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ТУ Р Н У Ю  М ОЩ Ь СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РОДИНЫ !

К XVII! ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Б. КЕЛЛЕР, акад.

Я  в с п о м и н а ю  с е й ч а с  о ч е н ь  г л у б о к о е  
з а м е ч а н и е  Ф . Э н г е л ь с а  п о  о т н о ш е 
н и ю  к  я в л е н и я м  б и о л о ги и :  „ К о  в сей  
и с т о р и и  о р г а н и з м о в  н а д о  п р и м е н и т ь  
з а к о н  у с к о р е н и я  п р о п о р ц и о н а л ь н о  
к в а д р а т у  р а с с т о я н и я  в о  в р ем ен и  о т  
и с х о д н о г о  п у н к т а .  Ч е м  в ы ш е , т е м  
б ы с т р е е  и д е т  д е л о “ .

М н е  к а ж е т с я ,  ч т о  э т о  зам еч ан и е  
в п о л н е  п р и л о ж и м о  и  к о  в се й  н а ш е й  
в е л и к о й  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  с т р о й к е  
и  к  р а з в и т и ю  у  н а с  н а у к и . Т а к  б у р н о  
н а р а с т а ю т  н а ш и  т е м п ы . „ Ч е м  в ы ш е , 
т е м  б ы с т р е е  и д е т  д е л о “ .

В  а в г у с т е  м н е  п р и ш л о с ь  в ы с т у -  
п а т ь  с  д о к л а д о м  на  к о н ф е р е н ц и и  
п о  з а щ и т е  а к а д е м и ч е с к о й  с в о б о д ы  
в А н г л и и  —  в О к с ф о р д е .  В  а у д и т о р и и  
с  в ы с о к и м и  г о т и ч е с к и м и  ц е р к о в н ы м и  
с в о д а м и  я и зо б р а зи л  м е л о м  на  д о с к е  
р а з в и т и е  н а у к и  в  с т а р о й  ц а р с к о й  
Р о с с и и  и у  н а с  в  С С С Р  в в и д е  л и 
н и и ; д о  р е в о л ю ц и и  л и н и я  п о д н и м а 
л а с ь  ч р е з в ы ч а й н о  м е д л е н н о  и н е о 
х о т н о ,  ш л а  п о ч т и  г о р и з о н т а л ь н о ;  
т е п е р ь  ж е  о н а  с та л а  п о ч т и  в е р т и 
к а л ь н о й , п о л е зл а  к р у т о  в б е с п р е д е л ь 
н у ю  вы сь^

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

Д о  р е в о л ю ц и и  у  н а с  б ы л а  о д н а  
А к а д е м и я  н а у к , и в  н ей  ч и с л и л о с ь  
4 4  а к а д е м и к а . Т е п е р ь  э т а  д в у х с о т 
л е т н я я  с т а р у ш к а  в с т у п и л а  в п е р и о д  
н о в о го ,  я р к о г о ,  м о л о д о г о  р а зв и т и я . 
X I X  г о д о в щ и н у  о н а  в с т р е ч а е т  в м е сте  
со  с в о и м  м а с т и т ы м  п р е з и д е н т о м
А . П .  К а р п и н с к и м  в М о с к в е .  
Ч и с л о  а к а д е м и к о в — о к о л о  100. Р е з к о  
и зм е н и л ся  и х  с о с т а в .  С р е д и  н и х  т е 
п е р ь  м н о го  п р е д с т а в и т е л е й  н а ш е го  
в е л и к о г о  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  п р о 
и з в о д с т в а . И н ж е н е р ы  —  с т р о и т е л и  г и 
г а н т с к и х  п л о т и н ,м е т а л л у р г и ,  э л е к т р о 
т е х н и к и , с п е ц и а л и с т ы  п о  с е л ь с к о 
х о з я й с т в е н н ы м  м а ш и н а м , а гр о н о м ы  
и  т . д . д а л и  с ю д а  с в о и х  л у ч ш и х  т в о р 
ц о в , о с у щ е с т в л я ю щ и х  в е л и к и е  з а 
м ы с л ы  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  т е х н и к и . 
Н а ш и  гр а н д и о з н ы е  а р к т и ч е с к и е  п о 
б е д ы , к о т о р ы е  п р и н о с я т  я р к у ю , н о 
в у ю  ж и з н ь  п о л я р н ы м  п у с т ы н я м , н а 
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ш л и  з д е с ь  с в о е г о  в ы р а з и т е л я  в л и ц е
О . Ю . Ш м и д т а ,  к о т о р ы й  б ы л  и з 
б р а н  а к а д е м и к о м  в т е к у щ е м  го д у .

Н о  э т о г о  м а л о  —  в м е с т о  о д н о й  д о 
р е в о л ю ц и о н н о й  А к а д е м и и  н а у к , у  н а с  
и х  с т а л о  т е п е р ь  5. В  с а м о м  д ел е , 
в с п о м н и т е :  А к а д е м и я  н а у к  С С С Р ,
У к р а и н с к а я  А к а д е м и я  н а у к , Б е л о 
р у с с к а я  А к а д е м и я  н а у к , А к а д е м и я  
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  н а у к  и м е н и
В . И .  Л е н и н а , . И н с т и т у т  э к с п е р и м е н 
т а л ь н о й  м е д и ц и н ы , к о т о р ы й  п о  с в о е й  
с т р у к т у р е  и р а б о т е  п р е д с т а в л я е т  с о 
б о й  н а с т о я щ у ю  А к а д е м и ю  м е д и ц и н 
с к и х  н а у к .

И н о г д а  у  м е н я  с п р а ш и в а ю т , с к о л ь к о  
ж е  у  нас в с е г о  а к а д е м и к о в  и с к о л ь к о  
и х  н а м  в о о б щ е  н у ж н о . Я  на  э т о  о т 
вечаю : „ в с я  н а ш а  с т р а н а  с е й ч а с  п р е 
в р а т и л а с ь  в о д н у  с п л о ш н у ю  а к а д е м и ю  
в е л и к о г о  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  т в о р ч е 
с т в а , в к о т о р о й  к а ж д ы й  с о з н а т е л ь 
н ы й  с о в е т с к и й  т о в а р и щ  у ч и т с я , т в о 
р и т  и  и с с л е д у е т “ .

И  в о т  в д а н н о й  к о р о т к о й  з а м е т к е  
к  X V I I I  г о д о в щ и н е  О к т я б р я  м н е  х о 
ч е т с я  о с о б е н н о  о с т а н о в и т ь с я  т о л ь к о  
на  о д н о м  н о в о м  я в л е н и и , к о т о р о м у  
я  п р и д а ю  с о в е р ш е н н о  и с к л ю ч и т е л ь 
н о е  з н а ч е н и е  в и с т о р и и  с о в е т с к о й  
н а у к и ;  я и м е ю  в  в и д у  к о л х о з н ы е  х а т ы -  
л а б о р а т о р и и .

К р е с т ь я н е  п о  х а р а к т е р у  с в о е г о  п р о 
и з в о д с т в а  в с е гд а  б ы л и  в н и м а т е л ь 
н ы м и  н а б л ю д а т е л я м и  п р и р о д ы . Я  в с п о 
м и н а ю  с е й ч а с  о д н о г о  с в о е г о  з н а к о 
м о г о  и з  д н е й  м о л о д о с т и .  Э т о  б ы л  
с т а р ы й  э н т у з и а с т - с е м и д е с я т н и к  К .  Ф .

А г р а н с к и й ,  к о т о р ы й  д е л а л  с в о е о б р а з 
н ы й  к у л ь т  и з  с о б и р а е м ы х  и  и з у 
ч а е м ы х  и м  н а б л ю д е н и й  к р е с т ь я н  н а д  
я в л е н и я м и  п р и р о д ы  и  н а п и са л  ц е л о е  
и с с л е д о в а н и е  „ Р у с с к и е  н а р о д н ы е  п р и 
м е т ы  о  п о г о д е “ . Н о  к а к а я  к р е п к а я  
с т е н а  о т г о р а ж и в а л а  э т у  „ к р е с т ь я н 
с к у ю  н а у к у “ о т  н а с т о я щ е й  н а у к и !

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

Я  с ч и т а ю  о р г а н и з а ц и ю  х а т -л а б о р а 
т о р и й  з н а ч и т е л ь н е й ш и м  я в л е н и е м  
в  и с т о р и и  с о в е т с к о й  н а у к и  к  X V I I I  г о 
д о в щ и н е  О к т я б р ь с к о й  р е в о л ю ц и и . 
С е р д ц е  к а ж д о г о  у ч е н о г о  д о л ж н о  н а 
п о л н и т ь с я  г о р я ч е й  р а д о с т ь ю  п р и  
м ы с л и  о  т о м , ч т о  к  н а у ч н о м у  и с с л е 
д о в а н и ю  п р и о б щ а ю т с я  н о в ы е  м о щ 
н ы е  к а д р ы . В с е  у ч е н ы е , в се  н а у ч н ы е  
у ч р е ж д е н и я  С о ю з а  д о л ж н ы  о к а з ы 
в а т ь  п о м о щ ь  н о в о м у  д в и ж е н и ю . Д о л 
ж е н  у ч е с т ь  э т о , п о  м о е м у  м н е н и ю , 
в  с в о е й  р а б о т е  и  „ В е с т н и к  з н а н и я “ 1.

1 Редакция журнала .Вестник знания“ вклю
чила предложение акад. Б. Келлера в план ра
боты на 1936 г. и приложит все силы к осуще- 
сгвлению связи с хатами-лабораториями и ока
занию им посильной помощи.



УСПЕХИ СОВЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ
и

И Х  З Н А Ч Е Н И Е  Д Л Я  П С И Х И А Т Р И Й
Проф. В. ОСИПОВ, заслуженный деятель науки

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

Н а ш и м  в о ж д е м  то в . С т а л и н ы м  
д а н  на  т е к у щ и й  п е р и о д  с т р о и т е л ь 
с т в а  л о з у н г  „ К а д р ы  р е ш а ю т 1 в с е “ . 
Э т о т  л о з у н г  и м е е т  в с е о б щ е е  з н а ч е 
н и е  д л я  С С С Р ;  о н  и м е е т  зн а ч е н и е  
и с к л ю ч и т е л ь н о й  в а ж н о с т и  и д л я  м е 
д и ц и н ы , к о т о р а я  к  X V I I I  го д о в щ и н е  
О к т я б р я  п е р е с т а е т  б ы т ь  о т с т а ю щ и м , 
у з к и м  у ч а с т к о м , в с и с т е м е  б у р н о  р а 
с т у щ е г о  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с т р о и 
т е л ь с т в а .

Н а  X V I  С ъ е з д е  с о в е т о в  Р С Ф С Р
Н а р к о м  з д р а в о о х р а н е н и я  то в . К а м и н ;  
с к н й  в св о ей  р е ч и  д ал  п о д р о б н у ю  
х а р а к т е р и с т и к у  н а ш и х  д о с т и ж е н и й  
и н е д о с т а т к о в  в о б л а с т и  м е д и ц и н ы . 
Д о с т и ж е н и я  н а ш и  в е л и к и , и е сли  
в н а с т о я щ е е  в р е м я  б ю д ж е т  з д р а в о 
о х р а н е н и я  п р е в ы с и л  ч е т ы р е  м и л 
л и а р д а , т о  м о ж н о  с у в е р е н н о с т ь ю  
с к а з а т ь ,  ч т о  п р и  т о м  в н и м а н и и , к о 
т о р о е  у д е л я е т с я  п а р т и е й  и  п р а в и 
т е л ь с т в о м  з д р а в о о х р а н е н и ю  и м е д и 
ц и н с к и м  н а у к а м , э т и  д о с т и ж е н и я  
б у д у т  н а р а с т а т ь  е щ е  б ы с т р е е  и 
у с п е ш н е е .

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

З а б о т ы  в о х р а н е  з д о р о в ь я  т р у д я 
щ и х  и д у т  к а к  в л е ч е б н о м , т а к  и в 
п р о ф и л а к т и ч е с к о м  н а п р а в л е н и я х  и 
р а с п р о с т р а н я ю т с я  на  в се  в о з р а с т ы .

Р о д и л ь н а я  с е т ь  у в е л и ч и л а с ь  у  нас  
в 6  раз; с л е д о в а т е л ь н о , в о  с т о л ь к о  ж е  
р а з  в о з р о с л а  га р а н т и я  р о д о в  без т я 
ж е л ы х  о с л о ж н е н и й  д л я  р о д и л ь н и ц ы  
И д л я  ее  п о т о м с т в а . С н и з и л а с ь  з а б о 
л е в а е м о с т ь  п о с л е р о д о в ы м  с е п с и с о м

и  п о с л е р о д о в ы м и  п с и х о з а м и . К о л и ч е 
с т в о  м е с т  я с е л ь н о й  с е ти  д о в е д е н о  д о  
3  700  000 , в  с в я зи  с  ч ем  с н и зи л а с ь  
д е т с к а я  с м е р т н о с т ь  и  у с и л и л а с ь  с о 
п р о т и в л я е м о с т ь  д е т с к о г о  о р га н и зм а  
и н ф е к ц и я м  и  д р у г и м  в р е д н ы м  в л и я 
н и я м . П о с т р о е н ы  в б о л ь ш о м  к о л и ч е 
с т в е  н о в ы е  д о м а  о т д ы х а ,  с а н а то р и и , 
к у р о р т ы ,б о л ь н и ц ы .  Э т и  м е р о п р и я т и я  
п о з в о л и л и  за  и с т е к ш и й  г о д  п р о п у 
с т и т ь  ч е р е з  с а н а т о р и и  и д о м а  о т д ы х а  
с в ы ш е  2  м и л л и о н о в  ч е л о в е к .

В с е  п р и в е д е н н ы е  д а н н ы е  и м е ю т  
в а ж н о е  зн а ч е н и е  в п с и х о г и г и е н и ч е 
с к о м  о т н о ш е н и и  и к а к  п р о ф и л а к т и 
ч е с к и е  м е р ы  п о  о т н о ш е н и ю  к  п с и х и 
ч е с к и м  з а б о л е в а н и я м ; в  ч а с т н о с т и  
и зв е с т н о , ч т о  не  м е н е е  2— 3 %  д у ш е в 
н о б о л ь н ы х  с т р а д а ю т  и н ф е к ц и о н н ы м и  
п с и х о з а м и .

Б л а г о д а р я  у л у ч ш е н и ю  в о д о с н а б ж е 
н и я  и  к а н а л и з а ц и и , у с и л е н и ю  с а н и 
т а р н о г о  н а д зо р а  н а д  п и щ е в ы м и  п р о 
д у к т а м и  и  р я д у  д р у г и х  м е р о п р и я т и й  
п о  б о р ь б е  с и н ф е к ц и я м и  —  э п и д е м и и  
с о к р а т и л и с ь  в 3 — 7 ра з .

У л у ч ш е н и е  ф и з и ч е с к о г о  р а зв и ти я  
и  с о с т о я н и я  з д о р о в ь я  н а с е л е н и я  д о 
к а з ы в а е т с я  е щ е  т е м  о б с т о я т е л ь с т в о м , 
ч т о  р о с т  и  в е с  д е т е й  в н а с т о я щ е е  в р е м я  
в ы ш е , ч е м  в  п р е д ш е с т в у ю щ и е  го д ы .

Е с л и  м ы  п р и м е м  в о  в н и м а н и е  р е з 
к о е  с н и ж е н и е  з а б о л е в а е м о с т и  с и ф и 
л и с о м , у м е н ь ш е н и е  а л к о го л и зм а , е сли  
у ч т е м  ш и р о к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  д и с 
п а н с е р и з а ц и и  и р а й о н н о й  п си х и а тр и и , 
п о з в о л я ю щ е й  б р а т ь  п о д  н а б л ю д е н и е  
и  л е ч и т ь  не т о л ь к о  р е з к о  в ы р а ж е н 
н ы е  ф о р м ы  п с и х о з о в , н о  и н а х о д я 
щ и е с я  е щ е  в с а м о м  н ач ал е  с в о е го  
р а з в и т и я , —  т о  з а м е т н о е  с н и ж е н и е  з а 
б о л е в а е м о с т и  д у ш е в н ы м и  б о л е зн я м и  
в  н а ш е й  с т р а н е  с т а н е т  д л я  н а с  в п о л н е  
п о н я т н ы м .

О д н а к о ,  д и с п а н с е р и з а ц и я  д а л е к о  не 
в о  в с е х  с л у ч а я х  я в л я е т с я  т е м  с р е д 
с т в о м , к о т о р о е  м о ж е т  у д о в л е т в о р и т ь  
л е ч е б н ы м  т р е б о в а н и я м :  в е с ь м а  зн а ч и 
т е л ь н о е  ч и сл о  д у ш е в н о б о л ь н ы х  н у 
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ж д а е т с я  в п о м е щ е н и и  в п с и х и а т р и ч е 
с к и е  б о л ь н и ц ы , к о т о р ы х  в н е о б х о д и 
м о м  к о л и ч е с т в е  м ы  п о к а  е щ е  н е  и м е е м . 
П о э т о м у  н е л ь з я  н е  п р и в е т с т в о в а т ь  
п о с т а н о в л е н и я  Н а р к о м з д р а в а  о  с т р о 
и т е л ь с т в е  н о в ы х  б о л ь н и ц .

Р а с п р о с т р а н е н и е  д и с п а н с е р и з а ц и и  
б е з у с л о в н о  п о в ы с и л о  о б р а щ а е м о с т ь  
н а се л е н и я  к  в р а ч а м  и  в б о л ь н и ц ы , 
а э т о ,  к а к  у с т а н о в и л а  п с и х и а т р и ч е с к а я  
п р а к т и к а , и м е е т  о г р о м н о е  зн а ч е н и е , 
и б о , чем  р а н ь ш е  б о л ь н ы е  п о п а д а ю т  
п о д  в р а ч е б н о е  н а б л ю д е н и е  и б о л ь 
н и ч н о е  л е ч е н и е , т е м  б о л ь ш и й  п р о 
ц е н т  в ы з д о р о в л е н и я  д а ю т  п с и х о з ы .

С о д е р ж а н и е  л е ч а щ и х с я  в б о л ь н и 
ц а х  р е з к о  у л у ч ш и л о с ь  в с в я зи  с  у л у ч 
ш е н и е м  с н а б ж е н и я  и  п о в ы ш е н и е м  
к в а л и ф и к а ц и и  п е р с о н а л а .  В о  в р е м е н а  
ц а р и з м а  к о й к о -д е н ь  с т о и л  92 ,2  к о п ., 
а в н а с т о я щ е е  в р е м я  г о с у д а р с т в о  т р а 
т и т  на  н е г о  30  р . 59  коп .!

В  н а ш и х  б о л ь н и ц а х  и  л е ч е б н ы х  
у ч р е ж д е н и я х  в о о б щ е  л о з у н г  о  в н и м а 
т е л ь н о м , з а б о т л и в о м  о т н о ш е н и и  к  ч е 
л о в е к у , о  п р о д у м а н н о м  и н д и в и д у а л ь 
н о м  п о д х о д е  к  б о л ь н о м у  в се  б о л ь ш е  
и  б о л ь ш е  п р е т в о р я е т с я  в ж и з н ь . Э т о  
н а ш л о  с в о е  о т р а ж е н и е  и  в о р г а н и 
з а ц и и  о т д е л е н и й  д л я  д у ш е в н о б о л ь -  - 
н ы х ,  а и м ен н о : в  р я д е  п с и х и а т р и 
ч е с к и х  б о л ь н и ц  у с т р о е н ы  с а н а т о р 
н ы е  о т д е л е н и я  д л я  в ы з д о р а в л и в а 
ю щ и х  и  д л я  т а к  н а з ы в а е м ы х  „ м я г к и х “ ; 
и  л е г к и х  ф о р м  п с и х о з о в .  Б о л ь ш о е  
р а с п р о с т р а н е н и е  п о л у ч и л а  ф и з к у л ь 
т у р а ,  к о т о р а я  в п р е ж н е е  в р е м я  в п с и 
х и а т р и ч е с к и х  б о л ь н и ц а х  не  п р и 
м е н я л а с ь ;  з н а ч и т е л ь н о  ш и р е  с т а л и  
п р и м е н я т ь с я  и  ф и з и ч е с к и е  м е т о д ы  ] 
л е ч е н и я .

К  ч и с л у  б о л ь ш и х  д о с т и ж е н и й  п с и 
х и а т р и и  с л е д у е т  о т н е с т и  и  т р у д о в у ю  
та р & п и ю  д у ш е в н ы х  б о л е зн е й . Э т а  т е 
р а п и я  п р и м е н я л а с ь  и  р а н ь ш е , н о  ц е 
л е в а я  у с т а н о в к а  е е  б ы л а  и н о й  —  ею  
гл а в н ы м  о б р а з о м  п р е с л е д о в а л о с ь  р а з 
в л е ч е н и е  б о л ь н о г о .  В  н а ш е й  ж е , с о 
ц и а л и с т и ч е с к о й  с т р а н е  т р у д т е р а п и я  
и м е е т  ц е л ь ю  п р и о б щ и т ь  б о л ь н о г о  
к  с о ц и а л и с т и ч е с к о м у  с т р о и т е л ь с т в у ,  
в ы зв а т ь  в  н ем  с о з н а н и е  е г о  о б щ е 
с т в е н н о й  п о л е з н о с т и  и  о т ч а с т и  д а т ь  
е м у  в р у к и  с р е д с т в а  к  ж и зн и . О т с ю д а  
р а ц и о н а л ь н а я  п о с т а н о в к а  т р у д а  с у ч е 
т о м  и н д и в и д у а л ь н ы х  с к л о н н о с т е й  и

и н т е р е с о в  б о л ь н о го ,  с  у ч е т о м  е г о  б о 
л е з н е н н о го  с о с т о я н и я .

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

Р а й о н и р о в а н и е  и  д и с п а н с е р и з а ц и я  
п с и х и а т р и ч е с к о г о  д е л а  в С С С Р  с п о 
с о б с т в о в а л и  т о м у ,  ч т о  м ы  н а ч а л и  
п р и с т а л ь н о  и з у ч а т ь  н а ч а л ь н ы е  ф о р м ы  
п с и х о з о в  и  т а к  н а з . „ п о гр а н и ч н ы е  
с о с т о я н и я “ , о к о т о р ы х  р а н ь ш е  и м е л и  
л и ш ь  п р и б л и з и т е л ь н о е  п о н я т и е , т а к  
к а к  о б ы ч н о  б о л ь н ы е  п о п а д а л и  в  б о л ь 
н и ц ы  у ж е  в т о  в р е м я , к о г д а  в с м ы с л е  
л е ч е н и я  п о ч т и  н и ч е г о  н е л ь зя  б ы л о  
с д е л а т ь . Э т о  п р и в е л о  к  в ы д е л е н и ю  
и  и з у ч е н и ю  т а к  н а з . „ м я г к и х “ ф о р м  
п с и х о з о в ,  к о т о р ы е  в н а с т о я щ е е  в р е м я  
с т о я т  в ц е н т р е  в н и м а н и я  п с и х и а т р о в .  

)»- Н а у ч н а я  р а з р а б о т к а  п с и х и а т р и и  
и с о п р е д е л ь н ы х  д и с ц и п л и н  о с у щ е 
с т в л я е т с я  в к л и н и к а х ,  в  с п е ц и а л ь н ы х  
и н с т и т у т а х  (н е в р о п с и х и а т р и ч е с к и е  и н 
с т и т у т ы ,  И н с т и т у т  м о з г а  в  М о с к в е  
и  в Л е н и н гр а д е , П с и х о н е в р о л о г и ч е 
с к а я  а к а д е м и я  в Х а р ь к о в е  и д р .) , а 
т а к ж е  и  в б о л ь н и ц а х ,

Ь" Е с л и  п р е ж н и й  в р а ч -п с и х и а т р  б ы л  
б о л ь ш е  н а б л ю д а т е л е м , чем  л е ч е б н и 
к о м , т о  с о в р е м е н н ы й  п с и х и а т р  я в 
л я е т с я  н а у ч н ы м  и с с л е д о в а т е л е м  и 
а к т и в н ы м  л е ч е б н и к о м , в о з в р а щ а ю щ и м  
к  ж и з н и  м н о г и х  е е  с т р о и т е л е й , н е 
п р е с т а н н о  р а б о т а ю щ и м  н а д  и з о б р е т е 
н и е м  и  п р и м е н е н и е м  н о в ы х  а к т и в н ы х  
м е т о д о в  л е ч е н и я  п с и х и к о в .

\ В  а к т и в н о й  т е р а п и и  п с и х и к о в  н а 
ш л и  с в о е  п р и м е н е н и е  л у ч и  Р е н т ге н а , 
л и з а т ы , р а з л и ч н ы е  п и р о г е н н ы е  с р е д 
с т в а  (м а л я р и о т е р а п и я  и д р .), г е м о 
т е р а п и я ;  в и д о и з м е н я ю т с я  и  с о в е р 
ш е н с т в у ю т с я  с т а р ы е  с п о с о б ы  л е ч е н и я . 
П р а в д а ,  о с т а е т с я  с д е л а т ь  в э т о м  о т 
н о ш е н и и  н е с р а в н е н н о  б о л ь ш е , ч ем  
с д е л а н о  д о  с и х  п о р , н о  м о ж н о  с  у в е 
р е н н о с т ь ю  с к а з а т ь , ч т о  п р и  т е х  м а т е 
р и а л ь н ы х  в о з м о ж н о с т я х ,  п р и  т о м  в н и 
м а н и и , к о т о р о е  у д е л я е т с я  п а р ти е й  
и  п р а в и т е л ь с т в о м  д е л у  з д р а в о о х р а н е 
н и я , н а у к е  и  ее р а б о т н и к а м , н а ш и  
д о с т и ж е н и я  и  в о б л а с т и  п с и х и а т р и и  
б у д у т  с  к а ж д ы м  г о д о м  в о з р а с т а т ь  
в с е  у с к о р я ю щ и м и с я  т е м п а м и .



н а р о д ы  с о в е т с к о г о  с о ю з а
И  1  Л Е Н И Н С К О М  П У Т И

А. САМОЙЛОВЫМ, акад.

Б у д у ч и  т у р к о л о г о м , я у с п е в а л  в г о д ы  
д о  О к т я б р ь с к о й  р е в о л ю ц и и  с л е д и т ь  
за  к у л ь т у р н о й  ж и з н ь ю  в с е х  н а р о д о в , 
г о в о р я щ и х  на я з ы к а х  т ю р к с к о й  с и 
с т е м ы , п о  т о й  п е ч а л ьн о й  п р и ч и н е , ч т о  
в т е  в р е м е н а  у  б о л ь ш и н с т в а  э т и х  н а 
р о д о в  и  к у л ь т у р н о й - т о  ж и з н и  не бы л о , 
а  у  т е х  н е м н о ги х , у  к о т о р ы х  он а  и 
б ы л а ,—  б ы л а  л и ш ь  д л я  ф е о д а л ь н о 
б у р ж у а з н о й  в е р х у ш к и ;  д а  и и зм е 
н е н и я  в э т о й  к у л ь т у р н о й  ж и з н и  
п р о и с х о д и л и  сл а б ы е . Н е  т р у д н о  
б ы л о  м не , с л е д о в а т е л ь н о , л е т  в о се м - 
н а д ц а т ь -д в а д ц а т ь  т о м у  н а за д  с о с т а 
в л я т ь  с е б е  п р е д с т а в л е н и е  о  т о м . ч т о  
н о в о г о  и з  г о д а  в г о д  п о я в л я л о сь  
в  к у л ь т у р н о й  ж и з н и  р я д а  н а р о д о в  
А з и и  и  Е в р о п ы  —  о т  я к у т о в  д о  с т а м 
б у л ь с к и х  т у р о к .

С т а р ы е  п р и в ы ч к и  у  с т а р ы х  л ю д е й  
не  л е г к о  и зж и в а ю т с я , д а  и  не в с е гд а  
о б я з а т е л ь н о  и х  и з ж и в а т ь  —  и т е п е р ь , 
на  в о с е м н а д ц а т о м  г о д у  с о в е т с к о й  
в л а с т и , я не  п е р е с т а ю  с т р е м и т ь с я  
к  т о м у ,  ч т о б ы  в  к а к о й -н и б у д ь  м е р е  
о с т а в а т ь с я  в к у р с е  к у л ь т у р н о й  ж и з н и  
и е е  и зм е н е н и й  у  в с е х  н а р о д о в  м о ей  
о б ш и р н о й  с ч а с т л и в о й  с п е ц и а л ь н о с т и  
и  п о с и л ь н о  с а м о м у  у ч а с т в о в а т ь  в э т о й  
ж и з н и . Н о  р е з у л ь т а т ы  э т и х  у с и л и й  
к р а й н е  н а з н а ч и те л ь н ы  п о  т о й  о т р а д 
н о й  п р и ч и н е , ч т о  с к а з о ч н о  зн а ч и те л е н  
к у л ь т у р н ы й  р о с т  н а р о д о в  „м о е й  с п е 
ц и а л ь н о с т и “ , в о ш е д ш и х  в с е м ь ю  на* 
р о д о в  н а ш е й  с т р а н ы .

Е щ е  в 1921 г о д у ,  к о г д а  я  в п е р в ы е  
п о с л е  р е в о л ю ц и и  с н о в а  п о п а л  в С р е д 
н ю ю  А з и ю , гд е  г р а ж д а н с к а я  вой на , п р о 
д о л ж а л а  е щ е  б у ш е в а т ь ,  —  с  в е л и ч а й 
ш и м  у д и в л е н и е м  и у д о в л е т в о р е н и е м  
н а б л ю д а л  я, ч т о  д а ж е  в т а к и х  —  д о  р е 
в о л ю ц и и  и с к л ю ч и т е л ь н о  о т с т а л ы х  и 
т е м н ы х  р а й о н а х ,— к а к  б ы в ш и е  х а н с тв а  
Б у х а р с к о е  и  Х и в и н с к о е ,  и зм е н е н и я  
в к у л ь т у р н о й  ж и зн и , о с о б е н н о  м о л о 
д е ж и  и  д е т в о р ы , н о с и л и  у ж е  р е з к о  ' 
в ы р а ж е н н ы й  х а р а к т е р  ее  б ы с т р о г о  \ 
р о с т а . О б  э т о м  :т о т ч а с т и  п и сал  л е т
5 — 6 н а за д  на с т р а н и ц а х  ж у р н а л а  
„ Н о в ы й  м и р “ .

К  м о и м  н а б л ю д е н и я м  1921— 1929 г о 
д о в  в О й р о т и и  (А л т а й ) , Б а ш к и р и и , 
Т а т а р и и , У з б е к и с т а н е ,  Т у р к м е н и и , 
А з е р б а й д ж а н е , Д а г е с т а н е , К ар ач ае , 
Б а л к а р и и , К р ы м у  п о зд н е е  п р и б а в и 
л и с ь  н а б л ю д е н и я  в К а з а к с т а н е  и  св е 
ж и е  в п е ч а тл е н и я  о т  п о в т о р н ы х  п о е з 
д о к  в п р е ж н и е  м еста . Б о л е з н ь  п о м е 
ш а л а  м н е  в э т о м  г о д у  в ы п о л н и т ь  
д а в н и ш н ю ю  м о ю  м е ч т у  и  п о с е т и т ь  
Я к у т и ю .  П о с л е д н и е  м о и  л и ч н ы е  н а 
б л ю д е н и я  о т н о с я т с я  к  п р о ш л о м у  го д у  
и  к а с а ю т с я  К р ы м а , к у л ь т у р н у ю  ж и з н ь  
к о т о р о г о  в г о р ц а х  и к о л х о з а х  я и з у 
чал  в с в я зи  с  п р о ш л о г о д н е й  к р ы м с к о й  
к о н ф е р е н ц и е й  п о  я з ы к о в о м у  с т р о и 
т е л ь с т в у .

С л е д и т ь  в н а с т о я щ е е  в р е м я  за  к у л ь 
т у р н о й  ж и з н ь ю  в се х  и н т е р е с у ю щ и х  
м е н я  н а р о д о в  п о  и х  п е ч а т н о й  п р о 
д у к ц и и  н е м ы с л и м о , т а к  к а к  ѳ д и н  ч е 
л о в е к , к а к о й  б ы  р а б о т о с п о с о б н о с т ь ю  
о н  н и  о б л а д ал , не  в с и л а х  с п р а в и т ь с я  
с  о б и л и е м  э т о й  п р о д у к ц и и  в п р е д е 
л а х  С о ю з а , и я  не  с м о г  б ы  п ри  с о 
в р е м е н н о м  р а зв и т и и  к у л ь т у р ы  э т и х  
н а р о д о в  е д и н о л и ч н о  с о с т а в л я т ь  о б 
з о р ы  и х  п е р и о д и ч е с к о й  п еч а ти , к а к  
э т о  я м о г  д е л а т ь  в 1912 г. в ж у р н а л е  
„ М и р  и с л а м а “ . В  о д н о м  К а з а к с т а н е , 
н а д  к о т о р ы м  ш е ф с т в у е т  Л е н со в е т , 
по  „ С п и с к у  п е р и о д и ч е с к и х  и зд а н и й  
Р С Ф С Р  в 1933 г . “ , и з д а в а л о с ь  д в а  
г о д а  н а за д  39  га з е т  на  к а з а к с к о м  
я з ы к е ;  т о г д а  ж е  в Т а т а р и и  и д р у 
г и х  м е с т а х  Р С Ф С Р  на  к а з а к с к о -т а т а р -  
с к о м  я з ы к е  и зд а в а л о с ь  78  га з е т , в т о м  
ч и сл е  в М о с к о в с к о й  о б л а с т и  и М о 
с к в е — т р и , в Л е н и н гр а д е  —  о д н а  —  
„Л е н и н гр а д с к и й  к р а с н ы й  п о р т о в и к " .  
В  К и р г и з и и ,  к о т о р а я  д о  О к т я б р ь с к о й  
р е в о л ю ц и и  в о о б щ е  не  и м е л а  с в о е го  
л и т е р а т у р н о го  я з ы к а , в 1933 г. в ы х о 
д и л о  9 га з е т  на  в н о в ь  в ы р а б а т ы в а е 
м о м  к и р г и з с к о м  я з ы к е . Н а  р а н е е  б е с 
п и с ь м е н н ы х  я з ы к а х  —  к а р а к а л п а к с к о м  
в С р е д н е й  А з и и  п  н о г а й с к о м  в Д а г е 
с т а н е  —  се й ч а с  в ы х о д и т  п о  о д н о й  г а 
з е т е , п р и ч е м  о б е  —  д л я  о б с л у ж и в а н и я  
к о л х о з н и к о в ;  п е р в а я  — п о д  н а зван и ем
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„ К о л х о з н и к “ , в т о р а я  —  „ К о л х о з н а я  
п р а в д а “ .

Н е л ь з я  н е  о б р а т и т ь  в н и м а н и я  на  
т о ,  ч т о  н а з в а н и я  ш е с т и  т а т а р с к и х  и 
с е м и  к а з а н с к и х  г а з е т  с в я за н ы  с  и м е 
н ем  В .  И .  Л е н и н а :  „ Л е н и н с к и й
п у т ь “ , „ Л е н и н с к о е  з н а м я “ , „Л е н и н 
с к а я  м о л о д е ж ь “ и  д р .

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

Е щ е  о д н и м  и с т о ч н и к о м  м о и х  н а 
б л ю д е н и й  н а д  к у л ь т у р н ы м  п р о г р е с с о м  
и н т е р е с у ю щ и х  м е н я  н а р о д о в  я в л я е т с я  
у ч а щ а я с я  м о л о д е ж ь  э т и х  н а р о д о в  
в М о с к в е  и  Л е н и н г р а д е ,  в  ч а с т н о с т и —  
а с п и р а н т ы , н а ш а  н а у ч н а я  см е н а , а 
т а к ж е  м о л о д ы е  н а ц и о н а л ь н ы е  н а у ч 
н ы е  р а б о т н и к и , в р е м е н н о  и л и  п о 
с т о я н н о  п р о ж и в а ю щ и е  в у п о м я н у т ы х  
д в у х  в с е с о ю з н ы х  ц е н т р а х  с о в е т с к о й  
к у л ь т у р ы .  К а з а к с т а н  в о д н о м  Л е н и н 
г р а д е  п р е д с т а в л е н  з е м л я ч е с т в о м  у ч а 
щ и х с я  в 3 0 0  ч е л о в е к ,  и з  к о и х  б о л ь 
ш и н с т в о —  к а з а к и .  К а к  п р е д с е д а т е л ь  
ф и л и а л а  В с е с о ю з н о й  А к а д е м и и  н а у к  
в  А л м а -А т а  и к а к  п р е д с е д а т е л ь  к а з а к -  
с т а н с к о й  с е к ц и и  С о в е т а  п о  и з у ч е н и ю  
п р и р о д н ы х  р е с у р с о в  С С Р Р  п р и  А к а 
д е м и и  н а у к , я  в ы с т у п а л  в н а ч ал е  
1935 г . с  д о к л а д о м  п е р е д  к а з а к с т а н -  
с к и м  з е м л я ч е с т в о м  в Л е н и н гр а д е  и  и з 
м о е й  б е с е д ы  с  к а з а к с к о й  м о л о д е ж ь ю  
о б о е г о  п о л а , с п е ц и а л и з и р у ю щ е й с я  в 
н а ш и х  в у з а х  и  в т у з а х  п о  с а м ы м  р а з 
л и ч н ы м  с п е ц и а л ь н о с т я м ,  н у ж н ы м  д л я  
с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а  К а -  
э а к с т а н а , в ы н е с  в е с ь м а  о т р а д н о е  в п е 
ч а тл е н и е .

Я  п р и с у т с т в о в а л  в е с н о й  э т о г о  го д а  
на  о т ч е т н о м  с п е к т а к л е  к а з а к с к о й  м о 
л о д е ж и  в т е а т р а л ь н о й  ш к о л е  на М о 
х о в о й  у л и ц е . Б ы л и  п о с т а в л е н ы  о т 
р ы в к и  н а  р у с с к о м  и  к а з а н с к о м  я з ы к а х  
и з  р у с с к и х  к л а с с и к о в  и и з  с о в р е м е н 
н ы х  р е в о л ю ц и о н н ы х  п ь е с . К а з а н с к а я  
г р у п п а  б о л е е  ч е м  в  20 ч е л о в е к , п р о 
б ы в ш а я  в ш к о л е  в с е г о  о д и н  г о д , п р о 
я в и л а  п о р а з и т е л ь н ы е  у с п е х и  в д р а 
м а т и ч е с к о м  и с к у с с т в е .

М н е  п р и х о д и л о с ь  в э т о м  г о д у  к о н 
с у л ь т и р о в а т ь  м о л о д о г о  к а з а к а , б ы в 

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

Н е  м е н е е  с и л ь н ы е  в п е ч а т л е н и я  с о 
х р а н и л  я и  о т  б е с е д  в М о с к в е  с а с п и 
р а н т а м и —  я к у т о м ,у з б е ч к о й  и т а т о м —  
и з  А з е р б а й д ж а н а , п и ш у щ и м и  к а н д и 
д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и  п о  в о п р о с а м  
я з ы к о в о г о  с т р о и т е л ь с т в а  с в о и х  р е с -  * 
п у б л и к .

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

В  К р ы м у ,  в  Т у р к м е н и и ,  в  К а з а к 
с т а н е  и  в д р у г и х  р е с п у б л и к а х  н а ч а та  
р а б о т а  п о  и с с л е д о в а н и ю  м е с т н о й  и с т о 
р и и  с и с п о л ь з о в а н и е м  м е с т н ы х  и  в с е 
с о ю з н ы х  к н и г о х р а н и л и щ  и  а р х и в о в .  
В  п о м о щ ь  К а р а к а л п а к с к о й  р е с п у 
б л и к е  И н с т и т у т  в о с т о к о в е д е н и я  А к а 
д е м и и  н а у к  в ы п у с т и л  в 1935 г . т о м  
„ М а т е р и а л о в  п о  и с т о р и и  к а р а к а л п а 
к о в “ , в п е р в ы е  п р о л и в а ю щ и х  н е к о т о 
р ы й  св е т  н а  и с т о р и ю  э т о г о  з а б ы т о г о  
и  з а б и т о г о  в п р о ш л о м  н а р о д а  С р е д н е й  
А з и и .  Т о т  ж е  и н с т и т у т  з а к о н ч и л  с о с т а 
в л е н и е  т о м а  м а т е р и а л о в  п о  и с т о р и и  
т у р к м е н с к о г о  н а р о д а  с X V  п о  X I X  вв .

О ч е н ь  б о л ь ш а я  р а б о т а  в е д е т с я  в 
н е к о т о р ы х  р е с п у б л и к а х  п о  с о б и р а н и ю  
с в о и м и  си л а м и  ф о л ь к л о р н ы х  м а т е р и а 
л о в ,  к о т о р ы м и  в е с ь м а  б о га т ы  н а р о д ы  
м о е й  с п е ц и а л ь н о с т и . В  Т у р к м е н и и ,  
У з б е к и с т а н е ,  К и р г и з и и  н а к о п л е н о  э т и х  
м а т е р и а л о в  на  с о т н и  п е ч а т н ы х  л и с т о в .

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



ИНСТИТУТ НАРОДОВ SЕВЕPÄ
( К  д е с я т и л е т н е й  г о д о в щ и н е )

Г. РАХМАНИН

„Суть национального вопроса в РСФСР состоит в том, 
чтобы уничтожить ту отсталость (хозяйственную, политическую 
и культурную) национальностей, которую они унаследовали 
от прошлого, чтобы дать возможность отсталым народам до
гнать центральную Россию и в государственном, и в куль
турном, и в хозяйственном отнош нии\

Ст а л ин

»Период диктатуры пролетариата и строительства социализма 
в СССР есть период расцвета национальных культур, социали
стических по содержанию и национальных по форме*.

С т а л и н
„Кадры решают все*.

С т а л и н

I

В  Л е н и н гр а д е ,  на  О б в о д н о м  кан але , 
п р о т и в  м е л ь н и ц ы  и м  Л е н и н а , в с т а 
р и н н о м  зд а н и и  б ы в ш е й  „ С а н к т - П е т е р 
б у р г с к о й  д у х о в н о й  а к а д е м и и “ п о м е 
щ а е т с я  И н с т и т у т  н а р о д о в  С е в е р а  
Ц И К  С С С Р .  Ш и р о к и е  к р у г и  с о в е т 
с к о й  о б щ е с т в е н н о с т и  м а л о  зн а к о м ы  
с  э т и м  у ч е б н ы м  и  н а у ч н о -и с с л е д о в а 
т е л ь с к и м  к о м б и н а т о м , а  м е ж д у  т е м  
э т о т  И н с т и т у т  б е з у с л о в н о  з а с л у ж и 
в а е т  с а м о го  с е р ь е з н о го  в н и м а н и я  со  
с т о р о н ы  с о в е т с к о й  о б щ е с т в е н н о с т и  
и  н е  т о л ь к о  п о  с в о е й  о г р о м н о й  зн а 
ч и м о с т и  д л я  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  о с в о е 
н и я  К р а й н е г о  С е в е р а  С С С Р ,  но  и к а к  
о д н о  и з  я р ч а й ш и х  п р о я в л е н и й  п р е 
т в о р е н и я  в  ж и з н ь  п р и н ц и п о в  л е н и н 
с к о - с т а л и н с к о й  н а ц и о н а л ь н о й  п о л и 
т и к и  к о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  и с о 
в е т с к о й  в л а с ти .

II

В  С о в е т с к о м  С о ю з е  н а с ч и т ы в а е т с я  
187  р а з л и ч н ы х  н а р о д н о с т е й .  И з  в се х  
э т и х  н а р о д н о с т е й  н а и б о л е е  о т о р в а н 
н ы м и  о т  о б щ е г о  р а з в и т и я  и  н а и б о л е е  
о т с т а л ы м и  б е з у с л о в н о  я в л я ю т с я  т а к  
н а з ы в а е м ы е  м а л ы е  н а р о д н о с т и  
С е в е р а .  П о д  э т и м  н а з в а н и е м  п о д 
р а з у м е в а е т с я  р я д  с р а в н и т е л ь н о  м а л о 
ч и с л е н н ы х  н а р о д н о с т е й  и  п л е м е н  
ф и н о - у г р о - с а м о е д с к о й ,  т у н г у с о -м а н ч 
ж у р с к о й  и  т а к  н а з ы в а е м о й  п а л е о 
а з и а т с к о й  г р у п п , к о т о р ы е  с д а в 
н и х  в р е м е н  б ы л и  о т т е с н е н ы  д р у ги м и , 
б о л е е  с и л ь н ы м и  н а р о д н о с т я м и  на

К р а й н и й  С е в е р  Е в р а з и и  и  р а с с е л и 
л и с ь  ч р е з в ы ч а й н о  р а з б р о с а н н о  на 
о г р о м н ы х ,  д о  т о г о  н и к е м  н е  о с в о е н 
н ы х  п р о с т р а н с т в а х  т у н д р ы ,  л е с о 
т у н д р ы  и  т а й ги .

Т е р р и т о р и я  р а с с е л е н и я  м а л ы х  н а 
р о д н о с т е й  С е в е р а  —  н ы н е  „ К р а й н и й  
С е в е р “ — о гр о м н а ;  о н а  з а н и м а е т  о к о л о  
10 м л н . к в . км , и з  к о т о р ы х  о к о л о  
п о л о в и н ы  н а х о д и т с я  за  П о л я р н ы м  
к р у г о м .

Н а с е л е н и е  э т о й  гр о м а д н о й , п р о с т и 
р а ю щ е й с я  о т  К о л ь с к о г о  п о л у о с т 
р о в а —  на  з а п а д е  д о  Т и х о г о  о к е а н а —  
на  в о с т о к е  п л о щ а д и , с о с т а в л я ю щ е й  
о к о л о  5 2 %  о б щ е й  т е р р и т о р и и  Р С Ф С Р  
и л и  о к о л о  4 7 %  о б щ е й  т е р р и т о р и и  
С С С Р  на  1 я н в а р я  1933 г. и с ч и с л я л о с ь  
в с е г о  в 1 1 6 2  ты с . чел . (1 ,02°/о о б щ е й  
ч и с л е н н о с т и  н а се л е н и я  Р С Ф С Р ) .  Т а 
к и м  о б р а зо м , п л о т н о с т ь  н а се л е н и я  
К р а й н е г о  С е в е р а  р а в н я е т с я  в с е го  
0,1 ч е л о в е к а  на  1 к в . к м  т е р р и т о р и и , 
п р и ч е м  д л я  н е к о т о р ы х  р а й о н о в  К р а й 
н е го  С е в е р а  э т а  ц и ф р а  п а д а е т  д аж е  
д о  0,01 ч ел . на  1 к в . км .

- И з  о б щ е г о  к о л и ч е с т в а  насел ени я - 
К р а й н е г о  С е в е р а  — 146,4 т ы с . чел . 
(1 2 ,6 % ) п р и н а д л е ж а т  к  м а л ы м  н а р о д 
н о с т я м  С е в е р а .1 В с е г о  п о  С С С Р  н а с ч и 
т ы в а е т с я  26  м а л ы х  н а р о д н о с т е й -  С е 
в ера , о б щ е й  ч и с л е н н о с т ь ю  о к о л о

1 „Малыми“ эти народности называются в 
отличие от несравненно более многочисленных 
„больших“ народов Севера — якутов, коми (зы
рян), карел и прочих, а равно и русских, в ряде 
районов Крайнего Севера составляющих основ
ную массу „населения.
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160 т ы с . чел . Ч и с л е н н о с т ь  о т д е л ь н ы х  
н а р о д н о с т е й  С е в е р а  к о л е б л е т с я  о т  н е 
с к о л ь к и х  д е с я т к о з  т ы с я ч  (з в е н к и , 
х а н т ы )  д о  н е с к о л ь к и х  с о т  ч е л о в е к  
(о р о ч и , т у в и н ц ы  и  д р .).

Д л я  ц а р с к о г о  п р а в и т е л ь с т в а  б ы в 
ш е й  Р о с с и и  н а ц и о н а л ь н ы е  м е н ь ш и н 
с т в а  п р е ж д е  в с е го  я в л я л и с ь  о б ъ е к т а м и  
э к с п л о а т а ц и и  и у г н е т е н и я . В с е  он и , без  
р а з л и ч и я  н а ц и о н а л ь 
н о с т е й , б ы л и  „ и н о 
р о д ц а м и “ .

В  м о м е н т  з а в о е в а 
н и я  с е в е р н ы х  о к р а и н  
Р о с с и й с к и м  г о с у д а р 
с т в о м  б о л ь ш и н с т в о  
м а л ы х  н а р о д н о с т е й  
С е в е р а  н а х о д и л о с ь  
на  с т у п е н и  п е р в о 
б ы т н о г о  о х о т н и ч ь е -  
о л е н е в о д ч е с к о г о  х о 
з я й с т в а  и н а  с о о т в е т -  "  
с т в у ю в д е м  е м у  у р о 
в н е  к у л ь т у р н о г о  р а з 
в и т и я . О б щ е с т в е н 
н ы й  с т р о й  э т и х  н а 
р о д н о с т е й  х а р а к т е 
р и з о в а л с я  р о д о в о й  
о р г а н и з а ц и е й .

К о л о н и а л ь н а я  п о 
л и т и к а  ц а р и з м а  п о 
с т а в и л а  м а л ы е  н а 
р о д н о с т и  С е в е р а  в 
п о л о ж е н и е  н а ц и о н а л ь н о й  з а в и си м о ' 
с т и  и  э к о н о м и ч е с к о й  э к с п л о а т а ц и и , 
к о т о р ы е  с о з д а л и  у с л о в и я  д л я  д а л ь 
н е й ш е г о  э к о н о м и ч е с к о г о  и  к у л ь т у р 
н о г о  о т с т а в а н и я  и х . Н и г д е  на  в се м  п р о 
с т р а н с т в е  б ы в ш е й  Р о с с и й с к о й  и м п е 
р и и —  э т о й  п о д л и н н о й  „ т ю р ь м ы  н а 
р о д о в “ '—  н а ц и о н а л ь н о е  у г н е т е н и е  и 
э к о н о м и ч е с к а я  э к с п л о а т а ц и я  н е  п р о 
я в л я л и с ь  в с т о л ь  р е з к и х  и г р у б ы х  
ф о р м а х , к а к  э т о  б ы л о  на К р а й н е м  
С е в е р е . В  к а ч е с т в е  н о с и т е л е й  р у с 
с к о й  к у л ь т у р ы  н а  К р а й н и й  С е в е р  
н а п р а в л я л и с ь  п о л и ц е й с к и е  ч и н о в н и к и  
с  з а д а н и е м  с б о р а  я с а к а 1, к у п ц ы  —  
с з а п а са м и  с п и р т а  д л я  с п а и в а н и я  т у 
з е м ц е в  и  и з в л е ч е н и я  у  н и х  т а к и м  
п у т е м  т о й  п у ш н и н ы , к о т о р а я  е щ е  о с 
т а в а л а с ь  п о с л е  с б о р а  я са к а , и  п о п ы -

1 „Ясак“ — натуральная подать, взимавшаяся 
при царизме с малых народностей Севера 
и некоторых других шкурками ценных пушных 
зверей: соболей, лисиц, песцов, горностаев, 
белок и пр.

м и с с и о н е р ы  д л я  п р и к р ы т и я  к р е с т о м  
и  е в а н ге л и е м  н а г л о г о  г р а б е ж а  п о р а 
б о т и т е л е й .  Е с т е с т в е н н о  п о э т о м у ,  ч т о  
в н а с л е д с т в о  о т  ц а р и з м а  с о в е т с к а я  
в л а с т ь  п о л у ч и л а  на  К р а й н е м  С е в е р е  
и с т о щ е н н о е  и р а з о р е н н о е  о л е н е в о д 
ч е с к о е  и  о х о т н и ч ь е  х о з я й с т в о  и  г о л о д 
н о е , в ы р о ж д а ю щ е е с я  н а се л е н и е , з а 
б и т о е  и з а п у г а н н о е  н е в е р о я т н ы м  н а 

ц и о н а л ь н ы м  у г н е т е 
н и е м  и  в се ц е л о  п р е 
д о с т а в л е н н о е  „н а  п о 
т о к  и  р а з г р а б л е н и е “ 
ч а с т н о м у  т о р г о в о м у  
к а п и т а л у .  Н а р о д н о 
с т и  С е в е р а  д о  р е в о 
л ю ц и и  б ы л и  п о 
ч т и  п о г о л о в н о  б е з 
гр а м о т н ы , не  и м е 
л и  п и с ь м е н н о с т и ,  н е  
и м е л и  с в о е й  и н т е л 
л и г е н ц и и .

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

р а в н о п р а в и я  в с е х  е го  н а р о д о в  к о л о с 
с а л ь н ы . К р а й н и й  С е в е р  я в л я е т с я  о д н и м  
и з  н а и б о л е е  о т с т а л ы х  у ч а с т к о в  н а ш е го  
н а ц и о н а л ь н о г о  ф р о н та . Д о  с и х  п о р  с р е 
д и  н а р о д н о с т е й  и  п л е м е н  К р а й н е г о  
С е в е р а  с о х р а н и л и с ь  е щ е  п е р е ж и т к и  
п а т р и а р х а л ь н о -р о д о в ы х  о т н о ш е н и й ;  
д о  с и х  п о р  е щ е  д а е т  с е б я  ч у в с т в о в а т ь  
ч р е з в ы ч а й н а я  о т с т а л о с т ь  н а р о д о в  С е 
в е р а , я в л я ю щ а я с я  р е з у л ь т а т о м  м н о г о 
в е к о в о г о  г н е т а  ц а р и з м а . Т е м  н е  
м е н е е ,  п о  с р а в н е н и ю  с  е щ е  
с о в с е м  н е д а в н и м  п р о ш л ы м ,  
м ы  и м е е м  и  з д е с ь  о г р о м н ы е  
у ' с п е х и ,  Т в е р д о  п о м н я , ч т о  „ т о л ь к о  
р а з в и т и е м  н а ц и о н а л ь н ы х  к у л ь т у р  
м о ж е м  м ы  в т я н у т ь  п о -н а с т о я щ е м у  
о т с т а л ы е  н а ц и о н а л ь н о с т и  в с о ц и а л и 
с т и ч е с к о е  с т р о и т е л ь с т в о “ , С о в е т с к а я  
в л а с т ь , н е у к л о н н о  п р е т в о р я я  в ж и з н ь  
п р и н ц и п ы  л е н и н с к о - с т а л и н с к о й  н а 
ц и о н а л ь н о й  п о л и т и к и , п р е в р а т и л а  
К р а й н и й  С е в е р , б ы в ш и й  п р и  ц а р и з м е  
к р а е м  „ в а р в а р с т в а  и  д и к о с т и “ , к р а е м
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„ к а т о р г и  и  ссы л ки '* , в о д и н  из у ч а с т к о в  
и н т е н с и в н о й  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  с т р о й 
к и .  Т е  м н о ги е , н о  м а л о ч и с л е н н ы е  н а 
р о д н о с т и  и п л е м е н а  К р а й н е го  С е в е р а , 
о  к о т о р ы х  р ан ее  п и с а л и  и з р е д к а  
л и ш ь  с л у ч а й н ы е  п у т е ш е с т в е н н и к и ,—  
в д а н н о е  в р е м я  а к т и в н о  у ч а с т в у ю т  
в с о ц и а л и с т и ч е с к о м  с т р о и т е л ь с т в е  
и  к а к  к о л х о з н и к и  и  к а к  п р о м ы ш л е н н ы е  
р а б о ч и е . П о ч т и  п о г о л о в н о  н е г р а м о т 
н ы е  п р и  ц а р и з м е  —  н а р о д ы  С е в е р а  
п о л у ч и л и  в о з м о ж н о с т ь  о б у ч а т ь с я  
в с п е ц и а л ь н о  с о з д а н н ы х  д л я  н и х  
с о в е т с к о й  в л а с т ь ю  ш к о л а х ,  т е х н и к у 
м а х  и  в ы с ш и х  у ч е б н ы х  з а в е д е н и я х . 
Р о ж д е н н ы е  п р о л е т а р с к о й  р е в о л ю ц и е й  
м а л ы е  н а р о д ы  С е в е р а  ш т у р м у ю т  
в  с о в е т с к и х  у ч е б н ы х  з а в е д е н и я х  т в е р 
д ы н и  н а у к и , с о з д а ю т  к а д р ы  сп е ц и а л и -  
с т о в -н а ц и о н а л о в .  Т е , к т о  в п р о ш л о м  
н о с и л  п р е з р и т е л ь н у ю  к л и ч к у  „ и н о р о д 
ц е в “ , с о з д а ю т  с о б с т в е н н у ю  и н т е л л и 
г е н ц и ю , в о о р у ж е н н у ю  у ч е н и е м  М а р к 
с а —  Л е н и н а — С т а л и н а . В с е  э т о  в п о л 
н о й  м е р е  о б е с п е ч и л о  в о в л е ч е н и е  н а р о 
д о в  С е в е р а  в р а б о т у  п о  с о ц и а л и с т и ч е 
с к о м у  о с в о е н и ю  К р а й н е г о  С е в е р а , п о  
п е р е у с т р о й с т в у  в се го  с е в е р н о го  х о з я й 
с тв а ;  в с е  э т о  о б е с п е ч и л о  р а с ц в е т  на  
К р а й н е м  С е в е р е  н а ц и о н а л ь н ы х  к у л ь 
т у р ,  „ н а ц и о н а л ь н ы х  п о  ф о р м е  и 
с о ц и а л и с т и ч е с к и х  п о  с о д е р ж а н и ю “ .

Н а  ф о н е  р а з в е р н у т о г о  с о ц и а л и с т и 
ч е с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а  на  К р а й н е м  
С е в е р е  в о зн и к , в ы р о с  и  о к р е п  И н 
с т и т у т  н а р о д о в  С е в е р а , я в л я ю щ и й с я  
о д н о й  и з  ф о р м  т о й  „ д е й с т в и т е л ь н о й  
и  д л и т е л ь н о й  п о м о щ и  р у с с к о г о  п р о 
л е т а р и а т а  о т с т а л ы м  н а р о д а м  С о ю з а  
в д е л е  и х  х о з я й с т в е н н о г о  и  к у л ь т у р 
н о г о  п е р е у с т р о й с т в а “ , о  к о т о р о й  
г о в о р и т с я  в п о с т а н о в л е н и я х  X  с ъ е з д а  
В К П ( б ) .

III

О с е н ь ю  1925 го д а , п о  и н и ц и а ти в е  
а с с и с т е н т а  Э т н о г р а ф и ч е с к о г о  о т д е л е 
н и я  Л е н и н г р а н е к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  
у н и в е р с и т е т а  Я - П . К о ш к и н а  (А л ь -  
к о р а )1 и  п р о ф е с с о р о в  В . Г . Б  о  г о -  
р а з а  ( Т а н а )  и Л .  Я .  Ш т е р н б е р г а  
(н ы н е  п о к о й н о го ) ,  г о р я ч о  п о д д е р ж а н 
н о й  К о м и т е т о м  С е в е р а  п р и  П р е з и 
д и у м е  В Ц И К ,  р а с п о р я ж е н и е м  Н а р к о м -  
п р о с а  в  с о с т а в е  р а б ф а к а  Л Г У  б ы л а

1 В данное время (с 1931 г.) директор 
Института народов Севера.

о б р а зо в а н а  С е в е р н а я  г р у п п а , с о с т о я в 
ш а я  и з  26  с т у д е н т о в ,  в ч и сл е  к о т о р ы х  
19 п р и н а д л е ж а л о  к  11 н а р о д н о с т я м  
и  п л е м е н а м  С е в е р а .

И з  э т о й -т о  м а л е н ь к о й  г р у п п ы , ч ер е з  
р я д  э т а п о в  (С е в е р н а я  г р у п п а  Л Г У  —  
р а б ф а к  Л е н и н г р а д с к о г о  и н с т и т у т а  
ж и в ы х  в о с т о ч н ы х  я з ы к о в  —  се в е р н ы й  
ф а к у л ь т е т  Л е н и н г р а д с к о г о  В о с т о ч 
н о го  и н с т и т у т а ) ,  к  1930  г . и в ы р о с  
И н с т и т у т  н а р о д о в  С е в е р а , с о с т о я щ и й  
в в е д е н и и  У ч е н о г о  к о м и т е т а  Ц И К  
С С С Р .

19 чел . —  в  1 9 2 5 /  1926 у ч е б н о м  
г о д у ,  7 4  — в 1 9 2 6 /1 9 2 7  г., 123 —
в 1927 /1928  г. и 2 0 7 — в 1928/1929  г.—  
т а к о в а  д и н а м и к а  р о с т а  ч и с л е н н о с т и  
с т у д е н ч е с т в а  и з  н а р о д о в  С е в е р а , о б е с 
п е ч и в ш а я  в о з м о ж н о с т ь  и  н е о б х о д и 
м о с т ь  о р г а н и з а ц и и  в 1930 г. в  Л е н и н 
г р а д е  И н с т и т у т а  н а р о д о в  С е в е р а  
( И Н С ) —  п е р в о го  и  е д и н с т в е н н о го  в 
м и р е  с п е ц и а л ь н о го  у ч е б н о г о  з а в е д е 
н и я , з а н и м а ю щ е г о с я  п о д г о т о в к о й  к а д 
р о в  в ы с ш е й  и ср е д н е й  к в а л и ф и к а ц и и  
и з  м а л ы х  н а р о д о в  С е в е р а .

Н е о б ы ч а й н а я  к у л ь т у р н а я  о т с т а л о с т ь  
н а р о д о в  С е в е р а , у н а с л е д о в а н н а я  о т  
п р о ш л о г о ,  ч р е з в ы ч а й н о  у с л о ж н я л а  
р а б о т у  п о  п о д г о т о в к е  и з  э т и х  н а р о 
д о в  к а д р о в  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  с п е 
ц и а л и с т о в .  Н а  у ч е б у  в Л е н и н г р а д  
с  м е с т  с п л о ш ь  и  р я д о м  к о м а н д и р о в а 
л и с ь  н е  т о л ь к о  м а л о г р а м о т н ы е , но  
д а ж е  и  в о в с е  н е г р а м о т н ы е , п о ч т и  не 
в л а д е ю щ и е  р у с с к о й  р а з г о в о р н о й  
р е ч ь ю  с т у д е н т ы . И х  п р е ж д е  в с е го  
п р и х о д и л о с ь у ч и т ь г о в о р и т ь  п о -р у с с к и , 
с р е д и  н и х  п р е ж д е  в с е го  н а д о  б ы л о  
л и к в и д и р о в а т ь  н е г р а м о т н о с т ь .  Э т о  
н е и з б е ж н о  з а м е д л я л о  т е м п ы  о б у ч е н и я  
и  т о р м о з и л о  в ы п у с к  с т о л ь  н у ж н ы х  
К р а й н е м у  С е в е р у  к а д р о в  с п е ц и а л и - 
с т о в -н а ц и о н а л о в . Ч т о б ы  и з ж и т ь  э ти  
я в л е н и я  п о н а д о б и л с я  р я д  л е т . Н о  
з а т е м , п о  м е р е  о б щ е г о  э к о н о м и ч е 
с к о г о  и  к у л ь т у р н о г о  п о д ъ е м а  К р а й 
н е го  С е в е р а , п о  м е р е  р о с т а  и у к р е 
п л е н и я  т а м  ш к о л ь н о й  с е т и , п у н к т о в  
л и к б е з а  и д р . к у л ь т у р н о - п р о с в е т и т е л ь 
н ы х  м е р о п р и я т и й  п о л о ж е н и е  с та л о  
п о с т е п е н н о  м е н я т ь с я , и  И н с т и т у т  
н а р о д о в  С е в е р а  п о л у ч и л  в о з м о ж н о с т ь  
с к о н ц е н т р и р о в а т ь  с в о е  в н и м а н и е  п о ч т и  
и с к л ю ч и т е л ь н о  на  п о д г о т о в к е  и з  
м а л ы х  н а р о д о в  С е в е р а  к а д р о в  р а б о т 
н и к о в  р а зл и ч н ы х  с п е ц и а л ь н о с т е й  сн а 
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чала  т о л ь к о  с р е д н е й , а з а т е м  и  в ы с 
ш е й  к в а л и ф и к а ц и и .

В  св я зи  с  у к а з а н н ы м  П о д г о т о в и 
т е л ь н ы й  с е к т о р  И Н С а ,  с т а в и в ш и й  
п е р е д  с о б о й  з а д а ч у  п о д г о т о в к и  на 
О с н о в н о й  с е к т о р  (т е х н и к у м ) , н а ч ал  
п о с т е п е н н о  с в е р т ы в а т ь с я ,  и  р а б о т а  
И н с т и т у т а  с м о г л а  б ы т ь  н а п р а в л е н а  
н а  д а л ь н е й ш е е  р а з в и т и е  и у к р е п л е 
н и е  е го  О с н о в н о г о  с е к т о р а ,  а  з а т е м  
и  в о з н и к ш е й  с  1931 г. в с о с т а в е  И Н С а  
е го  в у з о в с к о й  я ч е й к и  —  С е в е р о -а з и а т -  
с к о г о  с е м и н а р и я .

В  м а е  1931 г . б ы л  о т п р а зд н о в а н  к а к  
б о л ь ш о е  т о р ж е с т в о  л е н и н с к о - с т а л и н 
с к о й  н а ц и о н а л ь н о й  п о л и т и к и  н а ш е й  
п а р т и и  и  с о в е т с к о й  в л а с т и  п е р в ы й  в ы 
п у с к  И н с т и т у т а  н а р о д о в  С е в е р а . В п е р 
в ы е  в и с т о р и и  м а л ы е  н а р о д ы  С е в е р а  
п о л у ч и л и  16 ч е л о в е к  х о р о ш о  п о д г о 
т о в л е н н ы х  с п е ц и а л и с т о в  по  с о в е т с к о -  
п а р т и й н о й , п е д а г о г и ч е с к о й  и к о о п е 
р а т и в н о -к о л х о з н о й  р а б о т е . В с е  о к о н 
ч и в ш и е  И Н С  б ы л и  к о м а н д и р о в а н ы  
на  м е с т а , в  р а к д н ы  К р а й н е г о  С е в е р а , 
н а  п р а к т и ч е с к у ю  р а б о т у .  С  э т о г о  
г о д а  И н с т и т у т  н а р о д о в  С е в е р а  с т а л  
е ж е г о д н о  д а в а т ь  К р а й н е м у  С е в е р у  
с в о ю  „ п р о д у к ц и ю “ . Т а к ,  в  1932  г. 
И Н С  в ы п у с т и л  18 чел ., в 1933  г . —  
14  чел ., з  1934  г .— 36  чел . и в  1935 г .—  
50  чел. П р и  э т о м , е с л и  в п е р в ы х  д в у х  
я ^ г ь т ч -я х О Э З І  и 1932 г г .)  б ы л о  т о л ь к о  
п о  о д н о м у  ь ь ы у с к а и ь у ,  о к о н ч и в ш е м у

И Н С  п о  у ч е б н о м у  п л а н у  С е в е р о -а зи а т -  
с к о г о  с е м и н а р и я  (в у з о в с к о й  ч а с т и  
И Н С а ) ,  а в  1933  г . —  н и  о д н о го , т о  
у ж е  в 1934 г. в  с о с т а в е  36  в ы п у с к 
н и к о в  б ы л о  5  с  в ы с ш и м  о б р а зо в а н и е м , 
а в  1935 г. и з  50  в ы п у с к н и к о в  9  б ы л и  
с  в ы с ш и м  о б р а зо в а н и е м . Т а к и м  о б 
р а зо м , за  в се  в р е м я  с у щ е с т в о в а н и я  
И Н С  д ал  134 с п е ц и а л и с т а :  и з  н и х  
118 с о  с р е д н и м  о б р а зо в а н и е м  и  16—  
с  в ы с ш и м .

Н о  не  т о л ь к о  э т и м  и с ч е р п ы в а е т с я  
р о л ь  И Н С а  в д е л е  п о д г о т о в к и  д л я  
К р а й н е г о  С е в е р а  н а ц и о н а л ь н ы х  к а д 
р о в . Н а ч и н а я  с  1931— 1932 у ч е б н о г о  
г о д а ,  п о  м е р е  о б щ е г о  у к р е п л е н и я  
И Н С а  п р и  н е м  в ш и р о к и х  м а с ш т а б а х  
н а ч и н а ю т  п р о в о д и т ь с я  к у р с о в ы е  м е р о 
п р и я т и я , с т а в я щ и е  п е р е д  с о б о й  з а 
д а ч у  к р а т к о с р о ч н о й  (о т  5  м е с . д о  
1 го д а )  п о д г о т о в к и  и з  м а л ы х  н а р о д о в  
С е в е р а  с о в е т с к и х  и  к о о п е р а т и в н о 
к о л х о з н ы х  р а б о т н и к о в ,  а т а к ж е  п р о ф 
р а б о т н и к о в  о л е н е в о д ч е с к и х  с о в х о з о в .  
Э т и  к у р с ы  за  п е р и о д  1931/1932, 
1934/1935  у ч е б н ы х  г о д о в  д ал и  К р а й 
н е м у  С е в е р у  241 р а б о тн и ка :  145 с о в е т 
с к и х  и  71 к о о п е р а т и в н о -к о л х о з н ы х  
н и з о в о го , р а й о н н о го  (о сн о в н а я  м а с са )  
и  д а ж е  о к р у ж н о г о  зв е н а  и  25  п р о ф 
р а б о т н и к о в  о л е н е в о д ч е с к и х  с о в х о з о в .1

1 Кроме того, курсами при ИНСе было 
выпущено 34 охоттехника и 20 планово-эконо
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IV

Н а у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь с к а я  д е я т е л ь 
н о с т ь  И н с т и т у т а  н а р о д о в  С е в е р а  
п р о т е к а е т  п о  л и н и и  е го  научно -иссле -- 
д о в а т е л ь с к о й  а с с о ц и а ц и и  ( Н И А ) ,  о б р а 
зо в а н н о й  в 1930 г.

Р а б о т а  Н И А ,  п р о т е к а ю щ а я  в са м о й  
т е с н о й  у в я з к е  с  р я д о м  ц е н т р а л ь н ы х  
и м е с т н ы х  у ч р е ж д е н и й , н а у ч н о -и с с л е 
д о в а т е л ь с к и х  о р г а н и з а ц и й , в ы с ш и х  
у ч е б н ы х  з а в е д е н и й , и з д а т е л ь с т в  и т . д ., 
и м е е т  с в о е й  ц е л ь ю  н а у ч н у ю  п р о р а 
б о т к у  с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к и х ,  л и н 
г в и с т и ч е с к и х ,  н а ц и о н а л ь н ы х  и к у л ь 
т у р н ы х  п р о б л е м  с о в е т с к о г о  С е в е р а . 
Н а р я д у  с  э т и м  в з ад а ч и  Н И А  в х о д и т  
т а к ж е  и  п о д г о т о в к а  н о в ы х  к а д р о в  
н а у ч н ы х  р а б о т н и к о в - с е в е р о в е д о в  р а з 
л и ч н ы х  с п е ц и а л ь н о с т е й , п р о в о д и м а я  
п о с р е д с т в о м  а с п и р а н т у р ы  п р и  И Н С е .

В е д у щ е й  и  с т а р е й ш е й  с е к ц и е й  Н И А  
я в л я е т с я  ее  Л и н г в и с т и ч е с к а я  с е к ц и я , 
в ы п о л н и в ш а я  за  и с т е к ш е е  в р ем я  
о г р о м н у ю  р а б о т у  п о  р а з в и т и ю  я з ы к о в  
и п и с ь м е н н о с т и  н а р о д о в  С е в е р а

мических работников, в основном— русских> 
но . частично использованных и для работы 
в районах Крайнего Севера.

и п о д г о т о в и в ш а я  к  п е ч а ти  з н а ч и т е л ь 
н о е  к о л и ч е с т в о  у ч е б н о й  и м а с со в о й  
л и т е р а т у р ы  на  15 я з ы к а х  к р у п н е й 
ш и х  н а р о д н о с т е й  С е в е р а , ч т о  и  о б е 
с п е ч и л о  в о з м о ж н о с т ь  п е р е в о д а  п р е 
п о д а в а н и я  в с е в е р н о й  н а ц и о н а л ь н о й  
н а ч а л ь н о й  ш к о л е  на  р о д н о й  д л я  у ч а 
щ и х с я  я зы к .

З н а ч и т е л ь н у ю  р а б о т у  п р о в е л и  и в се  
д р у г и е  с е к ц и и , к о м и с с и и  и  к а б и н е ты  
Н И А .  Д о с т а т о ч н о ,  н а п р и м е р , у к а з а т ь , 
ч т о  о п у б л и к о в а н н а я  к  н а с т о я щ е м у  
в р е м е н и  н а уч н а я  и  н а у ч н о -п р а к т и ч е 
с к а я  п р о д у к ц и я  Н И А  с о с т а в л я е т  
о к о л о  3 00  н а зв а н и й .

■ А с п и р а н т у р а  в И Н С е  в о зн и кл а  
в 1931 /1932  у ч е б н о м  г о д у .  З а  и с т е к 
ш е е  в р е м я  с о с т о я л о с ь  у ж е  д в а  в ы 
п у с к а  а с п и р а н т о в , д а в ш и х  о к о л о  
20  в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  н а у ч 
н ы х  с о т р у д н и к о в ,  к о т о р ы е  м о г л и  
б ы т ь  и с п о л ь з о в а н ы  к а к  д л я  п о п о л н е 
н и я  а п п а р а т а  Н И А ,  т а к  и  д л я  н а уч н о - 
и с с л е д о в а т е л ь с к о й  р а б о т ы  н е п о с р е д 
с т в е н н о  в у ч р е ж д е н и я х  К р а й н е г о  С е 
в ер а . Ф а к т о м  о г р о м н о г о  п о л и т и ч е 
с к о г о  з н а ч е н и я  я в л я е т с я  в о в л е ч е н и е  
в ч и с л о  а с п и р а н т о в  И Н С а  п р е д с т а 
в и т е л е й  н а р о д о в  С е в е р а ,  и з  к о т о р ы х
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о д и н , о д у л  (ю к а ги р )  п о  н а 
ц и о н а л ь н о с т и , у ж е  о к о н 
чил  а с п и р а н т у р у  и  з а щ и 
т и л  д и с с е р т а ц и ю  н а  н а у ч 
н у ю  с т е п е н ь  к а н д и д а т а  
э к о н о м и ч е с к и х  н а у к .

Н а у ч н о  - и с с л ё д о в а т е л ь -  
с к а я  р а б о т а  Н И А  не 
о г р а н и ч и в а е т с я , к о н е ч н о , 
т о л ь к о  ч и с т о -к а б и н е т н о й  
о б р а б о т к о й  и м е ю щ и х с я  
м а т е р и а л о в .  Н а п р о т и в ,
Н И А  И Н С а  в  ш и р о ч а й 
ш и х  м а с ш т а б а х  п р и б е 
г а е т  и  к  ч и с т о -п о л е в ы м  
м а т е р и а л а м , с о б и р а е м ы м  
к а к  в п о р я д к е  о р г а н и з а 
ц и и  с т а ц и о н а р н о й  р а б о т ы  
на К р а й н е м  С е в е р е ,  т а к  
и  п у т е м  с н а р я ж е н и я  м н о 
г о ч и с л е н н ы х  э к с п е д и ц и й .
Д л я  х а р а к т е р и с т и к и  м а с 
ш т а б о в  э т о й  р а б о т ы  д о с т а т о ч н о ,  н а 
п р и м е р , у к а з а т ь ,  ч т о  за  п е р и о д  1932—
1934 г г . Н И А  И Н С а  о р га н и зо в а л а  
о к о л о  40 э к с п е д и ц и й  в р а зл и ч н ы е  
р а й о н ы  К р а й н е г о  С е в е р а , н ач и н ая  о т  
М у р м а н с к о г о  п о б е р е ж ь я  и к о н ч а я  с е 
в е р о -в о с т о ч н ы м и  о к р а и н а м и  С С С Р .

V

П о д в о д я  и т о г и  д е с я т и л е т н е й  р а 
б о т ы  И н с т и т у т а  н а р о д о в  С е в е р а , н е 
о б х о д и м о  о т м е т и т ь  с л е д у ю щ и е  о с н о в 
н ы е  е го  д о с т и ж е н и я .

1. О с у щ е с т в л я я  л е н и н с к о - с т а л и н -  
с к у ю  н а ц и о н а л ь н у ю  п о л и т и к у , И Н С ,  
в о п р е к и  в с е м  и  в с я ч е с к и м  в е л и к о д е р 
ж а в н ы м  и  р а с о в ы м  у с т а н о в к а м , у с п е ш 
н о  п р и о б щ а е т  к  в ы с ш е й  к у л ь т у р е  с а 
м ы е  о т с т а л ы е  н а р о д н о с т и ,  к а к о в ы м и  
в ц а р с к о й  Р о с с и и  я в л я л и с ь  н а р о д ы  
С е в е р а — ч у к ч и  (л у о р а в е т л а н ы ) , с а м о 
е д ы  (н е н ц ы ), т у н г у с ы  (зв е н ки ) и  д р .

2. В  т е ч е н и е  10 и с т е к ш и х  л е т  И н 
с т и т у т  д ал  5  в ы п у с к о в  и  о т п р а в и л  на 
К р а й н и й  С е в е р  118  сп е ц и а л и с т о в  
с р е д н е й  к в а л и ф и к а ц и и  и  16 с п е ц и а 
л и с т о в  в ы с ш е й  к в а л и ф и к а ц и и , р а б о 
т а ю щ и х  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  на о т в е т 
с т в е н н ы х  д о л ж н о с т я х  в р а з л и ч н ы х  
р а й о н а х  К р а й н е г о  С е в е р а . К р о м е  
т о г о ,  за  п е р и о д  1931— 1932— 1934—
1935  у ч е б н ы х  г г . р а зл и ч н ы е  к у р с о в ы е  
м е р о п р и я т и я  И н с т и т у т а  д а л и  К р а й 
н е м у  С е в е р у  241 р а б о т н и к а  (в  п о д а 

в л я ю щ е й  м а с се  и з  м а л ы х  н а р о д н о с т е й  
С е в е р а )  с о в е т с к о г о  а п п а р а та , к о о п е 
р а т и в н о -к о л х о з н о й  се ти  и п р о ф о р га 
н и з а ц и й  о л е н е в о д ч е с к и х  с о в х о з о в . 
Э т и  ц и ф р ы  са м и  п о  с е б е  н е в е л и к и . 
Н о  о н и  с т а н о в я т с я  о г р о м н ы м и , п о ч т и  
с к а з о ч н ы м и , е сл и  у ч е с т ь ,  ч т о  е щ е  
в 1926/1927 г. п р о ц е н т  г р а м о т н ы х  
и  п о л у г р а м о т н ы х  с р е д и  м а л ы х  н а р о д 
н о с т е й  С е в е р а  р а в н я л с я  в се го  в 6 ,7  
( с н и ж а я с ь  д л я  о т д е л ь н ы х  н а и б о л е е  
о т д а л е н н ы х  н а р о д н о с т е й  д о  д о л е й  
п р о ц е н та ) , и ч т о  т о г д а  с р е д и  н а р о д 
н о с т е й  С е в е р а , п о  с у щ е с т в у  г о в о р я , 
п о ч т и  не б ы л о  н и  о д н о г о  ч е л о в е к а  
н е  т о л ь к о  с  в ы с ш е м  и л и  с р е д н и м  
сп е ц и а л ь н ы м  о б р а зо в а н и е м , н о  д а ж е  
с  о б р а з о в а н и е м  к р а т к о с р о ч н ы х  к у р 
с о в .

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

З а  и с т е к ш и е  г о д ы  в э т о м  н а п р а 
в л е н и и  п р о д е л а н а  о г р о м н а я  р а б о та . 
С о з д а н а  п и с ь м е н н о с т ь  д л я  15 к р у п 
н е й ш и х  н а р о д н о с т е й  С е в е р а , в р е з у л ь 
т а т е  ч е го  в д а н н о е  в р е м я  на К р а й н е м  
С е в е р е  у ж е  н е т  б е с п и с ь м е н н ы х  н а 
р о д н о с т е й .  Э т о  в с и л ь н е й ш е й  с т е п е н и  
п р о д в и н у л о  в п е р е д  д е л о  л и к в и д а ц и и

733



н е г р а м о т н о с т и  на  С е в е р е  и п о в ы си л о  
к а ч е с т в о  о б у ч е н и я  в п е р в ы х  к л а с с а х  
с е в е р н о й  н а ц и о н а л ь н о й  н а ч ал ьн о й  
ш к о л ы , т а к  к а к  п о з в о л и л о  п е р е в е с т и  
о б у ч е н и е  на  р о д н о й  д л я  у ч а щ и х с я  
я з ы к . П о д г о т о в л е н о  к  п е ч а ти  зн а ч и 
т е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  у ч е б н о й , п а р 
т и й н о -м а с с о в о й , п р о м ы с л о в о й , м е - 
д и к о - с а н и т а р н о й , д е т с к о й  и п р о ч е й  
л и т е р а т у р ы  на  я з ы к а х  н а р о д н о с т е й  
се в ер а . Р а з в е р н у т а  р а б о т а  п о  с о с т а 
в л е н и ю  и с т о р и и  н а р о д н о с т е й  С е в е р а , 
н е к о т о р ы е  р а зд е л ы  к о т о р о й  (в ч а с т 
н о с т и  р а б о т ы  п о  в ы я в л е н и ю  у  н а р о д 
н о с т е й  С е в е р а  с о х р а н и в ш и х с я  э л е м е н 
т о в  п е р в о б ы т н о го  к о м м у н и з м а )  у ж е  з а 
к о н ч е н ы . Р а з р а б о т а н  р я д  п р о г р а м м н о 
м е т о д и ч е с к и х  з а п и с о к  и  у ч е б н и к о в  
д л я  с е в е р н о й  н а ц и о н а л ь н о й  ш к о л ы  
на  о с н о в е  г л у б о к о г о  и з у ч е н и я  о п ы та  
р а б о т ы  ш к о л ы  и  р е б е н к а  в р я д е  
с е в е р н ы х  н а ц и о н а л ь н ы х  о к р у г о в .  П о д 
г о т о в л е н  к  п е ч а ти  р я д  э к о н о м и ч е с к и х  
о ч е р к о в  н а ц и о н а л ь н ы х  о к р у г о в  и  р а й о 
н о в  К р а й н е г о  С е в е р а , к о т о р ы е  я в я т с я  
м а т е р и а л а м и  п о  с о з д а н и ю  э к о н о м г е о 
гр а ф и и  К р а й н е г о  С е в е р а —  р або те , 
и м е ю щ е й  о г р о м н о е  п р а к т и ч е с к о е  зн а 
ч е н и е  д л я  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  о с в о е н и я  
К р а й н е г о  С е в е р а  и  д л я  п л а н и р о в ан и я  
в се й  п р о в о д и м о й  т а м  р а б о т ы .

4. Б о л ь ш о й  р а зм а х  в И Н С е  п о л у 
ч и л а  р а б о т а  п о  р а з в и т и ю  н а ц и о н а л ь 
н о й  к у л ь т у р ы  ср е д и  н а р о д о в  С е в е р а . 
У ж е  т р е т и й  г о д  в И Н С е  с у щ е с т в у е т  
Н а н а й с к а я  ( г о л ь д с к а я )  т е а тр а л ь н а я  
с т у д и я  —  п е р в ы й  в м и р е  т е а т р  н а р о 
д о в  С е в е р а ,  и м е ю щ а я  з н а ч и те л ь н ы е  
д о с т и ж е н и я  в о б л а с т и  т е а т р а л ь н о й  
к у л ь т у р ы ,  в  о с о б е н н о с т и  п о  л и н и и  
и с п о л ь з о в а н и я  н а ц и о н а л ь н ы х  п р и е м о в  
и гр ы . А р т и с т а м и ,  а т а к ж е  и  с о с т а в и 
т е л я м и  п ь е с  я в л я ю т с я  с а м и  с т у д е н т ы  
И Н С а .  С  1934  г о д а  п р и  И Н С е  ста л а  
р а б о т а т ь  т а к ж е  и  Э в е н к и й с к а я  ( т у н 
г у с с к а я )  т е а т р а л ь н а я  с т у д и я .

К р о м е  н а ц и о н а л ь н о го  т е а т р а  и н а 
ц и о н а л ь н о й  ф и з к у л ь т у р ы ,  т а к ж е  п о 

л у ч и в ш е й  б о л ь ш о е  р а з в и т и е  в И Н С е ,  
И н с т и т у т  и м е е т  о г р о м н ы е  д о с т и ж е 
н и я  и  в о б л а с т и  р а б о т ы  с т у д е н т о в  
п о  ж и в о п и с и  и с к у л ь п т у р е . Р и с у н к и  
и  л е п к а  с т у д е н т о в , м а с т е р с к и е  по  
и с п о л н е н и ю  п о л у ч и л и  в о с т о р ж е н н ы е  
о т з ы в ы  к а к  к р у п н е й ш и х  х у д о ж н и к о в  
С С С Р  (И . Б р о д с к и й  и  д р .)  и М а к си м а  
Г о р ь к о г о ,  т а к  и р я д а  з а р у б е ж н ы х  
м а с т е р о в  ж и в о п и с и  и с к у л ь п т у р ы . 
Т а к ,  н а п р и м е р , н е д а в н о  п о б ы в а в ш и е  
в С С С Р  ч е х о с л о в а ц к и е  п  ф р а н ц у з с к и е  
х у д о ж н и к и  (М а з е р е л ь , Г о ф м е й с т е р  
и  д р .)  п р и ш л и  в в о с т о р г  о т  в ы с о к о г о  
к а ч е с т в а  и с к у с с т в а  н а р о д о в  С евер а , 
п р е д с т а в л е н н о г о  р а б о т а м и  с т у д е н т о в  
И Н С а ,  и  о б р а т и л и с ь  с  п р о с ь б о й  в В О К С ,  
ч т о б ы  на  в ы с т а в к е  с о в е т с к о г о  и с к у с 
с тв а , о р г а н и з у е м о й  в 1936 г. в  П р а г е  
и  П а р и ж е , б ы л  о б я з а т е л ь н о  о р г а н и 
зо в а н  о т д е л  р и с у н к о в  и с к у л ь 
п т у р ы  с т у д е н т о в  И н с т и т у т а  н а р о д о в  
С е в е р а .

Д о в о л ь н о  з н а ч и т е л ь н ы х  у с п е х о в  
д о с т и г л а  в И Н С е  и р а б о т а  п о  в ы 
я в л е н и ю  и р а з в и т и ю  п о э т и ч е с к и х  
и  л и т е р а т у р н ы х  т а л а н т о в  с т у д е н ч е 
с т в а . Р я д о м  с т у д е н т о в  И Н С а  н а п и са п о  
н е с к о л ь к о  в ы с о к о г о  к а ч е с т в а  п о э т и 
ч е с к и х  и п р о з а и ч е с к и х  п р о и з в е д е 
ний ; н е к о т о р ы е  и з  н и х  о п у б л и к о в а н ы  
о т д е л ь н ы м и  и зд а н и я м и .

С л е д у е т  о т м е т и т ь , ч т о  п и с а т е л ь 
с к о й  р а б о т о й  с т у д е н т о в  И Н С а ,  а 
р а в н о  и с о б и р а н и е м  с е в е р н о го  ф ол - 
к л о р н о г о  м а т е р и а л а  г о р я ч о  з а и н те р е 
с о в а л с я  А .  М .  Г о р ь к и й .

Т а к о в  о с н о в н о й  п е р е ч е н ь  гл а в н е й 
ш и х  д о с т и ж е н и й  И н с т и т у т а  н а р о 
д о в  С е в е р а , —  э т о й  к у з н и ц ы  н а ц и о 
н а л ь н ы х  к а д р о в  д л я  К р а й н е г о  С е 
в е р а , в о л е ю  п а р т и и  и  с о в е т с к о й  
в л а с т и  п р е в р а щ е н н о г о  и з  к р а я  д и 
к о с т и  и  в а р в а р с т в а , и з  к р а я  к а т о р ги  
и  с с ы л к и  —  п р и  ц а р и з м е  в о д и н  и з  
у ч а с т к о в  и н т е н с и в н о й  с о ц и а л и с т и ч е 
с к о й  с т р о й к и .
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Р а д и о т е х н и к а  я в л я е т с я  о д н и м  и з  
м о л о д ы х  у ч а с т к о в  н а р о д н о г о  х о з я й 
с т в а  н а ш е й  с т р а н ы . Д о  О к т я б р ь с к о й  
р е в о л ю ц и и  о н а  н а х о д и л а с ь  в з а ч а т о ч 
н о м  с о с т о я н и и , н е с м о т р я  на т о , ч т о  
в п е р в ы е  в и с т о р и и  э л е к т р о м а г н и т н ы е  
в о л н ы  б ы л и  и с п о л ь з о в а н ы  д л я  р а д и о 
с в я з и  р у с с к и м  п р о ф е с с о р о м  А .  С . П  о - 
п о в ы м  е щ е  в 1895  г,

Д о  р е в о л ю ц и и  в Р о с с и и  б ы л о  в с е г о  
д в а  б о л е е  и л и  м е н е е  к р у п н ы х  п р е д 
п р и я т и я  р а д и о п р о м ы ш л е н н о с т и — „ С и 
м е н с  и Г а л ь с к е “ и  „ Р о с с и й с к о е  о б 
щ е с т в о  б е с п р о в о л о ч н ы х  т е л е гр а ф о в  
и  т е л е ф о н о в “ , к о т о р ы е  ф а к т и ч е с к и  
п р и н а д л е ж а л и  м о щ н ы м  и н о с т р а н н ы м  
р а д и о ф и р м а м  и  в т е х н и ч е с к о м  о т н о 
ш е н и и  н а х о д и л и с ь  в п о л н о й  з а в и с и 
м о с т и  о т  н и х . Э т и  р у с с к и е  ф и р м ы  
р а б о т а л и  п о  ч е р т е ж а м  и  у к а з а н и я м  
с в о и х  и н о с т р а н н ы х  х о з я е в , а с б о р к у  
р а д и о а п п а р а т у р ы  ч а щ е  в с е го  в е л и  и з  
д е т а л е й  и  м а т е р и а л о в , и з г о т о в л я е м ы х  
за  г р а н и ц е й , н а  з а в о д е  т о й  ф и р м ы , 
к о т о р а я  я в л я л а с ь  ф а к т и ч е с к и м  в л а 
д е л ь ц е м  и х .

С о в е р ш е н н о  е с т е с т в е н н о , ч т о  и н о 
с т р а н н ы е  ф и р м ы  н е  т о л ь к о  не  б ы л и  
з а и н т е р е с о в а н ы  в р а з в и т и и  р а д и о т е х 
н и к и  в Р о с с и и ,  н о , н а о б о р о т ,  в с я ч е с к и  
з а д е р ж и в а л и  ее  р о с т , п р е п я т с т в о в а л и  
п р о я в л е н и ю  к а к о й  б ы  т о  ни  б ы л о  с а 
м о с т о я т е л ь н о с т и  ее . Э т о  з а в и с и м о е  
и  п о д ч и н е н н о е  п о л о ж е н и е  ц а р с к о й  
Р о с с и и  п р и в е л о  к  т о м у ,  ч т о  д а ж е  во  
в р е м я  м и р о в о й  в о й н ы , к о т о р а я , к а к  
и зв е с т н о , с и л ь н о  с о д е й с т в о в а л а  р а з 
в и т и ю  м н о г и х  с в я з а н н ы х  с н е й  о т 
р а сл е й  п р о м ы ш л е н н о с т и  Р о с с и и ,—  
р у с с к а я  р а д и о п р о м ы ш л е н н о с т ь  и  р а 
д и о т е х н и к а  о с т а в а л и с ь  н а  п р е ж н е й , 
в е сь м а  н и з к о й  с у п е н и  р а зв и ти я .

Т а к и м  о б р а зо м , „ а к т и в “ р у с с к о й  
р а д и о т е х н и к и  к о  в р е м е н и  О к т я б р ь 
с к о й  р е в о л ю ц и и  п р а к т и ч е с к и  б ы л  р а 
в ен  н у л ю . Н е с м о т р я  на  э т о , с е г о д н я  
с о в е т с к а я  р а д и о т е х н и к а  не  т о л ь к о  
п о ч т и  не  о т с т а е т ,  н о  в н е к о т о р ы х  
о т н о ш е н и я х  д а ж е  о п е р е д и л а  р а д и о 
т е х н и к у  к а п и т а л и с т и ч е с к и х  с т р а н . 
Э т о м у  о с о б е н н о  г о р я ч о  с о д е й с т в о в а л

В л а д и м и р  И л ь и ч  Л е н и н .  Г о в о р я  
о  р а д и о , к а к  „ о  д е л е  г и г а н т с к о й  в а ж н о 
с т и “ , В л а д и м и р  И л ь и ч  т р е б о в а л  с т р о и 
т е л ь с т в а  р а д и о в е щ а т е л ь н ы х  с т а н 
ц и й . О н  в н и к а л  и  к а ж д у ю  д е т а л ь  
и  м е л о ч ь  р а д и о т е х н и к и .  О н  сп р а ш и в а л : 
„ М о ж н о  л и  у с и л и т ь  ч е л о в е ч е с к и й  
г о л о с ?  Н е л ь з я  л и  с д е л а т ь  т а к , ч т о б ы  
не  с и д е т ь  с  н а у ш н и к а м и  о к о л о  п р и е м 
н и к а , а с л у ш а т ь  б е з  н и х  на  б о л ь ш о м  
р а с с т о я н и и “ . У з н а в , ч т о  н а д  т а к и м  
и м е н н о  п р и с п о с о б л е н и е м  в в и д е  р у 
п о р а  р а б о т а е т  и н ж . Б о н ч -Б р у е в и ч , 
В л а д и м и р  И л ь и ч  в н и м а т е л ь н о  с л е д и л  
за  и з го т о в л е н и е м  п е р в ы х  г р о м к о г о 
в о р и т е л е й , з а я в л я я  н е о д н о к р а т н о , ч т о  
„ в а ж н о с т ь  э т о г о  д е л а  д л я  
н а с  —  и с к л ю ч и т е  л ь н а я “ .

П е р в ы е  п р а к т и ч е с к и е  о п ы т ы  р а д и о 
в е щ а н и я  н а ч а л и с ь  у  н а с  в 1924 г. 
С  т е х  п о р  р а д и о т е х н и к а  ш а гн у л а  д а 
л е к о  в п е р е д . В  н а ш е й  с т р а н е  с о зд а н а  
с в о я  с о б с т в е н н а я  р а д и о п р о м ы ш л е н 
н о с т ь ,  а 68  р а б о т а ю щ и х  с е й ч а с  п о  
С о ю з у  р а д и о с т а н ц и й  п о с т р о е н ы  с о 
в е т с к и м и  р а б о ч и м и  и  и н ж е н е р а м и ,н а  
с о в е т с к и х  з а в о д а х  и  п о ч т и  ц е л и к о м  
и з  с о в е т с к и х  м а т е р и а л о в . П о  п е р е д а ю 
щ е й  р а д и о с е т и  С С С Р  з а н и м а е т  о д н о  
и з  п е р в ы х  м е с т  в м и р е . К р у п н е й ш е е  
с о о р у ж е н и е  А м е р и к и  —  5 0 0 -к и л о в а т т -  
н а я  ш и р о к о в е щ а т е л ь н а я  с т а н ц и я  в 
Ц и н ц и н а т и  —  п о с т р о е н а  у ж е  п о с л е  
т о г о ,  к а к  у  н а с  б ы л а  с о зд а н а  5 0 0 -ки - 
л о в а т т н а я  с т а н ц и я  и м е н и  К о м и н т е р н а . 
М ы  п е р в ы е  в м и р е  п о с т р о и л и  т а к у ю  
м о щ н у ю  р а д и о с т а н ц и ю !  Е е  г о л о с  р а з 
д а е т с я  не  т о л ь к о  в д а л е к и х  о к р а и н а х  
н а ш е й  с т р а н ы , н е  т о л ь к о  в с у р о в о й  
А р к т и к е ,  н о  и  в Е в р о п е .  О т л и ч и т е л ь 
н а я  ч е р та  э т о й  с в е р х м о щ н о й  р а д и о 
с т а н ц и и  з а к л ю ч а е т с я  в ч р е з в ы ч а й н о  
п о л н о й  и  г л у б о к о -п р о р а б о т а н н о й  с и 
с т е м е  а в т о м а т и ч е с к о г о  у п р а в л е н и я . 
„ В  т о  в р е м я  к а к  д л я  о б с л у ж и в а н и я  
100  к в т . р а д и о с т а н ц и и  н у ж н о  и м е т ь  
4  ч е л о в е к а  в о д н о й  см ен е , п р и  5 -к р а т -  
н о м  у в е л и ч е н и и  м о щ н о с т и — д о  500  к в т . 
р а д и о с т а н ц и и  т р е б у е т с я  и м е т ь  в с е го  
л и ш ь  5  ч е л о в е к  в см е н е . В с ю  о с т а л ь 
н у ю  р а б о т у  в е д у т  с а м и  а в т о м а т ы . Д л я  
п у с к а  с т а н ц и и  т р е б у е т с я  н а ж а т ь  в с е го
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д в е  к н о п к и  —  и  ч е р е з  2 м и н у т ы  и  15 с е 
к у н д  п е р е д а т ч и к  б у д е т  д а в а т ь  в а н 
т е н н у  п о л н ы х  500  к в т , и  с т а н ц и я  б у 
д е т  г о т о в а  д л я  п е р е д а ч и  п р о г р а м м ы “ 
(и з  д о к л а д а  с т р о и т е л я  р а д и о с т а н 
ц и и —  и н ж . М и н ц а ) .

Н о  н а ш и  у с п е х и  в  о б л а с т и  п е р е 
д а ю щ е й  с е т и  не  о г р а н и ч и в а ю т с я  
о д н и м и  л и ш ь  р а д и о в е щ а т е л ь н ы м и  
с т а н ц и я м и  —  с о в е т с к и е  р а д и о т е л е 
гр а ф н ы е  и к о м м е р ч е с к и е  р а д и о т е л е 
ф о н н ы е  с т а н ц и и  у с п е ш н о  к о н к у р и 
р у ю т  с о  с т а н ц и я м и  л у ч ш и х  м и р о в ы х  
ф и р м . Д о к а з а т е л ь с т в о м  э т о г о  м о ж е т  
с л у ж и т ь  т о т  ф а к т , ч т о  р я д  и н о с т р а н 
н ы х  г о с у д а р с т в  (П е р с и я ,  Т у р ц и я ,  Э с т о 
н и я )  з а к а зы в а л и  п е р е д а ю щ и е  р а д и о 
с т а н ц и и  д л я  с в о е й  п р а в и т е л ь с т в е н н о й  
с е т и  —  с о в е т с к о й  р а д и о п р о м ы ш л е н 
н о с т и .

П р и е м н а я  р а д и о с е т ь  у  н а с  п о к а  о т 
с т а е т  о т  п е р е д а ю щ е й , н о  и  зд е с ь  м ы  
и м е е м  не  м а л о  с е р ь е з н ы х  д о с т и ж е н и й . 
П о  С о ю з у  с е й ч а с  р а б о т а ю т  с в ы ш е  
2 м л н . п р и е м н и к о в , т ы с я ч и  а у д и т о р и й  
д л я  у ч е б ы  и к о л л е к т и в н о г о  р а д и о с л у 
ш а н и я . Р а д и о п р о м ы ш л е н н о с т ь  о в л а 
д е в а е т  в ы п у с к о м  л у ч ш е г о  к а ч е с т в а  
п е р е д а т ч и к о в  и  п р и е м н и к о в .  Л а б о р а 
т о р и и  д о с т и г а ю т  н о в ы х  у с о в е р ш е н 
с т в о в а н и й  в о б л а с т и  р а д и о т е х н и к и .  
Т а к  л а б о р а т о р и е й  а к у с т и к и  Г л а в -  
э с п р о м а  р а зр а б о т а н  т а к  н а зы в а е м ы й  
л е н т о ч н ы й  м и к р о ф о н .  К а к  и з 
в е с тн о , м и к р о ф о н  я в л я е т с я  п е р в ы м  
и о ч е н ь  в а ж н ы м  з в е н о м  в с л о ж н о й  
ц еп и  у с т р о й с т в ,  о б е с п е ч и в а ю щ и х  р а 
д и о в е щ а т е л ь н у ю  п е р е д а ч у  и л и  з а п и с ь  
з в у к а ,  Е г о  к а ч е с т в о м  о п р е д е л я е т с я  
к а ч е с т в о  в се й  п е р е д а ч и .

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

Б л а г о д а р я  с в о е й  к о н с т р у к ц и и  л е н 
т о ч н ы й  м и к р о ф о н  в о с п р о и з в о д и т  о д и 
н а к о в о  в с е  ч а с т о т ы  и  д а е т  п о э т о м у  
в ы с о к у ю  н а т у р а л ь н о с т ь  п ер е д а ч и . 
Д в у с т о р о н н е е  д е й с т в и е  м и к р о ф о н а  
п о з в о л я е т  р а с п о л о ж и т ь  в с т у д и и  
и с  о б е и х  с т о р о н  м и к р о ф о н а  —  а р т и 
с т о в  и  о р к е с т р .

П р и  п о с т р о й к е  с т у д и й , р а с с ч и т а н 
н ы х  н а  п р и м е н е н и е  л е н т о ч н ы х  м и к р о 

ф о н о в , т р е б у е т с я  з н а ч и т е л ь н о  м е н ь 
ш е е  з а гл у ш е н и е .

В  т о й  ж е  л а б о р а т о р и и  а к у с т и к и  
р а з р а б о т а н  п о р т а т и в н ы й  э л е к т р о ф о н , 
к о т о р ы й  п и т а е т с я  ц е л и к о м  о т  се ти  
п е р е м е н н о г о  т о к а  в 110— 120 в о л ь т  
и  с о с т о и т  и з  а д а п т е р а  с  р е г у л я т о р о м  
г р о м к о с т и  (в о л ю м -к о н т р о л е м ) , г р о м 
к о г о в о р и т е л я ,  м о т о р а , у с и л и т е л я  с  в ы 
п р я м и т е л е м  и  а в т о м а т и ч е с к о г о  в ы 
к л ю ч а т е л я  м о т о р а . Э т о т  э л е к т р о ф о н  
о т л и ч а е т с я  о т  с в о и х  п р е д ш е с т в е н н и 
к о в  в ы с о к и м  к а ч е с т в о м  в о с п р о и з в е 
д е н и я  —  г р о м к о с т ь ю ,  н а т у р а л ь н о с т ь ю , 
о т с у т с т в и е м  и с к а ж е н и й , н е зн а ч и т е л ь 
н ы м  ф о н о м , и з я щ н ы м  в н е ш н и м  о ф о р 
м л е н и е м  и  к о м п а к т н о с т ь ю .

Р а з в и т и е  п р о м ы ш л е н н о с т и  п р и е м 
н о й  а п п а р а т у р ы  о ч е н ь  т е с н о  с в я зан о  
с р а з в и т и е м  л а м п о в о й  п р о м ы ш л е н н о 
сти . В ы п у с к  в п о л н е  с о в р е м е н н о г о  р а 
д и о п р и е м н и к а  в о з м о ж е н  т о л ь к о  п р и  
н а л и ч и и  в п о л н е  с о в р е м е н н ы х  э л е к 
т р о н н ы х  л а м п . В  э т о м  о т н о ш е н и и  
б о л ь ш у ю  р а б о т у  п р о в о д и т  к р а с н о з н а 
м е н н ы й  з а в о д  „ С в е т л а н а “ , к о т о р ы м  
р а з р а б о т а н ы  т а к и е  т и п ы  л а м п , к а к  
д в о й н ы е  д и о д ы -  т р и  о д ы ,  н о 
в ы е  к е н о т р о н ы ,  в ы с о к о ч а с т о т н ы е  
п е н т о д ы  и д а ж е  п е н т а г р и д ы ,  
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  „ С в е т л а н о й “ в ы 
п у щ е н  о к о н е ч н ы й  п е н т о д , м а р к и  
С О -1 8 7 , м о щ н о с т ь ю  3 в а т т а , с  н а п р я 
ж е н и е м  н а к а л а  4  в о л ь т а , а н о д н ы м  н а 
п р я ж е н и е м  250  в о л ь т  и  к о э ф и ц и е н т о м  
у си л е н и я * 2 5 0 — 300. К а т о д  л а м п ы  —  п о 
д о гр е в н ы й , о в а л ь н о го  с е ч е н и я , А н о д —  
к р у г л ы й ,  в е р т и к а л ь н ы й , д л я  л у ч ш е г о  
о х л а ж д е н и я  з а ч е р н е н н ы й . Э т о  д о с т а 
т о ч н о  м о щ н ы й  п е н то д , н е  у с т у п а ю 
щ и й  п о  к а ч е с т в у  х о р о ш и м  з а г р а н и ч 
н ы м  п е н т о д а м  1933 г. П р и е м н и к ,  в  к о 
т о р о м  п о с т а в л е н  п е н т о д  С О  -1 8 7 , 
п р е в о с х о д и т  и  п о  г р о м к о с т и  и п о  
ч и с т о т е  р а б о т ы  л у ч ш и е  э к з е м п л я р ы  
п р и е м н и к о в  Э К Л -3 4 ,  Э Ч С - 3  и и м  п о 
д о б н ы х .

О с н о в н а я  о с о б е н н о с т ь  б о л ь ш и н с т в а  
н о в ы х  т и п о в  л а м п  —  та , ч т о  о н и  в ы 
п о л н я ю т  в п р и е м н и к е  о д н о в р е м е н н о  
н е с к о л ь к о  ф у н к ц и й . Э т о  п о з в о л я е т  
с о к р а т и т ь  ч и с л о  л а м п  в п р и е м н и к е , 
п р и ч е м , б л а г о д а р я  в ы с о к и м  э л е к т р и 
ч е с к и м  к а ч е с т в а м  н о в ы х  л а м п , т а к о е  
с о к р а щ е н и е  о д н о в р е м е н н о  п о в ы ш а е т  
и  к а ч е с т в о  р а б о т ы  п р и е м н и к а . К  ч и сл у  
т а к и х  л а м п  с л е д у е т  в п е р в у ю  о ч е 
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р е д ь  о т н е с т и  п е н т а г р и д  —  л а м п у  
с  5  с е т к а м и , к о т о р а я  п р е д н а зн а ч е н а  
д л я  р а б о т ы  на  с о в р е м е н н ы х  в ы с о 
к о к а ч е с т в е н н ы х  с ѵ п е р г е т е р о д и н н ы х  
п р и е м н и к а х .

Н о в а я  л а м п а  —  п е н т а г р и д  в ы 
п о л н я е т  о д н о в р е м е н н о  д в е  ф у н к ц и и :  
г е т е р о д и н а  и  п р е о б р а з о в а т е л я  ч а с т о т ;  
в  т о  ж е  в р е м я  о н а  с в о б о д н а  о т  в с е х  
в р е д н ы х  св я зе й , и м е в ш и х  м е с т о  в д р у 

г и х  с х е м а х .  У с т р о й с т в о  л а м п  с х е м а 
т и ч е с к и  и з о б р а ж е н о  н а  р и с . 1. З д е с ь :  
К — к а т о д ,  1, 2, 3, 4, 5 — с е т к и  и  6 —  
а н о д  л а м п ы .

П р и н ц и п  р а б о т ы  л а м п ы  з а к л ю ч а е т с я  
в с л е д у ю щ е м :  к а т о д ,  с е т к а  1 и с е т к а  2, 
о б р а з у ю щ и е  к а к  б ы  т р е х э л е к т р о д 
н у ю  л а м п у , и с п о л ь з у ю т с я  в м е с т е  
с  к о н т у р о м  К г в  к а ч е с т в е  г е т е р о 
д и н а . П р и  э т о м  с е т к а  2  и гр а е т  р о л ь  
а н о д а  г е т е р о д и н а . С е т к и  3  и  5 о б р а 
з у ю т  э к р а н , з а щ и щ а ю щ и й  с е т к у  4 
к а к  со  с т о р о н ы  г е т е р о д и н а , т а к  и  со  
с т о р о н ы  а н о д а . К  с е т к е  4 п о д в о д и т с я  
п р и н и м а е м ы й  с и гн а л .  Э л е к т р о н н ы й  
п о т о к ,  и д у щ и й  о т  к а т о д а  к  а н о д у , 
к о л е б л е т с я  с  ч а с т о т о й  ге т е р о д и н а . 
Д а л е е , на с в о е м  п у т и  к  а н о д у , о н  
п о д в е р г а е т с я  в о з д е й с т в и ю  с о  с т о р о н ы  
у п р а в л я ю щ е й  с е т к и  4 и к а к  б ы  м о 
д у л и р у е т с я  ч а с т о т о й  и  п о д в о д и м ы х  
к  н е й  к о л е б а н и й . Т а к и м  о б р а зо м , на  
э л е к т р о н н ы й  п о т о к  д е й с т в у ю т  д в е  ч а 
с т о т ы ,  в  р е з у л ь т а т е  ч е г о  в а н о д н о й  
ц е п и  л а м п ы  м о ж е т  б ы т ь  в ы д е л е н а  
ч а с т о т а  п р о м е ж у т о ч н а я ,  р авн ая  р а з 
н о с т и  с м е ш и в а е м ы х  ч а с т о т . С м е ш и 
в а н и е  ч а с т о т  п р о и с х о д и т  и с к л ю ч и 
т е л ь н о  в э л е к т р о н н о м  п о т о к е , ч т о  
в е с ь м а  с у щ е с т в е н н о . Б л а г о д а р я  т о м у ,

ч т о  с е т к а  4 э к р а н и р о в а н а  о т  г е т е р о 
д и н а , в р е д н ы е  с в я з и  м е ж д у  г е т е р о 
д и н о м  и  в х о д н ы м  к о н т у р о м  о т с у т 
с т в у ю т .  П о э т о м у  м о ж н о  с ч и т а т ь ,
ч т о  п е н т а г р и д  з а м е н я е т  с о б о ю  т р и  
л а м п ы  —  д е т е к т о р ,  г е т е р о д и н  и  л а м п у  
с в я з и .  П р и  э т о м  п е н т а г р и д  д а е т  б о л ь 
ш е е  у си л е н и е , ч е м  о б ы ч н ы е  л а м п ы .

П е н т а г р и д  и с п о л ь з о в а н  в н о 
в о м  с у п е р г е т е р о и д н о м  п р и е м ч и к е , 

и м е ю щ е м  м а р к у  Ц Р Л -1 0 .  
Э т о т  п р и е м н и к  в 1935 г . 
п у щ е н  в п р о и з в о д с т в о  н а  
з а в о д е  и м . К а з и ц к о г о  
с  г о д о в ы м  в ы п у с к о м  
5500  ш т у к .

О с н о в н о е  о т л и ч и е  с у 
п е р г е т е р о д и н о в  о т  о б ы ч 
н ы х  п р и е м н и к о в  з а к л ю 
ч а е т с я  в т о м , ч т о  в п е р 
в ы х  у с и л е н и е  п р о и з в о 
д и т с я  н е  на  ч а с т о т е  п р и 
н и м а е м ы х  с и гн а л о в , а н а  
т а к  н а зы в а е м о й  п р о м е 
ж у т о ч н о й  ч а сто те , к о 
т о р а я  п о л у ч а е т с я  в р е 
з у л ь т а т е  с л о ж е н и я  к о л е 

б а н и й  п р и н и м а е м о го  с и гн а л а  с  к о 
л е б а н и я м и  м е с т н о г о  и с т о ч н и к а  —  г е 
т е р о д и н а . Е с л и  э т и  д в а  к о л е б а н и я  
о т л и ч а ю т с я  п о  ч а с т о т е ,  т о  в р е з у л ь 
т а т е  с л о ж е н и я  и х  о б р а з у е т с я  н о вая  
„ п р о м е ж у т о ч н а я “ ч а с т о т а , п р е д с т а 
в л я ю щ а я  р а з н о с т ь  с л а г а е м ы х  ч а с т о т . 
П р о м е ж у т о ч н а я  ч а с т о т а  о б ы ч н о  в ы 
б и р а е т с я  т а к а я , ч т о б ы  о н а  б ы л а  
м е н ь ш е  ч а с т о т ы  п р и н и м а е м о г о  с и 
гн ал а ; п о э т о м у  на  н е й  л е гч е  п о л у ч и т ь  
у с т о й ч и в о е  у си л е н и е . К р о м е  т о г о  —  
и  э т о  о с о б е н н о  в а ж н о  —  п р и  с у п е р г е -  
т е р о д и н н о м  п р и е м е  м о ж е т  б ы т ь  д о 
с т и г н у т а  о ч е н ь  в ы с о к а я  и з б и р а т е л ь 
н о с т ь .

И з б и р а т е л ь н о с т ь  п е р в о го  с о в е т 
с к о г о  с у п е р г е т е р о д и н а  х а р а к т е р и 
з у е т с я  т е м , ч т о  с л ы ш и м о с т ь  с т а н ц и й , 
п о  ч а с т о т е  с в о е й  о т с т о я щ и х  о т  
п р и н и м а ю щ е й  на 9  к и н о ц и к л о в  о с л а 
б е в а е т  в 5 0 — 120 р а з .

П р и е м н и к  Ц Р Л - 1 0  з н а ч и т е л ь н о  п р е 
в о с х о д и т  п о  к а ч е с т в у  в ы п у с к а е м ы е  
с е й ч а с  Э К Л -3 4 , Э Ч С - 3  и Э Ч С - 4 .  О н  
б у д е т  р а б о т а т ь  на  с о в е р ш е н н о  н о 
в ы х  л а м п а х  „ С в е т л а н ы “ : п е н т а г р и д  
С о -1 8 3 , в ы с о к о ч а с т о т н ы й  п е н т о д
С О -1 8 2 , д о й н о й  д и о д -п е н т о д  С О -1 9 3  
и  н и з к о ч а с т о т н ы й  п е н т о д . Ц Р Л - 1 0  б у 
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д е т  п и т а т ь с я  ц е л и к о м  о т  с е т и  п е р е 
м е н н о г о  т о к а .  Д и а п а з о н  п р и е м н и к а  
р а з б и т  на  д в а  у ч а с т к а :  2 0 0 — 550 м е 
т р о в  и  550 -2000  м е т р о в . Ч у в с т в и т е л ь 
н о с т ь  п р и е м н и к а  —  о т  4 0  д о  100 м и 
к р о в о л ь т .  П р и е м н и к  и м е е т  а в т о м а 
т и ч е с к и й  в о л ю м  —  к о н т р о л ь ,  а т а к ж е  
р у ч н у ю  р е г у л и р о в к у  г р о м к о с т и  и т о н -  
к о н т р о л ь .  Ц Р Л - 1 0  и м е е т  со в р е м е н н о е  
о ф о р м л е н и е . Н а  п е р е д н е й  п ан е л и  —  
б о л ь ш а я  ш к а л а  с у к а з а т е л е м  с та н ц и й .

Н а р я д у  с  р а з р а б о т к о й  с л о ж н о й  
п р и е м н о й  а п п а р а т у р ы  н а ш а  р а д и о 
п р о м ы ш л е н н о с т ь  не  з а б ы в а е т  и ш и 
р о к у ю  а р м и ю  р а д и о л ю б и т е л е й . В  ч а с т 
н о с т и  в о р о н е ж с к и й  Р а д и о а п п а р а т н ы й  
з а в о д  в ы п у с к а е т  в м а с с о в о м  п р о и з 
в о д с т в е  п е р в у ю  с о в е т с к у ю  р а д и о 
и г р у ш к у .  Э т а  с в о е о б р а зн а я  и  к р а й 
н е  о р и ги н а л ь н а я  „ р а д и о л а б о р а т о р и я “ 
п р е д с т а в л я е т  с о б о й  к о м п л е к т  р а зл и ч 
н ы х  р а д и о д е т а л е й , д а ю щ и х  в о з м о ж 
н о с т ь  с о б и р а т ь  р а зл и ч н ы е  п р и е м н и ки , 
п е р е д а т ч и к ,  г е н е р а т о р , в о л н о м е р ы  
и  т . п ., а т а к ж е  п р о и з в о д и т ь  р а зл и ч 
н ы е  о п ы т ы  п о  т е л е ф о н и и  и т е л е гр а 
ф и и . Д л я  п р о в е д е н и я  к а ж д о г о  и з  о п ы 
т о в  н а д о  с о б р а т ь  п о  д в а  п р и б о р а , 
н а п р и м е р  ге н е р а т о р  и  в о л н о м е р , п е 
р е д а т ч и к  и п р и е м н и к  и  т . д . Н а б о р  
п о з в о л я е т  о с у щ е с т в и т ь  р я д  о п ы т о в , 
з н а к о м я щ и х  с  п р о с т е й ш и м и  я в л е н и я м и  
э л е к т р и ч е с к о г о  т о к а  и  э л е к т р о м а гн е 
т и зм а , с  д е й с т в и е м  з у м м е р а , м и к р о 
ф о н а  и т е л е ф о н а , с  я в л е н и е м  р е з о 
н а н са  в э л е к т р и ч е с к и х  ц е п я х  и, н а к о -  
н е о , с  э л е к т р о н н о й  л а м п о й  и  р а б о т о й  
ее в р а зл и ч н ы х  с х е м а х .  И с п ы т а н и е  
р а д и о и г р у ш к и  д а л о  в п о л н е  п о л о ж и 
т е л ь н ы е  р е з у л ь т а т ы , и  п о  с в о е й  п р о 
с т о т е  и  с о д е р ж а т е л ь н о с т и  о н а  с в о 
б о д н о  м ож но к о н к у р и р о в а т ь  с  п о д о б 

н ы м и  н е м е ц к и м и  и а н гл и й с к и м и  
р а д и о и г р у ш к а м и .

У с п е х и  с о в е т с к о й  р а д и о т е х н и к и  
в о б л а с т и  р а з р а б о т к и  н о в ы х  п р и н ц и 
п о в  п р и е м а  и в ч а с т н о с т и  в о б л а с т и  
б о р в б ы  с  а т м о с ф е р н ы м и  п о м е х а м и  —  
я в л я ю т с я  н е с о м н е н н о  к р у п н е й ш и м  д о 
с т и ж е н и е м  в се й  м и р о в о й  р а д и о т е х 
н и к и  за  п о с л е д н и е  г о д ы . Н а ш и  у с п е х и  
в  д р у г и х  о б л а с т я х  р а д и о т е х н и к и  т а к 
ж е  о б е с п е ч и л и  н а м  п о л н у ю  с а м о с т о я 
т е л ь н о с т ь  и  н е з а в и с и м о с т ь  о т  и н о 
с т р а н н о й  т е х н и к и . М ы  о в л а д е л и  
м е т о д а м и  п р о и з в о д с т в а  э л е к т р о а к у 
с т и ч е с к о й  а п п а р а т у р ы , у с п е ш н о  с п р а 
в л я е м ся  с  п р о б л е м а м и  т е л е в и д е н и я , к о 
т о р о е  п р е в р а т и л о с ь  в н о в у ю , б о л ь ш у ю  
о б л а с т ь  п р а к т и ч е с к о й  р а д и о т е х н и к и .

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

X V I I  С ъ е з д  В с е с о ю з н о й  к о м м у 
н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  (б о л ь ш е в и к о в )  
в  с в о и х  р е ш е н и я х  у к а з а л  на  „ н е 
о б х о д и м о с т ь  б о л ь ш е г о  р а з 
в и т и я  с в я з и  в с е х  в и д о в ,  в  о с о 
б е н  н о е т  и  —  р а д и о “ . К  к о н ц у  в т о 
р о й  п я т и л е т к и  С С С Р  д о л ж е н  и м е т ь  
8 м и л л и о н о в  р а д и о т о ч е к .

Т а к  п о д  р у к о в о д с т в о м  п а р т и и  и  
в о ж д я  м и р о в о го  п р о л е т а р и а т а  т . С т а 
л и н а  о с у щ е с т в л я е т с я  л о з у н г  В л а д и 
м и р а  И л ь и ч а  Л е н и н а  о с о зд а н и и  
„ м и т и н г а  с  м и л л и о н н о й  а у  д  и-  
т  о  р  и е й “ .

Рис. 2. Первая советская „радиои?руш.:са“, выпускае
мая Воронежским радиоаппараткым габоЯом.



И Н Д Е  P C  К О Е  О З Е Р О
Н. КУРНАКОВ, акад.

Б ез  т е о р и и  н е т  п р а в и л ь н о г о  п о н и 
м ани я  я в л е н и й  п р и р о д ы ,  п р о и с х о д я 
щ и х  в о к р у г  н а с . В  у с л о в и я х  с о ц и а 
л и с т и ч е с к о г о  п о с т р о е н и я  н а р о д н о го  
х о з я й с т в а  э т а  и с т и н а  не  п о д л е ж и т  
н и к а к о м у  с о м н е н и ю .

В  н а с т о я щ е е  в р е м я  я з а к а н ч и в а ю  
т р у д  „ С о л н е ч н о е  и с п а р е н и е  м о р с к о й  
в о д ы  и о з е р н ы х  р а с с о л Ь в “ . Д л я  н а 
к о п л е н и я  м а т е р и а л а  п о т р е б о в а л о с ь  
м н о го  л е т  у п о р н о г о  т р у д а  и н а у ч н ы х  
и з ы с к а н и й  в с о т р у д н и ч е с т в е  с  к о л 
л е к т и в о м  н а у ч н ы х  р а б о т н и к о в .  М ы  
и з у ч а л и  с о л я н ы е  о з е р а  в К р ы м у ,  
З а п а д н о й  С и б и р и ,  в  А с т р а х а н с к о м  
р а й о н е  и  в Т у р к м е н и и .  Р а б о т ы  о х в а 
т и л и  к р у г  в о п р о с о в ,  р а с с м а т р и в а в ш и х  
п р о б л е м у  р а в н о в е с и я  с о л я н ы х  р а с т в о 
р о в  в п р и р о д е . Э т а  р а б о т а  в с к р ы в а е т  
п р и ч и н ы  и о б ъ я с н я е т  з а к о н ы  п р о ц е с с а , 
к о т о р ы й  в к о л о с с а л ь н ы х  м а с ш т а б а х  
п р о и с х о д и т  к а к  в м о р с к о й  в о д е , т а к  
и  в о  м н о г и х  т ы с я ч а х  с о л я н ы х  о зер , 
р а з б р о с а н н ы х  п о  в с е й  т е р р и т о р и и  С о 
в е т с к о г о  С о ю за .

О с о б ы й  ж е  и н т е р е с  за  п о сл е д н е е  
в р е м я  д л я  н а ш е го  н а р о д н о г о  х о з я й 
с т в а  п р и о б р е т а е т  И н д е р с к о е  о з е р о , 
л е ж а щ е е  в с е в е р н о м  р а й о н е  п о б е 
р е ж ь я  К а с п и й с к о г о  м о р я ;  е м у  п р е д 
с т о и т  с ы г р а т ь  т а к у ю  ж е , е сл и  н е  
б о л ь ш у ю , р о л ь , к а к у ю  с ы гр а л  К а р а б у -  
га з , а  в с л е д  за  н и м  и  С о л и к а м с к  
в р а з в и т и и  х и м и ч е с к о й  п р о м ы ш л е н - . 
н о с т и  в С С С Р .

Е с л и  б ы  не  н а ш и  м н о го л е т н и е  и с с л е 
д о в а н и я  о зе р  К р ы м а ,  З а п а д н о й  С и 
б и р и , А с т р а х а н с к о г о  р а й о н а  и Т у р к м е 
ни и , п р о и з в о д и м ы е  на  с т р о го й  т е о р е 
т и ч е с к о й  о с н о в е ,—  н е  б ы л о  б ы  в о з 
м о ж н о с т и  п р о н и к н у т ь  в с у щ н о с т ь  
к о л о с с а л ь н о г о  з н а ч е н и я  И н д е р с к о г о  
о з е р а , к о т о р о е  с е й ч а с  п р и в л е к л о  
к  с е б е  в н и м а н и е  х о з я й с т в е н н и к о в  
с т р а н ы . Т е о р и я  п о з в о л и л а  н а м  д о 
к а з а т ь  в о з м о ж н о с т ь  п о л у ч е н и я  х л о 
р и с т о г о  к а л и я  и з  И н д е р с к о г о  о зе р а , 
я в л я ю щ е го с я ,  к а к  с е й ч а с  о к а зы в а е т с я ,

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

Э т о  о з е р о  и з в е с т н о  у ж е  с о т н и  л е т , 
а и с п о л ь з о в ы з а т ь  е го  б о г а т с т в а  м ы  
н а ч и н а е м  т о л ь к о  с е й ч а с .

Э т о т  и с к л ю ч и т е л ь н о  и н т е р е с н ы й  
в о д о е м , н а х о д я щ и й с я  п о  с о с е д с т в у  
с  п у с т ы н е й , с т а н о в и т с я  о б ъ е к т о м  и з у 
ч е н и я  и э к с п л о а т а ц и и  у ж е  в н а с т о я щ е е  
в р е м я .П о  п р и к а з у  Н а р к о м т я ж п р о м а  д о 
б ы ч у  б о р а  и з  И н д е р с к о г о  о зера  в э т о м  
г о д у  н а д л е ж и т  д о в е с т и  д о  1 500  то н н , 
а в  б у д у щ е м  —  д о  1 5 0 0 0  то н н .

И з в е с т н о ,  ч т о  в С С С Р  б о р  с е й ч а с  
я в л я е т с я  д е ф и ц и тн ы м  и м п о р т н ы м  п р о 
д у к т о м .  С  р а з в и т и е м  ц е л о го  р я д а  о т 
р а с л е й  п р о м ы ш л е н н о с т и  с п р о с  н а  н е го  
у с и л и в а е т с я  в се  б о л е е  и  бо лее . Э т о т  
в а ж н ы й  п р о д у к т  с т о л ь  ж е  н е о б х о д и м  
в м е д и ц и н е , к а к  и  д л я  и з г о т о в л е н и я  
э м а л ь и р о в а н н ы х  и з д е л и й , к а к  и  в р а з 
н ы х  о б л а с т я х  х и м и ч е с к о й  п р о м ы ш 
л е н н о с т и .

С о з д а е т с я , т а к и м  о б р а зо м , с о в е р 
ш е н н о  с а м о с т о я т е л ь н а я  о т р а с л ь  н а ш е й  
х и м и ч е с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  д л я  р а з 
в и т и я  к о т о р о й  и м е ю т с я  г р о м а д н ы е  
з а п а с ы  к а л и е в ы х  с о л е й  в о зе р е .

Р а б о т ы  на о зе р е  в е д у т с я  с е й ч а с  
п о л н ы м  х о д о м .  А  в е д ь  е щ е  со в с е м  
н е д а в н о  о н о  я в л я л о с ь  н а  к а р те  б е л ы м  
п я тн о м ..

К а к  и зв е с т н о , х и м и к о м  В . И .  Н  и - 
к о л а е в ы м  о б н а р у ж е н о  п р и с у т с т в и е  
б о р а  в р а с с о л а х  И н д е р с к о г о  о зера . 
Б о р н о -к и с л ы е  с о л и  о б л а д а ю т  п р о т и в о -  
б а к т е р и а л ь н ы м и  с в о й с т в а м и , т . е. 
с в о й с т в а м и  п р и о с т а н а в л и в а т ь  б р о 
д и л ь н ы е  п р о ц е с с ы . Э т о  о т к р ы в а е т  п е 
р е д  н а ш и м  н а р о д н ы м  х о з я й с т в о м  н о 
в ы е  п е р с п е к т и в ы .

С е й ч а с  п р е д с т о и т  б о л ь ш а я  и с с л е д о 
в а т е л ь с к а я  и  п р а к т и ч е с к а я  р а б о т а  п о  
о с в о е н и ю  э т и х  б о г а т с т в  в и н т е р е с а х  
н а у к и  и н у ж д  н а ш е й  с о ц и а л и с т и ч е 
с к о й  р о д и н ы , в с т у п а ю щ е й  в д е в я т 
н а д ц а т у ю  г о д о в щ и н у  О к т я б р ь с к о й  
р е в о л ю ц и и .
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I
Г о р о д а  и  п о с е л к и  с т а р о й , д о р е 

в о л ю ц и о н н о й  Р о с с и и  п р о с л а в и л и с ь  
с в о е ю  г р я з ь ю . Н е  с л у ч а й н о  Г о г о л ь  
у д е л и л  в н и м а н и е  з н а м е н и т о й  М и р г о 
р о д с к о й  л у ж е . Н е  б е з  о с н о в а н и я  не 
к о т о р ы е  г о р о д а  п о л у ч и л и  т а к и е  в ы 

р а з и т е л ь н ы е  н а зван и я , к а к  „ К о н о т о п “ , 
„ Г р я з и “ , с в и д е т е л ь с т в у ю щ и е  о б  „ и з б ы 
т о ч н о м  у в л а ж н е н и и “ у л и ц “ .

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

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

в х о л о д  — в  б о л е е  з а щ и щ е н н о м  о т  
н е г о  м е с т е , а  в  ж а р у  —  в т е н и с т о й  
п р о х л а д е , н а  с в е ж е м  в о з д у х е ,  м е н е е  
з а г р я з н е н н о м  б о л е з н е т в о р н ы м и  м и - 
іф о б а м и ;  в о  в р е м я  д о ж д я  д а ю т  в о з 
м о ж н о с т ь  у к р ы т ь с я  о т  н е г о  п о д  г у 
с т ы м и  к р о н а м и ;  в в о й н у  ж е , в о  в р е м я  
в о з д у ш н о й  и л и  г а з о в о й  а та ки , м о г у т  
я в л я т ь с я  п р и к р ы т и е м  и  з а щ и т о й .

М ы с л и  о б  о зе л е н е н и и  г о р о д о в  б у 
д у щ е г о  в ы с к а з ы в а л и с ь  е щ е  п е р в ы м и  
у т о п и с т а м и -с о ц и а л и с т а м и :  а н гл и ч а н и н  
Т о м а с  М о р  в X V I  в., о к о н ч и в ш и й  
с в о ю  ж и з н ь  на  п л а х е , п о здн ее , у ж е  
з  X I X  в., ф р а н ц у з  Ф у р ь е  — о д и н а к о в о  
не п р е д с т а в л я л и  с е б е  н о в о г о  г о р о д а  
б е з  д е р е в ь е в  и  зе л е н и .

С р е д и  г и г а н т с к о й  р а б о т ы , п р е д п р и 
н я т о й  т р у д я щ и м и с я  н а ш е го  С о ю з а  
п о  „ о б н о в л е н и ю  л и к а  З е м л и “ , и н д у 
с т р и а л ь н о м у  с т р о и т е л ь с т в у  и к о р е н 
н о й  п е р е с т р о й к е  о с н о в  ч е л о в е ч е с к о го



• б ы та , не  з а б ы т  и  в о п р о с  о б  о з е л е н е 
н и и  г о р о д о в , с о в х о з о в  и  к о л х о з о в .

II
П л а н ы  о з е л е н е н и я  г о р о д о в  з а п а д н о - ' 

е в р о п е й с к и х  б у р ж у а з н ы х  с т р а н  р а з 
л и ч н ы . Д о с т а т о ч н о  н а з в а т ь  и д е и  и з 
в е с т н о го  а н г л и й с к о г о  п р о п а га н д и с т а  
„ с а д о в - г о р о д о в “ Х о у э р д з ,  с  о д н о й  
с т о р о н ы ,  и  п р о е к т ы  ф р а н ц у з с к о го  
а р х и т е к т о р а  К а р б ю з ь е  —  с д р у г о й .  
П е р в ы й  я в л я е т с я  с т о р о н н и к о м  п о 
с т р о й к и  м а л е н ь к и х  к о т т е д ж е й  д л я  
к а ж д о й  с е м ь и , с  с а д о м  в о зл е  к а ж 
д о г о  д о м а  и  к о л ь ц е в ы х  б о л ь ш и х  
з е л е н ы х  у ч а с т к о в  в о к р у г  г о р о д а  —  
с  тем , ч т о б ы  ф а б р и к и  в ы н о с и л и с ь  н а  
п е р и ф е р и ч е с к о е  к о л ь ц о ,  п р и л е г а ю 
щ е е  к  п о л я м . П о  и д е е  К а р б ю з ь е  у в е 
л и ч е н и е  п л о т н о с т и  н а с е л е н и я  с о ч е 
т а е т с я  с  с о к р а щ е н и е м  г о р о д с к и х  
р а с с т о я н и й  и  у в е л и ч е н и е м  з е л е н ы х  
п л о щ а д е й . В  ц е н т р е  г о р о д а  с о з д а 
ю т с я  о г р о м н ы е , д о  60  э т а ж е й , д о м а  
д л я  а д м и н и с т р а т и в н ы х  у ч р е ж д е н и й , 
п о д з е м н ы й  в о к за л . Н е п о с р е д с т в е н н о  
в о к р у г  ц е н т р а  р а с п о л а га е т с я  ф а 
б р и ч н о - з а в о д с к о й  р а й о н . Д л я  ж и л ы х  
п о м е щ е н и й  н а с е л е н и я  о т в о д я т с я  п е р и 
ф е р и ч е с к и е  р а й о н ы  г о р о д а  с 5 -6 - э т а ж 
н ы м и  д о м а м и .  Э т и  р а й о н ы  о тд е л е н ы  
д р у г  о т  д р у г а  з е л е н ы м и  к о л ь ц а м и . 
К а ж д ы й  д о м  з а н и м а е т  ц е л ы й  к в а р та л ;  
о н  в м е щ а е т  4 0 0 0  ж и л ь ц о в  и  и м е е т  
в н у т р е н н и й  д в о р -с а д .

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  
к а п и т а л и з м  с о з д а л  т а к и е  г и г а н т с к и е  
г о р о д а ,  к а к  Н ь ю  - Й о р к  и  Ч и к а г о ,  
с  и х  н е п р е в з о й д е н н ы м и  н е б о с к р е 
б а м и , м е ж д у  к о т о р ы м и  в н и зу , п о  
т р о т у а р а м  т е м н ы х  у л и ц , д в и ж у т с я  
л ю д и , а на  с а м о й  у л и ц е  д в и ж е н и е  
с о в е р ш а е т с я  и н о г д а  п о  5  л и н и я м  (н а 
п р и м е р , н а  о д н о й  и з  у л и ц  Н ь ю -Й о р к а —
6 -й  а в е н ю  —  о д н а  ж е л е зн а я  д о р о г а  
п р о х о д и т  н а д  з е м л е й , д р у г а я  — п о  
п очве , и . н а к о н е ц , т р и  п о д з е м н ы х  л и 
н и и —  ж е л е з н о д о р о ж н о г о  и т р а м в а й 
н о г о  п у т и  —  о д н а  п о д  д р у г о й  п р о 
х о д я т  п о д  зе м л е й . Т а к а я  с т р у к т у р а  
а м е р и к а н с к и х  г о р о д о в  л о ж и тся *  о ч е н ь  
т я ж е л о й  н а г р у з к о й  на  н е р в н у ю  с и 
с т е м у  а м е р и к а н с к о г о  о б ы в а т е л я .

В  ф а б р и ч н о -п р о м ы ш л е н н ы х  г о р о д а х  
А м е р и к и  о з е л е н е н и е  не  п о л у ч а е т  р а з 
в и т и я . О з е л е н я ю т с я  п о  п р е и м у щ е с т в у  
м а л е н ь к и е  г о р о д а ,  я в л я ю щ и е с я  с т о 
л и ц а м и  о т д е л ь н ы х  ш т а т о в .

Д л я  н а ш е го  С о ю з а  н и  а н гл и й с к а я  
С хем а , ни  а м е р и к а н с к и й  м е т о д  з е л е 
н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  н е  п о д х о д я т .  М н о 
г и е  н а ш и  г о р о д а  н а  д а н н о м  э т а п е  
с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  р а з в и т и я  н е и з 
б е ж н о  д о л ж н ы  б ы т ь  о д н о в р е м е н н о  
и  ф а б р и ч н о -з а в о д с к и м и  и  п о л и т и ч е 
с к и м и  ц е н тр а м и . С  д р у г о й  с т о р о н ы , 
м н о ги е  г о р о д а ,  я в л я ю щ и е с я  н а с л е 
д и е м  п р о ш л о г о ,  и с п о л ь з у ю т с я  к а к  
в ы н у ж д е н н а я  ба за  д л я  р а з в е р т ы в а н и я  
и н д у с т р и а л ь н о г о  и к у л ь т у р н о г о  с т р о и 
т е л ь с т в а .  П о э т о м у  ч а с т о  у р о д л и в ы е  
п о  р а с п л а н и р о в к е  г о р о д а  п р и д е т с я  
и с п р а б л я т ь  и о з е л е н я т ь  в м е с т е  с о с у 
щ е с т в л е н и е м  о б щ е г о  п лана  у л у ч ш е 
н и я  б ы т о в ы х  у с л о в и й  ір у д я щ и х с я .

Д о  р е в о л ю ц и и  в  Р о с с и и  н е  б ы л о  
с п е ц и а л ь н о г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а  о б  
о з е л е н е н и и  г о р о д о в  и п о с е л к о в . В п е р 
в ы е  т а к и е  з а к о н ы  п о я в л я ю т с я  п о с л е  
О к т я б р ь с к о й  р е з о л ю ц и и .

Н и к о г д а  и с т о р и я  к а п и т а л и с т и ч е с к и х  
с т р а н  не  з н а л з  с т о л ь  б у р н о г о  р о с т а  
г о р о д о в ,  с в я з а н н о го  с  т а к и м  ж е  б у р 
н ы м  р а з в и т и е м  з е л е н о г о  с т р о и т е л ь 
с т в а , к а к о й  н а б л ю д а е т с я  в н а ш е м  С о ю з е .  
П я т и л е т н и й  п л а н  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  
с т р о и т е л ь с т в а  С С С Р  б ы л  в м е с т е  с  те м  
и  п л а н о м  п р е в р а щ е н и я  г о р о д о в  и н о в о 
с т р о е к  в г о р о д а ,  у к р а ш е н н ы е  и о б о г а 
щ е н н ы е  з е л е н ь ю . Е щ е  в 1927/1928  г. 
з е л е н ы х  н а с а ж д е н и й  в 524  г о р о д а х  
Р С Ф С Р  н а с ч и т ы в а л о с ь  в с е го  9 247  га. 
К  н а ч а л у  в т о р о й  п я т и л е т к и  о б щ а я  
п л о щ а д ь  з е л е н ы х  н а с а ж д е н и й  в э т и х  
г о р о д а х  д о с т и г л а  у ж е  16 721 га , 
а к  1935 г .— 2 7 0 0 0  га .

Н а м е ч е н н ы й  и с т о р и ч е с к и м  п о с т а 
н о в л е н и е м  С Н К  С С С Р  и  Ц К  В К П ( б )  
о т  10 и ю л я  1935  г .  п л а н  р е к о н с т р у к 
ц и и  г. М о с к в ы  в к л ю ч а е т  в с е б е  т р е 
б о в а н и е  с о з д а т ь  1) л е с о -п а р к о в ы й  з а 
щ и т н ы й  п о я с  в  р а д и у с е  д о  10 к м , 
с о с т о я щ и й  и з  р а в н о м е р н о -р а с п о л о 
ж е н н ы х  к р у п н ы х  л е с н ы х  м а с с и в о в ;  
2 ) з е л е н ы м и  п о л о с а м и  с в я з а т ь  э т и  
м а с с и в ы  с  ц е н т р о м  го р о д а ;  3) с о з д а т ь  
н о в ы е  р а й о н н ы е  п а р к и  и б у л ь в а р ы . 
К р о м е  т о г о , б у д е т  п р о д о л ж а т ь с я  и 
н ы н е  э н е р ги ч н о  п р а к т и к у ю щ а я с я  о б 
с а д к а  п л о щ а д е й , о т д е л ь н ы х  з д а н и й  
и  п р .

Б о л ь ш и е  р а б о т ы  п о  о зе л е н е н и ю  г о 
р о д а  в е д е т  и  Л е н и н г р а д ,  о р г а н и з о 
в а в ш и й  и в о к р у ж а ю щ и х  г о р о д  л е с а х

III
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п л о щ а д ь , р а в н я ю щ а я с я  
п л о щ а д и  ц е л о г о  д а т с к о 
г о  л е с н и ч е с т в а , я в л я е т с я  
п о и с т и н е  к о л о с с а л ь н о й !  
П о д  Л е н и н г р а д о м  з а л о 
ж е н  П у л к о в с к и й  п и т о м 
н и к  в 150 га . А т к а р с к и й  
п и т о м н и к  з а н и м а е т  п л о 
щ а д ь  в 148  га , К у б ы ш е в -  
с к и й — 116 га , п и т о м н и к  в 
Р о с т о в е  н а - Д о н у — 111 га , 
в М а г н и т о г о р с к е — 102 га , 
в С а р а т о в е — 90 га , в С т а 
л и н г р а д е  —  65  га , в  К л и 
н у —  62  га , в  С т а л и н о -  
г о р с к е  —  57  г а  и  т . д .

I V

о с о б о е  х о з я й с т в о  л е со  - п а р к о в о г о  
т и п а .

П о с л е  н е д а в н о  с о с т о я т  ш е л э ся  по  
д о к л а д у  т. Ж д а н о в а  п о с т а н о в л е н и я  j  
Г о р к о м а  В К П ( б )  и  Л е н с о в е т а  о  п л а н е  
р а з в и т и я  Л е н и н г р а д а  —  о з е л е н и т е л ь 
н ы е  р а б о т ы  в  нем , к а к  и  в М о с к в е ,  
п р и н и м а ю т  н е б ы в а л ы е  в и с т о р и и  п л а 
н о м е р н о с т ь  и м а с ш т а б ы .

П е р е с т р а и в а е т с я  и  р а з в о р а ч и в а е т  
о г р о м н у ю  р а б о т у  п о  о з е л е н е н и ю  и р я д  
д р у г и х  г о р о д о в .  Т а к ,  д а ж е  с ч и т а в 
ш и й с я  с а м ы м  „ з е л е н ы м “ г о р о д о м  
С о ю з а  —  г о р о д  К и е в  —  о с у щ е с т в л я е т  
о г р о м н у ю  п р о г р а м м у  з е л е н о го  с т р о и 
т е л ь с т в а . В  Б а к у  у ж е  к  к о н ц у  1932 г. 
п л о щ а д ь  з е л е н ы х  н а с а ж д е н и й  п о  
с р а в н е н и ю  с д о р е в о л ю ц и о н н о й  в о з 
р о с л а  в 13 р а з . В  Р о с т о в е  н а -Д о н у  д о  
р е в о л ю ц и и  б ы л о  в с е г о  300  га  з е л е н ы х  
п л о щ а д е й , а  в  1935 г. н а с ч и т ы в а е т с я  
1226  га  и , к р о м е  т о г о ,  п р е д п о л а г а е т с я  
с о з д а т ь  е щ е  п а р к  к у л ь т у р ы  и о т д ы х а  
и  в е с ь  г о р о д  о к р у ж и т ь  з е л е н ы м  п о я 
с о м .

Т а к а я  ж е  б у р н а я ,  н е б ы в а л а я  п о  
с в о и м  т е м п а м  р а б о т а  п о  о зе л е н е н и ю  
и д е т  и  в д р у г и х  г о р о д а х .  В  В о р о н е ж е  
за  т р и  п о с л е д н и х  г о д а  п л о щ а д ь  з е л е 
н ы х  н а с а ж д е н и й  у д в о и л а с ь :  с  10 м 2 он а  
в о з р о с л а  д о  20  м 2 н а  к а ж д о г о  ж и т е л я .

О  н е б ы в а л ы х  в и с т о р и и  р а зм е р а х  
з е л е н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  в н а ш е м  
С о ю з е  м о ж н о  с у д и т ь  п о  с о з д а н н ы м  
в р а з н ы х  р а й о н а х  г и г а н т с к и м  п и т о м 
н и к а м , с о в е р ш е н н о  о т с у т с т в о в а в ш и м  
в д о р е в о л ю ц и о н н ы й  п е р и о д .  Т а к ,  п о д  
М о с к в о й  з а л о ж е н  п и т о м н и к  на  п л о 
щ а д и  34 0  га . Д л я  п и т о м н и к а  т а к а я

Г о р о д  п о н и ж а е т  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  
ж и з н и  д е р е в ь е в . Ф а б р и ч н ы й  д ы м , н е 
с у щ и й  я д о в и т ы е  г а з ы  ( с е р н и с т ы й  и 
д р у г и е ) ,  с в е т и л ь н ы й  г а з , п р о р ы в а ю 
щ и й с я  и н о г д а  в с л е д с т в и е  п о р ч и  т р у б ,  
а с ф а л ь т о в ы е  и  ц е м е н т н ы е  н а с т и л ы  
у л и ц , с т е с н я ю щ и е  р а з в и т и е  к о р н е в о й  
с и с т е м ы  и  з а т р у д н я ю щ и е  д ы х а н и е  
п о с л е д н и х ,  са ж а , п о к р ы в а ю щ а я  л и 
с т в у  в ф а б р и ч н о -з а в о д с к и х  г о р о д а х  
и  з а т р у д н я ю щ а я  н о р м а л ь н о е  ф у н к 
ц и о н и р о в а н и е  в с е го  р а с т е н и я , т р а в 
м а т и ч е с к и е  п о в р е ж д е н и я  к о р н е й  —  
в с е  э т о  с п о с о б с т в у е т  т о м у ,  ч т о  с м е р т 
н о с т ь  д е р е в ь е в  в г о р о д е  з н а ч и т е л ь н о  
б о л ь ш е  (ч а с т о  в д в о е ) , ч е м  вн е  г о 
р о д а .

В о д н о м  из р а с с к а з о в  Д и к к е н с а ,о п и 
с ы в а е т с я  а н гл и й с к и й  г о р о д ,  в к о т о р о м  
„ д е р е в ь я  п о  т е м н е л и  о т  о б и д ы “ , к о т о 
р у ю  п р и ч и н и л и  и м  т у м а н  с  д ы м о м . Э т а  
х у д о ж е с т в е н н а я  м е та ф о р а  н е  л и ш е н а  
н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  о б о с н о в а н и я .

В  с а м о м  д е л е , у с т а н о в л е н о ,  н а п р и 
м е р , ч т о  в о к р е с т н о с т я х  а н г л и й с к о г о  
г о р о д а  Л и д с а ,  и з в е с т н о г о  с в о е й  с т а л е 
л и т е й н о й  п р о м ы ш л е н н о с т ь ю  и  ш е р 
с т я н ы м и  и зд е л и я м и , в т е ч е н и е  г о д а  
в ы д е л я е т с я  на  1 га  с в ы ш е  150 тодш  
са ж и .

А т м о с ф е р а  г о р о д а  п о н и ж а е т  с р о к  
с у щ е с т в о в а н и я  д а ж е  м е т а л л и ч е с к и х  
к о н с т р у к ц и й .  Н е у д и в и т е л ь н о  п о э т о м у , 
ч т о  ж и в ы е  о р г а н и з м ы  д е р е в ь е в  с т о л ь  
ч у в с т в и т е л ь н ы  к  в о з д е й с т в и я м  д ы м а  
и  га зо в .

В  т о  в р е м я  к а к  а т м о с ф е р н ы й  в о з 
д у х  с о д е р ж и т  т о л ь к о  с л е д ы  у г л е 
к и с л о т ы ,—  с о д е р ж а н и е  ее  в  п о ч в е
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р а зл и ч н ы х  а л л е й  в  г о р о д е  м о ж е т  д о 
с т и г а т ь  п о ч т и  6 % . В  с в я зи  с э т и м , т а к  
к а к  в ы д е л я е м а я  п р и  д ы х а н и и  к о р н е й  
у г л е к и с л о т а  н е  у д а л я е т с я  и не  з а м е 
н я е тся  с в е ж и м  в о з д у х о м  с д о с т а т о ч 
ны м  п р и т о к о м  к и с л о р о д а , д е р е в ь я  
н а ч и н аю т  х в о р а т ь ;  п о в ы ш а е т с я  и х  
с м е р т н о с т ь .

В  с л у ч а я х , к о г д а  и м е л о  м е с т о  п о 
в р е ж д е н и е  д е р е в ь е в  э л е к т р и ч е с к и м  
т о к о м  в с л е д с т в и е  т о г о ,  ч то  т е л е гр а ф 
н ая  и л и  т е л е ф о н н а я  п р о в о л о к а  п р и 
х о д и л а  в к о н т а к т  с  в е т в я м и , х и м и ч е 
с к и й  а н а л и з  п о к а з ы в а л  п р и с у т с т в и е  
в о т м е р ш и х  т к а н я х  д е р е в а  м е д и  
и  ц и н ка .

П р о к л а д к а  и р е м о н т  в г о р о д а х  р а з 
л и ч н ы х  т р у б  —  в о д о п р о в о д н ы х ,  д р е 
н а ж н ы х , г а з о в ы х  и  д р у г и х ,  —  к а к  и 
м о щ е н и е  у л и ц , с о п р о в о ж д а ю т с я  н е 
р е д к о  м е х а н и ч е с к и м и  п о в р е ж д е н и я м и  
к о р н е й  д е р е в ь е в , в  с в о ю  о ч е р е д ь  
в л е к у щ и м и  за  с о б о й  п о я в л е н и е  г р и б 
к о в ы х  з а б о л е в а н и й  и  за гн и в а н и е  д е 
р ева . В с л е д с т в и е  у х у д ш е н н ы х  у с л о 
в и й  р о с т а  л и с т ь я  в г о р о д е  о п а д а ю т  
р а н ь ш е , ч е м  в д е р е в н е . Т а к , д л я  с о 
в р е м е н н о го  П а р и ж а  о т м е ч а ю т , ч т о  
л и с т о п а д  в  н ем  н а с т у п а е т  на  о д и н  
м е с я ц  р а н ь ш е , ч ем  в д е р е вн е .

О т д е л ь н ы е  г о р о д а  р а з н ы х  с т р а н  
п р о с л а в л е н ы  т е м и  и л и  д р у г и м и  п о р о 
д ам и : П а р и ж — п л а та н а м и , алл'еи Е л и -  
с е й с к и х  П о л е й  в П а р и ж е  у с а ж е н ы  
в я зо м , Б е р л и н  и  К е л ь н  —  л и п а м и , 
Б о н н  —  к о н с к и м  к а ш т а н о м , л и п о й  и 
п л а т а н а м и , Ж е н е в а  —  к а ш т а н а м и , 
Р у а н  —  к л е н о м , В а ш и н г 
т о н  —  п л а т а н а м и  и  н о р 
в е ж с к и м  к л е н о м . Н о  п р и  
в ы б о р е  п о р о д  н а д о  у ч и 
т ы в а т ь  т е  о с о б е н н о с т и  
и х , к о т о р ы е  п о з в о л я ю т  
в ы р а щ и в а т ь  и х  в  н е б л а 
г о п р и я т н ы х  д л я  р а с т и 
т е л ь н о с т и  у с л о в и я х  г о 
р о д а . С л е д у е т  н а п р а в и т ь  
у с и л и я  и н ж е н е р н о -т е х н и 
ч е с к и х  р а б о т н и к о в  на  в ы 
р а б о т к у  т а к и х  м е т о д о в  
у л а в л и в а н и я  ф а б р и ч н о -  
з а в о д с к и х  га з о в  и и с п о л ь 
з о в а н и я  и х  д л я  п р о и з в о д 
с т в а  ж е , п р и  к о т о р ы х  до  
м и н и м у м а  у м е н ь ш а л а с ь  
б ы  в р е д о н о с н о с т ь  с е р н и 
с т о г о  и  д р у г и х  г а з о в  к а к

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

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

п у л ь  и М а н ч е с т е р .  Н о  и к а н а д 
с к и й  т о п о л ь ,  и  б е л ы й  т о 
п о л ь — т а к ж е  и с п ы т а н ы  в А н г л и и  
к а к  у с т о й ч и в ы е  к  з а г р я з н е н н о м у  
д ы м о м  и га з а м и  в о з д у х у .

Н о  т о п о л я  в о о б щ е  н е  о т л и ч а ю т с я  
д о л г о в е ч н о с т ь ю .  К  з н а ч и т е л ь н о  б о л е е  
д о л г о в е ч н ы м  о т н о с я т с я  с л е д у ю щ и е  
п о р о д ы : д у б ,  л и п а ,  к е д р  и л и  
л и с т в е н н и ц а ,  к о т о р ы е  м о г у т  ж и т ь  
н е с к о л ь к о  с т о л е т и й .

И л ь м ы , и в ы  и  к л е н ы  т а к ж е  не  о ч е н ь  
с т р а д а ю т  о т  ф а б р и ч н ы х  га зо в , о д н а к о , 
в с е в е р о -в о с т о ч н о й  ч а с ти  (Н о в о й  
А н г л и и )  С Ш А  во  м н о г и х  п р о м ы ш л е н 
н ы х  ц е н т р а х  и л ь м ы  д о с т и г а ю т  т о л ь к о  
V s— Va н о р м а л ь н о г о  р а з в и т и я  в с л е д 
с т в и е  п р и с у т с т в и я  в в о з д у х е  в р е д н ы х
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г а з о в . Х в о й н ы е  ж е  —  со с н а  и  ель  
и  о с о б е н н о  п и х т а ,— н а п р о т и в , о т  п р и 
с у т с т в и я  в в о з д у х е  ф а б р и ч н ы х  г а з о в  
п о в р е ж д а ю т с я  с и л ь н о . О д н а к о ,  и 
с р е д и  н и х  н е к о т о р ы е  п о р о д ы  я в л я ю т с я  
б о л е е  п р и го д н ы м и  д л я  п о с а д к и  в б л и зи  
ф а б р и к  и з а в о д о в . К  т а к и м  п о р о д а м  
о т н о с я т с я  к е д р ,  а в с т р и й с к а я  
с о с н а ,  г о р н а я  с о с н а ,  в е й м у -  
т о в а  с о с н а ,  г о л у б а я  и э н г е л ь -  
м а н н о в а  а м е р и к а н с к и е  е л и ,  
д у г л а с о в а  п и х т а ,  т у й  и,  м о ж 
ж е в е л ь н и к  и,  т и с с .  С ч и т а ю т , ч т о  
в с е  с и з о в а т о -о к р а ш е н н ы е  х в о й н ы е  
б о л е е  у с т о й ч и в ы  к  д ы м о в ы м  га зам , 
ч е м  х в о й н ы е , и м е ю щ и е  я р к о - з е л е н у ю  
о к р а с к у .

У с т о й ч и в о й  е к  ф а б р и ч н ы м  га з а м  
с ч и т а ю т  и  с е р б с к у ю  е л ь ,  и с п ы 
т а н н у ю  в э т о м  о т н о ш е н и и  в  Л о н 
д о н е — о д н о м  и з  с а м ы х  д ы м н ы х  г о р о 
д о в  м и р а . С е р б с к а я  е л ь  х о р о ш о  р а 
с т е т  в  М о с к в е ,  Л е н и н гр а д е ,  Р и г е  и 
С т о к г о л ь м е .

И з  ю ж н ы х  п о р о д  у с т о й ч и в о й  п р о 
т и в  с е р н и с т о г о  га з а  я в л я е т с я  б е л а я  
а к а ц и я ,  д о в о л ь н о  р а с п р о с т р а н е н н а я  
в  н а ш и х  ю ж н ы х  г о р о д а х .  Р о д о м  из 
С е в е р н о й  А м е р и к и , о н а  в В е н 
г р и и  и  д р у г и х  с т р а н а х  З а п а д н о й  
Е в р о п ы  и у  н а с  на  ю г е  н а ш л а  се б е  
в т о р у ю  р о д и н у .  Б ы с т р ы й  р о с т , д у 
ш и с т ы е  ц в е т ы , д а ю щ и е  к  т о м у  ж е  
п р е к р а с н ы й  в з я т о к  д л я  пчел , с д е л а л и  
э т у  п о р о д у  о б ы ч н о й  с п у т н и ц е й  а м е 
р и к а н с к и х  ф ерм .

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

О ч е н ь  у с т о й ч и в о й  п о р о д о й  в г о р о 
д а х  с ч и т а е т с я  а й л  а  н  т , и л и  к и т а й 
с к и й  я с е н ь ,  к о т о р ы й  ч а с т о  р а зв о 
д и т с я  в к р у п н е й ш и х  п р о м ы ш л е н н ы х  
ц е н т р а х  А н г л и и  и  на  к о н т и н е н т е  З а -  

.  п а д и о й  Е в р о п ы .  У  н а с  э т у  п о р о д у  
р а з в о д и л и  в Б е л о р у с с и и ,  н а  У к р а и н е ,  
н а  К а в к а з е ,  в  А с т р а х а н и  и  С р е д н е й  
А зи и .

И з  ф р у к т о в ы х  д е р е в ь е в  ю га  в ы д е 
л я е т с я  с в о е й  с п о с о б н о с т ь ю  п е р е н о 
с и т ь  с е р н и с т ы й  г а з  —  п  е р  с  и  к .

И з  а м е р и к а н с к и х  т е п л о л ю б и в ы х  п о 
р о д  к а т а л ь ц а ,  м о г у щ а я  п р о и з р а 
с т а т ь  у  н а с  в З а к а в к а з ь е  и С р е д н е й  
А з и и ,  я в л я е т с я  п о р о д о й , х о р о ш о  в ы 
н о с я щ е й  з а г р я з н е н н о с т ь  в о з д у х а .

О д н о й  и з  у с т о й ч и в ы х  в у с л о в и я х  
г о р о д а  и д о л г о в е ч н ы х  п о р о д  я в л я е т с я  
к о н с к и й  к а ш т а н .  В  П а р и ж е  эта  
п о р о д а  я в л я е т с я  п е р в о й  п о  с п о с о б 
н о с т и  в ы н о с и т ь  н е б л а го п р и я т н ы е  
у с л о в и я  г о р о д а  и  в м е с т е  с  те м  с а м о й  
д о л г о в е ч н о й . С  к р а с о т о й  л и с т в ы  к о н 
с к о г о  к а ш та н а , по  м н е н и ю  н е к о т о р ы х  
ф р а н ц у з с к и х  п о э т о в , не м о ж е т  с р а в 
н и т ь с я  ни  о д н а  и з  е в р о п е й с к и х  д р е 
в е с н ы х  п о р о д . Н о , п о м и м о  э т о й  к р а 
с о т ы , о н а  д а е т  м н о г о  т е н и , а таю -:е  
х о р о ш у ю  з а щ и т у  о т  д о ж д я .  К  ч и сл у  
д о с т о и н с т в  к о н с к о г о  к а ш т а н а  о т н о 
с и т с я  и т о , ч т о  о н  о ч е н ь  р е д к о  
п о в р е ж д а е т с я  м о л н и е й .

С л е д у е т  з а б о т и т ь с я  о  т о м ,  ч т о б ы  
в п а р к и  и на  у л и ц ы  в ы с а ж и в а л и с ь  
д у ш и с т ы е  п о р о д ы :  с  д у ш и с т ы м и
ц в е т а м и  —  л и п а ,  б е л а я  а к а ц и я ,  
с и р е н ь ,  ж а с м и н ,  ч е р е м у х а ,  
м а н ч ж у р с к а я  а к т и н и д и я ,  л о х ;  
с  д у ш и с т ы м и  п о ч к а м и  —  т о п о л ь  
б а л ь з а м и ч е с к и й  и  л а в р о -  
л и с т н ы й ,  о с о б е н н о  х о р о ш о  п а х 
н у щ и е  п о с л е  д о ж д я ;  а м е р и к а н с к а я  
д у ш и с т а я  б е р е з а  {Betula lenta) —  
с  п а х у ч и м и  в е тв я м и .

Ц в е т о в ы е  э ф ф е к т ы  н а д о  п р е д у с м о 
т р е т ь  т а к и м  о б р а зо м , ч т о б ы  в о  в се  
с е зо н ы  гл а з  о т д ы х а л  на  р а з н о о б р а з и и  
у с п о к а и в а ю щ и х  т о н о в : з и м о й — т е м н о 
з е л е н ы е  х в о й н ы е  п о р о д ы , к р а с н ы е  
с т в о л и к и  и  в е т в и  с и б и р с к о г о  
д е р е н а ;  с  в е сн ы  д о  о с е н и  п о с т е 
п е н н о е  р а с ц в е т а н и е  р а з н ы х  п о р о д  
б у д е т  о ж и в л я т ь  о б щ и й  ф о н  зе л е н и . 
С л е д у е т  о б р а т и т ь  в н и м а н и е  на  к у л ь -  
т у р у  р о д о д е н д р о н о в . О с е н ь ю  ж е  на  
п е р в ы й  план  д о л ж н ы  в ы с т у п а т ь  
п о р о д ы , п о  в ы р а ж е н и ю  П у ш к и н а ,  
„ в  б а гр е ц  и  з о л о т о  о д е т ы е “ : р а зн ы е  
в и д ы  к л е н о в ,  д и к и й  в и н о г р а д ,  
с е в е р о -а м е р и к а н с к и й  к у с т а р н и к  а р о 
н и я ,  р о д с т в е н н ы й  р я б и н е  и  в ы н о с я 
щ и й  л е н и н гр а д с к и е  з и м ы , к р а с н о 
л и с т н ы й  б а р б а р и с ,  б а р б а р и с  
Т у н б е р г а ,  ц в е т о ч н ы й  с е в е р о 
а м е р и к а н с к и й  д е р е н ,  с е р е б 
р и с т ы й  л о х  и  д р .

Н а  б е р е г а х  п р у д о в ,  о зе р  и  д р у г и х  
в о д о е м о в  п р е к р а с н о е  в п е ч а тл е н и е  п р о 
и з в о д я т  д е р е в ь я  с с е р е б р и с т о й  л и с т 
в о й  (н а п р , с е р е б р и с т а я  и в а ) ,  
а т а к ж е  п л а к у ч и е  ф о р м ы : б е р е з а  
п л а к у ч а я  и  д р .
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Х о т я  в г о р о д а х ,  н а  ѵ л к ц а х  и в п ар 
к а х  у д о б р е н и я м и  м о ж н о  и з м е н и т ь  к а 
ч е с т в о  п о ч в ы , те м  не  м ен ее  п р и  в ы 
б о р е  д р е в е с н ы х  п о р о д  с о в е р ш е н н о  
и г н о р и р о в а т ь  м е с т н ы е  о с о б е н н о с т и  
п о ч в ы  и  р е л ь е ф а  н е л ь зя .

Е с л и  „ у л и ч н а я  ж и з н ь “ д е р е в ь е в  
в  г о р о д а х  х а р а к т е р и з у е т с я  р я д о м  н е 
б л а г о п р и я т н ы х  д л я  н и х  у с л о в и й , т о , 
с  д р у г о й  с т о р о н ы , н е л ь зя  не о т м е 
т и т ь  и  т о г о ,  ч т о  п о д  з а щ и т о й  з д а н и й  
в  г о р о д е  о с е н ь ю  и  в е сн о й  н а б л ю 
д а ю т с я  б о л е е  в ы с о к и е  т е м п е р а т у р ы , 
чем  вне  г о р о д а ,  ч т о  д а е т  в о з м о ж 
н о с т ь  к у л ь т и в и р о в а т ь  в нем  т а к и е  
ч у в с т в и т е л ь н ы е  п о р о д ы , к о т о р ы е  на  
т о й  ж е  ш и р о т е  в л е с у  с т р а д а ю т  о т  
з а м о р о з к о в  (н а п р ., я с е н ь  в М о с к в е  
и  Л е н и н гр а д е ) .

Б о л ь ш о й  п о п у л я р н о с т ь ю  в г о р о д а х  
з а  т е н и с т у ю  к р о н у  и  п р е к р а с н ы й  д у 
ш и с т ы й  з а п а х  ц в е т о в  п о л ь з у е т с я  
л и п а . К р ы м с к а я  л и п а  (Tilia rubra) 
с  б л е с т я щ и м и  л и с т ь я м и ,  н е  п р и н и 
м а ю щ а я  п ы л и , у с т о й ч и в а  п р о т и в  
д ы м а , а  п о т о м у  о ч е н ь  п р и го д н а  д л я  
у л и ц ;  х о р о ш о  р а с т е т  в М о с к в е  Д л я  
о б с а д к и  у л и ц  х о р о ш а  г о л л а н д 
с к а я  л и п а  с  п и р а м и д а л ь н о й  к р о 
н о й . З а с л у ж и в а е т  в н и м а н и я  б ы с т р о  
р а с т у щ а я  л и п а  М о л ь т к е .  К  т о м у  
ж е  л и п а  т а к  ж е , к а к  и  к а ш т а н , к л е н , 
р я б и н а  и  о л ь х а , с ч и т а е т с я  д е р е в о м , 
р е д к о  п о в р е ж д а е м ы м  м о л н и е й .

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

И л ь м  я в л я е т с я  п о р о д о й , п о п у л я р 
н о й  к а к  в г о р о д а х  З а п а д н о й  Е в р о п ы , 
т а к  и  в А м е р и к е .  Н о  эта  п о р о д а , б у 
д у ч и  в ы са ж е н а  с л и ш к о м  б л и з к о  к  ф у н 
д а м е н т у  зд а н и я  и л и  т р у б а м , м о ж е т  
с в о и м и  д а л е к о  п р о с т и р а ю щ и м и с я  к о р 
н я м и  (д л и н а  к о т о р ы х  н е р е д к о  п р е 
в ы ш а е т  в ы с о т у  д ер ева ) п о п о р т и т ь  
с о о р у ж е н и я .  Т а к о й  ж е  м о щ н о й  к о р 
н е в о й  с и с т е м о й  о тл и ч а е т с я  и я с е н ь , 
о ч е н ь  ч у в с т в и т е л ь н ы й  к  п о в р е ж д е н и я м , 
п р о и з в о д и м ы м  ф а б р и ч н ы м  д ы м о м .

Туйя западная растет удовлетворительна 
у  химической лаборатории с вентиляторами 

в окнах (Лесотехническая академия).

П р и  о б с а д к е  с т а р ы х  у л и ц  в т а к о м  
в и д е , в к а к о м  о н и  д о с т а л и с ь  о т  п р о 
ш л о г о ,  п р и  р а з л и ч н о й  ш и р и н е  п о с л е д 
н и х , п о д о й д у т  р а зл и ч н ы е  п о р о д ы : д л я  
ш и р о к и х  у л и ц  (ш и р е  30  м е т р о з )  —  
и л ь м ,  д у б ,  л и п а ,  ч и н а р ,  к а ш 
т а н  к о н с к и й ;  д л я  ср е д н и х  п о  ш и 
р и н е — я с е н ь ,  к л е н ,  б е р е з а ,  к о н 
с к и й  к а ш т а н ,  в я з .

V

И з д а в н а  в г о р о д а х  р а зн ы х  с т р а н  
с т р е м и л и с ь  в в о д и т ь  т е  и л и  и н ы е  
п о р о д ы , и м е ю щ и е  не  т о л ь к о  э с т е 
т и ч е с к о е , н о  и  п и щ е в о е  зн а ч е н и е , 
и л и  ж е  о т л и ч а ю щ и е с я  к а к и м и -н и б у д ь  
с п е ц и ф и ч е с к и м и  к а ч е с т в а м и , м о г у 
щ и м и  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н н ы м и  в т е х 
н и ч е с к и х  ц е л я х . Т а к ,  в  6 0 -х  г о д а х  
Ф и н л я н д и я  п о с л е  н е у р о ж а й н ы х  г о д о в  
з а н я л а с ь  у  с е б я  в г о р о д а х  и  на ж е л е зн о 
д о р о ж н ы х  с т а н ц и я х  р а зв е д е н и е м  н а 
ш е г о  с и б и р с к о г о  к е д р а , д а ю щ е г о  
б о г а т ы е  ж и р о м  к е д р о в ы е  о р е х и . Ш в е й 
ц а р и я , Ф р а н ц и я , И т а л и я  ш и р о к о  в в о 
д я т  в св о и  п а р к о в ы е  х о з я й с т в а  с ъ е 
д о б н ы й  к а ш т а н .  В  н е к о т о р ы х  
ю ж н о -ф р а н ц у з с к и х  г о р о д а х  б у л ь в а р ы  
о б с а ж е н ы  г р а н а т а м и ,  и н о г д а  —  
ф и н и к о в ы м и  п а л ь м а м и . В  И т а л и и  
о б ы ч н ы м  в п а р к а х  д е р е в о м  я в л я е т с я  
п и н и я — с о с на ,  д а ю щ а я  с ъ е д о б н ы е  
се м е н а . У  н а с  в с р е д н е -а з и а т с к и х  
р е с п у б л и к а х  и зд а в н а  м е с тн о е  н а с е л е 
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н и е  р а з в о д и л о  п е р с и к и ,  г р у ш и ,  
а й в у ,  ш е л к о в и ц у ,  м и н д а л ь ,  
г р а н а т ,  а ф и г а  р а с т е т  п р о с т о  
п о  и з г о р о д я м . В  З а п а д н о й  Е в р о п е  
ф р у к т о в ы е  д е р е в ь я  п о  о б о ч и н а м  д о 
р о г  с о с т а в л я ю т  о б ы ч н о е  я в л е н и е .

З е л е н ы е  п о я с а  в о к р у г  ц е н тр а  г о 
р о д а  м о г у т  и д о л ж н ы  б ы т ь  п р е д 
с т а в л е н ы  и  ф р у к т о в ы м и  д е р е в ь я м и , 
и  я г о д н и к а м и ,и  о г о р о д а м и .

М о р о з о у с т о й ч и в ы е  и  в е т р о у с т о й ч и 
в ы е  л е с н ы е  п о р о д ы  в в и д е  ж и в ы х  
з а щ и т  о т  з а м о р о з к о в  б о л е е  н е ж н ы х  
ф р у к т о в ы х  д е р е в ь е в  д а д у т  в р у к и  
о з е л е н и те л е й  в о з м о ж н о с т ь  п р о д в и 
г а т ь  п л о д о в ы е  с о р т а  на  с е в е р  д а л ь ш е , 
ч е м  э т о  с ч и т а л о с ь  в о з м о ж н ы м  бе з  
т а к о й  з а щ и т ы .

С о ч е т а н и е  с а н и т а р н о - г и ги е н и ч е с к и х  
и  э с т е т и ч е с к и х  з ад а ч  в м е с т е  с  у т и 
л и т а р н о  - п р о и з в о д с т в е н н ы м и  с о с т а 
в л я е т  х а р а к т е р н у ю  ч е р т у  э п о х и  с о 
ц и а л и с т и ч е с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а  в н а 
ш е й  с тр ан е . В ы р а щ и в а н и е  ф р у к т о в ы х  
д е р е в ь е в , я г о д н ы х  к у с т а р н и к о в  и 
о в о щ е й  и м е л о  б ы  не  т о л ь к о  в о с п и 
т а т е л ь н о -п о к а з а т е л ь н о е  значен ие ; о н о  
д о л ж н о  б ы л о  б ы  и г р а т ь  о п р е д е л е н 
н у ю  р о л ь  к а к  н е к о т о р ы й  м и н и м у м  
б о г а т о г о  в и т а м и н а м и  п и щ е в о г о  ф р у к 
т о в о -о в о щ н о г о  зап а са , к о т о р ы й  м о 
ж е т  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н  н а се л е н и е м  
в м о м е н т ы  в р е м е н н ы х  з а т р у д н е н и й  
с  т р а н с п о р т о м  и л и  в о з м о ж н ы х  н е у р о 
ж а е в  в р а й о н а х  п р о м ы ш л е н н о г о  с а 
д о в о д с т в а  и  о г о р о д н и ч е с т в а .  В ы р а 
щ и в а н и е  ф р у к т о в ы х  д е р е в ь е в  и  я г о д 
н ы х  к у с т а р н и к о в  о с о б е н н о  с л е д у е т  
с о с р е д о т а ч и в а т ь  в з е л е н ы х  м а с с и в а х , 
о к р у ж а ю щ и х  г о р о д .

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

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

п о р о д ,— о р е ш н и к а ,  б е р е с к л е т а ,  
ж и м о л о с т и ,  д е р е н а ,  с п и р е и  
и  д р ., у л у ч ш а ю щ и х  п о ч в у  и п о д 
д е р ж и в а ю щ и х  п о с л е д н ю ю  в з д о р о 
в о м  с о с т о я н и и . П о д л е с о к  не  т о л ь к о  
б у д е т  п р е д о х р а н я т ь  п о ч в у  о т  в ы т а п 
т ы в а н и я  и у п л о т н е н и я , н о  и д а с т  
п р и ю т  п т и ц а м , к о т о р ы е  я в я т с я  у к р а 
ш е н и е м  з е л е н ы х  о с т р о в о в  г о р о д а  
и  в с е го  л е с о -п а р к о в о г о  з а щ и т н о го  
п о я с а  и в м е с т е  с те м  б у д у т  с ч и щ а т ь  
н а с а ж д е н и я  о т  в р е д н ы х  н а с е к о м ы х .

П о с а д к и  в г о р о д а х  д о л ж н ы  б ы т ь  
п о д ч и н е н ы  а р х и т е к т у р н ы м  п л ан ам  и 
я в л я т ь с я  д о п о л н и т е л ь н ы м и  о р н а м е н 
т а м и , н а х о д я щ и м и с я  в г а р м о н и и  со  
с т и л е м  зд а н и й  и х а р а к т е р о м  п л о щ а 
д е й  и  у л и ц .

В  г о р о д а х  у м е с т н а  б у д е т  и  п о с а д к а  
к р у п н ы х  д е р е в ь е в  с т а р ш и х  в о з р а 
с т о в —  л е т  30, д а ж е  50. Л и п ы ,  и л ь м о 
вы е , к а ш т а н ы  —  к а к -р а з  п о р о д ы , н а и 
б о л е е  п р и го д н ы е  д л я  о б с а д к и  п л о 
щ а д е й  и ул и ц ; с о с н ы  т а к ж е  х о р о ш о  
в ы д е р ж и в а ю т  п е р е с а д к у  к р у п н ы м и  
д е р е в ь я м и  в в о з р а с т е  и  с в ы ш е  30  л е т .

Н а д л е ж а щ а я  м а ш и н и за ц и я  и  м е х а 
н и з а ц и я  р а б о т  п р и  г и г а н т с к о м  р а з 
м а х е  з е л е н о го  с т р о и т е л ь с т в а  в н а ш е й  
с т р а н е  с о с т а в л я ю т  н а с у щ н у ю  п о т р е б 
н о с т ь .

Д о  п о с л е д н е го  в р е м е н и  р а б о т ы  п о  
о з е л е н е н и ю  М о с к в ы ,  Л е н и н г р а д а  и 
в с е г о  С о ю з а  б ы л и  ч р е з в ы ч а й н о  з а 
т р у д н е н ы  в с л е д с т в и е  н е д о с т а т к а  с а м и х  
р а с т е н и й  и с к у д о с т и  а с с о р т и м е н т а  
и х . Э т о  н е н о р м а л ь н о е  п о л о ж е н и е  в 
с т р а н е , р а с п о л а г а ю щ е й  п р и  с а м ы х  р а з 
н о о б р а з н ы х  ф и з и к о - г е о гр а ф и ч е с к и х  
у с л о в и я х  б о г а т е й ш и м  р а с т и т е л ь н ы м  
ф о н д о м , и з  к о т о р о г о  н е  р а з  ч е р п а л и  
А м е р и к а  и  З а п а д н а я  Е в р о п а ,— д о л 
ж н о  о т о й т и  в п р о ш л о е .

В  з а в и с и м о с т и  о т  к л и м а т и ч е с к и х  
о с о б е н н о с т е й  т о г о  и л и  и н о г о  г о р о д а  
к  о з е л е н е н и ю  е го  д о л ж н ы  б ы т ь  п р и 
в л е ч е н ы  р а с т е н и я  и з  р а з н ы х  р а й о н о в  
С о ю з а , в п л о т ь  д о  Д а л ь н е г о  В о с т о к а  
и З а к а в к а з с к и х  р е с п у б л и к ,  п р и ч е м  
д л я  э т о г о  д о л ж н ы  б ы т ь  п р и м е н е н ы  
к а к  н о в е й ш и е  м е т о д ы  п о л у ч е н и я  м а 
т е р и а л о в  (з е л е н о е  ч е р е н ко в ан и е , м е 
т о д ы  с е л е к ц и и ) , т а к  и  и с к у с с т в е н н о е  
р е г у л и р о в а н и е  ж и з н и  в ы с а ж е н н ы х  
р а с т е н и й .

К р у п н ы е  т р е с т ы  о зе л е н е н и я  в 
М о с к в е  и  Л е н и н гр а д е  ж а л у ю т с я  на
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о т с у т с т в и е  в о  м н о г и х  с л у ч а я х  с а м о й  
э л е м е н т а р н о й  о х р а н ы . J Ie c o -п а р к и  в 
п р о ш л о м  т а к ж е  з а с т а в л я л и  ж е л а т ь  
л у ч ш е г о  у х о д а .  В  з т о м  о т н о ш е н и и  
н у ж н ы  у с и л е н н а я  т е х п р о п а г а н д а  с р е д и  
ш и р о к и х  с л о е в  н а с е л е н и я  и  п р и в л е 
ч ен и е  о б щ е с т в е н н о с т и  к  у ч а с т и ю  в 
о х р а н е  и  у х о д е  за  н а са ж д е н и я м и : 
п и о н е р ы , к о м с о м о л ,  ф а б р и ч н о -з а в о д 
с к и е  о р г а н и з а ц и и  в к а ч е с т в е  ш е ф о в , 
ч л е н ы  о б щ е с т в а  „ д р у з е й  з е л е н ы х  н а 
с а ж д е н и й “ м о г у т  н е  м а л о  с д е л а т ь  
д л я  о х р а н ы  и  у л у ч ш е н и я  з е л е н о го  

. ф о н д а .

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

В  р а б о т а х  п о  о з е л е н е н и ю  г о р о д о в  
д о л ж н ы  п р и н я т ь  д р у ж н о е  у ч а с т и е  
а р х и т е к т о р а ,  и н ж е н е р ы  - э л е к т р о т е х 
н и к и , с п е ц и а л и с т ы  п о  т р а н с п о р т у ,

V I

С а н и т а р н о  - г и г и е н и ч е 
с к о е ,  э с т е т и ч е с к о е , д а ж е  
с т р а т е г и ч е с к о е  з н а ч е н и е  
п р и г о р о д н ы х  л е со -п а р к о в  
п р и з н а е т с я  в се м и . Н о  
с р а в н и т е л ь н о  р е д к о  в с п о 
м и н а ю т  о т о м , ч т о  з е л е 
н ы е  н а с а ж д е н и я  в г о р о д е  
и  л е сн ы е  п р и г о р о д н ы е  
м а с с и в ы  м о г у т  и м е т ь  
о г р о м н о е  зн а ч е н и е  в  к а ч е 
с т в е  „ л а б о р а т о р и й “ в д о х 
н о в е н и я  и  ф о р м и р о в а 
н и я  т в о р ч е с к и х  и д е й .

С а м о  с о б о й  р а з у м е е т с я ,  
ч т о  д л я  п о я в л е н и я  н о в ы х  
и д е й  н у ж н а  о п р е д е л е н н а я  
о б щ е с т в е н н о  - п р о и з в о д 
с т в е н н а я  ср е д а , н у ж н ы  
и з в е с т н ы е  с о ц и а л ь н о -э к о 
н о м и ч е с к и е  у с л о в и я . Н а 
и в н о  б ы л о  б ы  д у м а т ь ’ 
ч т о  л е с  и зе л е н ы е  н а с а ' 
ж д е н и я  в п а р к а х  и л и  
в г о р о д с к и х  б у л ь в а р а х  
с а м и  п о  с е б е  м о г у т  в ы -

Пересадка крупных деревьев в Англии.

п о ч в о в е д ы , с а д о в о д ы ,  л е с о в о д ы , с п е 
ц и а л и с т ы  п о  з а щ и т е  р а с т е н и й .

шДуб Джека Лондона", пересаживаемый в Америке в честь 
знаменитого писателя.
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з в а т ь  к  ж и з н и  м о г у ч и е  и д еи . Н о . и с т о 
р и я  н а у к и , х у д о ж е с т в е н н о й  л и т е р а 
т у р ы ,  м у з ы к и  и ж и в о п и с и  с в и д е т е л ь 
с т в у е т  о  т о м , ч т о  л е с а  и п а р к и  ч а с т о  
я в л я ю т с я  о б с т а н о в к о й ,  с п о с о б с т в у ю 
щ е й  к р и с т а л л и з а ц и и  н о в ы х  и д е й  там , 
г д е  м а те р и а л  д л я  н и х  у ж е  п о д г о т о 
в л е н  с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к и м и  у с л о 
в и я м и  и и с т о р и е й  р а з в и т и я  н а у к и  или  
и с к у с с т в а .  Т а к , и з в е с т н ы й  ф и зи к  
Г е л ь м г о л ь ц ,  в к о н ц е  св о е й  ж и з н и  
а н а л и з и р у я  у с л о в и я , п р и  к о т о р ы х  в о з 
н и к а л и  в е го  г о л о в е  н о в ы е  и д е и  —  
„ с ч а с т л и в ы е  д о г а д к и “ , к а к  о н  и х  н а 
з ы в а л , о п р е д е л е н н о  у т в е р ж д а л , ч т о  
п о с л е д н и е  п о я в л я л и с ь  в е го  го л о в е  „н е  
в  ф и з и ч е с к о й  л а б о р а т о р и и , и  н е  в к а 
б и н е т е , за  п и с ь м е н н ы м  с т о л о м , а 
ч а щ е  в с е го  п р и  п р о г у л к а х  п о  л е с и 
с т ы м  г о р а м  в с о л н е ч н у ю  п о г о д у “ .

З н а м е н и т ы й  м а т е м а т и к  Л е й б н и ц ,  
о с н о в а т е л ь  д и ф ф е р е н ц и а л ь н о го  и с ч и с 
л е н и я , о р г а н и з а т о р  Б е р л и н с к о й  а к а 
д е м и и  н а у к , д а в ш и й  с о в е т  П е т р у  I 
о с н о в а т ь  п е т е р б у р г с к у ю  А к а д е м и ю  
н а у к ,  п р и ш е л  к  р е ш е н и ю  п о с в я т и т ь  
с е б я  з а н я т и я м  м а т е м а т и к о й , г у л я я  
у е д и н е н н о  в л е с у  б л и з  Л е й п ц и га .

К ю р и ,  и з в е с тн ы й  х и м и к ,  о т к р ы в -

Первое дерево белой акации, ввезенное в 
Европу из Америки Робином и в 1636 г. вы
саженное в Парижском ботаническом саду.

ш и й  в м е с т е  с  с у п р у г о й  р а д и й , г о в о 
р и л  о  с в о е м  м е т о д е  р а б о т ы :  „ Я  у х о 
д и л  в св е ж и е , т е н и с т ы е  р о щ и  с" в е 
ч е р а  и  в о з в р а щ а л с я  л и ш ь  н а  д р у г о й  
д е н ь  с  г о л о в о й , п о л н о й  и д е й “ .

Л е с а  л е с о -с т е п н о й  п о л о с ы  н а ш е го  
С о ю з а  н а л о ж и л и  о т п е ч а т о к  на х у д о 
ж е с т в е н н ы е  п р о и з в е д е н и я  Л ь в а  Т о л 
с т о г о  и  о с о б е н н о  Т у р г е н е в а .

К о м п о з и т о р  П . И .  Ч а й к о в с к и й  
о п р е д е л е н н о  н а б и р а л ся  м у з ы к а л ь н о го  
в д о х н о в е н и я  в л е с а х  и  п а р к а х , о к р у 
ж а ю щ и х  М о с к в у ,  и в д у б о в о - г р а б о в ы х  
л е с а х  П о д о л и и .

Ч р е з в ы ч а й н а я  з а б о та  В . И .  Л е н и н а  
о  п а р к о в ы х  д е р е в ь я х , д и р е к т и в а  
И .  В . С т а л и н а  о  с о з д а н и и  не  т о л ь к о  
з е л е н ы х  н а с а ж д е н и й  в  ц е н т р е  г о р о д о в ,  
н о  и  л е с о -п а р к о в ы х  м а с с и в о в  в о к р у г  
н и х  —  к л а д у т  о с н о в ы  гр а н д и о з н о м у  
п л а н у  р е к о н с т р у к ц и и  в с е х  н а ш и х  г о 
р о д о в ,  п р и  к о т о р о м  н а ш  зе л е н ы й  
ф о н д , н е с о м н е н н о , б у д е т  о д н и м  из 
ф а к т о р о в , с п о с о б с т в у ю щ и х  у к р е п л е 
н и ю  и  р а зв и ти ю  т о й  б о д р о с т и  и ж и з н е 
р а д о с т н о с т и ,  к о т о р ы е  т а к  х а р а к 
т е р н ы  д л я  у в е р е н н о го  в  с в о и х  с и л а х  
с т р о и т е л я  в е л и к о го  б у д у щ е г о  ч е л о 
в е ч е с тв а .

То же дерево белой акации в Париже после 
обрезки, произведенной через 263 года после 

посадки.



Типы предохранительных решеток А—реиіетка со скамейкой в Лондоне; В — решетка у платана, привязанного к колу (Париж)-, С—стандартная деревянная решетка в предотвращение солнечных ожогов (Вашингтон)-, D — проволочная решетка в Вашингтоне; Е—решетка из сосновых кольев (Берлин); F—проволочная решетка с основанием из железного листа для защиты от собак (Франкфурт н/М)-, G — очень узкая проволочная решетка (Трентон. США)', Н — молодое дерево, поддерживаемое колом и защищенное железной решеткой (Берлин), I—решетка с большим прикорневым кругом (Париж). Расширенные основания у решетск Парижа, Берлина предохраняют деревьяот собак



Из-за отсутствия ухода железные прутья предохранительнойрешетки врезались в разросшееся дерево



П О Т Е П Л Е Н И Е  С Е В Е Р А
Проф. Л. БЕРГ, член-корреспондент Академии наук

З а  п о с л е д н и е  п я т н а д ц а т ь  л е т  на  
С е в е р е  н а б л ю д а е т с я  з а м е т н о е  и з м е 
н е н и е  к л и м а т а  в с т о р о н у  п о т е п л е н и я . 
В  с в я зи  с э т и м  и зм е н и л и с ь  т а м  и у с л о 
ви я  с у щ е с т в о в а н и я  р а с т е н и й  и ж и 
в о т н ы х .  К о л и ч е с т в о  л ь д о в  на  С е в е р е  
з н а ч и т е л ь н о  у м е н ь ш и л о с ь ,  и  с о з д а 
л а с ь  г о р а з д о  б о л е е  б л а г о п р и я т н а я , 
ч е м  р а н ь ш е , о б с т а н о в к а  д л я  а р к т и ч е 
с к и х  п л а в а н и й . Э т о  п о те п л е н и е  о б н а 
р у ж е н о  и в Г р е н л а н д и и , и у  с е в е р н ы х  
б е р е г о в  С и б и р и ,  и в  с е в е р н ы х  ч а с т я х  
Т и х о г о  о к е а н а  —  с л о в о м , о н о  з а х в а 
т ы в а е т  г р о м а д н у ю  т е р р и т о р и ю — в е сь  
с е в е р  Е в р о п ы ,  А з и и  и А м е р и к и .

П р и в е д е м  н е к о т о р ы е  ф а к ты , и л л ю 
с т р и р у ю щ и е  э т о  я в л е н и е  —  сн ач а л а  
и з  о б л а с т и  н е о р г а н и ч е с к о г о ,  а  п о т о м  
и  о р г а н и ч е с к о г о  м и р а .

Л е т н и е  т е м п е р а т у р ы  п о в е р х н о с т н о й  
в о д ы  Б а р е н ц о в а  м о р я , к а к  п о к а з а л и  
и с с л е д о в а н и я  В . Ю . В и з а , с  1919 г. с т а л и  
з н а ч и т е л ь н о  в ы ш е , чем  р а н ь ш е . З а  
г о д ы  1919— 1928 с р е д н и е  т е м п е р а 
т у р ы  в о д ы  д л я  л е т н и х  м е ся ц е в  в с р е д 
н е м  н а  1,8° в ы ш е , ч ем  за  г о д ы  
1912— 1918. В  Б а р е н ц о в о м  и С и б и р 
с к о м  м о р я х  в 1932  г . б ы л о  и с к л ю ч и 
т е л ь н о  м а л о е  к о л и ч е с т в о  л ьд о в , о ч е м  
г о в о р и т  б л е с т я щ и й  п о х о д  „ С и б и р я -  
к о в а “ , к о т о р о м у  у д а л о с ь  о б о й т и  С е 
в е р н у ю  З е м л ю  с  се в е р а . Л е т о м  т о г о  
ж е  1932 г. с у д н о  „ К н и п о в и ч “ — в п е р 
в ы е  в и с т о р и и  п о л я р н ы х  п л а в а н и й  —  
и м е л о  в о з м о ж н о с т ь  о б о г н у т ь  З е м л ю  
Ф р а н ц а  И о с и ф а .

П о т е п л е н и е  в о д ы  в Б а р е н ц о в о м  
м о р е  о б н а р у ж и в а е т с я  не  т о л ь к о  на  
п о в е р х н о с т и ,  н о  и на  г л у б и н а х .  С р е д 
н я я  т е м п е р а т у р а  в с е й  м а с сы  в о д ы  
Б а р е н ц о в а  м о р я  о т  п о в е р х н о с т и  д о  
2 00  м  на  п р о т я ж е н и и  о т  М у р м а н а  д о  
7272° с. ш . в д о л ь  К о л ь с к о г о  м е р и д и а н а , 
п о  д а н н ы м  H . Н .  З у б о в а ,  в м ае  1903 г .  
р а в н я л а с ь  2 ,0е, а в м а е  1932 г. 3,1°.

Н е  т о л ь к о  п о д н я л а с ь  т е м п е р а т у р а  
в о д ы  —  у в е л и ч и л а с ь  и  с о л е н о с т ь  ее .

О б  э т о м  м о ж м о  с у д и т ь  п о  л ю 
б о п ы т н ы м  д а н н ы м , п р и в о д и м ы м  н о р 
в е ж с к и м  м е т е о р о л о г о м  п р о ф е с с о р о м  
С в е р д р у п о м  д л я  П о л я р н о г о  б а с с е й н а . 
И м е н н о , ,  к  с е в е р у  о т  Ш п и ц б е р г е н а ,

п р и м е р н о  п о д  80°— 4 0 ' с. ш ., в с л о е  
м е ж д у  200  и 400  м  н а б л ю д а л и с ь  с л е 
д у ю щ и е  с р е д н и е  т е м п е р а т у р ы  и  с о 
л е н о с т ь :

1912 г. 1922 г. 1931 г
Температура . . . .  1,7° 3,7° 3,2°
Соленость............  34,90 35,05 35,10

К а к  в и д и м , и  т е м п е р а т у р а  и  с о л е 
н о с т ь  н а  г л у б и н а х  п о в ы с и л и с ь  п о  
ср а в н е н и ю  с  1912 г. Э т о  о б с т о я т е л ь 
с т в о  у к а з ы в а е т  на  т о , ч т о  за  п о с л е д 
н и е  г о д ы  п р о и с х о д и л  у с и л е н н ы й  п о д 
т о к  в о д  Г о л ь ф ш т р о м а  на север .

В  с в я з и  со  с к а з а н н ы м  з а с л у ж и в а е т  
в н и м а н и я  с л е д у ю щ е е  я вл е н и е . В 1 8 3 7 г., 
к о г д а  А .  Ш р е н к  п о с е т и л  г. М е з е н ь , 
о н  о б н а р у ж и л  з д е с ь  н а л и ч и е  в е ч н о й  
м е р з л о т ы , ч т о  п р е д с т а в л я л о  б о л ь ш и е  
н е у д о б с т в а  п р и  р ы т ь е  к о л о д ц е в .  
М е ж д у  тем  в 1933 г . с п е ц и а л ь н а я  э к с п е 
д и ц и я  А к а д е м и и  н а у к  в  э т о м  г о р о д е  
у ж е  не в с т р е т и л а  в е ч н о й  м е р зл о ты ; о н а  
б ы л а  о б н а р у ж е н а  т о л ь к о  в 40  к м  к  с е 
в е р у  о т  г о р о д а , на  з а п а д н о м  б е р е г у  п о 
л у о с т р о в а  К а н и н а . О ч е в и д н о , с т о  л е т  
т о м у  н а за д , в о  в р е м е н а  Ш р е н к а ,  г о 
р о д  М е з е н ь  н а х о д и л с я  н а  ю ж н о м  
п р е д е л е  в е ч н о й  м е р зл о т ы , к о т о р а я  
з д е с ь ,  п о н я т н о , не  м о г л а  б ы т ь  о ч е н ь  
м о щ н о й , т а к  ч т о  д о с т а т о ч н о  б ы л о  п о 
т е п л е н и я , о  к о т о р о м  м ы  с е й ч а с  г о 
в о р и м , ч т о б ы  с в е с т и  ее  н а -н е т .

К о л и ч е с т в о  л ь д о в  в м о р е , у  б е р е 
го в  И с л а н д и и  и Г р е н л а н д и и , з а  п о 
с л е д н и е  п о л т о р а  д е с я т к а  л е т  з а м е т н о  
у м е н ь ш и л о с ь ,  а т е м п е р а т у р а  в о з д у х а  
п о д н я л а с ь . Н а  б е р е г а х  И с л а н д и и  с р е д 
н я я  т е м п е р а т у р а  ф е в р а л я  и  м а р т а  
б ы л а  на 4 — 7 г р а д у с о в  в ы ш е  н о р 
м а л ь н о й , и л ь д о в  з д е с ь  в м о р е  за  
п о с л е д н и е  г о д ы , и с к л ю ч а я  1929 г., 
с о в с е м  не  б ы л о .

В  с о о т в е т с т в и и  с  п о т е п л е н и е м  м о р я  
на  С е в е р е  —  зд е с ь  за  п о с л е д н и е  г о д ы  
п о я в и л и с ь  т а к и е  в и д ы  р ы б , ка ,ких  
т у т  и л и  со в с е м  н е  н а б л ю д а л и  ранее , 
и л и  н а б л ю д а л и  л и ш ь  о ч е н ь  р е д к о  
и л и  о ч е н ь  д а в н о . Т а к ,  в  1931 г. в Б е 
ло .«  м о р е  о б н а р у ж е н а  в з н а ч и т е л ь 
н о м  к о л и ч е с т в е  п и к ш а , к о т о р у ю  з д е с ь  
р а н е е  н и к т о  не  о тм е ч а л ; п о я в и л и с ь  
т у т  за  п о с л е д н и е  г о д ы  м о р с к о й  о к у н ь
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и  сайда ; п о с л е д н я я  п о п а д а л а с ь  з д е с ь  
в 4 0 -х  г о д а х  п р о ш л о г о  с т о л е т и я . 
С е л ь д ь  в 1932  г. д о ш л а  на в о с т о к  д о  
ю ж н о й  ч а с т и  К а р с к о г о  м о р я  и  з д е с ь  
м е та л а  и к р у .  З д е с ь  ж е  н а й д е н ы  б ы л и  
л о с о с ь  и  т р е с к а ,  р а н е е  н и к о г д а  не 
з а х о д и в ш и е  т а к  д а л е к о  на в о с т о к .

П о д о б н ы е  п р о д в и ж е н и я  п р о м ы с л о 
в ы х  р ы б  на  с е в е р  о с о б е н н о  х о р о ш о  
п р о с л е ж е н ы  в Г р е н л а н д и и . В о  в т о 
р о й  п о л о в и н е  X I X  с т о л е т и я  т р е с к а  
х о т я  и  б ы в а л а  у  б е р е г о в  Г р е н л а н д и и , 
н о  не  в п р о м ы с л о в ы х  к о л и ч е с т в а х . 
М е ж д у  т е м  в 1929 г. ее  б ы л о  д о б ы т о  
з д е с ь  5 6  т ы с . ц е н т н е р о в .

Т р е с к а ,  к а к  у с т а н о в л е н о  в 1925 г., 
м е ч е т  т е п е р ь  и к р у  у  б е р е го в  Г р е н 
л а н д и и .

С е л ь д  р а н ь ш е  б ы л а  п о ч т и  н е и з 
в е с т н а  в Г р е н л а н д и и , н о  н е д а в н о  
о н а  п о я в и л а с ь , з д е с ь  в б о л ь ш и х  к о 
л и ч е с т в а х  и р а с п р о с т р а н и л а с ь  н а  с е 
в ер  за  55° с. ш . С т а л и  н а б л ю д а т ь с я  
з д е с ь  с а й д а  и  п и к ш а .

Д а ж е  на  с о с т а в е  р ы б н о й  ф а ун ы  
в о с т о ч н о й  ч а с т и  Ф и н с к о г о  з ал и в а  
с к а з а л о с ь  п о т е п л е н и е  се в е р н о й  ч а с т и  
А т л а н т и ч е с к о г о  о к е а н а . В  т е п л о е  л е т о  
1932  г. с ю д а  з а ш л а  м а к р е л ь , и л и  
с к у м б р и я , к о т о р у ю  з д е с ь  н е  н а б л ю 
д а л и  со  в т о р о й  п о л о в и н ы  X V I I I  с т о 
л е ти я .

В ы ш е  м ы  у к а з а л и , ч т о  з а м е т н о е  
п о т е п л е н и е  С е в е р а  н а б л ю д а е т с я  п р и 
м е р н о  с  1919 и л и  1920 г. Н о  п о т е 
п л ен и е , х о т я  м о ж е т  б ы т ь  и не  с т о л ь  
з а м е т н о е , м о ж н о  к о н с т а т и р о в а т ь  
у ж е  с  7 0 -х  го д о в  п р о ш л о г о  с т о л е 

т и я . Т а к , п о  д а н н ы м , с о б р а н н ы м  
Д .  О . С в я т с к и м  и  Г . Ш у л ь ц е м , д р е 
в е с н ы е  р а с т е н и я  з а ц в е т а ю т  те п е р ь  
в Л е н и н гр а д е  р а н ь ш е , чем  в 6 0 -х  г о 
д а х  п р о ш л о г о  с т о л е т и я .

З а ц в е та л и в Л е н и н г р а д е

1856— 1871— 1921—
1873 гг 1920 гг. 1932 гг

ольха . . . . 21 /IV 16/ІѴ 18/TV
лещина , . . з/ѵ 22/ІѴ 20/ІѴ
осина . . . . 10 /V 1 /V 29/ІѴ
рябина . . . 9/ѴІ 31/Ѵ 2/ѴІ
липа . . . . 20/ѴІІ 15/VII 16,/ѴІІ

С о о т в е т с т в е н н о  э т о м у  и  п т и ц ы  п р и 
л е т а ю т  т е п е р ь  в н и з о в ь я  Н е в ы  р а н ь ш е , 
ч ем  п я т ь д е с я т  л е т  н а за д .

С р е д н я я , г о д о в а я  т е м п е р а т у р а  в о з 
д у х а  в  Л е н и н гр а д е  за  1851— 1900  гг . с о 
с т а в л я л а  3,8°, а з а  1901— 1934 г г .— 4,4°.

А м е р и к а н с к и й  м е т е о р о л о г  К и н с е р  
в р а б о т е , в ы ш е д ш е й  в с в е т  в 1933 г., 
у к а з ы в а е т  на  п о в ы ш е н и е  с р е д н е й  т е м 
п е р а т у р ы  в о з д у х а , н а б л ю д а е м о е  в С о е 
д и н е н н ы х  Ш т а т а х  с  с е м и д е с я т ы х  
г о д о в  X I X  века .

С л о в о м , м ы  я в л я е м с я  в н а с т о я щ е е  
в р е м я  с в и д е т е л я м и  в н у ш и т е л ь н о г о  
я в л е н и я  —  п о т е п л е н и я  С е в е р а , в с в я зи  
с  ч ем  с о о т в е т с т в е н н ы м  о б р а зо м  с м е 
щ а ю т с я  к  с е в е р у  и  з о н ы  ж и зн и . 
Б л а г о п р и я т н ы е  п о с л е д с т в и я  э т о г о  п о 
те п л е н и я  у ж е  и с п ы т а л и  на  се б е  р ы б о 
л о в с т в о  и  с у д о х о д с т в о  на С е в е р е .1

1 Подробности но вопросу о потеплении 
Севера см. в моей статье з „Проблемах физи
ческой географии“, II, 1935, изд. Акад. наук.



Ш Н ІИ Н Я И К
наши ГОСТИ HR ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ конгрессе1

Эмиль Абдергальден, проф. Фи
зиологического института в Галле 
(Германия). Имя знаменитого гер
манского биохимика широко из
вестно в Советском Союзе. Автор 
бесчисленных экспериментальных ра
бот по биохимии белков, белкового 
обмена, витаминов, Абдергальден, вы
полнив за 40 лет более 1000 науч
ных исследований, ведет и гигантскую 
работу по редактированию специаль
ных изданий, в частности редактирует 
известный журнал „Pllüger’s Archiv“.

Исследования Абдергальдена внесли 
ясность в понимание особенностей 
белкового обмена, значения отдель
ных составляющих белок аминокис
лот в процессе обмена. Наконец, его 
работы по изучению витаминов вскры
ли связь витаминов с окислительными 
процессами, выяснив характер нару
шения последних при авитаминозах 
(заболеваниях, происходящих вслед
ствие отсутствия в пище витаминов).

Абдергальден выступил на кон
грессе с интересным сообщением 
о защитных ферментах. Уже ранее, 
в 1909 г., он установил, что плазма 
крови в норме содержит небольшое 
количество ферментов, расщепляющих 
белки (протеоз), но при введении 
в организм белка^— содержание этих 
ферментов в плазме крови увеличи
вается. Абдергальден рассматривал 
это явление как образование защит
ных ферментов при появлении в орга- 
низме чужеродных белков. Оказы
вается, ферменты эти строго спе
цифичны, и путем их анализа можно 
установить родственные отношения 
внутри групп животных.

1 Удовлетворяя многочисленные просьбы чи
тателей, редакция помещает крзткие характе
ристики крупнейших зарубежных ученых — 
делегатов XV Международного физиологиче
ского конгресса.

Изучение реакций с защитными 
ферментами дает новый биохимиче
ский метод исследования вопросов 
наследственности. Наряду с этим 
специфические защитные ферменты 
позволяют в ранней стадии распоз
навать появление злокачественных 
образований (рака), что имеет боль
шое значение для клиники.

Абдергальден приехал в СССР 
второй раз. Будучи в Москве в 1928 г., 
он выступал с пленарным докладом 
на III съезде физиологов.

Д ж озеф  Баркрофт, член - кор
респондент Академии наук (род. 
1872 г.). Профессор Баркрофт — круп
нейшая научная фигура в Англии. 
Почетный член многих академий и 
обществ, доктор honoris causa, Бар
крофт в то же время является чле
ном химического военного комитета 
военного министерства и армейского 
медицинского комитета.

Широкую известность и мировое 
имя Баркрофту доставили его много
численные исследования дыхательной 
функции крови и обмена веществ 
в отдельных органах тела.
- Дыхательная функция крови, т. е. 

способность ее захватывать кислород 
из легочного воздуха и доставлять его  
клеткам различных органов и тканей, 
обусловлена присутствием в красных 
кровяных шариках г е м о г л о б и н  а— 
особого пигмента, содержащего же
лезо. Гемоглобин связывается с ки
слородом с необычайной быстротой 
(окисляется в 0,001—0,0012 секунды); 
образующийся при этом оксигемогло- 
бин несется артериальной кровью 
в ткани, где совершается процесс 
отдачи кислорода (диссоциация окси- 
гемоглобина).

Пристальное изучение гемоглобина, 
его способности окисляться и вос
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станавливаться привело Баркрофта 
к установлению зависимости между 
скоростью диссоциации оксигемогло- 
бина и степенью кислотности крови 
(кривая Баркрофта — Питерса).

Для изучения особенностей дыха
ния в горах Баркрофт ставит опыты 
на себе и позднее организует 2 экс
педиции— в Южную Америку (Анды) 
и на Монте-Розу.

Наблюдения Баркрофта дали чрез
вычайно много нового для понимания 
характера окислительных процессов, 
совершающихся в организме как в со
стоянии покоя последнего, так и во 
время работы. Казалось бы, что во 
время работы, когда скорость потока 
крови увеличивается, условия для 
перехода кислорода в ткани ухуд
шаются. Но вместе с тем устано
влено, что коэфициент использования 
кислорода при этом увеличивается; 
значит, ткани используют больше 
кислорода, и отщепление 0 2 от окси- 
гемоглобина происходит лучше, чем 
в норме. Как объяснить это явление?

Оказывается, как выяснил Баркрофт, 
что накопляющиеся в работающем 
органе кислые продукты увеличивают 
кислотность ткани и, ускоряя рас
падение оксигемоглобина, а также 
скорость проникновения кислорода 
в ткань, повышают интенсивность 
ее дыхания.

Баркрофт во II томе своей класси
ческой монографии „Дыхательная 
функция крови“ (на русский язык не пе
реведена) дал исчерпывающую сводку 
как своих экспериментальных мате
риалов, так и литературных фактов.

Естественно, что изучение гемогло
бина крови, его дыхательной функции 
привело Баркрофта к изучению селе
зенки как органа, регулирующего ко
личество крови в сосудах.

Значение селезенки как органа-ре- 
гулятора кровообращения, как резер
вуара крови, было подчеркнуто впер
вые знаменитым русским ученым 
И. М. Сеченовым, но детального 
анализа влияния различных условий 
(мышечной работы, потери крови, 
удушения и т. д.) на объем селезенки 
Сеченов не смог произвести.

Баркрофту принадлежит заслуга 
изучения изменений объема селезенки 
в различных условиях при помощи

лучей Рентгена. Чтобы сделать кон
туры селезенки непрозрачными для 
лучей, Баркрофт укрепил на ее по
верхности металлические кнопки, не 
повреждая при этом ткани селезенки 
и окружающих мышц. Такая мето
дика дала возможность следить за 
изменениями селезенки при просве
чивании ее лучами Рентгена, ибо ме
таллические кнопки, очерчивающее 
контуры селезенки, проецировались 
на экран.

Баркрофт известен своей громадной 
литературной работой; он редакти
рует журналы, монографии сравни
тельно-физиологического характера и, 
наконец, он является редактором фи
зиологического отдела XIV издания 
Британской энциклопедии.

В своем докладе, зачитанном на 
2-м пленуме конгресса 13 августа, 
проф. Баркрофт остановился на зна
чении изучения времени протекания 
физиологических процессов, указав, 
что изучение скорости физиологиче
ских процессов является очередной 
задачей физиологии; при этом он 
подчеркнул, что подход количествен
ного учета изменений в живом орга
низме во времени является необы
чайно плодотворным.

Исследования дыхания плода при
вели английского ученого к открытию 
своеобразного гемоглобина, отличаю
щегося рядом особенностей от гемо
глобина крови взрослых. На демон
стрированном на секции конгресса 
опыте проф. Баркрофт раскрыл перед 
изумленными зрителями тайну воз
никновения дыхания. Плод до рожде
ния не дышит; кровь матери доста
вляет ему кислород. Но в момент ро
ждения плод теряет связь с матерью 
и переходит на самообслуживание. 
Как происходит этот переход — по
казано было опытом на беременной 
свинье. Разрезом живота извлекается 
матка с поросятами; затем, разрезая 
матку, вынимают зародыша - поро
сенка. Далее проф. Баркрофт зажи
мает кровеносные сосуды матери, 
питающие плод и доставляющие ему 
кислород. Поросенок бьется в пред
смертных судорогах, и в этот момент 
он открывает рот, захватывает пер
вый воздух в легкие и начинает ды
шать самостоятельно.
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Знаменитый британский ученый, 
анализируя этот процесс, дал следую
щее глубокое диалектическое обоб
щение: „Животное через судороги 
смерти вступает в жизнь“.

Бертран, член французской Ака
демии наук. Известный биохимик 
в своем выступлении на секции кон
гресса (витамины) привлек внимание 
исследователей к новой проблеме — 
взаимодействию витаминов и солей 
тяжелых металлов в обмене веществ.

Бертран собрал значительный экс
периментальный материал, по-новому 
освещающий значение витаминов для 
нормального хода обмена веществ. 
Оказывается, что одни витамины, 
в отсутствии солей меди, железа, 
марганца, никеля и других, не могут 
проявить своего влияния на окисли
тельные процессы. С точки зрения 
Бертрана, авитаминозы возникают не 
как следствие отсутствия витаминов, 
а как результат недостатка в пище 
солей тяжелых металлов.

Его работы открыли перед нами 
многообещающие перспективы как 
в области постановки рационального 
питания, так и в области клини
ческого лечения и предупреждения 
авитаминозов.

А. В. Гилл (Англия) профессор  
Лондонского университета, лауреат 
Нобелевской премии. А. В. Гилл явля
лся одной из центральных фигур кон
гресса. Молодое, жизнерадостное лицо 
английского ученого, его юмор, привет
ливость совсем не вяжутся с шаблон
ным представлением об англичанине 
как замкнутом, слегка чопорном, че
ловеке. Высокая стройная фигура 
спортсмена мелькала всюду. Гилла 
можно было встретить на выставке, 
в лабораториях акад. Ухтомского, 
акад. Орбели, на заседаниях секции— 
всюду внимательный взор маститого 
английского ученого анализировал д е
монстрации, таблицы, доклады, лабо
раторные демонстрации животных, 
экспонаты выставки и т. п.

А. В. Гилл — крупнейший англий
ский ученый. Начав свою научную 
деятельность с разработки физиче
ской теории возбуждения (1910 г.), 
он переходит к изучению теплообра
зования нерва и мышцы. В 1912 г. 
Гиллу не удалось подметить тепло
образования нерва, и он надолго оста

вляет эту проблему, перейдя к изу
чению теплообразования мышцы.

Огромной заслугой Гилла явилось 
измерение теплообразования мышцы 
в абсолютных единицах. Добившись 
совместно со своими сотрудниками— 
Гартри и позже — Даунингом — небы
валой чувствительности термоэлектри
ческого прибора для измерения тем
пературных колебаний мышцы, Гилл 
достиг того, что мог отмечать изме
нение температуры в 0,00000007°С, 
измеряя эти изменения каждые 7 60 се
кунды. С помощью этой методики 
был тщательно изучен ход теплооб
разования мышцы.

Уже в 1913 г. Гилл нашел, что 
около половины тепла, выделяемого 
мышцей при сокращении (начальное 
теплообразование), освобождается 
тотчас же после раздражения, другая 
половина (в присутствии кислорода) 
выделяется лишь постепенно, в те
чение нескольких минут.

Гилл расчленил начальное тепло
образование на 3 фазы, совпадающие 
с фазами механической активности 
мышцы: 1) сокращения, 2) удержива
ния напряжения и 3) расслабления. 
В тесном контакте с химическими 
исследованиями Мейергофа Гилл уста
новил характерные особенности мы
шечного химизма. Оказалось, что 
начальное теплообразование связано 
с освобождением молочной кислоты 
при разрушении углевода (гликогена), 
теплообразование восстановления — 
с частичным ресинтезом молочной 
кислоты вновь в гликоген. Д е я т е л ь 
н о с т ь  о б о и х  у ч е н ы х  б ы л а  
о ц е н е н а  по з а с л у г а м ;  в 1922 г. 
им была присуждена Н о б е л е в 
с к а я  п р е м и я .

Мыщцу, по Гиллу, можно предста
вить как аккумулятор, который то 
разряжается, то частично заряжается 
вновь. Чем свежее и работоспособнее 
мышца, тем совершеннее перезаря
жается она после каждой работы 
в присутствии кислорода. Роль сер
ной кислоты в аккумуляторе здесь 
отводится молочной кислоте. Именно 
появление свободной молочной кис
лоты в мыщце вызывает увеличение 
эластического напряжения ее, т. е. 
ее механический потенциал. Возник
ший механический потенциал может
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быть использован на производство 
динамической или статической работы 
или ^исключительно на превращение 
в тепло.

Гилл установил, что т е п л о о б р а 
з о в а н и е  м ы ш ц  с л у ж и т  м е р о ю  
н е  д и н а м и ч е с к о й  р а б о т ы  (не 
и з о т о н и ч е с к о г о  с о к р а щ е н и я ) ,  
но и м е н н о  э л а с т и ч е с к о г о  на
п р я ж е н и я  м ы ш ц ы  (ее м е х а н и 
ч е с к о г о  п о т е н ц и а л а ) .

Согласно данным исследований 
Гилла приходится признать, что 
мышца работает по принципу ма
шины, развивающей эластические 
напряжения, но не добывающей ра
боту в обычном смысле этого слова. 
Сопоставляя количество механической 
энергии, развиваемой мышцей, с ее 
общим теплообразованием, Гилл уста
новил коэфициенг полезного действия 
мышцы в 25—30°/о и в последующем 
переходит к изучению физиологии 
мышечных сокращений человека. .. .

Как известно, мыщца сокращается 
в атмосфере кислорода, достигает 
устойчивого состояния, при котором 
распад и восстановление находятся 
з  некотором равновесии. В атмосфере 
азота молочная кислота, накопляясь, 
нарушает устойчивое состояние, на
ступает прогрессирующее утомление, 
и мышца теряет свою возбудимость. 
У бегущего человека, в мышцах ко
торого происходит определенной ин
тенсивности распад углеводов, ин
тенсивность восстановления должна 
постепенно нарастать, пока не насту
пит некоторое равновесие обеих ско
ростей. Об этом процессе можно 
судить по поглощению кислорода. 
Это поглощение может дойти до 
определенного максимума и остано
виться на этом уровне, так как су
ществуют пределы функциональных 
способностей дыхательной и крове
носной систем. Такое состояние при
ведет к накоплению молочной кис
лоты в мышцах и может окончиться 
полным истощением.

Отставание поглощения кислорода 
ѳ начале работы компенсируется из
быточным последующим поглощением 
его, так как накопившаяся молочная 
кислота должна быть окислена и 
удалена. После напряженной работы

восстановление поглощения кисло
рода затягивается до 80 минут.

В процессе восстановления Гилл 
различает две фазы: 1) окислительное 
устранение молочной кислоты в мыш
цах, в которых она образовалась;
2) устранение молочной кислоты, ко
торая успела проникнуть из мышц, 
в кровь и другие ткани организма. 
Эта фаза значительно более длительна, 
чем первая.

В многочисленных опытах на атле
тах, а также и на себе (Гилл гор
дится своими спортивными достиже
ниями не меньше, чем научными) 
Гилл изучил значение газообмена 
кислородной задолженности для дли
тельных и напряженных мышечных 
сокращений, разработал проблему 
усилия и ритма для наиболее выгод
ного режима работы и подвел тео
ретический фундамент под физиоло
гию труда.

В 1926 г. благодаря изобретатель
ности Даунинга, сконструировавшего 
весьма чувствительные термопары, 
Гилл, Джерар и Доунинг обнаружили 
теплообразование в возбужденном 
нерве лягушки. Оказалось, что не
удача Гилла в 1912 г. объяснялась 
сравнительно малой чувствительно
стью аппаратуры и тем, что лягуше
чий мякотный нерв для обнаружения 
теплообразования требует не одиноч
ного импульса, а 100 и м п у л ь с о в .

При подсчете Гилл дал количе
ственное выражение тепла, выделяе
мого нервом лягушки на к а ж д ы й  
и м п у л ь с .

Последние годы мысль Гилла все 
более сосредоточивается на пробле
мах термодинамики нерва. На сек
ции общей физиологии Гилл высту
пил с докладом „О двух факторах 
времени в электрическом раздраже
нии нерва“.

Во втором выступлении на секции 
физиологии труда Гилл высказал удо
влетворение по поводу размаха и 
глубокой теоретической работы в 
области физиологии -труда в Совет
ском Союзе.

Далее он остановился на истории 
развития физиологии труда и под
черкнул, что доклады советских уче
ных дали физиологам прекрасный
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образец изучения физиологии живого 
человека.

Здесь уместно вспомнить слова 
проф. Гилла, . произнесенные им в 
Кремле, на приеме у т. В. М. Молотова: 
„Мне никогда раньше не приходи
лось видеть со стороны руководящего 
правительственного деятеля такого 
исключительно чуткого внимания 
к науке, в частности—к физиологии. 
После личного общения с членами 
вашего правительства нам стало еще 
яснее, почему физиология в СССР 
пользуется такой энергичной и вели
кодушной поддержкой со стороны 
государственной власти. Дело в том, 
что физиология по самой природе 
своей мирная наука, достижения ко
торой никак нельзя использовать ни 
для того, чтобы сжигать неприятель
ские жилища и топить вражеские ко
рабли, ни для того, чтобы истреблять 
людей; их можно использовать лишь 
для того, чтобы распознавать тайны 
организма человека, лучше лечить 
его болезни и продлить его жизнь. 
А ваше правительство есть прави
тельство, борющееся за мир. Вот 
почему оно делает так много для мир
ной физиологической науки в СССР 
и во всем мире, вот почему мы, деле
гаты физиологического конгресса, 
приветствуем и благодарим ваше 
правительство“.

Из многочисленных работ Гилла на 
русский язык переведены две книги: 
1) „Работа мыщц“. 1929. ГИЗ. 2) „Эпи
зоды из области биофизики“. 1935 г.

Ряд статей Гилла напечатал в жур
налах „Успехи биологии“ и „При
рода“ за 1934 г.

Вальтер Кеннон, проф ессор ме
дицинской школы Горвардского уни
верситета (Б остон, США). Многочи
сленная группа американских деле
гатов (около 230 человек) возгла
влялась выдающимся американским 
ученым В. Кенноном.

В. Кеннон известен работами по 
изучению физиологических процес
сов, сопровождающих эмоции (как-то: 
боль, ярость, голод и т. п).

В первой фазе своей научной дея
тельности Кеннон обнаружил боль
шой интерес к физиологии движений 
кишечника и желудка. Он впервые 
применил рентгеновы лучи для

исследования процессов пищеваре
ния и детально изучил характер пе
редвижения пищи в пищеварительном 
тракте. Нашими знаниями о ме
ханике пищеварения, о движении 
пиіци в кишечнике мы в значитель
ной мере обязаны Кеннону и его ла
боратории. Исследования Кеннона до
полняют замечательные работы школы 
акад. И. И. Павлова по иннервации 
пищеварительных желез и их секре
торной деятельности; его сводка по 
этому вопросу появилась в 1912 г.

Кеннон, наблюдая торможение со
кращений мышц пищеварительного 
аппарата при эмоциональных пережи
ваниях человека (страхе, боли), заин
тересовался изменениями в деятель
ности организма, вызываемыми этими 
переживаниями. Он явился пионером 
и творцом нового раздела физиоло
гии— физиологии эмоций.

Огромная серия работ, вышедших 
из лаборатории Кеннона, была посвя
щена выяснению связей эмоций с из
менениями дыхания, пищеварения, 
кровообращения. Результаты этих ис
следований были опубликованы Кен
ноном в книге „Физиология эмоций“ 
(русский перевод проф. Б. М. Зава- 
довского. 1927 г.). В этой книге автор 
развил свои положения о характере 
связи центральной нерзной системы 
с железами внутренней секреции и 
дал анализ изменений, которые вы
зываются эмоциями. Кеннон устано
вил что при в с е х  э м о ц и я х  насту
пает торможние моторной и секретор
ной деятельности кишечника и же
лудка; наблюдающееся при известных 
эмоциях увеличение содержания адре
налина в крови — с параллельным 
увеличением содержания сахара — 
производит подготовку организма 
к борьбе. Расширение же бронхиолей 
улучшает обмен газов и легких; уси
ленное кровообращение приносит 
мышцам больше питательного мате
риала и кислорода.

Кеннон смог увязать свои опыты 
по физиологии эмоций с их значе
нием для жизни животных в эволю
ционном развитии. Он конкретизиро
вал мысль Ч. Дарвина, который в своей 
работе „Выражение эмоций у чело
века и животных“ писал: „Во время 
мучительной боли почти каждая мышца
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тела приходит в состояние усиленной 
деятельности, ибо сильная боль воз
буждает все* животных и возбу
ждала их на протяжении бесконеч
ного ряда поколений, делая их более 
сильными и увертливыми во время 
борьбы. Человек или животное, 
доведенное страхом до отчаяния, 
приобретает огромную силу и стано
вится вследствие этого в высшей 
степени опасным“.

Исследования Кеннона особенно 
близки советским физиологам. Ра
боты И. М. Сеченова и И. П. Павлова 
достаточно ярко обрисовывают суще
ственную роль центральной нервной 
системы в процессе активного при
способления животного к условиям 
внешней среды.

Современная физиология учит, что 
нервный импульс передается железе 
или мышце особыми химическими 
посредниками, которые возникают на 
окончаниях возбужденного нерва 
(А. Ф. Самойлов, А, В. Шеррингтогі).

Кеннону принадлежит заслуга даль
нейшего развития и уточнения этих 
положений. Раздражая симпатические 
нервы кожи, Кеннон и Бакк получили 
на окончаниях этих нервов гормон — 
с и м п а т и и .  Будучи введенным в 
сердце,этот гормон вызывает усиле
ние сердцебиения.

В своих сообщениях на конгрессе 
проф. Кеннон высказал соображение, 
что в центральной нервной системе 
видимо существуют своеобразные хи
мические передатчики нервного воз
буждения.

Луи Лапик, член французской 
Академии наук, проф. Сорбоннского 
университета, доктор honoris causa 
Оксфордского университета. Луи 
Лапик, выдающийся французский фи
зиолог, впервые приехал в Советский 
Союз для участия в работах кон
гресса.

Заслуженную известность Лапику 
принесли 30-летние систематические 
исследования возбудимости тканей. 
Уже до Лапика отдельные физиологи 
устанавливали значение фактора вре
мени для возникновения возбужде
ния, указывая, что, помимо силы раз
дражителя, нужно учитывать и время, 
необходимое для того, чтобы раздра

житель мог, действуя на ткань, вы
звать эффект (Фин,Горвег, Энгельмен). 
Однако действительным предшествен
ником Лапика следует назвать знаме
нитого русского ученого — П. Е. Вве
денского, развившего в 1892 году 
свое учение о лабильности и особенно 
настаивавшего на изучении интер
вала раздражения и интервала возбу
ждения.

Лапик, исходя из положений Фина, 
Энгельмена, Горвега, предложил но
вый метод изучения возбудимости 
ткгнеЗ. Согласно Лапику, показате
лем возбудимости ткани является 
хронаксия — минимальное время, не
обходимое для того, чтобы раздра
житель удвоенной пороговой силы, 1 
раздражая ткань, вызвал бы в ней 
возбуждение.

Метод измерения хронаксии полу
чил широкое распространение не 
только в физиологических лаборато
риях, но и в клиниках. Измеряя хро- 
наксию нормальной мышцы и нерва, 
исследователь получает устойчивые 
характеристики. Это и привело к воз
зрению, что хронаксия является кон
стантой возбудимости данной ткани 
и что ее сдвиги, наблюдаются лишь 
в случаях патологического характера.

Исследуя возбудимость различных 
двигательных нервов и иннервируе
мых ими мышц, Лапик сделал заклю
чение, что в норме нерв имеет почти 
такую же хронаксию, как и мыщца, 
связанная с ним (так наз. з а к о н  
и з о х р о н и з м а ) .  В случае изменения 
величин хронаксий и образования со
отношения большего чем 1:2, насту
пает гетерохронизм и нарушается ос
новное условие для проведения (пере
хода) нервного импульса на мышцу.

Бургиньен, изучая хронаксию мышц 
человека, установил, что все мышцы, 
выполняющие определенную функ
цию— сгибание, имеют одинаковую 
хронаксию.

Далее им было найдено, что хрона
ксия сгибателей почти вдвое меньше, 
чем разгибателей, т. е. что сгибатели 
являются более возбудимыми, чем 
разгибатели, и время сокращения пер
вых меньше, чем вторых.

1 Пороговая^ сила — минимальная сила, до
статочная для того, чтобы вызвать ответ на 
раздражение.
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Последние исследования Лаиика ка
саются изучения возбудимости нерв
ных центров и изменений хронаксии 
на периферии под влиянием измене
ний в центрах. Результаты этих опы
тов принудили Лапика отказаться от 
представления, что хронаксия есть 
неизменная константа возбудимости. 
Пришлось признать, что под влия
нием изменений в центрах (повиди- 
мому мозгового ствола) хронаксия 
(а следовательно—возбудимость) пе
риферических нервов и мышц может 
сдвигаться в ту или другую сторону. 
Накопились факты, свидетельствую
щие о том, что, хотя между нервом 
и мышцей и существует гетерохро- 
низм, однако проведение нервного 
импульса возможно. Следовательно, 
закон изохронизма утратил тот обя
зательный характер, который Лапик 
придавал ему ранее.

На заседаниях конгресса Лапик 
доложил о новой точке зрения нд 
связь между возбудимостью нервного 
центра и периферии. По его мнению, 
следует представлять себе нервную 
систему как систему радиоотправи- 
тельных и приемных станций, могу
щих настраиваться на ходу реакции 
друг на друга (так называемый п а р а 
р е з о н а н с ) .

Лапик подчеркнул, что парарезо
нанс допускает относительный изо
хронизм.

Последние годы в лаборатории Ла
пика ведутся интересные опыты по изу
чению хронаксии двигательных нервов 
и мышц собаки параллельно с выра
боткой у нее условных рефлексов.

Следует указать, что Лапик не 
ограничивал круга своих научных 
исследований только хронаксией; он 
изучал отношение веса мозга к весу 
тела у животных и человека, потреб
ность в пище в зависимости от раз
меров тела и внешней температуры, 
характер солевого обмена и др.

Лапик в интервью с корреспонден
том „Смены“ сказал: „Мы хорошо 
знаем и высоко ценим работы совет
ских физиологов, — работы, которые 
приобрели огромный размах благодаря 
исключительному содействию науке 
советского государства. Советские 
физиологи имеют возможность реали
зовать свои опыты. Внимание, уделяе

мое в Советском Союзе развитию фи
зиологии, несомненно, создаст новые 
многочисленные кадры молодых уче
ных. У нас во Франции размах работ 
к сожалению гораздо слабее“.

Нидхэм Джонф (Англия. Кэмбридж)- 
Нидхэм, несмотря на свою молодость 
(35 лет), является одним из крупней
ших английских физиологов. Его изу
мительные исследования по химиче
ской эмбриологии привлекли к себе 
большое внимание делегатов кон
гресса. Известно, что оплодотворенная 
яйцеклетка начинает дробиться, и по 
мере развития зародыша возрастает 
степень специализации ее частей.

Нидхэм различает в развитии эм
бриона 3 фактора: 1) рост, 2) дифе- 
ренцировку, 3) детерминацию. Рост — 
это увеличение массы протоплазмы 
зародыша за счет накопленных пита
тельных веществ (желтка). Диферен- 
цировка — это нарастание видимой 
и невидимой сложности в организме. 
Возникновение новых органов, тка
ней, ферментных систем, форм эндо
кринной регуляции и т. п. — вот что 
характеризует процесс диференци- 
ровки. Детерминация — фактор, пре
допределяющий развитие но опреде
ленных участков зародыша строго 
определенных органов: из одного уча
стка— кишечника, из другого — 
мочеполовых органов и т. п.

Весь ли ход развития органов за
родыша, увязанных друг с другом, 
предопределен? Можем ли мы изме
нять характер эмбрионального разви
тия экспериментально, вмешиваясь 
в нормально сорганизованный про
цесс, сдвигая направление развития 
эмбриона в ту или иную сторону?

Исследования Шпемана и Гольтре- 
тера (известных немецких эмбриоло
гов) показали, что, пересаживая части 
зародыша тритона с одного места на 
другое, можно получить тритонов 
с двумя головами, несколькими гла
зами и т. п. Шпеман на основании 
своих опытов пришел к заключению, 
что на определенной стадии разви
тия эмбриона в клетках зародыша воз
никают „организационные центры“, 
которые своим влиянием и опреде
ляют развитие определенных органов 
из соответствующего участка ткани 
зародыша.
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Нидхэм произвел кропотливые 
опыты по химическому анализу этих 
„организаторов“. Открытие, о кото
ром Нидхэм докладывал на секции 
сравнительной физиологии 16 августа, 
составляет новую эпоху в эмбриоло
гии, превращая ее из науки преиму
щественно морфологической в физио
логическую, в отрасль биохимии.

Нидхэм проанализировал химиче
ские вещества организаторов, сумел 
выделить их в чистом виде, устано
вить их химическую природѵ. Более 
того, он смог искусственно пригото
вить синтетические вещества, кото
рые при введении в тело зародыша 
дали такой же эффект, как и хими
ческие вещества, полученные из орга
низаторов.

Таким образом, исследования Нид
хэма являются переломным момен
том в истории эмбриологии.

Недалек тот день, когда физиолог 
с помощью биологической химии, от
правляясь от открытия Нидхэма, смо
жет создавать новые формы, с при
чудливо расположенными органами, 
и превращать животные формы, ис
кусственно воспроизводя перестройку 
развивающегося эмбриона.

Нидхэм много работал в качестве 
профессора биохимии в Калифорнии 
(1928—1933), Нью-Хавене (1934— 1935), 
и вел экспериментальную работу в 
Кэмбридже. Его перу принадлежат 
многочисленные статьи в специаль
ных журналах, монографии: „История 
эмбриологии“ (1934), „Химическая 
эмбриология“ (1931), „Большая амфи
бия“ (1932) и три других книги: 
„Наука, религия и реальность“ (1925), 
„Человек и машина“ (1922) и „Био
лог-скептик“ (1929) г.

Роу, проф. Бомбейского универси
тета. Проф. Роу — представитель мо
лодой физиологической науки в Индии. 
Он приехал в СССР, чтобы познако
миться с достижениями советской 
физиологии, советской культуры, 
с деятельностью советских научных 
институтов. Его можно было видеть 
на заседании секции, на выставке, на 
улицах Ленинграда — всюду при
стально изучающим советскую науку, 
советских людей — нашу радостную 
страну.

Теорелль Гуго, проф. Упсальского 
университета (Швеция). Известен 
как исследователь в области фермен
тологии. На конгрессе выступил 
с чрезвычайно важным докладом.

Как известно в нашем организме 
окисление белков, жиров, углеводов— 
происходит с помощью соответствую
щих ускорителей — ферментов, кото
рые, присутствуя в ничтожных коли
чествах ускоряют ход химических 
процессов в организме.

Теорелль исследовал желтый окис
лительный фермент методом ката
фореза. Е м у  у д а л о с ь  р а с щ е 
п и т ь  э т о т  ф е р м е н т  на д в е  
о с н о в н ы е  г р у п п ы:  д е й с т в у ю 
щ е е  н а ч а л о  — ж е л т ы й  фер-  
м е и т—и б е л к о в ы й  к о м п о н е н т .  
И х  с в я з ь  о с у щ е с т в л я е т с я  п о 
с р е д с т в о м  ф о с ф о р н о й  к и с 
л о т ы.  С о е д и н я я  в н о в ь  в м е с т е  
а к т и в н о е  н а ч а л о  и б е л к о в у ю  
г р у п п у ,  Т е о р е л л ь  п о л у ч и л  
о к и с л и т е л ь н ы й  ж е л т ы й  ф е р 
ме нт ,  м о л е к у л я р н о г о  в е с а  п о 
р я д к а  70000. Окислительный жел
тый фермент состоит из кофермента 
и фермента; он распознан до конца.

Трудно даже предвидеть, какие 
перспективы открыли эти исключи
тельно важные для естествознания 
работы Теорелля.

Фоа Карло, директор Ф изиологи
ческого института (Милан. Италия). 
Неутомимый исследователь физиоло
гии шишковидной железы — органа 
внутренней секреции.

Фоа на петухах и крысах устано
вил, что удаление шишковидной же
лезы влечет за собой сильное разви
тие половых желез, больший рост 
вторичных половых признаков и пре
ждевременное выявление полового 
инстинкта у самцов и самок.

Произведенными Фоа в последние 
годы опытами было установлено раз
личие в весе половых желез опериро
ванного и неоперированного петуха, 
следовательно, установлен факт раз
растания половых желез и рост вто
ричных половых признаков после 
удаления шишковидной железы.

Опыты Фоа внесли значительную 
ясность в наши знания о деятель
ности шишковидной железы (эпи
физа).



С Е К Ц И Я  Э Н Д О К Р И Н О Л О Г И Я
Н А

МЕЖДШР0ДН0И ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ конгрессе
М. ЗА К С

Повестка секции была построена 
таким образом, что доклады в отно
шении проблематики располагались 
однородно. Такой план работы по 
предложению советской делегаций 
был принят для всех секций конгресса. 
В практике международных физиоло
гических конгрессов такой план ра
боты проведен впервые; прежде до
клады зàcлyшивaлиcь без учета их 
проблемной однородности. По окон
чании конгресса иностранные деле
гаты выражали глубокое удовлетво
рение установленным порядком ра
боты, и поставили вопрос о желатель
ности придерживаться такового и на 
будущих конгрессах.

Из главнейших проблем эндокрино
логии, которые явились предметом 
обсуждения секции, следует выде
лить 4, имеющие наибольший интерес.

П ер в а я  проблема — это взаимодей
ствие гормона и организма: реакция 
организма на гормон, механизм дей
ствия гормонов и т. д.

В т о р а я  проблема: участие гипо
физа в углеводном обмене.

Т р е т ь я  проблема: внутренняя секре
ция коры надпочечника.

Ч е т в е р т а я  проблема: эндокриноло
гия и управление процессами разви
тия и размножения сельскохозяй
ственных животных.

Кроме того, был заслушан ряд до
кладов, имеющих более специальное 
значение.

Первой проблеме был посвящен 
доклад проф. Колиппа1 (Канада, Уни
верситет Мак Хила Монреаль) об 
антигормонах. Эта проблема отно
сится к числу весьма новых, мало 
разработанных проблем эндокоино- 
логии.

Уже с давних времен имеются еди
ничные наблюдения, говорящие за  то,

1 Доклад, взамен отсутствовавшего Коллипа, 
читал проф. Силай.

что организм может реагировать на 
избыточное количество данного гор- 
мена образованием особых веаі,еств, 
уменьшающих — либо вовсе парали
зующих— действие избытка данного 
гормона. Эти противогормональные 
вещества и названы антигормонами.

Коллину удалось показать, что, 
вводя животным избыточные коли
чества некоторых гормонов гипо
физа, удается постепенно выработать 
у них способность выносить без ви
димой реакции все большие и боль
шие дозы данного гормона. Одновре
менно кровь этих животных приобре
тает способность ослаблять действие 
данного гормона. Создается своеоб
разный „иммунитет“ к этому гормону.

Выделить в чистом виде эти анти- 
гормональные вещества Коллипѵ пока 
не удалось; об их природе еще 
ничего не известно. Спорным также 
является вопрос о степени специфич
ности антигормонального действия; 
неизвестны также и места их обра
зования в организме.

В прениях по докладу Коллипа не
которые указывали, что антигормоны 
вырабатываются лишь при введении 
гормонов сложной структуры; выска
зывались предположения, что выра
ботку антигормонов можно сравни
вать с выработкой антител при раз
витии иммунитетов. Так это или не 
так, — сказать пока трудно.

Разработка этой проблемы еще 
только началась. Но уже сейчас 
можно представить себе, какие 
огромные перспективы она сулит: 
многие наши представления о бо
лезненных изменениях функций не
которых желез внутренней секре
ции придется пересмотреть с этой 
новой точки зрения. Возможно, что 
то, что мы считаем повышением 
функции данной железы, окажется 
лишь понижением сопротивляемости 
организма ее гормону, а это дает
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возможность совершенно иначе по
дойти и к вопросу о лечении данного 
заболевания. Самый факт наличия ме
ханизмов, ограничивающих действие 
гормона, вполне закономерен с точки 
зрения потребностей организма как 
целого. Можно, например, предста
вить себе, что, если бы взаимодей
ствие гормона и организма само не 
порождало новых факторов, которые 
рано или поздно должны задержать 
на известном пределе гормональную 
стимуляцию деятельности какого-ни- 
будь органа, эта стимуляция шла бы 
беспредельно. И с этой точки зрения 
чрезвычайный интерес представляют 
данные, сообщенные в докладе совет
ского эндокринолога проф. М.М. За- 
аадовского (Москва, ВИЖ), подни
мающем очень глубокий вопрос — во
прос о взаимоотношениях между 
эндокринной железой и органом, на 
который она воздействует. Доклад 
был посвящен разбору чрезвычайно 
своеобразных отношений, возникаю
щих между половыми железами и ор
ганами, развитие которых стимули
руется гормонами этих желез. Ока
зывается, что не только половые же
лезы воздействуют на эти органы, 
стимулируя их развитие, вызывая воз
никновение так наз. в т о р и ч н о - п о -  
л о в ы х  п р и з н а к о в ,  но и сами 
органы в свою очередь влияют на 
половые железы, угнетая рост послед
них.

давно устанавлено, например, что 
рост гребня, петуха зависит от гор
монов семенника. После кастрации 
петуха рост гребня прекращается, 
и наступает его обратное развитие, 
в результате которого гребень умень
шается в размерах, бледнеет и смор
щивается; при пересадке же кастри
рованному петуху семенника гребень 
быстро разрастается и принимает 
обычный характер.

Удаляя у молодых петушков гребни, 
Завадовский установил, что семен
ники этих птиц развиваются значи
тельно сильнее, чем железы контроль
ных, гребни которых развивались 
нормально. Таким образом было уста
новлено, что гребень петуха, разви
ваясь сам под влиянием гормонов се
менника, оказывает на последний тор
мозящее влияние.

Это тормозящее влияние гребня 
на половые железы было подтвер
ждено и иным путем. Скармливая 
петушьи гребни молодым крысятам, 
удалось установить, что рост их се
менников, а также семенных пузырь
ков и предстательной железы замед
лен по сравнению с контрольными 
экземплярами.

Такие же взаимоотношения уста
новлены между яичниками и маткой, 
рост и развитие которой обусловлены 
действием гормонов яичника. Удаляя 
у молодых крысят матку, докладчик 
получил у оперированных животных 
значительно большее развитие яич
ников и желтых тел, чем у контроль
ных. Это значит, что матка, разви
ваясь под влиянием гормона яичников, 
оказывает на их собственное развитие 
тормозящее влияние.

Из всего изложенного докладчик 
делает вывод, что вторично-половые 
признаки в своем развитии создают 
условия, тормозящие деятельность 
половых желез.

Далее докладчик приходит к за
ключению, что подобного рода 
„взаимно-противоречивое взаимодей
ствие“ имеет место в организме не 
только в Данном конкретном случае; 
оно характерно и для многих других 
взаимодействующих органов (напри
мер гипофиз — половая железа и др.). 
На основании этих данных доклад
чик пытается дать объяснение целому 
ряду процессов регуляции развития: 
прекращению роста, явлению так на
зываемой к о м п е н с а т о р н о й  г и
п е р т р о ф и и  о р г а н о в  (дополни
тельное разрастание одного из пар
ных органов, например, почки, при 
удалении второго) и др. Правильно 
ли это предположение, — сейчас ска
зать трудно, но несомненно, что полу
ченные проф. Завадовским данные 
имеют исключительный интерес.

Вопросу о механизме действия гор
мона тироксина и о „точке приложе
ния“ его посвящен доклад проф. М а н- 
с ф е л ь д а  1 (Будапешт, Венгрия).

Тироксин — гормон щитовидной же
лезы, один из немногих гормонов, 
выделенных в чистом виде и при
готовленных сентетически. Действие

‘ Прочитан в нервно-гуморальной секции.
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его на организм чрезвычайно много
образно. Основное его действие это — 
влияние на уровень обмена веществ 
(и особенно белкового обмена).

Исследуя обмен веществ нормаль
ного человека или животного, нахо
дящегося в состоянии полного покоя 
и натощак, мы находим строго опре
деленную величину этого обмена. 
Этот обмен, необходимый для под
держания основных жизненных функ
ций (кровообращения, дыхания, нерв
ной деятельности и т. д.), без кото
рых жизнь невозможна, называется 
о с н о в н ы м  о б м е н о м .  Величина 
основного обмена является величиной 
постоянной для человека и животного 
данного вида, пола, возраста и т. д. 
Оказывается, что уровень основного 
обмена регулируется главным обра
зом щитовидной железой и ее гормо
ном—тироксином. Удаление щитовид
ной Железы сопровождается медлен
ным падением обмена, достигающим 
к 15—17-му дню наиболее низкой гра
ницы. С другой стороны, введение 
нормальному организму избыточного 
количества тироксина сопровождается 
резким повышением обмена.

Характерным свойством тироксина 
является длительность скрытого пе
риода его действия и продолжитель
ность воздействия: проходит не мало 
времени, прежде чем проявится дей
ствие тироксина, введенного в орга
низм, но, раз начавшись, оно продол
жается в течение весьма длительного 
промежутка времени. Доклад проф. 
Мансфельда дает некоторые объясне
ния этой загадочной особенности. 
Профессор Мансфельд устанавливает 
чрезвычайно своеобразный путь воз
действия тироксина на клетки орга
низма. Оказывается, что тироксин 
действует на органы лишь при усло
вии, если связи их центральной нерв
ной системой сохранены. Таким об
разом, докладчиком установлено, что 
тироксин проникает сперва в нервные 
стволы и лишь по ним достигает 
клеток, на которые действует. Эти 
данные хорошо объясняют ту свое
образность действия тироксина, на 
которую мы указывали выше.

Целый ряд докладов был посвящен 
роли гипофиза в углеводном обмене 
организма. По современным данным,

гипофиз играет большую роль как 
стимулятор и регулятор деятельности 
других желез внутренней секреции. 
Как на пример этого, можно указать 
на стимуляцию щитовидной железы. 
Гипофиз выделяет особый т и р е о -  
т р о п н ы й гормон, который, не ока
зывая сам никакого действия на об
мен веществ организма, вызывает 
в щитовидной железе повышенное 
образование специфических гормо
нов— стимуляторов обмена веществ. 
По некоторым новейшим данным, по
добного же рода воздействие оказы
вает гипофиз и на внутреннюю секре
цию поджелудочной железы. По дан
ным Ансельмино и Гофмана, Герольда 
и других, имеется специальный „угле
водный“ гормон гипофиза, который 
стимулирует секрецию инсулина в под
желудочной железе. Инсулин является 
главнейшим регулятором углеводного 
обмена.

Вопросу о связи гипофиза с под
желудочной железой был посвящен 
целый ряд докладов: Ансельмино
(Дюссельдорф), Цунц (Брюссель) 
и др. Следует заметить однако, что 
в этом сложном вопросе остается 
еще много неясного.

Очень близко названной проблемы 
касается доклад московского эндо
кринолога Карлика (Москва, Госу
дарственный институт эксперимен
тальной эндокринологии). Карлик на
блюдал течение экспериментального 
диабета (сахарной болезни) у собак, 
подвергнутых предварительно удале
нию гипофиза. Экспериментальный 
диабет развивается у животного сразу 
после удаления поджелудочной же
лезы. Болезнь протекает очень тяжело; 
в крови накапливается сахар, который 
в огромных количествах выделяется 
с мочой; наступает сильное исхуда
ние, и обычно животное гибнет че
рез 10—12 дией. Но если у собаки 
предварительно был удален гипофиз, 
экспериментальный диабет протекает 
значительно легче; количество сахара 
в крови сначала несколько возрастает 
но затем возвращается почти к норме, 
и животное хорошо выживает. Сде
лать определенные выводы из этих 
опытов трудно, но они с несомнен
ностью свидетельствуют о связи гипо
физа с поджелудочной железой, об
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существенном участии гипофиза в 
углеводном обмене.

Все эти доклады вызвали весьма 
оживленный интерес, что неудиви
тельно, если учесть огромную важ
ность эт и̂х вопросов для понимания 
и лечения диабета.

Вопросу о роли коры надпочечников 
было посвящено несколько докладов.

О функции коры надпочечников до 
последнего времени мы знаем очень 
мало. Известно только, что железа 
эта жизненно-необходима; удаление 
ее у различных животных „ведет 
к смерти, которая наступает в те
чение срока от нескольких часов 
до 2 — 3 дней. Многочисленные по
пытки приготовить активные вы
тяжки из железы давали весьма не
определенные результаты. Этому во
просу посвящен был доклад Мед
ведевой (Киев, Институт клиниче
ской эндокринологии ВУАН). По при
веденным данным, путем особой 
обработки из коры надпочечника 
удается выделить весьма активное 
начало, названное автором к о р  ти 
кал  и ном.  Введение кортикалина 
в кровь вызывает резкое снижение 
содержания в ней сахара. Действие 
картикалина напоминает действие гор
мона поджелудочной железы — инсу
лина. Подобно инсулину, икортикалин 
способствует повышенному отложе
нию сахара в виде гликогена в печени 
и мышцах. Но природа его совер
шенно иная. Произведенные опыты 
показали, что кортикалин имеет очень 
тесное отношение к тем восстанови
тельным процессам, которые имеют 
место в утомленной и отдыхающей 
мышце. Не даром докладчик назы
вает открытый им гормон — гормоном 
отдыха. Целым рядом весьма тща
тельно проведенных опытов была 
установлена несомненная специфич
ность кортикалина. Он извлекается 
только из коры надпочечников. Об
рабатывая тем же методом любой 
другой орган, нельзя получить ника
кой вытяжки, обладающей действием 
кортикалина. Это открытие является 
чрезвычайно важным, так как вносит 
ясность в один из наиболее темных 
вопросов эндокринологии.

Этому же вопросу посвящен и до
клад Гролмана (США. Балтимора).

Докладчик сообщает ряд данных 
о методах выделения из коры надпо
чечника активных веществ, дающих 
возможность поддерживать жизнь 
крыс, у которых надпочечники были 
удалены. Сколько-нибудь подробная 
характеристика этих веществ в до
кладе не была дана.

Проблеме применения эндокрино
логии в сельском хозяйстве был по
священ ряд докладов, почти исклю
чительно советских. В этой области, 
с ее исключительными теоретиче
скими и практическими перспекти
вами, мы в мировой науке несомненно 
стоим на первом месте.

Большой сводный доклад, посвя
щенный вопросу о роли эндокрино
логии в советском животноводстве, 
прочел проф. Б. М. Завадовский (Мо
сква, Эндокринологическая лабо
ратория ВИЖ). В докладе были осве
щены следующие вопросы: 1) диагно
стика беременности сельскохозяй
ственных животных, 2) возможность 
произвольного получения охоты,теч
ки и овуляции у с.-х. животных и
3) активность половых стимулято
ров, получаемых не из мочи, а из 
крови беременных животных.

Целым рядом исследователей (Цон- 
дек, Ашгейм, Кол, Харт) установлено, 
что моча человека и различных жи
вотных во время беременности мо
жет чрезвычайно сильно стимулиро
вать развитие половых органов мо
лодых, неполовозрелых самок мышей. 
В яичниках и матке взрослых кроли
ков, находящихся в периоде поло
вого покоя, моча беременных вызы
вает чрезвычайно бурную деятель
ность. На этом основана имеющая 
сейчас широкое применение в кли
нике реакция Цондек—Ашгейма на бе
ременность. Вспрыскивая неполово
зрелым мышам или кроликам мочу 
женщины, можно распознать бере
менность очень рано, в период, когда 
никакими другими методами уста
новить ее еще нельзя. Характер 
гормонов — половых стимуляторов в 
моче беременных различных живот
ных неодинаков. У человека, на
пример, мы имеем так называемый 
п р о л а н в двух его разновидностях 
(пролан А и пролан В) — гормон пе
редней доли гипофиза. Пролан сти-
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мулируег развитие половых органов 
не непосредственно, а через внутрен
нюю секрецию элементов яичника, 
гормоны которого, собственно, и вы
зывают характерные для -реакции 
Цондека изменения в половых орга
нах (матке, влагалище и т. д.) неполово
зрелого животного. Поэтому на матку 
кастрированного животного пролан 
не действует. У других животных 
(например, у кобылы) во время бе
ременности в моче имеется лишь не
большое количество пройана, но по
являются огромные количества дру
гого полового стимулятора — так 
наз. ф о л л и к у л я р н о г о  г о р м о н а  
я и ч н и к а .  Действие этого гормона 
на неполовозрелых мышей сильно на
поминает действие пролана, но меха
низм его — уже совсем иной. В то 
время как пролан осуществляет свое 
действие через посредство гормо
нов яичника, фолликулярный гормон 
влияет на неполовозрелую матку сам 
по себе; его действие можно наблю
дать и на кастрированном животном. 
Впрыскивая фолликулярный гормон 
кастрированной мыши, можно полу
чить характерное набухание и разра
стание матки и соответствующие из
менения влагалища.

Проф. Завадовский изложил ре
зультаты применения этих методов 
для диагностики беременности у сель
скохозяйственных животных. Оказа
лось возможным по моче дать точ
ный диагноз беременности у кобыл — 
на 60-й день после покрытия, у ко
ровы же — еще раньше — уже с 30— 
40-го дня. У беременных свиней уже на 
7—14-й день в моче появляется боль
шое количество фолликулярного гор
мона, дающего возможность диагно- 
сцировать беременность вышеопи
санным способом.

В настоящее время в СССР орга
низовано и работает около 30 пунктов 
по эндокринологической диагностике 
беременности сельскохозяйственных 
животных.

Большой интерес представляет со
общение о попытках воздействовать 
стимулирующими средствами с целью 
произвольного получения охоты, теч
ки и овуляции у с.-х. животных. 
С этой целью были использованы 
половые стимуляторы — проланы А

и В, добываемые из мочи беремен
ных женщин. Их действие на покоя
щийся половой аппарат различно. 
Фактор А вызывает по преимуществу 
созревание яйцевых фолликулов, ко
торое может кончиться нормальной 
овуляцией и выходом яйцеклеток 
с последующей нормальной беремен
ностью; фактор В вызывает так на
зываемую л у т е и н и з а ц и ю ,  т. е. об
разование в яичниках желтых тел, 
которые своими гормонами тормозят 
дальнейшее созревание фолликулов. 
Таким образом, пролан А может дей
ствительно стимулировать возникно- 
нение беременности, в то время как 
пролан В создает условия, препят
ствующие ее возникновению.

Помощью определенных методов 
из мочи беременных можно получить 
пролан с преимущественным содер
жанием фактора А или фактора В.

Были предприняты опыты на 1000 
свиноматках. Применяя проланы, по
лученные из мочи беременных жен
щин, удалось получить охоту, течку 
с нормальным покрытием и беремен
ностью у свиней, находящихся в пе
риоде полового покоя. Таким образом, 
по крайней мере для свиноводства, 
уже сейчас открываются вполне ре
альные перспективы эндокриноло
гического воздействия на размно
жение

Удачные опыты со стимуляцией 
процессов размножения в несколько 
меньших масштабах были проведены 
и на других животных. Посредством 
препарата со значительным преобла
данием пролана А удалось получить 
продуктивную течку у лошадей, ли
сиц, а также добиться повышения 
яйценоскости у кур. С другой сто
роны, применяя препарат с преобла
данием пролана В, можно тормозить 
процессы размножения там, где это 
почему-либо представляется необхо
димым.

Далее докладчик приводит ряд 
данных, говорящих о большей актив
ности половых стимуляторов, полу
чаемых не из мочи, а из крови бере
менных животных (кобыл).

Этой же проблеме посвящен до
клад Павленко (Москва, Эндокри
нологическая лаборатория Всесоюз
ного инстид^чр̂  пушного хозяйства)



о получении второго гона у моно- 
эстрнчных, т. е. имеющих течку один 
раз в год, животных. Опыты были 
проведены в хозяйствах Пушкинского 
и Салтыковского зверосовхозов на 
350 серебристо-черных лисицах. У ли
сиц, как известно, гон происходит 
раз в году. В это время у самок на
блюдается течка, а у самцов — усиле
ние деятельности семенников; самцы 
в остальное время так же, как и сам
ки, находятся в состоянии полового 
покоя. Следовательно, проблема по
лучения второго приплода у лисиц 
решается путем половой стимуляции 
не только самок, но также и самцов.

В настоящее время путем примене
ния эндокринных препаратов удалось 
получить вторую течку у самок, по 
всем признакам не отличающуюся от 
естественной.

Вспрыскивания пролана самцам, на
ходящимся в периоде половоро  по
коя, также показали возможность 
оживления сперматогенеза; получен
ная от таких самцов сперма ничем 
не отличалась от нормальной. Откры
тым пока остается вопрос, окажутся 
ли эти стимулированные самцы при
годными к естественной случке. Если 
это окажется невозможным, предпо
лагается применить искусственное 
обсеменение (об искусственном обсе
менении см. ниже—доклад Неймана).

Таким образом, сейчас уже можно 
ставить вопрос о получении второго 
приплода серебристо-черных лисиц, 
что разумеется даст огромный хозяй
ственный эффект.

Вопросам физиологии лактации 
(молокоотделения) был посвящен до
клад проф. Азимова (Москва, Эндо
кринная лаборатория ВИЖ).

На лабораторных и сельскохозяй
ственных животных изучалось дей
ствие на молокоотделение различных 
гормональных стимуляторов. Вопреки 
утверждению ряда исследователей 
было установлено, что пролан не сти
мулирует лактации. Из передней доли 
гипофиза были добыты различные 
препараты, в той или иной степени 
обладающие молокогонным действием. 
Наилучшими по силе и продолжи
тельности действия оказались кислот
ные вытяжки из передней доли гипо
физа. Опыты охватили материал в

несколько сот голов крупного рога
того скота и свиней. Оказалось, что 
применением препаратов передней 
доли гипофиза можно получить не 
только кратковременный подъем мо
локоотделения, но и более длитель
ный эффект. Нормальное падение 
лактации у опытных коров оказалось 
более замедленным, чем у контроль
ных. Анализ молока показал, что 
увеличение количества его не со
провождается падением процента жира 
и плотных частей. Более того, при
менение отдельных эндокринных пре
паратов давало увеличение жирности 
молока. При массовом применении 
молокогонных препаратов удалось 
установить, что не все животные ре
агируют на их действие одинаково: 
имеются особи весьма мало чувстви
тельные к ним. Эти наблюдения, по 
словам докладчика, дают возможность 
разработать специальные методы опре
деления „молочной потенции“ ко
ровы,— методы, безусловно имеющие 
колоссальное хозяйственное значение.

Доклад Неймана (Москва, Лабо
ратория искусственного обсеменения 
ВИЖ) был посвящен вопросу об 
искусственном обсеменении. Доклад
чик подробно остановился на истории 
вопроса, его методической разработке, 
результатах ' и перспективах. Еще 
опытами Спаланцани была доказана 
возможность оплодотворения путем 
искусственного введения семени в 
половые органы самки. Эта возмож
ность обусловлена тем, что лишь 
у очень незначительного количества 
животных половой акт является сти
мулом для овуляции. У большинства 
же с.-х. животных овуляция совер
шается вполне независимо от поло
вого -акта, и оплодотворение яйце
клетки может быть проведено путем 
искусственного введения сперматозо
идов в половые органы самки в опре
деленный период течки, наиболее для 
этого благоприятный.

Особенно детально разработал эту 
методику И. И. Иванов, главным об
разом с точки зрения применения 
ее в животноводстве.

Для искусственного осеменения 
чрезвычайно важно правильно добыть 
и собрать сперму. Помимо предложен
ного Ивановым „губочного“ метода
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собирания спермы, разработан .специ
альный так наз. „чучельный“ метод. 
При губочном методе во влагалище- 
самки вкладывается губка, которая 
при совокуплении и пропитывается 
спермой. Чучельннй метод заклю
чается в том, что случка произво
дится не с самкой, а с „чучелом“, 
имитирующим самку, и сперма соби
рается в особый приемник. Чучельный 
метод оказался во многих отношениях 
лучше губочного. Собранную сперму 
консервируют и хранят в особого рода 
разбавителях специального состава. 
Возможность разбавления спермы и 
использование одной порции для опло
дотворения многих самок—открывает 
колоссальные возможности для при
менения этого метода в крупных жи
вотноводческих хозяйствах СССР. 
Наибольшие достижения дал этот 
метод в овцеводстве. Уже сейчас, 
в один сезон прошлого года, было 
искусственно осеменёно 2 ООО ООО овец. 
Эффективность метода—огромна. В то 
время как при „вольной“ случке один 
баран оплодотворяет самое большее 
25—40 маток, — путем искусствен
ного осеменения разбавленной спер
мой одного барана удалось осеменить 
2 700 маток за сезон. Из 2000000 
подвергшихся этой операции маток 
92% оказались оплодотворенными; 
по отдельным же стадам этот процент 
доходил до 95 и выше. Другими сло
вами, процент яловости был не выше, 
чем при нормальной случке.

Хорошие результаты получены так
же на лошадях и коровах.

В плановом социалистическом хо
зяйстве метод искусственного оплодо
творения дает исключительные воз

можности для разворачивания племен
ной работы. V

Доклад был прослушан с напря
женным вниманием, а наиболее выра
зительные цифровые итоги встреча
лись аплодисментами. Доклад безус
ловно очень много сказал иностран
ным делегатам о возможностях науки 
в условиях нашего, социалистического 
хозяйства. Такой масштаб экспери
мента немыслим в условиях капита
листического хозяйства.

Из докладов, которые трудно не
посредственно связать с перечислен
ными проблемами, отметим следую
щие: Риддля (США, Нью-Йорк) —
о действии гормона передней доли 
гипофиза и пролактина. Гормон этот 
возбуждает инстинкт насиживания 
яиц у птиц, а у  млекопитающих — 
материнский инстинкт. Докладчик де
монстрировал фильм, иллюстрировав
ший действие пролактина на инстинкт 
неспаривавшихся самок крыс. Мате
ринские инстинкты проявляются у них 
через 1— 10 дней после впрыскивания 
пролактина. Мак Клейдон (США, 
Миннеаполис) доложил о распростра
нении зоба в связи с потреблением 
иода. Докладчик изложил огромный 
сводный статистический материал и 
собранные им наблюдения, касаю
щиеся вопроса о распространении 
зоба и зависимости его от потребле
ния населением иода в пищевых ве
ществах и воде.

Подводя итоги работы секции, 
можно сказать, что советская эндо
кринология явилась на XV конгресс 
с большим багажом, и экзамен на 
зрелость перед мировой наукой она 
выдержала с честью.



ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И Я У И И В УССР
А. ПАЛЛАДИИ, а.кад,

Физиология в УССР послеоктябрь
ской революции достигла мощного 
развития. Если раньше научная ра
бота в области физиологии, биохимии 
и фармакологии была сосредоточена 
только в лабораториях медицинских 
факультетов, — то сейчас, кроме со
ответствующих лабораторий в уни
верситетах и медицинских институ
тах, мы имеем мощную сеть научно- 
исследовательских институтоз, в ко
торых работают как старейшие, 
пользующиеся мировой известностью 
ученые, так и молодые, выросшие уже 
после Октября талантливые украин
ские физиологи. Мы имеем сейчас на 
Украине ряд школ, возглавляемых 
крупными учеными, широко извест
ными как в Союзе, так и далеко за 
его пределами.

Украинская Академия наук имеет 
в своем составе два физиологических 
института: Институт клинической фи
зиологии, во главе которого стоит 
акад. А. А. Б о г о м о л е ц ,  создавший 
целую школу патофизиологов и вместе 
со своими учениками широко развер
нувший научную работу над важней
шими проблемами патофизиологии 
(например, над проблемой цитотокси- 
ческой стимуляции функции орга
низма, проблемой утомляемости, про
блемой рака и др.) и хорошо извест
ный за границей Биохимический 
институт, руководимый мною. Этот 
институт — детище Октябрьской ре
волюции— был основан в Харькове, 
а с 1932 г. переведен в Киев. За это 
время Институтом воспитаны кадры 
талантливых биохимиков, которые 
сейчас занимают кафедры биохимии 
в мединститутах как Украины, так 
и других республик Союза.

Основные проблемы, над которыми 
работаю я и мои ученики, — это про
блемы биохимии мышечной деятель
ности, биохимии головного мозга, 
биохимии питания, в частности—био
химии витаминов.

В Киеве работает такой крупный 
физиолог, как проф. Е. Ю. Ч а г о в е ц, 
хорошо известный своими трудами 
в области электрофизиологии. Широ-

Академик А. Палладии.

кая работа в области физиологии, 
биохимии и фармакологии ведется 
и в других лабораториях и институ
тах Киева, среди работников которых 
нужно отметить проф. Ш н а в е р а ,  
проф. Р а д з я н о в с к у ю ,  проф. Р о 
д и о н о в а  и др.

Широко развернута научная работа 
в Харькове, где за последнее время 
она концентрируется вокруг украин
ского Института экспериментальной 
медицины. В" Харькове работают 
проф. Ф о л ь б о р т  — ученик И. П. 
П а в л о в а ,  создавший свою школу 
физиологов, фармаколог проф. Ч е р 
к е с  с многочисленными учениками, 
физиологи труда во главе с проф. К а 
г а н о м  и С и м о н ' с о н о м ,  ряд пато
физиологов во главе с проф. А л ь п е р- 
но м,  Г е н е с о м ,  Д и н е р ш т е й н о м .  
Важное значение для физиологии 
имеют работы анатома — акад. В о 
р о б ь е в а  и невропатологов — про
фессоров Г р и н  ш т е й н а  и П р о т о 
п о п о в а .
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В Одессе очаги физиологической 
работы концентрируются как в уни
верситете (проф. С и н е л ь н и к о в ) ,  
так и в Медицинском (физиолог 
проф. М е л и к - М е г р а б о в ,  биохи
мик проф. Р р з е н ф е л ь д )  и в дру
гих институтах (проф. К о в а л ь с к  и й, 
О р и б н е р  и др.).

Интенсивная научная работа в 
области физиологии, биохимии и фар
макологии ведется в Днепропетровске, 
где она представлена такими силами, 
как проф. А р х а н г е л ь с к и й  (физио
логия), доцент К а ш п у р (кафедра 
биохимии), проф. П е т р о в с к и й  (фар
макология).

Менее крупными, но все же замет
ными очагами физиологической ра
боты являются Полтава, Винница, 
Каменец-Подольск и другие города.

О размахе научной работы в области 
физиологии, биохимии и фармаколо
гии и о научной ценности исследова
ний украинских физиологов можно 
судить по их докладам на конгрессе. 
Украинская делегация как по своему 
составу (82 человека), так и по ко
личеству и научной ценности пред
ставленных ею докладов занимает 
видное место среди советских делега
ций. Доклады украинских ученых по'- 
священы важнейшим физиологиче
ским проблемам. Эти доклады были 
прослушаны на конгрессе с большим 
вниманием и заняли' видное место 
в его работах.

По вопросам нервно-гуморальной 
регуляции и ее роли в тканевом 
обмене интересный доклад сделан 
проф. А л ь п е р н .  Этого же вопроса 
касался проф. С и н е л ь н и к о в .  Про
блемам центральной нервной системы 
были посвящены доклады профессо
ров Г р и н  ш т е й н  а, Ф о л ь б о р т а ,  
П р о т о п о п о в а ,  М е л и к - М е г р а -  
б о в а ,  проблеме внутренней секре
ции— проф. М е д в е д е в о й ,  Ка-  
п р а н а  и проблеме пищеварения — 
проф, П р и х о д ь к о в о й  и А. В о 

р о б ь е в а .  В секции физиологии 
труда видное место заняли доклады 
харьковских профессоров К а г а н а  
и С и м о н с о н а ,  освещавших важную 
проблему приспособительной деятель
ности организма во время работы; 
в биохимической секции доклады 
украинских биохимиков (мой доклад, 
а также доклады моих учеников—- 
тов. С о р е н и  и проф. Ф е р д м а н а ) ,  
были посвящены проблеме биохимии 
мышечной деятельности. Результаты 
наших работ, выясняющие биохи
мию тренировки и зависимость ее 
от пищевого'режима, ставят на раз
решение важную проблему пищевых 
рационов при физической культуре 
и т. д. Проблеме биохимии фермен
тов были посвящены доклады това
рищей Г о л ь д ш т е й н а  и Ф о м и н а ,  
биохимии обмена веществ — доклад 
У т е в с к о г о ,  работам над новыми 
пищевыми веществами—доклад одес
ского физиолога проф. Ч е р к е с а .  
На фармакологической секции инте
ресный доклад о механизме действия 
ядовитых и лекарственных веществ 
сделал харьковский фармаколог про
фессор Ч е р к е с .  Интересный новый 
метод, дающий возможность раздра
жать любой внутренний орган жи
вотного, демонстрировали на кон
грессе акад. В о р о б ь е в ,  проф. По- 
в и р о в с к и й  и Ф и л а т о в .  Доклады 
других украинских физиологов каса
лись еще ряда проблем.

Доклады показали, что в УССР, на
ряду с крупнейшими учеными, уже 
имеются многочисленные кадры моло
дых талантливых физиологов.

О развитии и достижениях физио
логии, биохимии и фармакологии в 
УССР наглядно говорил украинский 
отдел выставки на конгрессе, пре
красно оформленный в мастерских 
Харьковского Института патологии 
труда (проф. Г о р к и н )  и получив
ший высокую оценку со стороны д е 
легатов конгресса.



У С fl Е X Н ФИЗИОЛОГИИ В 3 С Ф С Р
ГЕДЁВАНИ

Грузинская делегация на Конгрессе 
имела в своем составе 18 чел. физио
логов, биохимиков, фармакологов. 
Эта цифра уже сама говорит за себя. 
В Грузии только после советизации 
создались условия для настоящего 
развертывания научно-исследователь
ской и научно-практической работы 
в области физиологии и смежных 
дисциплин. Если до советизации в 
Грузии была только одна физиологи
ческая кафедра с тремя научными 
сотрудниками, — то сейчас при Уни
верситете имеется Физиологический 
ин-т имени Бериташвили; при Грузин
ском филиале Академии наук СССР 
организован Институт по изучению 
поведения животных; имеется ряд 
физиологических, биохимических и 
фармакологических кафедр при вузах 
(Медицинский ин-т, Сельскохозяй
ственный ин-т и т. д.); издан ряд ори
гинальных руководств на грузинском 
языке; периодически появляются спе
циальные сборники научных статей 
по физиологии.

Грузинскую делегацию возглавлял 
заслуженный деятель науки проф. 
Беритов (Бериташвили), имя которого 
ширено известно в Союзе и за гра
ницей. Проф. Беритов приобрел миро
вую известность благодаря своим 
многочисленным работам в области 
нервной и мышечной физиологии и 
сделанным им значительным откры
тиям, касающимся ритмического тече
ния процессов торможения, коорди
нации рефлекторных актов и т. д. 
На конгрессе проф. Беритов выступил 
с докладом, посвященным характе
ристике и происхождению индиви
дуального поведения высших позво
ночных животных.

Доклады проф. Беритова и Дзи- 
дзишвили касались интересного во
проса— об отношении сознательной 
деятельности человека к автоматизи
рованным двигательным актам. Авто
ры пришли к тому важному выводу, 
что нервно-психическая деятельность, 
лежащая в основе сознательных актов, 
полностью устраняет индивидуально
автоматизированную, а также угне
тает прирожденную нервную деятель

ность, если направление этой дея
тельности не совпадает с сознатель
ной в смысле проявления внешних 
реакций.

Доклад доцента Закарая представля
ет собой одну из серий работ по ис
следованию симпатической иннерва
ции скелетной мускулатуры, прове
денных в лаборатории проф. Берито
ва. Означенные работы показали, что 
влияние симпатической нервной систе
мы на скелетную мышцу осущест
вляется не прямым путем, а через 
сосуды и железы.

Наконец, доклад д-ра Гедевани 
касается механизма тех нервных про
цессов, которые протекают в цент
ральной нервной системе. Автору 
удалось показать, что процесс воз
буждения, вызванный отдельным сти
мулом в центральной нервной системе, 
обязательно сменяется процессом тор
можения— и наоборот. Это положе
ние может много помочь в толкова
нии сложнейших явлений, протекаю
щих в центральной нервной системе.

Грузинская делегация представила 
также интересные экспонаты для 
выставки. Модель мозга, сделанная 
д-ром Малаевым (являющаяся видо
измененной моделью мозга, сделанной 
в свое время проф. Кипшидзе — Тиф
лис), вызвала большой интерес, о чем 
уже отмечалось в прессе.

Большой интерес представляет 
фильм проф. Беритова, иллюстрирую
щий его доклад на конгрессе, а также 
фильм Беритова и Дзидзишвили, по
казывающий микроцефала — девочку, 
поведение которой было изучено 
в лаборатории проф. Беритова. По 
весу мозг этого человеческого суще
ства равен мозгу шимпанзе. Понятно, 
почему этот микроцефал предста
вляет большой интерес для сравни
тельного изучения поведения.

Нужно думать, что как школа 
проф. Беритова, уже выдвинувшаяся 
на одно из первых мест в Союзе 
и широко известная за границей, так 
и вообще физиологическая наука 
в целом в Грузии в дальнейшем при 
поддержке партии и правительства 
будут развиваться так же интенсивно.
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Империалистическая борьба за пе
редел мира привлекает общее внима
ние то к одному, то к другому участку 
земного шара. Сейчас в центре собы
т и й — малоизвестная до последнего 
времени африканская страна, еще не 
ставшая колонией, — Абиссиния.

Абиссиния не лежит в стороне от 
мировых путей и не так отдалена от 
Европы, как какой-нибудь тихоокеан
ский остров Питкерн—и все-таки эта 
страна, величиною примерно в три 
раза больше Италии, является одним 
из самых малоизвестных уголков мира.

До сих пор в точности не установ
лены ни размеры территории Абис
синии, ни численность ее населения. 
Различные справочники определяют 
площадь Абиссинии в 540, 600, 800, 
1120 и даже 2500 тыс. кв. км. На 
самом деле эта площадь составляет 
около 1000 кв. км; точно же устано
вить ее невозможно потому, что 
самые границы Абиссинии еще не во 
всех своих частях определены точно. 
Численность населения Абиссинии

указывают от 5 до 12 млн. человек; 
достоверной цифры нет и здесь, ибо 
переписи населения в Абиссинии не 
производилось.

Расположена Абиссиния в северо- 
восточном углу Африки, между 3° и 
15° с. ш. и 35° и 42° в. д. Этот гро
мадный ломоть земли обкорнан и 
зажат со всех сторон колониальными 
владениями трех империалистических 
держав. С севера и северо-востока 
Абиссиния граничит с отрезающей ее 
от Красного моря и Аденского залива 
пустынной итальянской колонией — 
Эритреей и далее к югу — со столь 
же пустынными Французским и Бри
танским Сомали; с юго-востока-— со 
знойным итальянским Сомали, отре
зающим страну от Индийского океана; 
с юга границей ее является британ
ская колония Кения; с востока и се
веро-востока — Англо-Египетский Су
дан. Громадная территория Абисси
нии возвышается над всей колониаль
ной Африкой, с ее пустынями и 
джунглями, как африканская крыша

К арт а Абиссинии.
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мира, загадочная, неисследованная, 
недоступная.

Африка была поделена между ев
ропейскими державами еще в послед
ней четверти прошлого века, но Абис
синия осталась независимой. Найти 
„таинственные“ истоки Нила оказа
лось легче, чем захватить Абиссинию. 
Помехой в этом оказались природа 
страны, сопротивление ее населения 
и взаимные противоречия империа
листических держав.

Природа страны — высокие горы 
с узкими, извилистыми ущельями, 
непролазные тропические джунгли 
с убийственной малярией и мухой 
цхецхали и пылающие пески непрохо
димых пустынь — ставит громадные 
трудности проникновению в нее при
шельцев.

Основной массив страны занимает 
широкое плато, напоминающее гро
мадную, неприступную крепость. Рас
сеченное глубокими и узкими доли
нами рек на множество отдельных 
плоскогорий, Абиссинское плато с за
пада поднимается уступами, с востока 
же внезапно обрывается отвесной 
скалой. Над плато, средняя высота 
которого 2 000—2 500 м, поднимаются 
горные цепи, вершины которых до
стигают 4000—4500 м. Отдельные гор
ные проходы находятся на высоте 
2600-3800 м. Озеро Тсана на севере 
страны расположено на высоте 1820 м. 
Высокую среднюю часть страны с во
стока, юга, запада и севера окружают 
знойные, почти безводные пустыни. 
В пустыне Данакиль, например, огра
ждающей страну с востока, темпера
тура доходит до 60—70°Ц.

В долинах рек климат столь же 
жаркий, но тропически-влажный. 
Здесь — буйная растительность, мир 
болот, лихорадок и крокодилов. Один 
из авторов указывает: „В глубоких, 
жарких долинах Мареба и Такацци... 
европейцы не могут выживать; даже 
для обитателей плоскогорья пребы
вание в этих местностях очень 
опасно“.

Зато, кто сумеет пробраться сквозь 
кольцо жарких стран, через голые 
пустыни, узкие долины и скалистые 
вершины в обширную центральную 
часть страны, — тот попадает в исклю
чительные условия. Здесь, на высоте

1700—2500 м, в стране „Война-дега“ 
(виноградное плато), господствует 
вечная весна. Температура здесь ни
когда не падает ниже 14° и не под
нимается выше 30° Ц. Здесь плодо
родные земли и богатая раститель
ность. В этой области и концентри
руется в основном жизнь населения 
Абиссинии; здесь расположены ее 
важнейшие города и в их числе — 
столица — Аддис-Абеба, в которой 
никогда не бывает морозов: самый 
холодный в ней месяц — июль — теп
лее мая в Москве.

В более высоких районах страны, 
располагающихся на уровне выше 
2500 м, климат более суров.

Естественные ресурсы Абиссинии 
слабо изучены, но все говорит об их 
изобилии.

Недра таят в себе железо, медь, 
золото, платину, нефть, уголь, серу, 
соль и многое еще не открытое.

Флора Абиссинии чрезвычайно раз
нообразна в связи с ее различными 
климатическими зонами.

В долинах рек и по берегам низ
менных озер и болот густой девствен
ный лес изобилует исполинскими бао
бабами, эбеновыми и камедными де
ревьями, тамариндами, сикоморами, 
бамбуком, акациями, смоковницами, 
миртами, каучуконосами. Здесь воз
можно разведение хлопчатника, са
харного тростника и других тропи
ческих растений.

На плоскогорьях — растительность 
более умеренного климата; леса бо
лее редки; часты кустарники и пло
дородные степи и луга; в изобилии 
встречаются злаки, дикое просо; по
падаются наши северные растения: 
шалфей, клевер, вьюнок. Здесь воз
делываются многочисленные культур
ные растения: зерновые и стручковые, 
виноград, апельсины, лимоны, персики 
и абрикосы. Здесь же расположены 
и оливковые рощи. Южнее гористые 
местности района Каффы покрыты 
зарослями дикорастущего кофе.

Фауна Абиссинии также обильна и 
разнообразна. В жарких тропических 
долинах хозяйничают дикие звери: 
гиппопотамы, носороги, обезьяны, 
слоны, дикие кошки, кабаны и кро
кодилы, заманчивые для нутешествен- 
ников-охотников, заполняющих свои
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Земледельцы, племени галла пашут на буйволах.

дневники многочисленными охотни
чьими рассказами. Не менее интересны 
для них живущие в окраинных пусты
нях львы, пантеры, шакалы, гиены. 
Редкие и причудливые породы жи
вотных встречаются в Абиссинии, 
среди них: цибетовая кошка, ихнев
мон, даман, трубкозуб, бородавочная 
свинья, ратель, генетта, птица-носо
рог, китоглав и страус. На тучных 
пастбищах плоскогорий пасутся стада 
быков, коз, длинношерстных овец, 
табуны прекрасных лошадей.

Развитие производительных сил 
могло бы превратить Абиссинию 
в богатейшую страну. Современная 
Абиссиния, однако, характеризуется 
низким, свойственным исторически- 
отсталой стране уровнем экономиче
ского развития.

Официальное название Абиссинии— 
„Эфиопия“, а население ее называют 
„эфиопами“. В действительности же 
население Абиссинии неоднородно. 
Оно представляет конгломерат пле
мен, говорящих на разных языках 
и принадлежащих к разным расам. 
Основное ядро абиссинского государ
ства составляют племена а м х а р а  и 
т и г р е ,  говорящие на семитских 
языках и концентрирующиеся, глав
ным образом, в северной и централь
ной частях страны. Численность 
амхара и тигре.—2—3 млн. человек. 
В подчиненном по отношению к ним 
положении находятся хамитские пле
мена г а л л а, составляющие примерно 
6 млн. ’ чел., в XVI в. вторгшиеся 
в страну с юга и осевшие преиму

щественно в южной части Абиссинии, 
а также Хамитские племена д а н а -  
к и л ь  и с о м а л и ,  живущие на 
востоке и юго-востоке страны. На
ряду с ними в Абиссинии сохрани
лись остатки предполагаемых перво
начальных обитателей страны — пле
мена к у ш и т с к и е  (например а г а у) 
и н е г р с к и е  (например б а к  о).

Основным типом производственных 
отношений в стране являются отно
шения феодально-крепостнические, 
существующие наряду с сохранив
шимися еще остатками патриар
хально-родового строя и рабовла
дельческой формации и с проника
ющими в страну и зарождающимися 
в ней капиталистическими отноше
ниями.

Вся Абиссиния расчленяется на фео
дальные уделы — королевства, прави
тели которых являются вассалами 
абиссинского „царя-царей“ — негуса 
Негести, и отдельные провинции и 
районы, управляемые подчиненными 
негусу племенными вождями или гу- 
берйаторами. Эти наследственные 
правители и губернаторы обладают 
на местах всей полнотой военной, 
гражданской и судебной власти. Зна
чение этих местных фаодалов еще 
велико. Каждый абиссинец подчи
няется прежде всего своему феодалу, 
а затем уже, через него, — негусу.

Основную эксплоатируемую массу 
абиссинского населения составляет 
крестьянство. Формально вся земля 
в Абиссинии принадлежит главному < 
феодалу — негусу. Последний отдает
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Абиссинки толкут красный перец.

ее своим вассалам, наследственным 
князьям — р а с а м  или н а м е с т н и 
к а м .  Князья и наместники раздают 
землю мелким вельможам и помещи
кам, у которых на ней работают от
бывающие барщину крепостные кре
стьяне или принадлежащие помещи
кам рабы. Крестьяне пяатят помещи
кам оброк, по размерам доходящий 
до трети урожая, попам— десятину; 
они строят дороги и выполняют мно
жество других феодальных повинно
стей.

Основную массу рабов составляют 
негры — пленники, захваченные во 
время войн и набегов на соседние 
племена.

Империалистская пресса, подводя 
основания под захватническую „ци
вилизаторскую миссию“ европейцев, 
желающих прибрать к рукам Абисси
нию, публиковала многочисленные 
материалы о рабстве в Абиссинии, 
где рабство является исторически- 
сложившимся, еще до-феодальным 
институтом, забывая в то же время упо
мянуть о самых ужасных формах при
нудительного труда — специфически- 
империалистического рабства, гос
подствующего во всех колониях импе
риалистических держав. Никакие гру
бые формы рабства в Абиссинии не

могут фактически конку
рировать с взрощенными 
в эпоху империализма утон
ченными формами рабства 
миллионов индийских, ки
тайских и яванских кули на 
плантациях Востока.

Главнейшее занятие насе
ления Абиссинии, соответ
ственно господствующему 
феодальному способу про
изводства, — зе м л е д ел и е ,  
стоящее на довольно низ
кой ступени развития, не
смотря на то, что имеет за 
собой тысячелетнюю исто
рию. Техника и орудия об
работки почвы — прими
тивны. Это — деревянные 
плуги, кирки и мотыги. Ме
таллические орудия чрезвы
чайно редки. Помещикам, 
пользующимся даровым тру
дом крепостных, нет рас
чета тратиться на какие- 

либо усовершенствованные орудия 
труда; крестьяне же не имеют на это 
средств. Ирригация сводится к при
митивным канавкам.

Культивируются преимущественно 
злаки: просо, ячмень, пшеница. Куль
турные плантации хлопчатника и 
кофе—незначительны. Большая часть 
хлопка и кофе, как и фрукты—апель
сины, лимоны, бананы, виноград — 
собираются с дикорастущих растений.

Большую роль в хозяйстве страны 
играет скотоводство.

Современной фабрично-заводской 
промышленности в Абиссинии не 
существует. В ней имеется ряд 
иностранных концессионных горных 
предприятий, добывающих платину, 
золото, слюду, поташ и пр., но про
дукция их невелика. Золота, напри
мер, в Абиссинии добывается при
мерно 120 кг в год; платины в 1933 г. 
было добыто 207 кг.

Мелкая домашняя промышлен
н о сть -п р о и зв о д с тв о  гончарных из
делий, мебели, арб, грубых тканей, 
винокурение, выделка шкур и кож 
и т. д. — в связи с проникновением 
иностранных фабричных товаров в по
следние годы терпит сильный урбн; 
в особенности это относится к почти 
исчезнувшему производству тканей,
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вытесненных английскими, американ
скими и японскими ситцами.

Транспорт в Абиссинии примитивен. 
Сообщение осуществляется преиму
щественно по горным тропинкам. 
Кладь перевозится на спинах мулов, 
вьючных лошадей, ослов и верблю
дов. Главных караванных путей—пять. 
Один из них ведет в Судан, другой — 
в Кению, третий — в Британское Со
мали, четвертый — в Эритрею, пя
т ы й — в Итальянское Сомали. Суще
ствует только одна принадлежащая 
французской капиталистической ком
пании железная дорога — Аддис- 
Абеба—Джибути, длиною в 782 км. 
Эта дорога довольно своеобразна. 
Поезда в каждом направлении 
идут два раза в неделю, причем 
ночью движения нет. По этой до
роге, через Джибути, проходит три 
четверти абиссинского вывоза.

Главные предметы вывоза Абисси
нии— кофе, кожа, шкуры (в том 
числе шкуры леопардов и обезьян), 
слоновая кость, воск и скот. Глав
ные предметы ввоза — ткани, керосин, 
соль, сахар, мыло, железные изделия. 
В настоящее время ввозится, глав
ным образом, оружие.

Весь внешний товарооборот Абис
синии составляет примернобО—бОмлн. 
руб. в год.

Такова экономика Абиссинии — этой 
страны с малоизвестным настоящим, 
неясным будущим и туманным, те
ряющимся в дали тысячелетий прош
лым.

О древней Абиссинии достоверных 
сведений мало, зато многочисленны 
догадки и предания. Усиленно сеют 
легенды прежде всего абиссинские, 
почти исключительно церковные, ис
точники. Распространено, например, 
предание об основании абиссинского 
государства легендарным Менеликом, 
сыном царя Соломона и царицы Сав- 
ской.

Царица Савская, мол, услышав 
о мудрости царя Соломона, отпра
вилась к нему и была восхищена его 
необыкновенными качествами. Восхи
щение это перешло, как утверждает 
предание, в более глубокие чувства, 
и в результате появился на свет сын 
Давид или Менелик, который похитил 
из Иерусалима ковчег завета, уехал

на место нынешней Абиссинии и здесь 
основал новое государстве — Аксум- 
ское царство с центром в городе 
Аксуме.

Эта версия между прочим поддер
живается в официальной абиссинской 
книге „Богатство царей“. Там гово
рится, что на первом вселенском со
боре патриарх „нового Рима“ Доме- 
тий встал и заявил: „Я нашел среди 
книг и царских сокровищ в Доме 
Софии писание, что все царство мира 
принадлежит царю Рима и царю Эфио
пии. От половины Иерусалима, от 
севера его до юго-востока — часть 
царя римского, от половины И еру
салима, от его севера до юга и до 
западной Индии — удел царя Эфиоп
ского, ибо оба они— потомки Сима, 
сына Ноя, потомки Авраама, потомки 
Давида, чада Соломона, ибо бо- да
ровал славу семени Сима ради благо
словения отца его Ноя. Царь Рима— 
сын Соломона и царь Эфиопии — 
первородный старший сын Соло
мона“. Далее передается сказание 
о Соломоне и Савской царице, о ро
ждении в Абиссинии Байна—Лехкема 
(„Сына Премудрости“), о посещении им 
Иерусалима и отца своего—Соломона, 
и т. д.

Другое предание утверждает, что 
абиссинское государство основано 
легендарным Кушом — сыном Хама 
и внуком Ноя, поселившимся в Ак
суме, в горной Абиссинии с целью 
избежать нового потопа. По имени 
сына Куша — эфиопа — страна, мол, 
стала называться „Эфиопией“.

Таковы легенды, практическая цель 
которых довольно прозрачна: возве
личить абиссинских правителей и 
абиссинскую церковь.

Существует мнение, что абиссин
ская цивилизация древнее египетской. 
Фактом, подтверждающимся египет
скими памятниками, является то, что 
на месте современной Абиссинии 
существовало государство еще во 
времена древнего Египта—по крайней 
мере 3000—4 ООО лет тому назад.

Древние называли „Эфиопией“ се
веро-восточную Африку—страну, огра
ниченную Египтом и Красным морем.

В гомеровских поэмах „эфиопами“ 
назывались люди, живущие на „краю
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света*; эти люди мол „обедают вместе 
с богами, и солнце садится в их 
стране“.

С развитием и уточнением геогра
фических познаний „Эфиопией“ стали 
называть страну, более ограниченную, 
простирающуюся от 10 до 24° с. ш. 
Евреи называли эту страну „Кеш“.

Населенная вначале независимыми 
племенами, страна эта в царствова
ние XVIII династии стала египетской 
провинцией, зависимый правитель 
которой—„принц страны Кеш“—упла
чивал фараонам дань неграми, быками, 
золотом, слоновой костью, редкими 
бусами, шкурами и утварью. Жители 
страны часто восставали и столь же 
часто усмирялись. Сведения об этих 
карательных экспедициях записаны 
на египетских колоннах и стенах 
дворцов.

Около II века до н. эры Эфиопия, 
столицей которой была Напата, стала 
назависимой. Государство было столь 
могущественным, что в середине 
VIII века до нашей эры покорило 
Египет, и XXV египетская династия 
вошла в историю, как эфиопская.

Около 660 г. до н. эры Египет 
сбросил иго эфиопских правителей, 
но государство эфиопское оставалось 
независимым. Во главе его стоял вы
борный правитель; решающей вла
стью в управлении страной пользо
валась каста жрецов.

Вскоре Эфиопии стал угрожать 
Камбиз; Іогда столица государства 
была перенесена в Мерое, на юго-во
сток от Напаты, на расстояние трех 
суток езды. Напата же осталась ре
лигиозным центром.

Новая эра в развитии Эфиопии 
была установлена Эргаменом, со
временником Птоломея Филадельфа. 
Эргамен истребил жрецов Напаты 
и уничтожил власть духовенства.

Греческие и римские авторы сви
детельствуют, что в первом веке н. 
эры во главе эфиопского государства 
стояла королева Кандасе, в честь ко
торой будто бы построена в Мерое 
пирамида. В IV веке н. эры государ
ство Мерое было завоевано абиссин
цами и в VI веке его место заняло 
христианское государство — Нубия.

Согласно другим источникам, уже 
в I веке н. эры существовало Аксум-

ское государство, которое стало осно
вой нынешней Абиссинии. В ту эпоху 
это была третья мировая держава 
наряду с Римом и Парфою. В IV в. 
в Абиссинию из Александрии, про
никло христианство которое вскоре 
приобрело в стране большое вли
яние. Акеумское государство д о 
стигло своего расцвета в VI веке. 
С этого времени сведения об от
дельных исторических моментах ста
новятся более достоверными. И 
абиссинские, и греческие, и мусуль
манские историки единогласно сви
детельствуют, например, о великом 
аксумском короле Калебе, покорив
шему 522 г. сильнейшее арабское го
сударство Йемен, находившееся на 
противоположном берегу Красного 
моря. Йемен оставался в подчинении 
у Абиссинии в течение 67 лет. Абис
синия в это время была тесно связана 
с Восточно-Римской империей и по 
ее инициативе выступала против ара
бов. Корабли государства Аксум в 
это время не только пересекали Крас
ное море, но посещали порты Индии 
и Цейлона. Литература и предметы 
искусства Александрии распростра
нились по стране.

В 590 г. арабы изгнали абиссинцев 
из Йемена. Египет стал арабской вот
чиной. Абиссиния оказалась изолиро
ванной от Европы; ее христианская 
церковь с монастырями и попами 
осталась причудливым средневековым 
островком среди моря ислама.

Арабы, явившиеся источником но
ной культуры, пробудившие Европу 
от средневековой спячки, не сумели 
покорить Абиссинию: она осталась 
закостенелой, отсталой, феодальной, 
скованной христанским мракобесием.

Многие хранилища и музеи СССР 
и европейских стран хранят у себя 
абиссинские рукописи, характеризу
ющие духовное лицо средневековой 
Абиссинии, остававшееся нетронутым 
почти до наших дней.

Что представляют собой эти почти 
единственные памятники абиссинской 
письменности? Это — многочисленные 
переводы на древний абиссинский 
язык геез (знание которого является 
монополией абиссинских попов) биб
лии, псалмов Давида и евангелий; 
эт,о всевозможные часословы, анти-
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фоны, глоссарии, псалтыри,
молитвы против дурного 
глаза, молитвы против бе
сов, против града, на раз
решение заговоров; это — 
заклинания против укуше- 
ния змей и рези в животе.

Вот перед нами написан
ная на абиссинском языке, 
повидимому в XI веке, ру
копись „Чудеса владычицы 
нашей Марии“. Здесь, среди 
прочих „чудес“ фигурируют 
и исцеление царя египет
ского от укушения льва и 
спасение еврея, поглощен
ного змеем, и воскрешение 
какого-то монаха Вардава 
из Паллады, согрешившего 
на пути к Ааве Иакову и 
лишившего себя жизни по 
наущению дьявола. Здесь и 
рассказ о караблекрушении Ж ена и 
паломников, ехавших по 
Красному морю, и поучительная пове
сть о некоем Ионе, изменившем своей 
жене, и монахине, сбежавшей с попом 
из какого-то средиземноморского мо
настыря, и история пчеловода, поло
жившего по совету колдуньи в улей 
вынутое изо рта причастие. Мы мо
жем узнать отсюда также о некоей 
грешнице, которая, решившись с от
чаяния покончить с собой, прогло
тила скорпиона. Страдая от боли, 
она положила на грудь образ святой 
божьей матери и после этого родила 
трех скорпионов и, конечно, покая
лась.

Другими свидетельствами абиссин
ской церковной „культуры“ являются 
многочисленные абиссинские образа- 
картины, написанные в определенно 
импрессионистском стиле—ярко-зеле
ными, красными и желтыми тонами. 
Вот перед нами святой Фаддей. В ру
ках у него — игла, перед ним — вер
блюд. Одеяние апостола, верхнее— 
зеленое, нижнее — красное. Фон— 
темно-зеленый. В левом верхнем углу 
картины надпись по-абиссински:

„Как провел верблюда
сквозь иглины уши
Фаддей апостол“.

Другая картина изображает свя
того Авива, пронзившего себя че
тырьмя мечами. Фон вверху—крас

дочь абиссинского феодала области Каффы.

ный, в середине — желтый, внизу— 
зеленый.

Ряд абиссинских источников содер
жит родословную абиссинских царей, 
ведущую начало большей частью от 
самого Соломона. Из исторических 
памятников, во всяком случае яв
ствует, что Абиссиния, как государ
ство, имеет свою древнюю, своеоб
разную историю.

В XV веке Абиссиния вновь прихо
дит в соприкосновение с Европой. 
Арабские купцы и пираты под нати
ском кораблей португальцев отсту
пают по берегам Африки. Порту
гальцы, наконец, находят путь вокруг 
Африки и становятся хозяевами Пер
сидского залива, а затем — и всего 
Индийского океана.

Абиссиния лежит на берегу Крас
ного моря, в Восточной Африке, т. е. 
на пути в Индию. Естественны по
этому попытки португальцев обосно
ваться в Абиссинии, попытки, обни
мающие собой добрых полтора сто
летия.

Вскоре после достижения в 1487 г. 
Капа португальский король отправил 
в Абиссинию двух посланцев, имев
ших задание проникнуть в западную 
африканскую христианскую „Страну 
пресвитера Иоанна“ и завязать с ней 
сношения. Один из посланных—Педро
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деКовильям—в 1490 г .  прибыл в Абис
синское государство Шоа и предста
вился негусу, который запретил ему 
покинуть страну. Ковильям женился на 
абиссинке и остался в Абиссинии до 
1520 г., когда туда прибыло новое 
португальское посольство, посланное 
вице-королем Индии, в составе Дон 
Родриго де Лима, Франциско Альва- 
реца и Бермудеца. Это путешествие 
описано в книге Альвареца, вышед
шей в 1540 г. в Коимбре, первой 
из европейских работ об Абисси
нии.

Абиссинские правители в это время 
воевали с османами и пришедшими 
в страну племенами галла. Им была 
выгодна связь с могущественной Пор
тугалией; они просили ее оказать им 
помощь против общего врага. И по
мощь была прислана. В 1541 г. пор
тугальский вице-король Индии, вто
рой сын знаменитого Васко-да-Гамы, 
бросил якорь в абиссинском порту 
Массауе и высадил свои войска, 
командование которыми он поручил 
своему брату—дону Христофу, чет
вертому сыну Васко-да-Гамы. Хри- 
стоф, имея 450 мушкетов и 6 пу
шек, вместе со своими союзниками- 
абиссинцами выступил против нена
вистных мусульман, но был ими 
в конце-концов разбит, захвачен в 
плен и обезглавлен. Это — первая 
крупная неудача европейцев в Абис
синии. Она описана спутником да- 
Гамы — Кастаньозо — в сочинении, 
вышедшем в 1564 г. в Лиссабоне.

Последовавшие за этим новые мис
сии португальцев в Абиссинию, пре
имущественно иезуитов, имели весьма 
переменный успех. Тут можно назвать 
имена Андре Овиедо, Франциско 
Паеца, Мануэль д’Альмейда, Альфонса 
Мендеца, Иеронима Лобо и других, 
которые хотя и не сумели ни пре
вратить Абиссинию в португальскую 
колонию, ни подчинить ее католиче
ской церкви, но явились первыми 
гонцами европейского капитализма. 
Они изъездили страну вдоль и попе
рек и описали ее в своих трудах. 
В сороковые годы XVII столетия, 
когда могущество Португалии увяло, 
они были изгнаны из Абиссинии, вер
нее, выданы туркам по приказу не
гуса Фасилидаса.

В последовавшие затем два века— 
Абиссиния снова в стороне от собы
тий. Колонизационная деятельность 
европейцев концентрируется в Север
ной и Южной Америке, Вест-Индии 
и Восточной Индии. Африка интере
сует европейские державы, главным 
образом, лишь как источник негров- 
рабов. Время от времени, однако, 
в Абиссинию проникают европей
ские путешественники, среди кото
рых француз Франсуа Понсе (1698— 
1700 гг.) и англичане Брюс (1768— 
1773 гг.) и Салт (1805, 1809-1810 гг.). 
Последние два положили начало зна
менитым поискам истоков Нила, за
вершенным в основном экспедицией 
Бэкера (1861—1862).

Б экер окончательно доказал, что, 
не будь у Нила притоков — Атбары 
и Голубого Нила, берущих начало 
в Абиссинии, не было бы его поло
водья, его разливов, орошающих ве
ликую долину, его плодородного ила, 
создавшего дельту; Нил пересыхал 
бы, и Египта с его земледелием не 
существовало бы.

Начавшаяся экспедицией Наполеона 
англо-французская борьба за Египет 
стала и борьбой за страну Голубого 
Нила — Абиссинию. Эта борьба осо
бенно разгорелась с прорытием Суэц
кого канала, давшим толчок разделу 
Африки, знаменовавшему наступле
ние эпохи империализма. Про
рытие Суэцкого канала, кроме того, 
и самым непосредственным путем 
умножало значение Египта и Абис
синии, оказавшихся поблизости от 
вновь ожившего великого пути из 
Европы в Азию. Путь в Индийский 
океан, в Азию лежит через Суэцкий 
канал. Суэцким каналом владеет тот, 
кто владеет Египтом. Но жизнь Египта 
зависит от вод Нила, берущих свое 
начало в Абиссинии. Кроме того 
Абиссиния сама расположена по бе
регам пути в Индию, идущему по 
Красному морю, Баб-Эль-Мандебскому 
проливу, Аденскому заливу.

Таково значение Абиссинии.
Основными соперниками в север

ной Африке были — Франция и Анг
лия. Между ними и происходила 
борьба за Абиссинию— борьба, кото
рой отмечена эра довоенного импе- 
рилизма.



И зучение вулканов  
Камчатки

Деятельность вулканов принадлежит к таким 
явлениям природы, которые своим величием, 
своей грандиозностью и часто своими разру
шительными действиями производят чрезвы
чайно сильное впечатление на людей.

Человеческий ум с давних пор стремится 
изучить и разгадать причину вулканической 
деятельности; много указаний относительно 
вулканов и их деятельности находится у древ
них философов, но первое н а у ч н о е  описание 
извержения вулканов было дано Плш.исм 
Младшим за 79 л :т  до нашей эры. Он описал 
знаменитое извержение Везувия, во время ко
торого были погребены Геркуланум и Помпея.

Однако Чгрез некоторое время интерес 
к изучению вулканов ослабел, и только с конца 
XVIII столетия вновь замечается сильный рост 
его.

С начала XX столетия изучение вулканов 
вступило в новую фазу. На Везувии, Этне, 
Гавайских островах и в других местах были 
организованы вулканологические станции, или 
обсерватории, на которых производились по
стоянные наблюдения за деятельностью вулка
нов. Естественно, что такие наблюдения давали 
и дают богатый материал для вулканологии.

Изучение вулканов имеет как теоретическое, 
так и практическое значение. При вулканоло
гических извержениях, при излиянии лав, мы 
наблюдаем образование горных пород, выделе
ние газообразных продуктов, образование про
дуктов возгона и другие явления. Одной из 
главных задач, практического значения в изуче
нии вулканов являются поиски признаков, по 
которым можно было бы предсказывать время 
развития вулканической деятельности, а следова
тельно, получить возможность предупреждать 
население о быть может угрожающем их жизни 
извержении.

Другая сторона практического значения изу
чения вулканов это — использование продуктов 
вулканической деятельности для промышлен
ности. Такими объектами могут быть пемза, 
борная кислота, сера и др. Кроме того, можно 
частично использовать вулканическую энер
гию — струи горячего пепла и горячие источ
ники.

У нас в Советском Союзе единственной об
ластью с действующими вулканами является 
Камчатка. Н а этом полуострове зарегистриро
вано около 20 действующих вулканов. Систе
матического изучения и постоянного наблюде
ния за вулканам# Камчатки не производилось. 
Производились — и сравнительно редко — более 
или менее кратковременные наблюдения Гсо- 
лого-петрографичесіѵого характера. Э щ  работы

высотой около 4900 метров — и Толбачик) — 
действующие. Над ьтой группой начаты наблю
дения и исследования всех проявлений вулка
низма и связанных с ними сейсмических и 
иных явлении. В цикл этих наблюдений входят
1) наблюдрния над состоянием вулканов и про
исходящими в их деятельности и іменениями;
2) наблюдения над температурой почвы с целью 
установления возможности предсказывать под
готовляющийся парок с ’зм вулканического из
вержения; 6) химическое и минералогическое 
исследования газообразных продуктов изверже
ния из самого вулкана и из приуроче шых к 
нему фумаролл (водяные пары), а также воз- 
гоночных отложений — не только для освеще
ния теоритических проблем вулканизма, но и 
для решения вопроса о генезисе некоторых 
железных, медных и иных руд; 4) наблюдения 
над условиями кристаллизации лавы; 5) наблю
дения над сейсмическими явлениями и колеба
ниями почвы, как предшествующими процессу 
извержения, так и сопровождающими его; 
6) наблюдения над ключами и м (неральными 
источниками и 7) изучение радиоактивности 
газов, источников и лав.

Начатые Академией наук исследования вул
канов Камчатки, надо полагать, дадут посиль
ное освещение, а быть может и разрешение, 
некоторых интересных как в теоретичіском, 
так и в практическом отношениях проблем 
вулканизма.

В . Влодавец , проф.

проводились главным образом проф. Богдано
вичем и проф. Заварицким и его учениками.

По инициативе и под руководством акаде
мика Ф. Ю. Левинсон-Лессинга Академия наук 
СССР приступила к систематическому длитель
ному изучению вул аноз Камчатки. Для 
изучения взята группа вулканов так наз. 
Ключевского дола. Эта группа состоит из 9 
вулканов, из которых два (Ключе: ская сопка — 
один из величайших действующих вулканов

Ильинская сопка (Камчатский вулкан).
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И скусственное плавление  
ледников

Известно, как остро стоит у нас проблема 
орошения в Средней Азии. Реки Средней Азии 
берут свое начало в горах, и водоносность их 
зависит от таяния ледников и выпадающего 
в горах снега. Недостаточно интенсивное тая
ние снега и ледников всегда грозит засухой.

Для увеличения водоносности среднеазиат
ских рек наш метеоролог Жуков выдвинул 
очень простой по идее проект: усиливать тая
ние ледников путем искусственного их зачер- 
нения.

Солнечные лучи, падающие на какую-нибудь 
поверхность, частью отражаются от нее и рас
сеиваются в пространстве, частью поглощаются 
освещенным веществом. Поглощенная часть 
лучистой энергии переходит в теплоту, т. е. 
освещенное тело нагревается только за счет 
поглощенной части лучей. Белые тела отра
жают почти все падающие на них лучи; по
этому снег ничтожно мало нагревается солнцем. 
Черные тела (в особенности сажа и некоторые 
другие красящиеся вещества), наоборот, погло
щают почти все падающие на них лучи и по
этому способны нагреваться сильнее, макси
мально используя энергию солнечного излуче
ния. Подтвердить это могут самые простые 
опыты и наблюдения. Выставьте на солнце два 
ртутных термометра, закоптив предварительно 
шарик одного из них. Закопченный термометр 
покажет значительно более высокую темпера
туру, чем незаконченный. Весной, в солнечный 
день, когда снег начинает подтаивать, положите 
на него два кусочка материи — белый и чер
ный; через некоторое время вы увидите, что 
черный лоскуток углубится в подтаявший под 
ним снег. Наконец, непосредственно можно 
видеть, что загрязненные участки снега тают 
быстрее, чем чистый белый снег.

В 1934 году спо:об плавления ледников, 
предчоженный Жуковым, был проверен Тянь- 
шаньской обсерваторией на леднике Давыдова. 
На опыте было установлено, что если в июне — 
июле зачернить ледник, то в ясный солнечный 
день таяние увеличивается в 4—5 раз, в пас
мурный день — в два раза. Таким образом, 
теоретические соображения Жукова подтвер
дились.

В этом проекте искусственного плавления 
ледников замечательно то, что он использует 
энергию, пропадавшую бесполезно не только 
для нашей техники, но и для Земли в целом: 
отраженные снежными вершинами лучи почти 
целиком уходят в мировое пространство!

В настоящее время перед научно-исследова
тельскими институтами Союза поставлен вопрос 
о наиболее рациональном выборе красящего 
вещества для зачернения ледников.

Р ен тген остер еосн оп
Основным недостатком рентгеновского 

снимка является то, что объемный предмет 
получается на нем плоским. На таком снимке 
мы видим не истинную картину внутреннего 
строения объемного предмета, а только проекцию 
его частей на плоскость. Поэтому расшифровка 
рентгеновских фотографий представляет часто 
большие трудности. Предположим, что снимок 
сделан для определения положения пули

в груди. На таком снимке сразу будет видно, 
что пуля находится под таким-то ребром. Но 
где именно, на какой глубине — ближе к спине 
или передней части груди, — этого определить 
по такому снимку нельзя. Правда, можно сде
лать второй снимок сбоку и затем, сличая две 
фотографии, точно определить положение пули. 
Но это удобно только в таких сравнительно 
простых случаях, как определение положения 
пули. Когда же нужно поставить какой-нибудь 
более сложный диагноз, такое сличение двух 
фотографий, не дающее единой картины, да
леко не в полной мере избавляет врача от 
затруднений.

Нельзя ли, однако, достигнуть того, чтобы 
рентгеновское изображение сразу представля
лось объемным, таким же рельефным, каким 
кажется нам всякий предмет, рассматриваемый 
простым глазом с небольшого расстояния?

Но прежде всего ответим на вопрос: почему 
вообще мы видим рельеф предметов, воспри
нимаем глазом глубину, непосредственно чув
ствуем, какая часть предмета дальше от нас, 
какая ближе? Глубину мы воспринимаем бла
годаря тому, что смотрим одновременно обоими 
глазами. Глаза расположены на некотором рас
стоянии друг от друга (примерно 6,5 см), и 
поэтому впечатления от одного и того же пред
мета несколько различны: правый глаз видит 
большую часть правой стороны, предмета, ле
вый — левой. Поставьте ладонь полусогнутой 
руки ребром к еебе и закройте сначала один, 
потом другой глаз: вы сразу заметите, на
сколько меняется вид руки; кроме того, вы 
можете заметить, что вся рука при этом как бы 
смещается по отношению к более далеким 
предметам. Приблизьте руку к глазам — это 
смещение усилится, отдалите ее — оно умень
шится. Смотря обоими глазами, мы не обра
щаем внимания на все эти особенности нашего 
зрения. Но именно эти явления, связанные со 
зрением двумя глазами, как говорят, с б и н о 
к у л я р н ы м  зрением, дают нам возможность 
воспринимать глубину и рельефность пред
метов.

Когда мы смотрим на фотографию любого 
предмета, оба глаза получают совершенно оди
наковые впечатления от плоского изображения, 
и ясно, что никакого рельефа воспринять мы 
не можем. Да его и действительно нет на та
кой фотографии.

Но существует особый способ фотографи
рования: один и тот же предмет фотографи
руется дважды с двух различных пунктов, 
находящихся на небольшом расстоянии друг 
от друга. Два снимка несколько отличаются 
друг от друга, так же. как отличаются друг от 
друга впечатления правого и левого глаз. 
Оба снимка ставят в несложный прибор, назы
ваемый с т е р е о с к о п о м ,  так, чтобы правый 
глаз видел один, а левый—другой снимок. При 
помощи зеркал или призм достигают того, что 
оба снимка воспринимаются нами, как один. 
Так как правый и левый глаза получают те
перь различные впечатления, мы воспринимаем 
оба изображения как одно рельефное. Тот, кто 
когда-нибудь смотрел в стереоскоп, знает, что 
эффект при этом получается действительно 
полный.

Принцип стереоскопа за границей приме
нили к рентгеноскопии. Два различных снимка 
получают, перемещая рентгеновскую трубку
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на определенное расстояние. Полученные изо
бражения рассматривают в зеркальном сте
реоскопе. Эффект получается такой, как будто 
бы мы непосредственно взглянули на заснятую 
часть тела, ткани которой стали прозрачными. 
Впечатление рельефа — полное; диагноз стано
вится легким и безошибочным.

У нас в СССР объемная рентгеноскопия 
до сих пор не применялась. Несмотря на не
обыкновенную простоту стереоскопа, ни одно 
предприятие у нас их не изготовляло.

Только недавно техник Я- К а у ф м а н  
сконструировал весьма удобный стереоскоп 
для рентгеновских снимков. Прибор настолько 
прост, что выполнил его по чертежам Кауфмана 
простой столяр. Вместе с тем этот стереоскоп 
вполне отвечает своему назначению.

Наладить массовое производство таких сте
реоскопов совсем не трудно, а ' пользу они 
принесут несомненную. Рентгено-спектроскопы 
с успехом могут быть применены не только 
в медицине, но во всех тех областях техники, 
где уже начали применять рентгеноскопию, 
в частности — при исследовании металлов и 
других материалов.

А. Л уизов

Новые опы ты
С. С. Брю хоненко

Ш ироко известны и у нас, и в мировой 
научной литературе знаменитые опыты москов
ского экспериментатора С. С. Б р ю х о н е н к о  
с искусственным сердцем и легкими и демон
стрированный им опыт с отрезанной головой 
собаки: голова двигала губами и ушами, от
крывала глаза, делала глотательные движения.

С данными своих последних опытов С. С. Брю
хоненко ознакомил делегатов недавнего Между
народного физиологического конгресса в Москве 
и Ленинграде. Суть этих опытов заключается 
в возвращении жизни умерщвленной собаке 
с помощью сконструированного им „автожек- 
тора“ — аппарата для искусственного крово
обращения. Помимо отсасывающего и нагнета
тельного насосов, аппарат содержит приборы 
для поддерживания нормального давления крови 
и температуры ее. Дышит животное легкими от 
другого животного, снабжающими его кисло
родом.

Умертвив находившуюся под наркозом со
баку и отсосав из ее сосудов почти всю кровь, 
так что у животного прекратились все ре
флексы, дыхание и п ульс ,— экспериментатор 
через 10 минут после смерти собаки включил 
автожектор. Уже через пять минут- после воз
вращения собаке кровообращения и дыхания 
появилось биение сердца, раздался первый 
вздох, возобновился рефлекс глаза на свет. 
В некоторых своих опытах Брюхоненко вклю
чал аппарат не через 10, а через 35 и даже 
40 минут после прекращения всех проявлений 
жизни.

Когда аппарат выключался и зашивались со
суды, собака снова начинала жить, пользуясь 
своим собственным кровообращением и лег- 
кими.

Высокая теоретическая ценность новой ра
боты Брюхоненко не подлежит сомнению; прак
тические же выводы, к которым она ведет, сей
час еще трудно осознать.

Для дальнейшей разработки идей Брюхо
ненко решено создать специальный институт. 
Ближайшая задача экспериментатора это — 
продление того посмертного срока (35—40 
минут) для возвращения к жизни, какой допу
скается сегодняшней аппаратурой.

На основе изучения тех изменений и раз
рушений в организме, которыми сопровождается 
смерть, удастся, быть может, значительно 
удлинить предельный срок, когда еще дей
ствительны искусственное кровообращение и 
дыхание.

Л . В.

Новые работы  
К. И. Платонова

В Украинской Психоневрологической акаде
мии (Харьков) закончена серия высокоценных 
работ, вышедших из школы проф. К. И. Пла
тонова — автора ценной и увлекательной книги 
„Слово как физиологический фактор“. Речь 
идет о работах по обезболиванию родов. Отно
сящиеся еще к концу XVIII века, к эпохе 
месмеризма, попытки обезболивания родов при 
помощи гипноза только к концу прошлого сто
летия получили некоторое научное обоснова
ние. Солидный научный фундамент под эти 
изыскания был подведен только после войны. 
В 1922 г. в Гейдельберге из 120 случаев обез
боливания 108 прошли успешно. В практике 
К. И. Платонова тоже из 90 случаев только 
5 дали отрицательный результат.

В последние годы Платонов и его со
трудники, не удовлетворяясь достигнутыми 
результатами, ставят себе задачей устранение 
частых у рожениц тягостных явлений нервно- 
психического порядка: волнение, страх перед 
предстоящими родами, изжоги, тошноты и 
рвоты. Наряду с этим они ищут пути к тому, 
чтобы роды происходили безболезненно не 
только под гипнозом (во сне), но и в бодр- 
ственном состоянии. Наконец, важно, чтобы 
обезболивание достигалось и в отсутствии 
врача-психоневролога, что сделало бы возмож
ным массовое использование внушения.

Уже первые опыты в этом последнем на
правлении дали вполне обнадеживающие ре
зультаты: из 26 рожениц, подвергнувшихся 
предварительно серии психотерапевтических 
внушений, у  16 роды прошли совершенно без
болезненно; в 4 случаях имел места значитель
ный, хотя и не полный, успех, и лишь у ше
стерых эффект внушения оказался незначи
тельным. Отметим кстати, что метод внушения 
как в гипнотическом состоянии, так и наяву, 
как это вполне установлено, совершенно без
вреден и для женщины, и для плода.

В настоящее время клиникой Платонова 
разрабатываются способы коллективного вну
шения целой группе рожениц одновременно, 
а также методы соответственного воздействия 
на роженицу із отсутствии психотерапевта.
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В заключение необходимо отметить, что 
борьба за обезболивание родов в то же время 
содействует борьбе с абортами и с боязнью 
многодетства: то и другое нередко вызывается 
преувеличенным страхом перед родовыми стра
даниями.

Новое о переливании крови
По данным Эшби, красные кровяные тельца 

перелитой крови сохраняют свою жизнеспособ
ность в течение 30 и более дней; они заме
щают таким образом кровяные тельца, утрачен
ные больным во время острой кровопотери (суб- 
ституирующее действие переливания крови). 
С другой стороны, продукты распада кровяных 
телец оказывают мощное воздействие на крове
творные органы, в частности — они усиливают 
регенерационную деятельность костного мозга. 
Эти факты привели в последнее время к мысли 
использовать в качестве средства для стимуля
ции кроветворения несовместимые группы 
крови: их преимущество перед тельцами совме
стимой крови в данном случае в том, что все 
они безусловно обречены на распад.

В настоящее время работы в этом напра
влении еще лишь начаты, но уже делаются по
пытки лечения болезней людей и животных пос
редством вливания гетерогенной крови, т. е. крови 
несовместимой группы людей или крови жи
вотных. Впрочем в лучшем случае здесь можно 
говорить разве только о ново^і способе так 
наз. .раздражающей“ терапии.

В отношении сущности действия перелива
ния крови наиболее убедительной кажется но
вейшая теория акад. Богомольца, согласно ко
торой в результате переливания наступает 
массовое осаждение („флокуляция“) более ста
рых коллоидов клетки; клетка таким образом 
освобождается от затруднявших обмен „шла
ков“.

Наглядной иллюстрацией к сказанному 
является случай с помутнением стекловидного 
тела глаза, в котором после трансфузии эта 
среда совершенно просветлела — видимо, в силу 
осаждения блокировавших клетки коллоидов.

Крупные успехи — и в первую очередь 
именно в Советском Союзе — достигнуты в по
следнее время в деле консервирования крови. 
В первые 10—12 дней кровь можно сохранить 
почти совершенно неизмененной; в дальнейшем 
ценность ее падает. Консервирование произво
дится либо с помощью одного цитрата (лимон
нокислого натрия) в 30 процентном растворе, 
либо цитрата вместе с другими солями-электро
литами.

Большие достижения имеются и в деле 
обеспечения транспортировки крови, что имеет 
громадное значение. С этой целью применя
ются все виды транспорта', вплоть до сбрасыва
ния ящиков с кровью при помощи парашютов 
с аэропланов. Существуют также и з о т е р м и 
ч е с к и е  ящики, предохраняющие перевози 
мую кровь от замерзания на севере и пере
гревания на юге, что для Советского Союза 
с его громадной территорией имеет большое 
значение.

Следует далее указать на важное значение 
работ Ленинградского института по перелива

нию крови. Работами этими установлено, что 
в консервированной крови возбудители маля
рии погибают в течение 3—5 дней; гибнут 
в консервированной крови также спирохеты 
сифилиса. Для малярийных местностей ука
занный факт имеет исключительное значение.

Ряд советских работ относится к проблеме 
добывания крови для трансфузии: донорство 
не в состоянии удовлетворять все растущую 
потребность в крови для переливания. В этом 
отношении можно отметить предложение про
фессора Спасокукоцкого изпользовать для этой 
цели „утиль“ — отходы от извлечения крови 
при некоторых заболеваниях Эта кровь, сейчас 
попусту уничтожаемая, после консервирования 
может применяться для переливания наравне 
с обычной кровью.

Наконец, выдающийся интерес представляют 
впервые разработанные у нас (Шамовым, Юди
ным, Скундиной) методы переливания трупной 
крови. Кровь умирает гораздо позднее, чем 
организм в целом, и в течение первых 6—8 ча
сов после смерти человека труп является 
вполне пригодным „донором“. На Западе вне
дрение этого метода затрудняется предрассуд
ками о „кощунственном“ характере такого ис
пользования мертвых; у  нас же он постепенно 
проникает в практику. Само собой разумеется, 
что к-крови от трупа предъявляются таки * же 
строгие медицинские требования, как и к крови 
живого донора.

Хотя область лечебного применения пере
ливания крови с каждым годом расширяется, 
тем не менее не следует переоценивать его ле
чебного дейсівия, имея в виду, что неосторож
ное применение трансфѵзии только подрывает 
еше неокрепшее доверие к нему масс.

Л. В.

Вкусовое восприятие у ры б
У обитающих в воде животных не всегда 

легко бывает отличить восприятие вкуса от 
обоняния, так как вещества, вызывающие 
обонятельные ощущения, подобно вкусовым 
вешестеам, проявляют свое действие только 
в воде. Делаются, однако, попытки устано
вить разницу между ощущением вкуса и обо
нянием хотя бы у позвоночных; при этом 
под понятием „обоняние“ разумеют все явле
ния раздражения, воспринимаемые через нос; 
к вкусовым же ощущениям относят -:е раздра
жающие восприятия, которые берут свое на
чало в полости рта.

Производившиеся М. К р и н н е р о м  опыты 
по вкусовому восприятию малявок заключа
лись в том, что последние, лишенные зри
тельного восприятия и с выключенным аппа
ратом обоняния, испытывались на раствор 
сахара или поваренной соли. Испытание про
водилось следующим образом: животные, поме
щавшиеся первоначально в сосуде с чистой 
водой, переводились в сосуд, наполненный 
опытной жидкостью. Лишь в последнем они 
получали пищу в качестве подкрепления. 
Спустя очень непродолжительное время, живот
ные начинали производить поиски пищи только
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при переводе их во вкусовой раствор. В тех 
случаях, когда они проявляли подобную тен
денцию, будучи помещенными в „фиктивный“ 
раствор, им причинялось „шгряфное“ раздра
жение.

Таким путем было установлено, что малявка 
способна распознавать сахарный раствор в 
0,С008°/о и соляной раствор — в 0,0С03о/0. Вос
приятие вкусовых ощущений у малявки 
в 512 раз в отношении первого и в 184 раза 
з отношении второго сильнее, чем у чело
века.

При этих предельно-низких растворах жи- 
вотные определяли наличие в них опытного 
вещества, однако не были способны воспри
нять разницу между растворами сахара и соли. 
При удвоении и учетверении крепости раство
ров малявки начинали отличать их один от дру
гого. Животных удавалось приучить к распо
знаванию не только вида вкусового вещества, 
но и его качества: они оказывались в состо
янии отличать один от другого однородные 
растворы различной крепости.

Чрезвычайно интересным представляется то 
обстоятельство, ч і о  эта тонкая вкусовая вос
приимчивость рыб, повидимому, не имеет ни
какого биологического значения; они не упо
требляют в пищу веществ с содаржанием 
сахара; никакой роли при выборе пищи не 
играет также содержание поваренной соли 
в крови пожираемых ими животных. Если даже 
принять, что подобная же вкусовая восприим
чивость существует также и по отношению 
к двум неисследованным вкусовым качествам — 
.кислому“ и „горікчм у“,'— то все-таки здесь 
не приходится говорить о биологической зна
чимости вкусового восприятия.

Д-р А. Гретц

Кровавая история  
одной бактерии

Бактерии общеизвестны как бесцветные, 
невидимые без микроскопа живые растительные 
организмы. Но существуют и цветные бакте
рии — зеленые и красные, образующие скопле
ния (.колонии“), видимые невооруженным гла
зом. Пурпурная бактерия (Bacillus prodigiosus), 
в отличие от бесцветных, хорошо развивается 
на свету. Эта бактерия совершенно безвредна 
и интересна тем, что ее колонии на хлебе или 
картофеле образуют кроваво-красные пятна. 
У этой бактерии, несмотря на ее безобидность, 
жуткая история.

В средние века появление в католических 
храмах, на причастных хлебцах (облатках), на
зываемых „гостиями“, кровавых пятен считалось 
чудом. Это „чудо“ объ ясняясь  как божий 
гнев за скрытые злодеяния, которые необхо
димо искупить кровью. Жертвами искупления 
в таких случаях были евреи. В 1292 году 
в Германии, в городах Нюренберге, Вюрцбурге, 
Франкфурте и других, был . сожжено на кострах 
и убито из-за пурпурной бактерии 10 ООО ев
реев.

В 1383 г. в германском городе Вильснаке, 
в старой церкви, в алтаре, нашли гостии, по. 
крытые красными пятнами. „Кровь“ сняли;

она опять появилась. Положили на алтарь 
свежие гостии — и на них появились пятна. 
Следствием этого „чуда“ был большой погром 
евреез, после чего устроили празднества и 
в воспоминание о „вильснакском чуде“ выбили 
медаль.

В 1819 г. в Италиа, близ Падуи, у  одного 
крестьянина на продуктах появилась кровавая 
бактерия и быстро распространилась по всей 
округе. Эпидемия продолжалась 2 месяца. 
Крестьянское население пришло в волнение, 
и дело не дошло до погрома лишь благодаря 
доктору Сетте, который доказал, что кровавые 
пятна на продуктах могут появлятся не только 
у грешных крестьян, но и в „благочестивых 
домах“. Он заразил бактерией продукты като
лического пастора, а затем размножение бакте
рий ему удалось успешно ликвидировать оку
риванием помещений сернистым газом.

Еще одна эпидемия кровавой бактерии из
вестна в 1848 г. в Берлине.

Кровавая история пурпурной бактерии уве
ковечена великим художником Рафаэлем в его 
картине, изображающей католического священ
ника, смотрящ.го с ужасом, как из причастной 
гостии сочится кровь. Картина находится 
в папском Ватикане, в Риме.

За пурпурной бактерией установилось наз
вание „кровавой“ или „чудесной“ палочки.

Н. В.

С оветская Калеафсгрния
Калифорния — это один из крупнейших ми

ровых центров по производству плодов и ф рук
тов и по вывозу сухофруктов.

Наши Среднеазиатские советские респу
блики занимают первое место в Союзе по про
изводству и вывозу сухофруктов, количество 
которых составляет 70°/о от общих заготовок 
сухофруктов в Союзе. А в мировом производ
стве сухофруктов доля Средней Азии равна 
55 °/о.

По одному лишь Узбекистану под садовод
ство и виноградарство занято больше 55 ООО га.

В отдельных районах Средней Азии садо
водство и виноградарство с давних времен 
являются основыми занятиями местного насе
ления.

Физико-географические условия большин
ства районов Средней Азии не только благо
приятствуют разведению существующих пло
довых и фруктовых растений; они вполне позво
ляют культивировать целый р*д новых, произ
растающих южнее плодов и фруктоз. Как те
перь установлено, Средняя Азия является ро
диной некоторых плодовых пород, например 
одной из древнейших плодовых культур, — гра
ната, который именно из Средней Азии про
ник в Египет, Африку и Южную Европу, за 
няв там прочное и почетное место среди других 
плодовых культур. Попав из Средней Азии 
в Испанию, гранат создал там целую провин
цию с гранатовыми лесами. Даже столичный 
город этой испанской провинции в честь этого 
плода назван „Гранадой". „Кто не видел „Гра
нады — не видел ничего!“ „Гранада“ — частица 
неба, упавшая на Землю“, говорят мавры, на
селяющие эту испанскую провинцию.
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Но почему человек с древнейших времен 
обратил такое внимание на этот плод?

Оказывается, что гранат — лучший утоли
тель жажды. Он обладает лучшими противо
цинготными свойствами; имеет прочную обо
лочку, защищающую его от порчи при даль
них перевозках. С ближнего Востока гранат 
попал в Калифорнию, где американцам путем 
селекции удалось создать новый сорт — .чудо 
мира“, до последнего времени считавшийся 
лучшим сортом граната в мире.

В южной Туркмении, в ущельях Копет-Даг- 
ского хребта, в южном Узбекистане и Таджи
кистане имеются значительные площади дико
растущего граната, представляющие огромную 
ценность в отношении возможности скрещива
ния и вывода новых сортов.

В настоящее время в пределах Советской 
Средней Азии сосредоточен почти весь разно
образнейший мировой фонд сортов граната. 
Здесь имеются сорта, оставляющие далеко по
зади знаменитое американское „чудо мира“.

Институтом сухих субтропиков в 1934 г. 
в Средней Азии были заложены три гранато
вых питомника. Лучшими районами для s той 
культуры оказались долины рек Кафирнигана, 
Ичиджа, Сурхан-Дарьи, Аму-Дарьи, Ферган
ская долина и юго-восточное побережье Каспий
ского моря — остров Челекен, Гасан-Кули и 
Чикишляр.

Под гранатовые плантации могут быть ис
пользованы площади с суглинами и песчаными 
почвами.

Наш среднеазиатский гранат будет иметь 
не только широкий спрос внутреннего рынка — 
он может стать немаловажной экспортной 
статьей.

Клявин

У збек ск ая  ияетдународная  
ш иротная с т а й с я  
i n .  ^луч>Бэка

В 1925 г., во время празднования 500-лет
него юбилея узбекского астронома Улуч-Бэка, 
Совнарком Узбекистана в целях ознаменования 
этого юбилея вынес постановление о создании 
в Узбекистане широтной астрономической стан
ции имени Улуч-Бэка.

В первые три года были цроведены орга
низационные, подготовительные мероприятия 
и приобретено надлежащее оборудование. 
В 1928 г. Совнаркомом Узбекистана было ут
верждено положение о широтной станции, и 
с этого времени начинается ее научная дея
тельность.

Как по географическим, так и по климато
метеорологическим условиям местом для стан
ции был избран город Китаб в южном Узбеки
стане. Здесь большое количество ясных дней 
и ночей весьма благоприятствует астрономиче
ской работе. По утвержденному положению, 
широтная станция им. Улуч-Бэка является 
научно-исследовательским учреждением, веду
щим работу в области геофизики, астрономии 
и геодезии, но основным пунктом работы по 
программе станции является определение коле
баний земных полюсов на параллели 39°8.

В настоящее время международную широт
ную службу в северном полушарии осуще
ствляют нижеследующие 5 станций: 1) Гене-

ребург и Укид—в Америке, 2) Карло-форте — 
Италия, 3) Китаб — Узбекистан, 4) Мнсузава — 
Япония, а в южном полушарии — станции:
1) Лаплата — Ю. Америка, 2) Аделаида — А в
стралия, 3) Батавия — на острове Ява.

В 1929 г., после установления на Китабской 
станции главного инструмента — зенитного те
лескопа, она приступила к регулярным наблю
дениям по международной программе опреде
ления изменений широт.

В 1933 г. Китабская станция принимала 
активное участие в международной долготной 
работе 107 обсерваторий мира Она приобрела 
международную научную известность своими 
работами по наблюдению за изменением дол
готы параллельно с изменением широты.

В виду чрезвычайно благоприятных природ
ных условий Китаба для астрономических 
наблюдений, туда переброшен из Московского 
астрономического института одиннадцатидюй- 
мовый рефрактор фирмы Мерца. Для этого 
рефрактора в Китабе сооружается специаль
ная башня.

Посетивший Китабскую станцию виднейший 
советский астроном — проф. В. Г. Фесенков 
производил на ней ряд ценнейших астрономи
ческих наблюдений, в том числе наблюдение 
столь редкого в астрономии явления, как про
тивосияние зодиакального света. В результате 
отзыва проф. Фесенкова о метеоролого-физиче
ских преимуществах Китабской станции перед 
другими нашими астрономическими обсервато
риями деятельность Китабской станции решено 
расширить, включив в ее программу наблюде
ние переменных звезд и исследование Солнца.

Начиная с 1930 г., Китабская широтная 
станция из года в год пополняется новейшими 
астрономическими инструментами, обеспечи
вающими выполнение всего намеченного тема
тического плана.

Предполагается также переброска в Китаб 
из Московской астрономической обсерватории 
имеющегося там астрографа.

Несмотря на всю молодость Китабской ши
ротной станции им. Улуч-Бэка, последняя 
имеет рад достижений. Ее научные материалы 
пользуются большой популярностью в между
народном астрономическом мире и получают 
регулярное освещение на страницах официоза 
Международного бюро широтной службы.

Клявин

П риродные га зы  
под Азовснигя м орем

Проект газификации приазовских степей 
уже осуществлен; он стал реальным достиже
нием второй пятилетки. В Ново-Васильевском 
районе (юг Днепропетровщины УССР) на при
родных газах работают электростанции и пол
ностью удовлетворяют местные потребности. 
Заканчивается оборудование энергоустановок 
в с/с. Приморский Посад и Второ-Покровка. 
Успешно претворяются в жизнь указания 
тов. С т а л и н а  об освоении местных энерге
тических ресурсов.

На очереди стоит вопрос дальнейшего раз
реш ения газоносной проблемы Азовского бас
сейна

Природные газы охватывают Приазовское 
побережье с севера (Мелитопольская газонос
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ная территория на площади 1000 кв. км), юга 
(Керчь и Тамань), востока (Ейск) и продол
жаются далее в каспийском направлении 
(Ставрополь, Грозный и т. д.). Следовательно, 
возможно допустить, что дно мелководного 
Азовского моря (максимальная глубина 25 м) 
также является газоносным.

Предположение это подтверждается одина
ковым геологическим строением газоносной 
территории северного Приазовья и Керченского 
полуострова (сарматские и мэотические отло
жения миоцена), пологим рельефом и топким 
характером дна Азовского моря, сейсмиче
скими проявлениями в описываемой местности, 
наконец, сходными физико-химическими про
цессами в многочисленных лиманах Азовского 
побережья. Кроме того, известны сильные 
истечения газов из приморских скважин, как, 
например, в с. Приморский Посад и на Бо- 
тиевском взморье, где газоносные скважины 
располагаются на расстоянии 700 метров от 
берега моря. Недавно, при бурении скважннь: 
на Обиточной косе, которая далеко вдается 
в море, с глубины 140 м наблюдались бурные 
выходы газов.

Бурение дна Азовского моря представляет 
огромный научный и технический интерес. Сква
жины, заложенные на мелководном участке Оби
точной косы, смогут дать значительный дебит г а 
зов. Район контрольных морских бурений может 
простираться в сторону моря на 5—10 км от 
береговой линии. В техническом отношении 
подобные работы вполне возможны при помощи 
легких буровых приспособлений со станком 
типа „Крелиус“ на специально оборудованных 
понтонных площадках.

Аналогичные бурения в поисках нефти уже 
начаты на дне Каспийского моря, вблизи Ап- 
шеронского полуострова, где в течение се
зона 1935 г. намечается бурение свыше 30 мор
ских скважин.

И . Б р у д и н

Д р е в н е е  герад м щ е 
в районе Жуло

В августе 1933 г. в районе Хуло (адми
нистративно-хозяйственный центр горной 
Аджарии) членами этнографической экспеди
ции Государственного музея Грузии и Аджари- 
стана обнаружены развалины большого древ
него городища.

Территория, занятая развалинами, по указа
нию участника экспедиции, научного сотруд
ника НБК Аджаристана, тов. Ногайдели, захва
тывает площадь около 10—12 кв. км. Среди 
развалин много прекрасно сохранившихся па
мятников, из которых особый интерес вызы
вают своеобразные могильники, остатки гигант
ских стен, сложенных из больших каменных 
глыб, хорошо сохранившиеся стены домов, 
подземные ходы и тоннели и пр.

Тов. Ногайдели на месте развалин были 
сделаны некоторые зарисовки, из которых мы 
передаем изображение могильного памятника и 
каменной плиты с неизвестной письменностью.

На рис. 1 изображен каменный кру
глый фигурный могильник. Он состоит из 

столба, на котором, на 
расстоянии примерно по
лутора метров от земли, 
закреплен плоский камен ■ 
ный диск, в который свер
ху вставлен наконечник, 
являющийся как бы про
должением столба.

Эти и другие памят
ники разбросаны на тер
ритории городища в боль
шом количестве.

На рис. 2 изобра
жена каменная плита, оче
видно, с какой-то за
писью. Длина плиты — 
около 70 см, ширина,— 
50, толщина — 40.

Так как археологиче
ское обследование не вхо
дило в тему работ экспе
диции, она, случайно об- 

Р ис. 1 наружив городище, огра
ничилась лишь предвари

тельным определением его территории и зане
сением на карту.

Обнаруженные развалины давно были из
вестны жителям ближайших горных селений, 
и в их представлении окружены ореолом таин
ственности, вероятно, потому, что при попытках 
проникновения в пещеры и подземелья гасли 
факелы от углекислого газа.

Городище расположено в исключительно 
живописной горной местности, в замкнутой 
долине, по обеим сторонам речки Бешуме, не
вдалеке от Годерского перевала.

А . Тагпаринов



Под редакцией А, ЕЛ И С ЕЕВ А

1 4 |Г Ш  В 1935 г. исполняется пятьсот три- 
*®т ® ||Э і5 дцать пять лет со времени рождения 
Х е н н е  Г е н с ф л е й ш а  ф о н  С у л ь г е -  
л о X а, известного больше под именем И о г а н 
н а  Г у т е н б е р  г а .

С именем этого изобретателя связывается 
одно из величайших технических изобретений— 
изобретение книгопечатания.

Уже издявна были известны способы за
мены письма механическим отти
ском, который позволял один 
и тот же текст воспроизводить 
в большом количестве экземпля
ров. Еще в древнем Египте и Ва
вилоне были известны вырез
ные печати, прикладывающиеся 
к разным актам; эту же роль 
выполняли перстни. Известны 
были также способы тиснения 
на материи определенных ри
сунков. Для этой цели на дере
вянную доску наносился подле
жащий тиснению рисунок, ко
торый затем тщательно выре
зался ножом; остальная часть 
доски удалялась. Получавшееся 
рельефное изображение покры
валось краской и прикладыва
лось к материи, на которой оста
вался оттиск рисунка. Стоило 
заменить материю бумагой для 
того, Ч'гобы получить э с т а м п  
или т е к с т .  Этот способ по
лучения изображений и текстов действительно 
практиковался в Европе и косил название 
к с и л о г р а ф и и  („кси лос“ —дерево).

Первыми произведениями ксилографии были 
игральные карты и изображения святых.

От производства печатных гравюр до выпу
ска книг был только один шаг, поскольку речь 
шла о производстве не одной, а нескольких де
ревянных досок. Однако размножение книг и 
брошюр ксилографическим путем представляло 
много трудностей и неудобств: деревянные 
доски после напечатания нескольких экземпля
ров оказывались негодными и сжигались; сам 
процесс вырезывания был очень медленным, 
требовал кропотливой работы, так что этим пу
тем удовлетворить все растущий спрос на 
книги было трудно. Естественны поэтому по
пытки улучшить технику печати.

Вырезывание отдельных слов в то время 
уже не было новостью: к этому способу дол

жны были прибегать резчики досок для печати, 
когда им нужно было исправлять какое-нибудь 
неверно вырезанное на доске слово. Вместо 
того, чтобы бросить доску, предпочитали выре
зать из нее неправильное слово и в образо
вавшееся в ней отверстие вставлять правильно 
вырезанный текст. Естественно поэтому, что 
изобретатели в своих исканиях должны были 
натолкнуться на мысль о преимуществах печати 

с помощью подвижных букв. 
Очевидно, отсюда шел к своему 
изобретению и Иоганн Гутен
берг.

Родился Гутенберг в 1400 г. 
в городе Майнце. Деятельность 
его- развертывается после пере
езда в Страсбург, в 1448 г.

Гутенберг целиком отдается 
работе по печатанию подвиж
ными буквами. Его работу фи
нансирует некий Фуст.

Сущность изобретения Гу
тенберга сводилась к вырезыва
нию из металла отдельных ли
тер (пунсонов), изготовлению по 
ним формочек (матриц) и отли- 
ванию в этих формах из легко
плавкого металла любого коли
чества отдельных букв (литер), 
которые могли складываться 
и разбираться. Остальные де
тали процесса книгопечатания— 
набор, приготовление краски, 

тискание посредством пресса — естественно сле
довали из основного изобретения. Давая воз
можность пускать новый шрифт в ход по не
скольку раз и позволяя очень быстро произво
дить набор, новое изобретение имело огромные 
преимущества перед ксилографией. В этом при
чина его быстрого распространения.

Однако, изобретателю пришлось преодолеть 
не мало практических трудностей прежде чем 
удялось начать печатать книги новым способом. 
Нужно было изготовить шрифт, удовлетворяю
щий“ разнообразным требованиям: он должен 
был быть не очень твердым, чтобы не рвать 
бумаги, и не очень мягким, чтобы выдерживать 
давление пресса; должен был обладать устой
чивостью при соединении литер в строки. Над 
конструкцией пресса долго задумываться не 
приходилось: его образцы можно было найти 
в ряде ремесл. Оправа, в которую вкладывался 
набор для помещения его в типографский ста.

Иоганн Гутенберг.
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Первый печатный станок Гутенберга. Найден в бывшей 
печатне Гутенберга в Майнце.

нок, напоминала деревянные рамки, приме
нявшиеся в ксилографии, когда одна страница 
состояла из нескольких раздельных часте.'г.

После того как изобретение получило прак
тическое осуществление, Фуст, финансиро
вавший работы, изгнал Гутенберга из типогра
фии. Изобретателю прибилось открыть новую 
типографию.

В феврале 1468 г. Гутенберг уиер.
Значение изобретения Гутенберга— не 

только в том, что он ввел в обиход способ пе
чатания книг подвижными буквами, но и в том, 
что он оставил искусство книгопечатания почти 
в законченном виде, так как после него, в те
чение почти трех столетий, до конца XVIII ве
ка, нового в это дело было внесено очень 
немного.

Книгопечатание, отвечяющее насущнейшей 
потребности своего времени, быстро вырастает 
в самостоятельную отрасль производства, служа 
средством к полному изменению культурной 
жизни.

29 октября в Гагерстроне, близ Лон- 
Ш іІ Э и  дона, родился выдающийся англий

ский астроном и физик, знаменитый современ
ник Ньютона, Э д м у н д  Г а л л е й  (Haüey) 
(1655—1742). (

По окончании начальной школы, с 1673 г. 
Галлей учился в Оксфордским университете, 
где с большим интересом занимался точными 
науками и экспериментальными исследова
ниями. Его первая работа, относящаяся к тео- , 
рии движения планет, а именно — к геометри
ческому определению эксцентриситета планет
ных орбит, была напечатана в 1676 г. В этом 
же году он отправился в двухлетнее путеше
ствие на остров св. Елены, в результате кото

рого им бып составлен „Каталог 
неподвижных звезд южного полу
ш ари я“.

В 1678 г. Э д м у н д  Г а л л е й  
22 лет от роду избирается членом 
Английского королевского обще
ства наук, а в 1703 г. накачается 
профессором геометрии в Оксфорд
ский университет.

Как астроном Галлей известен 
целым рядом ценнейших открытий: 
им было открыто собственное дви
жение неподвижных звезд; опре
делены элементы орбит свыше 
20 комет, в частности известной 
кометы 1682 г., носящей его имя; 
произведены исследования движе
ния Луны; им установлено так на
зываемое „большое неравенство“ 
в движении Юпитера и Сатурна; 
разработан способ определения па
раллакса Солнца по наблюдениям 
прохождения Венеры по диску 
Солнца и т. д. и т. д.

Большое значение для науки 
имели смелые и богатые по содер
жанию эксперимеиталып. и теоре
тические исследования Галлея по 
земному магнетизму, которыми он 
занимался свыше 20 лет, В 1683 
им была опубликована „Таблига 
магнитных склонений' за несколько 
десятилетий. На основании этих 

наблюдений он пришел к выводу, что в Европе 
и на восточном берегу Северной Америки — 
склонение западное, а в промежутке — восточ
ное или даже равиое нулю. Для объяснения 
таких склонени" Галлей счел нужным ввести 
4 магнитных полюса — 2 северных и 2 южных .

Несколько позднее Галлей ввел теорию, \ 
объясняющую изменчивость склонений в одном 
и том же месте.

Для проверки своих те:орий Г аллей в период 
с 1698 по 1702 г. предпринял три экспеди
ции по Атлантическом# океану, в результата 
которых он составил карты изотопических ли
ний, или карты склонений, в которых места 
с равными склонениями были соединены ли
ниями.

Из противников теоретических ! зззрений" 
Г аллея по земному магнетизму следует отметить 
Леонарда Эйлерз, Ламонтра, Делансе, Гартсе- 
нера и др.

В физике Галлей также известен рядом 
открытий. Им была дана общая формула, год
ная для всех зеркал и стекол; проведено иссле
дование по определению прочности тел; изу
чены вопросы о происхождении вод источни
ков, об устройстве термометров и их приме
нении для измерения высот, и др.

С 1720 г. Галлей был назначен директором 
обсерватории в Гринвиче, где в 1748 г. он и 
умер.

В историю естествознания XVII и XVIII вв. 
Галлей вошел как крупнейший учений, давший 
науке ряд ценнейших открытий по астрономии 
и физике.
‘flO Q K  31 октября умер выдающийся немец- 
■ ö w o l ,  ки;і химик А д о л ь ф  Б а й е р  
(Johann Friedrich Wilhelm Adolf Bayer).
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Родившись в Берлине, в прусской военной 
семье, Байер уже с двенадцатилетнего возраста 
занимается химией, открывает двойную медно
натриевую углекислую соль.

Во время обучения в школе, Байер осо
бенно увлекается математикой и физикой.

По окончании школы он изучает химию 
у знаменитого Бунзена в Гейдельберге, откуда 
переходит в лаборатории Кекуле. Байер пре
подает Химию последовательно в Генте, в Бер
лине, Страсбурге и затем — как преемник Л и
биху— в Мюнхене.

Байер является одним из основоположников 
немецкёй промышленности синтетических кра
сителей. В 1866 г. он из изотина получает 
диоксиндол и оксиндол, а из последнего, после 
того как ему удается открыть способ восста
новления ароматических соединений с помощью 
цинковой пыли, — индол. В 1870 г. он совме
стно с Эммерлингом переводит изотин в хло
ристый изотин, дающий при восстановлении 
индиговую синь и как побочный продукт — 
ин. игопурпурин.

В 1880 г. Байер устанавливает возможность 
получения синего индиго из ортонитропроизвод
ных коричной кислоты, что открывает техниче
ский путь получения индиго В том же году 
он вступает в сотрудничество с баденской со- 
дово-анилиновой фабрикой, для которой разра
батывает технические способы производства 
искусственных красителей из каменного угля

С 1897 г. начинается развитие немецкой 
красочной промышленности.

Еще в 1890 Г. во всем мире было по
треблено натурального индиго на сумму свыше 
100 млн. марок, причем Германия ввезла 
1200 тонн этого продукта. Через 20 лет поло
жение изменилось коренным образом. В 1910 г. 
Германия вывозит на 40 000 000 марок искус
ственных,, Красителей.

В 1905 г. Байер был удостоен Небелевской 
премии.

Я й ів К  1 октября родился известный не- 
ІО®§Эн мецкий электротехник Г е р м а н  
А р о н  (German Aron) (1845—1913).

Получив университетское образование 
в Берлине, Арон по окончании его занимает 
место ассистента в физическом кабинете П ро
мышленной академии, преобразованной затем 
в Высшую техническую школу. С 1876 г. он 
назначается приват-доцентом Берлинского уни
верситета и в течение ряда лет читает в нем 
физику и химию. В 1880 г. Арон получает 
звание профессора, а через несколько лет бро
сает педагогическую деятельность и целиком 
посвящает себя практической электротехнике.

Первая научная работа Арона о теории кон
денсатора появилась в 1876 г. Дальнейшие, 
наиболее выдающиеся его исследования посвя
щаются аккумуляторам и их практическому 
применению, влиянию атмосферного электри
чества на кабели, изобретению измерительных 
приборов, из которых наибольшую известность 
приобрел счетчик электрической энергии. По
следний простотой своей конструкции и точ
ностью измерения выгодно отличался от пред
ложенного Эдиссоном громоздкого счетчика, 
применение которого было сопряжено с боль
шими затруднениями.

Весьма важное значение для электротехники 
имели также установленные Ароном формулы, 
с помощью которых можно было более упро
щенным способом измерить действие трехфаз
ного тока. Этот способ известен под названием 
„схемы Арона соединения двух ваттометров“.

Из выступления Арона наибольшую извест
ность приобрел его доклад .О б электрической 
сигнализации без проводов“, прочитанный им 
в 1883 г. на Международной электрической вы
ставке в Вене.

1 Щ К  27 октября умер известный фран- 
цузский физик А т а н а з а  П е л ь 

т ь е  (Athanase Peltier) (1785—1845).
Сын сапожника, Пельтье по настоянию отца 

избирает профессию часовщика, которой и по
свящает многие годы своей жизни.

В 1815 г. Пельтье, получив небольшое на
следство после смерти родственников жены, 
бросает свое дело, и, переселившись в Париж, 
всецело посвящает себя изучению медицины 
и физики.

Его первыми работами были небезинтересные 
исследования по анатомии мозгд.

*От медицины Пельтье переходит к изучению 
физики и в частности—электричества.

Из крупнейших открытий, доставивших 
Пельтье мировую славу, надо отметить его ра
боты в области термоэлектричества.

Спустя 13 лет после открытия Зеебека 
(1821), доказавшего, что электрические токи 
возникают от понижения и повышения темпе
ратуры в месте спая двух различных металлов 
факт, являющийся основой и началом "учения 
о термоэлектричестве, — Пельтье показал, что 
это явление обратимое. Он доказал, что может 
происходить и обратное превращение, т. е. 
что электрическим током можно производить не 
только тепло, но и холод.

В том же, 1834 г. Пельтье экспериментально 
подтвердил, что тепло, развиваемое током 
з проводниках, распределено в однородных ча
стях равномерно и не зависит от свойств со
прикасающихся частей; рядом же других опы
тов он показал, что при пропускании тока по 
стержню из сурьмы и меди в месте их спая 
происходит понижение или повышение темпе
ратуры в зависимости от направления тока. 
Это открытие, известное в науке как .явление 
Пельтье“, полностью экспериментально было 
подтверждено крупнейшим физиком XIX в. — 
Ленцем, а математическое выражение обнару
женного Пельтье закона было дано лордом 
Кельвиным.

Пельтье много занимался также атмосфер
ным электричеством и пытался доказать опыт
ным путем, что Земля заряжена отрицательно 
и несет отрицательный заряд, в то время как 
небесное пространство, в частности — облака, 
имеет некоторый положительный заряд.

Большой заслугой Пельтье является его 
работа по усовершенствований) известных 
тогда приборов для наблюдения и изучения 
электрических явлений. Особое значение имеет 
усовершенствование, введенное им в крутиль
ные весы, изобретенные Кулоном и имевшие 
в то время огромное значение для проверки 
математических выводов ряда законов, уста
новленных в науке об электричестве.
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1 Я Ч Ч  18 октября умер немецкий электро-
Ш Э У .  техник И о г а н н  З и г м у н д  
Ш у к к е р т (Johann Sigmund Schuchert) 
(1846—1895).

Ш уккерт — сын бондаря, самоучка, много 
странствовал по Германии, а с 1869 г. — и по 
Америке, где после знакомства с Томасом Эдис- 
соном, заинтересовавшись электротехникой, 
много работал над изготовлением телеграфных 
аппаратов. Вернувшись через 4 года в Герма
нию, Ш уккерт открывает небольшую мастер
скую. Он изготовляет свою конструкцию гене
раторов для целей гальванопластики и электри
ческого освещения; один из первых осущ е
ствляет применение дуговых ламп постоянного 
тока; впервые вводит в употребление парал
лельное включение попарно двух ламп накали
вания и дуговых ламп, питаемых одной маши
ной, что для того времени имеет громадное 
значение, и т. д.

Большое значение в истории электротехники 
имеет новаторство Ш уккерта в постройке эле
ктротехнических установок для передачи энер
гии на большие расстояния.

Демонстрированная на знаменитой Мюнхен
ской выставке (1882 г.) передача энергии была 
осуществлена Шуккертом, построившим эле
ктростанцию на гидроустановке, находившейся 
в 5 км от выставки.

I А  А С  11 октября умер немецкий физик 
13 U ü s  и один из пионеров современной 
электротехники — Г е н р и х  М е й д и н г е р  
(Meidinger Heinrich) (1831—1905).

Университетское образование Мейдингер 
получил в Гиссене, где слушал физику у Ген
риха Буффа, а химию — у знаменитого Либиха, 
дальнейшее же образование по физике он по
лучил в Гейдельберге у  Бунзена/

Расцвет деятельности способного молодого 
ученого совпал с годами сильного развития 
капиталистической техники и непрерывно воз
растающего применения в производстве электри
чества.

Лекции Мейдингера в Гейдельбергском 
университете, где он с 1857 г. занял кафедру 
технологии, преимущественно были посвящены 
проблемам практического применения электри
чества и явились по существу первыми лек
циями по электротехнике в собственном смысле 
этого слова.

В истории электротехники имя Мейдингера 
связано с изобретением гальванического эле
мента с двумя жидкостями, известного под 
названием э л е м е н т а  М е й д и н г е р а .  Этот 
элемент явился незаменимым в телефонном и 
телеграфном деле, т. е. там, где требовался 
источник не сильного, но продолжительного и 
постоянного по напряжению электрического 
тока, и имеет техническое применение до са
мого последнего времени.

Из других вопросов, которыми занимался 
Мейдингер, следует отметить его исследования 
в области теплотехники, экономической гео
графии и статистики.



В. РУДМ АН С т а т ь я  I

Для того чтобы рельефнее представить себе 
те огромные культурные завоевания, которье 
за сравнительно очень короткий срок достиг
нуты в районах Советского Китая, приведем 
некоторые данные характеризующие „куль- 
туру“ гоминдановского Китая. 85°/о населения 
гоминдановского Китая совершенно неграмотно. 
Школами охвачено только 10°/о жителей огром
ной стракы. Университеты бедствуют и закры
ваются. Профессорам часто f’e выплачивают 
зарплаты, но зато разные специальные и чрез
вычайные налоги, долженствующие якобы 
обеспечить процветание научных учреждений, 
собираются исправно. Созданная в 1927 г. Ака- 
де ия наук Китайской респуб. ики (так назы
ваемая .Академия синика*) — краса и гордость 
Китая, зарекомендовавшая себя рядом ценней
ших научных труд;в, — сидит буквально на по
луголодном пайке. Нанкинское правительство не 
выплачивает ей даже пол женных 1 300 ООО дол
ларов в год, но зато на подготовку одчого 
только офицерского состава для армии Цзян 
Кай-ши тратит не менее 20 млн. долларов 
ежегодно. Кроме того, не к чести гемин- 
дановского министерства просвещения нужно 
заметить, что мг ого высших учебных заведений 
Китая сод ржится не на китайски-, а на ино
странные средства. Никакой другой культуры, 
кроме кнута фабричного надсмотрщика, поме
щичьей бамбуковой палки и солдатского штыка, 
трудящиеся массы гоминдановского Китая не 
знают. Не знают они и никаких политических 
свобод, не знают даже примитивны? удобств 
жизни, так пламенно афишированных вождями 
гоминдана в речах и воззваниях.

Перенесемся теперь за рубежи, отмеченные 
остриями милитаристических штыков, на воль
ные советские земли, где рабоче-крестьянский 
Китай создал, под руководством компартии, 
великое государство, которое Мануильский на 
XIII пленуме ИККИ так четко и ясно оха
рактеризовал в следующих словах:

.Китайская компартия, китайские советы, 
китайская Красна* армия — это уже не просто 
движение, а организованное рабоче - крестьян
ское государство и государство лучше орга
низованное и более цивилизованное, чем любое 
капиіалистическое государство. Оно не знает 
ни казни топором, ни предания огню произве
дений человеческого гения, оно признается 
самыми лютыми врагами китайской революц іи, 
слугами мировой капиталистической реакции

как самое твердое и устойчивое правительство 
Китая“.

Рядом с этой характеристикой, в качестве 
дополняющего ее документа, напрашивается 
такое заявление:

„Когда присматриваешься к тому, что про
исходит в советских район х Китая, то пора
жаешься прежде всего силе и глубине тех 
культурно-политических сдвигов, которые зд.-сь 
происходят и которые в короткий период пре
вращают вчерашних забитых, невежест енных 
и темных кули и крестьян самых глухих угол
ков Китая в сознательных участников великого 
освободительного движения. Характерная осо
бенность советских районов — широкий ра мах 
массового движения, с здание самых различ
ных массовых организац й, впервые прибли
жающих рабочих и крестьян непосредственно 
к власти, отдающих власть в руки самого на
рода“ К

Какие же цели и задачи ставят китайская 
компартия и китайское советское прявительство 
перед этой мощно растущей- г.овой культурой? 
На этот вопрос исчерпывающе отвечает в своем 
отчетном докладе II съезду советов председа
тель ЦИК и Совнаркома китайского правитель
ства Мао Цзедун:

.Для победы в революционной войне, для 
укрепления и развития советской власти, для 
мо илизации всех сил народных масс на вели
кую революционную борьбу, для перехода 
к новой революционн й эре — советская власть 
должна произвести коренные реформы в области 
культуры и ііросвещ ния с целью освобожде
ния р боче-крестьянских масс от дух вкой 
кабалы господствующих реакционных классов 
и создания новой, рабоче-крестьянской совет
ской ку ьтуры. В чем заключается общая уста
новка сов тгкой культуры и образования? 
В воспитании широ их трудяигг'ся масс в ком
мунистическом духе, в подчинении культуры 
и образования интересам революционней войны 
и классовой борьбы, в тесной у вязке обр. зования 
с трудом и превращен и трудящихся масс Китая 
в культурных и счастливых лодей. Что является 
центральной задачей в советском культурном 
строительстве? Проведение всеобщего обяза
тельного' обучения, широкое развитие специ-

1 „Советы в Китае“, сбор-гик материалов 
и документов, взод:гая статья Е Иоіансон 
и О. Таубе. Партийное издательство, Москва, 
1934 г., стр. 79.
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ального образования, ликвидация неграмотности 
и воспитание в большом количестве кадров 
высшего состава для руководства всем рево
люционным движением*. ' ,

Теперь обратимся непосредственно к фактам. 
Итак, одна из основных задач правительства 
советского Китая в области культурного строи
тельства'— подготовка культурііых и образован
ных созидателей государства революционно- 
демократической диктатуры рабочих и крестьян. 
О том, в какой мере она решен), свидетель
ствуют цифры, фигур рующие в о, чете Мао 
Цзэдуня. Взгляните: в трех советских провин
циях (только в трех!) дейст уют уже в общей 
сложно ти 33 775 школ и ликпунктов, в кото
рых учатся около 400 000 человек. В сказочно- 
короткий срок советской власти удалось повы
сить проц н грамотных детей с 10 (рубеж, 
за который гоминдановская культура никак не 
может выбраться) до 60. Особенно же да
леко шагнула вперед ликвидация неграмотно
сти среди взрослых. В одном только уезде 
Синго насчитывается свыше 130 деревенских 
комитетов ликбеза, объединяющих 561 отд -ле- 
ние и 3387 групп. А в уезде Нинду, где гомин
дановская школьная сеть была представлена 
жалким десятком единиц, сов тская ласть со
здала 350 дневных и 380 вечерних учебных 
заведений. Тысячи всевозможных курсов, сотни 
военных школ, готовящих для Красной армии 
образованных и политически подкованных ко
мандиров, десятки специальных учебных заве
дений как напр, сельхозшколы, "ленинские пе
дагогические школы — отличные мазки для зч- 
вершения этой удивительной картины. Но 
высшей точкой достижений советской власти 
в области народного просвещения является соз
дание больших университетов: университет 
РККА, Советский университет, Коммунистиче
ский университет им. Маркса. Медицинский 
институт, Институт путей сообщения и даже 
Академия искусств. А вот ближайший результат 
работы этой плотной школьной сети, с которым 
знакомит нас одаа из корреспонденций из 
советского Хубэя:

„Школы посещаются и мужчинами и жен
щинами, и старыми и малыми. Все с большим 
рсением отдаются учебе... Количество грамот
ных сильно возросло. Те, которые раньше не 
могли прочитать ни одного иероглифа, теперь 

^св о б о д н о  пишут письма, пишут и лозунги на 
плакатах: „долой империализм“, „долой гомин
дан“. Те, которые раньше не могли связать 
двух слов, сейчас выступают с речами на мас
совых собраниях. Они уже перестали верить 
в Буіду. Изображения буддийских святых во 
ьногих крестьянских домах вытеснены портре
тами Ленина и Маркса. Кумирни превращены 
в ленинские школы... Молодежь всюду, провоз
глашает: „Долой богов!“ „Да здравствуют мар
ксизм и ленинизм!..*

По счидетельс ву^ американского журнала 
„Китай сегодня“, школы Централь ого Совет
ского района до сентября 1933 г. обу
чили 205 833 взрослых. 21 673 подростка и 
93 677 детей.

Выпущены уже советские учебники. Они 
совершенно не похожи на те схоластические 
писания, по которым обучались дети до рево- 
лю.іии и отрыжкой которых питаются дети 
в современных гоминдановских школах. Совет
ские учебники построены на материале се

годняшнего дня, целеустремленном, бросающем 
зов борьбы," расшифровывающем к л іс с о з  ;е де
ление общества. Для характі-рі:стио.и новых 
учебников воспользуемся следуюь.им.і выдерж
ками из „Л нинской книги для чтения“.

У р о к  35-й. К л ассы  в д е р е в н е
„Тух-то, джентри, помещик, кулак, купец — 

это все эксплоати рующие классы. Бедняк, ба
трак, кули, ремесіенник — эксплоатируемые 
классы. Средняки также эксплоати іуются дру
гими. Они тоже желают участвовать в рево
люции...“

У р о к  36-й. П ротив  к у л а к а
„Кулак эксплоатирует других... Провести 

большие обложения для кулаков, контролиро
вать все их действия, боіються против того, 
чтобы кулак не вошел в совет и Красную 
армию. Не допускать кулака в массовую воору
женную органазац ю. Только таким образом 
мы можем обеспечить и закрепить советскую 
власть“.

Такие цифры и факты возможны только 
в Советском Китае, где двери школ раскрыты 
для всех трудящихся где брошен лозунг 
„школа должна быть обществом, а общество — 
школой“, и совершенно невозможны они в Ки
тае гоминдановском, где школы — прежде всего 
коммерческие предприятия и где воспитание 
дегей целиком подчинено интересам эксплоата- 
торов.

В гоминдановском Китае совсем другие 
факты; о них, обливаюсь слезеади, кра норе- 
чиво повествует сама же реакционная nptcca. 
Вот выдержка из одной такой сіезливой статьи, 
отпечатанной в гоминдановском журнале „Кровь 
и пот“ (т. е. „Труды*):

„Мы не можем не думать о положении про
свещения в Китае. Одна мысль об этом вызы
вает слезы. При полнейшем социально-эконо
мическом разорении банкротство просвещения, 
конечно неизбежно, но бывает много случаев, 
иогда это банкротство вызывается не экономи
ческими причинами а недомыслием... Партий
ное просвещение гоминдана — тольк > поверх
ностное; по существу оно мало дает; это надо 
прямо сказать. Вот уже несколько лет прово
дится работа в этой об 'асти, но нет и малей
шего результата. Страна на одит я в серьезной 
опасности, а в кругах просвещенцев — все та 
же тишина. По сра інению с прежним * време
нами положение теперь куда хуж е.. Самое 
печальное явление — это то, что у народа нет 
денег, чтобы учиться, а власть об эт м абсо
лютно не заботится... напр мер, даже в шко
лах Ц зянсу—Чжэцзян, близко находящихся 
к столице (Нанкин), особенно в Шанхае, ка
ждый ребенок должен платить 5—6 даянов 
в семестр в детсад, школьник начальной 
школы—7—8 и до 10 с лишним лаянов, 
а в с едней школе меньше чем за 100 лаянов 
в семестр учиться нельзя... В сред ем для 
семьи в 8 душ на жизнь нео ходимо не менее 
48 лаянов в месяц. При таком бюджете семья 
не может даже есть рис. Как же оні может 
тратиться на обуч.-ние своих детей? Вот по
чему но количеству безработных и неграмотных 
Китай занимает первое место в мире. Если 
у родителей нет лишних 10 J0 даянов — у них 
нет и возможности посылать своих детей 
в среднюю школу*.
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С горестными вздохами и скрежетом зубов* 
ным главный „просветитель“ Китая в духе не
противления бронированному кулаку япон
ского империализма—Цзян Кай-ши до »жен был, 
наконец, признать, что »красные бандиты“, 
с успехом разбивающие его дивизии, куда куль
турнее, просвещеннее и настойчивее гоминда
новских заправил. Свое вынужденное призна
ние Цзян Кай-ши зафиксировал в одном 
из приказов председателю провинции Цзянси. 
Мы приведем здесь кусок этого интересней
шего документа — документа бессильной кле
веты и страха реакции перёд наступающей ре
волюцией:

„...На всей территории, занятой красными 
бандитами (!), учреждены школы. В каждом 
уезде такие школы насчитываются часто де
сятками и сотнями. В бандитских районах, где 
царит хаос и где истощены финансы, все ж г 
усиленно открываются школы и насаждается 
просвещение. Это—по существу их орудие 
одурачивания народной массы. Когда эти 
районы отвоевываются обратно правитель
ственными войсками, мы не можем в них так 
усиленно развивать просвещение народа. Мы 
не имеем возможности открыть в каждом 
уезде хотя бы для вида по школе. В деревнях 
их совершенно нет, благодаря чему по всей 
территории дети лишены возможности учиться. 
Нам стыдно перед бандитами, но главное это 
то, что нам нечем разбудить невежественный 
народ и уничтожить дурное влияние*.

Высоту культурного уровня трудящихся 
масс советских земель прекрасно характери
зуют и масштабы издательского дела. Один 
только центральный советский район насчиты
вал до последнего времени свыше сорока газет 
и тридцати журналов. Тираж основной газеты 
„Красный Китай“ быстро возрос с 3 000 до 
50 000 экз. Молодежная газета „Комсомольская 
правда* выходит в количестве 28—30 тыс. 
экземпляров. Весь советский Китай с восторгом 
читает и слушает новую революционную правду, 
льющуюся со страниц своих газет, с энтузиаз
мом поет свои новые революционные песни, 
а политические лозунги просачиваются в язык 
его новых пословиц и поговорок.

Для того, чтобы спаять свою печать с инте
ресами широких масс, обжечь ее страницы 
горячим дыханием труда, советская власть лю
бовно выпестовывает рабселькоровские кадры. 
„Каждое село, каждое предприятие, — читаем 
мы в постановлении центрального правитель
ства, — должны иметь двух рабселькоров, один 
из них должен быть непосредственно связан 
с уездным культотделом, другой — с провин
циальным. Рабселькоры должны писать все, что 
хотят сказать в культотделе. Последние же 
должны выслать рабселькору свои издания, 
а также руководить его работой“.

Пролетарская литература Китая — каче
ственно-новое звено в длинной цепи много
векового развития словесного китайского ис
кусства. Она — не случайный эпизод, но диалек- 
тически-последующий этап, который никак не 
может рассматриваться оторванно от общего 
творческого потока страны. И прежде чем го
ворить о нем, нужно познакомиться с пред
шествующими этапами. А это заставляет сделать 
небольшой экскурс хотя бы в область ближай
шего прошлого.

В Китае — два языка. Один — мертвый, клас
сический, язык древней цветистой иерогли- 
фики; другой — живой, разговорный, язык 
масс. Между ними — дистанция огромного раз
мера. Они построены на различных формах 
мышления, имеют иную структуру и по-раз
ному передают действительность. Первый поль
зуется для этого картинами китайских письмен, 
своеобразной языковой живописью; второй — 
звуками человеческого голоса. Древний класси
ческий язык умер еще за два столетия до на
чала нашей эры (т. е. в это время его уже 
перестали понимать широкие массы), но он не 
погребен и поныне. Вплоть до революции 1911 г. 
его любовно выпестовывала ведомственная 1 
и частично художественная литература. Правда, 
это был уже не тот язык, на котором состав
лены книги конфуцианского канона (он на
столько же далек от своего первоисточника, 
насколько далека средневековая латынь от языка 
древней Италии), но грань, отделяющая его 
от живой современной речи, все же очень 
резко очерчена. Возьмем, положим, такую 
фразу: „в этой комнате окна ^светлы, столы 
чисты и совершенно нет пыли“ и выразим ее 
в первом случае языком классическим, а во 
втором — языком разговорным. Полюбуйтесь!

1) Чжэ ули мин чуань цзинцзичжи бин-у 
дянь чэньай.

2) Ши чуанху лянсу чжоцза ицзади гань- 
цзин и дяр ту е мэйю.

Напрасно вы стали бы искать здесь хотя бы 
одно общее слово...

После революции 1911 г. в среде нарождаю
щейся китайской буржуазии, вкусившей плод 
культурного древа Европы, все настойчивее 
зазвучали требования об освобождении лите
ратуры от многовековой классической рутины. 
Исполнителем этого социального заказа* явился 
некий студент американского вуза (впослед
ствии профессор философии Пекинского уни
верситета) Ху Шичжи. В одной из своих пер
вых статей он декларировал:

«Древне-китайский язык умер уже двз ты
сячи лет тому назад; продолжать в XX столе
тии писать на этом языке, рабски подражая 
классическим авторам, — это значит создавать 
мертвую литературу, ибо мертвый язык не 
может породить живой литературы“.

Вначале Ху Ши называл свои начинания 
„реформой* (гайлян) языка, но несколько позже 
ехал говорить уже о „литературной революции" 
(вэньеюэ гэмин). В 1917 г. эго движение по
лучило широкий общественный размах. Оно 
ознаменовало собой наступление буржуазии на 
обветшалые осыпающиеся твердыни феода
лизма. Будучи движением умеренного толка, 
половинчатой колеблющейся идеологии, „лите
ратурная революция* приняла немало тяжело
весных ударов как с левого, так и правого 
траверса.

1 В глазах старых китайских ученых, твор
цов феодальной науки, такого сорта литера
тура, как богдыханский указ, докладная за
писка или даже бюрократическое письмо одного 
вельможи другому,' являлась изящной словес
ностью и расценивалась не ниже хорошей 
поэмы. Это имело, конечно, свои основания, 
ибо все эти писания отличались чистотой слога 
блеском мысли, совершенством каллиграфии.
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„Крайне-левые* радикалы, бывшие в боль
шинстве случаев просто левыми фразерами, вне
запно почувствовавшие разочарование в китай
ском языке вообще, стремились доказать его 
полную негодность для передачи терминологии 
современной науки и техники и предлагали 
ввести в Китае второй национальный язык 
(эсперанто или что-нибудь в этом роде).

Правые консерваторы, защ тникп заплесне
вевшей феодальной традиции, обвиняли Ху Ши 
и его единомышленников в »развращении мо
лодежи“. Отстаивая изъеденную молью много
вековую мораль феодализма, они были бес
сильны предложить что-нибудь живое и только 
судорожно хватались за омертвевшие обломки 
феодальной кулмуры г  точа зубы на всякие 
новшества. Знаменосцем их на некоторое время 
стал умерший в 1924 г. писатель Линь Ш у 
(по прозвищу Циньнань, по псевдониму Вэйлу), 
в совершенстве владевший древним стилем 
(гувэнь), но занимавшийся всю свою долгую 
жизнь совершенно ненужным делом. Велико
лепный стилист, прекрасный знаток феодаль
ного Китая, но круглый невежда в области 
западноевропейской культуры, Линь Ш у вы
ступал почему-то в очень странной для него 
роли переводчика. Не владея ни одним западно
европейским языком, он ухитрился, со слов 
т а к т  же невежественных толмачей, перевести 
на древне-китайский язык свыше 150 романов, 
повестей и рассказов, в том числе и „Даму 
с камелиями' Дюма. На „литературную рево
люцию* Линь Illy  обрушился рядом злобных 
сатирических рассказов, напечатанных в шан
хайской газете „Синь шэнь бао“.

Сам Ху Ши, принимавший похвалу из уст 
одних и шлепки от рук других, ни решитель
ностью. ни особо выдающимся здравым смыслом 
не отличался. Он с глубокой нежностью вы
нашивал в себе теплич.іую теорию „чистой 
интеллигенции“, провозглашал в молитвенном 
экстазе борьбу с „дьяволом“, что, в переводе 
на человеческий язык, обозначало революцию 
и звал к созданию неоклассического, у >ро- 
щенно-литературного языка, лишенного, правда, 
классической витиеватости, но и не опускаю
щегося до простой разговорной речи. Отка
заться от древней письменности Ху ІИи не 
решился и предлагал заменить ее новым 
типам иероглифики. Пропагандируемый Ху Ши 
полуразговорный, полуклассический язык, по
лучивший название „байхуа", лег в основу 
современной буржуазной литературы Китая. 
Вначале он был встречен враждебно, но затем, 
в связи с подъемом национального движения, 
стал быстро распространяться. В 1919 г. воз
никло Солее 400 новых газет и журналов, ко
торые заговорили на этом языке. В крупней
ших китайских газетах „байхуа“ полностью не 
привился и до сих пор, но все же надо сказать, 
что язык этих газет из года в год подвергается 
все большему упрощению.

Собственно, идея использования полуразго- 
ворного языка в китайской литературе не нова. 
Уже поэты Танской династии (VII—X века 
н. э.), в особого рода композициях (так наз. 
„цы“), построенных на свободней стихе, при
меняли „байхуа“. Он звучал и в буддийской 
нравоучительной прозе, начиная с VI века п. э., 
и в речах (юйлу) конфуцианских философов 
Сунской династии (X—XII века), и в драмах 
монгольского периода (XIII—XIV века), и в ро

манах Минского царствования (XIV—XVII века;. 
Но тот язык, при всей своей простоте, был 
все же мало доступен широким массам. Его 
хорошо понимала только интеллигенция Китая, 
достаточно начитанная и крепко философски 
подкованная. „Байхуа“, введённый в обращение 
группой Ху Ши, конечно, ближе к народной 
речи, но это — тоже не язык широких масс, 
а язык современной буржуазной интеллиген
ции, он не совсем свободен от феодальных на
летов, от отрыжки „высокого штиля“.

Помимо всего прочего один факт включе
ния в литературу „байхуа“ ни в какой мере 
не ликвидирует поголовной неграмотности на
родных масс Китая. Это обстоятельство учи
тывают и приверженцы „байхуа*. Вот что 
пишет некий Джемс Янь в одной из своих ста
тей, помещенных в „Еженедельном обозрении“: 

„Никто не может спорить с тем, что введе
ние „байхуа“ колоссально облегчает изучение 
китайского языка. Но еще более сложный во
прос о том, как привести неграмотных к изу
чению языка, остается открытым., Конфуций 
великолепно сказал: „Мастер, который хочет 
выполнить какую-нибудь работу, должен прежде 
всего отточить инструмент*.

В качестве такого „инструмента“ Янь, сов
местно с другими лицами, предложил серию 
книг для чтения, составленных на „байхуа“ 
и записанных с помощью 1 ООО наиболеэ упо
требительных иероглифов. Однако, и это на
чинание, при всех его внешних удобствах, делу 
помогает мало. Для того чтобы обучить негра
мотного хотя бы тысяче иероглифов, нужно 
время, нужны средства; короче, 'нужно ставить 
вопрос о всеобщем и бёсплатном обучении. 
В условиях же гоминдановского правопорядка
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Слева — иероглифический текст, справа —  
текст китайского алфавита.
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акая .роскош ь“ совершенно не осуществима. 
Что говорить о всеобуче, когда нормальные 
школы влачат нищенское существование, когда 
бедствуют даже исследовательские инсти
туты и Академия Наук! Отнюдь не спасают 
положения и попытки замены иероглифики 
;алф витным письмом. Китайский алфавит, на
званный „гоинь цзыму2, состоящий из зна
ков, был изобретен еще в 1913 г. Он прошел 
санкцию особой „Конференции по объединению 
произношения“, но с самого же начала пока
зал свою несостоятельность. Его смогли исполь
зовать только в школьной практике, как вспо
могательное средство для записи произношения 
незнакомых иероглифов. Некоторые китайские 
газеты и журналы откликнулись даже на лати
низацию письменности, но встретили весьма 
дружный отпор со стороны консерваторов (Дай 
Цзитао и др.).

Только в советском Китае разрешение всех 
этих наболевших вопросов поставлено на пра
вильный путь. И только там они в огромной 
степени уже близки к полному разрешению. 
Советская власть по-настоящему и по-деловому 
занялась пропагандой латинницы (называемой 
китайцами „латин хуа“), особого, специально 
приспособленного к звукам китайской речи, ла
тинского алфавита, состоящего з:з 23 букв 
и нескольких сочетаний 1.

Образец , латин хуа".

« S f iû i *  g a n d é '  d ö  S î m ï  j s i t f ,  , 
dedi d o .

Й011 'I Haff Wanshang, 7 disii zhungifl' shxou, 
'w o tung U tungzh ikoair âaoüao igo Zbuagguc 
gungrhen sysfce. Zimлея Шан, uzli sea киавйя, 

Jgung zhtilsao 2 Ѳ dowel gsmgrhen. Zal uzdi îhzng- 
gian baizho izhang zhoz. Zhozdi zhonwel, zozbo 
4 go rùea kanpai. Weizhodl kaajasrdi.'bl kanpaidi 
Jtfeen диая do sassbei» Zai zobian chuaagpushaag, 
îiàBggo rhea dsiizho Haar tangzho, zheng zai 
chouciajan. Zaî zfee üanggo r&sadl коишіая, xuan 
ic«  lijmggo rh ea  gidengzho k n r  kaazho, dagal sb  
aixaodi- Zal iublaa chuangpusbaBg, tangzho iiang- 
go gungrhen, Igo zai ваг kan „Gimgrlje;»zh lu.“ 
fcso, Igo ?ai nar alau sin wenzdl shu. Xuan lou 
IweJ, Mssiang bush gungrfeemll langz, zai dung- 
nan gyoslhangdi «feuaeggusiiang. iangalia кэл 
jSäHgao zh“

„Латин хѵа* — прекрасный инстпуменг. 
Он предоставляет неграмотному возможность 
в очень іороткий срок и при незначитель
ной затрате сил овладеть латинизи ован- 
ной газетой, книгой, научиться заносить на

1 Попытки выработать для китайского языка 
алфавит предпринимались давно. Вначале на 
этом поприще очень неудачно подвизались 
миссионеры. Но няучную основу вопрос об 
алфавите впервые получил в работах крупней
шего китіеведа проф. Карлгрена, а оконча
тельно разрешить его удалось московским 
и ленинградским синологам, при участии ши
рокой китайской общественности в СССР.

бумагу свои мысли и передавать их другим 
в письме, в запяск?, в распоряжении. Кигай- 
ское население Дааьне осточного Края уже 
почти на 70% ликвидировало при помощи 
„латин хуа" свою застарелую неграмотность.

Однако, построить всеобщее обучение исклю
чительно на латинском алфавите советский 
Китай пока не может. Важнейшим препятствием 
является то обстоятельство, что районы его 
раскиданы в разных провинциях, жители ко
торых говорят на разных, наречиях. Если, по
ложим, слово „солнце, северяне произносят 
„жи“, ю  в долине реки Янцзы оно звучит „и“, 
в провинции Фуцзян — „ник“, а на ю ге— „ет“ 
(диалект пунти) и „ньгкт“ (диалект хакка). 
Буквы алфавита передают только отдельные 
звуки, иероглифы же являются целыми поня
тиями. Так, например., иероглифический знак, 
обозначающий слово „солнце*, на разных на
речиях произносится по-разному, но смысл его 
повсюду один и тот же. Полное изъятие иерогли
фики из обихода могло бы привести районы со
ветского Китая к похере живой связи между ними. 
Всю административную, партийную и бытовую 
переписку пришлось бы читать при помощи пе
реводчиков, а это нарушило бы единство, рас
пылило силы. Вот почему официальной пись
менностью советов пока все еще остается 
иероглифика. Но в условиях всеобщего обуче
ния, при правильной методологической органи
зации работы, овладение ею становится менее 
трудным. Учеба облегчается еще и тем, что 
язык пролетарской литературы окончательно 
стряхнул с себя ветошь феодального наряда 
и переключился на живую разговорную речь.

Пролетарская литература впервые за многие 
века существования Китая заговорила подлинным 
языком трудящихся масс, сочным волнующим 
языком революции. В этом первое огромное 
преимущество китайской пролетарской литера
туры, давшие ей „путевку в жизнь4, ключ 
к тайникам сердца рабочз-кресгьянского чита
теля, в этом— ее „доходчивость“ до народных 
низов, ее исключительная популя ность. Второе 
преимущество — свежесть, актуальность, рево
люционность тематики. Один из первых борцов 
за пролетарскую литературу писатель-комму
нист Го Можо, еще накануне революции 
1925—27 гг., выкинул боевой лозунг— „Искус
ство в народные массы" и решительно звал 
мастеров художественного слова „итти на 
фабрики и заводы, в гущу рабочих масс, чтобы 
создать реалистическую литературу пролетар
ского социализма“.

Пролетарская литература — детище рабоче- 
крестьянских масс всего Китая, а не только 
советских районов — стала уже огромной силой 
в стран і. К иііи  гоминдановских цензоров 
успели вымарать сотни ее смелых страниц, 
а гоминдановская охранка зверски замучила 
десятки ее творцов, беззаветно преданных делу 
революции.

Глубокая борозда размежевывает буржуаз
ную и пролетарскую, выковываемую ши
рокими массами, литературу Китая. Первая — 
пестрая и серая смесь, вторая — единое красоч
ное целое.

Герои буржуазной литературы то тянут 
скучную мелодию размышлений о собственной 
ненужности, то сладострастно смакуют острые
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сексуальные моменты, то рыдают над разру
шенными дворянскими гнездами, то воспевают 
.золотую древность“, то пытаются разрешить 
неразрешимые в рамках буржуазного строя 
социальные противоречия. Очень немногие бур
жуазные писатели развертывают широкие по
лотна, на которых видны штрихи классовой 
борьбы. Но борьба эта в их изображении — 
глухое урчание далекого грома, а ее участ
ники — серая безликая толпа, обозреваемая 
автором с высоты птичьего полета. Пролетар
ская литература не знает лишних людей. Ее 
герои — монолитные силуэты на полыхающем 
огненном фоне, сильные здоровые люди с упру
гой волей. Они выходят из массы и не отры
ваются от нее, но движутся во главе живых 
и мощных колонн революции. Для характери
стики творчества пролетарских писателей мы 
даем здесь короткий отрывок из одного произ
ведения, принадлежащего молодой писагель- 
нице Фын Гэя, которая была расстреляна нан
кинским правительством. Это произведение 
называется »Хун жицзи*. Перевод его сделан 
Б. А. Васильевым К

„Мы — отряд огня и железа, мы — мозг Крас
ной армии; в глазах у нас только одно: брызжа 
свежей кровью, с давящим, с правящим клас
сом схватиться на жизнь или смерть. Э х, весе
лая жизнь! Часа в три утра, не пролив напрасно 
ни капли крови, мы забрали этот город Цзочэн. 
Наши глотки онемели от крика, распухли 
вкоиец. Через день, на общем митинге, ничего 
не поделать, опять придется, надрываясь до 
смерти, говорить речи. Омертвелый город Цзо
чэн надо раскачать криками пожарче, — так 
стоит ли с ш іаться с тем, что глотки болят! 
Важно только одно — пусть крик будет рез
ким, как разрезаемое стекло! Все мы от радости 
прямо помираем. Товарищ комполка хохочет 
и отплясывает, хватаясь за ящики с патронами, 
которые нам так нужны. Его усы прижимаются 
к ним, и мне кажется, что он хочет с ними 
целоваться. А наши крестьяне-красногвар
дейцы притопывают, тычут пальцами и в не
терпении кричат перед солью, холстом и дру
гими вещами, которые заранее были припря
таны в этом городе. Но они все товарищи, они 
слушаются прикззов представителя партии, они 
не смеют самовольничать с тем, во что тычут 
пальцами, — и ждут дележа комитетом. А когда 
приходит товарищ, который давно уже, тайно 
пробравшись в город^вел работу, раскачиваю
щийся комиссар, подскочив к нему, заключает 
его в бешеные объятия, и такого хохота мы 
никогда в обычное время не слыхали... Н е
сколько молодых товарищей из города, не 
привыкших к красным нашивкам, бегут впе
реди, а за ними следом идет наша ячейка — 
всего 7 человек —  обыскивать дома богачей. 
Часть богачей давно бежала, часть была за
хвачена, и наша обязанность — только скучная 
регистрация припасов, которые можно раздать 
массам. Один из товарищей вытаскивает из 
ящика этот дневник и говорит:

— Разорвать его! Ни к чему не пригодная 
штука!

1 См. записки Института востоковедения 
Академии наук СССР, 11,4 19,4 .г. Статья Ва
сильева „Леаый фронт в китайской литературе", 
<щ>. 223 —224.

— Нет! Все, что можго использовать, мы 
сохраняем... мне как-раз нужна бумага записы
вать!

Тогда он, смеясь, передает мне дневник. 
Наверное какой-нибудь проклятый помещичий 
сынок пользовался; только взглянула на два-три 
оторванных листа—и прямо померла от смеха: 
какая никчемная жизнь! Записана целая груда 
чепухи, но о сегодняшней большой битве не 
сказано ни слова. Тоже не удивительно, — 
я сама люблю царапать что попало, но у нас 
за десять с лишком дней не было ни минуты 
времени, чтобы спокойно писать, да и не найти 
было ни обрывка чистой бумаги — и вот сей
час как-раз пишу. В будущем несколько дней 
найдется, так что можно будет написать по- 
больш?...

...Они все храпят, любимые товарищи и ре
бята. Ладно, можно и мне прилечь. По правде 
сказать, здорово устала. Забираю ружье и днев
ник, и укладываюсь спать. Сегодня вечером мы 
спим в притворе храма Конфуция в городе 
Цзочэне. Сегодня впервые не услышишь за
паха горных трав и земли. Да, надо еще запи
сать, что и на этот раз военный план комиссара 
осуществился. Пять дней тому назад на горе К. 
он нам сказал, что мы проведем собрание, 
посвященное 30 мая в городе Цзочэне“

Резкое различие буржуазной и проле
тарской литературы Китая подчеркивается еще 
отношением к книге как материальному доку
менту, Гоминдановская „критика“, бессиль
ная в открытом литературном бою с пролетар
скими писателями, нередко встает на путь 
Гитлера возродившего в стране Гете. Ш ил
лера, Гейне варварские традиции средневе
ковья. В марте ІУ34 г. на площади Шанхая 
„критика“ гомин .ановской охранки, под „бран
ные клики“ китайской военщины и одо ритель- 
ные шлепки империалистов, торжественно вос
курила жертвенную свечу для „вящей славы“ 
реакции и мракобесия, устроенную из 1500 ьниг. 
Этим ауто-да фе вопрос конечно не исчерпы
вается, и гоминдановские полицейские „лите
ратуроведы“ развернут еще более удивитель
ные „критические“ полотна,

Советская же власть проявляет к книге са
мое бережное отношение. Она не может, разу
меется. разрешить делать заведомо враждебную 
литературу предметом рыночного обращения, 
но она принимает все меры к сохранению этой 
литературы для на/чных целей. В одном доку
менте центрального правительства мы встречаем 
такие мудрые строки:

„Запрещается читать все книги реакцион
ных господствующих классов, которые идейно 
одурманивают и закабаляют массы, и феодаль
ные конфуцианские „Четыре книги“, „Пять цзи- 
ней“ и т. д. Но эти древние книги нельзя про
извольно сжигать или пользоваться ими для 
упаковки. Их следует собирать и посылать 
в провинциальные культотделы для сохранения 
с тем, чтобы в будущем они послужили мате
риалом для обучения.

С таким же вниманием относится советская 
власть и к музейным редкос-ям. Она заботливо 
собирает их, устраивает выс авки, приступает, 
насколько это во-,можно в боевой обстановке, 
к изучению наследия прошлой кулыуоы, не- 
ред<о избирает эту культуру темой публичных 
лекций.



Ф енология и защ и та
урож ая

Одним из самых важных и ответственных 
моментов в деле борьбы с вредителями сель
ского хозяйства является составление прогноза 
на вредителей; на основе же прогноза строится 
план борьбы: исчисляется потребность ядов, 
машин, рабочей и тягловой силы; определяется 
последовательность отработок в течение опе
ративного сезона.

При составлении плана специалисту неиз
бежно приходится сталкиваться с вопросом: 
когда именно появится тот или иной вредитель? 
Вопрос — практически крайне важный, так как 
срок проведения борьбы с большинством агрес
сивнейших вредителей бывает крайне сжат: он 
выражается в 3—4—5 днях. Это — так называе
мый »критический“ период в биологии вреди
тел я— период, в течение которого возможно 
проведение борьбы с ним. Неприурочение мер 
борьбы именно к этому сроку подчас может 
решить судьбу всего урожая. В качестве при
мера можно привести следующее: яблонная 
медяница — вредитель почек и цветов яблони — 
выйдя из яйца рано весной, живет открыто 
в среднем в течение лишь 3 —4 дней, затем 
забирается за чешуйки почек и тогда уже ста
новится неуязвимой для ядов. В этот критиче
ский для медяницы период — 3—4 дня — и 
должны быть проведены мероприятия по борьбе 
с ней.

Другой пример: капустная муха— вреди
тель капустной рассады — в первое время после 
ее высадки в грунт откладывает яйца на землю 
у корневой шейки капусты. В этот период 
только и возможна борьба с вредителем 
путем поливки земли и яичек яйцеубиваю- 
щими ядами — овицидами. Если же этот период 
упущен (а он длится 6 —10 дней), вышед
шие из яйц личинки уходят в землю, к корням 
капусты, где и начинают вести свою вредную, 
разрушительную работу, оставаясь недоступ
ными воздействию ядов.

Аналогичных примеров можно было бы при
вести много, но уже из приведенных ясно, что 
знать начало „критического“ момента у вреди
телей крайне важно.

Как же установить этом момент? Метод не
посредственных наблюдений за появлением вре
дителя, за началом „критического* периода 
в его биологии хотя и применяется в настоя
щее время, но он очень сложен и трудоемок. 
Сделать же прогноз вперед на время появле
ния вредителя или наступления интересующей 
борьбиста стадии вредителя — также довольно 
трудно, так как тут пришлось бы учитывать 
сложный комплекс перекрещивающихся клима
тических, экологических и других факторов, 
интенсивность и продолжительность солнечной 
инсоляции и пр.

Для решения этого вопроса, на помощь ра
ботникам по борьбе с вредителями сельского 
хозяйства приходит фенология. Общеизвестен 
тот факт, что фенологические явления в при
роде происходят в строгой последовательности; 
поэтому всегда можно подыскать такие фено- 
явления, которые совершаются или одновре
менно с интересующим борьбиста явлением 
в биофенологии вредителя, или незадолго пе
ред ним. Мы уже знаем такие, как говорят, 
интерцептирующе (совершающиеся одновре
менно) явления, как цветение жасмина садо
вого и цветение ржи, зеленение березы и 
прилет кукушки. Такая интерцепция одного 
явления другим настолько постоянна, что одно 
из явлений может служить индикатором (ука
зателем) на другое. Это было уже давно под
мечено широкой массой крестьянства и даже 
вошло в поговорки: „кузнечики застрекотали — 
пора сено косить“, „лягушка квачет— овес 
скачет* и много других.

Такого же рода интерцепция существует 
и между явлениям в мире растений и биофе- 
нологическими явлениями у насекомого, при
чем, если под влиянием определенного ком
плекса причин запаздывает выбранное ботани
ческое явление, то запаздывает также — и на- 
іакой же примерно срок—и биофенологическое.

В деле борьбы с вредителями важно найти 
такие индикаторы, которые были бы легко за 
мечаемы и интерцептировали или предваряли 
бы наступление интересующей фазы у вре

д и тел я .
Первые данные в этом направлении были 

получены еще в 1927 г., и к настоящему вре
мени мы располагаем уже рядом индикаторов, 
позволяющих облегчить борьбисту планировку 
борьбы с вредителями.

Так, путем фенологических наблюдений уста
новлено, что начало яйцекладки капустной мухи 
происходит одновременйЬ с зацветанием вишни, 
лет подсолнечной метлицы — с зацветанием 
чертополоха и ряд других. Однако, необходимо 
заметить, что указанные индикаторы будут дей
ствительны лишь для той местности, где они 
выведены, так как в различных широтах и раз
личных климатических зонах такая интерцеп
ция будет различной. Если для ЦЧ полосы 
Союза индикатором на яйцекладку комнатной 
мухи является зацветание вишни, то на севере 
Союза место вишни занимает викарный в данном 
случае индикатор — цветение сурепки. Кроме 
того, в процессе проводимом мной в этом на
правлении работы выяснилось, что для насеко
мых синантропов, прародиной которых является 
не наш Союз (или какая-либо климиическая 
зона его), индикаторы из растений местной 
флоры не дают четких, согласованных в тече
ние целого ряда лет интерцепций.

Еще более важным в деле борьбы с вреди
телями было бы предсказание данной стадии
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вредителя за долгий срок вперед по феноло
гическим индикаторам — д о л г о с р о ч н ы й  
п р о г н о з .  Имеющиеся у меня в настоящее 
время данные дают также согласованную кар
тину. Имея 3 —4 зафиксированных фенологиче
ских явлений и выведя отклонение во времени 
от многолетних средних этих явлений, можно 
с довольно большой точностью дать прогноз 
на энтомофенологическое явление, е'сли по по
следнему есть многолетний ряд наблюдений.

Заняться изысканием такого рода индика
торов, составлением биофенологического ка
лендаря, а следовательно, и прогнозом — благо
дарнейшая задача для фенологов Союза. Для 
указанной цели фенологам необходимо войти 
в контакт со специалистами по борьбе с вре
дителями сельского хозяйства при МГС, полу
чить от них список главнейших вредителей дан
ного района, узнать биологию этих вредителей 
и вести наблюдения по энтомофенологии па
раллельно с общей фенологической програм
мой, обращая особое внимание на феноявления, 
совершающиеся в те сроки, когда отмечено то 
или иное фоноявление у вредителей-насекомых. 
Такого рода наблюдения желательно отсылать 
в феносекцию областных бюро краеведения.

С. Хомченко

Р абота ф енологов  зи іи о і
Приближается зима. Листопад деревьев 

скоро закончится; исчезнут последние насеко
мые; замерзнут реки; земля покроется снегом. 
Для наблюдателей природы как будто кон
чается пора наблюдений. Однако, это не так. 
Фенологическая работа должна продолжаться и 
зимой. Конечно, объектов для наблюдений зи
мою не так много, как в другие времена года, 
но все же они имеются.

С точки зрения детального изучения разви
тия и движения так наз. „фенологических 
аномалий' очень важно иметь фенологиче
ский материал за весь год без перерыва. Между 
тем, основным недостатком фенологических 
наблюдений, производившихся до сих пор, 
было то, что они велись главным образом 
весной, иногда — летом, очень мало —- осенью 
и совсем не велись зимой. Лишь несколько 
лет назад была предложена в виде опыта про
грамма зимних фенонаблюдений, но в нее во
шли большей частью наблюдения над такими 
объектами (зайцами, белками, волками), кото
рые доступны для охотников и малодоступны 
для широких масс наблюдателей природы. По 
этой причине зимние наблюдения были очень 
мало эффективными.

Сейчас перед фенологами стоит задача—• 
возможно больше сократить зимний перерыв 
в наблюдениях за счет подыскания легко-до- 
ступных и удобных для наблюдения явлений, 
имеющих место после окончания листопада и 
до наступления чисто-весенних явлений. В этот 

период можно наблюдать начало рассеивания 
орешков у мелколистной и широколистной лип, 
происходящее в декабре — начале января. В это 
же время начинается опадение семян, а вскоре— 
и хвои у ели и сосны. В последние годы пред
ложены наблюдения над предвесенними явле-

1 Феноаномалии — области опаздывания 
или наступления раньше нормальных сроков 
феноявлений.

ниями: распушением вербы и ивы-бре-
дины.

Все названные явления в средних и север
ных областях Союза легко доступны для наблю
дений и охватывают почти всю зиму; остается 
неосвещенным только один месяц (вторая по
ловина января и начало февраля).

Кроме явлений в мире растительности, зи
мой, в оттепель, легко поддаются наблюдениям 
такие явл 'ния, как появление на снегу насеко
мых —зимних комариков, вилохвосток, личинок 
жуков-мягкотелок (снежные черви), а также 
различных пауков. Эти наблюдения, конечно, 
непригодны для характеристики сезона, но 
имеют интерес для энтомологов.

Помимо этих, чисто фенологических наблю
дений, можно зимой заняться регистрацией 
дней с оттепелью, т. е. дней, в которые темпе
ратура воздуха в тени в течение суток, хотя 
бы не надолго, поднимается выше нуля, затем—■ 
дней, в которые наблюдаются метели. При этом 
следует отметить, что нужно различать 3 вида 
метелей: 1) о б щ а я  (или верхняя) метель 
(когда сильный ветер сопровождается выпаде
нием снега), 2) н и з о в а я  м е т е л ь  (когда 
снег сильным ветром подымается с земли до
вольно высоко, но снегопада при этом нет, 
а иногда наблюдается даже ясное небо) и
3) п о з е м о к  (когда мелкие частицы снега пе
реносятся ветром у самой поверхности земли— 
„земля курится“, небо же в большинстве слу
чаев бывает ясным, а ветер — не очень силь
ным). Результатом поземка могут явиться очень 
плотные наносы (сугробы), часто выдерживаю
щие тяжесть человека.

Регистрацию метелей следует сопровождать 
сведениями о заносах, прекращении или за
труднениях в движении транспорта.

Интересно также наблюдать случаи сильного 
образования гололеда. Гололед — это результат 
дождя при низкой температуре, когда поверх
ность земли, ветви деревьев, заборы, провода— 
покрываются — иногда очень толстой — ледяной 
коркой. При этом надо отмечать случаи обрыва 
проводов, поломки ветвей на деревьях и т. п. 
повреждения.

В суровые зимы фенологи должны следить 
за деревьями и отмечать случаи повреждений 

или гибели^отдельных экземпляров. Иногда 
можно наблюдать, как от мороза на де
реве трескается кора. За этим важно сле
дить потому, что весной развитие таких 
экземпляров будет отличаться от разви
тия здоровых деревьев, а основные фено
явления нужно отмечать только по по
следним.

Очень важной работой является на
блюдение за снеговым покровом. Часто 
в малоснежные зимы снег или стаивает 
совсем, или его сдувает ветром с полей. 
Если после этого сразу наступают мо
розы, то озимым посевам грозит повре
ждение или даже гибель. Вот эти случаи 
угрозы посевам или их гибели следует 
отмечать и немедленно сообщать в свое 
областное гидро-метеорологическое упра
вление.

Тому, кто желает вообще заняться 
наблюдениями над толщиной снегового 
покрова и таким образом участвовать 
в сплошной снегосъемке СССР, сле
дует заранее, еще до выпадения снега,
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сделать снегомерную рейку. Сделать ее очень 
просто. Для этого надо выстругать ре, ку 
в 1—1 1/2 м длиной, 5 см шириной и при
близительно 2 см толщиной. На нее, начиная 
с нижнего конца, наносят сантиметровые деле
ния (см. рис.). Полезно острый конец рейки 
обить жестью, чтобы его не повредить при 
промерах. Для промеров выбирают в поле 
ровную площадь и 1 раз в 5—10 дней проме
ряют толщину покрова, погружая рейку верти
кально в снег до поверхности з мли и запи
сывая, до какого деления доходит снег. Про
меры надо делать не менее как в 10—15 раз
личных местах выбранной площади. По окон
чании промеров из всех 10— 15 записей выво
дится среднее значение высоты покрова в сан

тиметрах, для чего сумму всех высот делят на 
число сделанных промеров.

Такая работа по снегосъемке проводится 
уже ряд зим всеми корреспондентами метеоро
логической сети Союза и в ней принимают уча
стие много фенологов.

Подробные инструкциии по снегосъемке и 
карточки для записи ііромеров можно выписать 
из областного гидро-ме туправления или мест
ной метеорологической станции.

Мы призываем наших читателейтфенологов 
не прекращать своей деятельности зимой. За 
всеми разъяснениями по вопросам зимней ра
боты обращайтесь письменно в заочный фено- 
кружок журнала „Вестник знания“.

В. Шамраевский

Ответы читателям
Тов. К. К о с т іо ш к о. Книжка под наимено

ванием „Календарь явлений природы“ (Руковод
ство для наблюдателя) существует. Автор ее—
Н. П. С м и р н о в .  Издание 1-е. 1925 г., изд. 2-е 
1927 г. Цена 75 к.

По фенологии рекомендуем книгу И. А. 3 д а- 
н о в с к о г о ,  „Наставление к наблюдениям пе
риодических явлений природы“, изд. 3-е. 1928 г. 
Цена 3 р. Стр. 240.

Л и т е р а т у р а  п о  о п р е д е л е н и ю  н а 
с е к о м ы х  и р а с т е н и й :

М а е в с к и й ,  „Флора Средней России“. 
1918 г.

Т а  л и ев , „Определитель растений Евро
пейской части СССР“. 1930 г.

Т а л и е в, „Сорные травы“.
М а е в с к и й ,  „Весенняя флора“.
И г н а т ь е в ,  „Весенняя флора“. 1923 г.
Р и м с к и й - К о р с а к о в ,  „Лесная энто

мология“, 1934 г.
К а й г о р о д о в ,  „Наши весенние бабочки“. 

1908 г.
М и р а м ,  „Определитель насекомых“. 1926 г.
Ш т а к е л ь б е р г ,  „Наши мухи“.
Редакцией журнала „Вестник знания“ орга

низован заочный фенокружок, ставящий своей

задачей объединить наблюдателей природы, 
разбросанных по различным уголкам нашего 
Союза, и помочь им в их практической работе 
по наблюдениям природы. На страницах жур
нала будет уделено место для разъяснений, 
ответов, различных указаний и заданий членам 
кружка.

По всем интересующим вас в области фе
нологии вопросам пишите в редакцию „Вест
ника знания“.

Тов. С. Н. Д а  з  и  д о в с  к  о й. Посылаем вам 
программу для фенонаблюдений. Наблюдения 
посылайте по адресу: Москва, Софийская наб., 
38, Феносекции Центр, бюро краеведения.

Фенологическая популярная литература, 
к сожалению, очень бедна. Из руководств по 
фенологии рекомендуем упомянутую выше 
книгу И. А. З д а н о в с к о г о  „Наставление 
к наблюдениям, периодических явлений при
роды*. Это — лучшее из вышедших до сих пор 
руководство. К сожалению, достать его можно 
лишь в крупных городах, и то случайно.

Если вы пожелаете ее приобрести, напи
шите в редакцию „Вестника знания“, мы ее 
достанем в Ленинграде и вышлем вам нало
женным платежом. Стоимость книжки колеб
лется от 1 р. 30 к. до 3 р.



Y  Ч  U l  *

П од р е д а к ц и е й  Г’ЬВА  С И Б И Р Я К О В А

В „Научные дос /ги “, помещенные в № 6 
.Вестника знания“, вкрались к сожалению, 
три досадные опечатки. К нашему удовольствию 
эти опечатки не повлияли на присланные ре
шения товарищей.

Опечатки эти следующие: на стр. 478, 
в левом стол'це, 13 строка снизу, вместо 
„Плацци“ следует читать „Пиацци“; на стр. 478, 
в праьом столбце, 19 строка снизу, вместо 
.точку C“, надо читать „точку О*; это явствует 
из изображенного выше чертежа; на стр. 479, 
в правом столбце, 8 строка сверху, вместо 
.л и тр“ надо читать „метр“. Это само собой 
понятно из самого текста.

Теперь перейдем к присланным решениям 
заданий. Нам прислали всеі о 195 ответов. 
Эта серия заданий была труднее, чем пре
дыдущая. Следующую мы даем еще слож
нее и надеемся, что наши читатели и с 
этими заданиями справятся блестяще. Как 
по- азь вают получаемые нами письма, читатели 
с большой охо: ой и с большим интересом 
соревнуются между собой в решении задач 
более слож ых. Поэтому мы и решили повы
сить требования конкурса и начали давать 
задачи посложнее.

Из присланных нашими читателями ответов 
четыре товарища решили все зад.чи очень 
хорошо и быстро: т. С л а в с к и й П. (ст. Па
вловская, Аз.-Черн. край) и т. О л ы н  в а н- 
г е р ,  С. Л. (Л.нинград) решили их 1 августа, 
т. К у л и к о в  Н. (Москва) решил 2 августа 
и т .  П ф е й ф ф е р В .  (Прилуки, Черниг. обл.) 
решил 6 августа. Этих четырех товарищей, 
раньше всех решивших правильно все задачи, 
редакция премирует книжными посылками.

Затем идут товарищи, тоже правильно ре
шившие все задачи, но позднее, а именно: 
т. Г о р о д о в С. (г. Кадиевка, Донбасс)—8 ав
густа, т. М и х а й л о в  А. (пос. Комсомольск 
при ИВГРЭСе) — 9 августа, т. У г а й к и н, 
Т. П. (г. Петровск, Саратовского кр. яу,— 10 ав
густа. т. В. и Н. Максим нко (г. Киев — 11 ав
густа т. X а р б и X, К. Б. (г. Туапсе, Аз.-Черн. 
край) — 13 августа, т. С в е т и ц  к и й  М. 
(г. Орел) 22 августа. Остал ные товарищи 
решили не все задачи или сделали ошибки 
в решения : хотя бы одной задачи; их фамилии 
мы не опубликуем. Тов. К н о п п, К. Г., испра
вил свою ошибку, прислав нам второе письмо 
от 8 августа, н > первого его письма мы не 
получили; поэтому его работа не идет в счет.

Дадим теперь ответы и решения наших 
заданий.

1. С к о р о с т ь  п о е з д а .  Сажень равна 
2.13 м, а 80 толчков на стыка соответствуют 
79 проііденным рельсам; поэтому скорость по

езда в час будет 75 X  5 X  2,13 X  60 =  50 481 м, 
т. е. приблизительно 50 км в час. Тов. К н о п п, 
К. Г. проверил это на практике. По этому 
поводу он пишет нам: „мои недавние наб юде- 
ния показали, что в вагоне отчетливо слышны 
толчки только при условии, если пассажир 
сядет недалеко от колес (в н чале пли в конце 
вагона); тогда слышны толчки только одних 
передних или еадних колес. В середине же 
вагона все толчки сливаются в один сплошной 
гул‘\  В условии зада и сказано: „быстро вы
числил скорость поезда в километрах“; поэтому 
приближенным решением в уме можно считать: 

80 X  10 X  60 — 48 000 =  48 км в час.
2. Д ы х а н и е .  При дыхании человек по

глощает воздуха:
а) п о  о б ъ е м у

в час . . . 0,5 X  15 X  60 =  450 литров 
в сутки . . 450 X  24 =  10,8 куб. м
в декаду . 10,8 Х 1 0  =  108 куб. м

б) п о  в е с у
в час . . . 1 ,3 X ^5 0  =  585 г
в сутки . . 585 X  24 =  14,04 кг
в декаду . 14,04 Х 1 0  =  140,4 кг

3. А э р о п л а н  и д в а  п о е з д а .  Поезда
650

встретятся через ^  gg- =  5 часов. За  5 час.
аэроптан пролетит 1 5 0 X 5  =  750 км. Задача, 
как видите, очень простая, но некоторые това
рищи для решения ее составляли ряд уравне
ний и в результате получили бесконечно убы
вающие прогрессии. Тов. О л ь ш в а н г е р С., 
решиз эту задачу обычным путей, произвел 
исследование и вполне справедливо заметил 
сходство этой задачи с древней задачей об Ахил
лесе и черепахе. По этому поведу он пии ет 
нам: „Так как аэроплан, встретив один из n j -  
ездоз и повернув обратно, гсегда будет впереди 
этого поезда, то встретит второй из поездов 
раньше встречи их обоих; поэтому оба поезда 
и аэроплан, теоретически рассуждая, никогда 
не могут встретиться в одной точке“. Число 
часов до встречи аэроплана и обоих поездов 
в одной точке выразится, как это показал 
т. Ольшвангер, суммой следующей бесконечно 
убывающей прогрессии: 
t  130 , 130X  17 , 130 X  17-' , 130 Х 1 7 3 ,

'4 3  "Г 432 ^  43°
стремящейся к пределу, равному

Я ШІІТ, 13°/43

43*

20/ =  5 часов
1—g 1— 11 Us " " la

Действительно, через 5 ча ов поезда и аэро
план встретятся в одной точке.
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Также, при помощи прогрессии, можно 
определить и пройденные аэропланом до встречи 
с поездами расстояния. Эти расстояния выра
зятся следующей бесконечно убывающей про
грессией:

150X 130  150X  1 3 0 X  17 1 5 0 Х 1 3 0 Х 1 7 2
43 ’ 432 ’ 433
Первый член этой прогрессии будет 

150 X  130 
а ~ ~  43 ’

17
а знаменатель прогрессии есть q  =  поэтому
длина всего пути аэроплана будет равна пре
делу суммы этой бесконечно убывающей про
грессии, т. е.

150 • 130 
а  43 1 5 0 X  130X 43

1- 4 3 X 2 6 =  750 км1—q 1---- /43
Решения при помощи прогрессии дали сле

дующие тозариши: О л ь  ш в а н г е  р, Г о р о 
д о в ,  М и х а й л о в ,  М и т ю р и н ,  И л ь я с о в ,  
Острый.

4. Р е л ь с ы  О к т я б р ь с к о й  д о р о г и .  
Удлинение железной полосы, длиною 650 км, 
вследствие нагревания на 30° составит

0,0000126 X  650 000 X  30 =  245,7 метра, 
т. е. около V* километра. Такое удлинение гро
зило бы порчей железнодорожного пути; по
этому рельсы укладываются не вплотную, а на 
некотором расстоянии друг от друга. Это 
удлинение размещается между стыками рельсов 
на всем протяжении Октябрьской дороги, и 
поэтому она не изменяет своей длины от на
гревания.

5. П л о щ а д ь  п а р а л л е л о г р а м а .  Диа
гональ А С  делит параллелограм на два равных 
треугольника A B C  и A C D  (см. черт. 1).

этими способами. Некоторые применяли теорему 
косинусов, другие выводили соотношения между 
высотой, медианой и стороной треугольника. 
Проще же всего эта задача решается следую
щим способом.

Ч ерт . 1.

Делим каждый из этих треугольников на 
три равновеликих треугольника, для чего доста
точно разделить на 3 равные части сторону D C  
в точках яг и я  и сторону В С  в точках k  и р .  
Точки деления соединим с вершиной А ; полу
чим 6 равновеликих треугольников. Соединяя 
их попарно, получим три равновеликие части 
параллелограма:

площадь A D n  =  пл. А п С р  =  пл. А В р , 
что и требовалось найти.

6. Ц е н т р  т я ж е с т и  т р е у г о л ь н и к а .  
Эту задачу товарищи решали различными спо
собами. Большинство решило ее, пользуясь 
теоремой о медиане треугольника или зависи
мостью между сторонами и диагоналями парал
лелограма. Тов. П ф е й ф ф е р  решил ее двумя

н

На чертеже A B C — данный треугольник, 
М  — точка пересечения его медиан, т. е. центр 
тяжести этого треугольника.

Через вершины А, В к С проведем прямые 
K P, K N  и P N , параллельные противоположным 
сторонам треугольника; тогда подучим три 
параллелограма:

1) АКВС  — у него сторойы АС и ВС, а диа
гонали AB н К С — 3 M C ;

2) A B N C  — у него стороны A B  и АС  и диа
гонали ВС и A N  —  3 A M ;

3) АВСР — у него стороны A B  и ВС, а диа
гонали АС  и В Р —  3 ВМ.

Применяя теорему „сумма квадратов диа
гоналей параллелограма равна сѵмме квадратов 
его сторон“, получим

9 M C 2 +  A B '2 =  2 A C 2 +  2 B Q  
9 A M 2 +  JSC2 =  2 Л S 2 +  2 A C 2 
9  В М 2 +  A C *  =  2 A B -  +  2 BC<

Сложив эти равенства, получим в результате
3 (A M 2 +  В М 2 +  M C '2) =  A B 2 +  В С 2 +  А С 2, 

что и требовалось доказать.
Тецерь дадим новые, следующие задания 

„Научных досугов“.
t. П лощ адь т р еу го л ь н и к а

Доказать, что площадГ всякого треуголь«чад 
равна

V  г ■r1~i'r r3,
где г есть радиус круга вписанного, а /•, г3 и гя — 
радиусы невписанных кругов этого треуголь
ника.
2 . Т р еугол ьн и к ам  а  комм ум

Доказать, что между всеми треугольниками 
одного и того же периметра и одного и того 
же основания A B  равнобедренный треугольник 
АСВ обладает максимумом площади.



3, Т ео р ем а  С тю арта
Если A B  и С  суть три последовательные 

точки прямой, а М  какая-нибудь точка вне этой 
прямой, то существует соотношение:

Черт. 3.

М А 1 Х В С +  М С * У .А В  —  М В * Х А С  =
=  ВСХ А В Х А С

4 .  Как у га д а т ь  пень рож дения?
Чтобы узнать число и месяц дня рождения 

кого-нибудь, вы предлагаете ему сделать сле
дующий расчет: число дня его рождения умно
жить на 5, к произведению прибавить 7, сумму 
умножить на 3 и к произведению прибавить

номер месяца. Узнав этот результат, вы отни
маете от него 21 и разность делите на 15, 
частное от этого деления дает число дня ро
ждения, а остаток — номер месяца.

Спрашивается, почему при помощи такого 
расчета можно всегда безошибочно определить 
день рождения? Придумайте сами, как можно 
еще иначе при помощи подобного расчета 
угадать день рождения.

5 . С войство чисел
Почему разность между каким-нибудь числом 

и тем числом, которое получится, если написать 
все цифры первого в обратном порядке, делится 
на 9 без остатка?

Н а п р и м е р :  571, второе число будет 175; 
разность их 571 — 175 =  396 делится на 9. 
396 : 9 =  44.

Всегда ли это свойство соблюдается?

6 . В ы с о т а  н е ф т я н о й  вы ш ки
Нефтяную вышку мы видим под углом 

в 30°, если отойдем от основания ее на 30 Тие- 
тров. Какова высота нефтяной вышки?



Тов. С трельникову. Ваш 
ответ следует считать правиль
ным.

Тов. П оловинкину. Статья 
о лечении лизатами бѵдет по
мещена в одном из последующих 
номеров нашего журнала.

Тов. Костину. Ваши выводы 
интереса не представляют. Они 
являются следствием извест
ного свойства всех алгебраиче
ских равенств (см., например, 
К и с е л е в ,  „Алгебра“, ч. I, 
гла' а о равенствах', заключаю
щегося в том, что обе части 
любого равенства можно умно
жить или разделить на одина
ковое выражение (число) — ра
венство от этого не нарушится.

Рассмотрим теперь любое из 
полученных вами выражений

18̂  +  243 =  302,
ИЯІІ

(3 .6)2 +  (4-6)= - (5 -6 )2 ,
или

32.62 +  42.62 =  53.62;
(33+ 4=) -63 — 52.62

Деля обе части полученного 
равенства на 62, получим исход
ное у вас выражение 

32 +  42 =  53
То же можно проделать и для 

второй системы и свести все 
полученные выражения к

8а +  152 — 172.
Вы своими преобразованиями 

получаете ряд тождественных 
выражений, являющихся след
ствием о д н о г о ,  что для науки 
интереса не представляет.

Неправильно ваше утвержде
ние, что „из ряда целых чисел 
только данные целые числа 3,

4, 5, и 8, 15, 17 имеют эти 
свойства“, т. е. что сумма квад
ратов двух меньших чисел равна 
квадрату большего числа (это 
положение носит название тео
ремы Пифагора). Эти? чи
сел существует бесчисленное 
множество, например, 5, 12, 13; 
7, 24, 25; 28, 45, 53 и т. д. 
и т. д. В противовес вашим 
тройкам чисел (3, 4, 5; 6, 8, 
10; 9, 12, 15) эти не предста- 
вл: ют следствия одна другой, 
т. е. их нельзя получиіь из ка
кой-либо одном тройки посред
ством их умножения или деле
ния на од'-о и то же число, 
а они совершенно независимы 
друг от друга.

Подробнее об этих тройках чи
сел, так называемых „пифагоро 
вых числах“, см. И г н а т ь е в ,  „В 
царстве смекалки или арифме
тика для всех“, ч. II стр. 21—24, 
задачи 9 и 10.

Тов. К оссаковском у 1. Ваше 
предположение, что в природе 
не существует элементов в чи
стом виде—неверно, если только 
прироху не ограничивать одной 
Землей, а включить сюда весь 
космос. Но и на Земле встре
чаются элементы в чистом виде, 
наприм р, благородные металлы 
(самородное золото-. На раска
ленных звездах, например, на 
Солнце, встречаются почти все 
известные ням элементы в чи
стом виде. Так, в атмосфере 
Солнца кислород и водород не 
моле'-сулярны, как на Земле, 
а атомарны. Это обусловли
вается высокой температурой 
на поверхности звезд.

То обстоятельство, что на 
Земле большинство химических 
элементов встречается в нечи

стом виде, объясняется усло
виями температуры и давления 
ня Земле.

2 На ваш вопрос, изменяются 
ли свойства воздуха при отня
тии от него благородных газов, 
отвечаем, что они не меняются, 
так как даже самый распро
страненный благородный газ — 
гелий— содержится в воздухе 
в ничтожных количествах, по
рядка десятых долей процента.

3. Разное отношение к элек
тричеству протонов, электронов 
и нейтронов, несмотря на их 
материальную тождественность, 
объясняется различием их струк
туры. Протон есть ядро атома во
дорода; заряжен положительно. 
Электрон — частица, в 1840 раз 
более легкая, чем протон, заря
жена отрицательно. Нейтрон — 
частица с массой, сравнимой- 
с массой протона, но не несу
щая никакого заряда.

Как показали опыты по ис
кусственной радиоактивности, 
проведенные итальянским фи
зиком Ферлиг, нейтрон предста
вляет собой необьі' айно креп
кое соединение протона и элек
трона — одно компактное целое. 
Это соединение н е аналогично 
соединен, ю протона и электрона 
в атоме водорода, так как в по
следнем случае сравнительно 
небольшим условием можно на
рушить связь между ними.

4. Если бы разные частицы 
материи входили в состав ато
мов в одинаковых количествах, 
то мы имели бы, собственно 
говоря, не разные, а один и тот 
же элемент.

Опираясь на это предположе
ние, невозможно будет объяс
нить многообразия элементов 
в природе.
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