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Н А У К А  И К О М С О М О Л
К  X  В сесо ю зн о м у съ езд у  л е н и н с к о го  к о м со м о л а

» О в л а д е т ь  н а у к о й ,  в ы к о 
в а т ь  н о в ы е  к а д р ы  б о л ь ш е -  
в и к о в - с п е ц и а л и с т о в  п о  в с е м  
о т р а с л я м  з н а н и й ,  у ч и т ь с я ,  
у ч и т ь с я ,  у ч и т ь с я  у п о р н е й 
ш и м  о б р а з о м  —  т а к о в а  т е п е р ь  за 
дача.

П о х о д  р е в о л ю ц и о н н о й  м о 
л о д е ж и  в н а у к у  — в о т  что нам 
н у ж н о  теп ер ь ,  т о в а р и щ и “. 1

Э ти  с л о в а  сказан ы  в о ж д е м  нашей 
п а р т и и — т. С т а л и н ы м  на VIII с ъ е зд е  
лен и н ско го  ком сом ола. С тех  пор 
п р о ш л о  семь лет . Л о зу н г  вож дя о 
п о х о д е  револю ц и он н ой  м олодеж и 
в н а у к у  вы звал  эн ту зи а зм  в ш ирочай
ш их с л о ях  рабоч ей  и ко л х о зн о й  моло
деж и. К ом сом ол, воспи танн ы й партией 
Л е н и н а  —  С т а л и н а ,  вы ковал  д е 
сятки  ты сяч  спец и али стов  гіо всем 
о т р а сл я м  знания.

К ак  о в л ад ев ает  р е в о л ю ц и о н н ая  м о
л о д е ж ь  наукой? К ак  вы ковы ваю тся  
к а д р ы  б о л ь ш е в и к о в  - специалистов?  
О т в е т  на эти  во п р о сы  д ае т  мощ ное 
р а зв и т и е  с тах ан о в ск о го  движ ения , 
а к т и в н о е  у ч асти е  м о л о д е ж и  в социа
л и сти ч еск о м  с т р о и тел ьств е .  Сотни ты 
сяч к о м с о м о л ь ц е в  у ч ас т в у ю т  в стр о и 
т е л ь с т в е  новых го р о д о в ,  гигантских 
и н ду стр и ал ьн ы х  с о о р у ж е н и й ,  осваи 
ваю т н овы е  п р о и зв о д с т в а ,  п оказы 
ваю т р е к о р д ы  п р о и зв о д и те л ь н о с т и  
н а  з а в о д а х  и ф а б р и к а х ,  на полях 
с о ц и ал и сти ч е с к о й  роди н ы , в К расной 
армии и ф лоте .

Н ел ь зя  го в о р и ть  о науке, и комсо-

’ Ле нин ,  Ст а лин .  Избранные произве
дения в сдном томе. Партиздат ЦК ВКП(б). 
>936 г.. сгр. 698.

м оле  без учета  р оли  и разви ти я  науки 
в С о в етск о м  Сою зе. Э ти  вопросы  не
р а з р ы в н о  связаны  д р у г  с д ругом .

Н и г д е  и н и к о гд а  в м и р е  н ау к а  не 
п р и зв а н а  была и г р а т ь  т а к о й  крупной 
р ево л ю ц и о н н о -тво р ч еск о й  роли , как 
в С о в етск о м  С ою зе.

Н и к о г д а  и нигде наука  не р аб о тал а  
на создан ие  новых ц ен ностей  в инте
р есах  всего  общ ества , и л и ш ь  только  
в С С С Р  она с м о г іа  в с т а т ь  на  эт о т  
п у т ь  —  единственны й п уть , обесп ечи 
ваю щ ий ей б езгр ан и ч н о е  разви ти е .

П аф о с  с т р о и т ел ь с т в а  социализма 
д а е т  вел и ч ай ш у ю  з а р я д к у  науке; 
в С тр ан е  социализм а  он а  см ело  о т 
к р ы в а е т  завесы  б у д у щ его .  Д е с я т к и  
и сотни  ты сяч  и зо б р етен и й  р ядовы х  
рабочих , у т в е р ж д е н и е  новы х  соц и а
л и сти ч еск и х  норм п р о и зв о д с т в а  и п р о 
и зв о д и тел ьн о сти  т р у д а  —  в о т  р е а л ь 
ны й базис для  см елы х обобщ ений 
науки . О пи раясь  на р асту щ у ю  социали
сти ческу ю  к у л ь т у р у  т р у д а ,  со ветская  
н а у к а  м о ж ет  см ело  д в и га ть с я  вперед.

Н и к о г д а  в истории  ни одн а  партия, 
ни о д н а  в л а с т ь ’ не зани м алась  так 
н еп осред ствен н о  п р о б л ем ам и  науки, 
к а к  п ар ти я  Л е н и н а  —  С т а л и н а ,  к а к  
н аш а  п р о л е т а р ск а я  власть . В С С С Р  
нет  т а к и х  научны х проблем в ш и р о 
ком см ы сле  слова, к о то р ы м и  бы по
в седн ев н о  не занимались п а р т и я  и со
в е т с к а я  власть.

Н а у к а  в нашем п р о л е т а р с к о м  госу
д а р с т в е  м ож ет см ело р е ш а т ь  к р у п 
н е й ш и е  задачи, не о п а с а я с ь ,  как  это 
и м еет  место в к ап и тал и сти ч еск о м  
о б щ естве ,  того , ч то  это  з а д е н е т  чьи- 
л и б о  частные и н тер есы .  Н а у к а  м о ж ет
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дерзать! К огда на совещ ан и и  пере
д о в и к о в  у р о ж а й н о с ти  по зерну д о к 
то р  Цицин, г о в о р я  о многолетн ей  
пш енице, п р о д ем о н стр и р о вал  колоски 
ее ,  т. С т а л и н  сказал : „ Ч у д е с н а я  
п ш е н и ц а ! . . Н а д о  р а з м н о ж а т ь . . .  
Э к с п е р и м е н т и р у й т е  с м е л е е !  
Не  б о й т е с ь  о ш и б о к , — п о д д е  р- 
ж  и м \  („И зв. Ц И К “ 30 /Х ІІ1935 г.) Так 
г о в о р и л  в о ж д ь  народа. Так воспиты
в аю тся  ученые в Советском  Союзе.

В какой  стране п ер ед  сел ьск о х о 
зяйственной наукой о ткр ы ты  такие 
возможности, как в С С С Р , где  о ко н 
чательно победил колхозн ы й строй?

Последние совещ ан ия  п еред овы х  
колхозников с р у к о в о д и т е л я м и  п ар 
тии  и п рави тельства  показали , как 
гигантски вы росло  зн ач ен и е  с е л ь с к о 
хозяйственной н ауки  в СС С Р. Н о наука 
в целом все ж е  не сп р авл яется  еш е 
с теми задачами, к о т о р ы е  ставит  перед 
ней наше п рои зводство .

И стори я  не з н а е т  т а к и х  примеров, 
когда  бы тв о р ч е с к и м  опытом масс 
бы ла д о к а за н а  н есо сто ятел ь н о сть  
многочисленны х научны х  вы водов  
и построений. С тах ан о вск о е  д в и ж е 
ние п оказало , что  н ау к а  в С тране 
пролетарской д и к т а т у р ы  в пери од  
построения со ц и ал и сти ч еск о го  о б щ е
ства  не у сп ев ает  о бобщ ать  опыт 
сам ого  передового в и стори и  класса, 
ч т о  наука не идет ещ е  в ногу с с о ц и а 
листическим строительством . Р азв е  
не  п од  влиянием п ер в ы х  п об ед  с т а 
хан о вск о го  дви ж ен и я  наука д о лж н а  
т е п е р ь  по-новому рассм о тр еть  р я д  
тех н о л о ги ч еск и х  процессов, по-но
в о м у  пр о вер и ть  р я д  технических 
н о р м , увековеченны х в старых у ч еб 
н и ках?  Р азве  не ясно теперь, что 
н а у к а  о ка за л а с ь  недостаточн о  с в я 
зан н о й  с п р о и зв о д ств о м  и что, то ль к о  
у к р е п л я я  э т у  связь , она м ож ет у в е 
личить  с в о е  зн ач ен и е  д ля  социали
стического с т р о и т ел ь с т в а ?

Д ля  нас во п р о с  о н ау к е  — это п р о 
блема освоения ее  сотням и тысяч 
рабочих и к о л х о зн и к о в .

На III В сероссийском  с ъ е зд е  РКСМ  
Л е н и н  говорил:

„Перед вами сто и т  задача  х о зя й 
ственного  во зр о ж д ен и я  всей страны, 
реорганизация, в о сстан о влен и е  и зе 
мледелия, и п ром ы ш лен н ости  на с о 
врем енной техн и ческой  основе, к о т о 

рая п окои тся  на современной науке- 
технике, на э л ектр и ч еств е .  Вы п р е 
красн о  понимаете , что  к э л ектр и ф и 
кац ии  н еграм отн ы е  люди не п о д о й 
д у т ,  и м ал о  т у т  одной простой 
грамотности . З д е с ь  недостаточно п о 
нимать, что такое  электричество ;  надо 
знать, как  технически  п р и ло ж и ть  его 
и к пром ы ш ленности , и к земледелию , 
и к отдельны м отр асл ям  пром ы ш лен
ности и зем леделия . Н адо  научиться  
э т о м у  самим, надо научить этом у  все 
п о д р астаю щ ее  тр у д я щ е ес я  п ок оле
н и е “.

Т акую  зад ач у  Л  е н  и н ставил п ер ед  
м о л о деж ью . Он показал, в чем ко н 
кр етн о  д олж н а  в ы р аж аться  учеба: 
знать  технически , как п р и ло ж и ть  
эл ектр и ч ество  к  промы ш ленности 
и зем леделию .

Л е н и н  и С т а л и н  всегда учили 
м олодеж ь, ч то  д л я  того, чтобы по  ̂
строить  коммунизм , необходи м о о в л а 
д еть  всеми, соврем енны м и д о с т и ж е 
ниями науки, кр и ти ческ и  освоить их; 
они говорили , что всю рабочую и к р е 
стьян скую  м о л о д еж ь  нуж но привлечь  
к  стр о и тел ьств у  ком м унистического  
общ ества .

Вся история  ком сом ола  есть исто
ри я  борьбы  за  вы полнение ленинских 
зав ето в .  Р а зв и т и е  ударничества  и со ц 
соревн ован и я  в стране, подъем отлич- 
ни чества  и, наконец, гром адн ое  р аз 
витие  стах ан о вск о го  движ ения —  на 
этих  м ассовы х д в и ж ен и ях  миллионов 
т р у д я щ и х с я  р о с  и воспи ты вался , под 
р у к о в о д ств о м  партии, ленинский ком 
сом ол . В п ер ед о вы х  рядах  у д ар н и 
ков , отли чн иков , а т е п е р ь  — стахан ов
цев, в рядах  тех, к то  устан авли вает  
м и ровы е  р е к о р д ы  п р о и зво ди тел ь 
ности труда ,  р е к о р д ы  освоения т е х 
ники, — н ах о д ятся  лучш ие ком со
м ольцы .

Н е случайно м о л о д е ж ь  всех нацио
н альн остей  в е л и к о г о  С оветск ого  
С ою за  идет в п е р е д о в о й  линии ст р о и 
т е л е й  социализм а. На каждом новом  
э т а п е  револю ц ии  ленинский ко м со 
мол, береж но воспиты ваемы й партией 
Л е н и н а  — С т а  т и н а ,  п р о явл яет  
свой  почин. В 1930 г. комсомол берет  
ш еф ство  над эл ектри ф и к ац и ей  с т р а 
ны —  тысячи ко м со м о л ьц ев  вклю

1 Л е н и  н, Сочинения, том XXX, стр. 403— 
417, изд. 3.
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чаю тся в борьбу  за  электри ф и к ац и ю  
С о в е т ск о го  Сою за. На IX съезде  ком 
сом ол  принимает  ш еф ство  над К рас
ным воздуш ны м ф лотом . В 1931 г. 
Ц К  В Л К С М  посы лает  лучш их ком со
м о л ьц ев  в авиацию. В В оенно-воз
душ н ую  академию им. Ж у к о в с к о г о  
б ы ло  послано 50 комсомольцев.

2 ф евраля  1936 г. „К ом сом ольская  
П р а в д а “ с гордостью  писала:

„Ленинский ком сом ол м о ж е т  поздра
в ить  себя: из п яти д есяти  ко м со м о л ь
цев, посланных в А кадем ию , закон
чили ее 47 человек . Они сейчас  сдаю т 
диплом ны е работы . О т м ет к и  за пять 
л е т  у  всех сл у ш ателей -ком сом ольцев  
были не н и ж е  « х о р о ш о » “.

VII В сесою зная ко н ф ерен ц и я  ВЛКСМ 
в 1935 г. д а е т  известны й лозунг о том, 
что  ком сом ол д о л ж е н  с т а т ь  ш к о 
л о й  п р о л е т а р с к о й  и н т е л л и 
г е н ц и и .  К онф еренци я  принимает р е 
ш ение:

„С оздание  к а д р о в  пролетарской  
п рои зводственно  - технической  и со
ц и а л ь н о -к у л ь т у р н о й  интеллигенции 
(врачи , учителя, счетны е  работники, 
бухгалтеры  и т. д.) явл яется  одной из  
р еш аю щ и х  задач  социалистического  
с т р о и т ел ь с т в а .  В усл о ви ях  диктатуры  
п р о л е т а р и а та  и р азв ер н у то го  социа
л и сти ч еск о го  с т р о и т ел ь с т в а  интелли
ген ц и я  долж на в м е с т е  с п ролетариа
том стр о и ть  соци али стическое  о б щ е
ство, и гр ая  при этом  важ н ей ш ую  роль.

П ер ед  нами стоит задача , выдвинутая 
тов. С т а л и н ы м ,  дальн ей ш его ,  еще 
б о л ь ш е го  р азв ер ты в ан и я  подготовки 
к а д р о в  п ролетарской  интеллигенции. 
К о м с о м о л  д о л ж е н  с т а т ь  ш к о- 
л  о й п р о л е т а р с к о й  и н т е л л и 
г е н ц и и .  Б о р ьб а  за овладение всеми 
б о гатствам и  ч ел о веч ески х  знаний, 
за  овл аден и е  техн и к ой , в сочетании 
с активн ы м  участием  в со ц и ал и сти 
ч еском  стр о и тел ьстве ,  есть  п ервей 
ш ая и основная зад ач а  к аж д о го  к о м 
сом ольца , указанная  нам Л е н и н ы м  
и С т а л и н ы м .  К аж д ы й  ком сом олец  
д о л ж е н  достичь  во в т о р о й  пятилетке 
средн его  о б р а з о в а н и я “.

М иллионы советской  м олодеж и б о 
рю тся  за овл аден и е  всем богатством 
человеческих знаний. В огне этой  
борьбы  выросли в стр ан е  сотни тысяч 
стахановцев.

Р а зв е  не ясно, что с т а х а н о в ц ы -

э т о  к ад р ы  новой  п р о л е т а р ск о й  интел
лигенции? Они— п е р е д о в и к и  на п р о 
изводстве  и в Красной арм ии, д е й 
стви тельн о  усваиваю т все  богатства  
человечески х  знаний, все дости ж ен и я  
соврем енной науки.

К ом сом ол  г о то в и т  к ад р ы  п р о л е 
т а р ск о й  интеллигенции. В до кл аде  
на пленуме ЦК В Л К С М  д евято го  с о 
зы ва  тов . К о с а р е в  у казал ,  что в 
1935 г. в ш колах  средн его  образован и я  
уч и л о сь  230 тыс. ч еловек  ком сом оль
цев, а в 1936 г. б удут  у ч и ть ся  350 тыс. 
ч ел о в е к .  1 М ир не зн ает  таких  мас
ш та б о в  п о д го то в к и  м олодеж и.

Н а проходи вш ей  н ед ав н о  второй  
сессии  Ц И К  С С С Р  бы ли опубликован ы  
дан н ы е  о подготовке  к а д р о в  в стране. 
В С С С Р  учится свы ш е всего насе
л ен и я  страны; в С С С Р  свы ш е 600 
н аучно-исследовательских  институтов, 
и в них работает  свы ш е 8 тыс. моло
д ы х  аспирантов. В 1935 г. высшие 
ш ко л ы  и техникум ы  С С С Р  выпустили 
200 тыс. м олоды х специалистов.

В до к л аде  на VI К он грессе  К ом м у
нистического и н тер н ац и о н ал а  моло
д еж и  т. Ч е м о д а н о в  п ри вел  пора
зи тельн ы е  ф акты  о р о сте  молодого 
п о к о л ен и я  соци али зм а  в С С С Р . Он 
рассказы вал  о м о л о деж и , к о т о р а я  т я 
нется  к н асл едству  К оперн ика  и 
Н ью то н а ,  Л е о н а р д о  д а  Винчи и Эдис- 
сона, Д ар ви н а  и П астера , М ечникова 
и М енделеева . Он говорил  о моло
д е ж и ,  которая  изучает  произведения 
С ерван теса  и Ш ек сп и р а ,  Гете и Гейне, 
Ш и л л ер а  и Б альзак а ,  С тен д аля  и Б е 
ранж е, П уш кин а  и Т о л с то го .  Он со
о б щ и л  о ком сом ольце  Т уры ш еве ,  ко
т о р ы й  увлекался  р або там и  Ньютона 
и А рхим еда , сумел п ереч есть  в Кун- 
гурской  районной б и бли отек е  все 
книги  по м атем атике  и в 17 лет сам 
ч итал  лекци и  по вы сш ей  математике. 
О н приводил  галерею  к о м со м о л ь
цев  — работни ков  науки.

й...Вот, например, то в а р и щ  А й р а -  
п е т ь я н ц .  Он заместитель д и р е к т о р а  
Ф изиологического  и н с ти ту т а  Ленин
гр ад ск о го  университета, р а б о т а е т  под 
руководством  к руп н ей ш его  академика 
У х т о м с к о г о .  На п о сл ед н ем  М е
ж дународном  ф и зи о л о ги ч е с к о м  кон
грессе  в Л ени нграде  д ел ал  ответ-

1 А. Ко с арев .  „О перестройке работы
комсомола“, стр. 23.
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с т в ен н ы й д о к л а д  Э з р а с  А с р а т ь я н ,  
комсомолец, л у ч ш и й  учен ик  а кад е 
мика П а в л о в а .  Л а т ы ш е в  и 
В а л ь т е р  —  о б а  м о л о д ы е  научные 
работники, р а б о т а ю щ и е  в Х арьков
ском  ф и зи к о -тех н и ч еск о м  институте 
и д о би вш и еся  б о л ь ш и х  успехов в о б 
л асти  р а зл о ж е н и я  я д р а  атома. К ом со
м о л е ц  В у л ь ф ,  защ итивш ий недавно 
д и ссер тац и ю  на д о к то р а  физических 
н аук . М о л о д о й  проф ессор  О р л и н .  
О н  зав ед у ет  каф едрой сопротивлени я  
материалов в крупнейш ем институте 
с т р а н ы —М ехацико-м аш иностроитель- 
ном институте. М о лодой  профессор 
Т у м а р к и н  заведу ет  каф едрой  ма
тематики в М осковском  государствен
ном университете. Талантли вейш ий 
математик К а н т о р о в и ч ,  получив
ший в 1934 г. зван и е  д о к т о р а  м а т е 
матических наук, р а б о т а е т  сейчас в Л е 
нинградском у н и вер си тете .

Д есятки  и сотни подобны х м оло
дых научных р або тн и ко в  двигаю т 
в п е р е д  р азвитие  научной мысли в р а з 
личных областях  з н а н и й “. 1

Н аучная м ы сль  в С о ветск о м  Сою зе 
д виж ется  эн ерги ей , волей  и знаниями 
сотен ты сяч  с т р о и т е л е й  соц и али сти 
ческого общ ества , и в их первых р я 
д а х — наш славный ленинский ко м со 
мол.

В СССР невиданный расцвет  со ц и а 
листической культуры . Комсомол в ы 
д е л я л — и чем дальш е, тем  б ольш е  
б у д е т  вы делять — ты сячи  и д есятки  
ты сяч  своих представи телей  в различ
н ы е области науки. Герои  стратосф еры  
и лю ди, перекрываю щ ие мировы е 
р е к о р д ы  производительности  труда, 
ты сяч и  изобретателей  и сотни тысяч 
о в л ад ев ш и х  средним образованием , 
м атем ати ки  и биологи, химики и ф и 
зики , ав и ато р ы  и лучш ие водители 
машин — р а з в е  не это  является  у к р а 
шением и зн ам ен ем  для  мощного р аз 
вития науки? У  нас б удет  вы растать 
поколение ги ган то в  науки и мысли, 
ибо миллионы, о в л а д е в ш и е  научными 
знаниями, м огут  и б у д у т  творить  чу
деса. Миллионы, со еди н яю щ и е  в себе 
научные знания с о п ы то м  п олитиче
ской борьбы, с оп ы то м  повседневной 
практической р аб о ты ,  миллионы т е о 

1 В. Ч е м о д а н о в , ' .  Молодое поколение 
социализма“, 1935, стр. 31.

р ети ческ и  вооруж ен н ы х  стр о и тел ей  
со ци али зм а  д а д у т  такой  размах н ауч 
ной работе  и т а к у ю  перспективу  для  
разви ти я  науки, к а к о й  никогда не 
знала история.

И зу м и тел ьн ы й  творчески й  опыт 
стахан овцев  у ж е  о т к р ы л  невиданные 
перспекти вы  д л я  разви ти я  научных 
о ткр ы ти й . Э то т  о п ы т  лом ает  старые 
тр адиц ии , в н ед р я ет  ленинско-сталин- 
ский  стиль работы , о п р о к и д ы вает  
сотни  стары х научны х формул. С та 
хановка  С м и р н о в а ,  из Горьковского  
края , говорит: „Н аверное  у  к а ж д о го  
чел о в ек ^  б ы вает  в молодости  такая  
пора, к о гд а  ему в голову при ходят  
н еобы кн овен ны е  ж елания. Ч и таеш ь, 
наприм ер, о геройстве , о полетах , 
о п у теш естви и , и каж ется: сколько  
бы  отдала ,  чтобы  что-нибудь такое  
ж е  н еобы кн овен н ое  сделать!“

С к о льк о  ком сом ольц ев ,  сколько  м о
л о д е ж и  у  нас г о р и т  желанием  сделать  
что-ни будь  необыкновенное! И  эту  
в о зм о ж н о с ть  они получили в нашей 
стране. С к о л ь к о  о тваж н ы х  ком сом оль
цев  стали  п о длинн ы м и научными ра
б о тн икам и  на д ал ек о м  Севере и к р ай 
нем В остоке ,  в д ал е к и х  националь
ных р есп у б л и к ах  и в Красной армии! 
С к о л ь к о  в о згл а в л я е т  прои зводство  на 
п ред п р и яти ях ,  в цехах! Д ля  подлин
н ого  гер о й ства  нуж ны  знания, нуж на 
наука, и м о л о деж ь  страстно о в л ад е 
вает  ею.

П ер сп ек ти вы  развития  науки с п ре
д ел ь н о й  ясностью  излож ены  в гени
альной  речи н аш его  великого  вож дя  •— 
тов. С т а л и н а  на первом всесою з
ном совещ ан ии  стахановцев:

„...Говорят, что  дан ны е науки, д ан 
н ы е тех н и ч еск и х  справочников и ин
струкц и й  п р о т и в о р е ч а т  требованиям  
Стахановцев о  новых, более высоких 
технических  норм ах . Но о какой науке 
и д ет  здесь  речь? Д ан н ы е  науки всегда  
п р оверяли сь  практикой , опытом. Н а 
ука , п о р вавш ая  связи  с п ракти кой , 
с опы том ,— как ая  ж е  это  наука? Е сли  
бы наука была такой, какой ее и зо б р а 
ж аю т  некоторы е наши кон сервативн ы е 
товарищ и , то  она давно погибла бы 
д л я  человечества . Н аука  потом у и н а 
зы вается  наукой, что она не признает  
ф етиш ей, не боится  поднять  ру ку  на 
отж иваю щ ее, с т а р о е  и чутко  при
слуш ивается  к голосу  опыта, п рактики .



166 НАУКА И КОМСОМОЛ

Если бы д е л о  о б ст о я л о  иначе, у нас 
не бы ло  бы в о о б щ е  н ауки , не было 
бы, ск аж ем , астрономии, и мы все 
ещ е п р о б ав л ял и сь  бы обветш алой  
систем ой  П толом ея , у нас не было 
бы биологии , и мы все ещ е утеш ались  
бы леген дой  о сотворен ии  ч еловека, 
у  нас не бы ло бы химии, и мы ысееще 
п робавляли сь  бы прорицаниям и алхи
м и ков" . 1 Тов. С т а л и н  у к азал  путь 
для  д альн ейш его  р азв и ти я  науки. Он 
при зы вает  науку  смело п од н ять  руку 
на отж и ваю щ ее ,  не преклон яться  пе
р е д  фетиш ами, и тти  вперед . Тов. 
С т а л и н  д ает  глу бо ч ай ш и й  т е о 
ретический  анализ стахановскому 
дви ж ен и ю , указы вает ,  как и е  оно 
о тк р ы в а е т  гори зон ты , какой  пере
во р о т  вносит в п рои зводство ,  какие 
п ер сп ек ти в ы  о т к р ы в а е т  п е р е д  наукой. 
Т а к  партия, так  тов. С т а л и н  учит 
м о л о д е ж ь ,  у к азы в ает  ей пути для 
д ал ь н е й ш его  д в и ж ен и я  вперед .

Во всех кап и тали сти чески х  странах 
зак р ы ваю тся  согни научно-исследова
тельск и х  и н с и т у т о в ,  ты сячи научных 
р або тн и ко в  вы брасы ваю тся  на улицу. 
Т о л ь к о  в С оветском  С ою зе обеспечен 
подлинны й расцвет  научной работы 
и научного  творчества .

К огда  перечн ты в  іешь данны е о по
л о ж е н и и  м о л о деж и  за границей и 
сравн и ваеш ь их с п олож ен ием  моло
д е ж и  в С С С Р, со всей отчетливостью  
вы р астаю т  два  мира: о д и н — загниваю
щий — кап италистический, другой — 
во 'ход ящ и й  — соци али стически й .

В Англии — б о лее  500 тыс. детей 
от  14 д о  16 лет  не имею т возмож ности 
ни учиться , ни найти рабо гу. В і Іольше 
б о л е е  полум иллиона детей ш кольного 
в о зр а с т а  — вне ш колы. В Америке — 
2 800 000 дегей  вне ш колы . В Герма
нии б ез р аб о тн ы х  и н ж ен ер о в  и техни
к о в  от 80 000 до 100000 чел.

Эти  д ан ны е, взятые и і  официальны х 
источн иков , зн ачительно  преумень
шены. М о ж н о  привести б о л е е  потря
саю щ ие ф акты . М о л о д е ж ь  в кап итали
стических стран ах  о б р ек ается  на вы
рож дение, на бесп ерсп екти вн ость .  Вот 
одно из х ар актер н ы х  выступлений

1 Первое всесоюзное совещание рабочих и 
работниц-стахановиев. 1935 г., стр. 372.

р у к о в о д и т е л я  ф аш и стской  студенче
с ко й  корп орации  в Г ерм ан и и  —  Гер- 
г а р д т а  Крюгера: „Ч астны й человек 
д о л ж е н  исчезнуть из у н и вер си тета .  
Ц е н н о сть  студен та  долж на о п р е д е 
л я т ь с я  не по его  и н тел л екту ал ьн о й  
акти вн ости ,  не по его  научным сп о
собн остям , но т о л ь к о  по е го  успехам 
на п оп ри щ е ф изических упраж нений, 
во ен н о го  см отра  и его  п р о и зв о д и 
тельн о сти  в тр у до вы х  л а г е р я х “;

У стами К рю гера  г о в о р и т  с о в р ем ен 
ная бу р ж у ази я ,  ко т о р а я  го то ви т  м оло
д е ж и  одну  участь  — б ы ть  м ясом  для 
бойни; д р у ги х  п ер сп ек ти в  она своему 
м о л о д о м у  поколен ию  д а т ь  не мож ет.

М о л о д е ж ь  С оветского  С ою за  имеет 
в е л и к о е  будущ ее ;он а  р а д о с т н о  и бодро 
с м о тр и т  вперед. Б у д у щ е е  наш ей  м оло
д е ж и ,  б удущ ее  нового  со ц и ал и ст и ч е 
с к о го  общ ества  — это  б у д у щ е е  с о в е т 
ск о й  науки.

В ели чай ш и е  задачи  п ер во й  и второй  
п я т и л е т к и  родили  д в и ж е н и е  уд ар н и 
ко в ,  о тли чн и ков  и вы сш ую  ф орм у 
со ц и ал и сти ч еско го  со р евн о ван и я  — 
стах а н о в с к о е  дви ж ен и е .  З ад ачи ,  по
ставленн ы е первой и второй  п я ти л ет 
кам и , р о д и л и  тысячи м о л о ды х  сп ец и а 
л и с т о в —  ин ж енеров , т е х н и к о в ,  врачей, 
к о н с т р у к т о р о в ,  и ссл ед о в ател ей .  М о
л о д е ж ь  овладевает  наукой  в процессе  
б о р ь б ы  и строи тельства ,  в процессе 
п о с т р о е н и я  нового  соц и ал и сти ч еск о го  
о б щ е с т в а .

К ом сом ол , вся  наш а м о л о д е ж ь  по
к а з а л а  за годы  р е в о л ю ц и и , что  выпе
с то в ан н а я  и бер еж н о  восп и ты ваем ая  
п ар ти ей  Л е н и н а  —  С т а л и н а  она 
не б о и тся  никаких тр у д н о ст е й .  Она 
в б оях  о в л а д е в а е т  наукой  и сумеет 
д о с т и г н у т ь  сияю щ их  в е р ш и н  ее по
т о м у ,ч т о  то л ь к о  С оветски й  Сою з обес
печи вает  подлинны й расц вет  йауки.

С С С Р  вступил в первую  фазу к о м 
мунизма. База дальнейш его  р а с ц в е т а  
н ауки  — строительство  с о ц и ал и ст и ч е 
с к о го  общ ества. Мы п ересекаем  землю 
кан алам и , вскрываем н овы е  недра, 
эл ектри ф и ц и руем  стран у .  М ы  прев
р ащ аем  С С С Р в самую  к у л ь т у р н у ю  
с т р ан у  в мире. Мы с о з д а е м  науку 
социали стического  о б щ е с тв а .



Ч Т О  М Ы  З Н А Е М  О  К О С М И Ч Е С К И Х  Л У Ч А Х
А. ВЕРИГО, проф .

За п о с л е д н и е  го д ы  изучению косми
чески х  л у ч е й  у д е л я е т с я  особое вни
м ание к а к  за  гран и ц ей ,  так и у нас 
в С С С Р .  О со бен н о  возрос интерес 
к эти м  лучам , когда  стало известно, 
ч то  п о гл о щ ен и е  их вызывает р а зр у 
ш ен ие  я д ер  атомов вещ ества , из ко 
т о р ы х  при этом вы летаю т их со став 
ны е элементарны е части.

И зучение строен ия  я д р а  атома 
и дей ствую щ и х в нем сил является, 
к ак  известно, основной п роблем ой  
современной ф изики .

Д ействие  к о см и ч еск и х  лучей  на 
наши п ри боры  во  многом сходно 
с действием гам м а-лучей  и р а д и о а к 
тивных вещ еств . К ак известно, ради о 
активные в е щ е с т в а  очень ш и роко  
распространены  в п ри роде . В н и что ж 
ных коли чествах  они  вх о д ят  в состав 
горны х пород , почв, при родн ы х вод, 
с трои тельн ы х  м атери алов  наших з д а 
ний и даж е  всех организм ов . О б н а 
ружение гамма-лучей  основано на их 
свойстве с о о б щ а т ь  газам, через ко то 
рые они п р о х о д я т ,  способность  (от  
природы им не свойственную ) п р о 
пускать через себя  электрически й  то к  
и тем в больш ей степени, чем зн ачи 
тельн ей  интенсивность д ей ствую щ и х  
на  них гамма-лучей.

П рактически  измерение гамма-лучей 
о с у щ е с т в л я е м  при помощи э л е к т р о 
м е т р а ,1 пом ещ аю щ егося внутри герм е
ти ч еско го  м еталлического  сосуда, на
полн ен н ого  воздухом  или др у іи м  г а 
зом. Ч е р е з  м икроскоп  наблю даю тся 
нити э л е к т р о м е т р а ,  которым п редва
р и т е л ь н о  с о о б щ а е т с я  некоторчій эл е
к тр и ч еск и й  зар я д ,  вызывающий рас
хож дение  э т и х  нитей .

П од д ей с тв и е м  гамма-лучей газ 
в э л ек тр о м етр е  стан о ви тся  проводни
ком электри чества ,  и нити, теряя  через 
него э л е к т р и ч е .к и й  заряд , сбл и ж а
ются, и тем  б ы стр ее ,  чем интенсивней 
гамма-лучи. Таким о б р азо м , определяя  
скорость с б л и ж е н и я  нитей э л е к т р о 
метра, можно тем самы м о п р ед ел и ть  
интенсивность э т и х  лучей.

1 Электрометр— прибор для измерения эле
ктрического напряжения.

Р ассеян ны е в почве, строи тельн ом  
матери але , с тен  н аш и х  зданий, в а т м о 
сферном в о зд у х е ,  р ади о ак ти вн ы е  в е 
щ ества  и злуч аю т  гам м а-лучи  (правда 
весьм а  слабой интенсивности), н е п р е 
ры вно  д ей ств у ю щ и е  на наши э л е к т р о 
м етры . С оверш ен но  такое  ж е  (т о л ь к о  
примерно в 4 раза  более  слабое) д е й 
ствие  на эл е к тр о м е тр  о казы в аю т  и 
ко см и чески е  лучи,., откры ть  к о т о р ы е  
од н ако  бы ло т р у д н о  не потому, что 
дей стви е  их м аскировалось  действием  
гамма-лучей, рассеянны х в о к р у ж а ю 
щ ей нас п р и р о д е  ради оактивны х в е 
ществ.

Естественны м бы ло  бы о ж и дать , что  
при п о д ъ ем е  э л е к т р о м е т р а  на а э р о 
стате  по м е р е  увел и ч ен и я  вы соты  он 
будет  о б н а р у ж и в а т ь  ум еньш ение  ин
тен сивности  гамма-лучей, и д у щ и х  о т  
по в ер х н о сти  зем ной  коры, так  как  
слой во зд у х а ,  н аходящ и й ся  м еж ду  ним 
и Землею  и п огл о щ аю щ и й  эти лучи , 
будет  все в о зр а с т ат ь .  И дейс гвительно, 
при п о д ъ ем ах  на вы со іу  в один-два 
ки л о м ет р а  о б н ар у ж и вал о сь  у м ен ь ш е
ние ско р о сти  сбли ж ени я  нитей. О д н а 
ко, к о гд а  в 1910— 1912 гг. ш в ей ц а р 
ский ф и ш к  Г е  к к е  л ь ..поднялся с 
э л е к т р о м е т р о м  на высоту 4 км, он 
обн рѵж ил, что  на высоте б олее-  
2 км с к о р о сть  сбл и ж ен и я  нитей зна
ч ительн о  увели ч и вается .  Это ж е  
явл ен и е  б ы ло  о б н ар у ж ен о  в 1912 г. 
в Австрии ф изи к ом  Г е с с о м ,  а затем  
(в 1914 I . )  и К о л ь г е р  с т е р о м  
в Германии.

К о л ь гер стер  поднимался на вы 
со ту  9300 м и прои зводи л  точные 
изм ерени я  электром етром ; он о б н а 
руж ил зн а ч и т е л ь н о е  и растущ ее с вы 
со то й  увеличен ие  скорости  с б л и ж е 
ния нитей э л ектр о м етр а ,  что у к а з ы 
вало  на при сутствие  на этой вы соте  
как ого -то  излучения, аналогичного  
гамма-лучам. Эти исследования б > л и  
прерваны  им периалистической  войной 
и смогли бы ть  в >зобновлены. л и ш ь  
после  ее  окончания.

А м ериканский_физик М и л л и к е н  
после ряда  измерений, произведенны х 
им на вы соких  горах  (до 4600 м
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высотой), вы сказал  предположение, 
что излучение, н аблю даем ое  в верх 
них слоях  атмосф еры , п р и х о ди т  к нам 
из м и р о в о го  пространства  и поэтому 
оно интенсивней в верхних слоях атм о
сф еры , где  оно ещ е не ослаблено 
поглощ ен ием  атмосферным воздухом . 
Э то  излучение он назвал „космиче
скими л у ч а м и “ (1923— 1924- г.). Д ля  
исследован и я  прон и каю щ ей  способ
ности косм ических лучей М илликен 
п роизводил м ногочисленны е и зм ере
ния на глубине вы со ко го р н ы х  озер.

С одерж ан и е  р а д и о а к т и в н ы х  ве
щ еств  в п ри родн ы х в о д ах  в сотни 
раз меньш е содерж ан и я  их в горных 
п о р о д ах  и почвах, п оэтом у  действие 
на эл ек тр о м етр  гамма-лучей, излучае
мых р ад и оакти вн ы м и  веществами, 
растворен ны м и в воде, ничтож но и не 
м е ш а е т  измерениям. О п р ед ел яя  поло
ж ен и е  нитей до и после погруж ения 
э л е к т р о м е т р а  в воду, М и лли к ен  о п р е 
д елял  ин тенсивность  космических лу
чей на различны х глуби нах  под во
дой. О к азал о сь ,  что на глубине 70 м 
ещ е  наблю дается  д ей ств и е  космиче
ских лучей , что у к а зы в а е т  на громад
ную  п рон икаю щ ую  способн ость  их.

С к о н стр у и р о в ав  н еб ольш ой , легкий 
э л е к т р о м е т р  с автом атической  реги
стр ац и ей  на ф о т о л е н т е  полож ения 
его нитей, М илли к ен  поды м ал  его на 
ш ар ах -зо н дах  до  вы соты  14 км и 
о п р е д е л ял  таким об разом  интенсив
н о сть  косм ических  лучей в верхних 
слоях тр о п о сф ер ы  и в стратосф ере.

В след  за откры ти ем  космических 
лучей  —  во  многих стран ах  Европы 
и у нас в С С С Р  н ачалась  энергичная 
р а б о т а  по их исследованию , в р е 
з у л ь т а т е  ко то р о й  наш и знания о свой
ствах  их стали расш и ряться . У нас ис
сл едо в ан и я  велись в 1925 г. Л . В. М ы- 
с о в с к и м и T -у в и м о м в Государ- 
ствен ном  ради евом  ин сти туте  в Ленин
граде , а с 1927 г.— авто р о м  это й  статьи 
в Главной ге о ф и зи ч еск о й  обсерва
тории. Д л я  и сследован ия  увеличения 
интен си вности  к о см и ч еск и х  лучей 

с увеличением  вы соты  автором  были 
организованы  три э к с п е д и ц и и  на вы со
чай ш ую  в Е вропе  горную  вер ш и н у — 
Э льбр у с  (на К авказе),  гд е  бы ли вы-, 
полнены  м ногочисленны е измерения. 
В 1929 и 1930 гг. им ж е  бы ли о р га 
низованы  измерения интенсивности

косм и чески х  лучей на разл и ч н ы х  глу 
бинах п од  водой на п о д в о д н о й  лодке. 
Э ти  изм ерения  позволили о п р ед ел и ть  
п о гл о щ ен и е  космических л у ч е й  в о 
дой  на различны х глубинах; при этом 
оказал о сь ,  что оно (поглощ ение) зн а 
ч и тельн о  меньш е первоначально  у с т а 
н овл ен н о го  проф. М илликеном  и д р у 
гими исследователям и , т. е. что п ро
ни каю щ ая  способность  космических 
лучей  зн ачительно  б о льш е , чем пред
п о л агал о сь  до это го  времени.

П о в т о р н ы е  измерения, п р о и зв ед ен 
ны е проф . М илликеном и проф . Ре- 
ген ером  годом  позж е, п одтвердили  
п р а в и л ь н о с ть  измерений и вы водов  
авто р а .

С опоставление  и зм ерени й , прои зве
д ен н ы х  автором  на Э л ьбр у се ,  с изме
р ен и ям и , сделанными п о д  водой  на 
п о д в о д н о й  лодке, го в о р и т  о том , что 
к о см и чески е  лучи н ео д н ород н ы : часть 
их о б л а д а е т  гром адн ой  прон и каю щ ей  
сп о с о б н о с ть ю  и при п р о х о ж ден и и  
ч ер е з  ту  или иную  с р е д у  слабо  п о 
гл ощ ается  е ю ;э т а  часть  космических 
л у ч е й  н азы вается  ж е с т к и м и  к о 
с м и ч е с к и м и  л у ч а м и ;  д р у га я  
часть  о б лад ает  зн ач и тел ьн о  м еньш ей  
прон и каю щ ей  с п о со б н о стью  и значи
тельн о  бо льш е п о гл о щ ается  средой,, 
ч ер ез  ко то р у ю  п р о х о д и т ;  эта  часть 
носит название м я г к и х  к о с м и 
ч е с к и х  л у ч е й .  Ж е с т к и е  косм и че
ски е  лучи теряю т  половин у  своей 
интенсивности , п роход я  ч ер ез  слой 
во д ы  в 30 м толщ ин ою , а мягкие — 
п р о х о д я  ч ерез  слой  воды  в П /2 м 
толщ и н ою .

Д л я  о пределен ия  п о гл о щ ен и я  ко 
см ических лучей м еталлам и , тр ебу ю 
щ его  больш о го  ко л и ч ества  их, автор 
п р о и зво ди л  ряд  изм ерени й , помещая 
э л е к т р о м е т р  вн у тр ь  ство ла  круп нока
либерн ого  о р у д и я  на одном  из наш их 
к р у п н ей ш и х  линейны х кораблей . Т о л 
сты е  стенки  ствола  орудия и т о л с т а я  
броня орудийн ой  башни я в л ял и сь  той 
средой , ко то р ая  поглощ ала к о с м и ч е 
ски е  лучи. П роизведенны е изм ерен и я  
показали , что косм ические л учи  по
гл о щ аю тся  сталью по т о м у  ж е  самому 
закону, по кото р о м у  они  поглощ а
ю тся водой и воздухом . С лои  стали, 
воды  и воздуха  о д и н а к о в о й  массы 
од и н ак о во  п оглощ аю т  их. Так, слой 
воды  в H/г м, слой в о зд у х а  в Н/г км
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и слой стали  в 20 см поглощ аю т 
половину и н тен си в н о сти  мягких ко 
смических лучей . И н тен си вн ость  ж е 
ж естки х  ко см и чески х  лучей ум ень
ш ается  в д в о е  при прохож дени и  ими 
слоя воды  в 30 м или слоя стали 
в 27 г м.

В верхних  с л о ях  атмосф еры  можно 
о ж и д а т ь  п ри сутстви я  особо мягких 
косм ических  лучей , которые, по гл о 
щ аясь  атмосф ерны м  воздухом, не д о 
х о д я т  до Земли.

Д л я  исследования косм ических л у 
чей в стратосф ере  м ож но пользоваться  
ш арами-зондами, при помощ и к о то 
рых можно поднять  на значительную  
вы соту  легкие ав то м ати ч ески е  сам о
пиш ущ ие п р и бо р ы , и стратостатам и, 
позволяю щ ими п о д н и м ать  о д н о в р е 
менно н еск о льк о  п р и б о р о в  довольн о  
значительного  веса, необходи м ы х для 
производства  эксп ери м ен тов .

Н емецкий ф и зи к  Р е г е н е р  в тече 
ние последних л е т  по стр о и л  несколько  
облегченных автом атических  п р и бо 
ров и поднял  их на ш арах-зон дах  на 
высоту 30 км, п олучив  таким о б р а 
зом материал  для  о п р ед ел ен и я  и н тен 
сивности косм и чески х  лучей  на р а з 
личных высотах.

Исследование косм и чески х  лучей  
при помощи с т р ато стато в  имеет то 
преимущ ество, что  п о зво л яет  п о л ь зо 
в а т ь с я  несколькими приборами, б л а 
го д а р я  чему можно ко н тр о л и р о вать  
их работу , а т а к ж е  поднимать таки е  
п ри боры , которы е по  своему весу  не 
м о г у т  быть подняты на ш арах-зондах.

О дной  из основных задач в о б л а 
с ти  исследования космических лучей 
я в л я е т с я  выяснение природы это го  
излучения .

Х а р а к т е р  п о глощ ен и я  космических 
лучей  р азлич ны м и средами (логариф 
м ическая  зав и си м о сть  изменения ин
тенсивности о т  п рой денн ого  через 
среду пути) д а е т  указан и е  на то, что 
лучи эти п р е д с т а в л я ю т  собой лучи
стую энергию, д л и н а  волны  которой 
в 100 000 раз м е н ь ш е ,  чем у рентге
новых лучей, и п р и м е р н о  в 1000 раз 
меньше, чем у  гам м а-л у ч ей  р ад и о ак 
тивных веществ.

В 1929 г. советск и й  ф и зи к  Д . В. С к о- 
б е л ь ц ы н  при п о м о щ и  камеры В и л ь 
сона обнаруж ил  при сутстви е  в н и ж 
них слоях а тм о сф ер ы  бы стр о л етящ и х

(со скоростью , бли зкой  к ск о р о сти  
распространения  с в е та  — 300 000 км 
в секунду) электрон ов ,  о б лад аю 
щ их больш ой  эн ер ги ей  и связан
ных с косм и чески м и  лучами. Р а 
боты заграничных ф изиков  п о д твер 
дили это  о тк р ы ти е ;  п оэтом у  к осм и 
ческие лучи стали  р ассм атриваться  
некоторы м и ф и зи к ам и  как  п оток  
электрон ов ,  н есущ и хся  к нам из м и
р о в о го  пространства .

Е стественны м  бы ло  бы п р е д п о л о 
ж ение, что м агнитное  поле Зем ли, 
д ей с тв у я  на „ л етящ и е  электроны , 
д о л ж н о  о тк л о н я ть  их к магнитны м 
полю сам  Зем ли, вследствие  чего ин
тен си вн ость  космических лучей на 
эк в ато р е  д о л ж н а  б ы ть  меньше, чем 
в при полярны х  ш и ротах .  И д ей с тв и 
тельн о , когда  голландский ф изик 
К л е й  в 1927 и 1932 гг. произвел  ряд  
измерений ин тен си вности  косм иче
ских лучей  в р азли чн ы х  пунктах зем- 
H ô r o  шара, о к а за л о с ь ,  что в п ределах  
ш ирот от  45° до  при полярны х обла
стей и н тен си вн о сть  косм ических л у 
чей остается  п остоянной , по мере же 
п р и бли ж ен и я  к  эк в а то р у  —  у б ы вает  
и у м агнитного  э к в а то р а  сниж ается  
на 14%. Эти  наблю дения  были п од 
тв ер ж ден ы  ам ерикан ским  физиком 
К о м п т о н о м .

А налогичны ми измерениями, про
изведенны м и на сам олетах  на высотах 
4000— 5000 м, о б н ар у ж ен о  у м ен ь ш е
ние интен си вности  космических лучей 
вбли зи  э к в а то р а  на 25%- Эти иссле
д ован и я  показали , что  в состав к о 
см ических  лучей  в х о д ят  очень быстро 
л е т я щ и е  э л е к т р о н ы , обладаю щ ие 
орромной эн ер ги ей .  Э лектрические 
нап ряж ен и я ,  вы зы ваю щ и е  такую  с к о 
р о сть  д ви ж ен и я  эл ектр о н а ,  долж ны  
р авн яться  д е с я т к а м  м иллиардов вольт.

Р асш и рению  наш их знаний о косми
ческих лучах содей ствовало  при м е
н ен ие  для  их исследован ия  д в у х  но • 
вы х приборов: счетчиков Гайгера- ' 
М ю л л е р а  и кам еры  Вильсона.

И звестно, что  р я д  излучений (рент- 
геновски е  лучи, гамма-лучи р а д и о а к 
тивны х веществ, бы стр о л етящ и е  э л е 
к трон ы  и др у ги е  заряж ен н ы е  э л е к т р и 
чеством  частицы), проходя  через 
газы , вы ш ибает  из частиц их (а зн а 
чит — и воздуха) наруж ны е электроны . 
Л иш енн ая  э л е к т р о н а  частица о к а зы 
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вается  зар яж ен н о й  полож и тельн о ,  
а  од н а  из соседн их  частиц , к которой 
п ри со ед и н яется  (вследстви е  э л е к т р о 
с т а т и ч е с к о г о  п ри тяж ен и я)  о св о б о ж 
денный электрон ,—  отрицательно . Эти 
за р я ж е н н ы е  частицы газа  назы ваю тся  
со о тветствен н о  п о л о ж и т е л ь н ы 
м и  и о т р и ц а т е л ь н ы м и  и о 
н а м и .

В озникновением  в г а з е  под  д е й 
ствием вы ш еуказанны х излучений, а 
т а к ж е  и косм ических  л у ч ей  ионов о б ъ 
ясн яется  э л е к т р о п р о в о д н о с т ь  его, 
к о т о р а я  тем  зн ач и тел ьн ее ,  чем больш е 
в о зн и к а е т  ионов, т. е. чем интенсив
нее с о зд аю щ и е  ион изаци ю  лучи.

Б ы с т р о л е тя щ и е  эл е к т р о н ы  на к а ж 
дом  сан ти м етре  св о его  пути  в газе 
(н ах о д ящ ем ся  при нормальном д авл е 
н и и — в 760 мм р т у тн о го  столба) о б 
р а зу ю т  примерно 40 пар ионов.

С ч етчик  Гайгера-М ю ллера  п р ед 
с т а в л я е т  собою м еталлическую  цилин
д р и ч еск у ю  трубку , по оси которой, 
м еж д у  двумя при кры ваю щ им и концы 
тр у б к и  изоляторами, н атян у та  тонкая 
пр о во л о к а .  Т р у б к е  счетчи ка  сооб
щ ается  э л е к т р и ч е с к о е  напряж ение 
в 1000 вольт; д ав л ен и е  газа  или воз
д у х а  в т р у б к е  п о н и ж ается  путем о т 
качки  до 30— 40 мм рту тн о го  столба. 
К о гда  через  такой  счетчик пролетает 
э л е к т р о н  или д р у га я  способная иони
з и р о в а т ь  газ  частица, внутри  трубки 
о б р аз у ет с я  несколько  ионов, которы е 
под д ей стви ем  эл е к т р и ч е с к о г о  поля 
и б л аго д ар я  ни зком у давлению  газа 
п р и о бр етаю т  настолько  значительную  
с к о р о с т ь ,  что сами ионизуют газ 
в тр у б к е ,  в резу л ьтате  чего он ст а 
нови тся  э л е к т р о п р о в о д я щ и м , и ни<ть 
с ч е т ч и к а  зар яж ается .  Если  нить счет
ч и к а  соединена с эл е к тр о м е тр о м ,  то  
в м ом енты  п ролетания  ч ерез  счетчик 
э л е к т р о н о в  э л е к т р о м е т р  будет  отм е
чать м гновенн ы е о тбр о сы  (отклоне
ния нитей). П р и со ед и н я я  счетчик 
Гайгера-М ю ллера  к л ам п овом у  усили
телю , мож но зн ачи тельн о  усилить 
возни каю щ ие  на его нити (в момент 
пролетан и я  эл ек тр о н а )  электрически е  
импульсы и р е г и с т р и р о в а т ь  их на 
двигаю щ ейся  бум аж н ой  ленте .

Если взять  два  сч е тч и к а  Гайгера- 
М ю ллера и у стан о ви ть  соединенный 
с ними ламповый у си л и тел ь  таким 
об р азо м , чтобы он д ей ство вал  только

т о г д а ,  к огд а  оба счетчика  д аю т  одно
врем енны й импульс, т. е. к о гд а  через 
оба  счетчика пролетает  о д и н  и тот 
ж е  эл ектр о н , то  можно р е г и с т р и р о 
вать пролетан и е  одного  эл е к тр о н а  
ч ер е з  оба  счетчика. Т акой  м ето д  при
менения дву х  счетчиков  носит назва 
ние м е т о д а  с о в п а д е н и й ;  он 
и гр а е т  больш ую  р о л ь  в исследовании 
косм и чески х  лучей , т а к  как  позво
л я е т  п одсчи ты вать  к о л и ч е с т в о  э л е 
к тр о н о в ,  пролетаю щ и х  в направлении 
линии, соеди н яю щ ей  оба  счетчика.

Н е с к о л ь к о  месяцев т о м у  назад  проф. 
Р е г е н е р о м  был п о строен  прибор 
с тр ем я  счетчиками, рабо таю щ и м и  
по м етоду  совпадений, и поднят 
в стр ат о с ф е р у  при п о м о щ и  шаров- 
зо н д о в .  Годом раньш е с о т р у д н и к  Г о
сударственного  ради евого  и н сти тута  
С. Н. В е р н о  в построил  прибор 
с д вум я  счетчиками, работаю щ им и 
по м ето д у  совпадений , соединенны й 
с р а д и о п е р е д а тч и к о м  проф ессора  
М олчан ова ,  и п одн ял  его  на ш арах- 
зо н д ах  (в А эр о л о ги ч еско м  ин-те 
в С лу ц к е )  на в ы со ту  14 км. Р а д и о 
п ер ед атч и к  п ередавал  на землю по 
ради о  р а б о т у  счетчиков .

О с о б о е  значение д ля  исследования 
косм и чески х  лучей  п р е д с та в л я е т  ка
м ера  Вильсона — при бор ,  п озволяю 
щ и й  в и д е т ь  и ф о т о г р а ф и р о в а т ь  пути 
д в и ж е н и я  через него электронов  
и д р у ги х  ионизую щ их газ  частичек. 
К ам ера  Вильсона п р ед ставл яет  собою 
цилиндр, верхняя  часть  к о т о р о г о  сде 
л ан а  из стекла, а н и ж н я я —-из металла; 
в ней находится  плотно  при ш лиф о
ванный порш ень; свер х у  стеклянный 
цилиндр герм етически  п р и кры т  пло
ским стеклом . П ри опускании  с помо
щ ью  специ ального  механизм а поршня 
в верхней  стеклянной  части прибора 
пр о и сх о ди т  расш и рение  и вызванное 
этим расш ирением  о х л аж д ен и е  газа. 
Все пространство  стеклян н ой  части 
кам ер ы  насы щ ено парлми какой-либо  
ж и дк ости ,  о б ы чн о — спирта. И звестно, 
что  в пересыщ енном п ар ам и  п р о 
стран стве  вокруг к а ж д о г о  иона обра
зую тся  мелкие к а п е л ь к и  ж идкости . 
Если  во время о п у с к а н и я  порш ня 
ч е р е з  кам еру п р о л е т а е т  электрон , то  
на ионах, в о зн и к аю щ и х  вдоль  его  
пути, образую тся  м ел к и е  капли ж и д 
к ости . При ярком  б о к о в о м  освещ ении
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э т и  к а п е л ь к й , '»rj^CTq р а с п о л о ж е н н ы е  
в д о л ь  п ут и  д в М к е н и я  э л е к т р о н а  (7 0  —  
8 0  к а п е л е к  н а  сантвдц'ётр), о б р а з у ю т  
с в е т я щ и е с я  л и н и и ,  х о р о ш о  в и д и м ы е  
ч е р е з  в е р х н е е  с т е к л о  кам еры . Э ти  
с в е т я щ и е с я  л и н и и ,  о б р а з о в а н н ы е  из  
м е л к и х  к а п е л е к ,  п о л у ч и л и  н а зв а н и е  
т р э к о в .  К о г д а  п о р ш е н ь  п о д ы м а ет с я  
в в е р х ,  д а в л е н и е  г а з а  в к а м е р е  у в е 
л и ч и в а е т с я ,  т е м п е р а т у р а  его  п о в ы 
ш а е т с я ,  и р а н е е  (пр и  о п у с к а н и и  п о р 
ш н я ) о б р а з о в а в ш и е с я  к ап ел ь к и  и сп а 
р я ю т с я .  О п у с к а н и е  и п о д ы м а н и е  
п о р ш н я  б ы ст р о  (с  и н т е р в а л о м  о к о л о  
о д н о й  с е к у н д ы ) с л е д у ю т  д р у г  з а  д р у 
г о м ,  и мы ч е р е з  к а ж д у ю  с е к у н д у  м о ж е м  
н а б л ю д а т ь  в се  н о в ы е  и н о в ы е  т р э к и .  
П о м е щ а я  н ад  к а м е р о й  В и л ь с о н а  ф о т о 
аппарат ,  мы м о ж е м  ф о т о г р а ф и р о в а т ь  
в о зн и к а ю щ и е  в к а м е р е  т р эк и .

В к а м е р е  В и л ь с о н а  мы м о ж е м  н а 
б л ю д а т ь  с л е д ы  д в и ж е н и я  н е  т о л ь к о  
э л е к т р о н о в ,  н о  и в с я к и х  д р у г и х  и о н и 
з у ю щ и х  г а з  ч а с т и ч е к ,  н а п р и м е р ,  
а л ь ф а -ч а с т и ч е к  ( я д р а  а т о м о в  г е л и я ) ,  
в ы л е т а ю щ и х  и з  р а д и о а к т и в н ы х  в е 
щ ест в ,  п р о т о н о в  ( я д р а  а т о м о в  в о д о 
р о д а )  и д р .  Дл5т о п р е д е л е н и я  э л е к т р и 
ч еского  з а р я д а ,  с к о р о с т и  и э н е р г и и  
частиц , п р о л е т а ю щ и х  ч е р е з  к а м е р у  
В и л ь со н а ,  в п о с л е д н е й  с о з д а ю т  м а г 
н и т н о е  п о л е ,  б л а г о д а р я  ч е м у  т р э к и  
и ск р и вл яю тся ;  п о  в е л и ч и н е  э т о г о  
и ск р и в л ен и я ,  зн ая  с и л у  м а г н и т н о г о  
п о л я ,  м ож н о  о п р е д е л и т ь  с к о р о с т ь  
д в и ж е н и я  и э н е р г и ю  ч а ст и ц .  О т р и ц а 
т е л ь н о  за р я ж ен н ы е  ч а ст и ц ы  б у д у т  
о т к л о н я т ь с я  м агнитны м п о л е м  в о д н у  
с т о р о н у ,  а п о л о ж и т е л ь н о  з а р я ж е н 
н ы е —  в д р у г у ю .

Л е т о м  19 ")2 г., п р о и з в о д я  м н о г о к р а т 
н ы е  ф о т о г р а ф и р о в а н и я  п р о ц е с с о в ,  
с о в е р ш а ю щ и х с я  в к а м е р е  В и л ь с о н а  
п ри е е  р а б о т е ,  а м ер и к а н ск и й  ф и зи к  
А н д е р с о н  н а  р я д е  сним к ов  о б н а 
р у ж и л  т р э к и ,  с о з д а н н ы е  э л ек т р о н а м и  
(частички о т р и ц а т е л ь н о г о  э л е к т р и ч е 
ства), о б л а д а ю щ и м и  о ч е н ь  б о л ь ш о й  
с к о р о с т ь ю  д в и ж е н и я  и э н е р г и е й  в д е 
ся тк и  м и л л и о н о в  э л е к т р о н - в о л ь т .  Э т о  
н е  могли бы т ь  э л е к т р о н ы ,  в о з н и к 
ш и е  п о д  в л и я н и е м  р а д и о а к т и в н ы х  
в е щ е с т в ,  р а с с е я н н ы х  в п р и р о д е ;  э т о  
б ы л и  эл ек т р о н ы , с в я з а н н ы е  с р а с п р о 
ст р а н е н и е м  к о с м и ч е с к и х  л учей .

А н д е р с о н у  у д а л о с ь  п о к а з а т ь ,  ч т о  
ч а с т ь  т р э к о в  с о з д а н а  ч аст и ц а м и ,

и м е ю щ и м ^  м а с с у ,  б л и з к у ю  к э л е к т р о 
н у  (в д в е  т ы с я ч и  р а з  м е н ь ш у ю , чем  
м а с с а  л е г ч а й ш е г о  и з  а т ом ов  —  а т о м а  
в о д о р о д а ) ,  и  п о л о ж и т е л ь н ы й  э л е к т р и 
ч еск и й  з а р я д .  И з  к а ж д о й  с о т н и  с д е 
л а н н ы х  А н д е р с о н о м  с н и м к о в  т о л ь к о  
д в а  и м е л и  т р э к и  э л е к т р о н о в  или п о 
л о ж и т е л ь н о  з а р я ж е н н ы х  ч а ст и ц , на 
о с т а л ь н ы х  ж е  с н и м к а х  н и к а к и х  т р э 
ков  н е  бы л о; с л е д о в а т е л ь н о ,  в о  в р е м я  
ф о т о г р а ф и р о в а н и я  и х  ч е р е з  к а м е р у  

. .В и л ь с о н а  части ц ы  н е  п р о л е т а л и .
А н г л и й с к и е  ф и з и к и  Б л э к к е т т  и 

О к к ь я л и н и  п о м е с т и л и  к а м е р у  В и л ь 
с о н а  м е ж д у  д в у м я  сч е т ч и к а м и  Г а й 
г е р а - М ю л л е р а  с таким  р а с ч е т о м ,  
ч т о б ы  к а ж д а я  п р о л е т е в ш а я  ч е р е з  о б а  
с ч е т ч и к а  ч а с т и ц а  н е п р е м е н н о  п е р е 
с е к л а  р а б о ч у ю  ч а с т ь  кам еры . П р и  
п о м о щ и  с п е ц и а л ь н о г о  а в т о м а т и ч е 
с к о г о  у с т р о й с т в а  к а м ер а  В и л ь с о н а  
т о л ь к о  т о г д а  в к л ю ч а л а с ь  в д е й с т в и е  
и п р о и з в о д и л с я  сн и м о к ,  к о г д а  о д н а  
и т а  ж е  ч а с т и ц а  п р о л е т а л а  ч е р е з  о б а  
сч ет ч и к а .  П р и  р а б о т е  э т о г о  п р и б о р а  
п о ч т и  на к а ж д о м  с н и м к е  бы л с ф о т о 
г р а ф и р о в а н  т р э к ,  п р о и з в е д е н н ы й  п р о 
л е т а в ш е й  ч е р е з  о б а  с ч е т ч и к а  ч а 
ст и ц е й ;  на н е к о т о р ы х  ж е  с н и м к а х  
м о ж н о  б ы л о  н а б л ю д а т ь  н е с к о л ь к о  
(в  о т д е л ь н ы х  с л у ч а я х  —  б о л е е  2 0 )  
т р э к о в ,  к о т о р ы е  в ы х о д и л и  и з  о д 
н о г о  у ч а ст к а  п р о с т р а н с т в а ,  о б р а з у я  
п у ч е к  л е т я щ и х  ч а с т и ц ,  н азв ан н ы х  
л и в н е м .  Т о ч н ы й  а н а л и з  с д е л а н н ы х  
с н и м к о в  п о к а з а л ,  ч т о  часть  т р э к о в  
с о з д а н а  э л е к т р о н а м и ,  о б л а д а ю щ и м и  
э н е р г и е й  в д е с я т к и ,  а в н е к о т о р ы х  
с л у ч а я х  —  в с о т н и  м и л л и о н о в  э л е к 
т р о н -в о л ь т ,  д р у г а я  ж е  часть  — п о л о 
ж и т е л ь н о  з а р я ж е н н ы м и  ч а ст и ц а м и ,  
и м е ю щ и м и  т а к у ю  ж е  м а с с у ,  как  
и э л е к т р о н .  Э т и  ч а ст и ч к и  бы ли н а 
зв а н ы  п о з и т р о н а м и .

П о в и д и м о м у ,  л и в н и ,  с о с т о я щ и е  из  
п о з и т р о н о в  и э л е к т р о н о в ,  о б р а з у ю т с я  
в р е з у л ь т а т е  р а з р у ш е н и и  я д е р  а , о м о в  
к о с м и ч е с к и м и  л у ч а м и ,  к о т о р ы е,  п о --  
г л о щ а я с ь  я д р а м и  а т о м ов  о к р у ж а ю  
щ и х  к а м е р у  В и л ь с о н а  в ещ ест в  (а т а к ж е  
е ю  с а м о ю ) ,  в ы з ы в а ю т  и х  р а з р у ш е н и е  
и в ы л е т а н и е  с г р о м а д н о й  с к о р о с т ь ю  
и х  с о с т а в н ы х  ч а с т е й .

П р о х о д я  ч е р е з  а т м о с ф е р н ы й  воз»  
д у х  и вы зы вая р а з р у ш е н и е  о т д е л ь »  
н ы х  я д е р  а т о м о в  е г о ,  к о с м и ч е с к и е  
л у ч и  с о з д а ю т  в т о р и ч н ы е  л у ч и  в в и д е
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Р езульт ат ы  измерений интенсинсивности косм ических л у 
чей, вы полненны х авт ором  во время его полет а на ст ра
т ост ат е  »СССР- l  бис '  (26  ию ня 1935 г.). В доль  го ри зон 
т альной линии (оси абсцисс) отлож ено ат м осф ерное да
вление, а  вдоль верт икальной линии (оси ординат ) — инт ен
сивность косм ических лучей, выраж енная в количест ве пар  

ионов воздуха , обр а зуем ы х  ими. внут ри прибора.

л е т я щ и х  в р а зн ы х  н а п р а в л е н и я х  э л е к 
т р о н о в  и п о з и т р о н о в .

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

П р и  в с е х  п о л е т а х  в с т р а т о с ф е р у  
на с т р а т о с т а т а х  и з у ч е н и ю  к о с м и ч е 
ск и х  л у ч е й  у д е л я л о с ь  б о л ь ш о е  в н и 
м ан и е .

В  н а ш е м  п о л е т е  2 6 /Ѵ І  193 5  г. и з у 
ч е н и е  к о с м и ч е с к и х  л у ч е й  в с т р а т о 
с ф е р е  я в л я л о с ь  о д н о й  и з  о с н о в н ы х  
з а д а ч .  И с с л е д о в а н и я  р е ш е н о  б ы л о

в ест и  и о н и з а ц и о н н ы м  м е 
т о д о м  и м е т о д о м  кам еры  
В и л ь со н а .  Д л я  п р о и з в о д 
ства и з м е р е н и й  и о н и з а 
ц и о н н ы м  м е т о д о м  в г о н 
д о л е  с т р а т о с т а т а  бы ли  
у с т а н о в л е н ы  п я ть  э л е к 
т р о м е т р о в ;  д в а  из  н и х  
п р е д н а з н а ч а л и с ь  д л я  и з 
м е р е н и й  и н т е н с и в н о с т и  
к о с м и ч е с к и х  л у ч е й ,  о с у 
щ е с т в л я е м ы х  п о с л е д о в а 
т е л ь н о  на р а з н ы х  в ы со 
т а х ,  д в а  д р у г и х  —  д л я  
о п р е д е л е н и я  п о г л о щ е н и я  
и х  с в и н ц о в о й  б р о н е й ,  
о к р у ж а в ш е й  с о  в с е х  с т о 
р он  о д и н  и з  н их , и, на
к о н ец , п я т ы й  э л е к т р о 
м е т р ,  с д е л а н н ы й  и з  а л ю 
м иния, п р е д н а з н а ч а л с я  
д л я  и з у ч е н и я  в т о р и ч н ы х  
л у ч е й .  Д л я  и с с л е д о в а н и я  
п р и р о д ы  к о с м и ч е с к и х  л у 
ч ей  на с т р а т о с т а т е  у с т а н о 
в л ены  б ы л и  д в е  а в т о м а 
т и ч е с к и е  к а м е р ы  В и л ь 
с о н а .  А п п а р а т у р а  д л я  и з у 
ч ен и я  к о с м и ч е с к и х  л у ч е й  
б ы л а  с к о н с т р у и р о в а н а  и 
п о с т р о е н а  а в т о р о м .  Д в а  
э л е к т р о м е т р а  б ы л и  с н а б 
ж ен ы  с в е т о р е г и с т р а т о р а -  
ми и р а б о т а л и  а в т о м а т и 
ч еск и ,  а п о  т р е м  о с т а л ь 

ны м о т с ч е т ы  сн и м а л и с ь  в и зу а л ь н о  
а в т о р о м .

П о  п л а н у  р а б о т ы  в о  в р е м я  п о д ъ е м а  
и з м е р е н и я  д о л ж н ы  б ы л и  п р о и з в о 
д и т ь с я  при п о м о щ и  э л е к т р о м е т р о в ,  
а п о  д о с т и ж е н и и  п о т о л к а  п о л е т а  —  
с п о м о щ ь ю  к а м е р ы  В и л ь с о н а .

К  с о ж а л е н и ю ,  п р и  п р и б л и ж е н и и  к 
п о т о л к у  п о л е т а  в о б о л о ч к е  с т р а т о 
с т а т а  в о з н и к л о  п о в р е ж д е н и е ,  п о в л е к 
ш е е  з а  с о б о й  п о т е р ю  газа  и в ы н у 
ж д е н н ы й  сп у ск ,  в с л е д с т в и е  ч е г о  к а 
м е р ы  В и л ь с о н а  н е  бы л и  и с п о л ь з о 
ваны в п о л е т е  в д о л ж н о й  м е р е .  Э л е 
к т р о м е т р ы  р а б о т а л и  н е п р е р ы в н о ;  «за 
д в а  ч аса  р аб от ы  б ы л о  с д е л а н о  6 0  о т 
с ч е т о в .

В  о с н о в н о м  о б р а б о т к а  п р о и з в е д е н 
н ы х в п о л е т е  и з м е р е н и й  окон ч ен а;  
о с т а е т с я  л и ш ь  п р о и з в е с т и  п о в т о р н ы е  
о п р е д е л е н и я  э л е к т р о с т а т и ч е с к о й  е м 
к о с т и  э л е к т р о м е т р о в  д л я  о к о н ч а т е л ь 
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н о г о  у т о ч н е н и я  п о л у ч е н н ы х  р е з у л ь 
т а т о в .

И н т е н с и в н о с т ь  к о с м и ч е с к и х  л у ч е й  
на в ы с о т е  1 6 0 0 0  — 1 6 3 0 0  м по  наш им  
и зм е р е н и я м  о к а з а л а с ь  в 2 4 0  раз б о л ь 
ш е ,  чем на у р о в н е  м ор я .

Э л е к т р о м е т р ,  н а х о д и в ш и й с я  в с в и н 
ц о в о й  б р о н е  (3 ,5  см  м а сс и в н о го  
сви н ц а) ,  о б н а р у ж и л  в н е й  п о г л о щ е н и е  
к о с м и ч е с к и х  л у ч е й  на в ы с о т е  16 0 0 0  м, 
р а в н о е  2 5% , что у к а з ы в а е т  на п р и с у т 
с т в и е  в с т р а т о с ф е р е  б о л е е  м я гки х ,  
ч е м  у  п о в е р х н о с т и  З е м л и ,  к о м п о н е н 
т ов  к о с м и ч е с к и х  л у ч е й .  С о п о с т а в л я я  
п о г л о щ е н и е  к о с м и ч е с к и х  л у ч е й  в с в и н 
ц е  с  п о г л о щ е н и е м  и х  в в о з д у х е  с т р а 
т о с ф е р ы ,  п р и х о д и м  к в ы в о д у ,  ч т о  о д и 
н а к о в ы е  массы  с в и н ц а  и в о з д у х а  о д и 
н а к о в о  и х  п о г л о щ а ю т ,  а так как вся 
м а с с а  а т ом а п р а к т и ч е с к и  с о с р е д о т о 
чена в е г о  я д р е ,  т о  э т о  д а е т  е щ е  у к а з а 
ние  на и с к л ю ч и т е л ь н у ю  р о л ь  я д р а  а т о 
ма в п о г л о щ е н и и  к о с м и ч е с к и х  л у ч е й .

Э л е к т р о м е т р ,  н а х о д и в ш и й с я  в с в и н 
ц о в о й  б р о н е ,  на  в ы с о т е  м е ж д у  12 0 0 0  
и 1 6 0 0 0  м о б н а р у ж и л  два с л у ч а я  
р е з к о г о  в о з р а с т а н и я  и о н и за іш и  в нем,  
вы званны х, п о в и д и м о м у ,  д е й с т в и е м  
д в у х  л и в н ей  (и з  э л е к т р о н о в  и п о з и 
т р он о в ) ,  в о з н и к ш и х  в р е з у л ь т а т е  р а з 
р у ш е н и я  я д е р  а т о м о в  сви н ц а  при п о 
г л о щ е н и и  ими к о с м и ч е с к и х  л у ч е й .

П о л у ч е н н ы е  в н а ш ем  п о л е т е  д а н 
н ы е  г о в о р я т  о б о л ь ш о й  с л о ж н о с т и  
к о с м и ч е с к и х  л у ч ей ;  пер в и ч н ы м  к о с м и 
ческ и м  л уч ам , я в л я ю щ и м с я ,  п о в и д и 
м о м у ,  к о р о т к о в о л н о в о й  л у ч и с т о й  
э н е р г и е й ,  с о п у т с т в у ю т  в т о р и ч н ы е  —  
в в и д е  э л е к т р о н о в  и п о з и т р о н о в ,  л е 
т я щ и х  и з  я д е р  а т о м о в ,  р а з р у ш а е м ы х  
п ер в и ч н ы м и  к о с м и ч е с к и м и  л у ч а м и  
на п у т и  и х  р а с п р о с т р а н е н и я .

Н а ш и  с в е д е н и я  о  в о з н и к н о в е н и и  
к о с м и ч е с к и х  л у ч е й  в м и р о в о м  п р о 
с т р а н с т в е  п о к а  е щ е  о ч е н ь  с к у д н ы .  
П о в и д и м о м у ,  э т и  л у ч и  в о з н и к а ю т  
в п р о ц е с с е  э в о л ю ц и и  в е щ е с т в а  в м и 
р о в о м  п р о с т р а н с т в е ,  г д е  д е й с т в у ю т  
к о л о с с а л ь н ы е  к о л и ч е с т в а  э н ер г и и .  
Я в л ен и я  р а д и о а к т и в н о с т и  п о к а з а л и ,  
ч т о  я д р а  а т о м о в ,  в к о т о р ы х  скр ы ты  
к о л о с с а л ь н ы е  к о л и ч е с т в а  э н е р г и и ,  
о к а з ы в а ю т с я  с л о ж н ы м и  си с т ем а м и ,  
п о с т р о е н н ы м и  и з  к а к и х -т о  б о л е е  п р о 
с т ы х  ч а с т и ч е к .

И з у ч е н и е  с т р о е н и я  я д р а ,  д е й с т в у ю 
щ и х  в нем  си л  и у п р а в л я ю щ и х  ими  
з а к о н о в  с т а л о  о с н о в н о й  з а д а ч е й  с о 
в р е м е н н о й  ф и з и к и .  К о с м и ч е с к и е  л у ч и ,  
р а з р у ш а я  я д р а  а т о м о в ,  д а ю т  в о з 
м о ж н о с т ь  и з у ч а т ь  и х  с т р о е н и е ,  п р и 
б л и ж а я  нас к р е ш е н и ю  задачи  и с п о л ь 
з о в а н и я  в б у д у щ е м  в н у т р и а т о м н о й  
э н е р г и и .



П О Л Я Р Н Ы Е  С И Я Н И Я
И. ШАКИДОВ

К о г д а  вы в п е р в ы е  в и д и т е  п о л я р 
н о е  с и я н и е ,  о н о  б у к в а л ь н о  з а х в а т ы 
в а е т  в а ш е  в н и м а н и е  и с в о е й  в е л и 
ч а в о й  к р а с о т о й  и к р а с о ч н о с т ь ю  п р о 
и з в о д и т  н е з а б ы в а е м о е  в п еч атл ен и е .  
Э т о  з а м е ч а т е л ь н о е  я в л е н и е  п р и р о д ы  
н а б л ю д а е т с я  в ы с о к о  н а д  г о р и з о н т о м  
в в и д е  р а з н о о б р а з н е й ш и х  п о  ц в ет у  
и  ф о р м е  с в е т о в ы х  о б р а з о в а н и й .

В с т р е ч а ю іся  си я н и я ,  н е  и с п у с к а ю 
щ и е  н а п р а в л е н н ы х  л у ч е й ,  а о с в е щ а ю 
щ и е  ч аст ь  н е б о с в о д а  р ассея н н ы м  
с в е т о м  в в и д е  д у г и ,  о б л а к о в  и л ен т .  
Н е к о т о р ы е  и з  н и х  д о л г о  со х р а н я ю т  
с в о ю  ф о р м у  и ц в е т ,  д р у г и е  ж е  п ул ь 
с и р у ю т —  т у х н у т  и ч е р е з  н еск о л ь к о  
с е к у н д  в н о в ь  р а з л и в а ю т с я  цветам и  
р а д у г и — и т ак  в т е ч е н и е  м но ги х  
ч а с о в .

С и я н и я  м о г у т  и м е т ь  в и д  д у г  и лент,  
о т п р а в л я ю щ и х  д л и н н ы е  р а с ц в е ч е н 
н ы е  л у ч и ,  п р о в и с а ю щ е й  о т  н е б о 
с в о д а  к р а с н о з е л е н о й  д р а п р и  с о  с в е т я 
щ и м и с я  на к о н ц а х  л у ч е в ы м и  кистями;  
т а к и е  д р а п р и  п е р е б е г а ю т  с  м ест а  на  
м е с т о ;  п р и  э т о м  к а ж е т с я ,  ч т о  к т о -т о  
п е р е т я г и в а е т  их  с о д н о й  ч а с т и  н е б о 
с в о д а  н а  д р у г у ю ,  как  о г р о м н ы й  з а 
н а в е с ,  и н о г д а  к р а с н ы е  и з е л е н ы е  
л у ч и  э т о г о  си я н и я  с о б и р а ю т с я  в 
п у ч к о о б р а з н у ю  к о р о н у .  Ч а с т о  м о ж н о  
н а б л ю д а т ь  н а д  г о л о в о й ,  в з е н и т е  
б ы с т р о  п о  п р и ч у д л и в ы м  п у т я м  д в и 
ж у щ и е с я  с в е т о в ы е  п о л о с ы  ил и  о т 
д е л ь н ы е  м о щ н ы е  с н о п ы  л у ч е й ,  п р о 
р е з а ю щ и е  н е б о с в о д .

Н а с т о л ь к о  р а з н о о б р а з н ы  и у д и в и 
т е л ь н ы  картины  э т и ,  ч т о  т р у д н о

в с л о в а х  д а т ь  х о т ь  к а к о е - н и б у д ь  о т 
д а л е н н о е  п р е д с т а в л е н и е  о н и х .

Н а и б о л е е  х о р о ш о  в и д и м ы  п о л я р 
н ы е  с и я н и я  на с е в е р е  Н о р в е г и и ,  на  
Н о в о й  З е м л е ,  С е в е р н о й  З е м л е ,  м ы се  
Ч е л ю с к и н а  и С е в е р н о м  п о б е р е ж ь и  
А м е р и к и .

З о н а  х о р о ш е й  в и д и м о с т и  п о л я р н ы х  
с и я н и й  и м е е т с я  т а к ж е  у  ю ж н о г о  
п о л ю с а ,  н о  о н  н е  и с с л е д о в а н  д о  си х  
п о р .

Т о  о б с т о я т е л ь с т в е ^  ч т о  не  в о  в сех  
м е с т а х  з е м н о г о  ш а р а  п о л я р н ы е  си я 
н и я  о д и н а к о в о  х о р о ш о  в и д и м ы , о б ъ 
я с н я е т с я  т ем ,  ч т о  з е м н о й  ш а р  я в 
л я е т с я  о г р о м н ы м  м а г н и т о м  с  ю ж н ы м  
е г о  п о л ю с о м  на г е о г р а ф и ч е с к о м  с е 
в е р е  и н а о б о р о т ,  а т а к ж е  н е с о в п а д е 
н и е  п о л о ж е н и й  г е о г р а ф и ч е с к и х  п о л ю 
с о в  З е м л и  с е е  м а г н и т н ы м и  п о л ю с а м и .

Р а й о н  в и д и м о с т и  с и я н и й ,  и х  ф о р м а ,  
я р к о с т ь  и и н т е н с и в н о с т ь  о к р а с к и  в 
з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  з а в и с я т  о т  и з м е 
н е н и й  силы  и р а с п р е д е л е н и я  м а гн и т 
н о г о  п о л я  З е м л и .  Э т и  в о з м у щ е н и я  силы  
и р а с п р е д е л е н и я  и н о г д а  п р и н и м аю т  
к а т а с т р о ф и ч е с к и й  х а р а к т е р — он и  на
з ы в а ю т с я  т о г д а  м а г н и т н ы м и  б у 
р я м и .  М а г н и т н ы е  б у р и  с б и в а ю т  с  
п у т и  к о р а б л и ,  р а с с т р а и в а я  и х  м агнит
н ы е  к о м п а сы .

И з м е н е н и я ,  п р о и с х о д я щ и е  в м а г 
н и т н о м  п о л е  З е м л и ,  т е с н о  связаны  
с я в л ен и я м и  на С о л н ц е  и  и х  р а с п р е 
д е л е н и е м  в о  в р е м е н и .  П р и  си л ь н ы х  
м а г н и т н ы х  в о з м у щ е н и я х  з о н а  в и д и 
м о с т и  с и л ь н о  с м е щ а е т с я  на ю г.  
В  7 0 -х  г о д а х  п р о ш л о г о  с т о л е т и я
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п о л я р н ы е  си я н и я  н а б л ю д а л и с ь  д а ж е  
в Е г и п т е  и И н д и и .

Я в л е н и е  п о л я р н ы х  си я н и й  д а в н о  
п р и в л е к а л о  к с е б е  в н и м а н и е  учены х.  
П е р в ы е  и с с л е д о в а т е л и  е г о  прим ен яли  
м е т о д  ф о т о г р а ф и ч е с к о г о  изуч ен и я .  
Ф о т о г р а ф и р о в а л и  как в н е ш н и е  ф орм ы ,  
так и с п е к т р ы  д о х о д я щ и х  от  них  
л у ч е й ,  р а зл а г а я  и х  на с о с т а в н ы е  части.  
И з у ч е н и е  с п е к т р о в  л у ч е й  по л я р н ы х  
с и я н и й  п о к а з а л о  н а л и ч и е  в них г л а в 
ны м  о б р а з о м  ж е л т о з е л е н ы х ,  ф и о л е 
т о в ы х  и к о р о т к и х  у л ь т р а ф и о л е т о в ы х  
л у ч е й .

П р ек р а сн ы й  м а т е р и а л  д л я  и зу ч е н и я  
в и д о в  пол ярны х с и я н и й  бы л  п о л у ч е н  
п у т е м  к и н о-съем ки .

С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  ф о т о г р а ф и 
ч е с к и е  и ссл ед о в а н и я  п о л я р н ы х  сияний  
с в я з а н ы  с о г р о м н ы м и  т е х н и ч е с к и м и  
т р у д н о с т я м и .

П ри  п о м о щ и  ф о т о г р а ф и р о в а н и я  
п о л я р н ы х  сия ний  м о ж н о  о п р е д е л я т ь  
и х  в ы со т у .  Д о с т и г а е т с я  э т о  м е т о д о м  
о д н о в р е м е н н о й  с ъ е м к и  с д в у х  п у н к 
т о в ,  р а с с т о я н и е  м е ж д у  к о т о р ы м и  
о п р е д е л е н о .  Э т и м и  р а б о т а м и  у с т а 
но в л е н о ,  что в ы с о т а  с и я н и й  с о  в р е 
менем м е н я ет с я .  О п р е д е л я е т с я  о н а  
ин т ер в ал ом  о т  9 0  д о  1000  км н а д  
п о в е р х н о с т ь ю  З е м л и .  Ф о т о г р а ф и р о в а 
н и е  сп ектров  с е в е р н ы х  си я н и й  д а л о  
в о з м о ж н о с т ь ,  к р о м е  т о г о ,  уст а н о в и т ь ,  
ч т о  на этой в ы с о т е  и м е ю т с я  га зы —  
а з о т  и к и с л о р о д .

В  н а с т о я щ е е  в р ем я  м о ж н о  у т в е р 
ж д а т ь ,  что мы б о л е е  или м е н е е  п р и 
б л и з и л и с ь  к п о н и м ан и ю  с а м о г о  м е х а 
н и з м а  з а р о ж д е н и я  п о л я р н ы х  си я ний .  
С о в р е м е н н а я  ф и зи к а  п о з в о л я е т  д а ж е  
в о с п р о и з в о д и т ь  р я д  ф о р м  и в и д о в  
э т и х  си я н и й  в у с л о в и я х  л а б о р а т о р и й .

Н а и б о л е е  б л и з к о й  к ист и н е  я вл яется ,  
п о в и д и м о м у ,  т а к  н азы в аем ая  к о р п у с -  
к у л я р н а я  т е о р и я  п о л я р н ы х  сияний.

Е щ е  в 1896  г. н о р в е ж с к и й  учены й  
Б и р к е л а н д  в ы с к а з а л  п р е д п о л о ж е 
ние, что  р а с к а л е н н о й  п о в е р х н о с т ь ю  
С ол н ц а  в м и р о в о е  п р о с т р а н с т в о  п о с ы 
л а ю т ся  к а т о д н ы е  л у ч и ,  п р е д с т а в л я ю 
щ и е  с о б о й  п о т о к  м е л ь ч а й ш и х  ч а с т и 
ч е к  э л е к т р и ч е с т в а —  э л е к т р о н о в .  П о  
е г о  мнению , т а к о й  п о т о к  эл е к т р о н о в  
п о д  д е й с т в и е м  м а г н и т н о г о  п ол я  З е м л и  
п о п а д а е т  в в е р х н и е  с л о и  зе м н о й  
а т м о с ф е р ы .  О б л а д а я  зн а ч и т ел ь н ы м и  
с к о р о с т я м и ,  эт и  э л е к т р о н ы ,  у д а 

р я я с ь  о б  а т о м ы  г а з о в  а т м о с ф е р ы ,  
з а с т а в л я ю т  и х  э л е к т р и з о в а т ь с я  —  
п р е в р а щ а т ь с я  в и о н ы .  Т ак о й  п р о 
ц е с с  и о н и з а ц и и  и м о ж е т  с о п р о в о 
ж д а т ь с я  и с п у с к а н и е м  света .  Ц в е т  ж е  
и с п у с к а е м о г о  с в е т а  б у д е т  за в и с е т ь  
о т  п р и р о д ы  и о н и з у е м о г о  'атом а , т .  е .  
о т  т о г о ,  я в л я е т с я  л и  о н  а т о м о м  
к и с л о р о д а  или ж е  и н о г о  в е щ е с т в а .  
З н а я  на о с н о в а н и и  л а б о р а т о р н ы х  
и с с л е д о в а н и й  д л и н ы  с в е т о в ы х  вол н ,  
и с п у с к а е м ы х  п р и  и о н и з а ц и и  т е м и  
или ины м и г а за м и ,  ф и зи к  т е п е р ь  
м о ж е т  ск а за ть ,  к а к и е  газы с у щ е 
с т в у ю т  на т е х  в ы с о т а х ,  г д е  в п р е 
д е л ы  з е м н о й  а т м о с ф е р ы  в т о р г а е т с я  
э л е к т р о н н ы й  р о й .

С в о ю  т е о р и ю ,  в д а л ь н е й ш е м  р а з 
в и т у ю  в м а т е м а т и ч е с к о м  о т н о ш е н и и  
н о р в е ж с к и м  ф и з и к о м  Ш т е р м е р о м ,  
Б и р к е л а н д  о б о с н о в а л  п р ост ы м , н о  
ф у н д а м е н т а л ь н ы м  о п ы т о м .  Д л я  с в о е г о  
э к с п е р и м е н т а  о н  д о л ж е н  бы л , о ч е 
в и д н о ,  с о з д а т ь  и с т о ч н и к  э л е к т р о н о в  
и с д е л а т ь  м а г н и т н у ю  м о д е л ь  З е м л и .  
К а т о д н ы е  л учи м о г у т  в о зн и к а т ь  в т а к  
н а зы в а е м о й  р а з р я д н о й  т р у б к е .  
Е с л и  в б е з в о з д у ш н о м  п р о с т р а н с т в е  
н а к а л я ть  т о к о м  м е т а л л и ч е с к у ю  п р о 
в о л о к у  д о  о ч е н ь  в ы с о к о й  т е м п е р а 
т у р ы ,  т о  и з  н е е  н а ч н у т  и сп ар я т ь ся  
э л е к т р о н ы . С д е л а в  б о л ь ш у ю  к а т о д 
н у ю  т р у б к у ,  Б и р к е л а н д  п о м е с т и л  
в н е е ,  п р о т и в  н а к а л и в а е м о й  п р о в о 
л о к и —  к а т о д а  с в о ю  м о д е л ь  Зем л и ,  
н а зв а н н у ю  им  „ Т е р о л л о й “ („зем л и ч -  
к о й “). М а г н и т н а я  м о д е л ь  З е м л и  с о 
с т о я л а  и з  ж е л е з н о г о  ш ара, о б м о т а н 
н о г о  м е т а л л и ч е с к о й  п р о в о л о к о й ,  п о  
к о т о р о м у  п р о п у с к а л с я  п о ст о я н н ы й  
э л е к т р и ч е с к и й  т ок ;  п р и  э т о м  ш ар  
н а м а г н и ч и в а л с я  и д а в а л  в о к р у г  с е б я  
м а г н и т н о е  п о л е .  Э т о  и п р е д с т а в л я л о  
с о б о ю  м а г н и т н у ю  м о д е л ь  з е м н о г о  
ш а р а .  М о д е л ь  э т а  б ы л а  п о м е щ е н а  
в л а т у н н ы й  ш а р ,  п о к р ы т ы й  сол им и,  
с в е т я щ и м и с я  о т  п о п а д а н и я  на н и х  
э л е к т р о н о в .

О с у щ е с т в и в  э т о т  о п ы т  в 1902 г., 
Б и р к е л а н д  п о л у ч и л  п о д т в е р ж д е н и е  
с в о и х  в з г л я д о в  на п е р в о п р и ч и н у  
п о л я р н ы х  си я н и й . О н  наш ел, ч т о  
п р и  н а м а г н и ч ен н о м  ш г р е  с в е ч е н и е  
п р о и с х о д и т  т о л ь к о  у  п о л ю с о в ,  п р и  
р а зм а г н и ч ен н о м  ж е — э л е к і р о н ы  о с в е 
щ а ю т  в сю  п о в е р х н о с т ь  ш ар а , о б 
р а щ е н н у ю  к к а т о д у .  Э т о  говорило.
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за  т о ,  ч т о  э л е к т р о н ы ,  у в л е к а е м ы е  
м а гн и тн ы м  п ол ем  ш ар а ,  н а п р а в л я ю т ся  
к е г о  п о л ю с а м .  В  п р и р о д е  мы т а к ж е  
н а б л ю д а е м  п о л я р н ы е  сияния  л и ш ь  
в п о л я р н ы х  о б л а с т я х .

К ак  ж е  в е д у т  с е б я  в м агнитном  
п о л е  э л ек т р о н ы ?  С ила д е й с т в и я  н а 
м а г н и ч е н н о г о  к у с к а  ж е л е з а  р а с п р о 
с т р а н я е т с я  на о п р е д е л е н н о е  п р о 
с т р а н с т в о  в о к р у г  н е г о .  Е с л и  в э т о  
п р о с т р а н с т в о  п о м е с т и т ь  ж е л е з н ы й  
п р е д м е т ,  то  он б у д е т  исп ы т ы ва т ь  
на с е б е  в л и я н и е  н а м а г н и ч ен н о го  
к у ск а  ж е л е з а ,  п р и ч ем  сила э т о г о  
влияния б у д е т  т ем  с и л ь н е е ,  чем б л и ж е  
о т  н а м а г н и ч ен н о го  о б р а з ц а  б у д е т  
н а х о д и т ь с я  п р е д м е т .

М а г н и т н о е  п о л е  х а р а к т е р и з у е т с я  
не т о л ь к о  с в о ей  с и л о й ,  но  и н а п р а 
вл ен и ем  с и л о в ы х  л иний . Н а п р и м ер ,  
силы  м а г н и т н о го  пол я  З е м л и  н а п р а 
влены  с ю г а  на с е в е р ,  т а к  как с и л о 
вы е  л и н и и  и с х о д я т  о т  с е в е р н о г о  
п о л ю с а  и в х о д я т ,  как  г о в о р я т ,  в 
ю ж н ы й  полЮс. В  э к в а т о р и а л ь н о й  
о б л а с т и  з е м н о г о  ш а р а  с и л о в ы е  линии  
м а г н и т н о г о  поля З е м л и  р а с п о л о ж е н ы  
п о ч т и - п а р а л л е л ь н о  д р у г  д р у г у  и з е м 
н о й  п о в е р х н о с т и .  У п о л ю с о в  ж е  э т и  
л и н и и  в ст р е ч а ю т с я  п о ч т и  в о д н о й  
т о ч к е  и п е р п е н д и к у л я р н ы  з е м н о й  
п о в е р х н о с т и .

И з  с о в р е м е н н о й  ф и з и к и  и зв ест н о ,  
ч т о  ес л и  д в и ж е н и е  э л е к т р о н а ,  п о п а в 
ш е г о  в м а г н и т н о е  пол е , ,  п е р п е н д и к у 
л я р н о  к си л о в ы м  л и н и я м  п о с л е д н е г о ,  
т о  о н  п о в о р а ч и в а е т с я  в о к р у г  н и х  
и вы ходит , за  п р е д е л ы  поля (см .  
рис. 1). Э т о  п р о и с х о д и т  п о т о м у ,  ч т о

С О
О о

Л 1. П О Л ЕО о 4>

д в и ж у щ и и с я  з а р я д  п о л у ч а е т  м е х а 
н и ч е с к о е  в о з д е й с т в и е  с о  с т о р о н ы  
м а г н и т н о г о  поля . На р и с .  2  и з о б р а 
ж е н  сл уч ай ,  к о гд а  э л е к т р о н  д в и ж е т с я  
с о в е р ш е н н о  п а р а л л е л ь н о  си л о вы м  л и 
ниям п ол я . В э т о м  с л у ч а е  в о з д е й с т в и е  
на э л е к т р о н  т а к о в о ,  что он  п р о д о л -

/V  ПОЛЕ

ШкТРйн ?

Рис. 2. Э лект рон, попавший в поле парал
лельно его силовым линиям , не м еняя своего 

пути, движ ет ся вдоль поля.

ж а е т  д в и г а т ь с я  в том  ж е  н а п р а в л ен и и ,  
л и ш ь  о б в и в а я с ь  в о к р у г  л и н и й  поля .  
Н а к о н е ц ,  рис. 3 и з о б р а ж а е т  случай ,  
к о г д а  э л е к т р о н  в р ы в а е т с я  в м а г н и т 
н о е  п о л е  п о д  н е к о т о р ы м  у г л ом  (не  
п е р п е н д и к у л я р н о  и не  п а р а л л е л ь н о  
м а г н и т н о м у  п о л ю ) .  В  э т о м  с л у ч а е  силы,  
д е й с т в у ю щ и е  на н е г о ,  т ак ов ы , что  
он в ы н у ж д е н  с о в е р ш а т ь  п о с т у п а т е л ь 
ны е и в р а щ а т е л ь н ы е  д в и ж е н и я  о д н о 
в р е м е н н о  по  к р и в о й ,  н а п о м и н а ю щ е й  
в и н т о в у ю  л инию .

Р ис. 1. Э лект рон движ ущ ийся (в плоскости  
чертеж а) попал по д прям ы м  у гл о м  к  линиям  
м агнит ного поля (поле идет  в глубь черте
ж а). П од действием силы поля элект рон  
искривил свой путь и у ш ел  за  пределы поля. 
К аж дая точка изображ ает  о дн у  линию поля.

Рис. 3. Случай, к огда  эл ек т р о н  попадает  
в неоднородное м агнит ное поле и продол
ж ает  двигаться по искривленны м полем  

пут ям.

О с у щ е с т в л е н и е м  в с е х  э т и х  р а з н о 
о б р а з н ы х  д в и ж е н и й  э л е к т р о н о в  в 
м а г н и т н о м  п о л е  и о б ъ я с н я е т с я  т о ,  
ч т о  э л е к т р о н ы  п о п а д а ю т  т о л ь к о  
в п о л я р н ы е  о б л а с т и .  Д е й с т в и т е л ь н о ,  
д о п у с т и м ,  что  э л е к т р о н  д в и ж е т с я  п ер 
п е н д и к у л я р н о  к п о в е р х н о с т и  З е м л и .  
Д в и г а я с ь  в эт о м  н а п р а в л е н и и ,  он  в о й 
д е т  в м а г н и т н о е  п о л е  З е м л и  и, за 
в е р н у в ш и с ь  в о к р у г  с и л о в о й  линии  
п о л я ,  у й д е т  о б р а т н о .  Е с л и  ж е  о н
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в с т р е т и т  э т и  с и л о в ы е  л и н и и  
п о д  к а к и м -л и б о  у г л о м ,  т о ,  
н а п о д о б и е  э л е к т р о н а ,  и з о 
б р а ж е н н о г о  н а  р и с .  3 ,  д в и 
гаясь  п о  в и н т о в о й  линии,  
о н  н а п р а в и т с я  к  о д н о м у  из  
п о л ю с о в ,  в з а в и с и м о с т и  о т  
т о г о ,  с к а к о й  с т о р о н ы  он  
в о ш е л  в п о л е .  Н а к о н е ц ,  
е с л и  э л е к т р о н ы  в о й д у т  
в п о л е ,  д в и г а я с ь  п а р а л л ел ь -  Прос̂ про»с̂ іо 8 ко-
НО СИЛОВЫМ ЛИНИЯМ, TO WW-* электронов
о с у щ е с т в и т с я  с л у ч а й ,  с х е 
м а т и ч е с к и  и з о б р а ж е н н ы й  на  
р и с .  2 .  Э л е к т р о н ы  б у д у т  д в и 
г а т ь с я  п а р а л л е л ь н о  п о л ю ,  
с  т а м ,  г д е  с и л о в а я  л иния  
а а ч н е т  и зг и б а т ь с я  к п о л ю с у ,  
н н и  п е р е й д у т  в д в и ж е н и е  
о о  в и н т о в о й  л и н и и  и вой -  
п у т  в  з е м н у ю  а т м о с ф е р у  
д  п о л ю с а .  Е с л и  ж е  э л е к -  
у р о н ы  н ап р ав ятся  п р я м о  
т  п о л ю с а м ,  т о  о н и  б е з  вся 
к и х  о т к л о н е н и й  п о п а д у т  в в е р х н и е  
к л о и  а т м о с ф е р ы ,  т а к  как  с и л о в ы е  л и 
н и и  м а г н и т н о г о  п о л я  З е м л и  п е р п е н 
д и к у л я р н ы  п о в е р х н о с т и  ее .

В с е  р а с с м о т р е н н ы е  ф о р м ы  п о п а 
д а н и я  с о л н е ч н ы х  э л е к т р о н о в  в маг-

fhmoU электрон. вызыЙфОщия 
ceScpnos сияний

ч Ч Ь Ѵ / 7
Часть ЛоВері* 'пора

Спой Кенелли- 
ХобиэаііЗа

Поёерхнеапв %емяи

Пространство S ha-
т срош  нет  зл&неяронов

Часть побгрхн торі

7 - r f - f T T V
RomoA электрон вызывающий 

ю&ное сияние
Рис. б. В нут ренн яя  часть тора.

Рис. 4. З е м л я  обвита к а к  оы т ором , в кот оры й элект роны  
не м огут  попасть. Ф орм а эт о го  „зап рет н ого“ прост ран
ст ва вычисляется т еорет ически и подт верж дает ся опытом.

н и т н о е  п о л е  З е м л и  и д в и ж е н и я  в нем  
п р и в о д я т  к д в у м  в о з м о ж н о с т я м :  л и б о  
э л е к т р о н ы ,  в о ш е д ш и е  в м а г н и т н о е  
п о л е  З е м л и ,  у д а л я ю т с я  из н ег о  
о б р а т н о  в м и р о в о е  п р о с т р а н с т в о ,  
л и б о  н а п р а в л я ю т с я  к п о л ю са м  з е м 

н о г о  ш а р а .  З е м л я  как бы  
о б в и т а  т о р о м  (см. р и с .  4),  
п о п а с т ь  в н у т р ь  к о т о р о г о  
э л е к т р о н ы  не  м о г у т .  С у 
щ е с т в у е т  как бы з а п р е т 
ная  з о н а ,  о г р а н и ч е н н а я  
ц и л и н д р и ч е с к о й  п о в е р х 
н о с т ь ю ,  о б в и в а ю щ е й  з е м 
н о й  ш а р .  Н е к о т о р ы м  
э л е к т р о н а м  п о з в о л е н о  
у й т и  о б р а т н о  в м и р о в о е  
п р о с т р а н с т в о ,  н е к о т о р ы е ,  
п о п а в  в п о л е ,  о б я з а т е л ь н о  
д о л ж н ы  б ы т ь  направлены  
іс п о л ю с а м ,  с о зд а в а я  п о 
л я р н ы е  си я н и я ,  н о  ни  
о д н о м у  и з  них  не с у ж д е 
н о  п о п а с т ь  вн у тр ь  з а 
п р е т н о й  зоны : н а п о д о б и е  
у п р у г и х  ш а р и к о в  о н и  о т 
ск а к и в а ю т  о т  к а к о й -т о  
ц и л и н д р и ч е с к о й  ст ен ы .  
П р о т я ж е н н о с т ь  э т о г о  з а 
п р е т н о г о  п р о с т р а н с т в а  
м о гл а  б ы т ь  вы ч исл ена  на  
о с н о в а н и и  м а т е м а т и ч е 
с к и х  и с с л е д о в а н и й  дви*
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жений электронов в магнитном поле, 
произведенных Штермером. Правиль
ность этих результатов в последнее 
время подтверждается и другими гео
физическими исследованиями. На 
рис. 5 изображен земной шар с ко
нусными пространствами, в которые 
только и могут попасть электроны, 
летящие от раскаленной поверхности 
Солнца.

Проблемы, связанные с корпуску
лярной теорией полярных сияний, 
привели к большим достижениям не 
только теоретического, но и при
кладного характера. Так, физик Брю
хе, изучая поведение мощных и тон
ких электронных пучков в магнитном 
поле, нашел, что они могут послу

жить указателем направления и силы 
магнитного поля. Пользуясь этим, он 
построил компас, успешно применяе
мый на самолетах. Здесь электронный 
пучок как бы заменяет магнитную 
стрелку обычного, всем известного 
магнитного компаса.

Все изложенное выше показывает, 
насколько сложна сущность этих кра
сивых световых эффектов, украшаю
щих унылые ледяные поля Севера 
в темные полярные ночи. Тем не ме
нее результаты, достигнутые учеными 
в направлении понимания этого за
мечательного явления природы, зна
чительны, и работы, ведущиеся 
в этом направлении, скоро принесут 
новые плоды.
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П У Т И  Е Г О  Н А У Ч Н О Г О  Т В О Р Ч Е С Т В А
Л. ЛЕЙ БСОН Статья II

В предыдущем номере нами в общих 
чертах было изложено учение Орбели 
о симпатической нервной системе. 
Мы видели, что в основном учение 
это может быть сведено к двум 
положениям: во-первых,  симпа
тическая нервная система  
является универсальной;  она 
иннервирует все органы тела, вклю
чая поперечнополосатые мышцы, ор
ганы чувств и центральную нервную 
систему, которые прежними'исследо- 
вателями не включались в область 
распространения симпатических нер
вов; во-вторых,  эта система  
о с у ще с т в ляе т  в организме  
с пе цифиче с ку юз а да чу ,  а имен
но— контролирует деятельность тка
ней, приспосабливая их к потребно
стям данного момента и изменяя на 
ряду с функцией ткани ее физико
химическое состояние и течение в ней 
химических процессов; это влияние 
Орбели назвал а д а п т а ц и о н н о 
трофическим. 1

Хотя учение Орбели касается 
прежде всего симпатической нервной 
системы, но оно безусловно облег
чает понимание функции автономной 
нервной системы в, целом. Больше 
того! Мы знаем, что наряду с нерв
ной системой, обеспечивающей един
ство организма, в теле человека и жи
вотных существует другая могуще
ственная система, направленная к той 
же цели, — система органов внутрен
ней секреции. Эта последняя работает 
в самом тесном взаимодействии с авто
номной нервной системой, в частно
сти— с симпатическим отделом ее. 
Так, существует специальная железа- 
надпочечник, продукт которой—адре
налин— оказывает на органы воздей
ствие, аналогичное воздействию сим

1 „Адапто* — по-латински „прилаж иваю “, 
.приспособляю “; .тр о ф о с “ — по-гречески .п и 
тающий“, „кормящ ий“ (см. предыдущ ий номер 
наш его журнала).

патического нерва. С другой стороны, 
деятельность этой железы также на
ходится под контролем симпатиче
ской нервной системы.

И эндокринный аппарат, и авто
номная нервная система работают та
ким образом в чрезвычайно тесном 
контакте; поэтому по ходу изучения 
функции симпатического нерва много 
внимания со стороны Орбели и его 
сотрудников уделяется взаимодей
ствию этих двух важнейших аппа
ратов.

Значение воззрений Орбели для 
современной физиологии исключи
тельно велико, велико потому, что 
оно касается таких двух узловых про
блем физиологии, какими являются 
проблема автономнойнервной системы 
и проблема трофической иннервации. 
Под обе эти проблемы оно подвело, 
наконец, прочный фундамент; обшир
нейший отдел автономной нервной 
системы — симпатический — получил 
свое место в плане организации че
ловека и животных, а идея трофиче
ской иннервации обросла плотьір, 
обрела конкретное содержание.

Мы видели, какой долгий и труд
ный путь проделала физиология 
автономной нервной системы. Через 
общие рассуждения Винслоу и Биша, 
через накопление пестрого эмпири
ческого материала учеными XIX в., 
через стройную, но не оправдавшую 
себя схему Лэнглея — пришла она 
к учению Л. А. Орбели,  ко
торый дал нам и о т че т лив о е  
п р е д с т а в л е н и е  об организ а
ции автономной нервной си
стемы и обобщающую т е о 
рию функции наиболе е  мощ
ного отдела  ее.

Не менее трудный путь проделала 
идея трофической иннервации. Еще 
Клод- Бе рнар говорил, что равно
весие между двумя противоположными 
явлениями: „функциональными, соот
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ветствующими разрушению веществ 
организма“, и „пластическими, соот
ветствующими химическиму и морфо
логическому образованию того же 
вещества“, поддерживается нервными 
явлениями, „которые ими управляют 
и умеряют их“; „группа эта составила 
бы третью часть, дополняющую фи
зиологический цикл жизни“.

Однако оставалось неясным, во- 
первых, в чем конкретно выражается 
этот нервный контроль над ткане
выми процессами, а, во-вторых, ка
кими нервами этот контроль осу
ществляется. Обычно главное значе
ние приписывалось сосудодвигатель- 
ным нервам и другим привходящим 
обстоятельствам. И. П. Павлов, как 
мы видели, отчетливо формулиро
вал идею трофической иннервации. 
Однако вопрос о конкретном содер
жании трофического влияния, как и 
вопрос об его носителе, вследствие 
ограниченности экспериментальных 
данных был разрешен далеко не пол
ностью. Эти вопросы получили в уче
нии Орбели общее и принципиальное 
разрешение. Ученому удалось  
вскрыть адаптационный ха
рактер нервной регуляции  
тканевых процессов,  удалось  
о б н а р у ж и т ь  многообразные  
проявления э т ог о  адапта-  
ц и о н н о - т р о ф и ч е с к о г о  воз
действия;  ему у д а л о с ь  дока
зать,  чтоэти многообразные  
проявления имеют место по 
отношению ко всем тканям,  
даже  там, где они раньше и не 
подозре валис ь ,  что в орга
низме с у ще с т в у е т  специаль
ная нервная система,  задачей  
которой является осуіцест-  

' в ление  этой универсальной  
ада п т а ци о нн о  - трофической  
функции.

Значение взглядов Орбели для со
временной физиологии особенно воз
растает в связи с тем, что сейчас 
физиологами уделяется большое вни
мание фактам функциональной по
движности различных органов, в том 
числе и нервной системы. Накапли
ваются все новые и новые факты, 
свидетельствующие о перестройке 
деятельности органов в зависимости 
от условий момента; однако физио

логический механизм этого явления 
в большинстве случаев совершенно 
неясен. Воззрения Орбели и указы
вают на один из возможных механиз
мов подобной перестройки.

Но речь идет не только об отдель
ных органах! Мы на каждом шагу 
сталкиваемся с резкими сдвигами 
в жизни всего организма, с пере
стройкой в определенные моменты 
деятельности всех систем тела. Кон
тролирующая деятельность всех ор
ганов—-симпатическая нервная си
стема, пронизывающая весь организм 
в целом, совместно с парасимпатиче
ской системой и железами внутрен
ней секреции, имеет возможность ко
ренным образом изменить проявле
ния жизнедеятельности человека и 
животных, настраивать их на раз
личный лад. Химические процессы 
в органах, функции аппаратов крово
обращения и дыхания, работа мышц, 
течение рефлексов, высшая нервная 
деятельность, восприимчивость орга
нов чувств — все может быть по 
определенному сигналу переведено на 
новый уровень, пущено по другому 
каналу.

Физиологические процессы, имею
щие место при подобной перестройке, 
чрезвычайно сложны, и сейчас мы 
далеко не всегда можем в них пол
ностью разобраться. В качестве при
мера остановимся на явлении боли, 
анализу которого посвящен ряд ра
бот школы Орбели.

Реакция организма на болевое раз
дражение конечно давно привлекала f 
внимание исследователей. Защитная 
реакция животного, проявляемая в со
ответствующем двигательном акте, 
послужила толчком к созданию уче
ния о рефлексах. Однако действи
тельное "понимание процессов, кото
рые при этом происходят в организме, 
стало возможным лишь после того, 
как в достаточной мере была изу
чена деятельность автономной нерв
ной системы и органов внутренней 
секреции. Особое значение для пони
мания сущности этой деятельности 
имели работы крупнейшего американ
ского физиолога — Кэннона. Послед
ний, на основании уже имевшихся 
в литературе данных и выполненных 
им исследований, попытался дать фи
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зиологическую картину болевой реак
ции и некоторых других эмоциаль- 
ных состояний организма.

В центре всех изменений при по
добного рода состояниях, по Кэннону, 
стоит адреналин, о котором мы упо
минали выше, и симпатическая нервная 
система. Эти последние так видоиз
меняют деятельность органов, что 
выполнение интенсивной мышечной 
работы максимально облегчается. Так, 
и адреналин и симпатическая нерв
ная система усиливают деятельность 
сердца, повышают кровяное давле
ние, увеличивают содержание сахара 
в крови, тормозят работу желудочно- 
кишечного тракта и т. д. Адреналин, 
по Кэннону, оказывает и прямое воз
действие на мышечную ткань, увели
чивая ее способность к выполнению 
работы.

Мы видим, таким образом, что Кэн
нон в своих работах очень близко 
подошел к воззрениям Орбели. 
Однако работы Кэннона приобрели 
особенно большой интерес в свете 
учения Орбели об универсальной 
адаптационно-трофической роли сим
патической нервной системы, в свете 
обнаруженных этим ученым фактов 
симпатической иннервации попереч
нополосатых мышц, органов чувств 
и центральной нервной системы. Бла
годаря этим исследованиям, картина, 
набросанная Кэнноном, сделалась еще 
более полноценной и убедительной!

Но работы Орбели не толь
ко значительно дополнили  
эту  картину; они показали,  
что физ иологиче ские  процес
сы, имеющие место при эмо
циональной реакции,  явля
ются еще б оле е  сложными,  
ч е м э т о  можно было предпо-  
л агат ь, что в этой реакции  
участвуют,  повидимому,  са
мые различные звенья авто-  
н о м н о - э н д о к р и н н о г о  а п п а 
рата.

Работы по изучению боли были на
чаты Орбели и его сотрудниками 
в 2922—1924 гг. При изучении нервно
гуморальной регуляции почечной дея
тельности в числе прочих воздействий 
было применено раздражение силь
ным электрическим током задней лапы 
собаки. В результате, в качестве

одного из компонентов бурной реак
ции, наблюдалась полная задержка 
мочеотделения, длившаяся более или 
менее долго. Эта так называемая 
рефлекторная анурия (т. е. ре
флекторная задержка мочеотделения) 
толковалась обычно как результат 
рефлекторного сужения почечных со
судов, осуществляемого при посред
стве почечных нервов и усиленно по
ступающего в кровь адреналина.

Однако первые же наблюдения 
Лейбсона над собакой с перерезан
ным с одной стороны чревным нер
вом показали, что одним рефлексом 
на почки объяснить анурию нельзя. 
Дальнейшие опыты, выполненные им 
совместно с Гинецинским, подтвер
дили это наблюдение и выяснили, 
что ни полная перерезка нервов, ни 
уда'ление надпочечников не устраняют 
явления рефлекторной анурии (рис. 1). 
Мы, очевидно, имеем дело с очень 
сложной реакцией, со значительными 
сдвигами, повидимому, во всем водно
солевом обмене тканей и во всяком 
случае с вмешательством факторов, 
участие которых в болевой реакции 
организма до настоящего момента не 
учитывалось. Эти выводы из упомя
нутых выше работ были подтвер-

Р и с . 1. В л и я н и е  б о л е в о г о  р а зд р а ж е н и я  н а  
м о ч е о т д е л е н и е  (о п ы т  Г и н е ц и н с к о г о  и  Л е й б 
с о н а ). С о б а к а  н а х о д и т с я  по д  н а р к о з о м .  
В  м о ч е т о ч н и к и  в с т а в л е н ы  к а н ю л и . С л е ва  
п е р е р е з а н ы  все н е р вы . О ба  н а д п о ч е ч н и к а  
в ы к л ю ч е н ы . К о л и ч е с т в о  м о ч и  (ч исло  к  п е л ь )  
о т м е ч а е т с я  к а ж д ы е  2  м и н у т ы . С п л о ш н а я  
л и н и я  —  м о ч е о т д е л е н и е  сп р а ва  (н о р м а ) , п р е 
р ы в и с т а я — с л е в а  (о п ер и р .). С т о л б и к о м  о т м е 

ч е н о  в р е м я  р а з д р а ж е н и я .

ждены другими сотрудниками Л. А. 
Так, анализ рефлекторной анурии, 
произведенный Н. И. Михельсон, по
казал, что действительно в этом
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явлении принимают участие самые 
различные отделы автономно-эндо
кринного аппарата, в частности — 
мозговой придаток, выделяющий 
питуитрин, хотя, несомненно, симпа
тическая нервная система и надпо
чечники занимают в этой реакции 
видное место.

В пользу участия в болевой реак
ции питуитрина говорят, повидимому, 
опыты Дурмишана и Эголинского, изу
чавших влияние болевого раздражения 
на лимфообращение; Дионесова, ка
сающиеся рефлекторного торможения 
желудочной секреции, а также Дани
лова, выполнившего биологический 
анализ спинномозговой жидкости.

Мы избрали в качестве иллюстра
ционного материала рефлекторную 
анурию потому, что она в лаборато
риях Орбели подверглась особенно 
тщательному анализу. Но с аналогич
ными же явлениями мы должны 
столкнуться — и действительно стал
киваемся—также при изучении других 
сторон болевой реакции. Ведь, как 
мы указывали не раз, в этой реакции 
принимают участие все органы, все 
системы тела.

Особенный интерес представляет 
участие в болевой реакции органов 
чувств. Способность этих органов ви

доизменять свою деятельность во
обще, роль, которую они играют в обо
ронительной реакции, факт симпатиче
ской иннервации их — кое это вместе

2 
1

0

1 

2

3

4

50 30 60 90 120 150 180 210 240 270300 
С е к у н д ы

Р а с . 2. В л и я н и е  б о л е в о г о  р а з д р а ж е н и я  на  
ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  с л у х о в о г о  п р и б о р а  (опы т  
Г е р и іу н и  и  В о л о х о в а ) .  К р и в ы е  в о с с т а н о в л е 
н и я  ч у в с т в и т е л ь н о с т и  у  ка  к  т о н у  1000 герц  
п о с л е  о д н о м и н \т н о г о  в о зд е й с т в и я  з в у к а  
С п л о ш н а я  к р и в а я  б е з  д о б а в о ч н ы х  р а з д р а 
ж е н и й . П у н к т и р н а я  к р и в а я  п о с л е  б о ле во го  
р а з д р а ж е н и я . Н а  о с и  а б с ц и с с  — в р е м я  в се 
к у н д а х  п о с л е  п р е к р а щ е н и я  н о зд е й с т в и я  з в у к а .  
Н а  о си  о р д и н а т  — о т н о с и т е л ь н ы е  в е л и ч и н ы  

ч у в с т в и т е л ь  н о с т и .

взятое само по себе дает право ду
мать, что в ответе организма на бо

левое раздражение пе
рестройка деятельности 
органов чувств должна 
занимать видное место. 
И, действительно, опыты 
Лебединского, Загоруль- 
ко и Турцаева, относя
щиеся к зрению, Гершу- 
ни и Волохова относя
щиеся к слуху, показали, 
что возбудимость глаза 
и уха в условиях болевого 
раздражения значительно 
повышается (рис. 2).

Итак,мы действительно 
видим, чг® в ответ 
на болевое раздражение 
происходит сложная мно
госторонняя перестройка 
всех частей организма, 
что в осуществлении этой 
перестройки принимают 
участие самые различные 
части нервной и эндокрин
ной систем.

Р и с . 3. В л и я н и е  о б с т а н о в к и , в  к о т о р о й  н а н о с и т с я  б о л е в о е  
р і.з д р а  »< е н и е  н а  л о д  м о ч е о т д е л е н и я  (о п ы т  Л ей б с о н а ). 
С о б а к а  с в ы ве д е н н ы м и  м о ч е т о ч н и к а м и . К о л и ч е с т в о  м о ч и  
с т м е ч и е т с »  к а ж д у ю  м и н у т у .  К а к  в и д н о  д о с т а т о ч н о  
п е р е в е с т и  і о б а :. у  в с т а н о к  в д р у г о й  ь о и н а т е , гд е  а зд р а ж е-  
г и е  кт согді- н е  п р о и з в о д и л о с ь , чт  бы  к о л и ч е с т в о  м о ч и  уве 
л и ч и л о  ь. П р и  о б р а т н о м  n  'p e e i de  собак и  в о б ы ч н у ю  э к с п е 
р и м е н т а л ь н у ю  о б с т а н о в к у — к о л и ч е с т в о  м о ч а  п а д а ет .
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Но так ли часто приходится чело
веку или животному сталкиваться 
с наносимой ему болью? Не имеем 
ли мы здесь дело с явлением исклю
чительным, необычным? Конечно, нет; 
во-первых, потому, что само явление 
боли — не такое уже редкое в обыч
ной жизни, а во-вторых, — и это сле
дует особенно подчеркнуть, — опи
санные нами явления могут быть 
вызваны к жизни и без фактического 
болевого раздражения: достаточно,
чтобы какое-либо внешнее событие так 
или иначе было связано с имевшим 
ранее место действительным боле
вым раздражением. Другими сло
вами, те же сложные многосторон
ние сдвиги, о которых мы говорили 
выше, могут быть вызваны условно- 
рефлекторным путем; разница лишь 
в степени, в резкости. Так, восполь
зуемся для иллюстрации той же реф
лекторной анурией: достаточно шума 
индуктория, которым производилось 
раздражение собаки, или вспыхивания 
лампочки, искусственно сочетаемого 
с этим раздражением, чтобы на ряду 
с двигательной реакцией животного 
вызвать остановку или уменьшение 
мочеотделения. Больше того! Доста
точно поместить животное в обста
новку, связанную с раздражением, 
и у нее, даже без каких-либо внеш
них проявлений беспокойства, моче
отделение устанавливается на низком 
уровне (см. рис. 3). Не ясно ли, что 
в этой условно-рефлекторной реак
ции принимают участие и все другие 
органы — одни в большей, другие 
в меньшей степени?

Но разве ответ организма на вре
доносное раздражение есть единствен
ная реакция, требующая столь значи
тельного изменения в деятельности 
органов? Разве не требует такой же 
перегруппировки сил, такого же вре
менного перевода органов и тканей 
на новый фарватер, напр., интен
сивная мышечная работа или про
явление любовного экстаза? И разве 
не к этой же категории явлений от
носятся проявления гнева и ярости, 
голода и страха? Пусть не всегда 
поводом служит событие, связанное 
в силу наследственно-передаваемой 
организации с данным состоянием; 
пусть этот сигнал с виду ничтожен

и незначителен; и пусть не всегда 
этот перевод организма на новые 
пути проявляется во-вне. Человек на
учился властно подавлять эти внеш
ние проявления, и лишь проницатель
ный экспериментатор различил бы там, 
по ту сторону бесстрастного покрова— 
сердце, что бьется чаще и сильнее, 
кровь, обогащенную сахаром, почки 
и желудок, приглушившие свою ра
боту, глаза и уши, повысившие свою 
бдительность, и мышцы, готовые су
дорожно сжаться...

Но наше внимание не должно огра
ничиваться столь острыми момен
тами жизни, столь ярко эмоциональ- 
но-окрашенными и столь сложными 
психофизиологическими состояниями. 
Они — лишь крайняя степень того, 
с чем мы сталкиваемся в каждый 
данный момент. Разве не находимся 
мы непрерывно под сплошным пото
ком всевозможных раздражителей — 
условных и безусловных, и разве 
внутри нас не происходят беспре
станные сдвиги и смещения, охваты
вающие все части нашего тела? 
В каждое мгновение нашего суще
ствования мы — лишь результирую
щая нашего прошлого и настоящего, 
нашего внутреннего „я“ и внешнего 
окружения. И не только нашего, но 
и наших многовековых предков.

В свете  учения Д а р в и н а о б  
орга ниче с ко й  эволюции,  в 
с вете  учения Павлова об ус
ловных ре фле ксах ,  в свете  
новейших ис с ле до ва ний в 
области же ле з  внутренней  
секреции и автономной нерв
ной системы,  среди которых  
видне йше е  место занимают  
работы Кэннона и Орбели,  
мы научаемся все глубже  
и глубже  понимать п р о и с х о 
дящую внутри нас сложную  
игру физиологиче ских  п р о 
цессов.  Бе с пе ребойно  о с у ще 
ствляемый контроль над  
де я т е л ь но с т ь ю всех тканей,  
е же с е к у нд н а я  установка их 
на новый уровень д е я т е л ь 
ности,  непрестанная н а 
стройка их н/й т ребуе мый  
функциональный лад — вот  
что обе с пе чива е т  с т р о й 
ность органического  ансам-
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б л я, стройность,  разгадать кото
рую— одно из заветнейших мечтаний 
физиологов.

И в том, что мы благодаря рабо
там Орбели приблизились еще на 
шаг к этой разгадке,—огромное зна
чение его работ для физиологии.

Но значение этих работ выходит 
далеко за пределы физиологии. Разве 
может не интересовать биолога фи
зиологическое изучение адаптации—■ 
одного из важнейших биологических 
процессов?! Разве может не интересо
вать психолога физиологический 
анализ эмоций?! И разве может врач 
пройти мимо изучения явлений боли?! 
Да и не только боли! Ведь все уче
ние об автономной и эндокринной 
системах, в особенности в освещении 
Орбели, имеет исключительное зна
чение для медицины. Ведь заболева
ние даже отдельных систем органов 
влечет за собой измененное состоя
ние всего организма, от той или иной 
реакции которого порой зависит исход 
болезни. И как много мы знаем слу
чаев, когда причина болезни кроется 
не в каких-то органических процес
сах, нарушающих целостность органа, 
а именно в неправильной установке 
его деятельности, в утере способно
сти его реагировать нужным образом 
на текущие запросы. И если органом 
этим является центральная нервная 
система или, того более, высший от
дел ее, то каким тяжким должно 
быть это функциональное заболева
ние! Стоит ли говорить, далее, о том, 
какие последствия имеет для орга
низма заболевание самого вегета
тивно-эндокринного аппарата — этого 
неустанного и всеобъемлющего кон
тролера жизненных процессов.

Но изучение этого цикла явлений 
захватывает не только психологию, 
биологию и медицину. Мы сталки
ваемся здесь с вопросами, имеющими 
более общий интерес. Когда речь 
идет о человеке, разве не важно для 
нас знание биологических возможно
стей его, знание, каким путем орга
низм мобилизует и расширяет эти 
возможности. В наше замечательное 
время, когда невиданно развертыва
ются творческие силы человеческой 
личности, разве не приобретают эти 
вопросы сугубо актуальное значение?!

Мы сознаем, что выходим за пре
делы tforo, что дает нам современ
ная физиология. Мы знаем, что ни 
физиология автономной нервной си
стемы вообще, ни, в частности, уче
ние Орбели еще не дает ответа на 
затронутые выше вопросы, но роль 
крупных учений — не только в том, 
что они разрешают проблемы, но 
и в том, что они выдвигают новые, 
что по-новому ставят проблемы, воз
никшие в прошлом, что переклика
ются не только с прошлым и настоя
щим, но и с будущим.

Мы закончили рассмотрение основ
ного русла работ Л. А. Орбели, но 
этим далеко не исчерпывается бога
тое содержание его исследователь
ской деятельности. Охватить всего 
этого богатства мы, конечно, не имеем 
возможности; поэтому мы совершен
но не будем касаться тех многочи
сленных исследований, которые так 
или иначе сливаются с изложенным 
нами основным направлением работ 
Орбели; мы коснемся лишь тех работ, 
которые занимают в творчестве его 
независимое от центрального поло
жение.

К исследованиям, имеющим само
стоятельное начало, хотя в дальней
шем частично слившимся с основным 
направлением, относятся работы по- 
вопросам происхождения спинно
мозговой координации. В этих рабо
тах, как и в работах по симпатиче
ской нервной системе, Л. А. явился 
продолжателем идей, с одной стороны, 
И. П. Павлова, с другой — англий
ской школы. Но если в работах по 
вегетативной нервной системе Л. А. 
исходил, с одной стороны, из учения 
Павлова о трофической иннервации, 
с другой — изданных Лэнглея о строе
нии автономной нервной системы, то 
в учении о спинномозговой коорди
нации Л. А. использовал свои знания 
условных рефлексов и глубокое по
нимание работ английского физио
лога Шеррингтона. Из этих двух 
корней и выросла теория Орбели 
относительно происхождения спинно
мозговой координации. На этом при
мере опять-таки видно, насколько 
плодотворно Орбели сумел связать
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явления различного порядка и дать 
в результате нечто новое, своеобраз
ное, оригинальное.

Сущность взглядов J1. А. сводится 
к следующему. И Павлов, и Шер- 
рингтон показали, что координиро
ванное проявление деятельности цент
ральной нервной системы возможно 
только благодаря взаимодействию 
двух кардинальных процессов, в ней 
разыгрывающихся,—в о з б у ж д е н и я 
и торможения.  В зависимости от 
распределения этих процессов в цент
ральной нервной системе имеет место 
тот или иной координированный акт. 
Но в то время как Шеррингтон дал 
анализ спинномозговой координации 
как готовой, сформировавшейся, на
следственно-передаваемой функции 
организма, Павлов изучал явление 
координации в момент его возник
новения; ведь условный рефлекс, 
зыбкий и недолговечный, — не что 
иное, как определенный координиро
ванный акт, созданный в определен
ных условиях и в дальнейшем, в за
висимости от обстоятельств, либо 
упрочивающийся, либо исчезающий 
как несоответствующий изменив
шейся обстановке. Таким образом, 
здесь мы имеем перед собой все 
стадии жизни сложного рефлектор
ного акта — от зарождения его до 
зрелости и от зрелости до полного 
исчезновения. Если Павлова анализ 
координированной деятельности боль
ших полушарий интересовал главным 
образом с точки зрения понимания 
физиологического механизма услов
ных рефлексов, то Орбели восполь
зовался изучением динамики разви
тия условно-рефлекторного акта в це
лях выяснения происхождения коор
динационной деятельности нервной 
системы вообще. Разрешение этой 
задачи оказалось возможным лишь 
благодаря смелому применению Л. А. 
э волюционног о  принципа в 
физиологии,  принципа, к которому 
он постоянно прибегает при разре
шении сложных теоретических задач.

Выйдя за пределы жизни взрослого 
индивидиуума и рассматривая явления 
в свете органической эволюции, Л. А. 
представил себе возникновение спин
номозговой координации как явление 
аналогичное развитию условно-реф

лекторного акта, но, в то время как по
следний есть результат мимолетного 
опыта, приобретенного в течение ин
дивидуальной жизни,— первый раз
вивается и упрочивается в результате 
многовековой борьбы за существо
вание, в результате постепенного вос
хождения организма по эволюционной 
лестнице. Но и з д е с ь  и там мы 
имеем одни и те же фазы раз
вития,  фазы, связанные так илич 
иначе с распространением в централь
ной нервной системе основных про
цессов— возбуждения и торможения.

Далее Л. А., на основании собствен
ных экспериментальных данных и 
эмбриофизиологических наблюдений 
других авторов, пришел к заключе
нию, что некогда всякая деятельность 
нервной системы носила диффузный 
характер; что лишь постепенно, в ре
зультате вмешательства процесса тор
можения она приняла упорядочен
ный вид; что и сейчас у высших 
животных и человека всякий рефлек
торный акт связан с распростране
нием возбуждения по всей централь
ной нервной системе, но сосуще
ствующий с ним процесс торможения 
в определенных частях этой системы 
берет верх, и лишь благодаря этому 
реакция становится координирован
ной.

Интересно отметить, что такая 
точка зрения на эволюцию нервной 
деятельности нашла новое подтвер
ждение в работах английского био
лога Когхилла.  Но в то время как 
биологи лишь указывают направле
ние развития нервной системы, Ор
бели, помимо этого, разъясняет, ка
ким образом, благодаря каким физио
логическим процессам такое напра
вление оказывается возможным.

Мы видим таким образом,  
что и з де с ь  Л. А. по-новому  
раз решае т  фундаментальную  
проблему физиологии,  и 
з д е с ь  он воз водит  это р а з р е 
шение на степень принци
пиального,  и здесь он пытает
ся добраться до сущности  
основных физ иологиче с ких  
я в л е н и й.

На остальных многочисленных ра
ботах Л. А. в области физиологии 
центральной нервной системы мы
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задерживаться не будем. Отметим 
лишь, что в последние годы им уси
ленно изучается функция мозжечка, 
которая, как выяснилось, тесно свя
зана спять-таки с функцией автоном
ной нервной системы.

Следующий круг работ Орбели 
стоит несколько в стороне от опи
санных и касается физиологии почеч
ной деятельности. Работы в этом 
направлении были начаты в 1921 г., 
когда Орбели удалось произвести 
операцию раздельного выведения мо
четочников у собак, видоизменив 
этим метод И. П. Павлова. Собаки 
с выведенными по Орбели мочеточ
никами могут жить годами и обычно 
погибают лишь от случайных причин, 
от которых погибают и прочие ла
бораторные животные.

Раздельное выведение мочеточни
ков дало возможность в условиях 
хронического опыта следить за дея
тельностью каждой почки в отдель
ности и тем самым приступить к раз
работке ряда нерешенных вопросов 
физиологии почек. К таким вопро
сам относятся прежде всего проблемы 
нервной и гуморальной регуляции 
почечной деятельности. В эти вопросы 
Л. А., как мы видели, внес значитель
ную ясность. Выполненные в его 
лабораториях работы показали, что 
те изменения почечной деятельности, 
которые различные исследователи 
наблюдали после перерезки нервов, 
носят лишь временный характер; 
в дальнейшем эти изменения сгла
живаются, и отсутствие нервов ска
зывается в гораздо более тонких от
клонениях от нормы. Как мы видели, 
и от этих исследований удается пе
рекинуть мост к основному напра
влению работ Орбели, так как и на 
примере почечной иннервации удалось 
подтвердить адаптационное влияние 
симпатического нерва.

К области нервной регуляции по
чечной деятельности относятся далее 
работы по изучению рефлекторной 
анурии, работы, тесно связанные 
с изучением проблемы боли и отча
сти, послужившие толчком к этому 
изучению. Сюда же относятся работы 
по условно-рефлекторной анурии, при
влекшие внимание исследователей 
*■ условным рефлексам на мочеотде

ление, а также работы, посвященные 
изучению влияния гипофиза и над
почечников на функцию почек. Этих 
работ мы отчасти коснулись выше.

На ряду с проблемами регуляции 
почечной деятельности Л. А. сделал 
попытку подойти к разрешению узло
вой проблемы физиологии почек — 
проблемы, выдвинутой классической 
физиологией и неразрешенной до 
сих пор; это вопрос о роли фильтоа- 
ции и секреции в процессе образова
ния мочи. Хотя эта попытка до сих 
пор не дала положительных резуль
татов, она однако осветила ряд инте
ресных сторон почечной физиологии. 
Мы считаем не лишним отметить, что 
и здесь Л. А. является, с одной сто
роны, продолжателем И. П. Павлова, 
применяя в изучении вопросов нерв
ной регуляции органа хроническую 
форму эксперимента там, где до того 
господствовал вивисекционный метод, 
а с другой стороны, он следует по 
путям западно-европейской физиоло
гии, в частности, опять-таки англий
ской, интенсивно изучавшей в послед
нее время в лице Кэшни физиологи
ческий механизм мочеобразования.

Наконец, последний вопрос, стоя
щий особняком и занимавший в те
чение ряда лет мысль Л. А., касается 
физиологической роли кислот. Изучая 
влияние кислот на различные физио
логические процессы, Л. А. пришел 
к своеобразной классификации орга
нических кислот. Не углубляясь в де
тали настоящих исследований, ука
жем лишь, что и эти работы имеют 
принципиальное значение, ибо они 
касаются одного из интереснейших 
вопросов современного естествозна
ния— проблемы зависимости биоло
гического действия от химической 
структуры вещества.

На этом мы заканчиваем обзор 
главнейших исследований Л. А., опу
ская многочисленные работы его по 
пищеварению, кровообращению и дру
гим вопросам физиологии, так или 
иначе связанные с основными, изло
женными нами направлениями его 
деятельности.

Мы полагаем, что набросанная кар
тина достигнутых Л. А. результатов 
дает достаточное представление о ро-
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л и  е г о  в с о в р е м е н н о й  ф и з и о л о г и и .  
М ы  п о л агаем  т а к ж е ,  ч т о  в э т о й  к а р 
т и н е  д о с т а т о ч н о  р е л ь е ф н о  в ы ст уп а ю т  
о с н о в н ы е  о с о б е н н о с т и  н а у ч н о г о  т в о р 
ч е с т в а  Л . А . Б о г а т е й ш а я  э р у 
д и ц и я ,  н е о б ы ч а й н а я  я с н о с т ь  
м ы с л е й ,  в с е г д а  п р и н ц и п и а л ь 
н а я  и п р и т о м  о р и г и н а л ь н а я  
п о с т а н о в к а  в о п р о с а ,  у м е н ь е  
г л у б о к о  п р о н и к н у т ь  в с а м у ю  
с е р д ц е в и н у  п р о б л е м ы  и б о г а 
т а я  с и н т е т и ч е с к а я  о д а р е н 
н о с т ь —  в о т  э т и  о с о б е н н о с т и .  
К  н и м  с л е д у е т  д о б а в и т ь  в ы 
с о к у ю  э к с п е р и м е н т а л ь н у ю  
т е х н и к у ,  у м е н ь е  п о д ы с к а т ь  
в к а ж д о м  о т д е л ь н о м  с л у ч а е  
н а и б о л е е  п о д х о д я щ у ю  ф о р м у  
о п ы т а  и с п о с о б н о с т ь  в п л е 
т а т ь  р е з у л ь т а т ы  э т о г о  о п ы т а  
в ж и в у ю  т к а н ь  с в о и х  н а у ч 
н ы х  в о з з р е н и й .  И м е н н о  с о ч е т а н и е  
в с е х  э т и х  о с о б е н н о с т е й  в е д и н о й  
т в о р ч е с к о й  л и ч н о с т и  о б е с п е ч и л и  т у  
с т е п е н ь  п л о д о т в о р н о с т и  р а б о т ы ,  к о 
т о р у ю  мы н а х о д и м  у  О р б е л и ,  и м е н н о  
к э т о м у  с о ч е т а н и ю  д о л ж е н ,  п о  м е р е  
с и л  и в о з м о ж н о с т е й ,  с т р е м и т ь с я  к а ж 
д ы й  е с т е с т в о и с п ы т а т е л ь .

С о в е р ш е н н о  о ч е в и д н о ,  ч т о  са м а  п о  
с е б е  с п о с о б н о с т ь  о р и г и н а л ь н о  м ы с 
л и т ь  е щ е  н е  д а е т  о р и г и н а л ь н о й  п о 
с т а н о в к и  в о п р о с а ,  н у ж н о  е щ е  г л у б о 
к о е  зн а н и е  п р е д м е т а ,  о с н о в а н н о е  на  
д о б р о с о в е с т н о м  и з у ч е н и и  е г о .  В с е  
н о в а т о р ы  как в н а у к е ,  так  и в и с к у с 
с т в е ,  на ч и н ал и  с  у с в о е н и я  о п ы т а  
с в о и х  п р е д ш е с т в е н н и к о в .  Т в о р ч е с к а я  
мысль п о д о б н а  с а м о л е т у ;  п р е ж д е  чем

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

К а к у ю  ш к о л у  п р о ш е л  Л .  А.,  мы  
в и д е л и  из  п р е д ы д у щ е г о  и з л о ж е н и я .  
О н  в о с п р и н я л  б о г а т е й ш и й  о п ы т ,  с о 
с р е д о т о ч е н н ы й  в к р у п н е й ш и х  л а б о 
р а т о р и я х  Р о с с и и  и З а п а д а .  Э т о т  о п ы т  
Л . А . н е  т о л ь к о  у с в о и л ,  н е  т о л ь к о  
п о л о ж и л  в о с н о в у  с в о е й  с а м о б ы т н о с т и ,  
н о  с у м е л  п р и м е н и т ь  на к а ж д о м  ш а г у  
с в о е й  м н о г о о б р а з н о й  д е я т е л ь н о с т и .  
Э р у д и ц и я  Л .  А. т е м  и за м е ч а т е л ь н а ,  
ч то  о н а  я в л я е т с я  е г о  п о с л у ш н ы м  о р у 
д и е м ,  е г о  ж и в ы м  о р г а н о м .

И  т а к  ж е ,  как  м а л о  о д н о г о  о р и г и 
н а л ь н о г о  у м а ,  ч т о б ы  б ы т ь  о р и г и н а л ь 
ным в н а у к е ,  т а к  н е д о с т а т о ч н о  и о д 
н о й  т е о р е т и ч е с к о й  п о с т а н о в к и  в о п 
р о с а ,  ч т о б ы  е г о  р а з р е ш и т ь — -н а д о  е щ е  
у м е т ь  э к с п е р и м е н т и р о в а т ь ,  н а д о ,  
ч т о б ы  т е о р и я  б ы л а  п р о д у м а н а  д о  
к о н ц а ,  а э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  нав ы ки  
д о в е д е н ы  д о  с т е п е н и  с о в е р ш е н с т в а .  
„ И д е я  и о п ы т  н и к о г д а  не  в с т р е т я т с я  
на п о л п у т и ;  с о е д и н и т ь  и х  м о ж н о  л и ш ь  
и с к у с с т в о м  и п р а к т и к о й !“ Э т о т  а ф о 
р и з м , Г е т е  б л е с т я щ е  п о д т в е р ж д а е т с я  
т в о р ч е с т в о м  Л . А .

М ы  так  п о д р о б н о  о с т а н о в и л и с ь  на  
э т и х  в ы д а ю щ и х с я  ч е р т а х  у ч е н о г о  п о 
т о м у ,  ч т о  в н а ш и  д н и ,  к о г д а  мы  
с т р о и м  м о л о д у ю  н а у к у ,  з н а к о м с т в о  
с  т в о р ч е с к и м  о б л и к о м  т е х ,  к т о  и д е т  
в п е р в ы х  р я д а х  е е ,  н е о б х о д и м о  б о 
л е е ,  ч ем  к о г д а  б ы  т о  ни бы ло!
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П р ак ти ч еск ое п р и м ен ен и е  
д а н н ы х  на^ нн о в и т а т и н а ж

К ак  и зв ест н о ,  о т к р ы т и е  в и т а м и н о в  
п р о и з в е л о  п е р е в о р о т  в н а у к е  о п и т а 
ни и  и в н а ш и х  п р е д с т а в л е н и я х  
о п и т а т е л ь н о й  ц е н н о с т и  п и щ ев ы х  
в е щ е с т в .  П р и ч и н о й  р я д а  т я ж ел ы х  
з а б о л е в а н и й ,  с ч и т а в ш и х с я  р а н е е  н еи з-  
л еч и м ы м и , о к а з а л о с ь  „ в и та м и н н о е  
г о л о д а н и е “, т. е .  н е д о с т а т о к  в п и щ е  
з а б о л е в ш е г о  в и т а м и н о в .  Т а к о г о  
р о д а  р а с с т р о й с т в а  п о л у ч и л и  н а зв ан и е  
„ а в и т а м и н о з о в “. А в и т а м и н о з ы  д о в о л ь 
н о  б ы с т р о  и з л е ч и в а ю т с я  вв е д ен и ем  
в п и щ у  п р о д у к т о в ,  с о д е р ж а щ и х  в б о л ь 
ш и х  к о л и ч е с т в а х  с о о т в е т с т в у ю щ и е  
ви та м и н ы .

Т а к и м  о б р а з о м ,  м е д и ц и н а  с о т к р ы 
т и е м  в и т а м и н о в  п о л у ч и л а  н о в о е  о р у 
д и е  в б о р ь б е  с т а к и м и  тяж елы м и  
б о л е з н я м и ,  как б е р и - б е р и ,  1 цынга, 
п е л л а г р а ,  р а х и т ,  п о л и н е в р и т ы  и др .

Б л а г о т в о р н о е  в л и я н и е  откры тия  
в и т а м и н о в  с к а з ы в а е т с я  в с а м ы х  р а зн о 
о б р а з н ы х  о б л а с т я х .  О р г а н и з а ц и я  п р а 
в и л ь н о г о  п и т а н и я  д е т е й ,  с у ч ет ом  
п о т р е б н о с т и  р а с т у щ е г о  о р ганизм а  
в в и т а м и н а х ,  д о л ж н а  в с к о р о м  врем ени  
с о в е р ш е н н о  п о к о н ч и т ь  с б и ч о м  д е т 
с к о г о  в о з р а с т а  —  р а х и т о м  и д р у г и м и  
б о л е з н я м и  э т о г о  р о д а ;  ш и р о к о  пр и м е
н я е м о е  в с и с т е м е  о х р а н ы  м а т ер и н ст в а  

чи м л а д е н ч е с т в а  п о л н о ц е н н о е  п и т ан и е  
д е т е й  д а с т  нам з д о р о в у ю ,  с т о й к у ю  
и к р е п к у ю  с м ен у .

В н е д р е н и е  н а у к и  о  ви та м и н а х  в о б 
щ е с т в е н н о е  п и т а н и е ,  о с о б е н н о  
в н а ш и х  с о в е т с к и х  у с л о в и я х ,  
т а к ж е  д о л ж н о  в з н а ч и т е л ь н о й  с т е 
п ен и  с п о с о б с т в о в а т ь  у к р е п л е н и ю  з д о 
р о в ь я  т р у д я щ и х с я .

О г р о м н у ю  р о л ь  э т о  о т к р ы т и е  д о л 
ж н о ,  н е с о м н е н н о ,  с ы г р а т ь  и  в в о е н 

1 Следует различать две оолезня, называемые 
„бери-бери“, оче-іь сходные ѵмежду сооою по 
течению и признакам и различаю щ иеся по при
чинам их возникновения. Одна из них вызывается 
трипанозомами, попацяющчми в  кровь человека 
ври  укусах мухи „це-це“, другая  является ре
зультатом недостатка в пищ е витамина В.

н о м  д е л е .  С н а б ж е н и е  арм ии п о л н о 
ц е н н ы м и  и с и л ь н о  к о н ц е н т р и р о в а н 
ны м и п р о д у к т а м и  п и т а н и я  (н ап р и м ер ,  
р а з н о г о  р о д а  к о н с е р в а м и ,  в к о т о р ы х  
б у д у т  с о х р а н е н ы  в и т а м и н ы ) п о з в о л и т  
п о д д е р ж и в а т ь  з д о р о в ь е  а р м и и  в б л е 
с т я щ е м  с о с т о я н и и .

Н а к о н е ц ,  в е л и к о  з н а ч е н и е  о т к р ы т и я  
в и т а м и н о в  и в д е л е  и з у ч е н и я  и о с в о 
е н и я  н е и с с л е д о в а н н ы х  с т р а н — у  нас  
в С о ю з е  —  А р к т и к и  и с р е д н е а з и а т с к и х  
п у с т ы н ь  и го р н ы х  х р е б т о в .  И з г о т о в л е *  
н и е  ви там ин ны х п р о д у к т о в  п и тания  
д о л ж н о  п р е д о х р а н и т ь  п у т е ш е с т в е н -  
н и к о в - и с с л е д о в а т е л е й  и з и м о в щ и к о в  
н а  с е в е р е  о т  о б ы ч н ы х  в п р е ж н е е  вр ем я  
т я ж е л ы х ,  н е р е д к о  с м е р т е л ь н ы х ,  з а б о 
л е в а н и й ,  с р ы в а в ш и х  н е м а л о  э к с п е д и 
ц и й .  В н а с т о я щ е е  з р е м я  у  н а с  в С о ю з е  
у ж е  п р и с т у п л е н о  к и з г о т о в л е н и ю ,  
н а п р и м ер '  „ в и т а м и н н ы х  к о н ф е т “ д л я  
з и м о в щ и к о в  и э к с п е д и ц и й .

О д н а к о  ч т о  ж е  п р е д с т а в л я ю т  с о б о ю  
ви та м и н ы , э т и ,  как и х  у д а ч н о  и н о г д а  
н а зы в а ю т ,  „ о ж и в и т е л и  п и щ и “?

Д о л г о е  в р ем я ,  в п л о т ь  д о  п о с л е д н и х  
б — 8 л ет ,  о  в и т а м и н а х  м о г л и  с у д и т ь  
л и ш ь  п о  т е м  р а с с т р о й с т в а м ,  к о т о р ы е  
в ы з ы в а л о  о т с у т с т в и е  и л и  н е д о с т а т о к  
и х  в о р г а н и з м е  ч е л о в е к а  ил и  ж и в о т 
н о г о .  Н а л и ч и е  в и т а м и н о в  в т о м  или  
д р у г о м  п р о д у к т е  о п р е д е л я л о с ь  ч и с т о 
э м п и р и ч е с к и  —  п о  т о м у ,  в ы з ы в а ет  
и л и  н е  вы зы ва ет  д а н н ы й  п р о д у к т  
у л у ч ш е н и я  с о с т о я н и я  б о л ь н о г о  ави та
м и н о з о м  и и с ч е з а ю т  л и  п р и зн а к и ,  х а 
р а к т е р и з у ю щ и е  э т о  з а б о л е в а н и е .

Р а з л и ч и я  в р е а к ц и я х  ж и в о т н о г о  
о р г а н и з м а  на о т с у т с т в и е  витаминов  
з а с т а в и л и  р а зл и ч а т ь  н еск о л ь к о  в и т а м и 
н о в ,  о б о з н а ч а е м ы х  п ер в ы м и  б у к в а м и  
л а т и н с к о г о  а л ф а в и т а .  Т ак , н а п р и м е р ,  
в и т а м и н о м  А  назы в аю т в е щ е с т в о  или,  
к ак  г о в о р я т ,  „ ф а к т о р “, о т с у т с т в и е  
к о т о р о г о  в п и ш е  п р и в о д и т  к т я ж е л ы м  
н а р у ш е н и я м  р а б о т ы  м н о г и х  о р г а н о в ,  
вы зы ваем ы м  н а г н о е н и я м и  в с л и з и с т ы х  
о б о л о ч к а х  и х  ( о с о б е н н о  ч а с т о  п р о 
и с х о д я щ е е  н а г н о е н и е  к о н ъ ю н к т и в ы  
в ы зы в а ет  р а з м я г ч е н и е  р о г о в и ц ы ,  ч т о  
м е ч е т  за  с о б о ю  с л е п о т у ) .
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Только в самые последние годы 
учение о витаминах шагнуло далеко 
вперед, и таинственные „факторы“ 
были получены в очень концентри
рованном и даже повидимому чистом 
виде, благодаря чему удалось вплот
ную подойти к определению их хими
ческого состава, а в некоторых слу
чаях— даже к их искусственному 
приготовлению.

Возможность пользоваться концен
трированными, а тем более чистыми 
препаратами витаминов естественно 
позволила с большей точностью экспе
риментировать на животных и таким 
путем точнее определить действие 
того или иного витамина на организм 
человека и животных.

Не вдаваясь в подробное описание 
различных авитаминозов (об этом 
в. свое время в нашем журнале писа* 
лось уже достаточно), мы остановимся 
лишь на новых данных, более полно 
характеризующих природу витаминов 
и их роль в нашем организме.

В в зтати н ы  зз газрюшны
Одним из наиболее интересных 

в этом отношении моментов является 
установление взаимосвязи между ви
таминами и деятельностью эндокрин
ной системы (желез с внутренней сек
рецией).

При систематическом и подробном 
изучении изменений, происходящих 
в различных органах под влиянием 
авитаминозов, ряду авторов удалось 
показать более или менее сильные 
изменения в железах с внутренней 
секрецией. Так, например, было уста
новлено, что при авитаминозе В1 
наблюдается значительное увеличение 
ткани островков Лангерганса в под
желудочной железе;2 в надпочечниках 
при этом авитаминозе (у голубей, 
больных „бери-бери“) находят обычно 
сильное разрастание коркового веще
ства, а в щитовидной железе живот
ных, больных бери-бери (т. е. опять-

1 Так для краткости обозначается заболевание, 
вызываемое недостатком витам ина В.

2 К ак известно, осгрозковая  ткань поджелу
дочной железы является ж елезой  с внутренней 
секрецией, вырабатываю щей гормон инсулин, 
который регулирует углеводны й обмен в орга
низме.

таки при том же авитоминозе В), 
наблюдаются более или менее резкие 
патологические изменения ее желе
зистой ткани.

Некоторыми наблюдениями отме
чено более или менее резко выражен
ное при авитаминозах „увядание“ 
мужских половых желез — как самых 
семенников, так и семенных пузырьков 
и предстательной железы.

У самок мышей и крыс во влага
лище под влиянием авитаминозов 
(особенно авитаминоза А) находят 
длительное ороговевание эпителия.1

Но еще ярче связь между органами, 
производящими гормоны, и витами
нами выступает в вышедших за послед
ние годы работах. Авторы этих работ 
с очевидностью показывают возмож
ность замещения недостаточности 
гормонов соответствующими витами
нами и, обратно, излечения авитами
нозов введением в о.рганизм избыточ
ного количества тех или иных гор
монов.

В этом отношении интересные ре
зультаты дали работы, вышедшие из 
лаборатории Шм и т ц а  (Schmitz), пока
завшие, что скармливание препаратов 
надпочечников авитаминозным голу
бям оказывает на них весьма благо
творное влияние.

Согласно некоторым наблюдениям, 
удаление надпочечников делает жи
вотных гораздо более чувствитель
ными к недостатку витамина В, люди, 

-заболевшие „бери-бери“, т. е. авита
минозом В, оказываются особенно 
чувствительными к нбдостатку адре
налина.

Таким образом, в этих опытах 
и наблюдениях отчетливо выступает 
взаимосвязь между витамином В и гор
моном надпочечников — адреналином.

Интересны исследования Джойс и 
Бругер (Jones и Brougher), которым 
удалось надолго задержать смерть 
и ослабить припадки тетании, обычно 
наступающие после вырезания пара- 
іцитовидных желез, путем введения

1 Циклически наступаю щ ее ео влагалищ е 
мыш ей и крыс ороговевание, длящ ееся обычно 
лиш ь несколько часов, как известно, является 
признаком наступления течки. В противополож 
ность этому нормальному явлению, авитаминоз
ное ороговевание тянется неопределенно долгое 
время.
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животным до и после операции боль
ших количеств витамина А в виде 
рыбьего жира и других препаратов.

Многими исследователями отмеча
лась также связь между витаминами 
А и В и гормоном инсулином, связь 
такого порядка, что введением инсу
лина улучшается течение авитамино
зов А и В; наоборот, недостаток его 
вызывает резкое ухудшение болезни 
бери-бери.

Ралли отмечает, что картина, на
блюдающаяся в организме собаки 
после удаления поджелудочной же
лезы, чрезвычайно напоминает картину 
авитаминоза А.

О связи витаминов с половыми 
железами можно судить хотя бы по 
тому, что недостаток витамина Е ве
дет к бесплодию, которое однако 
можно излечить введением препаратов 
пролана (гормон передней доли гипо
физа) или фолликулина (гормон яич
ника— женский половой гормон). 
Наоборот, путем подкармливания ка
стрированной мыши пищей, богатой 
витамином Е, можно вызвать у нее 
появление течки, что обычно вызы
вается введением фолликулина.

Уже приведенных нами данных до
статочно, чтобы убедиться в том, что 
между системой желез с внутренней 
секрецией и витаминами действи
тельно существует тесная связь.

Решительный шаг в деле изучения 
витаминов и их природы сделан был, 
однако, лишь в самые последние годы; 
этим шагом было получение витами
нов в чрезвычайно концентрированном 
или даже чистом виде и определение 
химического состава и структуры 
некоторых из них.

П р и р о д а  и с в о й с тв а
в и т а м и н о в

Химический анализ гормонов, с од
ной стороны, и витаминов, с другой, 
дал в руки исследователей новый 
метод, благодаря которому открылась 
возможность понять и сущность их 
взаимосвязи. Одновременно эти точ
ные методы изучения витаминов поз
волили гораздо более детально ра
зобраться в различиях между вита
минами и выделить среди них ряд 
новых, характеризующихся своеоб
разным действием и свойствами. При

этом для разграничения витаминов 
уже не довольствуются, как прежде, 
лишь наблюдениями над течением 
соответствующих авитаминозов, но 
производят это разграничение и на 
основании химико-физических свойств 
витаминов (например, растворимость 
в воде или жирах, большая или 
менящая стойкость по отношению 
к высоким температурам, осаждае- 
мость и пр.). Таким путем удалось, 
например, от витамина А отделить 
новый витамин Д, хотя и встречаю
щийся обычно вместе с витамином А, 
но по действию на животный организм 
оказавшийся иным. Этому новому 
витамину оказалась присущей способ
ность предотвращать рахит. Извест
ный биохимик Абде рг а льде н  
стремится разгадать и механизм дей
ствия этого витамина; он считает, 
что наличие данного витамина в ор
ганизме обеспечивает такое соотно
шение между кальцием и фосфором, 
поступающими с пищей, при котором 
только и возможно образование со
лей, идущих на построение костей. 
Недостаток этого витамина приво
дит в конце концов к ненормально
стям костеобразовательного процес
са— явлению, характерному для ра
хита.

Применение более точных методов 
изучения витамина В позволило разли
чать в нем сначала два, затем—четыре, 
а в течение последних двух лет — семь 
разных витаминов, отличающихся как 
физико-химическими свойствами, так 
и действием на животный организм. 
Теперь уже говорят не о факторе В4, 
а о группе или комплексе витаминов, 
растворимых в воде. Недостаток или 
отсутствие витамина Ві (часто обозна
чаемого еще F) вызывает расстрой
ство нервной системы, называемое 
полиневритом или „бери-бери“. 
Недостаток витамина В2 (иначе Г) 
приводит к мучительному заболева
нию — пеллагре,  выражающемуся, 
главным образом, в изъязвлении кожи 
и слизистых оболочек плоскости рта 
и пищевода. Витамины В8, В4, В3и В6 
необходимы для правильного роста 
(в отношении первых двух это выяс
нено на опытах с голубями, в отноше
нии последних—на опытах с крысами). 
Несмотря на одинаковое действие
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этих четырех витаминов, их можно 
различать и легко отделять друг от 
друга потому, что они обладают раз
личной теплостойкостью и раствори
мостью в спирте. Витамины эти оказы
вают действие только на рост опре
деленных животных.

И сто ч н и ки  в и там и н о в
Каковы же источники витаминов?
Если мы заглянем в те таблицы, 

которые до самого последнего вре
мени фигурировали в работах о вита
минах, мы увидим перечень как 
растительных, так и животных продук
тов, богатых теми или другими вита
минами. Так, лучшими источниками 
витамина А считаются рыбий жир, 
печень, почки, летнее масло, яичный 
желток, а также свежие морковь, 
томаты, шпинат, клевер, тимофеевка 
и др. Многие из этих веществ богаты 
и другими витаминами; так, например, 
печень, почки и томаты содержат боль
шое количество витамина С и В, рыбий 
жир — прекрасный источник также 
витамина Д.

Источники витаминов отыскивались 
чисто-эмпирически: для определения 
витаминной ценности того или иного 
продукта ставились сложные опыты 
над животными; при этом дан
ный продукт испытывался пооче- 
реди на все витамины. Работа шла 
ощупью.

Переломным моментом в деле изу
чения витаминов явилось выделение 
в концентрированном виде желто
оранжевого растительного пигмента— 
каротина,  присутствующего как- 
раз в тех овощах и продуктах, которые 
особенно богаты витаминам А; имен
но этот пигмент придает характерную 
окраску моркови и томатам. При 
испытании на животных выяснилась 
способность каротина предохранять 
и даже излечивать животных от явле
ний, характерных для авитаминоза А.

В 1931 и 1932 гг. Карреоу3 а также 
Эйлеру и другим удается не только 
установить несомненную связь межау 
каротином и витамином А, но и опре
делить химический состав сначала 
каротина, а затем и витамина А. 
Согласно полученным ими данным,

подтвержденным затем работами и 
других исследователей, каротин пред
ставляет собою вещество, имеющее 
формулу С40Н5в.

Дальнейшими работами устанавли
вается, что сам по себе каротин еще 
не является витамином А, но превра
щается в таковой в организме живот
ного путем расщепления на 2 части 
с присоединением к каждой из них 
по одной молекуле воды. Этот про
цесс образования витамина А, имею
щего формулу С20Н30О, из каротина 
совершается в печени, как полагают, 
под влиянием фермента каротиназы. 
Отсюда — и особенное богатство пе
чени этим витамином.

Мы видим, таким образом, что 
растения на самом деле содержат не 
витамин, а лишь материал для его 
построения — провитамин.

Одним из лучших источников вита
мина А, как известно, является рыбий 
жир. Каким же путем в рыбий жир 
попадает этот витамин? Треска (из 
печени которой он готовится) пи
тается мелкой морской рыбой и 
ракообразными, пищей которых яв
ляются мельчайшие животные морс
кого планктона, в свою очередь 
питающиеся диатомовыми водорос
лями, богатыми каротином. Таков 
длинный путь, который проделывают 
витамины А и Д, прежде чем попадают 
в рыбий жир, а с ним — в организм 
ребенка.

Само собою разумеется, что откры
тие источника витамина А имеет 
огромное практическое значение не 
только потому, что позволяет полу
чать провитамин А в чистом виде, но 
и потому, что значительно ускоряет 
нахождение веществ, богатых этим 
витамином.

Не менее интересным и важным 
является открытие ближайшего источ
ника антирахитического витамина Д. 
Как оказалось, этот витамин образуется 
из жироподобного вещества — эр то
стер и на, встречающегося как в 
растительных, так и в животных орга
низмах. Эргостерин, получаемый даже 
в чистом виде, сам по себе не ока
зывает антирахитического действия; 
однако под влиянием облучения уль
трафиолетовыми лучами (входящими 
в состав солнечных лучей или полу
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чаемыми искусственно от ртутно-квар
цевых ламп) это вещество приобретает 
свойства витамина Д.

Интересную теорию образования 
витамина Д в нашем организме развил 
упомянутый выше ученый Абдергаль- 
ден. При исследовании различных 
частей животного организма на содер
жание в них эргостерина оказалось, 
что значительное количество его 
находится в коже. Это можно объяс
нить тем, что кожа подвергается 
действию ультрафиолетовых лучей, 
доходящих до нас в солнечных лучах; 
под их влиянием содержащийся в 
коже эргостерин приобретает свойства 
антирахитического витамина Д. Эта 
теория, подтвержденная сейчас много
численными наблюдениями, делает 
понятным лечебное действие солнца 
и пользу загорания, которую мы 
наблюдаем на наших ребятах. Стано
вится понятным и то, что среди дере
венских ребят, питавшихся обычно 
очень скудно и однообразно, тем не 
менее заболеваемость рахитом была 
несравненно меньше, чем среди ребят 
больших городов, находившихся в 
лучших условиях питания. Деревенс
кие дети почти весь год находятся 
под влиянием живительных солнечных 
лучей, в то время как дети больших 
городов, если и имеют возможность 
несколько часов проводить на воздухе, 
то во всяком случае солнцем они 
пользуются очень немного, дз и те 
лучи, которые до них доходят, обычно 
уже теряют наиболее ценную свою 
часть, так как ультрафиолетовые лучи 
в значительной степени поглощаются / 
толстым слоем запыленного городс
кого воздуха.

Кроме этого пути образования вита
мина Д, имеется еще и другой путь — 
это проникновение его в организм 
вместе с содержащей его пищей.

Открытие образования витамина Д 
под влиянием ультрафиолетовых лу
чей, помимо теоретического интереса, 
дало и огромный практический резуль
тат — возможность искусственного 
приготовления этого вещества. Сейчас 
в продаже имеется препарат под 
именем „вигантола“, или „витами- 
нола“. Он представляет собою облу
ченный ультрафиолетовыми лучами 
эргостерин, дѳбываемый из дрож

жей. Даже маленькие дети груд
ного возраста очень хорошо пере
носят совершенно безвкусный и 
сильно концентрированный принимае
мый по каплям вигантоль, чего нельзя 
сказать о рыбьем жире.

Вещества, содержащие витамин Д, 
не так многочисленны, как содержа
щие витамин А; в основном — это 
овощи, вызревшие на солнце, а не в 
теплицах (через стекла ультрафиоле
товые лучи, как известно, не прони
кают), яйца и, наконец, рыбий жир. 
И у витамина Д, таким образом, есть 
свой „провитамин“ — эргостерин.

Близким по своему происхождению 
к витамину А оказывается „витамин 
плодовитости“ — витамин Е. Лишение 
животного этого витамина обычно 
приводит к длительному бесплодию.

Витамин Е содержится (также, пови~ч 
димому, в виде провитамина) в боль
шом количестве в салате-латуке, в 
проростках семян, в люцерне, в зеленых 
частях злаков, а также в некоторых 
маслах растительного и животного 
происхождения.

Как показываюі- работы последних 
лет, исходным материалом для пост
роения этого витамина, также как 
и витамина А, является вещество, 
относящееся к группе пигментов-каро- 
тиноидов, а именно — ксантофилл,  
находящийся в зеленых частях расте
ний. Сейчас уже имеются указания 
на чрезвычайную близость по хими
ческому составу этого витамина к 
женскому половому'гормону — „фол
ликулину“, причем сходство это на
столько велико, что дает повод 
некоторым исследователям говорить 
даже о тождестве этих веществ. 
Абдергальден же высказывает пред
положение, что витамин Е является 
веществом, которое под влиянием 
каких-то воздействий переходич- в 
фолликулин.

Одновременно имеются указания 
(Вериар) и на близость витамина Е 
к гормону передней доли гипофиза 
(очевидно, речь идет о иролане), и 
на богатство передней доли гипофиза 
именно этим витамином.

Интересно отметить очень большую 
стойкость витамина Е к высоким (до 
233°) температурам, щелочам, кисло
там и прочим сильным воздействиям.
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Каждый год, даже каждый месяц 
несет с собой новые работы, все 
глубже и глубже раскрывающие 
самую сущность витаминов и меха
низма их действия в живом организме. 
В этом отношении большой интерес 
представляет недавно опубликованная 
работа Куна,  изучавшего происхож
дение витамина В2 в моложе. Мллоко 
содержит два пигмента — один из них 
желтый, обусловливающий между про
чим желтый цвет масла, уже знакомый 
нам растворимый в жирах каротин, 
другой — лактофлавин,  раство
римый в воде и связанный с обра
зованием витамина В2. Анализируя 
лактофлавин и витамин В2, автор 
нашел, что последний представляет 
собою лактофлавин с присоединеним 
одной сахароподобной частицы. Обна
ружив это, он смог приготовлять 
лактсфлавин, а из него — и витамин 
В2 синтетически.

Действие изготовленного таким 
образом витамина настолько сильно, 
что Ют (т==1/1 ооо ооо г) в качестве 
ежедневной дозы его достаточно, 
чтобы поддержать нормальный рост 
молодой крысы.

В животном организме витамин В2 
связывается с белками посредством 
фосфорной кислоты; в таком виде он 
приобретает свойства важнейшего 
фермента, необходимого для осущест
вления углеводного обмена.

Интересно, что автору удалось 
проследить и путь образования этого 
фермента. Путь этого следующий: 
лактофлавин, поступая в организм 
с пищей, уже в кишечнике связы
вается с фосфорной кислотой; далее 
в органах он связывается с белками 
и таким образом превращается в ак
тивный фермент.

Интерес этой работы заключается 
еще и в том, что она перекидывает 
новый мостик от витаминов уже не 
к гормонам, а к ферментам.

Много интересного дали последние 
годы и в отношении противоцингот
ного витамина С. Уже обычными ме
тодами исследования на содержание 
витаминов было показано наличие 
значительных количеств этого вита
мина в корковом веществе надпочеч
ников. Работами Сцент-Джорджи 
(Szent-Guörgyi) и его учеников в той

же коре надпочечников была обна
ружена так называемая гексуроно-  
в а я кислота,  которая, по их 
предположению, должна быть очень 
близкой по составу к витамину С.

Следующие за этими работы Кар
рера и Михеля подтвердили это 
предположение. Этим авторам удалось 
определить химическую природу ви
тамина С, причем выяснилось очень 
большое сходство его с гексуроно- 
вой кислотой. По своему химическому 
составу витамин С был назван аскор
биновой кислотой,  имеющей 
формулу СвН80 6. Само это название 
показывает на противоскорбутное 
(„скорбут“ и „цынга“ — одно и то же) 
действие этого соединения. В настоя
щее время аскорбиновая кислота 
(т. е. в сущности витамин С) полу
чается синтетически.

Б и о л о г и ч е с к и е  и колори- 
«яатрические  е д и н и ц ы  
в и т а м и н о в

Обозначились сдвиги и в деле ко
личественного учета содержания ви
таминов в тех или иных питательных 
веществах. Всех, кому приходилось 
видеть прилагавшиеся даже к серьез
ным трудам о витаминах таблицы, 
вероятно, поражала примитивность 
обозначений' количеств витаминов. 
Обычно для этого применялись либо 
такие очень неопределенные обозна
чения, как „много“, „мало“, »следы“, 
„нет“, либо же (чаще всего), вместо 
„много“, ставились кресты — от од
ного до четырех (для обозначения 
степени); при отсутствии того или 
иного витамина ставился минус.

Теперь * мы уже можем выражать 
витаминную ценность пищевых про
дуктов в биологических единицах 
(хотя далеко еще не совершенных).

Каковы же эти единицы и как они 
устанавливаются? Для витамина А за 
единицу принимается то количество 
витамина, или, точнее, вещества, его 
содержащего, которое обеспечивает 
молодой здоровой крысе определен
ного веса еженедельный прирост 
в 3 грамма. При этом необходимо 
отметить, что испытание длится в те
чение 1—2 месяцев и проводится 
одновременно на нескольких крысах,
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получающих одинаковый рацион, со
вершенно лишенный витамина А, но 
с прибавлением различных доз испы
туемого на содержание его вещества.

Для витамина В2 — единица такая 
же, как и для витамина А.

Единицей витамина С считается 
такое количество витаминоносителя, 
которого достаточно для того, чтобы 
предохранить морскую свинку стан
дартного веса от скорбута, при пол
ном исключении витамина 8 в составе 
остального рациона.

Таким образом, обозначая в табли
цах, какое количество единиц того 
или иного витамина содержит 1 кило 
данного продукта, и определяют ви
таминную ценность его.

Надо надеяться, что в скором вре
мени эти все еще недостаточно опре
деленные и точные единицы будут 
уточнены и упрощены. Первые шаги 
в этом направлении уже сделаны. ГІо 
всей вероятности, установление более 
совершенных единиц пойдет по пути 
калориметрических (цветных) реакций. 
Уже сейчас, в результате определе
ния химического состава части вита
минов, были для их улавливания най
дены цветные реакции, причем ин
тенсивность окрашивания испытуемой 
вытяжки до некоторой степени отра
жала и количество имеющегося в ней 
витамина.

Одной из первых и наиболее про
стых реакций для обнаружения вита

мина-А, по Дрэммонду, служит при
бавление к веществу, содержащему 
витамин А, крепкой серной кислоты, 
вызывающей пурпуровое окрашивание 
вещества, то более, то менее интен
сивное, в зависимости от содержания 
в нем витамина А.

В настоящее время эта примитив
ная и мало стойкая реакция заме
няется более чувствительной и стой
кой. Подобные же цветные, реакции 
разработаны и применяются в отно
шении других витаминов.

Для количественного учета содер
жания витаминов в разных вещест
вах уже изготавливаются и введены 
в практику цветные шкалы, различ
ная интенсивность окраски ступеней 
которых соответствует оттенкам, по
лучаемым в цветных реакциях при 
содержании определенных количеств 
витаминов. Пользуясь этой методи
кой, удалось, например, установить, 
что разные сорта фруктов и овощей 
содержат различные количества ви
таминов. Этот метод вносит ту точ
ность и быстроту, которые так необ
ходимы для быстрого роста и рас
цвета науки о витаминах.

Последние достижения науки гово
рят о том, что проблема витаминов 
имеет гораздо большее, чем это ду
мали раньше, теоретическое и прак
тическое значение, и раскрывают ши
рочайшие перспективы для будущих 
исследований.



А. Л.  Л А В У А З Ь Е
Б.М ЕН Ш УТКИ Н , проф.

В истории химии известно мало 
имен, с которыми было бы связано 
столько важных химчческих событий, 
как с именем Антуана Ло рана  
Ла в у а з ье .  Сам Лавуазье сделал 
сравнительно мало открытий, но он 
обладал весьма редким даром объе
динять новые факты, открытия других 
и свои собственные опыты в одно це
лое. Удивительно ясный строй его ума 
позволял ему, идя всегда от извест
ного к неизвестному, пользуясь коли
чественными приемами, достигать вы
водов первостепенного значения. Это 
был один из самых выдающихся есте
ствоиспытателей, работа которого 
оказала громадное влияние на разви
тие не только химии, но и других 
естественных наук, внеся в них коли
чественные способы исследования и 
точность. Прекрасный язык, которым 
излагает Лавуазье свои мысли, про
стой и образный, где каждое слово 
вызывает в читателе именно то пред
ставление, которое хочет дать ав
тор, является прообразом того, к чему 
должен стремиться каждый ученый.

А. Л. Лавуазье происходил из ста
ринного рода: в самом начале XVII в. 
упоминается имя Лавуазье, форейтера 
или конюха, служившего в королев
ской конюшне в городе Виллер-Коте- 
ре. В то время этот городок нередко 
являлся резиденцией короля. В нем 
и жили последовательные поколения 
семейства Лавуазье, с течением вре
мени занимавшие все бол е̂ высокое 
положение в обществе. В 1741 г. один 
из них, Жан Антуан, переселился в 
Париж и после смерти своего дяди 
получил его место—прокурора 'суда. 
Вскоре он женился на дочери адво
ката и секретаря маршала Шаго- 
рено —Эмилии Пунктис. От этого 
бгака родился 26 августа 1743 г. 
Лавуазье.

Мальчик рос в обществе высоко 
одаренных людей — родственников и 
знакомых, занимавших важные слу
жебные посты и привыкших обсу-
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ждать в своем кругу разные вопросы 
науки и общественной жизни. При 
таких обсуждениях всегда присут
ствовал и будущий ученый, вскоре 
обративший на себя внимание своими 
смышленностью и развитием. Отец 
его, выдающийся юрист, хотел дать 
сыну юридическое образование; но, 
заметив в молодом человеке склон
ность к математике и естественным 
наукам, он поместил его в Коллеж 
Мазарини, в программу которого вхо
дили эти науки.

По окончании курса Лавуазье по
ступил в .высшее юридическое учи
лище, где 6 сентября 1763 г. полу
чил степень баккалавра прав, а через 
год—’лиценциата прав. Но при этом 
он не прекращал занятий естествен
ными науками, к которым еще в кол
леже получил большое пристрастие, 
продолжая изучать их под руковод
ством самых выдающихся ученых сво
его времени—математика аббата де ла 
Кайль, ботаника Бгрнададе Жюсснё, 
геолога и минералога Геттара, асси
стентом которого он сделался с 1763 г. 
Особенно же привлекали молодого 
юриста лекции по химии профессора 
Руэля. Прекрасно обставленные, со-
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Отец Л авуазье•:

провождавшиеся многочисленными 
опытами, лекции эти собирали всегда 
полную аудиторию. Из записей этих 
лекций, дошедших до нас в несколь
ких экземплярах, видно, что Руэль 
стремился дать слушателям полное 
представление о состоянии тогдашней 
хиМѴш. Подобно другим химикам той 
эпохи, он был сторонником теории 
флогистона 1 и объяснял химические 
язления, исходя из этой теории.

В конце концов Лавуазье совер
шенно забросил юриспруденцию и 
весь отдался занятиям естествозна
нием. Исключительная'-работоспособ- 
ность и систематичность делали за
нятия его весьма продуктивными; он 
пытался всегда доходить до корня 
вешей и находить объяснение явле
ний. л  _ \

На ряду с этим Лавуазье живо 
интересовался вопросами техничес
кими и социально-экоиомическими. 
Первое его научное исследование 
о составе гипса является в то же 
время и первым сообщением, сделан
ным им 27 сентября 1765 г. париж
ской Академии наук. В том же году 
Лавуазье принимает участие в кон
курсе, объявленном Академией, на 
изыскание лучшего способа уличного

1 Согласно теории флогистона вещества, спо
собные гореть и окисляться, заключают в себе 
особое начало — „флогистон“, которое при горе
нии выделяется, оставляя золу. Р ед .

освещения Парижа. За свое произве
дение, которым он надеялся принести 
пользу согражданам и улучшить 
внешний вид столицы, Лавуазье по
лучил золотую медаль от короля — 
„высокая честь, для которой нет 
прецедента в Академии наук“, писал 
„Журнал ученых“.

Естественно, что вскоре известный 
астроном Лялянд предложил избрать 
Лавуазье, как человека весьма обра
зованного, умного, энергичного и 
весьма полезного для науки, в члены 
Академии наук. Избрание состоялось. 
1 июня 1768 г. Лавуазье впервые при
сутствовал на заседании Академии, 
в котором он был намечен членом 
нескольких комиссий. Деятельность 
его в этих комиссиях отмечена той 
же методичностью, которая характе
ризует всю его работу вообще.

Желая улучшить свое материальное 
положение, чтобы иметь возможность 
целиком отдаться научной деятель
ности, Лавуазье в том же году совер
шил акт, имевший для него роковые 
последствия: он сделался одним из 
откупщиков по внутренним налогам 
(„генеральным фермером“), предва
рительно очень основательно изучив 
все, касающееся откупа. Ему были 
поручены надсмотр над производ
ством табака, надзор над таможенными 
операциями и другие дела по косвен
ным налогам. И за это дело Лавуазье 
взялся со свойственной ему энергией 
и в 1769—1770 гг. много путешест
вовал по Франции в интересах откупа. 
Эти поездки были использованы им 
также для исследования питьевых и 
иных природных вод. Изучая их, 
Лавуазье заметил, что даже стократ
ная перегонка не позволяет вполне 
избавить воду от примесей, раство
ренных в ней. Предполагая, что ис
точником последних являются при
меняемые для перегонки сосуды, он 
в продолжение 100 дней нагревал в 
стеклянном сосуде воду до 70°Р. За
тем он путем точного взвешивания 
определил потерю веса сосуда и вес 
выделенных из воды загрязнений: оба 
оказались тождественными. Так Ла
вуазье опроверг стародавнее мнение, 
что вода может превращаться в землю.

Полное знакомство с откупом при*, 
ізело Лавуазье к убеждению в необ
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ходимости учредить бюро статистики 
налогов, торговли и других связан
ных с откупом операций. С этим 
вполне согласились и другие откуп
щики; особенно одобрил эту мысль 
Ж. А. Полз, очень образованный, раз
носторонне развитый человек,давниш
ний знакомый Лавуазье. Бюро было 
учреждено в доме откупа (Hôtel des 
Fermes). Дочь Ж. А. Полза — Мария 
Анна, красивая, прекрасно образован
ная, влюбилась в Лавуазье и вышла 
зі него замуж - в декабре 1771 г. 
Это была идеальная жена, принимав
шая самое живое участие во всех 
начинаниях мужа. Она записывала 
подробно результаты опытов, зари
совывала приборы; она же делала 
с рисунков гравюры на меди; на одной 
из них она изображена сидящей 
за столом с пером в руках. Чтобы 
помогать мужу, она изучила латин
ский и английский языки.

Первые десять лет супружеской 
жизни были, пожалуй, самыми плодот
ворными в научном отношении: в те
чение их Лавуазье доказал справед
ливость своей новой теории горе
ния как химического взаимодействия 
тел с кислородом.

Масса лежавших на Лавуазье обя
занностей заставляла его методически 
точно распределять свой день. Часы 
6—9 утра и 7—10 вечера были по

священы химии; остальное время дня 
Лавуазье отдавал работе в Академии, 
по откупу, в разных комиссиях. Один 
день в неделю целиком был отвеіеи 
работе в лаборатории; сюда прихо
дили посетители/ принимавшие горя
чее у^стие в обсуждении получаемых 
результатов.

Приступая к изучению явлений го
рения и обжигания металлов, Лавуа
зье писал: „Я предполагаю повторить 
все (сделанное предшественниками), 
принимая всевозможные меры предо-! 
сюрожности, чтобы объединить уже 
известное о связанном или освобо
ждающемся воздухе с другими фак
тами и дать новую теорию. Работы 
упомянутых авторов, если их рассмат
ривать с этой точки зрения, дают 
мне отдельные звенья цепи... Но 
надо сделать очень многие опыты, 
чтобы получить полную последова
тельность“.

Соответствующие опыты, начатые 
в октябре 1772 г., были поставлены 
строго количественно: тщательно взве
шивались взятые и полученные тела.

Одним из первых результатов опы
тов явилось обнаружение увеличения 
веса при горении серы, фосфора, угля, 
затем также тщательно были изучены 
явления обжигания металлов. Эти 
классические опыты описываются 
в каждом учебнике химии.
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Приведу здесь некоторые данные об 
опытах, теперь редко упоминаемых, 
но в свое время вызвавших величай
ший интерес среди современников,— 
об опытах сожигания алмазов.

Давно уже было сделано наблюде
ние, что при достаточно сильном на
гревании на воздухе алмазы исчезают 
бесслгдно. Лавуазье на опыте дока
зал, что решающая роль в этом явле
нии принадлежит воздуху: алмаз, к ко
торому воздух не имеет доступа, не 
изменяется при той же температуре. 
Алмаз, сожженный под стеклянным 
колоколом в фокусе солнечных лу
чей зажигательного стекла, дал, как 
и предполагал Лавуазье, газ, бес
цветный, образовывавший с извест
ковой водою белый осадок, кото
рый вскипал при обливании кисло
тою: это был углекислый газ. Для 
подтверждения этого был сожжен 
з тех же условиях кусочек древес
ного угля: в результате, как и при 
сожжении алмаза, получен был угле
кислый газ'. Отсюда А. Лавуазье сде
лал вывод, что алмаз есть видоизме
нение угля: оба вещества при го
рении дают углекислый газ.

Опыты Лавуазье и важнейшие вы
воды из них описаны в книге „Opu
scules physiques et chimiques“, вы
шедшей в 1774 г. Мастерское изло
жение дает в общем такие убеди
тельные доказательства мнения, что 
воздух состоит из двух газов, один 
из которых соединяется с телами при 
горении и обжигании, что приходится 
удивляться, как после этого теория 
флогистона могла еще удержать за 
собою неистовых приверженцев. Даль
нейшие выводы из этих опытов при
ведены в статье 1775 г., в которой 
Лавуазье специально рассматривает 
природу образующихся при горении 
газов, особенно — углекислого газа.

На ряду с этими научными рабо
тами Лавуазье самым деятельным 
образом занимался и практическими 
вопросами, связанными с производ
ством табака, соли и т. д. В 1775 г. 
он был назначен „главным распоря
дителем порохов“ (régisseur des pou
dres), т. е. инспектором выделки по
роха. В качестве такового он совер
шенно преобразовал это дело, сосре
доточив его, начиная с производства

селитры и кончая выделкою пороха, 
в руках государства. В результате — 
производительность заводов значи
тельно возросла, а стоимость пороха 
понизилась.

Лавуазье переселился в Арсенал, 
где устроил себе лабораторию, в ко
торой работал в течение почти всей 
своей жизни. Эта лаборатория сде
лалась центром собраний ученых — 
и французских, и заграничных, при
нимавших деятельное участие ие 
только в обсуждениях, но и в самих 
опытах. Обычно здесь до предста
вления доклада Академии Лавуазье 
производил необходимые опыты пе
ред друзьями и знакомыми и вместе 
с ними обсуждал результаты их в све
те своей кислородной теории. Не
опровержимо доказав справедливость 
этой теории, он перенес центр своей 
научной деятельности в другую об
ласть, сйязанную с прежней: он за
нялся всесторонним изучением хими
ческой стороны дыхания и тех изме
нений, которые при этом происходят 
с воздухом. Он доказал присутствие 
в выдыхаемом воздухе того же уг
лекислого газа, который образуется 
при горении.1 То обстоятельство, что 
водный раствор этого газа обладает 
кислыми свойствами, в связи со свой
ствами продуктов горения серы и 
фосфора, дало повод Лавуазье счи
тать, что все кислородные соедине
ния—кислоты, что они выразил в назва
нии „кислород“ (т. е. образователь 
кислот). Интересно отметить, что наз
вание „углекислота“, данное тогда 
углекислому газу, до сих пор приме
няется многими, хотя еще сто лет 
тому назад было доказано, что угле
кислота и углекислый газ — два раз
ных тела.

Лавуазье обратил самое серьезное 
внимание и на проведение ряда эко-

» Работы Л авуазье по исследованию дыха
ния имели огромное принципиальное значение, 
включая живые организмы в общ ую  систему 
энергетических процессов природы и тем са
мым нанося сильнейший удар господствовав
шему тогда витализму, утверждавш ему, что в 
основе жизненных процессов лежит особая, ми
стическая „жизненная сила“. В области ф изио
логии эти исследования Л авуазье явились пер
выми попытками проникновения в сущ ность 
химических процессов, разыгрываю щ ихся в ор
ганизмах. Р е д :
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номических реформ во Франции для 
поднятия народного благосостояния. 
В 1785 г. был организован коми
тет сельского хозяйства для разре
шения всевозможных вопросов, свя
занных с улучшением сельскохозяй
ственных производств, обработки по
лей, введения новых культур (карто
феля) и т. д. Лавуазье устроил 
в своем поместьи Фрешин опытную 
станцию, где в широком масштабе 
проводил работы по разрешению вы
шеуказанных вопросов.

В' том же 1785 г. Лавуазье назна
чается директором Академии наук 
и тотчас же приступает к ее преобра
зованию. С этого времени он еще 
более тесно, чем раньше, связывается 
с Академией. Темп химических работ 
Лавуазье в это время замедляется, 
но тем не менее из-под его пера 
выходит ряд важных произведений, 
интересных практических приложений 
химии. Из последних упомянем ршь 
работу в комитете по воздухоплава
нию, тогда только что зарождавше
муся: первый воздушный шар, напол
ненный водородом, взлетел в 1783 г.

К 1790 г. было закончено боль
шое исследование о природе теплоты, 
сделанное Лавуазье совместно с ака
демиком Лапласом, В этой работе 
они показали, как измерять количе
ство теплоты, как определять тепло
емкость тел; изобретенные ими при
боры— калориметры — применяются 
с этой целью и в настоящее время. 
От этих работ Лавуазье перешел 
к изучению возникновения теплоты 
в животном организме и установил, 
что теплота есть результат медленного 
процесса горения, вполне аналогич
ного горению угля.

Необходимо сказать еще о работах 
Лавуазье по разложению воды, осу
ществленных в 1783 г. пропуска
нием водяного пара над раскаленным 
железом,и по синтезу ее: эти работы 
окончательно доказали сложный со
став воды и природу водорода — обра- 
зователя ее. В связи с добытыми им 
результатами Лавуазье стал более 
энергично выступать против теории 
флогистона, теории, которая, конечно, 
могла существовать толѣко в химии, 
не применявшей количественных оп
ределений.

Всю свою новую химию в окон
чательном виде Лавуазье опублико
вал в 1787—1789 гг. Первая из этих 
дат есть время составления новых 
названий веществ, названий, указы
вающих состав тел из образующих 
их химических элементов по данным 
химического анализа. Эта- первая 
научная химическая номенклатура 
имела целью отграничить новую хи
мию от старой — флогистонной. Эта 
же номенклатура проведена и в „Эле
ментарном -'курсе химии“ 1789 г. 
Первая часть этого замечательного 
труда посвящена описанию количест
венных опытов образования и разло
жения газов, горения простых тел, об
разования кислот и солей. Произведя 
изучение явлений брожения, Лавуазье 
подчеркивает особенность химиче
ского взаимодействия следующими 
словами: „в каждой операции имеется 
одинаковое количество вещества до 
и после реакции; качество и коли
чество веществ те же самые; произо
шли лишь изменения. Во всех опытах 
надо предполагать полное равенство 
между взятыми веществами и полу
ченным из них анализом“. 1 Это хи
мическое равенство — математическое 
выражение равенства веса тел до и 
после взаимодействия. Вторая часть 
курса говорит о простых, неразлагае- 
мых анализом, веществах, которые 
составляют химические элементы; та
ковых Лавуазье насчитывает 33 (в том 
числе свет и теплота, причем он ука
зывает, что усовершенстворание ме
тодов анализа может повести за собою 
разложение некоторых элементов). 
Далее идут образуемые ими взаимные 
соединения.. Наконец, третья часть, 
посвещенная приборам, операциям 
химии,’ иллюстрирована многочислен
ными гравюрами, сделанными женою 
Лавуазье.

Книга встретила очень радушный 
прием. Вот один из отзывов совре
менника: „более всего поражает число 
остроумных опытов, из которых мно
гие оригинальны. Все воспроизведены 
с математической точностью, неиз
вестной до сих пор... Подчиняя ана
лизы всей строгости количественных

1 Эти положения Лавуазье легли в основу 
закона о сохранении веса веідестБа. Р её.
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вычислений, математическая точность 
совершенствует науку и делает син
тез веществ столь же легким, как 
и анализ их“. Другие восхищались 
также и языком, вполне точно пе
редававшим читателю мысли автора. 
Книга Лавуазье, переведенная на мно
гие языки, положила начало „веку 
науки“, как иногда называют XIX сто
летие.

Наконец, Лавуазье принял участие 
" в завершении предпринятой Акаде

мией наук разработки системы мер 
и весов. Эта работа была продолжена 
в Национальном собрании, которое 
постановило ввести десятичную си
стему мер и весов, основанную на 
д шне земного меридиана. Для этого 
оыл образован ряд комитетов и ко
миссий, во главе которых стояли
* вуазье, Кондорсе, Лаплас. Они вы- 

лнили порученную им работу, ре
зультатом которой и явилась мет
рическая система, применяемая теперь

всюду. Это — одна из последних 
научных работ Лавуазье: наступившая 
революция положила им конец.

Откуп и откупщики давно уже со
ставляли предмет ненависти народа. 
Национальное собрание в марте 1791 г. 
отменило откуп и предложило к 1 ян
варя 1794 г. произвести ликвидацию 
его. С этого времени Лавуазье оста
вил работу в этом учреждении. Дви
жение против откупщиков продол
жало развиваться, и в 1793 г. Кон
вент постановил арестовать откуп
щиков и ускорить ликвидацию от
купа. Вместе с другими 24 ноября 
был арестован и Лавуазье.

После недолгого разбирательства 
дела в трибунале, 8 мая 1794 г., 
все откупщики были приговорены к 
смертной казни и в тот же день каз
нены в порядке - списка арестован
ных— Лавуазье был гильотинирован 
после Ж. А. Полза.

П риборы  А. Л авуазье. 1— изогнут ы й ж елезны й прут, для  
заж игания tpoapopa; 2—прибор для получения чистого 
газа; 3—прив/ р  для  сж игания ж елезной проволоки в ки
слороде; 4—прибор для сж игания' винного спирта; 5 —при
бор д л я  сж игания водорода в кислороде; в—прибор для  
обж игания м ет аллов при помощи заж игат ельного стекла; 
7—прибор для сж игания фосфора; 8—прибор д .,я  обж ига

ния рт ут и  в красную  окалину.
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В конце 1923 г. была организо
вана Экспедиция подводных работ 
особого назначения (ЭПРОН) для 
розысков остатков английского ко
рабля „Принц“, погибшего в Крым
скую кампанию 1854—1855 гг. у бе
регов Балаклавы. По преданию, на 
этом корабле должно было'находиться 
большое количество золота.

Зима 1923—1924 г. прошла в под
готовке к работам, к которым при
ступили весною. Остатки корабля 
„Гіринц“ были найдены, но золота 
обнаружить не удалось.

После неудачных поисков золота 
Экспедиция приступила к подъему 
кораблей бывшего Черноморского
флота и коммерческих судов, зато
пленных во время гражданской войны. 
Первой была поднята в Одессе под
водная лодка „Пеликан“, весом 500 т, 
затопленная белыми у выхода из га
вани при их бегстве из Одессы.
С эгого момента ЭПРОН стал судо
подъемной организацией.

В 1925 г. у Севастополя Экспе
дицией были подняты французский 
тральщик „Перванш“ и пароход
„Рюрик“, а также эскадренный мино
носец „Каллиакрия“ в Новороссийске. 
Для подъема этих кораблей были 
применены 4 понтона прямоугольной 
формы, представлявшие собою до 
этого секции плавучего дока в Сева
стополе. Размеры этих понтонов были

следующие: длина 21 м, ширина 4,5 м 
и высота 5,5 м; вес одного такого 
понтона равнялся 140 т, а объем— 
540 куб. м. Такой понтон, будучи 
погруженным в воду, после осуше
ния его сжатым воздухом получит 
подъемную силу в 400 т (см. фиг. 1).

Док просуществовал в Севастополе 
около 4о/лет и был разоружен в виду

ветхости, но
отдельные 
секции его 
находились 
еще в удо- 
вдетвори-  
тельном со
стоянии, по
чему их мо-

Ф иг. 1. 4 9 0 -т о н н ы й  п р я м о 
с т е н н ы й  п о н т о н .

пользовать 
для подъема 
затонувших 
судов. Для 

прикрепления этих понтонов к зато
нувшему судну под последним про
мывались тоннели (см. фиг. 2), в ко
торые заводили судоподъемные по
лотенца, имеющие на своих концах 
проушины (см. фиг. 3). На понтоны 
в двух местах навешивали стропы 
и при помощи скоб присоединяли их 
к полотенцам (см. фиг. 2). После 
этого, подавая по шлангам в пон
тоны сжатый воздух, вытесняли из 
них воду, уходящую чере-з горло-



Ф иг. 2. К р е п л е н и е  п р я м о с т е н н ы х  п о н т о н о в  
к  з а т о н у в ш е м у  с у д н у .

I
Ф иг. 3 :  С у д о п о д ъ е м н о е  п о л о т е н ц е

вины, расположенные внизу понтона; 
этот процесс продолжался до тех пор, 
пока подъемная сила понтонов не 
становилась достаточной для подъема 
судна.

Эскадренный миноносец „Каллиак- 
рия“ был поднят с глубины 26 м. Вес 
миноносца составлял о^оло. 1200 т. 
Для подъема его было достаточно 
четырех понтонов, так как полная 
подъемная сила их составляла
40.) X 4 =  1600 т.

В 1926 г. при помощи двух та
ких понтонов была поднята под- 
юдная лодка „Орлан“, весом около 
600 тонн. Когда стали заканчивать 
продувание понтонов, в 
воде, пенящейся от выхо
дящего из понтонов воз
духа, быстро всплыл нос 
лодки, а через некоторое 
время — и корма ее.

В том же 19 6 г. были 
подняты в Новороссий
ске — миноносцы „Смет
ливый" и „Стремитель
ный“. К этому времени 
Экспедиция обладала уже 
ш стыо 403-тонными, двумя 
цилиндрическими 100-тон

ными и двумя цилиндрическими 
80-тонными понтонами.

Параллельно с указанными работа
ми у Новороссийска велись подгото
вительные работы по подъему мино
носца „Пронзительный“. Эскадренный 
миноносец „Пронзительный“ лежал на 
глубине 30 м,опрокинувшись примерно 
на 120°. Для подъема миноносца сперва 
решено было повернуть его на ров
ный киль (в нормальное положение) 
помощью четырех 400-тонных понто
нов, расположенных попарно в носовой 
и кормовой частях миноносца. Путем 
продувки понтонов, увеличивающей 
подъемную силу их, судно можно 
оторвать от грунта и поднять его не
сколько, повернув в нормальное поло
жение. В таком положении судно под
нимается до тех пор, пока понтоны не 
всплывут на пов?рхность воды. После 
указанного судно необходимо было 
перенести на меньшую глубину, где, 
после посадки его на грунт, распо
ложить понтоны у бортов его и, после 
прикрепления к полотенцам, произво
дить подъем на поверхность(см.фиг.4).

Но подъем миноносца в том году 
окончился неудачей вследствие того 
что на стыке палубы с бортом пере
резались стропа, и понтоны всплыли 
на поверхность. Подъем закончили 
только в 1927 г.

Это обстоятельство было учтено при 
подъеме следующих миноносцев, когда 
на стыке палубы и борта стали про
кладывать броневой лист (см. фиг. 5).

В 1927 г. к концу года были за
кончены подготовительные работы 
по подъему эскадренного мино
носца „Гаджибей“, лежавшего на глу- 
,бине 25 м с креном в 150°, т. е. почти 
полностью перевернувшимся вверх

Ф и г. 4. П о д ъ ем  м и н о н о с ц а  П р о н з и т е л ь н ы й *

В . К Ю Н С Т Л Е Р
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днищем. Подъем был произведен по
мощью четырех 400-тонных понтонов. 
Но в виду зимнего времени, обиль
ного штормами, подъем миноносца 
на поверхность пришлось отложить 
до весны. Весной 1928 г. обнару
жили, что понтоны оторвались и по
врежденные лежали вокруг эсминца.

Два понтона пришлось поднимать и 
ремонтировать. Подъем эсминца про
шел благополучно. Для ввода его 
в бухту решено было в ко пус его 
подать воздух, для чего все кинг
стоны и прочие отверстия пришлось 
заделать бетоном и деревянными 
пробками. Ввести судно в бухту было 
не очень-то легко из за надстроек, 
шлюп-балок и тумб на мостиках, це
пляющихся за грунт. В воротах порта 
пришлось из-за этого застрять. Три 
буксира, впряженные за эсминец, ра
ботая рывками, продвигали его в сут
ки на расстояние 100—180 м. В резуль
тате такой буксировки шлюп-балки, 
тумбы и прочие выступа- 
ющие части эсминца были 
сорваны. Таким образом 
от дорот до намеченного

„Гаджибей“ оказался в сохранном 
состоянии.

В 1929 г. в Финском заливе была 
поднята с глубины 32 м англий
ская подводная лодка L-55, пото
пленная в 1919 г. орудийными вы
стрелами нашего миноносца. Мутная 
вода и сильное течение значительно 

затрудняли работу 
водолазов. Лодка 
зарылась глубоко 
в грунт. Подъем ее 
был произведен спе
циальным судном 
„Коммуна“, состоя
щим, собственно, 
из двух судов, рас
положенных парал
лельно и соединен
ных между собою 
фермами, на кото
рых было основано 
подъемное устрой
ство. Всего ферм 
было 4, и на каж
дой из них были 

подъемные гини (см. фиг. 7).
Мягкий грунт дал возможность, 

вместо промывки тоннелей, произ
вести подрезку лодки. Заключалась 
эта подрезка в том, что с носа лодки 
подводили тонкий стальной трос (см. 
фиг. 8) и последовательным перетя
гиванием доводили его до необхо
димого места. После этого к одному 
из концов такого троса прикрепляли 
другой, более толстый трос, протя
гивали его под корпус лодки, а затем 
с его помощью протягивали уже 
полотенца.

Подъем подводной лодки L-55 пред
ставлял собою опасную операцию,

пункта эсминец пришлось 
тащить трое суток. Поса
див его на грунт и осво
бодив понтоны, вырыли 
рядом с ним котлован, 
где после извлечения из 
судна большого количе
ства ила была произве
дена операция по пере
ворачиванию его на ров
ный киль (см. фиг. 6). Ф иг. 6. П оворачивание миноносца на ровный киль.

Ф иг. S. Р а с п о л о ж е н и е  б р о н е в ы х  л и с т о в  н а  ст ы ке  б о р т а  и  п а л у б и .
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ибо в этом районе оставались еще 
не выловленные мины, заграждения, 
поставленные англичанами в 1919 г. 
Одна из этих мин всплыла при про
изводстве работ по подъему лодки и 
прошла в нескольких метрах от 
подъемного судна „Коммуна“.

Подъемом лодки L-55 начался но
вый этап в работе ЭПРОНа—работа 
на Севере.

Весной того же 1929 г. присту
пили к подготовительным работам 
по подъему эскадренного миноносца 
„Керчь“, затопленного в 1918 г. 
у Туапсе, на глубине 35 м. Ми
ноносец лежал, перевернувшись дни
щем вверх, будучи глубоко вда
вленным в грунт. Было намечено про
извести подъем миноносца помощью 
четырех 400-тонных понтонов килем 
вверх, отвести его в порт, где пере
вернуть на ровный киль, а затем 
поднять на поверхность. Здесь можно 
было "использовать опыт, полученный 
при подъеме эсминца „Гаджибей“. 
Были промыты 4 тоннеля; в них про
вели полотенца и прикрепили пон
тоны. Понтоны продули, но, несмо
тря на то, что подъемная сила пре
вышала вес поднимаемого судна на 
400 т, эсминец не поднялся. Грунт 
был очень вязким, и все выступаю
щие на палубе эсминца части, вда
вленные в грунт, представляли собой 
мертвые якоря значительной держа
щей силы. Стали подавать воздух 
внутрь корпуса судна, отверстия в 
днищевой части которого заделали 
деревянными пробками и бетони
ровкой. Подъемная сила увеличива
лась.

Когда она достигла (в сумме 
с понтонами) 3000 т, —судно выр
валось из грунта, с большим шу
мом среди горы водяной пены всплыло 
на поверхность воды и в вечер
ней темноте, как призрак, исчезло 
снова в пучине. На поверхность воды 
всплыли только понтоны, стропа ко
торых оборвались. Носовая часть 
судна (полубак) осталась в грунте, 
остальная же с надломом в кормовой 
части придавила частично полубак. 
Причина неудачи, как уже указыва
лось выше, заключалась в большой 
держащей силе грунта.

В целом виде поднять эскадренный 
миноносец „Керчь“ оказалось невоз
можным, и в 1932 г. было поднято 
только турбинное отделение, пред
ставлявшее наибольшую ценность. 
Оно с помощью толстых цепей, про
тягиваемых впереди взад путем при
менения подъемной силы судоподъем
ных понтонов, было отрезано от 
остальной части судна.

В 1931 г. были построены мягкие 
судоподъемные понтоны из прорези
ненной ткани (см. фиг. 9). Эти понто
ны, обладая незначительным весом (не
много больше тонны при подъемной 
силе 40 т), в сложенном виде очень 
удобны для перевозки. При помощ:! 
мягких понтонов стало возможным 
производить судоподъемные работы 
на сибирских реках, на Аральском 
море, Аму-Дарье, на Каспийском 
море, у берегов Персии (где был 
поднят затонувший советский паро
ход „Москва“). Мягкие понтоны были 
использованы при подъеме турбин
ного отделения эсминца „Керчь“.

В конце лета 1932 г. в ковше 
гидроэлектростанции Днепростроя 
был поднят затонувший вблизи ма
шинного зала землечерпательный сна
ряд „Виктор Августинович“. Земле
черпалка, получив пробоину на сталь
ных ряжах, затонула с креном 115е. 
Положение черпалки не давало воз
можности открыть электростанцию.-
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Работа водолазов в виду сильного 
водоворотного течения вокруг чер
палки была очень тяжела. Черпалка 
была поднята путем опрокидывания 
на ровный киль при помощи тягового 
усилия гиней, прикрепленных к борту 
судна, после чего были заделаны все 
отверстия в корпусе судна и произ
ведена откачка (см. фиг. 10).

Весной 1933 г. в заливе Айсфиорд, 
на острове Шпицберген, был снят 
с камней и доставлен в Мурманск 
ледокол „Малыгин“, севший на камен
ную гряду в начале ян
варя 1933 г., когда в поляр
ной темноте (полярная 
ночь и новолуние) он 
подходил к Шпицбергену, 
направляясь из Мурман
ска. Спасательные ра
боты производились при _ 
непрерывных морозах  
в 25°—30° и снежных ме
телях. У водолазов замер
зали воздушные шланги, 
которые приходилось то 
и дело отогревать, обли
вая их кипятком.

Работы по спасению

в следующем порядке. Были очищены 
от беспрерывно намерзающего льда 
палуба и надстройки, вручную разгру
жены трюма; замерзшую воду выкалы
вали из трюмов и в виде кусков льда 
выбрасывали наружу. Разгрузка бы
ла тяжелой, так как приходилось ра
ботать в воде, вручную, без помо
щи каких-либо приспособлений. Хо
дить по обледеневшей палубе было 
очень трудно, так как судно имело 
крен 22°. Сколько, однако, ни выка
лывали из трюмов лед, вОда снова 
замерзала, в виду чего пришлось
приступить к отеплению судна по
мощью камельков. Сперва обогрели 
машинное отделение, откачали воду 
из него и котельного отделения, после 
этого в одном котле развели пары, 
исправили повреждения-в паропро
воде и приступили к откачке воды 
из трюмов. Посл  ̂ этих мероприя
тий ледокол отделился носом от
грунта; водолазы нашли часть по
вреждений в днище, заделали их,
после чего начали буксировать „Ма
лыгина“ „Русланом“. 24 марта удалось 
снять „Малыгина“ с банки. Затем 
с буксира „Руслан“ перебросили на 
„Малыгина“ электрический кабель, 
дали свет и возможность производить 
электропомпами откачку воды, посту
пающей через различные отверстия 
в трюме. При помощи буксира „Рус
лан“ с большим трудом удалось про
вести „Малыгина“ к ледоколу „Ленин“, 
который на буксире провел его в гавань 
Баренсбург — на расстояние 8 миль 
„Малыгин“ при этом лежал на боку; ле
вый борт его находился вводе. В гава

„Малыгина“ проходили Фиг. 9. Мягкий 40-тонный понтон.
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ни заделали отдельные значительные 
пробоины; мелкие повреждения, про
пускающие воду, пришлось замазать 
животным жиром. Все же после этого 
осталось много отдельных небольших 
повреждений, заделать которые, а 
иногда даже найти, было невозможно, 
ввиду чего полностью устранить течь 
в корпусе судна не удалось.

Произведя полную откачку воды 
из судка и очистку его от льда, сш га, 
мусора и грязи,- обнаружили в двой
ном дне пробоины, которые были 
заделаны цементом и деревянными 
пластырями.

12 апреля „Малыгин“ вышел к Мур
манску, идя своим ходом в сопрово
ждении буксира „Руслан“. На расстоя
нии 40 миль от Баренсбурга пришлось 
повернуть обратно, так как от ударов 
волн при 7—8-бальном шторме стала 
разрушаться заделка отверстий. Вода 
начала заливать судно, помпы засо
рились грязью, машинное и кочегар
ное отделения начали затапливаться. 
Ледоколу угрожала гибель. Вернув
шись в Баренсбург, снова заделали 
пробоины и мелкие отверстия и 24 ап
реля вышли в Мурманск, куда при
были 27 апреля.

В то время, когда на даіьнем Се
вере спасали ледокол „Малыгин“, в 
Босфоре сняли с рифа переломив
шийся пополам большой грузовой 
пароход .Харьков“. Здесь пришлось

разрезать оставшееся еще 
цеіым днище парохода, 
произвести разгрузку суд
на от груза (зерно), отка
чать его и заделать от
верстия, после чего каж
дая часть парохода в от
дельности была достав
лена в Севастополь, где 
обе половины парохода 
в доке были вноеь со
единены.

Летом 1933г. в Финском 
залив былаподня-;а под
водная лодка „9“ с ре
кордной глубины— 85 м. 
Раоота водолазов была 
очень тяжелой из-за боль
шого давления на этой глу
бине, холодной и мутной 
воды и полной темноты, 
так как дневной свет на 

вышеуказанную глубину в этой воде 
не проникает. Водолаз мог находиться 
на глубине только 10—15 минут. 
Лодка была поднята таким же спо
собом, как и английская лодка L-55. 
Разница состояла только в том, что 
в виду большой глубины подъем был 
произведен в 2 этапа: сперва под
няли лодку на 35 м — перевели ее 
на глубину в 50 м; здесь заменили 
стропа более короткими, после чего 
подняли ее на поверхность. Работы 
по подъему производились на про
тяжении года.

В начале осени этого же года в 
Ладожском озере был поднят нефте
наливной теплоход „Крестинтерн“, 
перевернувшийся при потоплении. 
Теплоход был поднят днищем вверх
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и в таком виде доставлен в Шлис
сельбург, где его перевернули на 
ровный киль и подняли на поверх
ность воды.

Поздней осенью в Кандалакшском 
заливе Белого моря, за полярным 
кругом, был поднят ледокол „Садко“, 
затонувший в 1916 г. Подъем был 
произведен помощью, специально по
строенных для этой цели, 12 понтонов, 
подъемной силой по 200 т (см. фиг. 11 
и 12). Понтоны эти были цилиндриче
ской формы, длиною 12 м, диаметром 
5,5 м и весом по 55 т. При подъеме 
ледокола были неудачи—расходились 
сплесни (соединения концов троса,, 
срощенных между-собою) стропов.

15 октября ледокол „Садко“ был 
поднят.

Начиная с 1931 г., ЭПРОН стал 
дірбизводить аварийно-спасательные 
работы, наиболее крупными из кото
рых являются: спасение в 1932 г.
в Белом море германского парохода 
„Веста“, в горле Белого моря в 1933 г. 
большого голландского парохода 
Алкаид“, спасение в Черном море

парохода „Харьков“, о чем упомина
лось выше, и ряд других работ, в 
особенности — на Дальнем Востоке.

В начале 1934 г. у Новороссийска 
был произведен подъем большого 
грузового парохода — „Женероза“, за
топленного в гражданскую войну; 
у Батума был снят с мели испанский 
нефтеналивной пароход „Зорроза“. 
Подъем парохода „Женероза* был 
произведен с помощью восьми 400- 
тонных понтонов.

В Баренцевом море за этот же год 
было поднято два рыболовных, трау
лера, затонувших во время зимних 
штормов.

В течение 1934 г. были значи
тельно развернуты судоподъемные и 
аварийно-спасательные работы на Ла
дожском и Онежском озерах, а также 
и на реке Свирь.

Летом 1935 г. в Финском заливе 
был поднят буксир „Колывань“, за
тонувший в 1919 г., после получе
ния пробоины от взорвавшейся пло- 
вучей мины. В это же время в Барен
цевом море подняли 2 рыболов-
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ыых траулера, один из которых — 
„Мойва“ — затонул в том же году. 
Подъем траулера „Мойва“ был произ
веден с глубины 68 м при морозах, 
доходивших до 25°. Дважды лопались 
стропа, перерезаясь на килях судна; 
после этого под корпус траулера под
вели полотенца, и тогда подъем был 
произведен благополучно за четыре 
этапа, на каждом из которых судно 
переводилось на мель, где производи
лась перестройка (замена стропов бо
лее короткими). При подъеме были 
применены 200-тонные и мягкие пон
тоны, а также и вновь построенные 
стальные 80-тонные понтоны.

В конце лета 1935 г. на Каспийском 
море был совершен подъем ледокола 
„Каспий“, над подъемом которого при
шлось потрудиться 2 года. Ледокол 
был поднят вверх днищем с помощью 
четырех 200-тонных понтонов, пере
веден в таком положении на расстоя
ние 112 миль в Комсомольский порт, 
где его перевернули на ровный киль 
и подняли на поверхность воды.

В конце 1935 г. произведен ряд ава
рийно-спасательных работ, из кото
рых особо интересными являются сня
тие с каменной гряды в Белом море 
английского парохода „Ускваллей“,

а также снятие с мели на румын
ском берегу парохода „Чичерин“.

В текущем году намечено произ
вести обследование ряда судов, по
терпевших аварию у берегов Камчатки, 
а также и парохода „Челюскин“, зато
нувшего в Чукотском море, который 
после обследования будет поднят. Для 
подъема парохода „Челюскин“ будут 
использованы вновь спроектирован
ные разборные стальные понтоны, 
состоящие из отдельных секций. Бу
дучи доставленными в трюме паро
хода на место работ, понтоны б>дут 
собраны и прикреплены к поднимае
мому пароходу. Для заделки под во
дою пробоин и прочих отверстий 
будет применено искусственное замо
раживание.

В 1936 г. ЭПРОН приступает 
к постройке специальной камеры — 
„батисферы“ — для обследования мор
ского дна на больших глубинах. 
В этой камере смогут помещаться 
два наблюдателя. Камера будет обо-, 
рудована различными приборами и 
рассчитана на опускание до глубины, 
большей, чем та, которую достигли 
американские исследователи Биби  
и Б а р т о н . 1

1 См. „Вестник знания“, № 8 за 1935 г.

Ф и г. іЗ, Р ы б о л о в н ы й  т р а у л е р , вы б р о ш е н н ы й  ш т о р н о м  н е  берег.
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Т И М О Н О В С К А Я  

П А Л Е О Л И Т И Ч Е С К А Я  С Т О Я Н К А

Д. Л ЕВ

В 1928 г. крупнейший русский 
археолог проф.В.А. Городцов вые
хал совместно с группой студентов- 
археологов Московского государ
ственного университета на практи
ческие археологические работы в 
район г. Брянска. Студенты были 
разделены на небольшие группы 
для производства разведок археоло
гических памятников. В результаіе 
рекогносцировочной работы группой 
студентов была открыта весьма инте
ресная палеолитическая стоянка.1

Тимоновская палеолитическая сто
янка находится в селении Тимоновка, 
в трех килом-етрах от г. Брянска. 
Расположена она на береговом скате, 
спускающемся к р. Десне. С северо- 
запада стоянка отделена очень глу
боким оврагом—Прилавком, с востока 
и юго-востока—рекой Десной и мона
стырским оврагом. Геолог Даньшин,  
изучавший древние геологические 
напластавания по разрезу древнего 
оврага, прилегающего к стоянке, дает 
им следующую характеристику: 1) тем
ные слюдистые глины, 2) зеленые 
слюдистые глауконитовые пески, от
носимые к нижнему отделу мело
вой системы, 3) зеленые глауконито
вые пески с фосфоритами, 4) мел, 
5) мергели, принадлежащие к верх
нему отделу меловой системы, 6—8) 
отложения четвертичной системы, 
состоящие из а) серого с л о и с т о г о  
л е с о в и д н о г о  предленикового суг
линка, б) верхнего., побуревшего от

1 Палеолит—время каменных орудий, кото
рые еще не подвергались шлифованию и по
лировке; отсутствовало и гончарное производ
ство. Обычно палеолит делят на три или на 
два отдела: нижний (древнейший), сред
ний и верхний, или нижний и верх
ний. Тимоновская стоянка относится ко времени 
верхнего палеолита, отличительную особенность 
которого состаэляет появление удлиненных 
узких пластин, скалывавшихся с заранее под- 
готовж_'!шого для этой цели куска кремня или 
другой породы и подвергавшихся дальнейшей 
обработке для получения нужного каменного 
орудия.

В . А. Городцов.

действия почвенных процессов суг
линка и в) буроватого делювиального 
суглинка.

В большинстве случаев палеолити
ческие памятники встречаются на 
довольно большой глубине; Тимонов
ская стоянка в этом отношении пред
ставляет исключение: культурный
слой выходит на поверхность земли, 
и на грядках огородов, не производя 
раскопок, можно собрать коллекцию 
кремневых орудий. Это обстоятель
ство объясняется процессом усилен
ного размыва почвы на месте стоянки.

Раскопки, систематически произво
димые в течение пяти лет (1928—1933), 
под руководством проф. В. А, Г о р о д-



цова, дали исключительно ценный 
по своей научной значимости мате
риал. Составленная в течение пяти
летней упорной работы на месте этой 
стоянки колоссальная коллекция пред
ставлена 105 ООО кремневых объектов. 
Весь этот материал хранится в сле
дующих музеях нашего Союза: Антро
пологическом музее Московского 
государственного университета, Госу
дарственном историческом музее и 
самая большая коллекция, состоящая 
из 79 000 предметов,—в музее Инсти
тута антропологии, этнографии и 
археологии Академии наук СССР.

Тимоновская палеолитическая сто1 
янка ее исследователем В. А. Город- 
цовым относится к третьему меж- 

, ледниковому или риссвюрмскому 
периоду. К этому же периоду В. А. Го
родцов относит и так наз. ориньяк-  
с к у ю эпоху.

На предшествующей этому периоду 
ступени развития, к которой отно
сится часть памятников нижнего 
палеолита (в том числе некоторая 
часть стоянок так наз. эпохи мустье), 
производительные силй находились 
еще на очень низком уровнС опре
делявшемся существованием прими
тивной формы разделения труда—по 
полу и возрасту. Охота была еще 
очень несовершенной. Искусственных 
жилищ еще не было: люди жили 
в естественных убежищах-пещерах. 
Слабо организованная охота находила 
свое дополнение в людоедстве. Под
тверждением этому может служить 
то обстоятельство, что в известной 
Крашшской пещере на ряду с раз
битыми и обугленными костями диких 
животных были встречены в таком 
же виде и кости людей—неандерталь
цев (тип человека, существовавшего 
в то время). Подобных фактоз изве
стно много. Они всецело подтверж
дают указания Ф. Энгельса:  „Вслед
ствие длительной необеспеченности 
источников питания на этой ступени, 
повидимому, возникло людоедство, 
которое с тех пор сохраняется на
долго“ 1

Дальнейшее развитие первобытно- 
коммунистического общества характе-

1 Ф. Э н г е л ь с .  „Происхождение семьи, 
частной собственности и государства". Партиз- 
дат, 1934, стр. 32.

ризуется археологическими памятни
ками типа Ориньяка и Солютрэ. К 
этому времени Относится в частности 
и Тимоновская стоянка. На этой ста
дии имеет место организованная 
и специализованная охота, о чем 
свидетельствуют колоссальные скоп
ления костей диких животных на 
местах древнего обитания человека. 
Начало этой стадии восходит еще 
ко времени мустье. Костные остатки 
животных некоторых мустьерских 
стоянок (в одной скопление костей 
медведя, в другой—мамонта и т. д.) 
и различия в орудиях охоты сви
детельствуют о возникновении спе- 
циализованной охоты. Подобная спе
циализация продолжалась в течение 
верхнего палеолита. Так в класси
ческой палеолитическом местонахож
дении—в Солютре (Франция) были 
обнаружены в колоссальном количе
стве костные остатки диких лошадей. 
Вот как описывает эти находки архео
лог Г. Обермайер:  „Под слоем, от
носящимся ксолютрейской эпохе, про
стиралась однородная масса, состоящая 
из огромного скопления цельных или 
измельченных костей дикой лошади, 
нередко сцементированных известью. 
Многие из костей обожжены, и чаще 
всего—кости конечностей и челюстей, 
реже позвонки. Толщина этого слоя 
лошадиных костей варьировала ме
жду 0,5 и 2 м и покрывала одно
родно почти всю поверхность в 
3800 кв. м. Более тщательное иссле
дование остатков обнаружило, что 
мы имеем здесь дело, главным обра
зом, с вполне взрослыми животными, 
из которых тут имеются кости, в 
круглых цифрах, 100000 особей. Эти 
кости принадлежали низкорослой по
роде лошадей, коренастой и с неук
люжей головой; высота этих лошадей 
в холке колебалась между 1,36 и 1,45 
метра“.1

Буржуазные авторы проходят мимо 
этих фактов или делают отсюда вы
воды об абсолютном своеобразии 
в развитии разных обществ, подчер
кивая, что всеобщих законов разви
тия-общества не существует. Марк- 
систко-ленинский метод позволяет

1 Г. О б е р м а й е р .  „Доисторический чело» 
век“, изд. Брокгауз-Ефрон, стр. 220.
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полностью объяснить эти факты, 
свидетельствующие о различных ста
диях развития первобытного общества, 
о всеобщей закономерности в разви
тии, о первобытном коммунизме. 
Огромные скопления костных остат
ков животных, особенно таких огром
ных, как мамонт, доказывают суще
ствование в то время коллективной 
охоты. В одиночку первобытный чело
век, слабо вооруженный технически, 
действовать не мог.

Эти факты свидетельствуют о боль
ших облавах на диких животных.

Большой интерес представляет от
крытие в Тимоновской стоянке пяти 
землянок, длиной в среднем до десяти 
метров и шириной в три метра 
(рис. 1). Сооружение подобных земля
нок при довольно примитивных камен
ных и костяных орудиях было далеко 
не легким делом. Проф. В. А. Город
цов полагает, что для устройства 
таких землянок необходимо было 
иметь до 40 бревен в 4 м длиной 
и 25 см толщиной. Как же добывал 
первобытный человек эти довольно 
толстые бревна, не имея еще соответ
ствующих инструментов для выру
бания деревьев? Надо полагать, что 
в данном случае человек использо
вал падающие деревья, корни кото
рых обжигал.

Освещались древние жилища жи
ровыми каменными светильниками, 
о чем свидетельствуют на
ходки их в Тимоновской 
стоянке. Аналогичные све
тильники известны по мно
гим мадленским стоянкам 
Франции. Так, Эмиль 
Р и в ь е р при раскопках пе
щеры Ла-Мут (Дордон) обна
ружил в мадленских отло
жениях лампу из песчаника. 
Химическим анализом на дне 
этой лампочки были обна
ружены следы сгоревшего 
жира животных. В Крыму 
на яйле вместе с микроли
тическими орудиями так
же найдена небольшая лам
почка из мыльного камня. Подоб
ными лампочками пользовались так
же в древних кремневых шахтах. 
На Камчатке у эскимосов и дру
гих народностей были в употребле

ние. I.

нии аналогичные жировые светиль
ники.

При исследовании землянок В. А. 
Городцов обратил внимание на то, 
что последние были спланированы па
рами. Это обстоятельство, по мне
нию названного исследователя, объ
ясняется причинами социального по
рядка. В. А. Городцов пишет: „Пола
гая, что в парных землянках жили муж
чины и женщины, связанные брачными 
узами, приходится заключить, что в ти- 
моновском палеолитическом обществе 
существовали групповые товарище

ские браки, близкие к типу „пуналуа“Д
1 В. А. Г о р о д ц о в ,  „Социально-экономи

ческий строй p jü  іих обитателей Тимоновской 
падеогичзской стоянки“. „Сов. этнограф ия* 
№  3 1935 г., стр. 6.

Рис. 2. П лан кладовой  (слева); р а зр ез  кладовой  и ее 
предполагаем ой крыши (справа).
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Любопытно, что в одних землянках 
были найдены очаги; в других мастер
ские по выделке каменных оруди/. 
Повидимому, первые принадлежали 
женщинам, о чем свидетельствует 
набор инструментов, 
найденных в жилище 
(иглы костяные, про
колки, лощила, утюжки 
и обломки орнаменти
рованных костяных из
делий); вторые—мужчи
нам. Вблизи последних 
были расположены и 
упомянутые выше ма
стерские каменных ору
дий.

Благодаря довольно 
совершенной и специа- 
лизованной охоте поя
вляются и добавочные 
продукты. В связи с 
этим рождается потреб
ность в кладовых для 
хранения запасов. По
добные кладовки дей
ствительно обнаружены 
при раскопках этой 
стоянки. Они имеют вид 
конических ям, объем 
которых около 9 куб. м.
Подобные ямы-хранили
ща бытуют у многих на
родностей. Кремневый инвентарь Ти
моновской стоянки характеризуется 
следующими формами орудий: отбой
никами, применявшимися при изгото
влении орудий, каменными наковален- 
ками, ретуширами, ножевидными пла
стинками, пилками, каменными „рубан
ками“ и „долотами“, служившим ,̂ 
очевидно, для обработки дерева и т. п. 
целей, скобелями, проколками и шило
видными осколками, метательными 
камнями, топоровидными орудиями, 
плитками, служившими, возможно, 
для растирания красок и т. д.

Специалистами (В. И. Громовым) 
определены следующие виды живот̂  
ных, за которами охотились древние 
тимоновцы: мамонт, северный олень, 
песец, волк, бурый медведь. При рас
копках Тимоновской стоянки обнару
жены также остатки (одна кость) 
птицы, величиной с куропатку.

Кремневых отбросов было столько, 
что они затрудняли раскопки. В ма

стерских было обнаружено очень 
большое количество заготовок, жел
ваков, отбойников и плиток, на ко
торых ретушировались орудия. Инте
ресно, что в производстве орудий 

труда заметны следы 
некоторой „специализа
ции“. Так, например, 
в мастерской № 1 было 
найдено более 1000 
отщепов от резцов, 
следовательно, в назван
ной мастерской изго
товлялись почта исклю
чительно кремневые рез
цы. Если мы сравним 
кремневый инвентарь 
Тимоновской стоянки с 
каменными орудиями, 
найденными в Костен- 
ковской палеолитиче
ской стоянке,1 то уви
дим, что в Костенках 
почти нет нуклеусов— 
кремневых желваков, от 
которых откалывались 
ножевидные пластинки; 
нет почти и отбросов 
кремня.

До сих пор еще архео
логами не установлены 
источники добычи древ
ними костенковцами 

кремня для выделки каменных орудий; 
вблизи стоянки во всяком случае вьь 
хода кремня не обнаружено. Возможно, 
что древние костенковцы приносили 
кремень откуда-то извне; быть может, 
частично получали его путем обмена.

В Тимоновке, напротив, кремня 
много. Выходы его имеются и у селе
ния Супонево, расположенного в двух 
километрах от Тимоновки, где также 
имеется палеолитическая стоянка. 
Тимоновские мастерские свидетель
ствуют о том, что орудия изготовля
лись безусловно здесь же, на месте 
древнего жилья, возможно, — что 
изготовлялись они не только для 
своего рода, но и для обмена с дру
гими родами. Иначе как же объяснить 
такое количество кремневых объек
тов, найденных в этих мастерских?

Приведенные факты свидетельст
вуют о начале зарождения обмена

1 О  К о с т е н к о в с к о й  п а л е о л и ти ч е с к о й  с т о я н к е
см. „В е с т н и к  з н а н и я “ №  5 19 3 5  г .

Р и с . 3.
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К этой стадии доклассового общества, 
согласно периодизации проф. С. Н. 
Быковского ,  относится зародыше
вая форма материнского рода, который 
окончательно оформляется в конце 
палеолита. В этот период, повиди
мому, имел место случайный обмен 
не только кремнем для выделки ору
дий, но и предметами украшений.

В Тимоновской стоянке, в землянке, 
были найдены просверленные рако
винки морского происхождения; по 
словам В. А. Городцова — из Чер
ного  моря.  Те же данные мы имеем 
и по палеолитическим местонахожде
ниям во Франции, Бельгии, Испании. 
В мадленских стоянках Шаранты Фи
шер нашел раковинки, происходящие 
из Атлантического океана. В палеоли
тическом местонахождении близ Ис- 
суар (Пюи-де-дом) Помелем были 
обнаружены просверленные рако
винки. Местонахождение этих ра
ковин относится к долинам Шера и 
Луары, расположенным в 300—400 км 
от стоянки. В убежище Реймонден 
было найдено семь видов иско
паемых раковин моллюсков, кото
рые и сейчас водятся в Атлантиче
ском океане. В пещере Ла-кав, в де
партаменте Ло, обнаружен ряд про
сверленных морских раковин, проис
ходящих из Атлантического океана 
или Средиземного моря. В Ложери- 
Басс при палеолитическом погребе
нии, открытом вблизи Гасконского 
залива, были найдены просверленные 
раковины, происходящие из Среди
земного моря. В Бельгии, в пещере 
Гихлэ, Дюпон также обнаружил много 
ископаемых раковин сухопутных мол
люсков из области Реймса, Версаль, 
Арден. В классической стоянке Мае 
д’Азиль были найдены раковины, 
происходящие из Средиземного моря. 
В известной пещере Гримальди Ривье- 
ром было открыто 125 видов морских 
моллюсков, из которых 62 происходят 
из области Средиземного моря, де
вять— из Атлантического океана.

На основании приведенных выше 
фактов можно сделать вывод, что 
все эти раковины — не местного про
исхождения, были получены в обмен 
на какие-нибудь другие предметы. По
видимому, они передавались из рода 
в род; иначе трудно себе представить,

Р и с . 4.

чтобы древние тимоновцы получили 
свои раковинки непосредственно на 
месте их происхождения — чуть ли не 
за 800 км от стоянки.

Наконец, в этой стоянке были обна
ружены чрезвычайно интересные па
мятники искусства. На многих облом
ках бивня мамонта (рис. 3) имеется ин
тересный резной орнамент, располо
женный в шахматном порядке. На най
денной пластинке из бивня мамонта 
прекрасно сохранилось резное схема
тическое изображение рыбы (рис. 4).
В. А. Городцов полагает, что изображе
ние рыбы связано с тотемизмом: „Ти- 
моновские обитатели, — пишет В. А. 
Городцов, — живя на берегу реки, ко
нечно, широко пользовались доста
вляемыми ею пищевыми продуктами;

. поэтому легко могло возникнуть осо
бенное уважение как к самой реке, 
так и к ее главному продукту—рыбе. 
Возможно, что последняя была из
брана тимоновским палеолитическим 
человеком-тотемом как покровителем 
рода. При этом условии и могли 
явиться изображения рыб на описывае
мом священном культовом предмете, 
а также и на других предметах“. 1

Раскопки Тимоновской палеолити
ческой стоянки дали весьма ценный 
исторический материал, способствую
щий выяснению ранних этапов мате
ринского рода. Стоянка полностью 
еще не раскопана. Недра тимоновской 
земли таят в себе еще много неведо
мого и загадочного. Будем надеяться, 
что заступ археологов, и в дальнейшем 
вскрывая древние напластования, даст 
еще лучший и больший материал, ко
торый позволит восстановить картину 
далекого прошлого человечества.

1 В .  А .  Г  о р о д ц о в ,  в у к .  с о ч ., с т р . 1 1 .



И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь  Н О В О Й  З Е М Л И

П.  К ,  П А Х Т У С О В
Рис. В. М и чури на

В. ЕСИПОВ

Сто лет тому назад, І9 ноября 
1835 г., в г. Архангельске скончался 
в возрасте 36 лет, только-что возвра
тившийся из своего второго путеше
ствия на Новую Землю подпоручик 
корпуса флотских штурманов Петр  
Кузьмич Пахтусов.

Деятельность Пахтусова оставила 
заметный след в истории исследова
ния и освоения Новой Земли, а неко
торые стороны ее (деятельности) не 
утратили своего практического зна
чения еще и в наши дни.

Материалы по биографии Пахтусо
ва крайне скудны; они ограничиваются 
в сущности только одной статьей, 
написанной одним из штурманов и 
помещенной вскоре после смерти 
Пахтусова в „Записках гидрографи
ческого департамента“. Все последую
щие биографии Пахтусова не дают 
почти ничего нового.

П. К. Пахтусов родился в 1800 г. 
в г. Кронштадте в семье бедного 
шкипера,1 который вскоре после ро
ждения сына вышел в отставку и пе
реселился на родину — в г. Сольвы- 
чегодск, Вологодской губернии. Когда 
Пахтусову исполнилось семь лет, 
отец его умер и мать осталась без 
всяких средств к существованию. 
В поисках заработка она переехала 
в г. Архангельск. Пахтусов был от
дан для обучения в Военносиротское

1 Шкипер — заведующий морским хозяйством 
на складах на берегу или на судах в военном 
флоте.

отделение, впоследствии преобразо
ванное в батальон военных кантони
стов. 1

В тяжелой обстановке приходилось 
Пахтусову учиться: не имея средств 
к существованию, он вынужден был 
собирать щепу в Адмиралтействе, 
чтобы выменивать ее на бумагу и 
перья у портовых писарей. Тем не 
менее он учился отлично и в 1816 г. 
был переведен для завершения обра
зования в Штурманское училище 
в г. Кронштадт.

В 1820 г. Пахтусов закончил свое 
образование. Получив звание „штур
манского помощника унтер-офицёр- 
ского чина“, он переехал на службу 
в г. Архангельск. В 1821—1824 гг. 
Пахтусов в качестве помощника гидро
графов Попова и Иванова участвовал 
в гидрографической описи р. Печоры 
и побережья Северного Ледовитого 
океана до острова Вайгача. Именно 
во время этих работ и зародилась 
у Пахтусова мысль о необходимости 
исследования неизвестного в то время 
восточного берега Новой Земли. 
В 1826 г. Пахтусов снова принимает 
участие в гидрографических работах, 
производимых под начальством штур
мана Бережных, которому было пору
чено сделать опись побережья к за
паду от р. Печоры и острова Кол-

1 Кантонисты — солдатские сыновья в кре
постной России, с самого рождения принадле
жавшие военному ведомству.
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гуева. В 1827-—1831 гг. Пахтусов 
участвует в описи и производстве 
промеров в Белом море в экспедиции 
известного в то время гидрографа 
Рейнеке. За эту работу Пахтусов был 
произведен в офицеры и получил 
чин прапорщика. В 1832—1833 и 1834 — 
1835 гг. Пахтусов совершил две само
стоятельные экспедиции на Новую 
Землю и веко е после возвращения 
из последней экспедиции умер в Архан
гельске. Вот в сущности и все, что 
известно о жизни Пахтусова.

Для того, чтобы правильно оценить 
результаты работы Пахтусова на Но
вой Земле, необходимо хотя бы

в самых кратких чертах обрисовать 
положение гидрографической иссле- 
дованности крайнего сезера России 
в период, предшествующий деятель
ности Пахтусова.

К 1830 г. была уже произведена 
предварительная гидрографическая 
опись почти всей полярной части 
Европейской России. Штурман Поспе
лов в 1807 г. и лейтенант Лазарев 
в 1819 г. обследовали и нанесли на 
карту юго-западное побережье Новой 
Земли. В 1821—1825 гг. экспедиция 
под начальством капитана Ф. П. Литке 
описала западное побережье Новой 
Земли — от Карских Ворот на юге до

К а р т а  Н о в о й  З е м л и .  Ж и р н о й  л и н и е й  у к а з а н ы  берега, исследованные П а х т у с о в ы м .
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мыса Носсау на севере— и Мурман
ское побережье — от Белого моря до 
Рыбачьего полуострова.

Примерно в этот же период штур
маны Иванов и Бережных вновь опи
сали побережье от Белого моря до 
устья р. Оби; кроме того, последним 
из них совместно с Пахтусовым был 
описан остров Колгуев и были произ
ведены промеры глубин в Белом море.

Таким образом, к началу сороко
вых годов прошлого столетия на се
вере Европейской России оставалось 
необследованным и в сущности совер
шенно неизвестным только восточное 
побережье Новой Земли. Задача изу
чения этого побережья и была в зна
чительной степени выполнена Пахту
совым.

Еще в 1829 г. Пахтусов подал в Мор
ское министерство проект организа
ции экспедиции для исследования 
восточного побережья Новой Земли. 
Проект этот был рассмотрен, одоб
рен и... положен под сукно, и только 
лишь благодаря частной инициативе 
и помощи, Пахтусову удалось пре
творить в жизнь свое намерение.

В то время в Архангельске прожи
вал и работал на казенной службе 
лесничий — Клоков,  интересовав
шийся вопросами оживления северных 
окраин России. В особенности его 
занимала мысль о восстановлении по
кинутых уже давно русскими про
мышленниками старинных морских 
путей из Белого моря к устьям Оби 
и Енисея.1 Встретившись с Пахтусо
вым и убедившись в том, что ему 
вполне можно доверить выполнение 
этого трудного предприятия, Клоков 
на свои личные средства, а также 
на средства привлеченного им к этому 
делу купца г. Архангельска —Брандта 
организовал в 1832 г. экспедицию на 
двух судах. Одно из àTHX судов—̂ 
шхуна „Енисей“ — под командой лей

1 Еще в XVI и XVII столетиях жители А рхан
гельской губернии  вели торговлю с Сибирью не 
только сухим путем через Уральские горы, но 
и морем, направляясь на сеоих судах к устьям  
Оби и Енисея. В половине XVIII столетия не
удачная попытка в этом отношении была пред
принята кормщиком Рахмановым, которы й, по 
поручению архангельских купцов — Бармина 
и Лобанова, пытался пройти морем из А рхан
гельска к Енисею, но вынужден был возвра
титься обратно, не достигнув цели.

тенанта Кротова должно было пройти 
из Архангельска в Маточкин шар, 
выйти в Карское море, направиться 
к устью р. Енисея и основать там 
факторию; второе — одномачтовый 
бот „Новая Земля“—под командой 
Пахтусова должно было направиться 
через Карские ворота для описи во
сточного побережья Новой Земли. 
Клокову было понятно, что эта ра
бота совершенно необходима для ос
воения морского пути из Белого моря 
в Сибирь. Как увидим в дальнейшем, 
только незначительная часть этого 
плана оказалась выполненной.

Оба судна, специально для этой 
экспедиции построенные в Архангель
ске, захватив продовольствие на 14 ме
сяцев, вышли в море 13 августа 
1832 г. Шхуна „Енисей“ в том же 
году погибла у берегов Новой Земли, 
и судьба ее команды так и осталась 
невыясненной. Что же касается Пах
тусова, то он благополучно дошел до 
Новой Земли и начал гидрографиче
скую опись юго-западного побережья 
ее от Кусова носа, подвигаясь на вос
ток.

В тот год в этом районе наблюда
лась большая ледовитость, и Пахту
сову было ясно, что произвести опись 
восточного берега без зимовки ему 
не удастся; поэтому он решил зази
мовать здесь, причем местом зимовки 
выбрал губу Каменку, расположенную 
на самом выходе на восток из Кар
ских ворот. Выбор этот определился 
главным образом тем, что в этом 
месте была найдена полуразвалив- 
шаяся изба, построенная в 1759 г. про
мышленником Ивановым. Исправив 
избу с помощью собранного плавного 
леса, которым изобиловал район зи
мовки, и переведя в нее (23 сентября) 
с судна всю команду, состоявшую 
(вместе с самим Пахтусовым и его 
помощником — кондуктором Крапи
виным) из 9 человек, Пахтусов тотчас 
же приступил к регулярным метеоро
логическим наблюдениям с помощью 
термометра и барометра. Это были 
первые инструментальные наблюдения 
над климатом Новой Земли.

Зимовка прошла благополучно, но 
с наступлением весны у нескольких 
человек обнаружились признаки цынги, 
от которой двое умерли.
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В течение апреля и мая Пахтусов 
предпринял несколько походов по 
льду с целью производства описи 
близлежащих островов и южного по
бережья Новой Земли. В начале июля 
он, в сопровождении нескольких мат
росов, на лодке отправился на восточ
ное побережье Новой Земли, изуче
ние которого являлось главной его 
задачей. Он прошел с описью 150 км 
на север и по пути открыл ряд круп
ных рек и заливов. В одной из губ, 
названной Пахтусовым, как и впа
дающая в нее река, „Саввиной“, он 
нашел две развалившиеся избы и крест 
с вырезанной на нем надписью „Сав
ва Ф...анов 1742“. Пахтусов был уве
рен, что крест этот поставил на месте 
своей зимовки знаменитый Савва Лош- 
кин, который в середине XVIII столе
тия первый обошел вокруг Новой 
Земли и таким образом доказал, что 
это — остров. Буквы „Ф...анов“ Пах
тусов принимал за отчество Лошкина—. 
„Феофанов“, но так как год (1742) не 
совпадал с годом пребывания на Но
вой Земле Лошкина (1760), а отчество 
его до сих пор неизвестно, то в на
стоящее время трудно сказать, на
сколько прав был Пахтусов. Между 
прочим, когда в 1924 г. губу Саввину 
посетили проф. Р. Л. Самойлович и 
проф. С. Г. Натансон, они застали 
только остатки лежащего на земле 
креста Саввы Лошкина. По близости 
ими был установлен новый крест и 
определен астрономический пункт.

Вернувшись к месту своего зимовья, 
Пахтусов нашел свой бот готовым 
к плаванию, и 23 июля зимовщики 
простились с Каменкой, где они 
провели 297 дней.

Пахтусов направился вдоль восточ
ного берега на север и 24 августа 
дошел до Маточкина шара, произведя 
таким образом опись всего восточ
ного побережья южного острова Но
вой Земли. Итти далее на север для 
описи восточного побережья север
ного острова Пахтусов уже не мог, 
так как из его команды оставались 
здоровыми только два человека. 
Пришлось возвращаться назад, не 
закончив всего предприятия. По 
той же причине, т. е. по причине 
малочисленности команды, Пахтусов 
с Новой Земли направился не прямо

на Архангельск, а по кратчайшему 
на материк пути — в устье реки Пе
чоры. По дороге бот Пахтусова во 
время шторма чуть было не погиб 
у Болванского носа. Из Пустозерска, 
куда Пахтусов прибыл 29 сентября, 
он возвратился в Архангельск сухим 
путем.

Так закончилось первое путешест
вие Пахтусова на Новую Землю. 
В результате этого путешествия была 
впервые положена на карту часть 
восточного побережья Новой Земли — 
от губы Каменки до восточного устья 
Маточкина шара (протяжением около 
200 миль), определены широта и дол
гота трех пунктов и, кроме того, 
широта нескольких рек и мысов.

Отчет о путешествии на Новую 
Землю, представленный Пахтусовым 
в Морское министерство, был одобрен 
последним и признан весьма полезным 
для возобновившихся в то время рус
ских промыслов на Новой Земле; 
поэтому правительство решило отпра
вить на Новую Землю вторую экспе
дицию, уже целиком на казенный 
счет. Начальство над экспедицией 
было поручено Пахтусову, а в помощь 
ему был назначен кондуктор корпуса 
флотских штурманов — Август Карло
вич Циволько, впоследствии, после 
смерти Пахтусова, совершивший две 
самостоятельных экспедиции на Но
вую Землю и там умерший.

Для второго путешествия Пахту
сова на Новую Землю ему было пре
доставлено два судна: шкуна „Кро
тов“ и карбас „Казаков“. Командо
вание шкуной взял на себя Пахтусов, 
а командиром карбаса был назначен 
Циволько. Всего в экспедиции, вклю
чая Пахтусова, Циволько и фельдшера 
Чупова, приняло участие 17 человек.

Экспедиция вышла из Архангельска 
5 августа 1834 г. 21 августа был 
пройден остров Колгуев, и экспеди
ция подошла к южной части Новой 
Земли — у мыса Кушного. Продолжая 
плавание к северу, Пахтусов 8 сентя
бря вошел в Маточкин шар, где сое
динился с карбасом Циволько, так 
как последний на пути к Новой Земле 
отстал от шкуны.

19 сентября оба судна направились 
по Маточкину шару к востоку, но на 
середине пролива встретили лед,
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Пришлось опять готовиться к зимовке 
на Новой Земле. Выбрав для зимовья 
возвышенность на западном берегу 
реки Чиракиной в Маточкином шаре, 
Пахтусов с большим трудом перевез 
туда бревна от полуразвалившейся 
избы, найденной им на берегу р. Ма
точки, и построил избу и баню для 
зимовья. 17 октября вся команда пе
ребралась с судна во вновь построен
ную избу. Так началась вторая зи
мовка Пахтусова на Новой Земле.

В марте 1835 г., при 15-градусном 
морозе, Пахтусов произвел съемку 
берега западного устья Маточкина 
шара, а в начале апреля приступил 
к описи восточного побережья Но
вой Земли. Одновременно производи
лась опись и южного побережья Ма
точкина шара, так как последний не 
был еще положен на карту. С этой 
целью было организовано два отряда: 
во главе одного из них встал Циволь
ко, отправившийся на восточное по
бережье, а во главе второго — сам 
Пахтусов, описавший южный берег 
Маточкина шара с востока на запад.

Циволько, преодолевая большие 
трудности во время переходов через 
устья заливов и таща за собой сани 
с продовольствием и другим грузом, 
проходя по 12 км в сутки при силь
ных морозах, дошел с описью к 6 мая 
до полуострова фон-Флотта, т. е. на 
95 км выхода Маточкина шара в Кар
ское море по направлению к северу, 
после чего возвратился к зимовью.

Несколькими днями ранее окончил 
опись южного берега Маточкина шара 
и Пахтусов.

Начали готовиться к летним рабо
там. Построили новую лодку, длиной 
в 18,5 фут. Когда в первой половине 
июля западное устье Маточкина Шара 
очистилось от льда, Пахтусов с Ци
волько и 9 матросами, взяв новую 
лодку и запас продовольствия на ЗУг 
месяца, вышел на карбасе в море, 
намереваясь пройти западным побе
режьем Новой Земли до мыса Жела
ния и, обогнув его, вдоль восточных 
берегов возвратиться в Маточкин шар. 
Шкуна была оставлена на зимовье, 
где оставался фельдшер Чупов с дву
мя больными и одним здоровым из 
команды. На Чупова было возложено 
продолжение метеорологических на

блюдений, производившихся с самого 
начала зимовки регулярно через каж
дые два часа.

Это плавание Пахтусова закончи
лось полной неудачей: 21 июля кар
бас был раздавлен льдами у запад
ного берега острова Верха. Осматри
вая берег, у которого произошло 
крушение, названный им „мысом кру
шения“, Пахтусов нашел здесь два 
ветхих карбаса и могилу, в которой 
лежало не менее 15 покойников. По
видимому, Пахтусов был не первым, 
терпевшим крушение у этого негосте
приимного острова. К счастью для 
Пахтусова и его команды, к острову 
Верха подошли суда промышленни
ков, и один из них согласился от
везти Пахтусова с его людьми 
в Маточкин шар. Ожидая попутного 
ветра, Пахтусов и Циволько произ
вели съемку и опись Горбовых и 
Крестовых островов. 13 августа подул 
попутный ветер, и через 8 дней Пах
тусов прибыл в Маточкин шар.

Вскоре после возвращения на зи
мовку Пахтусов снова предпринял 
попытку дойти до мыса Желания. 
Но этот раз он взял карбас у одного 
из промышленников и, выйдя через 
Маточкин шар в Карское море, пошел 
вдоль берегов на север. 4 сентября 
он дошел до группы островов, рас
положенных на 74° 24'с. ш., названных 
впоследствии его именем. Дальше 
к северу стоял сплошной лед, и Пах
тусов вынужден был повернуть об
ратно. 13 сентября он пришел на 
зимозье, а 19 октября экспедиция 
возратилась в Архангельск.

Здоровье Пахтусова было подорвано 
тяжелой работой и лишениями еще 
на Новой Земле. Возвратившись 
в Архангельск, он заболел и 16 ноября 
скончался.

Скромная могила Пахтусова на 
кладбище в Соломбале (пригород 
Архангельска) сохранена еще до сих 
пор. На могильном памятнике высе
чена следующая надпцсь: »Корпуса 
штурманов подпоручик и кавалер 
Петр Кузьмич Пахтусов. Умер в 1835 г., 
ноября 7 дня. От роду 36 лет. От 
понесенных в походах трудов и д...о...“

1886 г., через 50 лет после смерти 
Пахтусова, в г. Кронштадте ему 
был поставлен памятник на средства,
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собранные по подписке среди штур
манов военного флота.

Как можно видеть из изложенного, 
главная задача обеих экспедиций Пах
тусова— описать все восточное побе
режье Новой Земли — не была выпол
нена им полностью по причинам, от 
него не зависящим. Тем не менее 
работа Пахтусова на Новой Земле 
по достигнутым ею результатам яв
ляется весьма крупной и достойной 
восхищения. Во время двух своих 
экспедиций Пахтусов описал южный 
и восточный берега южного острова 
Новой Земли, восточный берег север
ного острова ее до широты 7 4 7 2 °, 
южный берег Маточкина шара и не
сколько губ заливов по западному 
берегу. Кроме того, им были опреде
лены несколько астрономических 
пунктов, произведены наблюдения 
над приливами и магнитные.

Впервые на Новой Земле Пахтусо
вым производились метеорологичес
кие наблюдения с помощью инстру
ментов. Составленные Пахтусовым 
карты побережья Новой Земли ос
таются до самого последнего вре
мени в достаточной степени досто
верными, а для еосточного побережья, 
кроме того, и единственными. Автору 
настоящей статьи во время экспеди

ции на восточное побережье Новой 
Земли в 1933 г. самому приходилось 
пользоваться картой Пахтусова, так 
как других карт не имеется, и убе
диться лично в большой их точности.

Лишь в самые последние годы 
в связи с интенсивным развитием 
деятельности Главсевморпути, начата 
подробная гидрографическая опись 
восточного побережья Новой Земли, 
и, таким образом, дело Пахтусова бу
дет, наконец, доведено до конца.

Значение экспедиций Пахтусова за
ключается еще и в том, что они вновь 
возбудили интерес к промыслам на 
Новой Земле. Об этом можно судить 
хотя бы по -тому, что, например, 
в 1831 г. на Новую Землю ходило 
только одно русское промысловое 
судно, а в 1835 г. ее посетило уже 
118 судов. Пахтусов впервые указал 
на нахождение у западных берегов 
Новой Земли трески, но в то время 
никто не обратил на это внимания. 
Только лишь в наши дни, когда 
социалистическое строительство ох
ватило весь необъятный север на
шего Союза, это указание Пахтусова 
было вспомянуто. В настоящее 
время у берегов Новой Земли начи
нает уже развиваться тресковый про
мысел.



Д О Н Н Ы Й  Л Е Д
В. МИЛЬШТЕЙН

Уже издавна стали обращать вни
мание на очень странное и интересное 
явление: зимой, когда стоят большие 
морозы, на дне рек часто образуется 
слой льда, достигающий значительной 
толщины и по своему строению не
сколько отличающийся от образую
щегося на поверхности воды; иногда 
он покрывает большую часть русла.

Частицы этого льда обнаруживали 
рыбаки на сетях, извлекаемых ими 
из воды; им покрывались различные 
снасти, попадавшие в воду и оста
вавшиеся в ней некоторое время.

Это явление обратило на себя все
общее внимание, когда зимой 1914 г. 
Ленинград внезапно остался без воды 
вследствие того, что лежащие на дне 
р. Невы, на глубине 20 м, трубы во
доприемника, через которые вода из 
реки накачивается в фильтры водо
провода, были закупорены льдом. 
Водолазы, опустившиеся на дно 
реки, обнаружили слой губчатого льда, 
толщиной в 3Д м, которым и были 
покрыты все сооружения, находив
шиеся в воде.

Образование льда на дне рек при
водит и к другим, более катастрофи
ческим последствиям. Нарастая со 
дна, такой лед на некоторых уча
стках реки скопляется в больших ко
личествах, образуя ледяную плотину, 
которая может поднять уровень воды 
в реке и вызвать значительные затоп
ления. Когда такая плотина проры
вается, вся масса ранее сдерживаемой 
воды с громадной силой устремляется 
вниз, производя большие разрушения. 
Особенно страшны такие случаи своей 
внезапностью.

Гидроэлектрические станции также 
часто испытывают затруднения в ра
боте вследствие обледенения подвод
ных частей своих сооружений.

Такой образующийся на дне или на 
подводных предметах лед получил 
название д о н н о г о  или прикре
пленного льда, в отличие от льда 
поверхностного.

Замечено было, что образование 
донного льда наиболее интенсивно 
происходит на быстрых и даже поро
жистых участках рек и вблизи полы
ней. Скопляясь большими . массами 
на дне, такой лед иногда, в силу 
свойственной ему пловучести, всплы
вает на поверхность, подымая смерз
шиеся с ним камни и другие, часто 
довольно тяжелые, предметы. На Волге 
донный лед подымал со дна телеграф
ные и электрические кабеля.

Каковы же причины того, что лед, 
обладая удельным весом, меньшим, 
чем вода, все же не всплывает иногда 
на поверхность, а находится на зна
чительной глубине? Как образуется 
донный лед? Замерзает ли вода именно 
в тех местах, где мы обнаруживаем 
донный лед, или он откуда-то зано
сится? Как бороться с этим явлением, 
вызывающим иногда катастрофиче
ские последствия? Эти вопросы уже 
в течение двух веков занимали мно
гих ученых, производивших ряд опы
тов и наблюдений.

Особенную остроту они приобре
тают в нашей стране в настоящее 
время, когда полное освоение всех 
водных ресурсов стало в порядок дня.

Попробуем разобраться в вопросе 
о происхождении донного льда.

Как известно, один кубический сан
тиметр воды выделяет при замерзании 
80 малых калорий тепла, так назы
ваемую скрытую теплоту  пла
вления.  Как только замерзание начи
нается, выделение этой теплоты за
держивает его, так как окружающая 
вода нагревается, препятствуя даль
нейшему образованию льда. Для того, 
чтобы оно могло продолжаться не
прерывно, необходимо наличие посто
янного оттока тепла от места его 
выделения. Но вода сама по себе, об
ладая очень слабой теплопроводно
стью, быстро рассеивать теплоту не 
может; здесь начинает играть суще
ственную роль особый процесс, назы
ваемый т у рб у ле нт ным пере
мешиванием.
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Если бы мы могли проследить, как 
ведет себя в быстрой реке какая-ни
будь мельчайшая частица воды (напри
мер, окрасив ее), мы заметили бы, что, 
увлекаясь вниз по течению реки, она со
вершает одновременно самые прихот
ливые движения, то подымаясь к по
верхности, то опускаясь ко дну, замед
ляя или ускоряя свое поступательное 
движение, ежесекундно меняя напра
вление. Так ведут себя все частицы во
ды в реке, когда скорость ее достигает 
определенной величины. Чем скорость 
больше, тем хаотичнее движение ча
стиц, тем интенсивнее перемешивается 
вода. Это и есть явление турбулент
ного перемешивания, играющее боль
шую роль во всех проявлениях жизни 
реки. Не будь этого явления, откры
тая поверхность воды, соприкасаю
щаяся с холодным морозным возду
хом, непрерывно охлаждаясь, посте
пенно покрывалась бы тонкими 
пластинками льда, которые, соеди
няясь между собой, создали бы в ре
зультате поверхностный ледяной 
покров, наблюдаемый нами в дей
ствительности на прудах и реках со 
спокойным течением. Благодаря же 
турбулентному перемешиванию вода 
становится теплопроводной, и теплота 
кристаллизации быстро рассеивается. 
Частицы переохлажденной воды и 
мельчайшие кристаллы льда, едва они 
успевают образоваться на поверхно
сти, увлекаются в глубину водной 
массы, а их место на поверхности 
занимают новые,более теплые частицы.

Кристаллы льда, сталкиваясь и смер
заясь, образуют шугу — внутриводный 
плавающий мелко-кристаллический 
лед. Его часто можно обнаруживать 
в ведре, которым зачерпнули воду из 
проруби. Те же кристаллы обладают 
свойством примерзать ко дну и да
вать начало образованию донного льда.

Теперь нам ясно, что образование 
донного льда потому тесно связано 
с близостью порогов и быстрин, что 
течение в этих местах долго не дает 
установиться поверхностному ледя
ному покрову, играющему для реки 
роль хорошего, теплого одеяла. По

этому здесь на ряду с сильным охлаж
дением поверхности воды имеет место 
интенсивное турбулентное переме
шивание.

Таким образом, мы видим, что „дон
ный“ лед на самом деле является льдом 
поверхностным, опускающимся в глу
бину реки и прикрепляющимся ко дну.

Однако это не всегда так. В при
роде существует возможность обра
зования льда и непосредственно под 
водой. Это бывает в тех случаях, 
когда дно достаточно сильно охлаж
дено. Такое охлаждение может быть 
вызвано рядом причин. С одной сто
роны, это совершают переохлаждаю
щиеся на поверности воды частицы, 
которые благодаря перемешиванию 
переносят с собой на дно „запас хо
лода“, если он не перехватывается по 
пути шугой, С другой стороны, при 
известных условиях, может охлаж
даться само русло, излучая свое тепло 
в окружающее пространство, подобно 
тому, как это происходит в ясные 
ночи с земной поверхностью. Это воз
можно лишь тогда, когда глубина 
реки настолько невелика, что тепло
вые лучи водой не поглощаются. На
конец, возможен уход тепла в те гор
ные породы, которые облегают русло.

Таковы основные причины, вызы
вающие образование донного льда. 
Наукой еще не установлено в точно
сти, какой из разобранных нами про
цессов преобладает в природе.

У нас в Союзе исследование этого 
вопроса включено в план специальных 
научных учреждений: Государствен
ного гидрологического института и 
Научно-исследовательского института 
гидротехники, где предположено соз
дание специальной лаборатории по 
ледотехнике.

Успешное и скорейшее разрешение 
этого вопроса даст возможность ши
роко развернуть работу по преду
преждению и борьбе с теми затруд
нениями, которые являются резуль
татом действия донного льда, и 
поможет нам возможно полнее овла
деть реками и использовать их в на
шем социалистическом хозяйстве.



Ac П. К арпин ский
(К 50-летию со дня избрания в академик:;)

Советские геологи , а вместе с ними вся с о 
ветская наука 7 февраля т. г. праздновали 
SO-летие со дня избрания в академики старей
шего ученого наш ей стр а н ы — президента Ака
демии наук СССР А л е к с а н д р а  П е т р о 
в и ч а  К а р п и н с к о г о .

Академик Карпинский — первый выборный 
президент Академии наук. Это право свободного 
избрания своего президента дала 
Академии только Октябрьская 
социалистическая революция.

Александр Петрович первым 
неучены х  откликнулся в 1917 г. 
на призыв Советской власти, 
провозгласивш ей совместное со
трудничество труда умственного 
и труда физического. Как миро
вой ученый, академик Карпин
ский немало способствовал науч
ному сближению Запада с СССР.

В настоящ ее время акад.
Карпинский состоит почетным 
членом и членом-корреспонден- 
том пятнадцати Академий наук 
мира, в том числе академий 
в Риме, Вене, Брю сселе, Гет
тингене, Ф иладельфии, Мюн
хене, Болонье и др., и членом 
целого ряда научных обществ 
за границей и в СССР.

Академик К арпинский написал около 300 цен
ных исследований, касаю щ ихся всех областей 
геологических наук: физической геологии, стра
тиграфии, учения о рудных и других м есторо
ждениях, палеонтологии животных и растений 
и отчасти минералогии.

А. П. Карпинский родился 26 декабря 1846 г. 
на Урале, на Богословском заводе, в семье гор- 
ко о инж енера. Среднее и высш ее образование 
Александр Петрович получил в Горном инсти
туте в Л енинграде. В 1866 г. он окончил 
институт и поступил на служ бу на Урале.

Вот что рассказы вает академик Карпинский 
в своей автобиографии об этом периоде:

„По окончании курса всем студентам, учив
шимся на казенный счет, была выдана сумма, 
достаточная для обзаведения одеждой, и каждый 
мог избрать желательный ему горнозаводский 
район для практических занятий. Я выбрал 
Урал — ЗлатоустиНский округ. В течение двух 
с половиной лет я занимался, кроме быстрого 
в зимнее врем я ознакомления с металлургиче-

А к а д . A . I I .  К а р п и н с к и й

скими и механическими горными производ
ствами и самостоятельных геологических иссле
дований летом, главным образом, поисками- 
разведками золотоносных россы пей, поисками 
свинцовых руд, а также геологическими 
наблюдениями в Зауральской степи и и зу 
чением рудных месторождений восточного
склона Урала —  в качестве приком андиро
ванного к одному русскому геологу (имеется 
в виду известный в то время геолог Г. Д. 
Романовский —  С. Ш .), которому я обязан 
тем, что, приехав в П етербург по частному 

поводу, неожиданно получил 
приглаш ение вернуться в ин
ститут. Я тотчас ж е при сту
пил к более тщательной хими
ческой и микроскопической 
обработке собранны х мною гео
логических м атериалов и к со
ставлению диссертации, и  в мае 
1869 г. после публичной ее 
защ иты и чтения двух пробны х 
публичных лекций был и збран  
адъюнктом по кафедре геоло
ги и “.

В 1877 т . А. П. К арпинский 
был избран профессором Г ор
ного института по каф едре гео
логии. После 30 лет службы в 
звании заслуженного профес
сора, в  1896 г. А. П. Карпин
ский оставляет преподавание 
в Горном институте. В 1882 г. 
основывается Геологический ко- 

1885 г. А. П. назначается его 
которым остается в течение

митет, а в 
директором,
18 лет.

Далее в  своей автобиографии академик Кар
пинский говорит сл .'дующее:

„Одним из самых отрадных впечатлений от 
моей долгой профессорской и ученой деятель
ности в  ж изни вообщ е остается друж ественное 
расположение моих учеников, начиная с их сту 
денчества и до настоящего времени; о н а  вы р а
зилось соверш енно неожиданным для меня 
образом при оставлении института. О  іен ь  м но
гих из ких уж е нет. Подобное отнош ение я 
встречал и среди геологов — м оих коллег по 
общ еству естествоиспытателей. И з избравш их 
меня академиков ьикого уж е нет в ж ивы х. Н а 
конец, иного отношения я не встречал среди 
близко знакомых мне иностранны х учены х. Оно 
особен о установилось со времени М еждународ
ного геологического конгресса в России , кон
гресса в 1903 г. в Париже, которы й по устано
вившемуся обычаю я до л ж ен  был откры вать“.
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В начале будущ его года вся  страна будет 
праздновать УО-летие Александра Петровича. 
Н есмотря на свой преклонный возраст,, он не 
только несет обязанности президента высш его 
в стране научного учреж дения, но в то же 
время является и председателем П олярной ко
миссии Академии наук, членом 'М еждународ
ной полярной ком иссии , директором Русского 
м инералогического общ ества и членом многих 
други х  советских  научных организаций.

Действительным членом Академии наук Але
ксандр П етрович был избран 7 февраля 1886 г.

Около 70 лет своей жизни маститый юбиляр 
провел в П етербурге—Ленинграде, а., в конце 
1935 г. переехал на постоянное жительство 
в  М оскву, принимая активное участие в ж изни 
А кадемии.

С . Ш .

Новее з  т е х н и к е  п о л у ч ен и и  
хол одн ого  с в е т а

От доисторических времен до наш их дней 
единственными техническими источниками 
искусственного света служили раскаленные 
тела: газообразны е —• огонь; или впослед
ствии тверды е — угли вольтовой дуги , р ас 
каленные нити ламп и т. п. Только недавно 
стали применять холодные источники света.

Дело в том, что все раскалённые источники 
света неэкономичны. Раскаленнее тело испу
скает не только видимые лучи; оно испускает 
ещ е целую гамму лучей невидимых. Больш ая 
часть этих последних—лучи с больш ой длиной 
волны, называемые и н ф р а к р  а с н ы м и. Они 
даю т тепло, но не свет. На эти инфракрасные 
невидимые лучи тратится больш ая часть  энер
ги и , расходуемой лампами накаливания; по
этом у коэфициент полезного действия даже 
сам ы х лучш их ламп накаливания очень мал. 
Светоотдача их — не более 5°/о; следовательно, 
95°/о энергии затрачивается на нагревание. 
П оэтом у до тех пор, пока источником света 
буд ет  служ ить раскаленное тело, избегнуть 
это го  бесполезного излучения невозможно.

Н о мож ет ли излучать сЕет холодное тело? 
М ож ет. Уже давно известно, что если пропу
скать электрический ток через разреж енны й 
газ, то газ  начинает светиться. Здесь электри
ческая эн ер ги я  непосредственно переходит 
в световую , и  так как светящийся газ не рас
кален, ин ф ракрасн ы е излучения здесь соста
вляют ничтож ны й процент по отношению ко 
всей лучистой эн ергии .

Однако, если сама идея холодного света 
проста, то техническое разреш ение ее предста
вляет большие трудности. П олучить газосве
тящ ую  трубку, которая давала бы постоянный 
интенсивный свет и была- бы  з^добна в обра
щ ен и и , оказалось не так-то легко.

Только достижения самого последнего вре
мени в этой области, видимо, смогут обеспе
чить газосветящ ей трубке ш ирокое примене
ние. Д остиж ения эти заключаются в следую щ ем.

Bû-лервы х, удалось особым подбором  ма
териала и  формы электродов значительно 
ум еньш ить распыление последних. Дело в том, 
что газосвегяш ая лампа работает наилучш им

образом при строго определенном давлении 
в ней. Частицы распыляющихся электродов 
ѵвлекают с собой молекулы газа и осаждают 
(адсорбируют) и х  на стенках трубки. Давление 
внутри трубки  падает, и светоотдача умень
шается. Введение м алораспы ляю щ ихся электро
дов сделало светоотдачу трубки  более по
стоянной.

Во-вторых, теперь начали более рацио
нально применять ф осфоресцирую щ ие веще
ства для повыш ения светоотдачи трубки . Прд 
применении более сильных токов, вообщ е го
воря улучш аю щ ем светоотдачу трубки , наблю
дается увеличение излучения ультраф иолето
вых лучей. Эго— лучи с длиной волны, меньшей, 
чем у  видимого света. Ультрафиолетовые лучи 
также невидимы , но, падая на некоторы е ве
щества, они заставляю т их светиться, т. е. 
испускать видим ы е лучи. Это свечение и но
сит название ф л у о р е с ц е н ц и и .  Ф луорес
цирую щ ие вещ ества могут являться как бы 

^трансформаторами, переделывающ ими энергию  
невидимых ультраф иолетовы х лучей в види
мые излучения.

Раньш е тонкий  слой ф луоресцирую щ его 
вещ ества наносили на стекло трубки  снаруж и. 
Но стекло сильно поглощ ает ультрафиолетовые 
лучи, и поэтому больш ая часть их не доходила 
до ф луоресцирую щ его слоя. В настоящ ее 
время тончайш ий слой ф луоресцирую щ его 
вещ ества (наприм ер, сернистого цинка или 
сернистого кадмия) наносят па внутреннюю 
стенку трубки, причем техника этого нанесе
ния настолько улучш ена, что удается избегнуть 
вредного для газа загрязнения его посторон
ними вещ ествами.

У величивая светоотдачу, флуоресцирую щ ие 
вещества, будучи правильно подобраны, вместе 
с тем изменяю т характер (цвет) излучения 
в благоприятную  сторону. Обычная трубка, 
наполненная неоном, дает красный, а при при
менении ф луоресцирую щ их вещ еств'— белый 
свет с зеленовато-желтым оттенком. Если рядом 
с такой трубкой  поместить чистую неоновую  
трубку, характер даваемого ими света очень 
близок к солнечному.

Третье очень важное достиж ение — это 
устройство трубок, могущ их работать при не
высоких достиж ениях. Особой конструкцией 
трубок и электродов удалось добиться того, 
что они дают яркий  свет при обы чны х напря
жениях 110 или 220 вольт. Следовательно, 
отпадает надобность в каких-либо добавочных 
приспособлениях — трубки можно включать 
прямо в осветительную  сеть. Ясно, что это- 
последнее достиж ение может обеспечить газо
светящим трубкам  самое ш ирокое применение.

Что ж е касается коэфициента полезного 
действия газосветящ их трубок, то нуж но ска
зать, что уж е сейчас он значительно выше 
коэф ициента полезного действия лампы нака
ливания. Л учш ие, так называемые полуваттны е 
лампы накаливания потргбляют примерно пол
ватта на каж дую  свечу (и то только при  очень 
больш ой мощности), а выпущенные сейчас во 
Ф ранции газосветящ ие трубки берут от 0,12 до 
0,35 ватта на свечу, т. е. лучш ие из них 
в 4 раза  экономичнее ламп накаливания.

А . Л у и з о в
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Ш. №1. Ш о к а л ь с к и й
5 марта Географ ическое общество, Академия 

наук СССР и научная общественность Л енин
града чествовали почетного президента Геогра- 
фического общ ества, заслуженного деятеля 
науки —  профессора Ю лия М ихайловича Ш  о- 
к а л ь с к о г о  в связи  с 50-ле- 
тием  его  работы в Географиче
ском общ естве.

М аститый ю биляр несом
ненно является крупнейш им 
-океанографом и картографом- 
геодезистом в СССР и одним 
из самых крупных советских 
-лимнологов и метеорологов. Его 
имя пользуется ш ироким  пр и 
знанием и авторитетом и далеко 
за  пределами СССР — во всех 
научных кругах  Европы и Аме
рики. Н аучные труды проф.
Ш окальского не р аз отмечались 
премиями и почетными отзывами 
высш ими советскими, а также 
заграничными научными учре
ждениями. Н е говоря уже о мно
гочисленных отличиях, полу
ченных проф. Ш окальским от 
Географ ического общества, с 
которым так тесно и нераз
рывно связана вся научная и 
научно-общ ественная деятельность его, ряд 
трудов ю биляра удостоен вы сш их премий Ака
демии наук СССР. Работа юбиляра .И счисление 
поверхности Азиатской России с вычислением 
площ адей и картою бассейнов“ получила пер
вую премию Академии наук СССР и одну из 
вы сш их премий Академии наук в Париже.

С 1917 г. проф. Ш окальский приступил 
к  опубликованию  обрабаты вавш ихся им в те
чение свыш е 20 лет обш ирнейш их материалов 
по гипсометрии России.

Все эти капитальные работы нашего уче
ного свидетельствую т о том, что он является 
не только самым крупным в СССР картогра- 
фом-геодезистом, но и одним из самых авто
ритетны х' ученых в этой области в Espone.

Проф. Ю. М . Ш окальский

Вот почему так  часто его приглаш аю т на все 
международные геодезические и географиче
ские конгрессы , избирают в члены международ
ных комиссий и объединений и внимательно 
отмечают каждый его новый труд не только 
сочувственными отзывами, но и почетными 
премиями.

П еру проф. Ш окальского 
принадлежит до 500 работ по 
картографии, географ ии, гидро
логии, метеорологии, гипсоме
трическим, океанографическим 
и другим исследованиям. Часть 
из них напечатана за границей. 
Он состоит членом-корреспон- 
дентом и почетным членом свы
ш е 20 научных общ еств — Ан
глии, Бельгии, Ф ранции, Гер
мании, Ш отландии, Ш вейцарии, 
США, Италии, Финляндии, Пор
тугалии и других стран. В то же 
время Ю. М. Ш окальский яв
ляется заслуж енным проф ессо
ром высш их учебных заведений 
Ленинграда.

На ряду с проф ессорской 
деятельностью Ю лий М ихай
лович активно участвует в осу
щ ествлении гигантской ра
боты по изданию больш ого со
ветского атласа мира.

Проф. Ш окальский родился в Л енинграде 
17 октября 1856 г. Окончил Введенскую  гим
назию, а затем —  морское училищ е. Г идрогра
фический отдел М орской академии окончил 
впоследствии по первому разряду. С лужебная, 
а вместе с тем и научная деятельность 
Ю. М. Ш окальского началась с осени 1880 г., 
когда он был причислен к Главному гидро
графическому управлению , а затем — команди
рован в Главную физическую  обсерваторию, 
где с 1881 г. по 1882 г. руководил работами 
секции морской метеорологии.

Ю биляр —  ш ироко образованный человек, 
видный общ ественный и научный деятель.

С. Ш .



Н А У Ч Н А Я  Х Р О Н И К А
Ф илы лы  по техгаропа- 
г а н д е

Л енинградская киноф абрика 
„Сою зтехфильм“ вы пускает в 
ближайш ее врем я ряд  кинокар
тин по техпропаганде.

Заканчивается серия кинокар
тин по заказу  НКПС. Цель вы
п уска  этих  картин—инструктаж 
и ознакомление транспортников 
с правильной техникой работ.

Уже выпущ ены картины „Руч
ные стрелки", .Работа по ме
тоду  К утаф ике“ при участии 
автора  этого метода, „Водоснаб
ж е н и е “, „Путеукладчик Чи- 
ж о в а “, заканчивается произ
водством картина „Метод ра
боты  станции „Ховрино“ и др.

Экспедиция кинофабрики за
канчивает в Баку и в К расном 
Лимане съем ку звуковой полно
метражной картины на тему 
„История одного маш иниста“. 
Фильм рассказы вает о том, как, 
овладев новой техникой, ава
рийны й железнодорожный ма
ш инист становится передовиком 
и удостаивается чести вы сту
пать на слеге лучш их паровоз
ников.

Нередко из-за пустяка либо 
по невнимательности невольно 
можно нанести государств / ог
ромный ущ ерб вследствие не
осторожного обращения с огнем. 
„Пожары в промышленности“ — 
новы й звуковой научно-попу
лярны й фильм вскоре выпустит 
С ою зтехфильм.

По заказу  фабрики сценарист 
К яплер  в сотрудничестве с ре
ж иссерам и  Драпкиным и Май- 
маном готовят сценарий о слав
ны х лю дях нашей Красной 
армии-танкистах.

Д етском у писателю Бианки 
заказан  сценарий короткомет
раж ного фильма „Лес зи м ой“.

В и т а м и н  А п р о т и в  В а з е -  
д о вгай  б о л е з н и

Между витаминами и гормо
нами сущ ествует очень близ
кая, родственная связь. Н е без 
основания некоторые авт! ры  
считаю т возможным рассм атри
вать витамины как поступаю 
щ ие извне, вместе с пищ ей, 
горм оны ; последние ж е как

в самом организме образовав
ш иеся витамины. Внутри орга
низма между тем і и другим и 
су щ ес;вует  известная зави си 
мость, выражающаяся, напри
мер, в том, что потребность 
организма в витаминах оп- еде- 
л яется  гормонами. Подобная 
зависим ость наблюдается и 
в отношении витамина А и 
гормона щитовидной железы , 
оказываю щ их взаимообратное 
действие. Действие витамина А 
ослабляется гормонами и г л о 
видной железы; с другой сто
роны , как это показали соот- 
ветстпую щ ие опыты над живот
ным, влияние этих гормонов 
может быть подавлено витами
ном А.

В связи с этим возникла 
мысль о возможности исполь
зования витамина А при лече- 
нен базедовой болезни, о б у с 
ловливаемой избытком гормонов 
щ итовидной железы. При э -ом 
было обнаружено, что вита
мин А, в нормальных условиях 
обычно присутствую щ ий в кро
ви, у  страдаю щ их базедовой 
болезнью почти вовсе отсутст
вует.

Соответст°утощие опыты были 
проведены в Мюнхене. О ктза ’ось, 
что препарат в тамина А благо
приятно действует ня больных, 
доводя результаты  повышен юй 
деятельности щитови ной ж е
лезы  почти до нормы.1

У н и в е р с и т е т с о ц и а л и с т и 
ч е с к о г о  з е м л е д е л и я  и  
ж и в о т н о в о д с т в е

Квалификация специалистов 
сельскохозяйственных зем ель
ных органов и . родственных им 
учреждений часто не стоит на 
доіж ной высоте. С целью по
выш ения квалификации этой 
категории работников сельского 
хозяйства в  Ленинграде, в по
мещении Промакадемии, 23 де
к абря 1935 г. открылся у н и в е р 
ситет социалистического земле
делия и животноводства, о р га 
низованный Лен нградск.-м об
ластным научно-инженерным.

1 См. статью И. Д. Р и х т е р  
на стр. 188.

обществом. В состав универ
ситета входят 3 факультета — 
агрономический, зоо-вете“ринар- 
ный и факультет землеустрой
ства. Крупнейш ие сне иалисты 
агрономической науки  читают 
лекции по вопросам  организа
ции сельскохозяйственны х пред
приятий, механизац іи сельского 
хозяйства, агротехники, удоб
рения, сел ;кции  и семеновод
ства, защиты растений, освое- 
н 'Я новых земель, по кормодо
быванию, кормлени.о и разве
дению сельскочознйственных 
животных, по ветеринарии, ме
ханизации и п >. Для чтения 
лекций Университет пригласил 
крупны е научные силы Ленин
града и Москвы, в том чи сіе  — 
академиков В а в и л о в а ,  П р я 
н и ш н и к о в  а,  Л  и с к у  н а, 
М а л ь ц е в а ,  К р а в к о в а  и 
др.

В У ниверситет принято 
250 слуш ателей.

7 5 - л е т и з  Э н т о м о л о г и ч е 
с к о г о  о б щ е с т в а

25 ноября 19 '5  г. в Академии 
наук с стсятось торжественное 
заседание, посвящ енное 75-ле- 
гию сущ ество «ания Всероссий
ского эн омологического общ е
ства. Ю билейн .е заседание было 
729-м очередным собранием со 
дня основания общ ества. В годы 
О ктябрьской соц’ алястической 
революции общ ество уделяло 
большое внимание вопросам 
сельскзго и лесного хозяйства, 
животноводства здравохране- 
ния, изучач биологию  вред
ных насекомых —  переносчиков 
болезней и вы рабаты вая меры 
.борьбы с ними.

Библиотека энтомологического 
общ ества, насчитываю щ ая около 
40 тыс. том в, является един
ственной в СССР по своему 
богатству. З а  75 лет своего 
сущ ествования Общество из
дало 80 томов трудов. Оно 
насчитывает 350 членов — 
энтомологов и паразитологов 
и специалистов по борьбе с 
вредителями сельскохозяйст
венных растений и является на 
базе Зоологического института 
Академии наук кафедрой для 
подготовки научной смены.



Календарь. Под редакцией А. ЕЛИСЕЕВА

140 лет тому назад, в 1796 г ., вышла 
в свет популярная книга „Ехр ы- 

tion du systèm e du m onde“ знаменитого фран
цузского ученого П ь е р а - С и м о н а  Л а п 
л а с а  (1749— 1827). В этой работе, в седьмом 
примечании, автор впервые 
изложил свою знаменитую 
гипотезу о происхождении 
солнечной системы. Позднее 
эта гипотеза была развита 
им в его знаменитой много
томной (16 книг) „Небесной 
механике“ (1789— 1825 гг.).
Исходным моментом сужде
ний Л апласа явилась туман
ность, внутри которой обра
зовалось громадное централь
ное ядр о —-Солнце. Основное 
внимание он сосредоточивает 
на вопросе образования пла
нет и их спутников из туман
ности, некогда окруж авш ей 
Солнце.

В вопросе происхожде
ния центрального сгущ ения—
Солнца — Лаплас примыкает 
к взглядам своего современ
ника, крупнейш его астроно
ма—Вильяма Герш еля (1738—
1822). Не касаясь этого во
проса подробно, у кажем лишь, 
что французский ученый считал туманности тем 
материалом, из которого посредством посте
пенного сгущ ения образую тся солнца и пла
неты. Итак, беря за исходное 
центральное сгущ ение Солнце, 
окруженное громадной массой раз
реженного раскаленного газа, Лап
лас считал, что вся эта физически 
ограниченная газо вая  масса (ту
манность) находится во вращ ении.
Сжимаясь и уплотняясь вслед
ствие охлаждения, она умень
шается в размерах, благодаря чему 
скорость вращ ения ее, согласно 
законам механики, увеличивается.
Под действием возрастаю щ ей цен
тробежной силы  туманность из 
ш ара превращ ается в сплю сну
тое тело (сфероид). При уменьш е
нии экваториального радиуса до 
величины расстояния с;.мой дале
кой планеты эта ж е возрастаю щ ая 
центробежная сила уравновеш и
вает притяжение центральным 
сгущением внешних точек туман
ности. Тогда внешние эквато- О б р а зо в а н и е  п л а н е т н о й  си ст е м ы  п о  Л а п л а с у .

Г Іь ер -С и м о н  Л а п л а с .

риальные частицы ее, потеряв связь с осталь
ной массой, продолж ая вращ аться, отделяю тся от 
туманности (оставаясь все время на неизменном 
расстоянии) в виде тонкого и узкого „пояска“ 
(зоны). О стальная туманность, продолж ая сж и

маться и у ско р яя  свое вра
щ ение, непреры вно отделяет 
по экватору газообразное 
вещество в форме поясков 
(зоны). Вследствие сж ати я  
(по причине охлаж дения) 
в  отаеливш ихся плоских ту 
манностях соверш ается про
цесс разделения на отдель
ные концентрические кольца, 
внеш ние и внутренние гр а 
ницы которых постепенно 
сжимаю тся. Располагаясь на 
орбите какой нибудь и з  те
переш них планет, каж дое и з 
этих знаменитых „лапласо- 
вых колец“ кр у ж и тся  около 
Солнца по одному и тому 
же направлению . В следствие 
взаимного п р и тяж ен и я  вколь- 
цах образую тся один и л и  не
сколько центров сгущ ения, 
к о ю р ы е, постепенно притя
гивая к себе все частицы 
кольца, образую т громадную  
планету, окруж енную  раска

ленной атм осф ерой. Вращ аясь в о к р у г  своей 
оси в том ж е направлении, в каком вращ чется 
она вокруг Солнца, эта планета повторяет
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в уменьшенном разм ере процесс эволюции 
Солнца, отделяя, в свою очередь, кольца, из 
которы х образую тся ее спутники.

Кометы, по мнению Л ап ласа, не принадле
ж ат к солнечной системе; странствуя в виде 
небольш их туманностей между солнечными си
стемами и попадая случайно в ту часть про
странства, где преобладает притяж ение нашего 
Солнца, они под его действием описывают 
параболические или гиперболические орбиты.

Таково краткое содержание знаменитой ги
потезы Л ап ласа, гипотезы, которая смогла 
объясн ить целый ряд явлений, известных в то 
врем я науке, как, на ример: 1) близость по 
форм е всех  планетных орбит кругам; 2) дви
ж ение всех планет вокруг Солнца в одном 
и том же направлении и приблизительно 
в  одной плоскости; 3) вращ ение Солнца в том 
ж е  направлении, в каком движ утся планеты; 
4) вращ ение в том же направлении планет 
(вращение которых было известно) вокруг 
своих осей и близость плоскостей их экваторов 
к плоскостям их орбит; 5) обращ ение спутни
ков планет в том же направлении, в каком вра
щ аются планеты, и близость плоскостей их орбит 
к плоскостям экваторов планет; 6) тот факт, 
что время вращ ения планеты во кр у г оси 
меньше времени обращения спутников. Н апри
мер, время вращ е; ия Солнца (25 суток) меньше 
обращ ения ближайшей планеты М еркурия 
(88 су ок).

Гипотеза Л апласа оказала больш ое влияние 
не только иа астрономию XIX в., но и на 
все естествознание. Не лиш енная сущ ествен
ных недостаткив даж е для того времени, ибо 
Лаплас предлагал ее „с осторожностью , при
личной всему, что не представляет результата 
наблюдения или вычисления“, она тем не менее 
доказывала возможность научной космогонии, 
и  в эхом отношении ее роль громадна.

В настоящее время теория Л а іласа уста
рела  и уступает место Оолее соверш енным ги
потезам , но ее простота, стройность и нагляд
н о сть  делают ее особенно подходящей для пер
вого  ознакомления с космогонией.

В истории развития электротехники 
я эта  дата имеет большое значение. 

В 1836 г. известным учены м -'Д  а н и е л е м 
был предлож ен  новый способ составления галь
ван ического  элемента. Со времени открытия 
его  А лександром Вольта в 1800 г. он пред
ставлял собою очень несложную конструкцию. 
В простейш ем  вине это была пара кружков — 
цинкового и медного, между которыми нахо
дился суконны й круж ок, промоченный в каком- 
либо йз растворов кислот (соляной или сер
ной) или в наш аты ре. Вольта также показал, 
что такой ж е элемент можно получить, если 
в раствор серной кислоты опустить медную 
или цинковую пластинку. Д ля получения 
большой электродвижущ ей си ы соедчі яют 
несколько элементов (в виде пары  элементов) 
в  батарею , получая известный В ольтов сталб.

Элемент Вольта очень непостоянен. Это 
о бъясн яется  тем, что при реакци и  цинка 
с серной кислотой образую тся пузы рьки водо
рода, которы е, еле уя по направлению  к мед
ной пластинке, покрывают ее и меш аю т дей
ствию элемента. Здесь происходит следую щ ая 
реакция:

H 2S 0 4 +  Z n  =  Z n S O *  +  Н 2.

(раствор т о й  кислоты]

Это явление называется поляризацией эле- 
мен I а.

Даниелем бы гз предложена новая кгнетрук- 
ция элемента, которая устраняла поляризацию 
его. В этом отношении исследовани і Даниеля 
явились крупным событием в электротехнике. 
Элемент Д 'н и ел я  состоит из стеклянного со
суда с 10-процентным раствором серной ки
слоты (Н2Ь 0 4), в который погруж ена цинковая 
пластинка (цинковый электрод), свернутая в і иде 

j e -  ц и л и н д р а .
В нутрь цин- 

Г° КОЕОГО ци-
2 п  Ш —  Ш  +  Р . .  линдра, в

• '  серную  ки
слоту ставят 
пористый со
суд  изслабо- 
о б ожженной 
глины . В этот 
сосуд нали
вают раст
вор медного 
к у п о р о с а  
(CUSO4 ), в 
который по
мещают мед
ную  пластин
ку  (медный 
электрод). 

При этом происходит следую щ ая реакция: 
цинк, взаим одействуя с серні й киѵ-лотсй, обра
зует цинковый купорос и выделяет водород; 
последний, проникая через пористый соіуд, 
вступает во взаимодействие с М' дньім купоро
сом, выделяя в результате реакции медь, ко
торая осаж дается на медной пластинке (мед
ном электроде). Таким путем предотвращают 
образсвані е  газов (пузь рьков водорода), оса- 
ж дат щ ихся на медной пластинке, и элемент 
работает несравненно правильнее, давая в тече
ние определенного времени постоянную  элек
тродвиж ущ ую  силу, равную  1.1 вольта. Реак
ция в э .ементе Даниеля протекает следующим 
порядкам:

H 2S 0 4 +  Zn =  Z n S 0 4 +  Н а 
Н 2 ф  C oSO i =  H 2S 0 4 +  C u

Э тот элемент, устраняю щ ий явления поля
ризации, назы вается д е п о л я р и з а ц и о н -  
н ы м  элементом, а медный купорос, уничто
ж аю щ ий водород, производящ ий поляризацию 
медной пласти ки, — д е п о л я р и з а т о р о м .

Получив сразу  ш ирокое распространение, 
э пеме іт Д ан и ел я 'и  до сег > времени сохранил 
большое пра тическое значение там, где тре
буется небольш ой п о с те н н ы й  ток (радиотех
ника, телефония, физические лаборатории 
и т. д.).

І Я  1836 год отмечается в качестве юби- 
1(1 « U a л йной даты 100-летия изобретения 
эл ктрического телеграфа К 1836 г. отно
сится начало работ английского и з бре ателя 
К у к а ,  с именем которого связано ю нст.руи- 
рование телеграфного аппарата, впервые по
лучивш его практическое применение в каче
стве средства связи общественного пользо
вания.

Кук разработал и осущ ествил свой теле
графный аппарат при деятельном участии из
вестного английского ученого Ч арльза Уитстона
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Телеграф Кука и Уитстона принадлежал к вы- 
шед ему в настоящ ее время из употребления 
типу так  наз. с т р е л о ч н ы х  или с т р е л ь 
ч а т ы х  аппаратов, в которых передач і про
изводилась при помощи условных сигналов 
оуIем  отклонения магнитной стрелки под дей
ствием импульсов тока, посылаемого со  стан
ции отправления.

Впервые идея использования электрического 
тока для телеграфирования была вы сказана и 
осущ ествлена в лабораторных масш табах мюн
хенским ученым 3 е м м е р и н г о м. Земмеринг 
воспользовался свойством гальванического тока 
разлагать воду на ее составные части — водо
род и кислород. Передача производилась при 
помощи больш ого числа проводов— по одному 
для каждого передаваемого знака, причем обо
значалась она пузырьками газа, выделявш егося 
на особом нако ечнике, помещенном в сосуде 
с подкисленной водой против соответствую
щего знака алфавита.

Электрохимический телеграф Земмеринга 
не получил практического применения. Гораздо 
более успеш ной оказалась попытка русского 
изобретателя, дипломата и ученого П. JI. Ш ил
линга, предлож ивш его воспользоваться для 
тслегр іфироваиия свойством электрического 
тока отклонять магнитную ст елку. Это явление 
впервые наблюдал итальянец Р о м а н ь о з и  в 
1802 г., а в 1820 г. оно вторично было о і крыто 
дат ким ученым Э р с т е д о м .  Несколько позже 
анам питый ф ранцузский ученый А м п е р  
ьы сказал мысль, что этим свойством тока 
и магнитной с грелки можно воспользоваться 
К'ія быстрой передачи условных сигналов на 
расстояние. Ш иллингу принадлежит заслуга 
пе вого практического осущ ествления этой 
идеи, хотя он и ье  добился ок шчательного 
успеха. Опыты Ш иллинга со стрел чатым теле
графом относятся к 1Ь32— 1837 гг. Они имели 
большой успех  и в 1836 г. Изобретателю

было даже поручено в виде опы та построить 
телеграф ную  линию  между К ронш тадтом и Пе
тергофом, но в 1837 г. Ш иллинг ум ер, не 
успев привести  в исполнение этот проект.

К ук имел случай познакомиться и изучить 
аппарат Ш иллинга в начале 1836 г. в го 
роде Гейдельберге, где этот прибор дем онстри
ровал на своей лекции по физике проф ессор  
М унке. К ук вывез с собой модель аппарата 
и запатентовал его  в Англии. Н е обладая не
обходимыми знаниями в  области ф изики, он 
вступил в сотрудничество с Уитстоном, и лиш ь 
к 1837 г. им удалось добиться практиче
ского успеха. В этом году была проведена 
и успеш но испытана экспериментальная линия 
длиною  в І 1/^ мили на Бирмингамской ж елез
ной дороге, возле Лондона. Телеграф  Кука 
и Уитстона представлял собой несколько маг
нитных стрелок, установленных в центре ци
ферблата со знаками ш ифра. П роизводя путем 
посы лки токов в цепь отклонение стрелок от 
их нормального положения, можно бы ло путем 
комбинации этих отклонений передать любое 
сообщ ение.

Т елеграф  Кука и Уитстона, впоследствии 
усоверш енствованны й, получил сравнительно 
ш ирокое растространение как в А нглии, так 
и в других  странах. Он впервые стал приме
няться  для сигнализации на ж елезны х дорогах 
и был первым практически применявш имся 
телеграф ны м  аппгратом.

Стрельчатый аппарат К ука и Уитстона по- 
служ і л прототипом более усоверш енствован
ных конструкций это о рода, предложенных 
Бреге, Якоби и другим и. Эти конструкции 
имели применение вплоть до 50-х годов про
ш лого века, пока постепенно не были вы тес
нены более усоверш енствованным пиш ущ им  
аппаратом М орз^, в свою очередь уступивш им  
место печатаю щ ему аппарату Ю за  и другим 
уж е современным конструкциям.
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С. КУЗН ЕЦ О В , проф.

Г ео л о ги я  — н ау к а  о р а зв и т и и  
З е м л и

К ор ни  п озн ан и й  ч ел ов ек а  о  З е м л е  т е сн е й 
ш им  о б р а зо м  связаны  с  е г о  п р о и зв о д ст в е н н о й  
дея тел ь н ость ю . Из З ем л и  ч ел о в ек  добы вает  
н у ж н е й ш и е  для его' ж и зн и  п редм еты ; и з З ем л и  
он в зя л  и  б е р е т  кам енны е ст р о и т ел ь н ы е м ате
риалы , м едн ы е, ж ел езн ы е и д р у г и е  руды , 
н а к он ец , т а к о е  зам еч ател ь н ое то п л и в о , как 
н еф ть  и  кам енны й у г о л ь . В се  эт о , к а за л о сь  бы, 
до л ж н о  бы л о сп о со б ств о в а ть  б у р н о м у  и пы ш 
н о м у  р а с ц в е т у  гео л о ги и  —  н а у к и  о  З ем л е. 
О дн ак о  почти  д о  сер ед и н ы  X IX  ст о л ет и я  она  
влачила ж а л к о е  су щ е с т в о в а н и е . Э т о  стр ан н ое  
яв л ен и е  и м еет  св ои  при чи н ы  и о б ъ я с н ен и я .

С в ел и ч ай ш и м  тр у д о м  зав оев ы в ал а  геол оги я  
права граж дан ств а . Д еся ти л ети я м и  в ел а сь  о ж е 
сточ енн ая  б о р ь б а . Н е  тол ько п р ед ста в и тел и  с фи- 
циальны х р ел и ги о зн ы х  в ер о у ч ен и й , н о  и м но
г и е  уч ен ы е край н е отр и ц а тел ь н о  о ( н о си л и сь  
к  тем  взглядам , к оторы е п р о т и в о р е ч и л и  свя
щ ен н ом у  п и сани ю . В ел и ч а й ш и й  ав тор и тет  того  
в р ем ен и  (сер еди н а X IX  ст .) К ю вье в „О пы тах по  
т е о р и и  З ем л и “ утв ер ж дал , что з е м н о й  ш ар п ер е
ж и л  р я д  уж асны х к атастр оф , к ч и с л у  к оторы х от
к о с и л с я  потоп  при Н ое. М ассы  воды , п ок ры вав
ш и е  З ем л ю  во время эт и х  к атастр оф , с р а з у  якобы  
у н и ч т о ж а л и  разнообр азн ы е гр у п п ы  ж ивотны х, 
к о т о р ы е  вп оследстви и  вновь со зд а в а л и сь .

О д н а к о  гл убоч ай ш ая в н утр ен н я я  связь  
г е о л о г и и  с  п рои зв одствен н о-эк он ом и ч еск и м и  
о с н о в а м и  ж и зн и  сп о со б с т в  >вала н еп р ер ы в
н о м у  д в и ж е н и ю  ее  к п озн ан и ю  р еальн ого  
м ир а. Э т а  св я зь  п р еж д е  в сего  ск азал ась  в на
к о п л ен и и  гр о м а д н о го  ф ак ти ч еск ого  м атери
ала о  с т р о е н и и , св о й ств а х  и о со б ен н о ст я х  
го р н ы х  п о р о д . П о и ск и  и до б ы ч а  неф ти, 
к ам ен н ого  у г л я , р у д  за ст а в и л и  вр езаться  
ш ахтами и  б у р о в ы м и  ск в аж и н ам и  в гл убь  Зем ли, 
и зрезать  ш тол ьн я м и  о б л а с т и  е е ,  леж ащ и е на 
гл у б и н е  н еск ол ь к и х  с о т е н  м етр о в . П о д о б н о  о п е
р а т о р у , р а с с ек а ю щ е м у  н о ж о м  т ел о  ж и вотн ого  
и таким п у т ем  и зу ч а ю щ е м у  е г о  в н утр ен н ее  
стр о ен и е , —  го р н о р а б о ч и й , к ай л ом  и  динам итом  
в р еза я сь  в скалы, д а е т  г е о л о г у  возм ож н ость  
п р о н и к а ть  в и х  н едр а , и зу ч а т ь  г л у б и н н о е , скры 
т о е  о т  глаз стр о ен и е  к ам ен н ы х м а сс  З ем л и .

В  р езул ь тате  д л и тел ь н ого , т я ж е л о г о  коллек
т и в н о г о  тр уда  со в р ем ен н а я  г е о л о г и я  р а сп о л а 
га е т  богатей ш и м  зап асом  ф а к -и ч е с к и х  данны х.

Г ео л о ги ч еск и е  факты  сам ы м  к а т его р и ч еск и м  
о б р а з о м  оп р ов ер гаю т  у ч е н и е  о  З ем л е , как

о  чем -то  одн аж ды  создан н ом  и с  той  поры  
п р еб ы в а ю щ ем  в н еи зм ен н ости . Б л и ж а й ш ее  зн а
к ом ств о  с  гео л о ги ч еск и м и  явлен и ям и  в ск р ы 
вает к р а й н ю ю  тек уч есть  и и зм ен ч и в ость  в сех  
зем н ы х ф о р м  и п р о ц ессо в .

З е м ія  н а х о д и т ся  в п р о ц е с с е  п о стоя н н ого  
р азв и ти я , н еп р ер ы в н о й  эв о л ю ц и и . О днако р аз
в и ти е  н а ш ей  планеты  п р отек ает  н е  в в и де сп о 
к ой н ого , м ед л е н н о г о  п р о ц е с с а  п о ст е п ен н о г о  пре
в р а щ ен и я  о д н и х  ф ор м  в д р у г и е ;  напротив, 
и м ею тся  в с е  дан н ы е для то го , чтобы  утв ер 
ж дать, ч то  на р я д у  с  п остеп ен н ы м , развитием  
и м ею т  м ест о  н ео б ы ч а й н о  н а п р :ж ен н ы е, б у р 
ны е, о т н о си т е л ь н о  бы стр ы е п р ев р а щ ен и я  и и зм е
н ен и я  н а  З ем л е .

С о в р ем ен н ы е  г е о л о г и  в и с т о р и и  развития  
З ем л и  р а зл и ч а ю т  дв а  ти п а  эп о х : э п о х и , харак 
т е р и зу ю щ и е с я  зам едлен н ы м  х о д о м  п р оц ессов  
р а зв и т а я , д о  и зв ест н о й  ст еп ен и  д а ж е  стацио
нарны м  с о ст о я н и е м  р я д а  ф орм , и б у р н о -т е к у 
щ и е —  р ч з р у ш и  ельны е эп о х и . В  рбласти  так 
н азы ваем ой  о р га н и зо в а н н о й  м атер и и , т. е . в ср еде  
ж и в отн ы х и  р а с т е н и й , эп о х и  п е р в о г о  типа, х а 
р а к т е р и з у ю щ и е с я  устой ч и в ость ю  тех  или д р у ги х  
у с л о в и й  ж и зн и , с п о со б с т в у ю т  у с и л ен н о м у  р аз
м н о ж ен и ю  л и ш ь оп р ед ел ен н ы х  г р у п п , о сн ов н ое  
р а зв и т и е  к о т о р ы х  п о  с у т и  д ел а  заклю ч ается  
в у с и л ен н о м  р азви тии  к ак ой -л и бо  о с о б е н н о  важ 
ной в д а н н ы х  у с л о в и я х  ч асти  ор ган и зм а. П одоб
ны й п р о ц е с с  р азв и ти я  ч а ст ей  н а р у ш а ет  п р  ш р -  
ц и ю  ц е л о г о  ж и в о т н о го  или р а ст ен и я , п риводя  
к ф о р м и р о в а н и ю  гр ом адн ы х, м ало-п одв и ж н ы х, 
сл а б о  д е й с т в у ю щ и х  ап п ар атов . О тн оси тел ьн ое  
сп о к о й с т в и е  эт и х  э п о х , о б у с л о в л и в а я  у с т о й ч и 
в ость  клим ата и р я да  д р у г и х  ф и зи ч еск и х  
ф ак тор ов , тем  самы м зн ач и тел ь н о  ослабляет  
м ом ен т п р и с п о с о б л е н и я , м ом ент борьбы  за  
ж и зн ь , в р езу л ь т а т е  ч его  р а зв и в аю тся  вялые, 
как бы  д р я х л ы е  ф орм ы .

Б у р н ы е , р ев о л ю ц и о н н ы е эп о х и , отличаясь  
ср а в н и тел ьн о  бы стры м и и зм ен ен и я м и , сильны ми  
го р о о б р а зо в а т ел ь н ы м и  п р о ц есса м и , вул к ан и з
м ом , часты м и зем л етр я сен и я м и , хар ак тер и 
з у ю т с я  к р уп н ы м и  н а р уш ен и я м и  очертаний  б е 
р е г о в о й  ли н и и  океанов и м ор ей , к олебаниям и  
вы соты  м атер и к ов . П лощ ади, зан яты е о б ш и р 
ны ми водны м и м ассам и, п од н и м ая сь , ок азы 
ваю тся вы ш е ур ов н я  океана и  станов ятся  
с у ш е й . О бл асти  ж е, л еж ащ и е в ы ш е м ор ск о го  
у р о в н я , оп у ск а ю т ся  н и ж е  е г о  и  зал и ваю тся  
в ода  * и , п р ев р ащ ая сь  в м о р ск и е  бассей н ы . 
И зм ен ен и я  в р а сп о л о ж ен и и  в о д  и м атериков  
п р и в одя т  к р езк и м  н ар уш ен и я м  клим ата и ряда
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д р у г и х  ф и зи ч е с к и х  у с л о в и й , в с в о ю  оч ер едь  
гу б и т ел ь н о  о т р а ж а ю щ и м ся  н а  го с п о д с т в у ю щ и х  
ф орм ах ж и зн и , все  разв и ти е которы х с в я за н о  
с  п р ед ш ест в о в а в ш и м и  этим  бурны м  эп о х а м  
отн оси тел ь н о  у стой ч и в ы м и  п ер и о д а м и . Н а 
против, р я д у  у гн етен н ы х , п одавл енн ы х в о п р е 
дел ен н ы х у с л о в и я х  ф ор м  о р га н и зо в а н н о й  м а те
ри и  р ев о л ю ц и о н н ы е эп охи  м огут  п р и м ести  
у с л о в и я  и в о зм о ж н о сти  б у р н о г о  и п ы ш н о г о  
расцвета. Засты ваю щ ая и д р я х л е ю щ а я  ж и зн ь  
п л уч ает  м ощ ны й толчок к б о р ь б е  и  к о б н о 
влению .

П р оц ессы  г о р о о б р а зо в а н и я  р е зк о  м ен яю т  
поверхн ость  и о бл и к  сам ой  З ем л и . Н а м естах  
обш и рн ы х, н и зк и х  рав ни н , п о  к оторы м  м едл ен но  
пер едв и гали сь  м ел к ов одн ы е р е к и , вы растаю т  
горны е обл асти ; си л ьн о  н ар уш аем ся  с о о т н о ш е 
ние м еж д у  в ы сотам и  м атер и к ов  и у р о в н ем  
океана. С э т и х  вы сот н и зв е р га ю тс я  м ощ ны е  
водопады ; р е к и  стр ем я тся  бур н ы м и  потокам и.

Р ев о л ю ц и о н н ы е э п о х и  в и сто р и и  р а зв и ти я  
Зем ли с  полны м  п р ав ом  м о ж н о  назвать „ката
стр о ф и ч н ы м и “. О д н а к о  н адо о го в о р и  гься, что  
в со в р ем ен н о м  пон и м ан и и  эт о го  сл ова  н ет, 
конечно, н и ч его  о б щ ег о  с  п р еж н и м  пон и 
м анием  ката -тр оф . В  револ ю ц и он н ы е эп о х и  
ги бн ут  гр у п п ы  ор ган и зм ов , яв ля ю щ и еся  н е
р едк о  к р ай н е м ногоч и слен н ы м и  и ш и р ок о  
р а сп р о ст р а н ен н ы м и . В р ев ол ю ц и он н ы е э п о х и  
м оре с в и р е п о  втор гается  в п ределы  м а
тер и к ов  и п ок р ы в ает  св о и м и  бурны м и, в се  
см етаю щ и м и  водам и  ещ е  так  н едав н о  м и р 
ные рав ни н ы , в отдел ь н ы х о б л а стя х  п р е д -  
ст  в л яв ш и е р о ск о ш н ы е  лесн ы е участк и . В се  
это  м ож н о  н азвать  „к атастр оф ам и “. Р евол ю 
ци он н ы е эп о х и  п р ед ста в л я ю т  св о ео б р а зн ы е  
фазы  р а зв и т и я  м атери и , в озн и к а ю щ и е в р езу л ь 
тате е е  п о сто я н н о го  дв и ж ен и я , к ол ичественны х  
п е р е г р у п п и р о в о к  и качественны х и зм ен ен и й , 
в с л е д с т в и е  эт и х  п ер е д в и ж ен и й  и п е р ег р у п п и 
ровок  м атер и ал ьн ы х м асс  и ч асти ц  н ар уш ается  
р а в н о в еси е , а вм есте  с  этим  зак ан ч и вается  с п о 
койная ф аза , и н адви гаю тся  б у р и  —  бы стры е, 
как бы  н еобы ч н ы е темпы  р евол ю ц и он н ы х  
п ер и одов  р а зв и т и я  н аш ей  планеты . В  и сто р и и  
е е  р а зв и т и я  ф азы  о тн оси тел ь н о  сп ок ойн ая  и р е 
волю ционная ч ер ед у ю т ся , см еняя одн а  д р у г у ю .  
„М еняю тся с о зв е зд и я ; р о ж д -ю т с я  и у м и р аю т  
звезды ; м а тер и я  м ен я ет  м есто  и ф о р м у* .

Н а с т у п л ен и е  р ев о л ю ц и о н н ы х  э п о х  так ж е  
зак он н о  и п р и ч и н н о -о б у с л о в л ен о , как см ен а  
дня ноч ью . Н азы вать  б у р н ы е  эп о х и  р а зв и ти я  
к атастр оф ич н ы м и , при давая  эт о м у  с л о в у  р ел и 
ги о зн о -м и с т и ч ес к о е  с о д е р ж а н и е , так ж е  н ел еп о , 
как сч и тать  „ к а т а ст р о ф о й “ п о га са н и е  я с н о г о  
дня и  н а с т у п л е н и е  тем н ой  н еп р о гл я д н о й  ночи  
или с м е н у  ц в е т у щ е г о  д у ш и с т о г о  лета  — х о л о 
дом  в ь ю ж н о й  и с у р о в о й  зи м ы .

Н а  р я д у  с  у ст а н о в л ен и ем  в ы ш е у к а за н н ы х  
д в у х  ф аз е д и н о г о  п р о ц е сса  р а з в и т и я  З ем л и  
со в р е м ен н а я  г ео л о г и я  и б л и зк и е  к н е й  н а у к и —  
а с т р о н о м и я , г е о ф и зи к а , г е о х и м и я  —  м н о г о 
ч и сл ен н ы м и  в н ов ь  добы ты м и дан н ы м и  у т в е р 
д и л и  п р е д ст а в л е н и е  о б  е ди н ст в е  эл е м ен т о в  
м ира: З ем л и , планет, С олнца, з в е з д . В с е
э г о — одн а  и  та  ж е  м атери я , р а зл и ч а ю щ а я ся  
л и ш ь по ф о р м е , я в л я ю щ ей ся  сл ед ст в и ем  к о л и 
ч ест в ен н о го  и к а ч еств ен н о го  р а з н о о б р а зи я  м а
тер и ал ьн ы х м а сс  т о г о  или д р у г о г о  эл ем ен т а  
м ир а.

Оівэйетва Зеюізи
В  пон яти е „ св о й ств а  З ем л и “ в к л ю ч ается  ф ор м а , 

в ел и ч и н а, п л отн ость , теп л о в о е, м агн и тн ое  с о с т о я 
н и е  и ря д  д р у г и х  о с о б ен н о с т е й  н а ш ей  пл ан еты .

Е щ е  д р ев н и й  ф и л о со ф  А р и с т о тел ь  на о с н о 
ван и и  ф орм ы  тени З ем л и  на Л у н е  в о  в р ем я  е е  
зат м ен и й  сделал  зак л ю ч ен и е, что н аш а п л ан ета  
и м е е і  ф о р м у  ш ар а . Д р ев н ем у  ж е  м а тем а ти к у  
Э р а т о с ф е н у  п у т ем  и зм ер ен и й  у д а л о с ь  о п р е д е 
лить в е л и ч и н у  эт о г о  ш ара. В ы ч и сл е н и я  Э р а т о 
сф ен а  в п о с л ед ст в и и  бы ли п р о в ер ен ы , и  т еп е р ь  
и зв ест н о , ч то  п о п ер еч н и к , ди ам етр  зе м н о г о  
ш ар а  и м еет  1 2  7 5 2  км длины . П ол о в и н а  э т о г о  
п о п ер еч н и к а , т . е .  р а д и у с  З ем л и , р ав н а  6 3 7 6  км. 
Т ак ово р а с с т о я н и е  от  п о в е р х н о с т и  З е м л и  д о  
ее  ц ен тр а .

I Ілощ адь н а ш ей  планеты  в к р угл ы х ц и ф р а х  
равна 5 1 0  ООО ООО кв. км; и з н и х  3 7 0  ООО ООО кв. км  
зан я то  ок еа н а м и  и м орям и , а 14 0  ООО ООО кв. км 
пр едстав л я ю т  с у ш у ,  т. е . п л о щ а д ь  Е в р оп ы , 
А зи и , А в ст р а л и и , А ф р и к и , Ю ж н о й  и  С е в ер н о й  
А м ер и к и , в м ест е  взяты х.

У ж е  в XVIII ст о л ет и и , во в р ем ен а  зн а м е н и 
ты х м атем атик ов  —  Н ью тон а и Г ю й г е н са , бы ли  
п р о и зв ед ен ы  и зм ер ен и я  п о  м е р и д и а н у , п р о х о 
д я щ ем у  ч е р е з  П а р и ж . О к а за л о сь , что к р и в и зн а  
З ем л и  в эк в а т о р и а л ь н ы х  о б л а с т я х  б о л ь ш е , чем  
в п р и п о л я р н ы х .

Э т о  в о зм о ж н о  тол ько в том  сл у ч а е , е сл и  
зе м н о й  ш ар  в п р и п ол я р н ы х о б л а ст я х  б о л е е  
у п л о щ ен . Н ь ю т о н  и Г ю й ген с  в ы ч и сл и л и , что 
д е й с  твительно З ем л я  им еет ф о р м у  сп л ю с н у т о г о  
п о  п ол ю сам  ш ара: р а д и у с  п ол яр н ы й  на 21  км 
м ен ь ш е р а д и у с а  эк в а то р и а л ь н о го .

Л ет  4 0  т о м у  н а за д  были п р о и зв ед ен ы  н ов ы е  
и зм ер ен и я  п о  6 0  п араллели . О к а за л о с ь , что 
дл и н ы  о т р е зк о в  п араллели , с о о т в ет с т в у ю щ и х  
равны м  цен тр ал ьн ы м  углам , н е равны . Э т о  за 
став и л о  вн овь  п ер есм о т р ет ь  в о п р о с  о  ф ор м е  
З ем л и . П р и  эт о м  у д а л о сь  у стан ов и ть , что п о
в е р х н о с т ь  н а ш ей  планеты , и м ею щ ей  в об щ ем  
ш а р о о б р а з н у ю  ф о р м у , дал ек о  н е  является п о 
в ер х н о ст ь ю  п р а в и л ь н о го  геом етр и ч еск ого  ш а р а .

Рис. 1. Геотермический профиль С.-Готардского тоннеля в Альпах.
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О к а  крайне неровна: г л у б о к и е  о к еан и ч еск и е  
вп ади н ы  см ен яю тся  в ы со к и м и  гл ы бам и  конти
н ен то в , равнины  —  гор н ы м и  обл астя м и  и т. д. 
Т еп е р ь  зем н ой  ш ар н азы в аю т  „ г е о и д о м “, имею 
щ и м  с в о е о б р а зн у ю , п р и с у щ у ю  только Зем ле  
•форм у.

П утем  весьм а о с т р о у м н ы х  и  точны х сп о со 
б о в  бы ли  о п р е д ел ен ы  п л отн ость  наш ей  пла
н еты , и л и  е е  у д ел ь н ы й  в е с . Э т о  оп р едел ен и е  
б ы л о  п р о и з в е д е н о  на о с н о в а н и и  известного  
в сем  за к о н а  п р и т я ж ен и я  м асс , со гл а сн о  кото
р о м у  с и л а  э т о г о  п р и тя ж ен и я  за в и с и т  как от 
в ел и ч и н ы  са м и х  м асс, так и о т  расстоян и я  
м е ж д у  н и м и . 1 Расчеты  п о к азал и , что средняя  
п л о т н о ст ь , и л и  с р едн и й  уд ел ь н ы й  в ес  Земли  
рав ны  5 ,5 . Э то значит, что ш а р , величиной  
с  З ем л ю , но состоя щ и й  и з о д н о й  воды ^-будет  
в  5 ,5  р а з  л егч е З ем л и . О тсю д а , зн а я  в е с  к уби 
ч е с к о г о  м етра воды и о б ъ ем  з е м н о г о  ш ара, 
м о ж н о  вы числить в ес  З ем л и .

О дн ак о, есл и  п е со к , гл и н у , и зв ест н я к , гра
н и т  и д р у г и е  п ор оды  п о в е р х н о с т и  З ем ли  
сравн и ть  п о  в е с у  с в о д о й , то  о к а ж е т ся , что 
он и  в ср ед н ем  только ли ш ь в 2 ,5  р аза  плот
н ее  е е .  С л едовательн о, в г л у б и н а х  З ем л и , в ее  
в н у т р ен н и х , скры ты х о т  н е п о ср ед с т в ен н о г о  на
б л ю д ен и я  о б л астя х  зал егаю т  б о л е е  т я ж ел ы е ма
тер и а л ы , бл а го д а р я  которы м  о н а  о б л а д а ет  ср ед 
н ей  п л отн остью  ок ол о  5 ,5 .

Д л я  б о л е е  я сн о го  п р ед ст а в л ен и я  о  З ем л е  
п р и в ед ем  ср авн и тел ьн ы е дан н ы е дл я  в с е х  эл е
м ен тов  сол н еч н ой  си стем ы  (см . т абл . на стр . 232).

П о в ер х н о ст ь  З ем л и  и б л и ж а й ш и е  к ней  
с л о и  атм осф еры  п ол уч аю т  т е п л о  о т  Солнца. 
Э г о  т еп л о  п р он и к ает  на н еск о л ь к о  м етров  
и в н у т р ь  З ем л и . О дн ак о, так ое п р о н и к н о в ен и е  
со в е р ш а ет ся  м едл ен н о , в с л е д с т в и е  ч его  в то  
врем я, к огда п о в ер х н о ст ь  З ем л и  п олучает  
и ю л ьск ое теп л о , в п о г р е б е  п р о х л а д н о , как в мае 
HJiH да ж е  в а п р ел е. О бр атн о: в д е к а б р е  на п о
верхн ости  З е м іи  в н а ш и х  ш и р о т а х  м ор оз, 
в п о гр ебах  ж е  — т еп л о  сен т я б р я  или даж е  
ав гу ст а .

Н о  солнеч ное теп л о  п р о н и к а е т  н е  глубоко: 
в  экваториальны х о б л а с т я х — на 6  м о т  по
в е р х н о с т и , в ум ер ен н ы х — на 2 0 — 4 0  м; области  
п о л я р н ы е  в этом от н о ш ен и и  м ало и зуч ен ы . 
Н а  б о л ь ш и е  глубины  со л н еч н о е  тепло не  
п р о н и к а е т , и , наприм ер , в П а р и ж е  на гл у
б и н е  2 8  м стоит неизм енная тем п ер атур а  около  
1 Г С ;  в Л ен и н гр а де  такую  п о л о с у  н еи зм ен н о й  
те м п ер а т у р ы  возм ож но ож идать  
н а г л у б и н е  сор ок а м етров. Если  
ж е  п р о д о л ж а т ь  у гл убл я ть ся  да
л е е , т о  п о в сем ест н о  м ожно  
у с т а н о в и т ь  я в л е н и е  нарастания  
тепла.

О д н о й  и з  н а и б о л е е  гл у б о к и х  
ск в аж и н , п о  в с е й  в ер о я тн о с т и ,
Остается . до, с и х  п о р  н еф тя н ая

1 с- т *г \ ,1 г  =  — г де  т  о б о з н а 

чает м ассу  од н ого  п р ед м ета , 
/я , —  м ассу  д р у г о г о  п р ед м ет а , 
г 3 — квадрат р а ссто я н и я  м е ж д у  
н и м и .

3 „С  е  й с  м а “ —  т р я сен и е;  
с ей с м и ч ес к а я  волна вы зы вает  
к о л е б а н и е  каменны х м а сс  п р и  
зе м л е т р я сен и и .

ск в а ж и н а  б л и з  Ф эйрм онта, в З а п а д н о й  В и р д ж и 
н и и  (С . А м ер и к а ). 12 и ю ня 1919 г. б у р е н и е  зд есь  
д о ст и г л о  гл у б и н ы  2311 м.

В* с р е д н е м  п ри н и м аю т, что для нарастания  
тем п ер атур ы  на 3°С  н ео б х о д и м о  о п у сти т ь ся  на  
100  м.

С о ед и н и в  на р а зн ы х  г л у б и н а х  З ем л и  точки  
р а в н о й  теплоты  л и н и я м и , п ол уч и м  „гео и зо - 
т ер м ы “, т. е . ли н и и  р а в н о г о  тепл а. Н аблю де
н ия, п р о и зв ед е н н ы е  в А л ь п и й с к и х  тоннелях, 
п о к а за л и , что гео и зо т ер л ы  в б л и зи  п ов ер хн ости  
п о в т о р я ю т  оч ертан и я  зем н о й  ц о в е р х н о ст и , но 
с г л у б и н о й  это  сх о д ст в о  и с ч е за е т  (р и с . 1).

У в ел и ч ен и е  тепла с  г л у б и н о й  н е р ед к о  сл у
ж и т  п р еп я тств и ем  для п р ок л адк и  т он н ел ей , 
ш ахт  и в ед ен и я  добы ч и  г л у б о к о  л еж а щ и х  
и ск о п а ем ы х  богатств .

О д н а к о  на б о л ь ш и х  г л у б и н а х  зам еч ается  
б о л е е  м ед л ен н о е  н ар астан и е тепла: для п одъем а  
т ем п ер а т у р ы  н а  3° н адо у гл у б л я т ь ся  у ж е  н е  
на 100 , а на б о л ь ш е е  чи сл о  м етр ов . Э то  очень  
важ ны й ф акт. О н  г о в о р и т  о  том , что нельзя, 
как o è  эт о м  и н о гд а  п и ш у т, п р осты м  расчетом  
уст а н о в и ть , как ова  т е м п ер а т у р а  н а  л ю б о й  г л у 
б и н е  в н у т р и  З ем л и .

О б  э т и х  г л у б о к и х  в н у т р е н н и х  обл астя х  на
ш ей  п л ан еты  отчасти  м о ж н о  с у д и т ь  по тем  
м атери ал ам , к отор ы е в ы бр асы в аю тся  и з н и х  
п р и  в у л к а н и ч еск и х  и зв ер ж ен и я х ; н аи бол ь
ш и е  ж е  зн а н и я  о  н ед р а х  З ем л и  п р и н оси т  
и з у ч е н и е  х о д а  к о л еб а н и й  п р и  зем л етр я сен и я х  
(р и .-. 2 ).

На о с н о в а н и и  и зу ч е н и я  сей см и ч еск и х  
волн  З и б е р г  р а зл и ч а ет  6  о б о л о ч ек  (р и с. 3 ), а 
В ег е н е р  и В и х ер т  п р и х о д я т  к заклю ч ению , что 
З ем л я  с о с т о и т  н е м ен ее  чем и з  тр ех  зон: на
р у ж н о й  (д о  гл у б и н ы  120 0  км), х а р а к т ер и зу ю 
щ ей ся  тем , что с ей с м и ч ес к и е  волны  р а сп р о 
с тр а н я ю тся  с о  в се  в о зр а ст а ю щ ей  ск оростью , 
д о х о д я щ е й  о т  7 д о  12 км в с е к у н д у ; ср едн ей  
(д о  гл у б и н ы  2  9 0 0  км), сей см и ч ес к и е  волны; 
в к о т о р о й  р  сп р о стр а н я ю гся  с  д овол ьн о п о
стоян н ы м и  ск о р о с тя м и — в 12— 13 км в сек ун ду; 
я д р о  З е м л и  (о т  2 9 0 0  км д о  ц ен тр а), в котором  
с ей с м и ч ес к и е  волны и д у т  сначала с  ум ен ьш аю 
щ ей с я , а затем  с  в о зр а ст а ю щ ей  ск ор остью  от  
8  д о  11 км в с ек у н д у .

Н е с м о т р я  на н езн ач и тельн ость  е щ е  пока на
ш и х  з н а н и й  о  в н у т р е н н и х  о б л а ст я х  З ём л и , с н е 
с о м н е н н о ст ь ю  у ст а н о в л ен о  н еск о л ь к о  точек, в

Р и с .  2. Г р ещ и н ы , о б р а зо в а в ш и е с я  в А н д а л у з и и  п р и  з е м л е 
т р я с е н и и .
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Рис. 3. Оболочки Земли: 1—атмосфера; 2— 
земная кора (литосфера); 3—пластическая 
сфера; 4—промежуточная зона; 5 -оболочка  

ядра; 6—ядро.

которых скорость движения волн, возникающих 
от землетрясений, изменяется быстро. Такие

Рис. 4. Старинкый сейсмометр.

состоит из нескольких оболочек и централь
ного ядра, которое по своим механическим 
свойствам должно быть твердым.

Схематически можно сказать, что Земля со
стоит из трех оболочек: 1) к а м е н н о й, 2) маг
матической, 1 3) рудной и 4) центрального ядра.

Е дин ство  ншра
Среди многочисленных свойств Земли осо

бый интерес представляет ее химический со
став. Самая верхняя часть упомянутой выше 
каменной оболочки — до глубины 16—20 км— 
обычно носит название з е м н о й  коры.  
Изучение ее показало, что она состоит из 
88 типов химических элементов. Благодаря но
вейшим работам Р о з е р ф о р д а ,  Содди  
и других, среди указанных элементов было 
открыто большое число таких, которые обла
дают свойствами превращения атомов в но
вые виды путем излучения части заклю
ченной в них материи. Подобные свойства 
оказались присущими 42 различным химиче
ским элементам, получившим название „радио
активных“.

Однако оставим интереснейшую область ра
диоактивных элементов и сосредоточим наше 
внимание на вопросе о среднем составе зем
ной коры. Труднейшая задача вычисления ко
личественного химического состава земной 
коры в настоящее время может считаться ре
шенной удовлетворительно. Эта ра 'юта была на
чата 40 лет тому назад по почину американского 
ученого Кларка. Трудам его, а также норвежца 
Фогта, американца Вашингтона, наших акаде
миков — Вернадского, Ферсмана и других— 
современная наука обязана знанием среднего 
химического состава не только земной коры, 
но—-в первом приближении— всех ее обо
лочек.

По данным академика А. Е. Ферсмана, этот 
состав, несколько упрощая, можно предста
вить в следующем виде:

Со став Средний со
став атмо

сферы, океа
на и земной 
коры вместе 1

С о с т в Средний со
став атмо

сферы, океа
на и земной 
коры вместе

атмо
сферы океана атмо

сферы о еана

Кислород (О) 23,19°/о 85,79 53,810 о Углерод (С) _ 0,003 0,50 
0,18о/о 
0,10 
0,056 
0,054 
0,028 
0,049 
0,002

Кремний (Si) — — 15,85е о Титан (Ті) — —
Водород (Н) — 10,67- 17,18 Хлор (Се) — 2,07
Алюминий (Ае) —• 4,76% Фосфор (Р) •— —
Ж лезо (Fe) — 0,050;о 1,30% Сера (S) — 0,09
Кальций (Са) 1,14 1,440/о Марганец (Мп) — —
Натрий (Na) — 0,04 1,80°/о Азот (N) 75,48% —
Калий (К) 
Магний (Mg) —

0,14 1,040.0
1,670/о

Бром (В) 0,002

изменения наступают на глубине 120 км, 1200 км 
и очень резко на глубине 2900 км от поверхности 
планеты.

Изменения скорости хода волн указывают 
на изменения на отмеченных глубинах упругих 
свойств Земли, т. е. на то, что Земля как бы

1 „Магма“ значит по-русски „тесто“; магма
тической называют вторую оболочку вследствие 
того, что там благодаря высокой температуре 
и давлению вещества должны находиться в со
стоянии пластичности, подобно тесту.
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Просматривая последний столбец таблицы, 
•легко видеть, что из 88 химических элементов, 
нах< дящихся в земной коре, преобладающее 
значение имеют очень немногие, а именно:
первые три элемента со

ставляют .................. 86,84°/о
первые девчть элементов

составляют.................. 98,85°/о
яер ые двенадцать . . . 99,63%

На долю всех остальных 76 
(88—12) э ементов приходится 
лишь 0,37% всего вещества земной 
коры. Следовательно, можно смело 
утвер і д 'ть, что в составе земной 
коры важнейшее зн ачение принад
лежит: 1) кислороду (О), 2) кремнию 
{SO, 3) водороду (И), 4) алюми
нию (Al), 5) натрию (Na), ма нию 
(Mg), 7) кальцию (Са), 8) железу 
{Fe), 9) калию (К), 10; углероду (С),
11) титану (Ті), 12) хлору іСі).

Замечательно, что именно эти 
же элементы играют выдающуюся 
роль и в составе тела животных 
и растений. Все названные эле
менты наиболее легки и нерадио
активны.

С углублением в недра Земли 
наблюдается определенное законо
мерное изменение среднего хими
ческого состава.

Так,
и поверхностной зоне 

Зеічли преобладают О, H, Si, Al, С 
в средней зоне Земли

преобладают . . .  О, Si, Al, С,
Ca,Mg, К, Na

в глубинной зоне Зем
ли преобладают . (о), Si, Fe 

СО, Ni, Cu.
Так-M образом, наблюдаемая 

совершенно определенная законо
мерность изменения химического 
состаі а Земли с глубиной з. клю- 
чается в том, что наиболее легкие элементы ско
пляются в поверхнос ных областях нашей пла
неты, тяжелые же — оьазываются во внутрен
них зонах ее. Ядро Земли составлено из наиболее 
тяжелых металлов, в частности, вероятие, из 
железа и никеля.

Замечательно, что средний химический со
став мет оритов есть средний состав Земли; 
в метеоритах не обнарѵжив;іют никаких не
свойственных нашей п анете элементов. Сред
ний состав всех метеоритов, по данным А. Е. 
Ферсмана, таков:

железа (Fe) . . . .  37,90% 
кислорода (О) . . 28,78%
никел (Ni) . . .  . 2,66%
кремния (Si) . . 14,61
магния (Mg) . . .11,1 [О/о
серы (S).......................1,49%
алю.иния(Аі) . . . 1,16% 
кальц .я (Са) . . . .  100

Остальных элементов меньше, чем по одному 
проценту.

Если покинуть Землю с падающими на нее

метеоритами и обратиться к планетам, Солнцу, 
далеким звездам, наконец, туманностям, то 
всюду мы найнем все те же слагающие нашу 
маленькую планету химические элементы. Хи

мию Солнца, звезд и тумачностей удалось 
определить, изучая спектры их лучей.

Итак, весь громадный, колоссально-гигант
ский мир состоит из одной и той же ма
терии, в различных ее формах и состояниях.

Г е г ?  л о г и ч е с к а я  ю е х а ш и к а

Современная наука владеет значительными 
знаниями о глубочайших недрах и внутренних, 
центральных частях Земли. Но эти знания— 
лишь первые шаги в неизведанные области 
нашей планеіы. Нужны еще долгие годы упор
ной работы для того, чтобы добыть полные 
и всесторонние сведения о магматичес ой и руд
ной оболочках и центральном ядре Земли.

Однако уже в настоящее время накоплен 
богате ший запас знаний о той части Земли, 
которая выше была названа каменной земной 
корой. Она состоит из тех главнейших девяти 
химических элементов, которые указаны в пре
дыдущей главе: кислорода, кремния, алюминия 
водорода, кальция, натрия, железа, калия, угле-

О ш  1 5 т  ,
b
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Рис. 5. Примеры различных сейсмографических записей. ч
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P. c. 6. Поток огнето-жидкой лавы, теку
щей из вулкана.

рода. Эти элементы существуют в земной коре 
в виде природных химических соединений, уже 
давно названных минералами. Главнейшими из 
последних являются:

Вообще известных на Земле различных ми
не-алов— около 2у2 тысяч, но распространен
ными и играющими более или менее значитель
ную роль в строении земной коры являются 
немногие. Едва ли их более 20. Обычно^они 
находится в соединениях, образующих горную 
породу. Так, горная порода гранит состоит из 
кварца, полевого шпата и слюды.

На Земле сущ ствуют два основных про
цесса возникновения минералов и горных по
род. П рвый процесс — это затвердевание тех 
пластических раскаленных масс, которые выше 
были названы „маг,ѵ,ой“. Поднимаясь из глу̂  
бины. эти массы внедряются в земную кору 
или же выливаются, извергаются (рис. 6 и 7) на 
ее поверхность и здесь затвердевают. Породы, 
возникшие этим путем, называют ма г м а т и 
ч е с к и м и  иди изверженными.

Кварц Окись кремния (Si02) или крем
незем.

Полевой шпат — (Si02) окись кремния +  (А130 3)
(кремнезем)

окись аллюминия +  (К20)
(глинозем)

окись щелочных металлов и др. 
Слюда — (Si02) окись кварца +  (А20 3)

(кремнезем)
окись аллюминия +  (Na20, К20, СаО)

(глинозем) 
окись металлов.

.. Рис. 8. Складчатость в Фергане.

Второй процесс образования минералов 
и горных пород з мной коры — это процесс 
выпадения из водных растворов или осажде
ния мелко-рэзлроблениых изверженных пород 
на дно океанов, мор,й, озер. Эта грѵппа пород 
получ іла название ос а до чных .  Осад >чные 
породы обычно отличаются ело стостью, лежат 
пластами и нередко содержат остатки живот
ных и растени і в форме окаменелостей.

В образова ии таких осадочных пород, как 
известняки, главнейшее участие принимают 
оргаіизмы.

Не входя в дальнейшие подробности о гор- 
'‘ных породах, графически представим их основ

ные типы в та- лице на сто. 236.
О распространи нности и роли в строении 

земной коры различных горных пород можно 
судить по следующим данным:

магматических пород............... 95°/о
д ) глин..........................................  4°jo
| з  > песков..........................................0,75°/о
§ “ J известняков...............................0,25%

100%

Рис. 7. Извержение паров и газов из кра
тера Килауэа (о-ва Гавайские).

Как правило, глубинные магматические по
роды лежат в недрах земной коры и на по
верхность ее выступают лишь в некот;пых 
немногих участках. Большое распространение 
глубинных магматических пород на дневной 
поверхности из естно в Прибалтийской области 
(Швеция, Финляндия, Прионежский край) и 
в Северной Америке (Канада); ні дневную по
верхность эти породы выступают отдельными 
районами в горных странах. Излившиеся

Н а з в а н и е
ми н е р а л а



236 С. КУЗНЕЦОВ

Г о р н ы е  п о р о д ы  зе м н о й  к о р ы

М агм ати ч еск и е породы -э- Метаморфические 
породы

Осадочные (слоистые) 
породы

Излившиеся
(эффузивные)

Г л уби н н ы е
(и н т р у зи в н ы е)

Скрыто- Стеклова- Полнозерни- Зернисто- 
Ѵристаллк- тые стые порфировые

ческие (гранитные)

магматические породы распространены в вулка
нических областях [Кавказ, особенно ССР Арме
нии в Закавказьи, побережья Средиземного 
моря (Италии), побережья Тихого океана (Кам
чатка, Япония) и т. д.].

Обычно магматические или кристаллические 
породы покрыты более или менее мощным слоем 
пластов осадочных пород, так что земную кору 
в пределах слоя в 10—15 км толщиною можно 
представлять состоящей из фундамента, по
строенного кристаллическими породами, и ле
жащего на нем покрова глин, песков, извест
няков. Фундамент же твердой земной коры пс- 
коится на верхней части магматической зоны — 
на так называемой б а з а л ь т о в о й  постели.

Однако, повидимому, нельзя представлять 
твердую земную кору сплошным непрерывным 
панцырем, охватившим весь земной шар. На
капливается все больше фактов, свидетель
ствующих о прерывности твердой оболочки 
земной коры. Приходится допускать, что такие 
глубокие и обширнейшие понижения поверхно
сти Земли, как Тихий и частично Атлантиче
ский океаны, лежат непосредственно на базаль
товой постели, вероятно прикрытой лишь 
самой незначительной толщей горных пород. 
Но если так, то материки (Европа, Азия, Америка, 
Африка, Австралия) представляют собой колос
сальные каменные глыбы, как бы плавающие на 
базальтовой постели в области зоны магмы На
гляднейшим сравнением этому является плавание 
льдин, особенно айсбергов, в водах полярных мо
рей. „Айсберг“ — m -русски значит „ледяная 
гора“. Являясь обломками ледников, покрываю
щих полярные острова и материки (например, 
Гренландию) и спускающихся в самое море, 
они представляют собой массы льда, иногда 
достигающие громадных размеров. Так как лед 
легче воды, то, спускаясь в море и лишаясь 
твердой опоры, он стремится подняться вверх, 
отламывается от материкового льда и ветром 
или течениями уносится по направлению к эква
тору. Растаивая по пути, эта масса пловучего 
льда принимает самь.е фашастические очерта
ния: со скалами, башнями, пиками и множеством 
водопадов. Величина айсбергов может достигать 
20 и даже 27 млн. куб. м, имея до 2 км длины 
и метров на 100 возвышаясь над поверхностью 
океана. Согласно закону плавания, над водой,

Механиче- Хими- Органиче
ские ческие ские

Горючие

/I

Негорючие

/  I
Угли Нефти Известняки 

и т. д. и т. д.

в случае плавания 
льда, оказывается 
1/8 часть всей ледя
ной массы, т. е. при 
100 м высоты над
водной части под
водная должна иметь 
по меньшей мере 
700 м. Таким об
разом, полная вы
сота айсберга до
стигает 800—1000 м.
Неравномерно под
таивая, подобная ледяная гора опрокиды
вается, создавая грандиозные водовороты и 
волнения, не безопасные для кораблей.

Плавание погруженных в базальтовую магма
тическую постель колоссальных каменных глыб- 
материков — подобно движению гигантских 
айсбергов. Законы плавания сохраняют свою 
силу и здесь, а потому необходимо на ряду 
с видимой мощностью какого-нибудь материка 
допускать еще невидимую, подземную, т;,к ска
зать, часть ее. Если предположим, что эта 
часть лишь в 5 раз превышает видимую, то 
общая высота, например, материка Африки, 
достигнет 10—15 км.

Положив на пробку, плавающую в воде, 
груз, легко увидеть погружение пробки в воду 
на большую глубину. Теоретически рассуждая, 
то же должно иметь место и в отношении 

"любого материка, скажем, Африки. Она может 
то глубже погружаться в магматическую пла
стичную постель, то, наоборот, подниматься, 
всплывать. Все будет зависеть от изменения 
тяжести всей каменной африканской глыбы.

Могут происходить и гораздо более слож
ные явления: например, при увел^нии тяжести 
одной какой-либо части глыбы она должна по
гружаться в магму глубже, чем соседняя, бо
лее легкая. Понятно, что такое неравное по
гружение должно приводить к появлению 
трещин в каменной массе, а затем и к разлому, 
расколу всей каменной глыбы на части. В тре 
щины будет вдавливаться магма, что вызовет 
ряд сло-ьных и важных явлений, в том числе—- 
вулканических. Естественно, что горные по
роды, слагающие материк, придут в движение,
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Рис. 9. Нарта строения материков (горизонтальные штрихи—древнейшие участки суши; 
вертикальные штрихи—Каледонские и Варисцийские горы; черное—горы альпийской склад

чатости.
\

перемещаясь и в вертикальном — по радиусу 
Земли — и в горизонтальном направлениях.

Но, если подоб >ые движения горных по
род происходят в действительности, то дглжны 
ли ост; ваться какие-либо следы этого? На данный 
важнейший вопрос современная геология дает 
положительный и исчерпывающий ответ. Впро
чем не надо быть большим специалистом, чтобы 
видеть нарушения, см щения в залега.іии горных 
пород, особенно осадочных, лежащих пластами, 
слоями. В обрывистых берегах почти любой 
речки можно наблюдать эти пласты песков, 
глин, известняков. На нашей русской равнине 
они лежат обычно ровными горизонтальными 
слоями.

Совершенно другая картина наблюдается 
в горных странах. Пласты глин и песков там 
смяты в различ .ейшей формы складки (рис. 8). 
Нередко одни пласты надвинуты на другие, так 
что древние перекрывают более молодые.

Наконец, среди пород, слагающих горные 
области, весчма большую роль играют вулка
нические образования.

Подводя итог всему известному теперь 
о строении земной коры, можно сказать, что 
в ней резко различаются два типа образований: 
один характерен мощностью слоев, их сильным 
смятием и большим количеством вулкани
ческих продуктов; другой отличается мало
мощными пластами, обычно их горизонтальным 
залеганием и отсутствием вулканических пород. 
В дальнейшем оказалось, что существуют и 
другие формы строения земной коры, связую
щие эти крайние типы.

Изучая историю развития существующих 
теперь материков и морей, некоторые учен.іе 
пришли к заключению, что земную кору можно 
подразделить на 1) континентальные глыбы, 
характеризующиеся определенной тенденцией 
к медленным поднятиям; 2) несколько более 
поднижные плиты, находящиеся в колебании, 
поверхность котолых то опускается ниже уровня 
моря и затопляется неглубокими водами, то, 
поди к мается, превращаясь вновь в сушу; 3) гео

синклинали, или такие области земной коры 
которые способны к большому размаху верти
кальных колебаний — от глубокого моря до 
высоких гор; 4) океанические впадины — обла
сти опускания.

В характере залегания пачек пластов друг 
относительно друга зафиксированы те движе
ния земной коры, которые были испытаны 
ею в различные времена и которые при
вели ее к современному облику. Важнейшие 
из этих движений происходили в геосинкли
налях и создавали могучие горные хребты, 
которые протягиваются по Земле на тысячи ки
лометров. Эти го .ообразоваіельные движения 
происходили в определенные моменты истории 
Земли и проявлялись на чрезвычайно шиооких 
пространствах, составляя эры складчатости 
или эры горообразования. Крупнейшими и на
иболее изученными эрами были: а л ь п и й 
ская,  в а р и с ц и й с к а я  и д р е в н я я  -ка
л е д о н с к а я .  В альпийскую эру складчат <сти, 
сформировались горы Кавк зские, Альпийские, 
Гималайские, Кордильерские; в варисцийскую— 
Уральские, Центрально-европейские, Аллеган
ские, Алтайские и др.; в каледонскую — Скан
динавские, Шотландские и др. В течение 
каждой из этих эр горообразовательные дви
жения охватывали определенные участки гео
синклиналей; в различные эры сминались раз- 
ные 301’ы их, причем складки более поздней 
эры горообразования примыкали к ранее воз
никшей горной зоне и тем самым увеличивал і 
размеры континентальных массивоз. Подобное 
развитие маті риков хорошо можн> иллюстри
ровать на примере Европы: древнейшая ее 
часть (пра-Европа) сформировала ь в отдален
нейшие архейские времена, древняя Европа 
причленилась к пра-Европе в каледонскую эру; 
более молодая часть (мезо-Евр та) образова
лась в варисцийскую эру, наконец, самая мо
лодая— нео-Европа — возникла в альпийскую 
эру складчатости (рис. 9).

Аналогичную историіо развития можно вос
создать для всех современных частей света.
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П резента
В текущем году площади яровизированных 

посевов зерновых культур, главным образом 
пшеницы, превысили два миллиона га. Яро
визированной пшеницей засеяна площадь в 
3 раза большая по сравнению с прошлым 
годом и в 10 раз большая, чем в 1933 г. 
Это говорит о том, что новый прием агро
техники прочно входит в практику совхозов 
и колхозов.

Основой метода яровизации является теория 
стадийного развития растений, одним из раз- 
ветлений которой метод ярові-зации и является.

Теория стадийного развития есть общебио
логическая теория, и именно поэтому она 
имеет выход во все разделы агробиологической 
науки, широко претворяясь в практику соци
алистического сельского хозяйства. Сокраще
ние сроков вегетации в поле злаковых расте
ний, как средство борьбы с суховеями; ярови
зация картофеля и высадка глазков яровизиро
ванных клубней, как средство уменьшения 
посадочного материала, одновременно ведущее 
к повышению урожая; открытие различия 
зимостойкости растений на различных стадиях 
развития и вытекающие отсюда мероприятия 
борьбы с зимней гибелью озимых; способ 
выведения сортов озимых путем отбора из по
пуляций при помощи посева недояровизирован
ными семенами; открытие причин вырождения 
картофеля на юге и летние посадки картофеля, 
как средство борьбы с вырождением посадоч
ного материала в засушливых районах степи; 
теоретические основы сознател н.го подбора 
родительских пар для скрещивания при выве
дении сортов различных культур; открытие 
и формулирование закономерностей выщепле- 
ния по срокам вегетационного периода, как 
теоретическая основа новых приемов бракевки 
в селекционном процессе; совершенно новая 
постановка вопросов семеноводства — вот те, 
далеко неисчерпанные в нашем перечислении 
выходы теории стадийного развития, которые 
уже претворены и претворяются в практику 
социалистического сельского хозяйства.

Содействовать перестройке агробиологиче
ской науки, исходя из теории развития, и тем

самым накрепко связать агробиологические 
исследования с запросами нашего социалистиче
ского сельского хозяйства, содействі вать самой 
органический связи нашей советской агробио
логической науки с массами работников сов
хозов и колхозов — вот та задача, которую 
ставит себе журнал „Яровизация“.

Журнал выходит один раз в 2 месяца, раз
мер — 8 печатных листов.

П о д п и с н а я  плата:
на 1 год --9 рѵблей. на 6 месяцев—4 р. 50 ь. 
Цена отдельного номера 1 руб. 50 к.

Подписку и деньги направлять по адресу:
г. Одесса, Почтовое отделение № 5" Селек

ция, редакция журнала .Яровизация“, 
или

г. Москва. 139, Орликов пер., дом № 1/11 
Издательство В а схи л, сектор распространения.

М е д в е д е в , Н. Н. „Зак он ы  н а с л е д 
с т в е н н о с т и  в о п ы т а х  с  д р о зо ф и л о й '  
[С 3 0  ф и г ,] И зд. А к ад. н а у к  СССР. 
3 9 3 5 . I Si с т р . 4  р . 5 0  к . (С ерии н аучно»  
гш п уляр и ая).

На ряде конкретных опытов с дрозофилой 
автор знакомит с законами наследственности. 
Дан подробный гибридологичесі ий анализ 
с мо~фо огическим описанием дрозофилы и 
методикой разведения ее на искусственных 
пищевых средах. — Приложения: краткий спи
сок мунтантов дрозофи ы и карты хромозом. 
В тексте схемы и таблицы.

Научная л : тература СССР. Систематический 
указатель книг и журнальных статей 1933. 
Естествознание. Год и дания. Главн. ред. обще
технических дисциплин. 1935. Ком-т по заведы- 
вапию учеными и учебн. учреждениями при 
ЦИК СССР. Комиссия по составлению и изда
нию индексов научной литературы.

В настоящем томе описаны 4613 книги ста
тей по физико-математическим и биолоііче- 
ским наукам, вышедших в 1933 г. в СССР. 
Включена лиіература на всех языках СССР 
(для нелатинизированных алфавитов описание 
в международной транскрипции) из ( бщего 
числа записей рефератами снабжено 4126. Ука
затель авторов и предметный указатель.



н яю тся  и о б р а з у ю т  зя есь  в ы со к и й  х о х о л . Тело  
покры то к остя н ы м и  щ иткам и и  и м е е т  н еж н о- 
р озов ы й  с  с ер еб р и ст ы м  б л еск о м  ц в ет .

П о ч е м у  р ы б у -р ем ен ь  н азы ваю т т а к ж е  сел ь
дяны м  к ор ол ем ?  Э то  д о б а в о ч н о е  п р о зв и щ е  ей  
дано на том  осн ов ан и и , что о н а  я к о б ы  с о п р о 
в ож д ает  ста да  сел ь дей

Первый большой корабль в Англии

В о зр а с т а в ш е е  м о р ск о е  м о г у щ е с т в о  Ф ранции  
и  И сп а н и и  п о б у д и л о  а н гл и й ск о го  к ор ол я  Г ен 
р и х а  VIII п р и с т у п и т ь  к п о стр о й к е  н ескольких, 
б о л ь ш и х  к о р а б л е й , с п о со б н ы х  п однять  м н ого
ч и сл ен н у ю  и  с и л ь н у ю  ар ти л л ер и ю .

П ер в ы й  т а к о й  корабль назван бы л .Г а р р и “. 
В о д о и з м е щ е н и е  е г о  составля ло 100 J  тонн, на 
н ем  с в о б о д н о  п о м ещ ал ось  3 4 9  сол дат , 301  мат
р о с , 50  а р ти л л ер и сто в , 9  м едн ы х о р у д и й  и. 
1 0 3  ж е л е зн ы х .

„Г аш >и“ сго р е л  в В ул ьв и ч е в 1 5 6 3  г.

Природный замок.
В  С евер н ой  А м ер и к е и м еет ся  гр я д а  вы со

к и х  г о р , и звестны х под н а зв а н и ем  Р о ш е з . Э ти  
г о р ы  п о  своим  очертаниям  и в ы со т е  н еск ол ьк о  
н а п о м и н а ю т  Альпы и н а х о д я т с я  в б л и зи  г о р 
н ой  ц е п и  А н д . На наш ем  р и с у н к е  и зо б р а ж ен  
п р и р о д н ы й  зам ок , о бр азов ав ш и й ся  и з  о т р о го в  
г о р  Р о ш е з .  В ы сота  этого зам ка —  о к о л о  150  м.

Древние струги.
Ремень-рыба.

Р ем ен ь -р ы бу  назы ваю т т а к ж е  сельдян ы м  ко
р о л ем .^  О на п р и н а д л еж и т  к ч и с л у  сам ы х к р уп 
н ы х ленточны х р ы б, д о ст и г а я  н е р е д к о  20  ф утов  
в д л и н у .  О на в оди тся  в С р е д и зем н о м  м оре, 
А тл ан ти ч еск ом  и И н ди й ск ом  о к е а н а х .

Б р ю ш н ы е  плавники е е  в ы тя н уты  в длинны е  
нити, х в о с т о в о г о  плавника н ет , п е р е д н и е  лучи  
сп и н н о го  плавника вы ступ аю т н а  г о л о в у , у д л и -

В  X V II в. по В о л ге  плавали так н аз. ст р у ги .  
К о м п а са  у  н и х  н е  бы ло и  свой  п уть  обы ч;.., 
в дол ь  б е р е г о в  о н и  со в ер ш ал и  п о  зв езд а м . Н а  
та к и х  с т р у г а х  м огл о  п ом ести ть ся  д о  3 0 — 35  ч е
ловек , н ео б х о д и м а я  п р о в и зи я , а так ж е н е к о т о 
р о е  к ол и ч еств о  товаров  (на б о л ь ш и х  ст р у га х ). 
И зо б р а ж а ем ы е  зд е сь  с т р у г и  бы ли прим ен ен ы  
о к ол о  1 6 7 0  г. во врем я п о х о д а  п р о т и в  С те
п ана Р а з и н а  на В ол ге.



H. M. С т ел ьм ах о в и ч у  (Жло
бин) 1. Книгу И. А. 3 дан ов- 
с к о г о  „Наставление к наблю
дениям периодических явлений 
прир ды“ выслать не можем, 
так как ее сейчас в продаже 
нет.

2. Из книг Д. Н. К а й г о р о- 
д о в а на складе Государствен- 
ного географического общества 
в настоящее время имеются: 
„О ііыт исследования весеннего 
прилета белого аиста“ и „Опыт 
исследования прилета гуся“. 
Другие книги Кайгородова сей
час приобрести трудно.

При Государственном геогра
фическом обществе (Ленинград, 
Демидов пер., 8-а) существует 
Фенологическая комиссия им. 
Кайгородова, задачами которой 
является содействие развитию 
и популяризации фенологии в 
СССР, разработка методических 
вопросов фенологии, а также 
проведение мероприятий по уве
ковечению памяти Кайгородова.

В 1936 г. Комиссия пред
полагает начать подготовитель
ные работы по сооружению 
памятника на могиле Д. Н. Кай
городова, а также намечает из
дание некоторых его трудов.

3. Книгу „Лесная энтомоло
гия“ Р и м с к о г о - К о р с а 
кова  и другие книги по энто
мологии можно приобрести в 
магазинах Гос. издательства, а 
также почтой по адресу: Москва, 
Киигоцентр, „Книга-почтой“.

Учителю Евдокимову Г. А. 
(с. Литвиново) 1. Земля вра
щается вокруг Солнца по эл
липсу, большая полуось кото
рого а =  149 450 ООО км, а ма
лая полуось б — 149 430 000 км. 
Такой эллипс почти не отли
чается от круга; вот почему 
Солнце имеет весь год почти 
одинаковый видимый попереч

ник. Так как Солнце помещается 
не в центре, а в фокусе эллипса, 
то расстояние до Солнца изме
няется всего лишь на 2 про-і 
цента в ту и другую сторону 
от 149 450 000 км. На 2% ме
няется и видимый диаметр 
(поперечник) Солнца, что можно 
заметить при помощи точных 
инструментов.

2. Так как звгзды находятся 
на очень большом расстоянии 
от Земли и от Солнца (ближай
шая звезда отстоит ог нас на 
43 000 000 000 000 км), то про
стым глазом нельзя заметить 
кругов, которые звезды описы
вают на небе в течение года; 
в точные же инструменты это 
годичное перемещение звезд 
удалось обнаружить в 1838 г.

3. Так как звезды видимы 
лишь ночью, а темная сторона 
Земли, как Вы справедливо за
мечаете, обращена в разные 
времена год^ в разные стороны, 
то мы в течение года можем

ЗЕ М Л Я

СОЛНЦЕ

обозреть всю небесную сферу 
т. е. два небосвода, два полу
шария.

4. Движения вперед и назад, 
о которых Вы пишете, имеют 
место. Например, в то время 
как Земля движется влево (см. 
рисунок), Луна относительно 
Земли движется вправо.

Ответы на другие волнующие 
Вас вопросы найдете в книгах. 
Можно порекомендовать следую
щие:

1. В о р о н ц о в - В е л ь я м и 
нов,  „Учебник астрономии“, 
изд. 1935.

2. Г у р е в, „Астрономия“, 
1935.

3. Пе р е л ь ма н ,  „Занима
тельная астрономия", 1935.

Попросите в библиотеке лю
бую книжку по астрономии, и 
мы пришлем Вам отзыв о ней.

Очень хороша только - что 
вышедшая из печати книга 
Рессель ,  Дуган,  Ст юа рт .  
„Астрономия“, ч. I и II 1935, 
но эта книга немного трудна 
для первого чтения.

И . Е . С ы р о в зт с к о м у , Н ово  
черкг сск о м у  к р а е в е д ч е с к о м у  
м у зею , E. Н. Н а за р е н к о , Д . 
П етр о в у . Выслать книгу И. А. 
З д а н о в с к о г о  „Наставление 
к наблюдениям периодических 
явлений природы“, а также
Н. П. С м и р н о в  а „Календарь 
природы* в настоящее время 
не представляется возможным, 
так как эти книги отсутствуют 
на книжном рынке.

В текущем году Общество изу
чения Ленинград кой области вы
пустит книгу Г. Э. Ш у л ь ц а 
„Спутник фенолога“, которая 
будет, содержать в себе как 
методические указания к на
блюдениям, так и краткий ка
лендарь природы.
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т  Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Е  О Б Л А С Т Н О Е  и з д а т е л ь с т в о  

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  П Р И Е М  П О Д П И С К И  н а  1 9 3 6  г .
НА СЛЕДУЮЩИЕ ЖУРНАЛЫ:

п г р т и м і г  З Н А Н И Я 14 Обслуживает широкие массы трудящихся,
) j ^*— 'I П К І П  и П П П К І Л  знакомит их с новейшими достижениями 

в области естественных наук (физика, химия, биология, геология, астрономия), тех
ники, антропологии, этнографии, археологии и общественных наук.

Выходит 12 номеров в год.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 9 мес— ■ 9 р., на 6 мес. — 6 р., на 3 мес. — 3 р.

„НАУКА и ТЕХНИКА“
З а д а ч и  жу р н а л а :  освещать в научно-техническом разрезе все огромное дело 
социалистическог® строительства Советского Союза, популяризировать новейшие 
мировые и советские достижения науки, техники и промышленности, расширять объем 
и повышать уровень научно-технических знаний широких трудящихся масс, будить 
в них творческую изобретательскую мысль, помогать созданию передовых кадров.

Выходит 24 номера в год.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 9 мес.— 4 р. 50 к., на 6 мес. — 3 р., на 3 мес.— 1 р. 50 к.

,jP Е 3 Е іД — литературно-художественный, иллюстрированный журнал.
„РЕЗЕЦ* печатает произведения крупнейших советских и западно-европейских 

писателей, а также лучшие произведения рабочих и колхозных авторов.
„ Р Е З Е Ц “ имеет постоянную литературную консультацию.

Выходит 24 номера в год.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 9 мес. — 9 р7, на 6 мес. — 6 р., на 3 мес. — 3 р.

ПОДПИСКУ НАПРАВЛЯТЬ: Ленинград, 125, Торговый пер., № 3, Ленинград- 
 —--------------------------------------- ское областное издательство, или сдавать в бли

жайшее почтовое отделение, организаторам подписки на фабриках и заводах 
. и письмоносцам. _

П О С Т У П И Л И  В  П Р О Д А Ж У  И З Д А Н И Я

ГО СУД АРСТВЕН НО ГО  
Р У С С К О Г О  М У З Е Я

(Ленинград, Инженерная, 4)
1. МРАМОРНАЯ СКУЛЬПТУРА (издание с 50 репродукциями),

ц. 4 р.
2. СОВЕТСКОЕ ИСКУССТВО — АЛЬБОМ (20 репродукций),

ц. 3 р. 50 к.
3. ПУТЕВОДИТЕЛИ ПО МУЗЕЮ (на англ., немецк. и франц.

языках, 22 репродукции), ц. 5 р. за экз.
4. В. Г. ПЕРОВ (20 репродукций), ц. 2 р.
5. ВЫСТАВКА худ. В. А. СЕРОВА (20 иллюстр.), ц. 2 р.
6. ВЫСТАВКА ЛЕНИНГРАДСКИХ ХУДОЖНИКОВ (22 иллю

страции), ц. 1 р. 75 к.
7. Ф О Т О - Р Е П Р О Д У К Ц И И ,  разм. 27 X 37 (13 сюжет.), по

3 р. 50 к. за экз.
З а к а зы  в ы п ол н я ю тся  по м ер е  получения ст о и м о ст и .

Книготоргующим организациям — скидка.
З ак азы  направлять в и зд а т . отд . Госуд. Р у сск о г о  М у зея . 

Ленинград^ И нж енерная, 4 .


