 
баллистическая кривая не представляет собой 
параболу и даж е не приближается к ней, а что 
ее во-ходяіцая часть представляется более удли
ненной, чем ни сходящ ая.

Им ж е бы ли начаты исследования и по 
ряду лругих вопросов, связанных с баллистикой, 
но ранняя смерть прервала его исследования. 
Изложенные ж е вы ш е вопросы, разработанны е 
Робинсом, представляли несомненный интерес 
для XVIII века, и не случайно, что эт < иссле
дования были высоко оценены великим ученым 
и математиком той эпохи Леонардом Эйлером,
м а е  27 сентября в Англии состоялось от- 
IH & W a  кры тие первой в мире ж елезной до

роги общ ественного  пользования с паровозной 
тягой.

С ооруж ение этой  дороги было начато в 1821 г. 
Постройкой р у к о в-х 'и л  знаменитый Георг 
Стефенсон (1781— 1848) і зобрет тель паро
воза. Ж елезная дорога  соединяла два неболь

ших пункта — Стоктон и Дарлингтон и имела 
длину около 40 км. Для обс-іужизаш ія ег Сте
фенсон построил несколько 1аровозов на спе
циально созданном заводе, который и был пер
вым в мире паровозостроительным заводом.

О д и н  и з  п е р в ы х  п а р о в о зо в  во  
Ф р а н ц и и .

Движение было открыто в торжественной 
обстановке. П аровоз „Locom otion“ („Д виж ение“) 
вез поезд, состоящ ий из 2В вагонов, вме
щ авш их 400 пассаж иров, и 6 вагонов, груж ен
ных углем. С корость достигала 19—24 кило
метров в час.

Открытие Стоктон — Дарлингтонской ж елез
ной дороги реш ило вопрос о применении паро
возной тяги вместо конной, употреблявш ейся 
на сущ ествовавш их тогда железных дорогах. 
Дата 27 сентября 1825 г. считается началом же
лезных дорог всего мира.

Столетний ю билей этого события был отме
нен во всех странах в 1925 году; в Англии 
к этому дню была приурочена X Сессия меж ду
народного железнодорожного конгресса.

Через несколько лет после откры тия Сток
тон—Дарлингтонской железной дороги B 182J— 
1830 гг. в Англ и і была открыта вторая желез
ная дорога, а затем железные дороги с п >ро- 
возной тягой начинают строиться и на кон
тиненте.

После Англии первые железные дороги были 
открыты в следую щ их странах:
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110 лет назад два ф ранцузских изо- 
5г бретателя Л у и  Мааде Д 'г е р р  (D?i- 

guerie, L oub  Jacg u es, M andé, 1789— 1851) 
и Никифор Н ьепс (Niepce, Jos. N icépno.e 
(1765— 1833) обогатили человечество м огущ е
ственным и незаменимым теперь орудием в деле 
научного и технического прогресса — они впер
вые открыли принципы  современной ф ото
графии.

Сущность откры того ими процесса заклю 
чается в следую щ ем. По их методу в камере- 
обскуре получается не негатив, как это мы 
имеем сейчас, а  прямое позитивное изображ е
ние. И зображ ение, даваемое объективом, п р и 
нимали медные высеребренные гальваническим 
путем пластинки в полмиллиметра толщ ины. 
Предварительно после тщательной очистки и по
лировки (до полной зеркальности) пластинки 
делали более чувствительными, подвергая их 
последовательно действию і аров иода и брома 
(сенсибилизация). Далее, вставляя их в камеру 
и подбирая определенную  экспозицию, снимали 
соответствую щ ий предмет или соответствую щ ее 
лицо. О свещ енную  заснятую пластинку про
являли, действуя на ее поверхность слабыми 
парами ртути, нагреваемой до 50—70°С.

Процесс же закрепления, т. е. фиксация 
изображения на пластлнке, происходил следую 
щим образом. П ластинку фиксировали 10-г'ро- 
центным раствором серноватистокислого на
трия. Для придания изображению больш ей 
четкости и лучш ей окраски, его подвергали 
золочению (варироваиие). Так были получены 
первые фотографии или, как их тогда называли, 

дагерротипии.
Дагерротипны й процесс, содержа в себе 

основные элементы современного фотографиче
ского процесса, не лиш ен был сущ ественны х 
недостатков. Главным 
из них был тот, что 
фотографы, по ну чая
позитив, не могли 
размножать получен
ное изображ ение. Д ру
гим же недостатком 
была невозможность 
руководить процессом 
проявления. И зобра
жение, крайне нежное 
и слабое, приходилось 
брать таким, каким оно 
вышло из ртутноь 
ванны. Н есм отря на 
это, дагерротипны й 
процесс показал вер
ный путь для со вр е 
менного ф отограф иро
вания, а дальнейш ее 
улучш ение о п тиче
ских свойств о бъ ек
тивов и качества светочувствительных пласти
нок дало нам такой гибкий и точный процесс, 
который в данное время оказывает неоценимые 
услуга во всех  отраслях і:ауки, техники, про
мышленности и культуры .

В связи с откры тием Дагерра и Н ьепса от
метим, что родоначальником одного из основ
ных элементов ф отограф ии — так назы віемоіі 
камеры-обскуры со специальным отверстием  — 
считают итальянского физика Джиовани 
Баптиста Порта. Издавна были известны 
и светочувствительные вещестра, способные

Н и к и ф о р  Н ьеп с .

Л у и  М а н д е  Д а п ;  р .

воспринимать изображ ения. Влияние света на 
различные вещ ества была изучено еще средне
вековыми алхимиками. Один из них (Ф абри
циус) открыл хлористое серебро, названное 
им роговой лупой. Это вещество обладало спо
собностью чернеть под влиянием света, причем 
на почерневших местах появлялось металли

ческое серебро; 
иначе говоря, 
свет в данном 
случае восста
навливал металл 
из его соли. 
После этого не
обходимо было 
ма й т и  с п о с о б  
фиксировать (за
креплять) полу
ченные изобра
жения, быстро 
темневшие при 

'дальнейш ем  их 
освещении, ког
да изображ ение 
сливалось с о б 
щим черным фо
ном и исчезало. 
Но это откры 
тие сделать бы
ло не легко. По
надобилось дл и 
тельное разви

тие химии и ф изики, чтобы его можно было 
осуществить в начале XIX века.

В истории ф отографии мы находим ещ е 
до Дагерра и Н ьепса ряд изобретателей. Так 
иа Парижской вы ставке в 1819 г. некто Гонор 
показывал гравю ры и портреты, крайне бы стро 
изготовленные. Этот изобр татель умер в 1822 г., 
так и не огласив своего способа получать фо
тоснимки. Н есколько ранее, в  1770 г., кое-каких 
результатов в этом направлении достигли 
шведский хим ик Ш ееле и ф ранцузский 
физик Ш арль. И звестны е же опыты англий
ских ученых Виджвуда (1802 г.) и Дэви не 
внесли ничего нового, так как им не удалось 
найти способа фиксировать полученный снимок 
и предохранять его  от действия света. И только 
Ньепсу и Д агерру удалось претворить в ж изнь 
то, над чем упорно думали и настойчиво рабо
тали многие передовые ученые своего времени.

12 сентября этого года в Мюнхене 
умер известный немецкий физик и 

астроном Карл А вгуст Ш тейнгейль (M einheil, 
1801— 1870), автор ряда важнейших открытий 
и изобретений в области электрической теле
графии.

Ш тейнге“іль родился в 1801 г. в семье круп
ного чиновника. Первоначально он готовил 
себя к карьере ю риста, но затем обратился 
к изучению естественны х наук и математики. 
Работы П Ітейнгейля по астрономии явились 
большим вкладом в эту  науку; его сочинение 
об измерении яркости звезд было премировано, 
а сам автор был избран членом Мюнхенской 
академии наук. Ш тейнгейль занимался и дру
гими научными и научно-приклпдными вопро
сами. Под влиянием работ Гаусса 1 и Вебера

1 Карл Ф редерик Гаусс (1777—1 ^55) — астро
ном и математик.
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Ш тейигейль ввел в Баварии периодические на
блюдения над земным магнетизмом. О н же пер
вый ввел в Герм ании дагерротипию и гальвано
пластику.

Ш тейнгейль много занимался вопросом упо
рядочения и униф икации применявшихся тогда 
в Германии единиц мер и весов, крайнее р а з 
нообразие которы х стесняло развитие капита
листических деловы х сношений.

О знаком ивш ись с одной из первых в мире 
телеграф ны х линий, построенной в 1933 г. Гаус
сом и Вебером при  Геттингенском уни верси 
тете, Ш тейнгейль усиленно занялся вопросом 
применения электрического тока для телегра
фирования. В 1836 г. он получил разреш ение 
на устр о й ство  опытной пятикилометровой ли
нии м еж ду физическим кабинетом М ю нхенской 
Академии и обсерваторией в Боденгаузене. Эта 
линия была оборудована изобретенным Ш тей.;- 
гейлем телеграф ны м аппаратом. В истории те
леграфии это был первый пиш ущ ий аппарат. 
Он действовал при помощ и индукторных токов, 
досылаемых со станции отправления; при этом 
ІІІтейнгейлю впервы е удалось объединить пе
редатчик и прием ник в одном приборе.

Ш тейнгейль один из первых оценил значе
ние электри ческого  телеграфа как средства же
лезнодорож ной сигнализации. Он ж е первый 
установил, что обратный провод м ож ет быть 
заменен землей. Это открытие составило эп оху  
в  истории техники телеі рафного дела. О но позво
лило пользоваться  всего одним провозом, значи
тельно удеш евило и упростило линию. Н е ме
нее важным было изобретение транслятора 
и громоотвода для предохранения телеграфной 
линии от грозы .

В 1849 г. Ш тейнгейль был приглаш ен началь
ником телеграф ного  департамента в Австрию , 
где под его руководством  была создана первая 
телеграф ная сеть. Для такой же цели он  был 
в 1851 г. приглаш ен в Ш вейцарию.

В ы даю щ иеся работы Ш тейнгейля по изобре
тению и усоверш енствованию  электрического 
телеграф а явились отражением бурно развивав
ш ихся капиталистических отношений, требо
вавш их новы х усоверш енстзозанны х средств 
снош ений.

П оследние годы жизни Ш тейнгейль зани
мался инструм ентальной гстрономией.

«g (R 4 ft 25 лет назад  известный английский 
8 »  З И в  физик К. Т. Р . Вильсон (С. Т. R. W il

son) открыл чрезвы чайно остроумны й способ, 
дающий возмож ность легко видеть и ф отогра
фировать пути  альфа- и бэта-частиц, испускае
мых, как мы знаем, радиоактивными вещ ествами, 
а такж е и пути электронов, получаемых при

фотоэлектрическом эффекте. Это открытие Виль
сона, усоверш енствованное им самим и рядом 
других ученых, получило ш ирокое распростра
нение и явилось огромным вкладом в технику 
экспериментальных исследований по теоретиче
ской физике.

В своем отырытии Вильсон исходил из сле
дующ их фактов.

Когда мы внезапно расш иряем водяные пары, 
не насыщ ающ ие данного пространства, т. е. не 
близкие к переходу в жидкое состояние, то 
степень их насы щ ения увеличивается; они мо
гут дойти до насыщ ения и, перейдя этот пре
дел, образовать весьма малые капельки воды 
(туман). О бразование этих капелек возможно 
лишь тогда, когда в водяных парах находятся 
твердые частицы, т. е. пылинки. Произведя ряд 
опытов Вильсон заметил, что роль таких цент
ров с большим успехом могут выполнить ионы, 
т. е. атомы или молекулы, носящие электриче
ский заряд того или другого знака. На этих 
ионах и осаж даю тся пары, образуя мелчайш ие 
капельки в воздухе, няходящемся в состоя
нии, близком к насыщению.

Конструктивно открытие Вильсона заклю
чается в следующ ем. М л имеем сосуд с влаж 
ным воздухом, в  котором летают альфа-частицы 
или электроны. Для того чтобы мгновенно рас
ширить пространство сосуда, он соединен с ци
линдром, содержащ им поршень. М гновенное 
расш ирение пространства при передвижении 
этого порш ня рассчитано таким образом, что 
воздух в сосуде достигает как раз той степени 
влажности, при которой происходит оседание 
водяных капелек на ионы. В тот момент, когда 
мы расш иряем пространство, альфа-частица или 
несколько альфа-частиц, продвигаясь в этом 
пространстве в определенном направлении, иони
зирую т частицы воздуха. На образовавш ихся 
ионах моментально осаждаются пары воды, 
и вдоль всего пути альфа-частицы образуется 
полоска тумана, которая хорошо видна только 
в одно мгновение. При ярком освещ ении ее 
можно сфотограф ировать и таким образом по
лучить изображ ение пути альфа-частицы, его 
длины и формы.

Таким же способом получают пути электро
нов для всевозможных случаев их возникнове
ния: бэта-частицы, фотоэлектроны, электроны  
в эффекте Комптона и т. д.

Открытие Вильсона, известное под назва
нием „ камеры Вильсона“, откгы вает огромные воз
можности в изучении строения вещ ества и во 
шло в исследовательские лаборатори : как 
важнейший прибор по экспериментальной и 
тееоретической физике.



З а н я т и е  в е д е т  п р о ф  . Н. К А М Е Н Ь Щ И К О В
1. Т о в .  А.  Д.  Я с а м а н  (г. Гори, Грузия) 

очень интересуется вычислением фаз Луны. 
Для этого он пользовался правилом, приведен
ным в № 13— 15 „Вест^иха знания“ за 1931 г. 
Так как многие из читателей, наверно, не пом
нят этого правила, мы его сейчас приведем.

П р а в и л  о: для вычисления возраста лун
ной фазы, нуж но из данного года вычесть 
1911; разность умножить на 11. П олученное 
произведение разделить на 30 и остаток от 
этого делания обозначить буквой О. О бозна
чить число данного месяца буквой Ч  и для 
этого месяца найти число Т  в следую щ ей та
бличке-

М есяцы Т Месяцы Г

Январь . . . . 0 Июль . . . . 4
Февраль . . . 2 Август . . . . 6
М а р т ................... 0 Сентябрь . . . 7
Апрель . . . . 2 О ктябрь . .. . 8
М а й ................... 2 Н оябрь . . . 9
Июнь . . . . 2 Декабрь . . . 10

- 9.

Затем,- нуж но составить сумму чисел 
( 0 +  7'), и, если она больше 30, вычесть из
нее 30. Полученное число и есть искомый воз
раст лунной фазы, выраженный в днях.

Тов. Ясаман вычислил по этому правилу 
лунную ф азу на 29 ноября 1934 г. вполне пра
вильно, а именно:

1934— 1911 = 2 3 ,
2 3 X  11 = 2 5 3 ,

253 : 30 остаток = 1 3  
Таким образом получилось 

остаток О —  13, 
число месяца Ч —  29,

Табличное число для ноября 
Следовательно,

0 +  7  +  7’=  13 +  29 +  9 =
5 1 —  30 ==21.

Таким образом, искомая фаза Л уны  на 
29 ноября 1934 г. будет 21 день. Это показы
вает, что 29 ноября '934 г. была п о с л е д н я я  
и л и т р е т ь я  ч е т в е р т ь .  ѵ

Однако, т. Ясаман недоволен и пиш ет нам: 
„В официальном календаре напечатано, что 
29 ноября 1934 г. фаза Луны была 24 дня. 
В чем тут дело?

А в том дело, тов. Ясаман, что в ваш ем офици
альном календаре допущена ошибка. Вы вычи
сляли соверш  нно правильно, и приведенное 
выше правило тоже верно. Чтобы і роверить, мы 
взяли для этого специально а с т р о н о м и ч е 
с к и й  к а л е н д а р ь  н а  1934 г. (см. Русский 
ас рономический календарь на 1934 г., издание 
Горьковского астрономического общества,

= 51,

г. Горький, стр. 33), где для 29 ноября указана 
фаза Л уны  —  третья, последняя четв рть, т. е. 
21-го дня. Кроме того, мы сделали вы числения по 
другим таблицам, которые более точны и охва
тывают период времени с XV столетия. Эти 
таблицы следую щ ие:

Столетия А

15 147*
16 19
17 24
18 0
19 5Ѵ2
20 91/,
21 15

Г о д ы В

00 19 38 57 76 95 0
01 20 39 58 77 96 . 181/2
02 21 40 59 78 97 71/2
03 22 41 60 79 98 26*/2
04 23 42 61 80 99 151/2
05 24 43 62 81 41/2
06 25 44 63 82 23
07 26 45 64 83 121/2
08 27 46 65 84 11/2
09 28 47 66 85 20
10 29 48 67 86 9
11 30 49 68 87 28
12 31 50 69 88 17
13 32 51 70 89 6
14 33 52 71 90 241/2
15 34 53 72 91 14
16 35 54 73 92 3
17 36 55 74 93 211/2
18 37 S6 75 94 11 '

М е с я ц ы с

Январь в висок. 3
Фев аль 41/2
Январь В прост. 4
Февраль » 5 \2
Март » 4
Апрель я * • ....................... 51/2
Май » » • * • • •  • • • 6
Июнь » 71/2
Июль 8
Август * »

W # • '
9^2
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М е с я ц ы  '' С

Сентябрь в прост, г .................................... 11
О ктябрь „ „ ..................................... 1 1 ' 2
Ноябрь » „ ..................................... 13
Д екабрь „ „ „ ................................ 131/2

луга 1 минута
1°

=  4 = 15'

П р а в и л о  пользования ими таково: чтобы 
узнать, в какое число данного месяца и года 
будет новолуние, нуж но сложить (А - \ - В ) и 
вычесть С. П олученное число (А  +  В  —-С )  
и есть искомая дата  новолуния. Если (А  +  В  — С) 
равно нулю или  отрицательное число, то надо 
прибавить к нем у 291/2. Если же оно больш е 31, 
то надо вы честь 2 9 ';2 . Таким образом, для о пре
деления фазы  Л уны  29 ноября 1934 г. полу
чаем:

для XIX столетия А  =  5 1/2  
для 1934 года 5  =  14

для нояб ря
А  +  В  =  19і,2 

С -  13 ’

1 секунда =  -~г- =  -
1'

15"

А + В  —  С  =  61/2
С ледовательно, новолуние в ноябре 1934 г. 

было 6 1/2  ноября. Действительно, астрономиче
ский календарь указывает, что новолуние 
в  ноябре 1934 г. началось в ночь на 7 ноября. 
Итак, тов. Я сам ан, ваш  официальный кален
дарь ош ибается. Теперь перейдем ко второму 
ваш ему вопросу.

2. Тов Ясаман пробовал определить р а с 
стояние от Т иф лиса  до Москвы. Для этого он 
пользовался правилом  академика Чебыш ева, 
приведенным в книге Каменьщикова „А стро
номические задачи “, стр. 107.

Это правило Чебы ш ева следующее. Д ля 
определения расстоян ия между двумя точками 
па земной поверхности нужно взять разности 
ш ирот и долгот эти х  точек и выразить их в ду 
говых минутах; удвоить разность ш ирот; боль
ш ее из двух полученных чисел удвоенной р аз
ности ш ирот и  разности долгот умножить на 7, 
э меньшее — на 3; полученные произведения сло
жить и эту  сум м у разделить на 8 ; тогда мы 
найдем, сколько верст между данными точками. 
А чтобы знать это  расстояние в километрах, 
надо только перевестп  полученные версты 
в километры, зная что 1 верста =  1,07 кило
метра.

Первое, что смутило тов. Ясамана, это то, 
что долготы даю тся в часах и минутах вре
мени, тогда как  в стары х книгах (наприм ер 
упоминаемая т. Ясаманом космограф ия М али
нина) он видит долготы в градусах и дуговы х 
минутах. Этим смущ аться не нужно, а  нуж но 
только ум еть переводить часы и минуты в гра
дусы и д у го вы е  минуты. Для измерения долгот 
приняты теп ер ь  часы  и минуты потому, что 
разность долгот двух мест как-раз равна раз
ности показаний  часов в этих местах, а ее 
удобнее всего вы раж ать в единицах времени. 
Для перевода часов и минуты в градусы  поло
жено в основу то, что целая окруж ность 36Ü* 
равняется 24 часам . Отсюда.

360*
дуга  1 час =  =  15*

21°
6ü
JÜ
60 ^  4

4 минуты =  15' X  4 =  60' =  Г
, 4 секунды  =  15" X  4 =  60" =  1'

Пользуясь этим и соотношениями, можно 
легко, в уме, перевести градусы и минуты
в часы и обратно-— часы и минуты времени
перевести в градусы  и дуговые минуты. Н а
пример, долгота М осквы от Гринвича равна 
2 ч, 30 м. =  30°7°30' =  37° 30'. Долгота Тифлиса 
от Гринвича равна 44°45' =  2 ч. 56 м. 3 м. =  
=  2 ч. 59 м.

Теперь покажем, как должен был бы тов. 
Ясаман, пользуясь правилом Чебышева, опре
делить расстояние от Тифлиса до Москвы. 

Ш ирота Т иф лиса =  4Г42'
Ш ирота М осквы =  55°45'
Разность ш ирот =  1 4 3 ' =  843',

Долгота Тифлиса =  2 ч. 59 м.
_______ „ М осквы  =  2 ч. 30 м._____________

Разность долгот = 2 9  м. =  7° 1 5 '=  435'
Двойная разность ш ирот =  843' X  2 =  1686'.

1 6 8 6 X 7  +  435 x 3
Искомое расстояние = -------------- g--------------- =

=  11802 +  1305 13107
 g— ------   =  •—g—  =  1638 вер. =  1752 км.

Таким образом, кратчайшее расстояние от 
Тифлиса до М осквы, т. е. дуга больш ого круга, 
составляет 1752 км.

Правило Чебы ш ева справедливо, если места 
лежат в средних ш иротах и расстояние между 
ними не слишком велико. Более же точно крат
чайшее расстояние между двумя точками на 
земном ш аре определяется при помощи сф ери
ческой тригонометрии. Искомое расстояние бу
дет гипотенузой сферического треугольника, 
у которого оаин катет равен разности ш ирот, 
а другой катет равен  разности долгот. По фор
мулам сферической тригонометрии зависимость 
между гипотенузой а  и катетами b и с вы ра
жается так:

cos а  =  cos b • cos с .....................(1)

Для наш его случая определения расстояния 
между Тифлисом и М осквой мы имеем: 

катет b =  разности долгот =  7°15', 
катет с =  разности широт =  14°3', 
гипотенуза а  =  искомое расстояние.

Делаем вы числения по формуле (1) 
lg cos b —  lg cos 7°15' =  9,9965 
lg cos с =  lg cos 14°3' =  9,9868 

lg cos а  =  9,9833

Отсюда находим
а  =  15°46'

Длина дуги больш ого круга в 1° на земле 
в средних ш иротах равняется 111 км; поэтому 
искомое расстояние от Тифлиса до М осквы, 
т. е. гипотенуза а  =  15°46' в километрах будет 
составлять

111 V  46
а  =  15 X  H l  +  ■— £ ' — =  1665 +  84 = 1 7 4 9  км.

Таким образом  мы видим, во-первы х, что 
кратчайшее расстояние от Тифлиса до М осквы  
составляет около 1750 км, во-вторых, что пра
вило Чебышева справедливо. Только, тов. Яса
ман, не удивляйтесь, если вы в каком-нибудь
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календаре увидите другое число. В календарях 
даются расстояния не по дугам .большого коуга 
на земном ш аре, а по ж елезнодорожным и 
другим путям  сообщения. А эти пути сообщ е
ния часто не бывают кратчайш ими; поэтому 
вполне возможны расхож дения результата вы
числения с данными в календаре.

3. Т ретий  вопрос, который тов. Ясаман ста
вит, это—в 'л и я ю т  л и  с о л н е ч н ы е  п я т н а  
н а  п о г о д у ?  В книге М ейер „Вселен
н ая“, ч. I, изд. 1910 г., тов. Ясаман прочел об 
этом влиянии.

О т в е ч а е м .  В только-что вы ш едш ей у  нас 
книге к рупнейш их  американских астрономов, 
а 1 именно — Россель, Дэган и Стюарт, 
„А строном ия", т. I, Солнечная система, на стр. 
172 мы находим, что наука установила пока 
единственное влияние: „когда солнечные пятна 
наиболее многочисленны, средняя температура 
воздуха на поверхности Земли понижается от 
1/2 до 1° Ц на каждую сотню относительно чис
ла пятен“. Таким образом, мы видим, что да
же на тем пературу воздуха это влияние сол
нечных пятен  очень мало, а влияние на осталь
ные элементы погоды — влаж ность, ветер, да
вление, облачность, осадки — и того меньше: 
„во всех случаях эти влияния так  малы, что 
их трудно выделить среди гораздо больш их из
менений, возникаю щ их от других причин, ко
торы е случаю тся ежегодно“— читаем мы в этой 
книге. Вот что установлено в науке по этому 
вопросу. Во всяком случае изы скания про
должаю тся, из них имеют значение только длин
ные однородные ряды наблюдений, так как 
соотнош ения, обнаруженные в течение одного 
или даже двух  периодов пятен, м огут оказать
ся случайными.

Н екоторы е буржуазные ученые пытаются 
объяснить засуху , голод и даже револю цион
ные движ ения трудящ ихся масс влиянием сол
нечных пятен, но все это лишь пусты е измы
ш ления, предназначенные бурж уазией  для еще 
большей эксплоагации трудящ ихся масс. Бур
ж уазия стараемся вместо социальных законов 
выдвинуть „законы “ такого порядка, которые 
доказы вали бы неизбежность от бога положен
ной нищ еты  трудящ ихся масс в бурж уазны х 
странах и независимость такого положения от 
общ ественного строя. Так, Дж евонс, англий
ский философ  и экономист, „объяснял“ про
мышленные кризисы солнечными пятнами, 
а Э р н ст  Миллер „доказывал“ зависимость 
хода истории от земного магнетизма, изменяю
щ егося от количества пятен на Солнце. Совсем 
недавно, лет двадцать тому назад, Боголе
пов в царской  России „объяснял" засуху  в З а -  
воложье солнечными пятнами и на основании 
сомнительных летописных записей „доказывал“, 
что периодичность засух связана с 22-летним 
периодом солнечны х пятен. Но все это, конечно, 
сплошной вымысел.

4. Тов. С л у ч е в с к и й  (г. Свердловск) про
сит указать ему для занятий астрономические 
карты и справочники для наблюдений.

О т в е ч а  й. Для астрономических наблю
дений и для изучения звездного неба нужно 
иметь хорош ую  звездную карту или ещ е лучш е— 
звездный атлас. Звездные карты, на которых 
нанесены звезды  до 4-й величины, имеются во 
многих популярных книгах по астрономии.

Звездны е ж е атласы на русском язы ке име
ются следую щ ие:

1) М и х а й л о в ,  „Звездный атлас“, Москва, 
1913 г. Содержит звезды до 5-й величины. Обо
значены созвездия и отдельные звезды. Н а кар
тах названия созвездий даны по-русски.

2) М и х а й л о в ,  „Атлас северного звезд 
ного н еба“, Г И З, Москва, 1920 г. Содержит 
15 карт со звездами до 8-й величины. К сож а
лению, на картах не обозначены ни названия 
созвездий ни звезды. Начинающему астроному 
этот атлас будет іруде:і и неудобен для поль
зования, но он отличается большой точностью 
и полнотой.

3) П о к р о в с к и й ,  „Звездный атлас“, ГИЗ. 
Берлин, 1923 г . Атлас содержит 13 карт, на 
которых нанесены  все звезды до 7-й величины.

4) М е с с е р ,  „Звездный атлас для небесных 
наблюдений“, П етербург, 1913 г. Содержит 
26 карт, на которы х обозначены все звезды до 
6-й величины. Названия созвездий даны латин
ские, отдельные звезды отмечены буквами. 
К каждой карте дано подробное описание. Этот 
атлас очень удобен для работы при практиче
ском изучении звездного ііеба. К сожалению, 
он является библиографической редкостью .

5) Во второй половине 1935 г. Горьковское 
астрономо-геодезическое общество (г. Горький, 
почт. отд. №  1, почт, ящик А1» 24) предполагает 
выпустить в свет подготовленную к печати 
3-м изданием . з в е з д н у ю  к а р т у “. Обратите 
на эту вним ание, товарищи, и постарайтесь ею 
запастись, она принесет огромную пользу на 
первых ш агах практического изучения неба.

Из справочников для астрономических на
блюдений можно указать следующие:

1) „ А с т р о н о м и ч е с к и й  к а л е н д а р ь  
на 1935 г .“, издание Горьковского астроном о
геодезического общества.

2) П о к р о в с к и й ,  „Путеводитель по н еб у “, 
ГИЗ, Берлин, 1923 г. Теперь готовится в ОНТИ 
новое издание этой книги, и наверное в бли
ж айш ее врем я она вый д.: т. Эта книга содерж ит 
в себе все  практические указания для 
астрономических наблюдений как невооруж ен
ным глазом, так и при помощи небольш ой зр и 
тельной трубы  или бинокля. В этой книге по
мещены такж е звездные карты и карта Л уны .

Для специальных наблюдений Л уны нуж но 
иметь еще:

3) Г а л ь п е р с о н ,  „Атлас Л у н ы “, изд. 
„Научное книгоиздательства“, : етрограл, 1918 г. 
Содержит 24 карты  — ф ою .раф ически е снимки 
отдельных частей лунной поверхности, с обо
значением кратеров и их названий по-латьщи. 
К каждой карте дано краткое описание. Всего 
в атлг.се указан о  229 отдельных кратеров. 
Этот атлас представляет собой уменьшенную 
коп-ю  знаменитого фотографического атласа 
Брю ссельской обсерватории и является неза
менимым пособием для начинающего астронома 
при изучении  топографии Луны и ознакомле
нии с устройством поверхности на Л у н е .

4) Тов. В. И в а н о в  (г. Челябинск) спра
ш ивает, г д е  е м у  п р и о б р е с т и  а с т р о н о 
м и ч е с к у ю  т р у б у  с о б ъ е к т и в о м  о т  
80 до 125 мм,

О т в е  -г а е  м. Обратитесь во Всесоюзное 
объединение Оптико-механической промышлег. 
ности (ВООМ П), Ленинград, Канал Грибое
дова 13, или в магазин ВООМПа, Ленинград, 
пр. 25 О ктября, д. 20.
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5. О братите, товарищи, внимание на тскькс- 
что вы ш едш ую , указанную уж е выш е книгу. 
Р е с с е л ,  Д э г а н  и С т ю а р т  „Астрономия“, 
т. I, Солнечная система, изд. О Н ТИ , стр. 383, 
М осква, 1935 г., ц. 6 р. в переплете.

Эта книга , допущ енная в качестве учебника 
для госуниверситегов, является прекрасным ру 
ководством как для студентов и аспирантов, 
так и для самообразования. Н аписанная в США 
в 1927 г., она приобрела заслуж енную  извест
ность и среди специалистов, вследствие обстоя
тельно подобранного материала и вполне про
варенны х числовых данных. В I томе даны 
различны е системы определения положения 
светил на небе, описано устройство различных 
астроном ических инструментов, приведены  про
блемы практической астрономии, рассмотрена 
Земля, как н еб 'сн о е  тело, изложены последние 
научны е достиж ения при изучении  Луны, 
Солнца, планет и комет.

Вся звездная астрономия, астром етрия и 
к о см о го н и я—■ учение об эволю ции вселенной — 
отнесены во II том. Авторы в предисловии ука
зываю т, что теории строения и эволю ции звезд 
находятся в состоянии постоянного изменения, 
поэтому они сделали только попытку изложить 
эти вопросы , как  они представляю тся авторам 
к моменту окончания рукописи, т. е. в 1927 г., 
но что через несколько лет эти главы могут 
потребовать значительного изменения. После 
каждой главы  даны упраж нения и приведена 
библиограф ия для углубления вопроса. В конце 
книги прилож ены 4 таблицы, заключающие 
в себе астрономические данные, согласно по
следним наблюдениям. Эту книгу мы рекомен
дуем как  обязательное пособие для детального 
и углубленного изучения основ астрономии, но 
считаем нужным при этом указать, что для 
чтения ее необходима некоторая подготовка.

7. В заклю чение дадим нашим товарищам 
следующ ее задание;

Недавно водолазы Эпрона на дне советской 
бухты Татарского пролива, на Дальнем Востоке, 
нашли фрегат „Палладу“. Восемьдесят лет 
„Паллада“ пролежала на дне морском, и теперь 
наши советские водолазы начинают подъем 
этого громадного корабля, затопленного в январе 
1855 г. царским  правительством из опасений 
нападения на него англо-французской эскадры. 
Известный русский  писатель И. А. Гончаров 
соверш ил на этом фрегате кругосветное путе
шествие. О н плыл через Б ританский канал, 
был в Лондоне, Портсмуте, несся на „Палладе“ 
по Атлантическому океану, увидел остров М а
деру, пересек тропики, миновал острова Зеле
ного мыса, обогнул мыс Добрдй Надежды, 
тридцать дней плавал в Индийском океане, был 
на Яве, в С ингапуре и Гонконге, посетил Япо
нию и вы садился в Петровском Зим овье на 
берегу О хотского моря.

Свое кругосветное путеш ествие И. А. Гон
чаров описал в двухтомной книге „Фрегат 
Паллада“, которая и до сегодняш него дня чи
тается с интересом. В этой книге (том И, сгр. 7) 
он пишет:

.Звезды  великолепны; море блещет фосфо
ром. Н а небе первый бросился мне в  глаза 
Ю жный К рест, почти на горизонте. Давно я 
не видале го. Bor и наша Медведица, подальш е — 
Орион. Н ебо ке  везде так богаю : здесь со
брались аристократы  обоих полуш арий“.

По этому описанию звездного неба опреде
лит:: „на какой широте был тогда фрегат 
„Паллада“?

Л учш ее реш ение будет отпечатано у  нас 
в круж ке и премировано. Реш ения присылайте 
по адресу: Ленинград, Фонтанка 57 г * редакция 
ж урнала „В естник знания".



ПЕРВОЕ ВЕЛИНОЕ ВОССТАНИЕ РАБОВ В СИЦИЛИИ (136-132 гг. ДО Н. Э.)
I

С самых ранних времен Сицилия 
была одной из богатейших местностей 
во всем Средиземноморье как по пло
дородию и качеству почвы, так и по 
сбыту сельскохозяйственных продук
тов, главным образом, зерновых. Она 
представляла собой поистине корми
лицу Греции, Ит.ілии и многих дру
гих крупных и мелких государств. 
Во II в. до н. э. не более Ѵ3 всей 
земли острова было засеяно хлебом, 
и этого хватало для того, чтобы Си
цилия могла считаться, по меткому 
выражению Катона, „амбаром рим
ского народа“.

В Сицилии применялись две си
стемы земледелия: одна, при которой 
земля отдыхала от одной культуры 
с заменой другой или несколькими 
другими (так назыв. севооборот ager 
restibi is) и другая, когда земля пол
ностью отдыхала (Апод паром“ ager 
novali ). Средний урожай в году 
в начале I в. до н. э., как сооб
щают об этом древние писатели, со
ставлял 5 083 000 медимнов зерна или 
2 458 500 гек олитров, Посевная пло
щадь, дававшая такой урожай, рав
нялась 158 843 гектарам *. Наилучшие 
поля находились главным образом на 
восточной части острова. Земля круп
ных землевладельцев обрабатывалась 
почти исключительно рабским тру
дом; свободны і труд применялся в 
весьма редких случаях—„только для

жатвы нанимали свободных сельско
хозяйственных рабочих“ . 1 

Рабы разделены были на группы 
по десяти человек и над каждой 
группой стоял десятник-надсмотр- 
щик из тех же рабов. Верховное на
чальство над всеми находилось в ру
ках так называемого vllicus’a — дове
ренного рабовладельца. Рабочей силы 
в сицилийском сельском хозяйстве, 
как и в римском, на единицу площади 
применялось вчетверо или впятеро 
больше, чем нынче, в современном 
интенсивном хозяйстве. По под
счету немецкого экономиста Бю- 
хера, 2 в Италии на пастуха прихо
дилось 80—100 овец; табун лошадей 
(50 голов) требовал двух всадников 
и т. д. Большая часть сицилийской 
земли состояла из латифундий,—круп
ных хозяйств, принадлежавших одному 
богачу-землевладельцу, причем раз
меры таких владений резко колеба
лись в зависимости от вкладов капи
тала и концентрации последнего. Рим
ский писатель I в. Колумелла сооб
щает, что некоторые владения были 
столь велики, что собственник в один 
день не мог их объехать верхом.

Начиная со II в. до н. э. земля по
всюду становилась предметом нена
сытных желаний, чудовищного обо
гащения и невероятных спекуляций. 
Так, по сообщению Цицерона, 8 рим
ского государственного деятеля и 
оратора (I в. до н. э.), поместья в сред
нем в 580—600 гектаров были для

1 J. C a i c o p i n o  La Чсііе agricole au  dernier 
Slèc de la R épubliqu" Roman e. Vi rîeiiahr^chrift 
füi S 'Cial und  W intcbafisy-rscbictite, IV В., IH ., 
стр. 129 слл.

1 М. В е б е р ,  А гр ар и я  история, русск . пер 
изд. Сабашниковых, стр. 337.

» К а р л  Б ю х е р .  Восстание рабов, русск. 
пер., изд. „Путь к знанию“, 1924, стр 61.

3 Cicero, Ver. II, III, 40, 93.

С. СЕМЕНОЗ-ЗУСЕР Статья II
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Карта Сицилии.

Сицилии о б ы ч н ы м  я в л е н и е м . Л у ч ш а я  
п а х о т н а я  з е м л я  в Л е о н т и н а х ,  в  к о л и 
ч е с т в е  18 750  ге к т а р о в , б ы л а  з а х в а ч е н а  
н е б о л ь ш о й  к у ч к о й  с о б с т в е н н и к о в  из 
32  ч е л о в е к .  Г е к т а р  з е м л и  д а в а л  
36 7 00  м е д и м н о із , т . е. 18 0 0 0  г е к т о 
л и т р о в  р ж и  и п ш е н и ц ы . О т с ю д а  м о ж н о  
з а к л ю ч и т ь ,  к а к и м и  к р у п н ы м и  д о х о 
д а м и  п о л ь з о в а л и с ь  с и ц и л и й с к и е  р а 
б о в л а д е л ь ц ы  п р и  н е з н а ч и т е л ь н о м  
в к л а д е  к а п и т а л а  и к р а й н е  д е ш е в о м  
р а б с к о м  т р у д е .

Н а р я д у  с к р у п н ы м и  с о б с т в е н н и 
к а м и  з е м е л ь  б ы л о  м н о го  а р е н д а т о р о в  
п р е и м у щ е с т в е н н о  о б щ е с т в е н н ы х  зе 
м ел ь  (a g e r  p u b l ia is ) .  Р и м с к и е  ц е н з о р ы  
с д а в а л и  з е м е л ь н ы е  к о н ц е с с и и  а р е н 
д а т о р а м  и з  » б л а го н а д е ж н о й “ и б о г а т о й  
а р и с т о к р а т и и  п о  б а с н о с л о в н о  н и з 
к о й  а р е н д н о й  плате , п р и б л и з и т е л ь н о  
93  к о п .  з а  ге к т а р , п р и ч е м  д а в а л а с ь  
е щ е  л ь г о т а ,  в в и д е  д о л г о с р о ч н о г о  
о б я з а т е л ь с т в а  у п л а т ы  ч а с т я м и . З н а 
ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  с и ц и л и й с к о й  т е р р и 
т о р и и  в э т о т  п е р и о д  бы л а  з а н я т а  не 
п о д  з е р н о в ы м и  к у л ь т у р а м и ,  а п о д  
п а с т б и щ а м и .  П о  м н е н и ю  К а т о н а ,  п а с т 
б и щ н о е  х о з я й с т в о  я в л я л о с ь  с а м ы м  
д о х о д н ы м  п о м е щ е н и е м  к а п и т а л а ,  т а к

к а к  м е н ь ш е  в се го  т р е б о в а л о  з а ір й г  и 
не т а к  б ы л о  св я за н о  с  п р о б л е м о й  р а б о 
ч ей  с и л ы . П а с т б и щ а , в с в о е м  п о д а в л я ю 
щ ем  к о л и ч е с т в е ,  бы л и  т а к ж е  з а х в а 
ч ен ы  к р у п н ы м и  с о б с т в е н н и к а м и . П о 
э т о м у  в е с ь м а  р а н о  о б о с т р и л и с ь  в за и 
м о о т н о ш е н и я  к р у п н ы х  а г р а р и е в  и 
с в о б о д н ы х  к р е с т ь я н , в л а д е в ш и х  н е зн а 
ч и т е л ь н ы м и  з е м е л ь н ы м и  н а д е л а м и . 
В л а д е я  2 — 3 рабам и , а  т о  и  б е з  н и х , 
м е л к и е  с о б с т в е н н и к и  н е  и м е л и  в о з 
м о ж н о с т и  к о н к у р и р о в а т ь  с  к р у п н ы м и  
з е м л е в л а д е л ь ц а м и , и, к а к  м ы  у ж е  у к а 
зы ва л и , с т а н о в и л и с ь  к  п о с л е д н и м  во 
в р а ж д е б н ы е  о т н о ш е н и я  и  з а ч а с т у ю , 
в п е р и о д  в о с с т а н и й  р а б о в , п е р е х о 
д и л и  на  с т о р о н у  в о с с т а в ш и х .

Р и м с к и е  в с а д н и к и  и  с и ц и л и й с к и е  
п о м е щ и к и  с о с т а в л я л и  к о а л и ц и и  п р о 
т и в  м е л к и х  с о б с т в е н н и к о в . П о м е щ и к и  
п р и б е г а л и  к с а м ы м  к р а й н и м  с р е д с т в а м  
б о р ь б ы : к  т р а в л е  и  п р е с л е д о в а н и ю  
к р е с т ь я н ,  к  п о о щ р е н и ю  р а б о в  на  г р а 
б е ж  и у б и й с т в а .  Т а к , н а п р и м е р , од;:?г 
и з  с о б с т в е н н и к о в  л а ти ф у н д и й  в  Э н н е  
(С и ц и л и и )  Д а м о ф и л , в о т в е т  на 
п р о с ь б у  р а б о в  с н а б д и т ь  и х  к а к о й -  
л и б о  о д е ж д о й , н е д в у с м ы с л е н н о  з а я 
влял  им : „ Р а з в е  п у т е ш е с т в е н н и к и
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е зд я т  р а зд е т ы м и  по  с тр ан е , р а зч е  о н и  
не д о л ж н ы  б е с п р е к о с л о в н о  з а п л а т и т ь  
д а н ь  т о м у ,  к т о  н у ж д а е т с я  в о д е ж д е ? “

П о л и т и к а  н а тр а в л и в а н и я  р а б а  на 
м е л к о го  с в о б о д н о г о  з е м л е д е л ь ц а  бы л а  
о б ы ч н о й  у  к р у п н ы х  р а б о в л а д е л ь ц е в . 
Д л я  з а х в а т а  з е м е л ь  м е л к и х  с о б с т в е н 
н и к о в  р а б о в л а д е л ь ц ы  не о с т а н а в л и 
в а л и сь  ни  п е р е д  к а к и м и  н а си л и я м и , 
п р и в л е к а я  д л я  э т о г о  д е л а  с в о и х  р а 
бов . М е л к о ю  с о б с т в е н н и к а  р а зо р я л и  
не т о л ь к о  п о м е щ и к и , и:< п о д а в л я л и  
е щ е  н е в е р о я т н о  т я ж е л ы е  н а л о ги , в 
ч а с т н о с т и  д е с я т и н а  с  у р о ж а я , к о т о 
р у ю  с и ц и л и й ц ы  о б я зан ы  б ы л и  у п л а 
ч и в а т ь  Р и м у .

С и ц и л и я  б ы л а  р а зб и та  на  65 о т д е л ь 
н ы х  о к р у г о в ;  к а ж д ы й  о к р у г  у п р а 
вл я л ся  с а м о с т о я т е л ь н о , п р и ч е м  ж и 
т е л и  о д н о г о  о к р у г а  не  и м е л и  п рава  
п р и о б р е т а т ь  з е м е л ь н у ю  с о б с т в е н 
н о  :ть  в д р у г о м .  М е ж д у  т е м  р и м с к и е  
с п е к у л я н т ы  б ы л и  п о с т а в л е н ы  в с о 
в е р ш е н н о  о с о б ы е  п р и в и л е г и р о в а н 
н ы е  у с л о в и я  —  и м  п р е д о с т а в л я л о с ь  
п р а в о , н а х о д я с ь  п од  з а щ и т о й  р и м 
с к о г о  с е н а т а  и е го  н а м е с т н и к о в ,  
н е о гр а н и ч е н н о  г о с п о д с т в о в а т ь  и п о 
в с е м е с т н о  с к у п а т ь  зем л и . К  к о н ц у  
II в. д о  н . э . р и м ск и е  н о б и л и  и в с а д 
н и ки  я в л я л и с ь  у ж е  н е о гр а н и ч е н н ы м и  
х о з я е в а м и  на  о г р о м н ы х  п р о с т р а н с т в а х  
с и ц и л и й с к и х  з ем ел ь  и п а с т б и щ , б е 
ш е н о  н а ж и в а я с ь  за сч е т  б е с п о щ а д н о г о  
р а зо р е н и я  м е л к о го  к р е с т ь я н с т в а  и 
н е в е р о я т н о й  э к с п л о а т а ц и и  м а с сы  
р а б о в .

II

Д в и ж е н и е  в 136 г. н а ч а л о с ь  с  т о го , 
ч т о  в н а ч а л е  в о сс тал и  р абы  к р у п н е й 
ш е го  б о га ч а  и п о м е щ и к а  в г. Э н н е —  
Д а м о ф и л а , и зв е с тн о го  с в о е й  ж е с т о 
к о с т ь ю .

П о  з а о а н е е  о р г а н и з о в а н н о м у  п лану , 
400  р а б о в  с о б р а л и с ь  п о сл е  з а х о д а  
со л н ц а  на  п о т е  б л и з  к р е п о с т и  Э н н ы . 
С о ш л и с ь  о н и , в о о р у ж е н н ы е  п а л к а м и , 
ж е л е з н ы м и  л о м а м и , т о п о р а м и , к о л ь я 
м и  и т у т  ж е , на  и м п р о в и з и р о в а н н о м  
м и т и н ге , д а л и  с в я щ е н н у ю  к л я т в у  
с т о я т ь  д р у г  за  д р у г а  и б о р о т ь с я  д о  
ко н ц а  п р о т и в  р а б о в л а д е л ь ц е в . П е р в о й  
зад ачей  и х  б ы л о  в зя т ь  Э н н у  (н ы не  
К а с т р о -Д ж и о в а н н и ) ,  п р е д с т а в л я в ш у ю  
с о б о й  о д и н  и з  н е п р и с т у п н ы х  го р о д о в  
на р. Г и м е р ,  в ц е н тр е  о с т р о в а ,  на 
о д н о м  и з  н а и б о л е е  у д о б н ы х  п у н к т о в

с к р е щ е н и я  т о р г о в ы х  п уте й , п р о з в а н 
ном  Ц и ц е р о н о м  „ п у п о м  С и ц и л и и “ .

Р а с п о л о ж е н н ы й  на к р у т о й , в е л и ч е 
с т в е н н о й  и  ж и в о п и с н о й  го р е , г о р о д  
в о д н о  и т о  ж е  в р ем я  с л у ж и л  с и л ь 
н е й ш е й  к р е п о с т ь ю  и бы л  б о га т е й ш и м  
х л е б н ы м  и к у л ь т у р н ы м  ц е н т р о м  —  
с к р а с и в ы м и  хр а м ам и , б л а г о у с т р о е н 
н ы м и  п л о щ а д я м и , т е а т р о м  и о б р а з 
ц о в ы м и  с о о р у ж е н и я м и .

Э и н а  б ы л а  о к р у ж е н а  о з е р а м и  и 
р о щ а м и , г д е  к р у г л ы й  го д  ц в е л о  т а к  
м н о го  д у ш и с т ы х  ц ве то в  и ф и а л о к , ч то , 
к а к  г о в о р и л и  ее  ж и тел и , си ла  а р о м а т а  
м е ш ал а  с о б а к а м  в ы сл е ж и в а т ь  с л е д ы  
д и ч и . Б л а г о д а р я  с в о и м  и с к л ю ч и т е л ь н о  
п л о д о р о д н ы м  о к р е с т н о с т я м ,  Э н н а  п о 
л у ч и л а  и з в е с т н о с т ь  в м и ф о л о г и и ,  к а к  
м е с т о  п о х и щ е н и я  П р о з е р п и н ы  (б о 
ги н и  п р о и з р а с т а н и я  сем ян ) П л у т о н о м  
(б о  ом  п о д з е м н о го  ц арства ). „ Н е п о 
д а л е к у  о т  го р о д а , —  п ер е д а е т  д р е в 
н ю ю  л е г е н д у  Ц и ц е р о н  —  н а х о д и 
ла сь  н е и з м е р и м о й  гл у б и н ы  п ещ е р а , 
о б р а щ е н н а я  н а  север; о т с ю д ч , г о в о 
р я т , н е о ж и д а н н о  в ы ш е л  со  с в о е й  к о 
л е сн и ц е й  П л у т о н ,  с х в а т и л  и г р а з ш у ю  
в т о й  р о щ е  д е в у  и у в е з  ее с с о б о й  
д о  с а м ы х  п о ч т и  С и р а к у з ;  там  о н  б ы 
с т р о  и сч е з  п о д  зем л ей ...“

З н а ч е н и е  п редани я , а в м е с т е  с  н и м  
з е м л е д е л ь ч е с к и х  к у л ь т о в  б ы л о  с т о л ь  
ве л и ко , ч т о  в Э н н е  и зд а в н а  б ы л  с о 
о р у ж е н  р о с к о ш н е й ш и й  х р а м  Ц е р е р ы  
(б о ги н и  зе м л е д е л и я ) , к у д а  с т е к а л о с ь  
е ж е г о д н о  с о  в се х  к о н ц о в  И т а л и и  
о г р о м н о е  к о л и ч е с т в о  п а л о м н и к о в .  
В  св я зи  с э т и м  зд е сь  р ан о  б ы л и  с о 
зд а н ы  к р у п н ы е  т о р г о в ы е  р ы н к и , ш л а  
б е ш е н а я  д е н е ж н а я  с п е к у л я ц и я , в  к о 
т о р о й  з н а ч и т е л ь н у ю  р о л ь  и гр а л и , п о 
м и м о  и т а л и й с к и х  р о с т о в щ и к о в ,  „ р и м 
с к и е  ж р е ц ы  и з  с в я щ е н н о й  к о л л е ги и  
д е ц е м в и р о в “ .

К  Э н н е  и н а п р а в и л и с ь  в о с с т а в ш и е  
р а б ы .в о  гл а в е  к о т о р ы х  с т о я л  с и р и й 
с к и й  р а б  п о  и м е н и  Е в н  (п о - гр е ч е с к и  
„ б л а г о с к л о н н ы й “ ). Д р е в н и й  а в т о р  
Д и о д о р ,  с о ч и н е н и е  к о т о р о г о  „ И  д о 
р и ч е с к а я  б и б л и о т е к а “ (кн . X X X I V —  
X X X V I )  я в л я е т с я  для  нас г л а в н ы м  
и с т о ч н и к о м  и зу ч е н и я  с и ц и л и й с к и х  
в о с с т а н и й , б ы л  о д н а к о  д а л е к  о т  о б ъ 
е к т и в н о г о  о св е щ е н и я  ф к т о в  и п р е д 
с та в и л  н а м  о б р а з  в о ж д я  р е в о л ю ц и и  
р а о о в  Е в н а  в не со в с е м  п р и в л е к а т е л ь 
н о м  в и д е . В ы в е з е н н ы й  и з  А п а м е и
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(С и р и я ) ,  Е в н  п р и н а д л е ж а л  н е к о е м у  
б о г а ч у  А н т и г е н у  —  з е м л е в л а д е л ь ц у  в 
Э н н е .

Е в н  п р и о б р е л  о г р о м н о е  в л и я н и е  
с р е д и  р а б о в .  О н  г о в о р и л  о  п р и х о д е  
„ ц а р я “ —  п о м а за н н и к а  б о га , к о т о р ы й  
с т а н е т  в о ж д е м  о с в о б о ж д е н н ы х  р або в . 
И д е я  М е с с и и ,  и ли  „ о с в о б о д и т е л я “ , п о 
с л а н н о г о  с н еба , ч т о б ы  в о з н а гр а д и т ь  
м н о г о с т р а д а л ь н ы х  р а б о в , я в л я л а с ь  д а 
л е к о  не  н о в о й  и деей ; о н а  г л у б о к о  
ж и л а  в с е р д ц а х  р або в , ею  б ы л и  п р о 
н и к н у т ы  у ч е н и я  р а зл и ч н ы х  с е к т  на 
В о с т о к е .  П о л ь з у я с ь  своей  п о п у л я р 
н о с т ь ю , Е в н  п о с те п е н н о  п о д г о т о в л я л  
с в о и х  е д и н о м ы ш л е н н и к о в  к  в о с с т а 
н и ю  и  в п о д х о д я щ и й  м о м е н т  в о з гл а 
в и л  э т о  в о с с та н и е . Н а к а н у н е  в ы с т у 
п л е н и я  о н  з а я в и л  р а б а м , ч т о  б о ги  
б л а г о с л о в л я ю т  и х  на  в о с с т а н и е  и о б е 
щ а ю т  д а т ь  св о е  п о к р о в и т е л ь с т в о ,  
е сл и  т о л ь к о  он и  н е м е д л е н н о  п р и с т у 
п я т  к  д е л у .

Н а х о д я с ь  в п е р е д и  д в и ж у щ и х с я  к о 
л о н н , Е в н  и сп о л ь з о в а л  в с е  с в о е  
у м е н ь е  д е й с т в о в а т ь  на  т о л п у ,  поддер«  
ж и в а я  м у ж е с т в о ,  б о д р о с т ь  и  э н т у 
з и а з м  у  в о с с т а в ш и х . Р а б ы , н е  в е тр е ' 
чая  с о п р о т и в л е н и я ,  н о ч ь ю  п о д о ш л и  
к  г о р о д с к и м  в о р о та м  и, о т к р ы в  их. 
в о р в а л и с ь  в к р е п о с т ь . Т о т ч а с  к  ним  
п р и с о е д и н и л о с ь  б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  
г о р о д с к и х  р аб о в . П о с л е д н и е  б ы л и  
з а р а н е е  п о д го т о в л е н ы  и, о ж и д а я  с в о и х  
о с в о б о д и т е л е й ,  в о с т о р ж е н н о  и х  п р и 
в е т с т в о в а л и .  О х в а ч е н н ы е  н е о б ы ч а й 
н о й  р а д о с т ь ю  с в о б о д ы , р а б ы , со р вав  
с  се б я  о к о в ы ,  зан яли  у л и ц ы ,  у ч р е 
ж д е н и я ,  л о м а  б о іа ч е й , п о с л е  ч е го  
б е з ж а л о с т н о  начали  р а с п р а в л я т ь с я  
с б ы в ш и м и  с в о и м и  х о з я е в а м и , не 
у с п е в ш и м и  б е ж а ть .

П о с л е  д о л г и х  р о з ы с к о в  о н и  н аш л и  
с к р ы в а в ш е г о с я  н е п о д а л е к у  о т  г о р о д а  
в п а р к е  Д а м о ф и л а  и е го  ж е н у  М е -  
г а л л и д у .  Е в н  п р и к а з а л  п р и в е с т и  и х  
в  т е а т р ,  с л у ж и в ш и й  е щ е  н е д а в н о  
м е с т о м  з р е л и щ  и м у ч е н и й  р або в , 
а н ы н е  с т а в ш и й  с у д и л и щ е м . П о к р ы 
т ы х  р а н а м и , с о  св я за н н ы м и  за  сп и н о й  
р у к а м и , Д а м о ф и л а  и е го  ж е н у  ввели  
в  зал . Д а м о ф и л  бы л  п о д в е р г н у т  н а 
с т о я щ е м у  с у д е б н о м у  д о п р о с у .  Р а б ы , 
с у д и в ш и е  с в о и х  м у ч и те л е й , с т а р а л и с ь  
с о х р а н и т ь  б е с с т р а с т и е  и  о б ъ е к т и в 
н о с т ь ,  д л я  ч е го  д а в а л и  и м  в о з м о ж 
н о с т ь  о п р а в д ы в а т ь с я .Д а м о ф и л  о с т р о 
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у м н о  и  х и т р о  п а р и р о в а л  к а ж д о е  
о б в и н е н и е , п ы т а я с ь  в с я ч е с к и  н а й ти  
о п р а в д а н и е  с в о и м  п о с т у п к а м . Е г о  бл е 
с т я щ и е  р е ч и  начали  у ж е  п р о и з в о д и т ь  
в п е ч а т л е н и е  на  рабов , в ы зы в а т ь  у  н е 
к о т о р ы х  к о л е б а н и я . В и д я  э т о , д ва  
р а б а  —  З е в к с и с  и Т ерм и н , ж е р т в ы  д и 
к о г о  п р о и з в о л а  Д а м о ф и л а , б р о с и л и с ь  
на б ы в ш е г о  и х  г о с п о д и н а  и  у( *.ли 
е го . М е г а л л и д а  за с в о е  ж е с т о к о е  
о б р а щ е н и е  с р абам и  п о д в е р гл а с ь  
т о й  ж е  у ч а с т и .

Д о ч ь  ж е  и х , х о р о ш о  о т н о с и в 
ш а я ся  к  р а б а м , бы л а , п о  с л о в а м  
д р е в н и х  а в то р о в , п о щ а ж е н а . Г е р м и н , 
о д и н  и з  п ал ач е й  ее о тц а , б ы л  в ы 
б р а н  н а ч а л ь н и к о м  н е б о л ь ш о го  о тр я д а , 
с о п р о в о ж д а в ш е го  ее в д а л е к и й  г о р о д  
К а т а и у  к  ее  р о д с т в е н н и к а м . „ И з  э т о г о  
в и д н о ,—  п и и е т  Д и о д о р ,  —  ч т о  все , с о 
д е я н н о е  р а б а м и  п о  о т н о ш е н и ю  к  г о с 
п о д а м , н е  б ы л о  р е з у л ь т а т о м  ж е с т о 
к о с т и  и х  н а т у р ы , н о  я в и л о с ь  в о з д а я 
н и е м  за  с о в е р ш е н н ы е  н а д  н и м и  р а н ь ш е  
о б и д ы “ .

П о с л е  р а :п о а в ы  с о  с в о и м и  г о с п о 
д ам и , в Е к н с ’сом  т е а т р е  б ы л о  со зв ан о  
со б р а н и е , на  к о т о р о м  б ы л  о б с у ж а е н  
р яд  о р г а н ь з а  и о н н ы х  в о п р о с о в .  П р е 
ж д е  в с е го  л а д о  б ы л о  п о з а б о т и т ь с я
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о  с о зд а н и и  д и с ц и п л и н и р о в а н н о й  и  
э к и п и р о в а н н о й  а р м и и  д л я  б о р ь б ы  
с  р и м с к и м  п р а в и т е л ь с т в о м , к о т о р о е , 
к а к  э то  б ы л о  о ч е в и д н о , н е  з а м е д л и т  
п р и с л а т ь  к а р а т е л ь н ы е  э к с п е д и ц и и  д л я  
п о д а в л е н и я  в о с с т а н и я . Н а  о б щ е м  с о 
б р а н и и  б ы л о  п о с т а н о в л е н о  к о н ф и с к о 
в а ть  и м у щ е с т в о  б ы в ш и х  с о б с т в е н н и 
к о в  и  б е р е ж н о  о х р а н я т ь  г о р о д с к о е  
х о з я й с т в о .  Б ы л  и зб р ан  в о е н н ы й  со в е т , 
н е м е д л е н н о  п о с т а н о в и в ш и й  у б р а т ь  
в с е х  п р е ж н и х  м а ги с т р а т о в  и ч и н о в 
н и к о в  и  з а м е н и т ь  и х  п р е д а н н ы м и  р е 
в о л ю ц и и  л ю д ь м и .

О ч е н ь  н е м н о ги е  из б о г а т ы х  г о р о д 
с к и х  д б я т е л е й  о с т а л и с ь  в ж и в ы х . 
П о щ а д и л и  р е м е сл е н н и к о в  и о р у ж е й 
н ы х  м а с т е р о в , к о т о р ы х  в о к о в а х  о т п р а 
в и л и  н а  р а б о т ы  п о  с п е ц и а л ь н о с т и . 
Е в н  с о б р а л  п о с т о я н н ы й  п р а в и т е л ь 
с т в е н н ы й  с о в е т , к у д а  в в е л , в к а ч е - ѵ 
стБ е  с в о е г о  б л и ж а й ш е го  п о м о щ н и к а , 
т а л а н т л и в о г о  с т р а т е га , б ы в ш е г о  раба , 
г р е к а  А х е я .  Э т о  бы л  ч е л о в е к  б о л ь 
ш о й  с и л ы  в о л и  и и с к л ю ч и т е л ь н ы х  
о р г а н и з а т о р с к и х  с п о с о б н о с т е й . С а м  
ж е  Е в н  б ы л  и зб р а н  в о ж д е м  и , п о  в о 
с т о ч н о й  т р а д и ц и и , н а зва н  ц а р е м ; он  
п р и н я л  в с ю  в о с т о ч н у ю  п ы ш н о с т ь  ц а р 
с к о г о  д о с т о и н с т в а .  С у п р у г о й  е го  с та л а  
р а б ы н я , в ы в е зе н н а я  и з  т о й  ж е  А п а -  
м еи . П о д р а ж а я  о б ы ч а я м  с в о е й  р о д и н ы , 
он  н а з в а л  себ я  А н т и о х о м ,  а  с в о и х  
т о в а р и щ е й — си р и й ц а м и . Е в н  п о д а р и л  
с в о е м у  л ю б и м ц у  А х е ю  в е л и к о л е п н ы й  
д в о р е ц  п р и н а д л е ж а в ш и й  о д н о м у  и з  
э н н с к и х  м и л л и о н е р о в . О н  л и ч н о  р а с 
п р а в и л ся  с о  с в о и м и  п р е ж н и м и  г о с п о 
д а м и  А н т и г е н о м  и П и ф о н о м , н о  в то  
ж е  в р е м я  д е й с т в и т е л ь н о  п о щ а д и л  
ж и з н ь  т е м  д р у з ь я м  А н т и г е н а ,  к о т о 
р ы е  н е к о г д а  д а р и л и  е м у  п о д а р к и  во  
в р е м я  п и р о в .

В  т е ч е н и е  т р е х  д н е й  А х е й  с у м е л  
с о с т а в и т ь  а р м и ю  в 6 0 0 0  ч е л о в е к , 
в о о р у ж и л  ее  н о ж а м и , т о п о р а м и , 
к о л ь я м и  и  п р а щ а м и  и  д е р ж а л  в б о е 
в о й  г о т о в н о с т и  на  с л у ч а й  п о я в л е н и я  
п р а в и т е л ь с т в е н н ы х  в о й с к  и з  Р и м а .
В  в о й с к е  б ы л а  в в е д е н а  [ с т р о га я  д и 
сц и п л и н а , и  м а л е й ш е е  н а р у ш е н и е  ее ?.. 
с у р о в о  н а к а з ы в а л о с ь . Г р а б е ж и  у с а 
д еб , р а з г р о м ы  и м у щ е с т в а  и  з а п а со в

н а ч а т ь  у п о р н у ю  б о р ь б у  и  с о  с в о б о д 
н ы м  г о р о д с к и м  д е к л а с с и р о в а н н ы м  
э л е м е н т о м  —  л ю м п е н  - п р о л е т а р и а т о м , 
к о т о р ы й ,  в о с п о л ь з о в а в ш и с ь  у д о б н ы м  
сл уч ае м  и  в о з м о ж н о с т ь ю  с в а л и т ь  
в се  на р а б о в , п о д ж и га л  и г р а б и л  
к р е с т ь я н с к и е  у с а д ь б ы , р а зо р я л  п о л я , 
у г о н я л  с к о т  и  н а в о д и л  п а н и к у  на  
с е л ь с к о е  н а се л е н и е . С  о г р о м н ы м и  
т р у д н о с т я м и  А х е ю  у д а л о с ь  л и к в и д и 
р о в а ть  у г р о ж а ю щ у ю  о п а с н о с т ь  с о  с т о 
р о н ы  р а зн у з д а н н о й  г о р о д с к о й  ч е р н и  
и, н а к о н е ц , у с т а н о в и т ь  с п о к о й с т в и е  
в о к р у г е .

Т а л а н т л и в ы й  о р г а н и з а т о р  А х е й  в 
к о р о т к о е  в р е м я  м о г  у ж е  к о м а н д о в а т ь  
п р е к р а с н о й , в ы м у ш т р о в а н н о й  д е с я т и 
т ы с я ч н о й  р е в о л ю ц и о н н о й  а р м и е й , г о 
т о в о й  о т д а т ь  св о ю  ж и зн ь  на б о р ь б у  
с к л а с с о в ы м  в р а го м .

III
В о с с т а н и е  р а б о в  в С и ц и л и и  в ы зв а л о  

н е о б ы ч а й н ы й  п е р е п о л о х  в Р и м е  ср е д и  
с е н а т с к о й  п а р т и и , н о б и л е й , в с а д н и 
к о в  и в с е х  п р о ч и х  с о б с т в е н н и к о в .  
И с п у г а л а с ь  и  т а к  н а зы ваем ая  н а р о д н ая  
п ар ти я , в ы с т у п а в ш а я  п р о ти в  к р у п н ы х  
з е м л е в л а д е л ь ц е в  и р о д о в и т о й  зн а ти . 
Ч т о б ы  п р е д о т в р а т и т ь  в о з м о ж н о с т ь  
р а с ш и р е н и я  д ви ж е н и я  р а б о в  и с о ц и 
ал ьн о й  к а т а с т р о ф ы , э т а  п а р т и я  в ы 
д в и н у л а  л о з у н г  с  т р е б о в а н и е м  п о л и 
т и ч е с к и х  р е ф о р м  и п р е д о с т а в л е н и я  з е 
м е л ь  м е л к и м  с о б с т в е н н и к а м ; в  р а з р е 
ш е н и и  э т и х  в о п р о с о в  о н а  в и д е л а  с п а 
сен и е  г о с у д а р с т в а .  С т р а х  п р е д  п е р 
с п е к т и в о й  р е в о л ю ц и и  р аб о в  на т е р 
р и т о р и и  с а м о й  И т а л и и  б ы л  с т о л ь  
в е л и к , ч т о  с е н а т  о тд а л  п р и к а з  н е м е д 
л е н н о  с н а р я д и т ь  к а р а те л ь н ы е  э к с п е 
д и ц и и  в о  гл а в е  с о  с п е ц и а л ь н ы м и  п р е 
т о р а м и , к о т о р ы м  в м е н я л о сь  в о б я з а н 
н о с т ь  с а м ы м и  р е ш и т е л ь н ы м и  м е р а м и  
л и к в и д и р о в а т ь  в о с с та н и е  р або в .

В ы с т у п а в ш и е  о д и н  за д р у г и м  п р о 
ти в  в о с с т а в ш и х  р а б о в  п р е т о р ы  с  
с и л ь н ы м и  о т р я д а м и  с и ц и л и й с к о й  м и 
л и ц и и , а  в с л е д  за  ни м и  и к о н с у л ь с к и е  
а р м и и , т е р п е л и  к а ж д ы й  раз п о р а ж е 
н и е  о т  б о е с п о с о б н о й  а р м и и  А х е я .

П о б е д а  э н н с к о й  р е в о л ю ц и и  в ы зв а л а  
а н а л о ги ч н о е  б р о ж е н и е  и в  д р у г и х  
м е с т а х  С и ц и л и и . Т е р р и т о р и я , о х в а -

б ы в ш и х  с о б с т в е н н и к о в  б ы л и  в с к о р е  j ч ен ная  в о с с т а н и е м  р а б о в , п о с т е п е н н о  
п р е к р а щ е н ы . р а с ш и р я л а с ь  н а д  в е р х н и м  С и м е ф о м

В в о д я  ж е л е з н у ю  д и с ц и п л и н у  с р е д и  и на  в о с т о к  к  м о р ю , гд е  н а х о д и -
в о с с т а в ш и х  ра ,бов, Е в н  в ы н у ж д е н  б ы л  л и с ь  ч у д е с н ы е  к у л ь т у р ы  п ш е н и ц ы ,
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в и н о г р а д а  и  ол ив , а т а к ж е  ве 
л и к о л е п н ы е  п а с т б и щ а  с  м н о г о ч и 
с л е н н ы м и  с т а д а м и  с к о т а  р а з н о о б 
р а з н ы х  п о р о д .  В с я  с е в е р о -в о с т о ч н а я  
ч а с т ь  о с т р о в а  б ы л а  о х в а ч е н а  в о с 
с т а н и я м и ,  п© сле чего  м о щ н о е  д в и ж е 
н и е  н а ч а л о с ь  на ю ге . Н а  б е р е г у  м о р я  
п л о д о р о д н ы е  поля , р о с к о ш н ы е  д о 
л и н ы  и  н и зм е н н о сти , с д а в л е н н ы й  д л и н 
н ы м и  и  ж и в о п и с н ы м и  м а с с и в а м и  
г о р н ы х  в ы с о т ,  б ы л и  б о г а т е й ш и м и  
м е с т а м и  с  и с к л ю ч и т е л ь н о  р а з в и т ы м  
к о н е в о д ч е с к и м  х о з я й с т в о м . В е с ь  ю ж 
н ы й  б е р е г  б ы л  п у с ты н е н  и  б е зл ю д е н , 
за  и с к л ю ч е н и е м  е д и н с т в е н н о го  б о г а 
т о г о  и  у к р е п л е н н о го  г о р о д а  А к р а -  
га н т а , в  к о т о р о м  н а с ч и т ы в а л о с ь  б о л ь 
ш о е  ч и с л о  р аб о в .

О ч а г и  б р о ж е н и я , п о т а й н ы е  м е ста , 
г д е  с о б и р а л и с ь  б е гл ы е  р а б ы  и  р а з о 
р е н н ы е , и з гн а н н ы е  и з  с в о и х  у с а д е б , 
м е л к и е  с о б с т в е н н и к и , б ы л и  п о с т о я н 
н ы м  я в л е н и е м  на ю ге  С и ц и л и и .  С о 
з д а в ш а я с я  б л а го п р и я т н а я  с и т у а ц и я  д л я  
р а с ш и р е н и я  в о с с т а н и я  б ы л а  н е м е 
д л е н н о  и сп о л ь з о в а н а  н е к и и м  К л е о 
н о м ,—  р а б о м -п а с т у х о м , в ы х о д ц е м  из 
М а л о й  А з и и ,  с т а в ш и м  в с к о р е  в о  гл а в е  
в с е го  ю ж н о г о  д в и ж е н и я . О н  и е го  
б р а т  К о м а н ,  к а к  б е гл ы е  р а б ы , с к р ы 
в а л и с ь  в г о р а х  и п р о с л а в и л и с ь  с в о и м и  
д е р з к и м и  н а б е га м и . В е с ь м а  в о з м о ж н о , 
ч т о  Е в н  у с т а н о в и л  с в я з ь  с  К л е о н о м , 
н е с м о т р я  на  зн а ч и те л ь н о е  р а с с т о я н и е , 
о т д е л я в ш е е  Э н н у  о т  А к р а г а н т а .  В з а и 
м о о т н о ш е н и я  м е ж д у  д в у м я  в о ж д я м и  
у к р е п и л и с ь  с о  вр ем ен и  п о б е д ы  А х е я  
н ад  п р е т о р с к о й  м и л и ц и е й  и  о с в о б о ж 
д е н и я  п у т е й  на  ю г  С и ц и л и и .  К л е о н , 
п о л ь з у я с ь  с в о и м  в л и я н и е м  с р е д и  р а 
бо в , с у м е л  о б ъ е д и н и т ь  в о к р у г  себя  
с а м ы х  п р е д а н н ы х  и э н е р ги ч н ы х  л ю 
дей  и  д в и н у т ь с я  с н и м и  н а  А к р а г а н т .  
В с к о р е  о н  о в л а д е ва е т  г о р о д о м ,  а з а 
тем  и  о к р у г о м ,  у н и ч т о ж а е т  к р у п н ы х  
с о б с т в е н н и к о в  и у с т а н а в л и в а е т  п о р я 
д о к  в  п о д в л а с т н ы х  е м у  р а й о н а х  и  х о 
з я й с т в а х .  Х а р а к т е р н о , ч т о  К л е о н , у ч и 
т ы в а я  т я ж е с т ь  п р е д с т о я щ е й  б о р ь б ы , 
сч ел  н е о б х о д и м ы м , в и н т е р е с а х  р е 
в о л ю ц и и , о б ъ е д и н и т ь  с в о ю  ар м и ю , 
ч и с л о м  д о  7 0 0 0 0  ч е л о в е к , с  арм и ей  
Е в н а  и  о т д а т ь  себ я  п о д  н а ч а л ь с т в о  
п о с л е д н е го .

Д в е  м о г у щ е с т в е н н ы е  а р м и и  р а б о в , 
в о з г л а в л я е м ы е  з а м е ч а те л ь н ы м и  п о л 
к о в о д ц а м и ,  с л и л и сь  п о д  о б ш и м  к о 

м а н д о в а н и е м  Е в н а . В м е с т е  с  э т и м  
р а с ш и р и л и с ь  в о с с т а в ш и е  о б л а с т и , к о 
т о р ы е  о т н ы н е  „ш л и  ч е р е з  ц е н тр  
о с т р о в а , с  се в ер а  на ю г , и  б ы л и  за 
щ и щ е н ы  д в у м я  п о ч ти  н е п р и с т у п н ы м и  
б а с т и о н а м и  —  Э н н о й  и  А к р а г а н т о м “ .

В с к о р е  п о с л е  э т о го  б ы л  н а п р ав л е н  
в С и ц и л и ю  п р е т о р  J1. П л а в т и й  Г и п - 
сей , п о с т а в л е н н ы й  во гл а в е  в о с ь м и 
т ы с я ч н о г о  с и ц и л и й с к о г о  о п о л ч е н и я . 
П р о т и в  н е г о  б ы л о  д в и н у т о  2 0 0 0 0  р а 
б о в  п о д  п р е д в о д и т е л ь с т в о м  А х е я  и 
К л е о н а  и  „ в е р х о в н о г о  г л а в н о к о м а н 
д у ю щ е г о “ Е в н а . В  с р а ж е н и и  Г и п се й  
б ы л  р а з б и т  н а го л о в у . С л у х и  о  н о в о й  
п о б е д е  р а б о в  р а с п р о с т р а н и л и с ь  по 
в с е м у  о с т р о в у ,  и м н о ги е  к о л е б а в ш и е с я  
д о  т о й  п о р ы  и не  п р и м ы к а в ш и е  
ещ е  к  д в и ж е н и ю  р а б ы , т о т ч а с  п р и 
с о е д и н и л и с ь  к  а р м и и , д о в е д я  ч и сл о  
в о с с т а в ш и х  д о  2 0 0 0 0 0  ч е л о в е к .

Д л я  р а с п р а в ы  с  в о с с т а в ш и м и  Р и м  
п о сл а л  в и д н е й ш е го  п о л к о в о д ц а , о д н о 
го  и з л и д е р о в  н а р о д н о й  п а р т и и , к о н 
с у л а  Ф у л ь в и я  Ф л а к к а . Н о  и э т о т  п о л 
к о в о д е ц , к а к  и п о сл е  н е г о  д р у ги е , 
п о т е р п е л  с т о л ь  т я ж е л о е  п о р а ж е н и е , 
ч то  е д в а  у н е с  н о ги . Р а б а м  д о с т а л и с ь  
з н а ч и т е л ь н ы е  троф еи : а м у н и ц и я , о р у 
ж и е , п р о д о в о л ь с т в е н н ы е  п р и п а с ы  и  др.

Т а к  п р о ш л о  т р и  г о д а  в б е с п р е р ы в 
н о й  в о й н е  с  р и м с к и м  п р а в и т е л ь с т в о м , 
и  в с я к и й  н о в ы й  у с п е х  р а б о в  у к р е 
п л ял  е щ е  б о л е е  и х  п о л о ж е н и е , д е л а л  
и х , к а з а л о с ь ,  с о в е р ш е н н о  н е п о б е д и 
м ы м и . О г р о м н а я  ч а сть  о с т р о в а  о ч у 
т и л а с ь  в о  в л а с т и  и н с у р г е н т о в .  О д и н  
за  д р у г и м  г о р о д а  на в о с т о ч н о м  б е р е гу  
в ы н у ж д е н ы  б ы л и  т о  д о б р о в о л ь н о  
с д а в а т ь с я  в о с с т а в ш и м , т о  п о с л е  н е 
б о л ь ш и х  с р а ж е н и й  п р и з н а в а т ь  се б я  
п о б е ж д е н н ы м и . С р е д и  т а к и х  г о р о д о в  
б ы л и  Т а в р о м е н и й  и  К а т а н а . Ч т о  к а 
с а е т с я  С и р а к у з ,  з н а м е н и т о й  с т о л и ц ы  
С и ц и л и и , т р о н а  г о р д ы х  т и р а н о в , ре 
зи д е н ц и и  р и м с к о го  н а м е с тн и к а , р о 
д и н ы  Диона — д р у га  П л а т о н а  и А р х и 
м еда , т о  и  он и  пали  п о с л е  д о л г о й  
и ж е с т о к о й  о с ад ы .

Н а  с е в е р е  б ы л а  п о к о р е н а  М е с с а н а —  
в а ж н е й ш и й  п о гр а н и ч н ы й  т о р г о в ы й  
ц е н тр . К  М е с с а и е  р а б ы  о т н е с л и с ь  
о с о б е н н о  б е р е ж н о . С  з а х в а т о м  э т о г о  
з а м е ч а т е л ь н о го  п о р т а  и к р е п о с т и  в о с 
с та н и е  б у р н о й  в о л н о й  п е р е к и н у л о с ь  
и  на т е р р и т о р и ю  И т а л и и .  Р и м  ж е 
с т о к о  р а сп р а в и л с я  с  и т а л и й с к и м и
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п о в с та н ц а м и : в М и н т у р н а х  р а с п я л и  на 
к р е с т а х  5 0  ч е л о в е к , в С и и у е с с е  п о 
ги б л о  4000; в  са м о м  Р и м е  о т к р ы т  
бы л  з а г о в о р  и б ы л о  к а з н е н о  150 р а 
б о в . П о ч т и  в т о  ж е  в р е м я  Р и м  
п е р е ж и в а л  т я ж е л у ю  г р а ж д а н с к у ю  
в о й н у , п о д н я т у ю  п е р е д о в о й  о п п о з и 
ц и о н н о й  ч а с т ь ю  в са д н и ч е с т в а , м е л к и м  
б е з з е м е л ь н ы м  к р е с т ь я н с т в о м , в о  гл а в е  
с п а р т и е й  р е ф о р м , р у к о в о д и м о й  н а р о д 
н ы м и  т р и б у н а м и  Т и б е р и е м ,а  в п о с л е д 
ств и и , п о з д н е е , —  Г аем  Г р а к х а м и .

Н е т  н и к а к и х  со м н е н и й , ч т о  п о л и 
ти к а  Г р а к х о в ,  н а п р авл ен н ая  к  ш и р о 
к о й  а г р а р н о й  р еф о р м е  — к  у к р е п л е 
н и ю  м е л к о й  к р е с т ь я н с к о й  с о б с т в е н 
н о с т и —  б ы л а  вы зван а , к а к  м ы  у ж е  
у к а з ы в а л и , в  п е р в у ю  г о л о в у  в с е  р а с ш и 
р я ю щ и м с я  в о с с т а н и е м  р а б о в , г р о з и в 
ш ей  г и б е л ь ю  в се го  зд а н и я  Р и м с к о г о  
г о с у д а р с т в а .  У ж е  у п о м я н у т ы й  н а м и  
Ф у л ь в и й  Ф л а к к  стал  в п о с л е д с т в и и  
б л и ж а й ш и м  с п о д в и ж н и к о м  Г а я  Г р а к х а ,  
п о д н я в ш и й  в м е с т е  с п о сл е д н и м  в о о р у 
ж е н н о е  в о с с т а н и е  на А в е н т и н с к о м  
х о л м е  в Р и м е  п р о т и в  р о д о в о й  з е м л е 
д е л ь ч е с к о й  а р и с т о к р а т и и . П о д а в л е н и е  
с и ц и л и й с к о й  р е в о л ю ц и и , с л у ж и в ш е й  
о ч а го м  в с е х  о с т а л ь н ы х  д в и ж е н и й , 
я в л я л о с ь  в о п р о с о м  ж и з н и  и с м е р т и  
а н т и ч н о г о  о б щ е с т в а . П е р в ы е  п о р а ж е 
ния, н а н е се н н ы е  с и ц и л и й с к и м и  р а б а м и  
р и м с к и м  п о л к о в о д ц а м , п о в е р г л и  р и м 
с к и х  р а б о в л а д е л ь ц е в  в с о с т о я н и е  
с м е р т е л ь н о й  тр е в о ги .

М ы , к  с о ж а л е н и ю , ч р е з в ы ч а й н о  м а л о  
знаем  о  х о з я й с т в е  и с о ц и а л ь н о м  
у с т р о й с т в е  г о р о д о в  в п е р и о д  з а х в а та  
и х  р а б а м и , о ф о р м а х  п р о и з в о д с т в а  
и п о т р е б л е н и я , о  б ы т о з ы х  с т о р о н а х  
ж и зн и . О д н о  н е со м н е н н о  —  д е я т е л ь 
н о с т ь  м е л к о г о  к р е с т ь я н с т в а  бы л а  
о б е сп е ч е н а  и  м е л кая  т р у д о в а я  с о б 
с т в е н н о с т ь  т щ а т е л ь н о  о х р а н я л а с ь . 
В м е с т о  р и м с к и х  п р е т о р о в  и г о р о д с к и х  
м у н и ц и п а л и т е т о в  из к р у п н ы х  б о га ч е й , 
б ы л и  п о с т а в л е н ы  п р е д с т а в и т е л и  п о 
б е д и в ш и х , ч е к а н и л а с ь  д а ж е  м о н е та  
с  и м е н е м  в о ж д я  Е в н а . К а к о в ы  ж е  
б ы л и  п л а н ы  с т р о и т е л ь с т в а  н о в о й  ж и з 
ни , к а р т и н ы  в н у т р е н н е го  и зм е н е н и я  
г о р о д о в  —  о б  э т о м  д р е в н и е  а в т о р ы  
н ам  н и ч е г о  не  г о в о р я т .

В  133 г. в С и ц и л и ю  б ы л  п о сл а н  
в к а ч е с т в е  г л а в н о к о м а н д у ю щ е г о  к р у п 
н ы й  го с у д а р с т в е н н ы й  д е я т е л ь ,  д р у г  
и с о р а т н и к  Т и б е р и я  Г р а к х а ,—  к о н с у л

Л . К а л ь п у р н и й  П и зо н . Н а з н а ч е н и е  
т а к о г о  в и д н о г о  п о л к о в о д ц а  у к а з ы в а е т  
на т о  о г р о м н о е  значен ие , к а к о е  п р и 
д ав а л  Р и м  н е о б х о д и м о с т и  б ы с т р о г о  
п о д а в л е н и я  р е в о л ю ц и о н н о го  д в и ж е 
н и я . П и з о н  к о м а н д о в а л  а р м и е й  в к о 
л и ч е с тв е , п о  м н е н и ю  н е к о т о р ы х  у ч е 
н ы х , н е  м е н е е  7 5 0 0 0 — 8 0 0 0 0  ч е л о в е к . 
П р е ж д е  в с е го  о н  у с т а н о в и л  т е с 
н у ю  с в я з ь  И т а л и и  с о с т р о в о м , 
о с т а в и в  п о з а д и  е щ е  б о л ь ш у ю  р е з е р в 
н у ю  а р м и ю .

П и зо н , в л а д е я  к р у п н ы м и  о с а д н ы м и  
о р у д и я м и , о к р у ж и л  М е с с а н у  и н ач ал  
б о м б а р д и р о в к у  г о р о д а . П о сл е  о ж е с т о 
ч е н н о го , п р о д о л ж и т е л ь н о г о  ш т у р м а  
е м у  у д а л о с ь  в зя т ь  го р о д . 8 000  р а б о в  
п ал о  в б о ю , а все  п л е н н ы е  б ы л и  
р а с п я т ы  на  к р е с т а х . И з б е га я  п а р т и 
з а н с к о й  в о й н ы , П и зо н  сч и та л  н е о б 
х о д и м ы м  н а п р а в и т ь с я  н е м е д л е н н о  к  
ц и т а д е л и  р е в о л ю ц и и , к  г л а в н о м у  
у к р е п л е н и ю  —  к  Э н н е . Т о л ь к о  с о  в з я 
т и е м  Э н н ы  м о ж н о  б ы л о  г о в о р и т ь  
о  б о л е е  и л и  м ен ее  се р ь е зн о м  п о р а 
ж е н и и  р а б о в  и н а д е я т ь с я  в д а л ь н е й 
ш е м  на б л а г о п р и я т н ы й  и с х о д  в се й  
э т о й  с л о ж н е й ш е й  кам п а н и и . П и з о н у  
в п е р в у ю  о ч е р е д ь  п р и ш л о с ь  с о з д а т ь  
в р а с ш а т а н н о й  р и м ск о й  а р м и и  д и с ц и 
п л и н у  и  б ы т ь  к р ай н е  о с т о р о ж н ы м .

В  133 г. р и м с к и е  л е ги о н ы  д о с т и г л и  
с тен  Э н н ы  и  о с а д и л и  э т у  с и л ь н у ю  к р е 
п о с т ь . Д о  н а с  д о ш л и  в е щ е с т в е н н ы е  п а 
м я т н и к и ,  с в и д е т е л ь с т в у ю щ и е  о б  у п о р 
но й  о с а д е  Э н н ы , ср е д и  н и х  —  о с т р о 
к о н е ч н ы е  я д р а  и з  р и м с к и х  к а т а п у л ь т  
(п а л и н т о н о в ) , п р и м е н я в ш и х с я  о б ы ч н о  
в в о й н е  с р а б а м и . Н а й д е н н ы е  р и м с к и е  
с н а р я д ы  с о х р а н и л и  на с е б е  и м я  П и -  
зона , а к о л и ч е с т в о  и х  и в е с  к а ж д о г о  
я д р а  в о т д е л ь н о с т и  у к а з ы в а ю т , к а к у ю  
м о щ н у ю  а р т и л л е р и ю  о н и  д о л ж н ы  б ы л и  
п р и м е н я т ь  в б о р ь б е  с в о с с т а в ш и м и  и 
к а к  д о л г о  п р о д о л ж а л а с ь  о с а д а  к р е 
п о с т и . В  к о н ц е -к о н ц о в  р а б ы , п о д  
п р е д в о д и т е л ь с т в о м  К л е о н а , н е  т о л ь к о  
о т с т о я л и  г о р о д ,  но з а с т а в и л и  р и м 
с к у ю  а р м и ю  о т с т у п и т ь  к  в о с т о ч н о м у  
б е р е гу .

П о с л е  п о р а ж е н и я  П и зо н а  с е н а т  н е 
м е д л е н н о  о т о з в а л  е го  и  н а зн а ч и л  
в м е с т о  н е г о  в 132 г. Р у п и л и я ,  т о л ь к о -  
ч т о  и з б р а н н о г о  в к о н с у л ы . Н о в ы й  
п о л к о в о д е ц  н е к о гд а  и м ел  н е п о с р е д 
с т в е н н о е  о т н о ш е н и е  к  С и ц и л и и , к а к  
„ а к ц и о н е р “ о д н о го  о б ъ е д и н е н н о г о
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с к о т о п р о м ы ш л е н н о г о  п р е д п р и я т и я  и 
т а м  ж е  р а зб о га т е л  на в с я к о г о  р о д а  
с п е к у л я ц и я х ,  в ч а с т н о с т и  н а  с п е к у 
л я ц и я х  с к о т о м  и з е м л я м и . Р у п и л и й  
п р е к р а с н о  зн ал  т о п о гр а ф и ю  С и ц и л и и , 
в с е  е е  д о р о ги , м а л е й ш и е  о п о р н ы е  
п у н к т ы  и о с о б е н н о с т и  м е с т н о с т е й .

Д р е в н и е  а в то р ы  р а с с к а з ы в а ю т  о  т е х  
т р у д н о с т я х ,  к а ки е  к о н с у л у  п р и ш л о с ь  
п е р е н е с т и  в с в я зи  с  р а с х л я б а н н о с т ь ю  
д и с ц и п л и н ы , н е н а д е ж н о с т ь ю  в о й ск , 
н е с м о т р я  на  в се  с т р о г о с т и ,  к а к и е  б ы л и  
в в е д е н ы  е г о  п р е д ш е с т в е н н и к о м  П и з о -  
н о м . Т а к ,  н а п р и м е р , он в п е р в у ю  о ч е 
р е д ь  о т р е ш и л  о т  д о л ж н о с т и  з я т я  
с в о е г о  —  к о м а н д и р а  К в и н т а  Ф а б и я , 
п о т е р п е в ш е г о  п о р а ж е н и е  п р и  о с а д е  
ф о р т а  Т а в р о м е н и я , н а х о д и в ш е г о с я  
п о д  з а щ и т о й  К о м а н а  —  б р а га  К л е о н а . 
С а м  Р у п и л и й  в зял  н е п о с р е д с т в е н н о  
в с в о и  р у к и  в се  д е л о  к о м а н д о в а н и я  и 
н е м е д л е н н о  п е р е ш е л  к  о с а д е  Т а в р о 
м е н и я . Р а б ы  о тч а я н н о  с о п р о т и в л я л и с ь  
и с  и с к л ю ч и т е л ь н ы м  м у ж е с т в о м  о т 
б и л и  р и м с к у ю  а р т и л л е р и ю . Т е м  не 
м е н е е  Р у п и л и й  н е  б ы л  п о б е ж д е н . 
О п р а в и в ш и с ь ,  он  сн ова  ч е р е з  н е к о т о 
р о е  в р е м я  а та ко ва л  т в е р д ы н и  к р е п о 
сти , м о б и л и з о в а в  д л я  э т о г о  в сю  р и м 
с к у ю  а р т и л л е р и ю  и  п е х о т у .  П о с л е  
д о л г о г о  и о ж е с т о ч е н н о г о  б о я  с  р а б а м и  
е м у  у д а л о с ь  н а к о н е ц  о т р е з а т ь  г о р о д  
о т  в с е х  д о р о г  и  п р е р в а т ь  в с я к у ю  
с в я з ь  е г о  с  в н е ш н и м  м и р о м . В с к о р е  
г о л о д  н а ч ал  св о е  ж у т к о е  ш е с т в и е  
п о  у л и ц а м  и  д о м а м  о с а ж д е н н о й  к р е 
п о с т и .

Р а б ы ,  д о в е д е н н ы е  д о  п о л н о г о  и с т о 
щ е н и я , н а ч ал и  п о е д а т ь  д е т е й ,  т р у п ы  
и  д р у г  д р у г а .  "’’Э п и д е м и я  р а с п р о с т р а 
н и л а с ь  п о  г о р о д у , и с т р е б л я я  л ю дей . 
К о м а н ,  в м и н у т у  к р а й н е г о  о т ч а я н и я , 
р е ш и л с я  т а й н о  п о к и н у т ь  г о р о д ,  ч то б ы , 
п р о б р а в ш и с ь  через н е п р и я т е л ь с к у ю  
а р м и ю , п р и з в а т ь  на  п о м о щ ь  д р у г и е  
г о р о д а .  Н о  т о тч а с  ж е , п р и  вы л а зк е , 
о н  б ы л  о б н а р у ж е н , а р е с т о в а н  и  п р и 
в е д е н  к  Р у п и л и ю , у ч и н и в ш е м у  ем у  
д о п р о с .  К о м а н , н е  ж е л а в ш и й  ем у  
о т в е ч а т ь ,  н а к р ы л ся  п л а щ о м , в д о х н у л  
в с е б я  в о з д у х  и, у д е р ж а в  д ы х а н и е , 
г е р о й с к и  у м е р  на гл а з а х  и з у м л е н н ы х  
р и м л я н .

Д о л г о  е щ е  Т а в р о м е н и й  з а щ и щ а л ся , 
п о к а  к о м е н д а н т  к р е п о с т и  с и р и е ц  С а - 
р а п и о н  не  п р е д а л  е го  в р у к и  р и м л я н . 
В о р в а в ш и с ь  в го р о д , Р у п и л и й  ж е с т о к о

Римский легионер.

р а с п р а в и л с я  с  о с т а т к а м и  га р н и зо н а  
и  ж и т е л я м и . О д н и  б ы л и  р а с п я т ы  на 
к р е с т а х ,  д р у г и е  с б р о ш е н ы  в п р о п а с т ь , 
п о д в е р г ш и с ь  д о  э т о г о  ж е с т о к и м  
п ы т к а м .

В з я в  Т а в р о м е н и й , Р у п и л и й  н а п р а 
в и л с я  к  Э н н е . О н  п р е к р а с н о  п о н и м ал , 
ч т о  в з я т ь  ш т у р м о м  э т у  к р е п о с т ь ,  за 
щ и щ е н н у ю  е с т е с т в е н н ы м и  гр а н и ц а м и , 
б ы л о  н е в о зм о ж н о . Е д и н с т в е н н о е ,  ч то  
о с т а в а л о с ь  —  э то  о т р е з а т ь  г о р о д  о т  
в н е ш н е го  м и р а , л и ш и т ь  п о д в о з а  и п о 
с т у п и т ь  с н и м  т а к  ж е , к а к  и  с  Т а в - 
р о м е н и е м . Ф о р т о м  к о м а н д о в а л  не 
п о б е д и м ы й  К л е о н . З д е с ь  ж е  н а х о 
д и л с я  Е в н .  А х е я  у ж е  не  б ы л о . Г д е  
и п р и  к а к и х  о б с т о я т е л ь с т в а х  п о ги б  
э т о т  в ы д а ю щ и й с я  п о л к о в о д е ц , —  нам 
н е и з в е с т н о . Н а ч а л с я  б е ш е н ы й  ш т у р м  
к р е п о с т и ;  о с а ж д е н н ы е  н е  т о л ь к о  
с о т ч а я н и е м  з а щ и щ а л и с ь , н о  н е р е д ко  
д е л а л и  в ы л а з к и , з а х в а т ы в а я  и н о гд а  
в п лен  р и м с к и х  со л д а т . В с е м и  оп ера - 
ц и я м и  п о  з а щ и те  г о р о д а  р у к о в о д и л  
са м  К л е о н , к о т о р ы й  во в р е м я  о д н о й  
и з  TLKH X  о тч а я н н ы х  и о п а с н ы х  в ы 
л а з о к  п о г и б  в р у к о п а ш н о м  б о ю  в м е с т е  
со  с в о и м  н е б о л ь ш и м  о т р я д о м .  С м е р т ь  
л ю б и м о г о  в о ж д я  и м ел а  р о к о в ы е  п о 
с л е д с т в и я  д л я  о б о р о н ы  к р е п о с т и . 
О с т а т к и  в о й с к  с о в е р ш е н н о  р а с т е р я 
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л и сь ; н а ч а л и с ь  и зм ены , п о р а ж е н и я , 
п ока , н а к о н е ц , г о р о д  н е  б ы л  п р е 
д а т е л ь с к и  в ы д а н  н е п р и я те л ю .

Р у п и л и й  з а х в а т и л  к р е п о с т ь  и н е 
м е д л е н н о  п р и с т у п и л  к р а с п р а в е  с  п л е н 
н ы м  га р н и зо н о м . Д е с я т к и  т ы с я ч  р аб о в  
б ы л и  к а з н е н ы , с б р о ш е н ы  в п р о п а с т ь , 
и т о л ь к о  ч а с т ь  и з  ни х , в к о л и ч е с т в е  
1 ООО ч е л о в е к ,  в м е с т е  с  Е в н о м , у сп е л а  
б е ж а ть  и  н е к о т о р о е  в р е м я  с к р ы в а л а с ь  
в г о р а х  С и ц и л и и .

П а д е н и е  Т а в р о м е н и я  и Э н н ы  р е ш и л о  
у ч а с т ь  в с е х  о с т а л ь н ы х  г о р о д о в  и з а 
н я т ы х  р е в о л ю ц и о н е р а м и  о б л а с т е й , и 
тем  с а м ы м  о п р е д е л и л о  с у д ь б у  п е р 
в о го  с и ц и л и й с к о г о  в о с с т а н и я  р або в .

К а р а т е л ь н а я  э к с п е д и ц и я  Р у п и л и я  
о гн е м  и  м е ч о м  п р о ш л а с ь  п о  в с е м у  
о с т р о в у , з а х в а т ы в а я  о г р о м н ы е  п а р т и и  
б е гл ы х  р а б о в , а вм е сте  с н и м и  и  с в о 
б о д н ы х  к р е с т ь я н .  А р е с т о в а н н ы е , ч т о 
бы  т о л ь к о  не  сд а в а т ь ся  р и м л я н а м , 
у б и в а л и  д р у г  д р у г а , ж ен , д е т е й  и к о н 
чал и  ж и з н ь  с а м о у б и й с т в о м . О г р о м 
н о е  к о л и ч е с т в о  п л е н н ы х  б ы л о  п р и 
веден о  в р и м с к и й  ш т а б  и  о т т у д а  
п о сл е  п ы т о к  о тп р а в л е н о  в ж у т к и е  
Д и о н и с и й с к и е  и Я п и ц и д и н е й с к и е  
т ю р ь м ы  С и ц и л и щ 1

О р г а н и з а т о р  и р у к о в о д и т е л ь  в се го  
в о с с т а н и я  —  Е в н  в м е с т е  с ч е т ы р ь м я  
п р и б л и ж е н н ы м и  с к р ы в а л с я  в п е щ е р а х  
и, п о с л е  м у ч и т е л ь н ы х  и н е о д н о к р а т 
н ы х  п е р е х о д о в  с о д н о г о  м е с т а  на 
д р у г о е ,  б ы л , н а ко н е ц , п о й м а н  и  п ер е 

1 Diod. fr. 2,23; ср. Osborn Word — The 
ancient lowly. O. 1914; t. I, IX, стр. 190.

д ан  в р у к и  р и м с к о г о  „ п р а в о с у д и я * . 
С п о д в и ж н и к и  е го  б ы л и  н е м е д л е н н о  
р а с п я т ы  на  к р е с т а х , а е го  с а м о го  п о д 
в е р гл и  п ы т к е ,  п о сл е  ч е го  з а к л ю ч и л и  
в п о д з е м е л ь е  в г. М о р г а н т и и . Ч т о б ы  
н а с л а д и т ь с я  с т р а д а н и е м  Е в н а , р и м с к и е  
п ал ач и  п ер е в е л и  е го  в Р и м , в е р о я т н е е  
в с е го  в т е м н и ц у  Т у л и я  и л и  в о д и н  
и з п о д в а л о в  с т р а ш н о й  М а м а р т и н с к о й  
т ю р ь м ы , г д е  в н е ч е л о в е ч е с к и х  с т р а 
д а н и я х , п р и  п о л н о м  о т с у т с т в и и  е д ы  
и п и ть я , в о  м р а к е  и гр я з и , и з ъ е д е н 
н ы й  п а р а з и т а м и  о к о н ч и л  с в о ю  н е о б ы к 
н о в е н н у ю  ж и з н ь  э т о т  з а м е ч а т е л ь н ы й  
в о ж д ь  р а б о в .

В  с т а н е  р а б о в л а д е л ь ц е в  ц а р и л о  н е 
о б ы ч а й н о е  т о р ж е с т в о . О б е з у м е в ш а я  
о т  р а д о с т и  а р и с т о к р а т и я  у с т р о и л а  
п ы ш н ы й  т р и у м ф  св о е м у  с п а с и т е л ю  и 
п о б е д и т е л ю  р а б о в  Р у п и л и ю . Р и м с к и е  
с о б с т в е н н и к и  и г о р с т о ч к а  с п а с ш и х с я  
с и ц и л и й с к и х  зе м л е в л а д е л ь ц е в  п р и с т у 
п и л и  к  в о с с т а н о в л е н и ю  с в о и х  х о 
з я й с тв , а с п е к у л я н т ы  и р о с т о в щ и к и  —  
к  с в о е м у  о б ы ч н о м у  за н я ти ю — д е н е ж 
н о м у  а ж и о т а ж у  и наж иве . Э к с п л о а -  
та ц и я  р а б о в  е щ е  б о л ь ш е  у с и л и л а с ь .

К р о в а в ы й  э п и л о г  п е р в о го  в о с с т а 
н и я  р а б о в , о д н а к о , не  м о г  п р и о с т а н о 
в и т ь  д а л ь н е й ш е г о  р а зв и ти я  р е в о л ю 
ции , не м о г  п о к о л е б а т ь  в е р ы  рабов* 
в в о з м о ж н о с т ь  с в о е г о  о с в о б о ж д е н и я .  
З а г о в о р ы  в с е  у ч а щ а л и с ь , б р о ж е н и е  
у с и л и в а л о с ь ,  к л а с с о в а я  н е н а в и с т ь  к  
э к с п л о а т а т о р а м  в се  в о зр а с т а л а  и , н а 
к о н е ц , ч е р е з  3 0  л е т  на т о м  ж е  о с т р о в е  
в с п ы х н у л о  н о в о е , в т о р о е  гр а н д и о з н о е  
в о с с т а н и е  р а б о в .



Фенологический календарь  
Сибири

(Сентябрь-декабрь)
Золотая, с тихой солнечной погодой, сибир

ская осень особгнно хороша в восточной по
ловине Сибири. В лесах черемуха, рябина, 
береза, лиственница и другие деревья создают 
чудную гамму осенней расцветки природы. 
Особенно хорош бывает боярышник, листья 
которого принимают малиновый оттенок. Птицы 
устремляются на юг. Морозы по утрам де
лаются все сильнее и чаще.

Так бывает на юге Сибири, на севере же — 
осени, как промежуточного периода между 
летом и зимою, не существует. Рано выпадаю
щий снег, покрывая траву и невысокие тун
дровые кустарники иногда еще в цвету и зе
лени, сразу создает картину зимы, которая (кар
тина) и сохраняется до будущего лета. Солнце 
с каждым днем все ниже и ниже подымаетси на 
небосклоне, и наконец в ноябре, даже в пол
день, оно стоит у самого горизонта и слабо 
озаряет тундру последними своими лучами. 
А еще через некоторое время (в третьей де
каде ноября) долгая полярная ночь вступает 
в свои права, и „белое безмолвие“ и стужа 
сковывают затихшую тундру.

Уже в первой половине сентября волны 
заморозков проходят по всей Сибири, причем 
в восточной ее части они начинаются не
сколько раньше, чем на западе. В Енисейске 
первые заморозки в воздухе отмечают в сред
нем 7 сентября, в Иркутске — 9, в Чите — II, 
в Томске — 14, в Омске и Новосибирске—19, 
В некоторые же годы первые холода на юге 
Сибири отмечают Даже в августе.

С севера полярная шапка холодного аркти
ческого воздуха постепенно начинает надви
гаться и? Сибирь, и в Русском Устье (низовья 
р. Индигирки) уже сентябрь имеет среднюю 
отрицательную температуру — 0,4.

Березы, лиственницы и другие деревья 
желтеют и осыпаются; на фоне этой желтизны 
ярче выделяется темная зелень сосен, елей 
и широковетвистых сибирских кедроз. На по
следних как-раз в сентябре начинают согре
вать их плоды — так называемые к е д р о в ы е  
орехи .  Это—любимоз лакомство и сибиряков 
и... белок. Еще встречаются грибы и поздние 
ягоды брусники, но трава блекнет и отмирает, 
и ветерJ качает только сухие пожелтевшие 
стебли увядших растений.

В полдень, когда солнечное тепло еще на
поминает летнее, тихо стремятся по течению 
ветра белые нити пауков-летчиков. В сел. 
Кежме на Ангаре первый лат их отмечают 
4 сентября (в среднем), в Чите — 8. в Красно
ярске— 12 и в Баргузине —16.

В лесах — затишье; птиц не слышно и не 
видно. Крылатые гости уже улетели в теплые 
страны, а северные пернатые кочевники, от
ступающие от жутких холодов в тундре к югу, 
еще не успели прибыть, — морозы для них 
еще терпимы.

Пролет водоплавающей дичи — гусей, уток 
и др. в полном разгаре. Отлет гусей в Туру- 
ханске начинается 14 сентября (в среднем), 
в Верхне-Имбатском (на Енисее)—21, Якут
ске — 22, Кежме и Братске на Байкале—25. 
К концу месяца отлет их в основном бывает 
закончен.

В конце сентября в южной, обжитой по
лосе Сибири первый пушистый снег отмечают 
повсеместно. В Иркутске он выпаадет в сред
нем 27 сентября, в Томске — 28, в Ени
сейске — 3J; в Туруханске уже 25 сентября 
устанавливается постоянный снежный покров 
и начинается зима.

Наступает октябрь. Солнце светит даже 
ярче, чем летом, ибо воздух чище и прозрач
нее, но температура только в полдень поды
мается выше нуля. А с вечера и до позднего 
утра тонкие ледяные полоски окаймляют бе
рега рек.

Нулевая изотерма все дальше и дальше спу
скается к югу, и на огромном пространстве 
Сибири октябрь имеет отрицательную сред
нюю температуру. В Якутии, на реке Яне, уже 
начинает выделяться б уду щи і полюс холода: 
в Верхоянске средняя температура равна—14,6°, 
в Якутске — 8,5°; в боле; южных местах — не
сколько теплее.

В северной, таежной полосе Сибири, реки, 
даже самые крупные, покрываются льдом. Так, 
р. Колыма у Нижне-Колымска замерзает в сред
нем 5 октября, Яна у Верхоянска — 9, Лена 
у Булуна (.близ устья) — 20, у Якутска—30, 
Енисей у Туруханска — 31, Обь у Обдорска—28. 
Как видим, в Западной Сибири сроки замерза
ния— более поздние, а на всем своем протя
жении реки там покрываются льдом уже 
в ноябре.

Северное полярное море тоже покрывается 
льдом до самых берегов, и горе тем кораблям, 
которые не успели своевремен :о уйти на юг, 
в Тихий океан, или на запад, в неза.м рзающий 
Мурманский порт. Они обречены на долгий 
ледяной плен и притом подвергаются риску — 
сжатием льдов быть раздавленными и погиб
нуть.

В мире растительности кончается листопад 
у берез и других деревьев, и они стоят с го
лыми ветвями. В Баргузине листопаду б' резы 
кончается к 3 октября, в Енисейске — к 5, 
Кежме — к 1 .

Четвероногое и пернатое население, остаю
щееся зимовать в тайге, сменяет легкую лет
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нюю одежду на более теплую, зимнюю, 
с иной раскраслой. Так, по наблюдениям, 
в Кіжме белка начинает линять на зиму („вы
ходит на подпаль“) в среднем 6 октября, а окон
чательно выкуішвает („всходит на чистую“)—18; 
зайцы белеют к 14 октября. В Или :ске белка 
„выходит на чистую в среднем 12 октября. 
В конце сктября с о т . і и  охотников выхолят 
в тайгу на б л ование, и этот ие:',обидиый зве
рёк даег основную по количеству массу всей 
сибирской пушнины.

Во второй половине месяца повсеместно, 
даже в болы инсіве южных районов, уста
навливается постоянный CH- жный покров. 
В Енисейске он у стан шли ается 14 октября 
(в среднем), в Тобольске—15, в Новосибир
ске — 17 ит. д. За зиму наибольшей мощности 
сн говоіі покров достигает в Западной Си ири, 
по Ирты -у и Оби, а в Забайкалье он так не- 
вслич, что там круглый год ез яг на колесах.

Ноябрь. В западной половин Сибири самые 
крупные реки заыср.аюг вплоть д своих вер
ховье . Ледостав н .і Енисее, .у Енисейска, отме
чают 19 ноября (в срі днем), у Красноярска—14, 
на Оби, у Новосибирска, 13, на Иртыше, 
у О ска. 4, а у С-мипа ати ска— 16.

Только Ангара попрежнему несет свои бы
стрый воды из Байкала; она замерзает только

в январе, когда наступают 30-градусные мо
розы. Причиной столь позд его замерзания 
Ангары я -<ля< тся не только быстрота ее тече
ния (у Иркутсьа она равна приблизительно 
13 км в ‘ас), но, главным образом, то, что она 
выносит воду из сравнительно прогретого за 
Лгто Байкала, и эта вода, прежде ч м охла
дился до точки :аМ' рз!іния, yen вает, благо
даря быстрому течению, отбежать от БаНкала 
ка 100—150 и 200 км. Поэтому Ангара замер- 
за т снизу вв"рх по учению, и средние сроки 
• е замерзания таковы: у К-жмы—8 ноября, 
Братска — 25, Балана сча —7 дека'ря, Усо- 
лья — 23 и у Иркутска —12 января. А еще 
ближе к истоку, у самого Бай ала, Ангара не 
зам. р. ает никогда, несмотря ни на какие мо
розы.

Снежный покров в ноябре одевает землю 
повсюду, и во всей Сибири стой г уже настоя- 

, щая зима. В Якугии, №  средняя температура 
ноября ниже 25 , уже начинается лютая сибир
ская стужа. Все різче и сильнее выделя.тся 
температу ный минимум; в Вер-ояиске средгяя 
т мнература ноября раина—36,7°, а де абря — 
46,3°, и долгая сибирская зима вступает в свои 
права.

П. Корчагин



Тов. Грищенко E. Ваш отіет 
тов. Манцеву верен. Необхо
димо лишь заметить, что ваше 
предположение относительно 
того, что при абсолютном нуле 
прекращается всякое движение 
молекул, соответствует лишь 
классическим представлениям 
о строении материи. По пред
ставлениям же новейшей кван
товой теории молекулы и пш 
абсолютном нуле обладают ско
ростями от нуля до вполне опре
деленной скорости.

Ваше предположение о том, 
что грозы (с громом и молнией) 
бывают лишь летом, не совсем 
справедливо. Правдп, в боль
шинстве случаев это бывает 
так потом v. что летом со
здаются наиболее благоприят
ные условия для образования 
восходящих токов во духа, бо
гатых водяными парами. Но 
там, где лето прохладное, а зи
мой бывают очень сильные 
циклоны, как на северо-западе 
Европы, грозы распределены по 
временам года равномернее; 
в Исландии же их бывает зи
мой даже больше, чем летом. 
Кроме того, там, где летом гос
подствует ясная и сухая по
года, а весной и осенью чаще 
бывают дожди (как, например, 
на берегах Средиземного моря, 
на южном берегу Крыма и на 
равнине восточного Закавказья), 

„ грозы также чаще весной и 
осенью и редки летом.

Тов. Попову. В своем письме 
вы отрицаете „ньютоновские 
притяжения“ (вместо правиль
ного „ньютоновское притяже
ние“) и выдвигаете „новый за
кон* — „закон всемирного про
никновения“.

В своем „законе“ вы предпо
лагаете, что все тела испускают 
„сил вые лучи“, не объясняя 
их природы и не показывая их 
происхождения. Следовательно, 
вы одно чало ясное явление 
(„ньютоновское піитяжение“) 
заменяете другим, совершенно 
непонятным („силовые лучи“).

Для того, чтобы вачіи изы
скания были плодотворны, вам 
необходимо еще много учиться.

Укажите нам свой возраст, 
образование и род занятий; мы 
Может быть сумеем посовето
вать вам, как начать или как 
дальше продолжать свое обра
зование.

Той. Костюшко. Саркелская 
крепость построена в 829— 
842 гг. Спафаро - Кандидатом 
Петроною, по прозвищу Коме- 
тером. Это была хазарская кре
пость, построенная на-Дону, 
около того места, где он пово
рачивает на запад,

Константин Багрянородный, 
первым давший указание о Сар- 
келской крепости, поясняет про
исхождение термина „саркел“; 
последнее взято из хазарского 
языка и означает „белый дом“. 
Проф. Булыгин переводит „сар
кел“ не как „белый дом*, а как 
„военный дом“ и считяет, что 
это не противоречит объясне
нию Багрянородного, так как 
„белый дом“ и „военный дом“ 
он считает синонимами. Проф. 
Булыгин считает Саркелскую 
крепость станом хазарского пра
вителя, кладовой на случай 
войны.

Главным городом хазар был 
Итиль, стоявший близ совре
менного г. Астрахани. В 966 г. 
Святослав Игоревич в войне 
с хазарами взял Саркелскую 
крепость.

Специальной литературы о 
Саркелско і крепости не суще
ствует. Отрыв чные указания 
имеются у арабских писателей. 
О хазарском пароде почитайте 
в учебнике русской истории.

Тов. Богданову'. 1. До настоя
щего времени открыто 92 эле
мента. Правда, за последнее 
время в печчти появилось со
общение об открытии, якобы, 
93 элемента, но это известие 
нельзя считать еще твердо уста
новленным фактом.

2. Изотопами называются про
стые вещества (не элементы), 
отличающиеся друг от друга 
только атомным весом, но не 
атомным н мером, т. е. не чи
слом электронов на внешних 
орбитах.

Как показал английский уче
ный Моз ели,  главное отли

чие элементов заключается в 
числе внешних орбитральных 
электронов. Например, у водо
рода на внешней орбите 1 элек
трон, у гелия — 2, у лития—3 
и т. д. Но ошибочно было бы 
думать, что для превращения, 
например, гелия в зодород не
обходимо отнять от внешней 
оболочки первого один элек
трон. В этом случае атом гелия 
зарядится положительно, и мы 
получим просто ионизованный, 
т. е. заряженный, атом гелия. 
Для превращения г*лия в водо
род необходимо еще, кроме 
этой операции, выбить из. его 
ядра положительный заряд, рав
ный заряду электрона. В этом 
случае мы сможем . полѵчить 
один из изотопов водоро а.

В своем письме вы пишете 
о накоплении количества. О ка
ком количестве вы говорите? 
Если о массе атома изотопа, то 
кр йне сомнительно, чтобы одно 
изменение массы могло бы при
вести к изменению его атом
ного номера (с соответствую
щим конечно изменением заряда 
ядра).

3. Агностицизм есть философ
ское воззрение, утверждающее, 
что о действительной природе 
вещей мы ничего знать не мо
жем.

Отсюда видно, что допуще
ние стационарности количества 
материи во вселенной совсем 
не агностицизм. Если допу
стить, что количество материи 
во вселенной измен< емо, то надо 
будет допусти ь, что материя 
может создаваться и разру
шаться, а это уже не материа
лизм, а идеализм, так как одним 
из основных положений мате
риализма является закон о со
хранении материи.

4 Полного комплекта журн. 
.Вестник знания“ за 1934 г. на 
склад; Ленинградского област
ного издательства нет.

По адресу: Ленинград, Тор
говый пер., 3, Отдел распро
странения Лен. Обл. Изд., можно 
выписать комплект за 1934 г. 
за исключением 2—3 номеров, 
котсрьіс можно приобрести у бу
кинистов.



H. K. Бородулину. „Черные 
клобуки“ — это летописное на
звание каракалпаков, принадле
жащих к тюркскому племени. 
Жили они раньше на левом бе
регу Волги, а начиная с XVIII в., 
большинство из них живет 
в дельте Аму и Бухаре. Числен
ность их точно не установлена. 
По некоторым источникам, чи
сленность их достигает 60 000, 
а по другим—90 000. Занима
ются они 'земледелием, ското
водством и рыбной ловлей.

Тов. Костюшко К. Латин
ский язык известен по памятни
кам римской литературы с III в. 
до нашей эры. До XVII века 
он применяется в официальных 
(дипломатических) сношениях, 
в науке, а затем начал выте
сняться национальными язы
ками. До настоящего времени 
латинская номенклатура сохра
нилась в медицине, фармации, 
в ботанической и зоотехнической 
систематике. И в нашем обиход
ном языке встречается много ла
тинских терминов; „конститу
ция“, „университет“, „институт“, 
„оратор“, „цивилизация“ и др.

Тов. Шестакову. 1. Универ
сальных методов лечения порока 
сердца не существует. В каждом 
отдельном случае следует обра
щаться к врачу, который назна
чит лечение,

То же самое надо сказать 
и о других заболеваниях сердца.

2. Чтобы ответить иа ваш во
прос о том, как излечить мало
кровие, надо знать, отчего про
изошло это заболевание, и по
стараться устранить вызвавшие 
заболевание причины; вместе 
с тем надо улучшить питание, 
побольше пользоваться солнцем 
и воздухоѵ, не переутомляться 
и т. п. В качестве лечебных пре
паратов принимают железо—как 
материал для образования ге
моглобина в крови — и мышьяк, 
который усиливает деятельность 
кроветворных органов. Все эти 
назначения должны делаться вра
чом по обследовании больного.

3. Нормальная половая жизнь, 
без излишеств, в соответствии 
с общим состоянием человека, 
является естественным физиоло
гическим процессом.

4. Незначительной силы элек
трический ток для человека не 
вреден.

Тов. Гайдукевич спраши
вает, есть ли где-нибудь в Со
ветском Союзе школа-колония 
для дефективных подростков.

Отвечаем;  Таких учрежде
ний в СССР очень много. Обра
титесь в ваш районный отдел 
народного образования.

Тов. Богатыреву. Издатель
ство „Сойкийа“ ликвидировано 
в 1930 г.

Тов. Горелику. Шахматную 
литературу и библиотеку зани
мательных книг Пе р е л ь ма н а  
можно выписать наложенным 
платежом по следующему адресу: 
Ленинград, Пр. 25-го Октября, 
д. 28, Дом книги.

Читателю Шептуеву. Изда
ние „Университет на дому“ пре
кратило свое существование не
сколько лет тому назад.

О предложении тов. Лахо- 
нина. Ваша идея принципиально 
неверна. Ваш прибор не дает 
на самом деле никакой „кон
центрации тепловой энергии“, 
т. е. никакого перехода тепла 
от более холодного к более го
рячему телу. Прибор этот не 
осуществляет отбора наиболее 
быстрых молекул, и вообще 
никакой макроскопический (т. е. 
бэльших размеров) прибор, под
чиняющийся законам обычной 
механики, не может осуще
ствить такого отбора. Ваше рас
суждение приводит к непра
вильному выводу. В нем есгь 
ошибка, впрочем довольно тон
кая; для выяснения этой ошибки 
необходимо знать закон рас
пределения молекул газа по 
различным скоростям.

В дальнейшем удобно упро
стить конструкцию. Дело в том, 
что если бы ваша идея бы.:а 
принципиально верна, то для 
ее осуществления не потребо
валось бы ни электрического 
поля, ни каких-либо заряженных 
частиц. В нашем распоряжении 
находится гораздо более „до
ступное“ поле земного тяготе
ния, которому мы можем пору
чить ту же задачу ускорения 
частиц, движущихся в одну 
сторону, и замедления частиц, 
движущихся в другую сто
рону.

Представим себе прямоуголь
ный сосуд, внутри которого 
находится газ при очеш н нком 
давлении, так-что длина ^ообод- 
ного пробега молекул много 
больше размеров сосуда. Мо
лекула, имеющая внизу ско
рость V,  и кинетическую энер
гию 1/2 двигаясь кверху, 
будет замедляться, так как ей 
придется производить работу 
против силы тяжести.

Сила тяжести равна массе 
молекулы, помноженной на ус :<о- 
рение в поле тяготения, кото
рое для всех тел на земной 
поверности одинаково и рчвно

£=981 см/сек.2

718

Работа против силы тяжести 
будет равна произведению силы 
на путь, т. е. mga, где а — вы
сота сосуда.

Поэтому, когда молекула пр№ 
дет наверх, то ее кинетическая 
энергия уменьшится на эту ве
личину (так как часть ее пе
рейдет в потенциальную энер
гию) и станет равна 

Чшѵ — mga.
Но это должно быть равно 

i/г тѵ", где Wj —скорость на
верху. Следовательно

»I2 =  V2 — 2ga.
Далее вы рассуждаете так-
Если с к о р о с т ь  каждой 

о т д е л ь н о й  молекулына-  
в е р х у  меньше ,  чем вни- 
зу,  то и с р е д н я я  ско
ро с т ь  мо л е к у л  н а в е р х у  
меньше,  чем вниз у ;  это 
значит, что температура моле
кул сверху м е и ь ш е, ч е иг 
с низ у .  1 Іри ударе молекул 
о верхнюю стенку они будут 
обмениваться с ее молекулами 
скоростью. Если температура 
стенки больше, чем темпера
тура молекул сверху, то, уда
ряясь о ст;нку, молекулы бу
дут получать от нее добавоч
ную скорость и с новой ско
ростью (назовем ее ѵ:; она 
больше, чем vt) полетят," уско
ряясь, вниз. Те же рассужде
ния приведут нас к тому, что 
скорость ѵ3, с которой они уда
рятся о нижнюю оценку, опре
деляется так:

ѵ3з =  ѵ2г +  2 ga
Отдав нижней стенке и з - 

бы то к с р е д н е й  с к о р о 
сти с в е р х  той,  к о т о р а я  
с о о т в е т с т в у е т  т е м п е 
ра т у р е э т о й с т е н к и, мо
лекулы с оставшейся скоро
стью v t полетят, замедляясь, 
наверх и проделают прежі.ий 
цикл. Таким образом верхняя 
стенка каждый раз будет отда
вать энергию ударяющимся о 
нее молекулам, а нижняя стен
ка будет получать энергию. 
В оезультате мы можем полу
чить непрерывный переход энер
гии от более холодной (верх
ней) к более горячей (нижней) 
стенке.

Для этого, как мы видим, не 
нужно никакого электрического 
поля.

Что же неправильно в этом 
рассуждении т. Лахонина? Н е- 
п р а в и л ь н ы  п о д ч е р к н у 
тые  места.

Как это ни странно, но хотя 
скорость каждой отдельной мо
лекулы при движении н;;зерх 
уменьшается, тем не менее 
с р е д н я я  скорость молекул



находящихся наверху, а следо
вательно и их температура, та
ковы же, как и внизу; вслед
ствие этого никакого обмена 
энергией с верхней стенкой не 
происходит.

То же самое относится к по
лету вниз. Хотя скорость ка
ждой отдельной молекулы при 
этом полете и увеличивается, 
тем не менее средняя скорость 
молекул, находящихся внизу, 
равна средней скорости моле
кул, находящихся наверху. По
этому равны и их температуры, 
и если температуры стенок в 
самом начале были одинаковы 
(мы предполагаем стенки абсо
лютно непроводящими тепло — 
ведь речь идет лишь о мыслен
ном эксперименте, а технически 
следовало бы сделать две изо
лированные горизонтальные пла
стинки), то они и останутся оди
наковыми.

Объясним это обстоятельство. 
Все дело в том, что не всякая 
молекула, начавшая полет снизу 
вверх, может долететь до верх
ней стенки. Для этого 'Необхо
димо, чтобы ее скорость имела 
достаточную величину, а имен
но, чтобы первоначального запа
са кинетической энергии 1/?иг/3 
хватило на работу mga против 
силы тяжести. Необходимо, еле-- 
довательно, чтобы 1/а тѵг было 
больше mga или ѵ- больше 2 ga.

Только быстрые молекулы 
могут долётеть до верхней 
стенки; при этом их средняя 
скорость уменьшится и как-раз 
станет равна скорости всех 
нижних молекул. Для того что
бы доказать это, необходимо 
знать з а к о н  Б о л ь ц ма н а  
для распределения молекул по 
скоростям и высоте.

Закон s тот говорит, что в поле 
тяжести (а также и в электри
ческом поле) плотность моле
кул, т. е. их число в одном см-, 
убывает наверх, причем числа 
молекул, движущихся с различ
ными скоростями, уменьшаются 
в одном и том же отношении. 
Поэтому доля молекул, движу
щихся с некоторой определен
ной скоростью, на любой вы
соте одинакова, а значит и 
средняя скорость и темпера
тура не меняются с высотой.

Можно также показать, что 
если вначале температуры сте
нок были неравны, то вследствие 
ударов частиц и обмена энер
гией (который при неравенстве 
температур будет происходить) 
температуры будут выравни
ваться, пока не сделаются оди
наковыми.

У вас есть ошибки, относя
щиеся к реализации вашей идеи; 
они менее существенны и мы 
на них поэтому не останавли
ваемся.

Тов. Левашеву. 1. Закон Бэра 
говорит, что все реки, теку
щие в Северном полушарии, 
независимо от направления тече
ния. если только течение прои
сходит по меридиану, подмы
вают свой правый берег, вслед
ствие чего он у них обрывист; 
все же реки, текущие в Южном 
полушарии, подмывают свой ле
вый берег.

Таким образом согласно этому 
закону, все реки, впадающие 
в Северный Ледовитый океан, 
если только они текут прибли
зительно по меридиану, имеют 
свои правые берега обрыви
стыми.

2. Ваши предположения о 
большой плотности вод Чер
ного моря на глубине 200 м, 
ч;-м вод нижнего течения Бос
фора не соответствуют действи
тельности. Нижнее течение Бос
фора, приносит в Черное море 
воду солености 33—35°/о, в то 
время как наибольшая соле
ность вод Черного моря не 
превосходит 22,45%. Вследствие 
большой солености воды ниж
него течения, несмотря на до
вольно высокую их темпера
туру (16-17° С; температура 
глубинных вод Ч. м 8—9°) об
ладают значительно большей 
плотностью, чем воды Черного 
моря. Как-раз соленость Чер
ного моря главным образом 
и объясняется притоком соле
ных вод через Босфор, что 
видно из данных, полученных 
экспедицией проф. Шокальского 
в 1925 г. Например, по данным 
полученным 10/XI-25 г. в месте 
43°0, с. ш. и 32°0 в д , мы имеем:

глубина соленость
75 и 19,31

100 „ 20,16
150 „ 20,93

' 200 , 21,37
300 , 21,73
500 „ 22,11

1000 . 22,27
2000 , 22,45

Отсюда в и по, что соленость 
резче всего меняется в слое 
150—200 м, а нижлее течение 
протекает на глубинах 50—7о м. 
Верхнее течение вызывается 
избытком притока речных вод 
в Черное море.® приносящих 
в год около 340,5 км воды

Если бы не было стока через 
Босфор и испарения, то уро
вень Черного моря повышался 
бы в год на 83 см.

3. Эйнштейн в последнее 
время жил в Брюсселе. Неко
торые выводы и следствия из 
теории относительности под
тверждаются научными опы
тами.

Так подтверждается одна из 
основных посылок его теории 
о зависимости массы от скорости

, то .движения тела (т —— ----

/
где т0 — масса покоящегося 
тела, V — скорость движения 
тела, с — скорость света =  
300000 км/сек.).

Подтверждается вывод из его 
теории о весомости энергии, 
т. е. о возможности превраще
ния массы в энергию. Правда, 
в земных условиях это не 
удается наблюдать, но это имеет 
место, как полагают астрономы, 
при излучении звезд. Обратный 
переход энергии в матери» до 
сих пор не удалось наблюдать 
ни в земных ни в космических 
условия, хотя этот переход обя
зательно должен быть, иначе 
мы пришли бы к тому выводу, 
что масса в мире постепенно 
должна исчезнуть, нигде не 
восстанавливаясь Подтвержда
ются выводы из теории тяго
тения ^Йнштейна об искривле
нии пути светового луча, если 
последний проходит вблизи боль
ших материальных масс, напри
мер вблизи Солнца Это было 
впервые подтверждено во время 
солнечного затмения в 1919 г.

Теория тяготения Эйнштейна 
помогла объяснить некоторые 
неправильности в движении 
ближайшей к Солнцу планеты— 
Меркурия остававшиеся до сих 
пор необъясненными.

Теория относительности под
тверждается также и в целом 
ряде своих специальных .выво
дов.

Тов. А. Емельянову. По по
воду вашего письма даем сле
дующее заключение.

Во-первых, тело не может 
под влиянием одних внутрен
них сил приобрести вращатель
ное движение. Для вращатель
ного движения тела нужно, 
чтобы на него действовала 
па ра  сил (две параллельные, 
равные и в разные сторо ы 
направленные силы) или вобще
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несколько сил, в разные стороны 
направленные. В настоящем слу
чае все силы приводятся к 
олной р а в н о д е й с т в у ю 
щей силе и к одной па р е  
сил. Равнодействующая сила 
сообщает телу п о с т у п а 
т е л ь н о е  движение, а п а р а  
сил дает в р а щ е н и е  телу,  
и такое тело будет двигаться 
и вращаться.

Во-вторых, относительно про
екта вашего механи.ша, как видно 
из чертежа и ваших объясне
ний, осуществить его возможно, 
но ничего особенного, нового 
в нем не будет. В особенности 
если диски тяжелые, массивные, 
которые долго сохраняют по 
инерции свое вращение. Вра
щающиеся в разные стор ны 
такие диски, если их сложить 
вместе, будут вращаться в 
оіном направлении, но затруд
нение будет не в этом, а в том, 
как д о л г о  они сохранят 
свое вращение. Для поддержания 
этого вращения необходим дви
гатель, о двигателе же вы ни
чего не пишете.

Тов Роговину. I. Литература 
по Атлантиде имеется следую
щая:

1) Р о же  Д е в и н ь, „Атлан
тида — исчезнувший материк“. 
Изд-во „Петроград“. 1926.

2) А. Н. К а р п о ж и ц к и й, 
„Атлантида". Журнал „Научное 
обозрение“. Февраль 1897 г.

3) А. Н. К а р п о ж и ц к и й, 
„Следы Атлантов.“ Журнал „На
учное обозрение“. 1897 г.

4) А. С. Норова,  „Исследо
вания об Атлантиде“. СПБ, 1854.

И. Жидкий кислород — голу
бая подвижная жидкость с маг
нитными свойствами.

Критическая температура кис
лорода, т. е. температура, в1- ше 
которой газ никакими способами 
нельзя превратить в жидкость, 
равна— 118,8° С; критическое 
давление 49,7 атмосф., темпера
тура кипения— 183,0°, темпе
ратура плавления — 218,4°. Те
плота испарения, т. е. теплота, 
отнимаемая кислородом при не-

r. Саіпарении, равна 51 — ; теплота 
плавления при — 219° С будет
л л С«8І3,3 — ; плотность жидкого кис- 
лорода при — 182° С—1,118; 
плотность твердого кислорода

при —227° С — 1,27; плотность 
в критической точка 0,43

Жидкий водород—прозрачная 
бесцветная жидкость. Критиче
ская температура — 240° С; кри
тическое давление 12,8 атм.; тем
пература кипения при атмосфер
ном давлении (76 см Hjj) •—- 
252,8 С; температура плавле
ния — 259,1° С. Плотность в кри
тической точке 0,531 -Ï—.’ м3

Т е п л о т а  парообразования 
Cal108 —  ; теплота испарения около 

Сяіточки кипения 200 —.
КГ

При сгорании 2,02 г водорода 
и 16,0J г кислорода выделяется 
68 360 Cal тепла.

Из самого определения крити
ческой температуры, данной 
нами выше, следует, что пер
вым условием сж.'.жения газов 
является понижение их темпе
ратуры ниже критической, для 
чего газ сильно сжимают и затем 
внезапно расширяют в лростран- 
с:ве с пониженным давлением. 
При этом газ охлаждается, даже 
не совершая никакой внешней 
р;,боты. Охлажденный газ охлаж
дает новые массы поступающего 
газа и проходящего тот же цикл, 
и таким образом мы постепенно 
все более и более понижаем тем
пературу газа до достижения 
критической точки, после чего 
газ легко сжижаеіся.

Но не для всех газов этот 
цикл годи: ся. Например, если 
водород при обычных условиях 
сжать и затем расширить в про
странство с пониженным давле
нием, то он не только не охла
дится, но, наоб рот, нагреется. 
Охлаждение получится только 
тогда, когда мы водород пред
варительно охладим до — 80° С.

Одной из употребительных 
машин сжижения газов, в част
ности воз іуха, является машина 
Линде, описание которой смо
жете найти в технической энци
клопедии в статье ^жижеи е 
газов“. Схематическое описание 
этой ѵашины сможете найти 
в большинстве курсов по эле
ментарной физике.

Тов. Яблонскому. Редакция 
прейскурантов не высылает. 
Можем вам рекомендовать сле
дующую научно-популярную ли

тературу, включающую в себе 
и истори-еские ебзоры:

1. Математика.
Проф. Г. Н. Попов.  „Очеоки 

по истерии математики“. Изд. 
'„Френкель“. 1925 г. 162 стр.

Вилейтнер Г,  „Как рожда
лась современная математика“. 
ГИЗ. 1927.г. 116 стр.

Кеджори, „История матема
тики“. По серии занимательной 
математики.

Игнатьев,  „В царстве сме
калки, или арифметик ; для всех“
В трех частях. II изд. ГИЗ. 1925 г.

Пе р е л ь ма нЯ И., „Занима
тельная геометрия’, „Занима
тельная арифметика“ „Геометрия 
на в.ільном воздухе“ и др.

2. Физика.
П. Лаку и Я. А пг.ель, „Исто

рическая физика“. В д ух томах 
под редакцией проф. О. Д. Хволь- 
сона, ГИЗ. 1929.

Ф. Розен б ргер, „История 
физики“. ГТТИ. 1934. В трех 
то ѵ( ах.

Обе книги охватывают исто- 
вию развития физики с древ
нейших времен до на них дней, 
Вторая книга несколько труднее 
первой.
По серии занимательной физики:

Перельман, „Занимательная 
физика“. В двух частях.

3. Астрономия.
С. Ньюкомб, „Популярна * 

астрономия“. Перевод под редак
цией и в обработке прс ф :ссора 
Н. Каменыцикова. „Прибой“ 
1924, стр. 157.

Эга книга очень популярно 
нанисана и дает общий обзор 
астрономии.

Г. К лей н, „Астрономические 
вечера“. ГИЗ. 1924, стр. 552.

Написана очень популярно, 
но вполне научно. Дг.ет истори
ческое развитие астрономии 
и основные ее достижения. 
Содержит также биографии не
которых великих астрономов.

Джинс,  „Движение миров.“ 
ГТТИ. 1934.

Дж^інс,  „Вселенная вокруг, 
нас.“ Перевод проф. Идельсояа 
ГТТИ. II изд. 1932 г. Стр. 402.

Обе книги очень увлекательно 
написаны крупнейшим специа
листом в ооласти астрономии. 
Вторую книгу можно рекомен
довать несколько более подгото
вленному читателю.

Ответств. редактор проф. Г. С. Тымянский

Техн. редактор С. И. Рейман
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чество знаков в печ. листе 70000. Формат бумаги 
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Продолжается прием подлиски на IV квартал 1935 года
НА СЛЕДУЮ Щ ИЕ ЖУРНАЛЫ :

П Д Р Т П Р Г А Н И Ч А Т П Р ^ - Д в у х и в д е л ь н ы й  орган  Ле"нинградского Город-кіго  
Комитета ВКП(б). Ставит своей целью помочь сѳ ретаро парткоиа, 
парторгу, группоргу. низовому партактиву и рьдтвому члену партии 
в его повседневной практической работе. Печатает руководящие 
статьи по вопросам внутрипартийного строительства.
В ы ходит 24 н о м ер а  в год.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНАі на 1 год — 7 р. 20 к.
. 6 мес, — 3 р. 60  к.
„ 3 мес. — I р. 80 к.

П  Л  Р Т Ѵ І І Г С Й  t t —двухнедельный журнал— руководящий орган
Ленинградского Областного и Городского

Комитетов ВКП(б).
ПОДПИСНАЯ ЦЕНАі на 1 год — 8 р. 40 к.

» 6 м ес.— 4  Р- 20 к.
, 3 мес. — 2 р. 10 к.

„ Р А Б О Т Н И Ц А  и К Р Е С Т Ь Я Н К А “
Орган Ленинградского Обкома ВКП(б), Обл сполкома и Облпрофсо- 
вѳта.
„Работница и крестьянка" помогает повышению культурно-поли
тического уровня трудящейся женщины, став іт задачей воспитание 
новых кадров для промышленности и сельского хозяйства. 
„Работница и к рестьянк а“ , показывая лучших ударниц социали- 
стичес ой стройки, лучшие образцы их производственной, обществен
ной, культурной работы, мобилизует і олитичѳгкую и производствен
ную активность трудящихся женщин на выполнение очередных 
политических и хозяйственных задач.
„Работница и к р есть я н к а“ борет я за укрепление революцион
ной законности в отношении охраны женского труда, Отражает  
современный быт трудящейся женщины города и деревни. Помо
гает родителям в ко м . унистичѳском воспитании детей.
Вы ходит 24 н о м ер а  в год.

ПОДПИСНАЯ ІДЕНАі на 1 год — 4  р. 80 к.
„ 6 м ес.— 2 р. 40 к.
„ 3 мес. — I р. 20 к.

■ Я П я р и л  а  Ц  Г Р Г Р Н Я М - ° Р ган Ленинградского Ко-
ц П Г Н и П Н Л  Д С . Г Е . О О Л  митета ВКП(б) Областного 

Исполкома. Массовый колхозный и совхозный журнал. .Красная  
деревня' помогает колхозникам, рабочим совхозов и МТС—правильно 
организован про зводство и труд, овладеть агро-зоотехникой и 
техникой работы на машинах, организует заочную агро-техучебу, дает 
ответы своим читателям в журнале и письменно по всем вопросам 
агро-зоотехники, организации труда и юридическую консультацию. 
В „К расной дер ей н е“ расширен литературный отдел. В отдела 
печатаются произведения современных писателей и поэтов, а такж е  
про введения ьачинающих писателей. При литературном отделе 
работает консультация, которая дает советы и указания начинаю
щим авторам. Регулярно даются отделы „Шахмат и шашек' и .З ани
мательной науки'.
В ы ходит 36 н ом ер ов  в год.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНАі на 1 год - 1 0  р, 80 к.
. 6 мес. — 6 р. 40 к.
, 3 мес. — 2 р. 70 к.

П О Д П И С К У  Н А П Р А В Л Я Т Ь  в Л енинградское Областное И зда-
________________________________т ел ь ст в о , Ленинград, 125, Т орге*

вый п ер ., 3 , или сдав ат ь  в ближ айш ие почтовы е отделения, органи- 
за т о р а м  подписки на ф абрик ах и за в о д а х  и письм он осцам .
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Продолжается прием подписки на IV квартал 1935 года
НА СЛЕДУЮЩИЕ ЖУРНАЛЫ:

U F O Y H M M  — Обслуживает широкие массы
j j D L u  I  l i w s r t t  0 І Г 1 Я » і » а * і  трудящихся, знакомит их с но

вейшими достижениями в области естественных наук, техники, антро
пологии, этнографии, археологии и общественных наук.
В ы ходит 12 ном еров в год.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНАі на 1 год — 12 р.
, 6 мес. — В р.
, 3 мес. — 3 р.

В Е Г О Е Г І І С І  -литературно-художественный журнал, печатаетпроив- 
J I "  Ь в Ь Ц  ведения крупнейших советских и западных писателей 

и лучшие произведения рабоч х и колхозных авторов., Резец* имеет 
постоянную литературную консультацию.
В ы ходи т 24 н ом ера в год.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНАі на 1 год — 9 р. 60  к.
, 6 м ес.— 4  р. 80  к.
,  3 м ес.— 2 р. 4 0  к.

М А Ѵ Н А  U  Т Г Ѵ Н І Д К А ^  ~  старейший научно-техниче- къ**  я в и  шрщ в СНИЙ популярный жур.іИЯ.
В ы х о д и т  2 раза в м еся ц .

ПОДПИСНАЯ ЦЕНАі на 1 год — 6 р.
, 6 мес. — 3 р.
„ 3 мес. — I р. 50 к,

Р А Е П Е  — руководящий журнал дня рабкоров,ц і  и м »  v a - * * а * » . * * ш селькоров, военкоров и юнкоров. Ведет 
систематическую работу по повышению теоретической и практи
ческой подготовки работников редколлегий и стенных газет, раб
селькоров и ударников печати. Печатает консультации, обзоры,ста
тьи с показом опыта лучш х газет.
В ы ходит 24 ном ера в год.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНАі на 1 год — 7 р. 20  к.
„ 6 мес. — 3 р. 60 к.
„ 3 мес. — I р. 80  к.

„В П ОМО ЩЬ  Р А Й О Н Н ЫМ И ПШТОТДЕПЬСКЯМ ГАЗЕТАМ“
. Ежедекадный журнал Отдела культуры и пропаганды ленин эма 

О ко ■ а ВКП(б).
Жуюн л рассчитан на районный и партийный актив раб тнико • по
литотделов совхозов, работников районных полито дельских, транс
портных и фабрично-заводских газет.
В ы х о д и т  &*6 ном еров в год.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНАі на 1 год — 18 р.
, 6 мес. — в р.
„ 3 мес. — 4  р. 50  к.

П О Д П И С К У  Н А П Р А В Л Я Т Ь :  Ленинград, 125, Торговы й пер ., 3,
------------------------------------------------ -— .—-  Л енинградское о б л . изд-во, или
сдавать а бл и ж г шие п очтовы е отделения, орган изаторам  подписни  

на ф абрик ах и за в о д а х  и п и сь м он осц ам .


