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Н А У К У В М А С С Ы
И с т е к ш и й  1935  г о д  —  г о д  з а р о ж д е 

н и я  и  р а з в и т и я  с т а х а н о в с к о го  д в и 
ж е н и я  к а к  в г о р о д е ,  т а к  и в д ер евн е , 
о з н а м е н о в а л с я  н о в ы м  р е зки м  с к а ч к о м , 
п о д н и м а ю щ и м  н а ш у  в е л и к у ю  с т р а н у  
н а  н о в ы й  в ы сш и й  у р о в е н ь  к а к  х о з я й 
с т в е н н о г о ,  т а к  и к у л ь т у р н о г о  р а з в и 
т и я .  С т а х а н о в с к о е  д в и ж е н и е  п о с т а 
в и л о  п ер е д  наш ей  с т р а н о й  н о в ы е  
о г р о м н ы е  задачи  в д е л е  п о д ъ е м а  
к у л ь т у р н о г о  р о с та  р а б о ч и х  и  к о л 
х о з н и к о в  в д е л е  у д о в л е т в о р е н и я  
в се  нарастаю щ ей  п о т р е б н о с т и  ш и р о 
к и х  н аро дн ы х  м а с с  в  т е х н и ч е с к и х  и 
о б щ и х  знани ях . „ К а ж д ы й  с т а х а н о в е ц  
ж а д н о  х о ч е т  у ч и т ь с я ,  и  в се  х о т я т  
у ч и ть ся , ч то б ы  с т а т ь  с т а х а н о в ц а м и 1* 
(Н . К . К р у п с к а я ) .

Э т и  н о в ы е  с д в и ги  в н а ш е й  с тр а н е  
наш ли  с в о е  о т р а ж е н и е  в и с т о р и ч е с к и х  
р е ш е н и я х  д е к а б р ь с к о г о  п л е н у м а  Ц К  
В К П ( б ) ,  в  к о т о р ы х  г о в о р и т с я :  „ Н е о б 
х о д и м о  п о м о ч ь  в сем  б е з  и с к л ю ч е н и я  
с т а х а н о в ц а м  п о п о л н и т ь  с в о и  т е х н и ч е 
с к и е  зн а н и я , с о зд а в  д л я  н и х  с п е ц и а л ь 
ны е  т е х н и ч е с к и е  к у р с ы , н е  т р е б у ю 
щ и е  о т р ы в а  о т  п р о и з в о д с т в а .  Н е о б х о 
д и м о  с и с т е м а т и ч е с к и  р а с ш и р я т ь  к р у г  
р а б о ч и х  и  р а б о т н и ц , п о д л е ж а щ и х  о б я 
з а т е л ь н о м у  о б у ч е н и ю  т е х н и ч е с к о м у  
м и н и м у м у . Н е о б х о д и м о ,  н а к о н е ц , с д е 
л а т ь  о б уч е н и е  т е х н и ч е с к о м у  м и н и 
м у м у  в сеоб щ и м  и о б я з а т е л ь н ы м  д л я  
в с е х  р або чи х  и р а б о т н и ц , п о д ч и н и в  
э т о  в аж н ей ш ее  д е л о  з а д а ч е  п о д ъ е м а  

' к у л ь т у р н о - т е х н и ч е с к о г о  у р о в н я  р а б о 
ч е г о  к л а с с а  д о  у р о в н я  р а б о т н и к о в  
и н ж е н е р н о -т е х н и ч е с к о го  т р у д а “ .

Э т о  в е л и к о е  п о  с в о е м у  и с т о р и ч е 
с к о м у  зн а ч е н и ю  р е ш е н и е , з н а м е н у ю 
щ е е  с о б о й  в с т у п л е н и е  на  д е й с т в е н н ы й  
п у т ь у н и ч т о ж е н и я  п р о т и в о п о л о ж н о с т и  
м е ж д у  у м с т в е н н ы м  и  ф и зи ч е с к и м  т р у 
дом , п р е д ъ я в л я е т  к о  в се м  р а б о т н и к а м  
п р о св е щ е н и я , н а у к и ,  и с к у с с т в а  т р е б о 
вания о г р о м н о й  в а ж н о с т и  и  о т в е т с т в е н 
но сти . Н а м  н е о б х о д и м о  н а п р я ч ь  все 
си л ы , знани я  и  у м е н и е ,  ч т о б ы  п о л н о 
ц е н н о  в к л ю ч и т ь с я  в о с у щ е с т в л е н и е  
э т о г о  в е л и к о го  д е л а  —  д о б и т ь с я  то го , 
ч т о б ы  уча сти е  в э т о й  р а б о т е  п р е д 
с т а в и т е л е й  н а у к и , т е х н и к и ,  и с к у с с т в а  
не  о г р а н и ч и л о с ь  л и ш ь  э п и з о д и ч е 
с к и м и , с л у ч а й н ы м и , п а р а д н ы м и  в ы 

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

В е л и к и е  зад ачи , п о с т а в л е н н ы е  п ер ед  
н а м и  р е ш е н и я м и  д е к а б р ь с к о г о  п л е 
н у м а  Ц К  В К П ( б ) ,  не  о г р а н и ч и в а ю т с я  
з а д а ч а м и  о в л а д е н и я  р а б о ч и м и  т е х н и ч е 
с к и м  м и н и м у м о м ;  в е д ь  о г р о м н ы е  м а с с ы  
р а б о ч и х — и в п е р в у ю  о ч е р е д ь  с т а х а 
н о в ц ы , ч и сл о  к о т о р ы х  р а с т е т  с  н е и м о 
в е р н о й  б ы с т р о т о й , —  у ж е  в л а д е ю т  
э т и м  м и н и м у м о м  —  о н и  р в у т с я  к н о 
в ы м  з н а н и я м , к  з а в о е в а н и ю  в се  б о л ь 
ш и х  и  б о л ь ш и х  в ы с о т  н а у к и  и т е х 
н и к и . Ш и р о к и е  в е д о м с т в е н н ы е  м е р о 
п р и я т и я ,  о с у щ е с т в л я е м ы е  в э то м  н а 
п р а в л е н и и  Н а р к о м т я ж п р о м о м ,  Н К П С ,  
Н а р к о м л е г п р о м о м  и  д р у г и м и  н а р к о м а 
т а м и , в о в л е к а ю щ и е  в о р г а н и з о в а н н у ю  
у ч е б у  м и л л и о н ы  р а б о ч и х ,  —  н е д о с т а 
т о ч н ы . Н е о б х о д и м а  ш и р о к а я  о р г а н и 
з о в а н н а я  п о м о щ ь  в се й  н а ш е й  с о в е т 
с к о й  о б щ е с т в е н н о с т и  и в п е р в у ю  о ч е 
р е д ь  н а у ч н ы х  и о б щ е к у л ь т у р н ы х  
у ч р е ж д е н и й  и о р г а н и з а ц и й . З а д а ч а  
р а с ш и р я е т с я  и у с л о ж н я е т с я  тем , что 
в с л е д  за  г о р о д о м  п о д н и м а ю т с я  м н о г о 
м и л л и о н н ы е  м а с с ы  к о л х о з н и к о в ,  ж а д н о  
т я н у щ и е с я  к  з н а н и ю . П о л и т и к а  партии 
и с о в е т с к о й  в л а с ти  п о  о т н о ш е н и ю  
к  д е р е в н е  с д е л а л и  т о , ч т о  д е р е в н я  
б ы с т р ы м и  ш а г а м и  п р и б л и ж а е т с я  к  
г о р о д у ,  л и к в и д и р у я  в е к о в е ч н ы й  р а з 
р ы в  м е ж д у  н и м и , п р е в р а щ а я  с е л ь с к о 
х о з я й с т в е н н ы й  т р у д  в о т р а с л ь  и н д у 
с т р и а л ь н о г о  т р у д а ,  а к о л х о з н и к а  —  
в п о л н о ц е н н о г о  с т р о и т е л я  со ц а л и зм а . 
Н е о б х о д и м а  с р о ч н а я , в с е с т о р о н н я я  
к у л ь т у р н а я  п о м о щ ь  д е р е в н е , п о с т а 
в л е н н а я  н а  в ы с о к о м  о р г а н и з а ц и о н н о м  
у р о в н е , с  ш и р о к и м  б о л ь ш е в и с т с к и м  
р а з м а х о м .

В  с в я з и  с о  в се м  в ы ш е с к а з а н н ы м  
о с о б о е  зн а ч е н и е  в д а н н ы й  п е р и о д  
п р и о б р е т а е т  н а у ч н о -п о п у л я р и з а т о р 
с к а я  р а б о т а , н е с у щ а я  в щ а с с ы  о б щ е 
н а у ч н ы е  з н ан и я , б е з  к о т о р ы х  н е м ы сл и м  
о б щ е к у л ь т у р н ы й  и  т е х н и ч е с к и й  р о с т  
р а б о ч и х  и к о л х о з н и к о в .

В о ж д и  н аш ей  п а р ти и  —  т о в а р и щ и  
Л е н и н  и С т а л и н  п р и д а в а л и  о г р о м 
ное  зн а ч е н и е  п о п у л я р и з а т о р с к о й  р а 
б о т е . В л а д и м и р  И л ь и ч  е щ е  в 1901 г.
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в  с в о е й  з а м е т к е  о  ж у р н а л е  „ С в о б о д а “ 
д ал  я сн ы е , ч е т к и е  и , н е с м о т р я  на 
к р а т к о с т ь ,  и с ч е р п ы в а ю щ и е  п р и н ц и п ы  
п о п у л я р и з а ц и и .

„ Ж у р н а л ь ч и к  „ С в о б о д а “ , —  п и ш е т  
В л а д и м и р  И л ь и ч ,  — с о в с е м  п л о х о й . А в 
т о р  е г о  —  ж у р н а л  п р о и з в о д и т  и м е н н о  
т а к о е  в п е ч атл е н и е , к а к  б у д т о  б ы  о н  
в е сь  о т  н ач ал а  д о  к о н ц а  б ы л  п и са н  
о д н и м  л и ц о м  — п р е т е н д у е т  на  п о п у 
л я р н о е  п и са н ь е  „д л я  р а б о ч и х “ . Н о  э т о  
не п о п у л я р н о с т ь ,  а д у р н о г о  т о н а  п о п у - 
л я р н и ч а н ь е . С л о в е ч к а  н е т  п р о с т о г о , 
в се  с у ж и м к о й . . .  Б е з  в ы к р у т а с , бе з  
„ н а р о д н ы х “ с р а в н е н и й  и  „ н а р о д н ы х “ 
с л о в е ч е к  —  в  р о д е  „ и х н и й “ —  а в то р  
не с к а ж е т  н и  о д н о й  ф р а зы . И  э т и м  
у р о д л и в ы м  я з ы к о м  р а зж е в ы в а ю т с я  
б е з  н о в ы х  д а н н ы х , б е з  н о в ы х  п р и м е 
р о в , б е з  н о в о й  о б р а б о т к и  и зб и т ы е  
с о ц и а л и с т и ч е с к и е  м ы с л и , у м ы ш л е н н о  
в у л ь г а р и з и р у е м ы е . П о п у л я р и з а ц и я , 
с к а з а л и  б ы  м ы  а в т о р у , о ч е н ь  д а л е ка  
о т  в у л ь г а р и з а ц и и , о т  п о п у л я р н и ч а н ь я . 
П о п у л я р н ы й  п и с а т е л ь  п о д в о д и т  ч и т а 
т е л я  к  г л у б о к о й  м ы сл и , к  г л у б о к о м у  
у ч е н и ю , и с х о д я  и з с а м ы х  п р о с т ы х  
и о б щ е и з в е с т н ы х  д а н н ы х , у к а з ы в а я  
п р и  п о м о щ и  н е с л о ж н ы х  р а с с у ж д е н и й  
и л и  у д а ч н о  в ы б р а н н ы х  п р и м е р о в  г л а в 
н ы е  в ы в о д ы  из э т и х  д а н н ы х , н а т а л 
к и в а я  д у м а ю щ е г о  ч и т а т е л я  на  д а л ь 
н е й ш и е  и  д а л ь н е й ш и е  в о п р о с ы . П о п у 
л я р н ы й  п и с а т е л ь  не п р е д п о л а га е т  не  
д у м а ю щ е г о ,  н е  ж е л а ю щ е г о  и ли  не 
у м е ю щ е г о  д у м а т ь  ч и т а т е л я , —  н а п р о 
т и в , о н  п р е д п о л а г а е т  в н е р а зви то м  
ч и т а т е л е  с е р ь е зн о е  н а м е р е н и е  р а б о 
т а т ь  г о л о в о й  и п о м о г а е т  е м у  д е л а т ь  
э т у  с е р ь е з н у ю  и  т р у д н у ю  р а б о т у ,  
в е д е т  е го , п о м о га я  е м у  д е л а т ь  п е р 
в ы е  ш а г и  и  у  ч а и т т и  д а л ь ш е  с а м о 
с т о я т е л ь н о .  В у л ь г а р н ы й  п и с а т е л ь  
п р е д п о л а г а е т  ч и т а т е л я  не  д у м а ю щ е г о  
и д у м а т ь  н е  с п о с о б н о го ,  о н  н е  н а т а л 
к и в а е т  е г о  на  п е р в ы е  н ач ал а  с е р ь е з 
н о й  н а у к и ,  а в  у р о д л и в о -у п р о щ е н н о м , 
п о с о л е н н о м  ш у т о ч к а м и  и п р и б а у т о ч -  
к а м и  в и д е , п р е п о д н о с и т  е м у  „ г о т о 
в ы м и “ в с е  в ы в о д ы  и з в е с т н о го  у ч е 
ни я , т а к  ч т о  ч и т а т е л ю  д а ж е  и ж е ва ть  
не  п р и х о д и т с я ,  а т о л ь к о  п р о г л о т и т ь  
э т у  к а ш и ц у “ . 1

1 Известия ЦИК и ВЦИК № 18, 21 января 
1936 г. Нёопубликованные документы В. И. Ле
нина. 1. О журнале „Свобода“.

Э т и  у к а з а н и я  В л а д и м и р а  И л ь и ч а  
п р и о б р е т а ю т  о с о б о е  зн а ч е н и е  в н а ш у  
э п о х у ,  к о г д а  р а б о ч и й  н е и м о в е р н о  вы 
с о к о  в ы р о с  п о  ср а в н е н и ю  с т е м ,  чем 
о н  б ы л  в о  т о  врем я , к о г д а  п и с а л и с ь  
э т и  с т р о к и .  С е й ч а с  с т а н о в и т с я  с о в е р 
ш е н н о  н е т е р п и м ы м  т о  л е г к о м ы с л е н н о е  
о т н о ш е н и е  к  н а у ч н о -п о п у л я р и з а т о р 
с к о й  р а б о т е , к о т о р о е  х а р а к т е р и з о 
в а л о  ее  в п р е д ш е с т в у ю щ и й  п е р и о д . 
П о  с у т и  г о в о р я , к а к  э т о . ни  с т р а н н о , 
д е л о м  п р о п а г а н д ы  н а у ч н ы х  з н а н и й , 
д е л о м  н а у ч н о -п о п у л я р и з а т о р с к о й  р а 
б о т ы  н и к т о  с е р ь е з н о  не  з а н и м а л ся . 
У  н а с  не  б ы л о  е д и н о го  р у к о в о д я щ е г о  
ц е н т р а , к о т о р ы й  о р г а н и з о в ы в а л  бы  
и  н а п р я в л я л  э т у  р а б о т у . М ы  д о  с и х  п о р  
н е  и м е е м  в ы р а б о т а н н ы х  м е т о д и ч е с к и х  
п р и н ц и п о в  п о п у л я р и з а ц и и  —  к у с т а р 
щ и н а  з д е с ь  с в и л а  себ е  п р о ч н о е  гн е з д о .

Н о  в е д ь  с о в е р ш е н н о  о ч е в и д н о , ч т о  
п о п у л я р и з а ц и я  е с т ь  о с о б ы й  в и д  п ед а - ' 
г о г и ч е с к о й  р а б о т ы , о ч е н ь  с л о ж н о й  
и  к в а л и ф и ц и р о в а н н о й , м н о г о г р а н н о й  
и  м н о го а д р е с н о й , и м е ю щ е й  д е л о  
с  л ю д ь м и  с а м о г о  р а з н о о б р а з н о г о  к у л ь 
т у р н о г о  и  в о з р а с т н о г о  у р о в н я .  Н е  
у ч и т ы в а т ь  в с е  э т о  —  з н а ч и т  р а б о т а т ь  
в п у с т у ю ,  з н а ч и т  з р я  р а с т р а ч и в а т ь  
си л ы , з н а ч и т  р а з о ч а р о в ы в а т ь  м а с сы .

М ы  н е  г о в о р и м  з д е с ь  о  х а л т у р е  
н а у ч н о й  и и д е о л о г и ч е с к о й — э т о  зл о  
п р и  д о с т а т о ч н о м  в н и м а н и и  к  н а у ч н о 
п о п у л я р и з а т о р с к о й  р а б о т е  л е г к о  л и к 
в и д и р о в а т ь .  Г о р а з д о  т р у д н е е  зад ача  
п о с т а в и т ь  э т у  р а б о т у  на  д о л ж н у ю  
п е д а г о г и ч е с к у ю  в ы с о т у ,  ч т о  я в л я е т с я  
р е ш а ю щ и м  д л я  ее э ф ф е к т и в н о с т и . 
С к о л ь к о  х о р о ш и х  б р о ш ю р , ста тей , 
л е к ц и й  в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  р а 
б о т н и к о в  н а у к и  не  д о ш л о  п о  п р е д н а з 
н а ч е н н о м у  а д р е су ... Н е  д о ш л о  п о то м у , 
ч т о  п о д л и н н ы й  а д р е с а т  н е  б ы л  найден , 
т о ч н е е , с о д е р ж а н и е  н а п р а в л я е м о го  не  
б ы л о  п о н я т о .

Н а д о  т р е б о в а т ь ,  ч то б ы  к а ж д ы й  
у ч е н ы й , к а ж д ы й  н а учн ы й  р а б о т н и к ,  
в ы с т у п а ю щ и й  с л е кц и ей  и л и  д о к л а 
д о м , я в л я л с я  п о л н о ц е н н ы м  п о п у л я 
р и з а т о р о м , м о г  с тр о и ть  с в о й  д о к л а д  
в п о л н о м  с о о т в е т с т в и и  с  у р о в н е м  
з н а н и й  и п о н и м а н и е м  а у д и т о р и и .  
П р е д ъ я в л я т ь  э т о  т р е б о в а н и е  к  в ы 
п у с к а е м о й  к н и ге , б р о ш ю р е ,  с т а т ь е  —  
м ы  о с о б е н н о  и м еем  о с н о в а н и е  и п р а в о . 
.Д л я  э т о г о  н е о б х о д и м  л и ш ь  п о д б о р  
С о о т в е т с т в у ю щ и х  к а д р о в ,  к о т о р ы м и ,
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к с л о в у  г о в о р я , п о ч т и  не  и н т е р е с о в а 
л и с ь ,  во  в с я к о м  с л у ч а е  н е  б ы л о  п р и 
н я т о  д о с т а т о ч н ы х  м е р  к  и х  в о с п и т а 
н и ю  и с о б и р а н и ю . Т е  н е з н а ч и т е л ь н ы е  
к а д р ы  п о п у л я р и з а т о р о в ,  к о т о р ы е  мы  
и м е л и  в п е р в ы е  г о д ы  р е в о л ю ц и и , ны не 
р а с с е я л и с ь  и  в о  м н о г о м  п о тер ян ы . 
О  в ы р а щ и в а н и и  н о в ы х  к а д р о в  заи н те 
р е с о в а н н ы е  о р г а н и з а ц и и  п о к а  ещ е 
с е р ь е з н о  не  д у м а ю т . Н а у ч н о -п о п у л я р -  
н а я  к н и г а  д о  п о с л е д н е го  врем ен и  
н а х о д и л а с ь  в п о л н о м  з а б в е н и и .

С о в е р ш е н н о  н е п о н я т н о  у п о р н о е , 
к и ч е м  не  о б ъ я с н и м о е  м о л ч а н и е  з а г о 
в о р и в ш е г о  у ж е  „ п о - в з р о с л о м у “ „ в е 
л и к о г о  н е м о г о “ —  н а ш е го  к и н о . В е д ь  
р о л ь  к и н о  в д е л е  н а у ч н о й  п о п у л я р и 
з а ц и и  и с к л ю ч и т е л ь н а  к а к  п о  о хва ту , 
м а с с , т а к  и п о  с р е д с т в а м  в о з д е й с т в и я  
н а  н и х — о б р а зн о с т и , з а н и м а т е л ь н о с т и ,  
в о з м о ж н о с т я м  п о к а з а  н а у ч н о г о  э к с п е 
р и м е н та , с а м о го  п р о ц е с с а  и с с л е д о в а 
н и я . М е ж д у  т е м  н а  э т о м  ф р о н т е  и д е т  
•длительная, у п о р н а я  б о р ь б а , б о р ь б а  
м е ж д у  н а у ч н о й  о б щ е с т в е н н о с т ь ю  и 
н а и б о л е е  а к т и в н о й  и к у л ь т у р н о й  
ч а с т ь ю  к и н о р е ж и с с у р ы , с  о д н о й  с т о 
р о н ы , и  ... р у к о в о д с т в о м  т р е с т а  „ С о -  
ю з т е х ф и л ь м “ , в з а д а ч и  к о т о р о г о  в х о 
д и т  п р о и з в о д с т в о  „ н а у ч н ы х , у ч е б н ы х  
и  н а у ч н о -п о п у л я р н ы х  к а р т и н “ , с  д р у 
г о й ,  —  борьба , в н а ш и х  у с л о в и я х  н е 
с к о л ь к о  с тр ан н ая , н о  с у щ е с т в у ю щ а я  
н а  с а м о м  деле. „ С о ю з т е х ф и л ь м “ 
у п о р н о  не хо чет  с т а в и т ь  н а у ч н о -п о 
п у л я р н ы х  карти н .

'Н а д о  д ум а ть , ч то  с у щ е с т в у ю щ е м у  
на  ф р о н т е  научн ой  п о п у л я р и з а ц и и  
п о л о ж е н и ю  н а с т у п а е т  к о н е ц . О б р а щ е 
н и е  Н .  К .  К р у п с к о й  к  д е я т е л я м  
н а у к и  и  н а у ч н ы м  у ч р е ж д е н и я м  в с т р е 
т и л о  ж и в е й ш и й  о т к л и к  в с р е д е  в ы 
д а ю щ и х с я  у ч е н ы х . З н а м е н а т е л ь н о  в 
э т о м  о т н о ш е н и и  п о с т а н о в л е н и е  Б ю р о  
Л е н и н г р а д с к о г о  О б к о м а  В К П ( б )  о т  
2/11 1936 г. о  к у л ь т у р н о -п р о с в е т и т е л ь 
н о й  р а б о т е  в д е р е в н е  —  п о с т а н о в л е 
н и е  б о л ь ш о г о  з н а ч е н и я , с т а в я щ е е  э т у  
р а б о т у  н а  о г р о м н у ю  п о л и т и ч е с к у ю  
и  о р г а н и з а ц и о н н у ю  в ы с о т у .  В  III р а з 
д е л е  э т о го  п о с т а н о в л е н и я —  „Н а у ч н о -  
п о п у л я р н ы е  л е к ц и и  д л я  к о л х о з н и 
к о в “ —  го во р и тся : „1 . П р е д л о ж и т ь  ок - 
р у ж к о м а м  и р а й к о м а м  В К П ( б )  о р г а 
н и з о в а т ь  си л ам и  о к р у г а  и  р а й о н а  
ч т е н и е  п о п у л я р н ы х  л е к ц и й  в к о л х о 
з а х  на  н а у ч н ы е  т е м ы  (а г р о т е х н и к а ,

ж и в о т н о в о д с т в о ,  м е х а н и за ц и я  с е л ь 
с к о г о  х о з я й с т в а ,  а с т р о н о м и я , м е т е о 
р о л о ги я ,  г е о гр а ф и я  С о в е т с к о г о  С о ю за  
и д р у г и х  с т р а н , э к о н о м и к а  и и с т о р и я  
С о в е т с к о г о  С о ю з а , о б о р о н а , с о в р е 
м е н н ая  л и т е р а т у р а ,  м у зы к а , ги ги е н а , 
м е д и ц и н а  и  д р .), а т а к ж е  сп е ц и а л ь н о  
на а н т и р е л и г и о з н ы е  т е м ы , в ы д е л и в  
д л я  э т о й  ц ел и  и з с о с т а в а  п а р т и й н ы х  
р а б о т н и к о в ,  а гр о н о м о в , в р а ч е й , у ч и т е 
лей  и  д р у г и х  к у л ь т у р н ы х  р а б о т н и к о в  
не м е н е е  10— 12 чел . в к а ж д о м  
р а й о н е .

2. Н а  р я д у  с  э т и м  п р о в е с т и  т а к ж е  
с и л а м и  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  л е к т о р о в  
Л е н и н г р а д а  в р а й о н а х  и к о л х о з а х  не  
м енее  1500  л е к ц и й , д л я  ч е г о  к о м а н 
д и р о в а т ь  и з  Л е н и н гр а д а  в те ч е н и е  
зи м ы  н е  м е н е е  700  К в а л и ф и ц и р о в а н 
н ы х  л е к т о р о в .

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

Э т о  р е ш е н и е  в с к о л ы х н у л о  л е н и н 
г р а д с к у ю  н а у ч н у ю  о б щ е с т в е н н о с т ь ;  
о д н о  н а у ч н о е  у ч р е ж д е н и е  за  д р у г и м  
с п е ш н о  о р г а н и з у е т  с в о и  си л ы  на 
в ы п о л н е н и е  зад а ч  о г р о м н о й  в а ж н о 
с т и —  в о о р у ж е н и е  с т р о и т е л е й  с о ц и а 
л и зм а  с о в р е м е н н ы м и  н а у ч н ы м и  зн а 
н и я м и .

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

В  с в я з и  с  э т и м  в с т а е т  в о п р о с  о  н е 
о б х о д и м о с т и  о р г а н и з о в а т ь  э т о  д в и 
ж е н и е , п о м о ч ь  н е п о с р е д с т в е н н ы м  
у ч а с т н и к а м  е го  к а к  м е т о д и ч е с к и , т а к  
и о р г а н и з а ц и о н н о . Н а д о  н а м е т и т ь  
о с н о в н ы е  л и н и и  п р о п а га н д ы , ее  у з л о 
в ы е  м о м е н ты ;  надо  д а т ь  м е т о д и ч е 
с к и е  с х е м ы  о р г а н и з а ц и и  с а м о й  л е к 
ц и и , б е с е д ы , э к с к у р с и и  в з а в и с и м о с т и  
о т  в о з р а с т н ы х  и к у л ь т у р н ы х  о с о 
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б е н н о с т е й  о б с л у ж и в а е м ы х  с л о е в  н а 
с е л е н и я . Н а д о  п о м о ч ь  п р о п а г а н д и с т у -  
п о п у л я р и з а т о р у  в о р г а н и з а ц и и  и л л ю 
с т р а т и в н о г о  м а те р и а л а  к  л е к ц и и  и 
б е с е д е  —  р е ш а ю щ е го  ф а к т о р а  в д о 
х о д ч и в о с т и  и у с в о я е м о с т и  и х . Н а д о  
н а у ч и т ь  п р о п а г а н д и с т а  у м е л о  и с п о л ь 
з о в а т ь  б о га т е й ш и й  п р и р о д н ы й  м е с т 
н ы й  м а те р и а л  в к а ч е с т в е  к а к  и л л ю 
с т р а т и в н о го  м а те р и а л а , т а к  и  о с н о в ы  
и зл а га е м о й  и м  л е к ц и и  и б е с е д ы .

Т р и  о с н о в н ы х  л и н и и , к а к  н а м  д у 
м а е т ся , д о л ж н ы  б ы т ь  в з я т ы  в р а зв и 
т и и  е с т е с т в е н н о -н а у ч н о й  п р о п а га н д ы  
на се л е . П е р в а я  —  э т о  п р о п а га н д а  
о с н о в  д а р в и н и з м а  и  п о с л е д у ю щ е го  
е г о  р а з в и т и я , в о с о б е н н о с т и  в н а ш е й  
с т р а н е .

Д а р в и н и з м — о сн о ва , на к о т о р о й  з и 
ж д е т с я  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н а я  н а у к а , 
н а у к а  о  в ы в е д е н и и  н о в ы х  п о р о д  ж и 
в о т н ы х  и  р а с т е н и й .

Д а р в и н и з м ,  п о с л е д о в а т е л ь н о  п ер е 
р а б о т а н н ы й  в с в е т е  у ч е н и я  М а р к с а —  
Э н г е л ь с а  —  Л е н и н а ,—  о с н о в а  м а т е р и а 
л и с т и ч е с к о г о  п о н и м а н и я  з а к о н о м е р 
н о с т е й  р а з в и т и я  о р г а н и ч е с к о й  п р и 
р о д ы .

Э т и  д в а  п о л о ж е н и я  о п р е д е л я ю т  
п е р в о с т е п е н н о е  з н а ч е н и е  и дей  д а р в и 
н и з м а  д л я  н а ш е й  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  
д е р е в н и .

Н е  н а д о  з а б ы в а т ь , ч т о  а н ти р е л и 
г и о з н а я  р а б о т а , в ч а с т н о с т и  по  п р о 
п а г а н д е  м а т е р и а л и с т и ч е с к о г о  е с т е с т 
в о з н а н и я , д о л ж н а  п о л у ч и т ь  ш и р о к о е  
р а з в и т и е  в д е р е в н е .

Н е п о с р е д с т в е н н о  и з  и д е й  д а р в и 
н и з м а  в ы р о с л и  р а б о т ы  н а ш и х  к р у п 
н е й ш и х  у ч е н ы х —  Т и м и р я з е в а ,  М и 
ч у р и н а ,  Л ы с е н к о ,  у ч е н ы х , ч ь и  
т р у д ы  я в л я ю т с я  о р у ж и е м , в  п о д л и н 
н о м  с м ы с л е  сл о в а  п р е о б р а з у ю щ и м  
л и к  п р и р о д ы . И х  р а б о т ы , и х  идеи , 
и х  п р а к т и ч е с к а я  р е в о л ю ц и о н н о -п р е -  
о б р а з у ю щ а я  д е я т е л ь н о с т ь  д о л ж н ы  
б ы т ь  з н а к о м ы  в с е м  к о л х о з н и к а м , 
д о л ж н ы  о с в е щ а т ь  и х  П о в с е д н е в н ы й  
т р у д ,  д о л ж н ы  п о м о ч ь  и м  о с у щ е с т 
в и т ь  н а к а з  в о ж д я — -д о в е с т и  у р о ж а й 
н о с т ь  в б л и ж а й ш и е  г о д ы  д о  7 — 8 м и л 
л и а р д о в  п у д о в  зер н а .

В т о р а я  л и н и я  р а з в и т и я  п р о п а 
г а н д ы —  э т о  в н е д р е н и е  ф и з и о л о ги ч е 
с к и х  зн а н и й , з н а н и й , з н а к о м я щ и х  
к о л х о з н и к а  с о  с т р о е н и е м  и  о т п р а в 

л е н и я м и  к а к  с о б с т в е н н о г о  о р г а н и з м а , 
т а к  и  о р г а н и з м а  ж и в о т н ы х  и  р а с т е 
н и й . Ф и зи о л о ги ч е с к и е  з н а н и я  д о л ж н ы  
б ы т ь  о с н о в н ы м и  и п е р в и ч н ы м и , и б о  
б е з  н и х  не  м о г у т  б ы ть  в о с п р и н я т ы  
и  и д е и  д а р в и н и зм а , без н и х  н е м ы с 
л и м о  с о з н а т е л ь н о е  о т н о ш е н и е  к  в о 
п р о с а м  с а н и т а р н о - г и ги е н и ч е с к и м  и 
п р о ф и л а к т и ч е с к и м .  Ф и з и о л о ги ч е с к и е  
зн а н и я  д о л ж н ы  л е ч ь  в о с н о в у  с о з н а 
т е л ь н о г о  и  т в о р ч е с к о г о  о т н о ш е н и я  
к о л х о з н и к а  к  о с н о в н о м у  о б ъ е к т у  е го  
п р о и з в о д с т в а  —  ж и в о т н ы м  и  р а с т е 
н и я м .

Н а к о н е ц , т р е т и й  р а зд е л  р а б о т ы  —  
э т о  о с н о в ы  г е о л о г и ч е с к и х  зн а н и й  
с  в к л ю ч е н и е м  э л е м е н т о в  г е о гр а ф и и , 
м е т е о р о л о г и и  и а с т р о н о м и и .

Н а у ч н о -п о п у л я р и з а т о р с к а я  р а б о т а  
в г о р о д е  е сл и  и м е н е е  т р у д н а  в о т 
н о ш е н и и  м е т о д и ч е с к о м , т о  б о л е е  
с л о ж н а  в см ы сл е  ее  з н а ч и т е л ь н о й  
р а с ч л е н е н н о с т и , р а з н о о б р а з и я  у р о в 
н е й  р а з в и т и я  а у д и т о р и и  и  м н о г о г р а н 
н о с т и  ее  и н т е р е с о в .

Н о  к а к  в г о р о д е ,  т а к  и в д е р е в н е  
п о п у л я р и з а т о р с к а я  р а б о т а  т р е б у е т  
с е й ч а с  к  се б е  о ч е н ь  в д у м ч и в о г о  
и с т р о г о г о  о т н о ш е н и я .  В  к а ч е с т в е  
р у к о в о д я щ е г о  п р и н ц и п а  в р а б о т е  п о 
п у л я р и з а т о р а  д о л ж е н  б ы т ь  п о с т а в л е н  
п р и н ц и п ,в ы р а ж е н н ы й  Л е н и н ы м  в с л е 
д у ю щ и х  у ж е  п р и в о д и м ы х  в ы ш е  с т р о 
ках : „ П о п у л я р н ы й  п и с а т е л ь
(а  с л е д о в а т е л ь н о , и п о п у л я р и з а т о р “"1 
в о о б щ е  —  А . М.) п о д в о д и т  ч и т а 
т е л я  к  г л у б о к о й  м ы с л и ,  к  г  л  у-  
б о к о м у  у ч е н и ю ,  и с х о д я  и з  с а 
м ы х  п р о с т ы х  и  о б щ е и з в е с т 
н ы х  д а н н ы х ,  у к а з ы в а я  п р и  п о 
м о щ и  н е с л о ж н ы х  р а с с у ж д е 
н и й  и л и  у д а ч н о  в ы-б р а н н ы х  
п р и м е р о в  г л а в н ы е  в ы в о д ы  и з  
э т и х  д а н н ы х ,  н а т а л к и в а я  д у 
м а ю щ е г о  ч и т а т е л я  н а  д а л ь 
н е й ш и е  и д а л ь н е й ш и е  в о 
п р о с ы “ . 1

С л е д о в а т е л ь н о , не п о в е р х н о с т н ы е  
„ и т о г о в ы е “ , „к о н е ч н ы е  в ы в о д ы “ н а у к и  
д о л ж н ы  б ы т ь  п р е п о д н о с и м ы  м а с са м , 
а п у т ь , п р и в о д я щ и й  к  э т и м  и т о г а м , 
к  „ п о с л е д н и м  д о с т и ж е н и я м “ .

П е р е д  м ассам и  д о л ж е н  б ы т ь  в с к р ы т  
с а м ы й  м е т о д  н а у ч н о г о  п о зн а н и я ,

1 Известия ЦИК и ВЦИК № 18 от 21 января
1936 г.
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и з в и л и с т ы й  п у т ь  н а у ч н о г о  и с сл е д о 
в а н и я , б о р ь б а  и д е й  и  н а п р а в л е н и й  
в н а у к е .

Р а б о ч и й  и к о л х о з н и к  д о л ж н ы  б ы ть  
в в е д е н ы  в -с а м ы й  п р о ц е с с  и с с л е д о 
в а т е л ь с к о й  р а б о т ы  и п у т е й  е го  раз 
в и ти я , и б о  т о л ь к о  в э т о м  сл у ч а е  они  
с о з н а т е л ь н о ,  о р г а н и ч е с к и  в о сп р и м у т  
и з л а г а е м ы е  и д е и . Р а б о т а — т р у д н а я , 
к р о п о т л и в а я ,  но  н е и зб е ж н а я .

К а ж д ы й ,  к т о  с е р ь е зн о  х о ч е т  в зя ть ся  
з а  э т о  д ело , д о л ж е н  п о м н и т ь ,  что  
з д е с ь .н е л ь з я  о т д е л а т ь с я  „ б л е с т я щ е й “ 

л е к ц и е й  или  э ф ф е к т н о й  с та ть е й . 
О б р а з ц о м  т а к о г о  .ч е с тн о го  и о т в е т -  
с т в  е н н о г о  о т н о ш е н и я  к  д е л у п о п у -  
л я р и з а ц и и  я в л я е т ся  К .  А .  Т и м и р я 
з е в ,  ч ь и  в ы с о к о - т а л а н т л и в ы е  н а уч н о - 
п о п у л я р н ы е  р а б о т ы  д о л ж н ы  с л у ж и т ь  
д л я  нас о б р а зц о м , д о л ж н ы  я в и т ь с я  
„м е т о д и ч е с к и м  р у к о в о д с т в о м “ . О н  
у ч и т  нас, к а к  с л о ж н ы е  н а у ч н ы е  п р о 
б л е м ы  м о г у т  б ы т ь  п о с л е д о в а т е л ь н о , 
через  р я д  п р о м е ж у т о ч н ы х ,  б о л ее  
п р о с т ы х  п о н я т и й  д о в е д е н ы  д о  п о н и 
м а н и я  ч и т а ю щ е г о  и л и  с л у ш а ю щ е г о .  
О н  б е р е ж н о , т щ а т е л ь н о , в д у м ч и в о , с 
о г р о м н ы м  с о зн а н и е м  о т в е т с т в е н н о с т и  
и д о л г а  в е д е т  с в о е г о  ч и т а т е л я  по 
с л о ж н ы м  л а б и р и н т а м  н а у к и  —  в е д е т , 
д е р ж а  е го  в се  в р е м я  н а  в ы с о к о м  
у р о в н е  и н те р е са  и  р а д о с т и  т в о р 
ч е с т в а . О н  не  п о у ч а е т , а у ч и т ,  т о ч 
н ее , о н  вм есте  с ч и т а т е л е м  и с сл е д у е т , 
р а с к р ы в а е т  п о с т а в л е н н у ю  п р о б л е м у .

„ Р а б о ч и й  станет  д е й с т в и т е л ь н о й  р а 
з у м н о й ' т в о р ч е ско й  си л о й , —  п и с а л  Т и 
м и р я з е в  в своем  п р и в е те  „ П е р в о м у  
р у с с к о м у  р а б о ч е м у  ф а к у л ь т е т у “ , —  
к о г д а  е г о  п о н и м а н и ю  с т а н у т  д о с т у п н ы  
г л а в н е й ш и е  за в о е в а н и я  н а у к и , а н а у к а  
п о л у ч и т  п р о ч н у ю , в е р н у ю  о п о р у , к о гд а  
е е  с у д ь б а  б у д е т  в р^ ках  с а м и х  п р о 
с в е щ е н н ы х  н а р о д о в , а не  ц арей  и п ре 
с м ы к а ю щ и х с я  п е р е д  н и м и  хо л о п о в , 
х о тя  б ы  о н и  в е л и ч а л и  с е б я  м и н и с тр а м и  
п р о св е щ е н и я , а к а д е м и к а м и ,  п р о ф е с с о 
р а м и “ .— В е л и к и й  у ч е н ы й , о б о г а т и в ш и й  
н а у к у  к р у п н е й ш и м и  о т к р ы т и я м и ,  у ч е 
н ы й -р е в о л ю ц и о н е р , г л у б о к о  и и ск- 
р е н н е .-в е р о в а в ш и й  в  о г р о м н у ю  т в о р 
ч е с к у ю  си л у  н а р о д н ы х  м а с с ,  п они м ал , 
ч т о  н а ука  с т а н е т  т о л ь к о  т о г д а  п о д 
л и н н о й  н а у ко й , п о д ч и н я ю щ е й  п р и 
р о д у  ч ел о в е ку , к о г д а  о н а  о с в о б о д и т с я  
о т  с к о в ы в а ю щ и х  ее  о к о в  к а п и т а л и з м а , 
к о г д а  о в л а д е в ш и й  ею  о с в о б о ж д е н н ы й

н а р о д  п р е в р а т и т  ее и з  к а с т о в о й , 
з а м к н у т о й  в се б е  о р г а н и з а ц и и , к а к о в о й  
она  б ы л а  п р и  к а п и т а л и з м е , в т в о р ч е -  
с к и -п р е о б р а з у ю щ у ю , р е в о л ю ц и о н н о -  
и з м е н я ю щ у ю  л и к  м и р а  с и л у . И , о с о зн а в  
э то , К л и м е н т и й  А р к а д ь е в и ч  о тд а е т  
в сю  с в о ю  с о з н а т е л ь н у ю  ж и з н ь  в ы п о л 
н е н и ю  „ г р а ж д а н с к и х  о б я з а н н о с т е й  
с о в р е м е н н о г о  р у с с к о г о  б о т а н и к а “ , 
о б я з а н н о с т е й , з а к л ю ч а в ш и х с я  в т о м , 
ч т о б ы  „ р а б о т а т ь  д л я  н а у к и  и п и са т ь  
д л я  н а р о д а , т. е. п о п у л я р н о “ .

П е р в у ю  св о ю  ж и з н е н н у ю  з а д а ч у  —  
р а б о т а т ь  д л я  н а у к и  —  К л и м е н т и й  А р 
к а д ь е в и ч , п о  с п е ц и а л ь н о с т и  ф и з и о л о г  
р а с т е н и й , в и д и т  в т о м , ч т о б ы  через  
п о з н а н и е  ж и з н и  р а с т е н и я  у в е л и ч и т ь  
п р о д у к ц и ю ,  д а в а е м у ю  и м , п о д н я т ь  
у р о ж а й н о с т ь  и с т о щ е н н ы х  к р е с т ь я н 
с к и х  п о л е й  и  т е м  в м е р у  си л  и в о з 
м о ж н о с т е й  п о м о ч ь  х р о н и ч е с к и  г о л о 
д а в ш е м у  р у с с к о м у  к р е с т ь я н с т в у .

К л и м е н т и й  А р к а д ь е в и ч  п р е кр а сн о  
п о н и м а л , ч т о  в у с л о в и я х  к а п и т а л и с т и 
ч е с к о г о  с т р о я  н а у к а  н е м н о го  м о ж е т  
с д е л а т ь  в б о р ь б е  с к р е с т ь я н с к о й  н и 
щ е т о й  и т е м н о т о й ;  но  э т о  н е м н о го е  
он  с т р е м и л с я  с д е л а т ь  в с е м и  д о с т у п 
н ы м и  е м у  с р е д с т в а м и , в  т о м  ч и сле  —  
п р е о б р а з о в а н и е м  с а м о й  н а у к и , п р и б л и 
ж е н и е м  ее  к  р а з р е ш е н и ю  н а с у щ н е й -  
щ и х  з а д а ч  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а . О н  
о д и н  с р е д и  н е м н о ги х  у ч е н ы х  т о г о  
в р е м е н и , у ч е н ы й  б о л ь ш о й  к у л ь т у р ы ,  
с в с е с т о р о н н и м и  ф у н д а м е н т а л ь н ы м и  
з н а н и я м и , с  в ы с о к и м  у р о в н е м  т е о р е 
т и ч е с к о г о  м ы ш л е н и я , —  н е  ч у р а л ся  
п р а к т и к и ,  н е  с к о р б е л  за  л ж е -ч и с т о т у  
„ н а у к и  н а у ч н о й “ , не  о т г о р а ж и в а л с я  
о т  р е а л ь н о г о  м и р а  с т е н а м и  с в о е го  
н а у ч н о г о  к а б и н е т а . О н  с м е л о  и р е ш и 
т е л ь н о  п о с т а в и л  в о п р о с  о  в ы х о д е  
за  п р е д е л ы  э к с п е р и м е н т а л ь н ы х  л а б о 
р а т о р и й , о  п е р е н о се  э к с п е р и м е н т а  
на  п о л я , о  в о в л е ч е н и и  в э т у  р а б о ту  
с а м и х  т р у ж е н и к о в  зе м л и .

Е с т е с т в е н н о ,  ч т о  у с л о в и я  п о м е щ и 
ч ь е й  ч а с т н о й  с о б с т в е н н о с т и  на  зе м л ю , 
у с л о в и я  м е л к о го , н и щ е н с к о г о  к р е с т ь 
я н с к о г о  х о з я й с т в а  не  д а в а л и  в о з 
м о ж н о с т и  К л и м е н т и ю  А р к а д ь е в и ч у  
с к о л ь к о -н и б у д ь  п о л н о ц е н н о  о с у щ е 
с т в л я т ь  э т и  е го  го р я ч и е  с т р е м л е н и я . 
О н  б о р о л с я  за м а к с и м у м  в о з м о ж н о г о  
в т о  в р е м я  —  за о р г а н и з а ц и ю  и  р а с 
ш и р е н и е  се ти  о п ы т н ы х  с т а н ц и й , о п ы т 
н ы х  д е л я н о к  и г р я д . О н , э т о т  ве-
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л и н и й  м ы с л и т е л ь -р е в о л ю ц и о н е р , не  
д о ж и л  д о  т о г о  с ч а с т л и в о го  в р е м е н и , 
к о г д а  е г о  и д е и  п о л у ч и л и  св о е  п о л 
н о ц е н н о е  о с у щ е с т в л е н и е , к о гд а  с о т н и  
т ы с я ч  г е к т а р о в  о б о б щ е с т в л е н н ы х  к о л 
х о з н ы х  п о л е й  с та н о в я т с я  с п л о ш 
н ы м и  „ о п ы т н ы м и  с т а н ц и я м и “ , к о гд а  
о н и  п о к р ы в а ю т с я  с е т ь ю  х а т -л а б о р а -  
т о р и й , в о в л е к а ю щ и х  в т в о р ч е с к у ю  
и с с л е д о в а т е л ь с к у ю  р а б о т у  ты ся ч и  
к о л х о з н и к о в .

В е л и к и й  о б л и к  э т о г о  с а м о т в е р ж е н -  
н о го  у ч е н о го  д о л ж е н  я в и т ь с я  я р к и м  
п р и м е р о м  и  о б р а зц о м  д л я  т е х — п р а в д а , 
у ж е  н е м н о го ч и с л е н н ы х — н а ш и х  у ч е 
н ы х , к о т о р ы е , и м е я  в с е  у с л о в и я  и в о з 
м о ж н о с т и  д л я  в ы п о л н е н и я  с в о е г о  
д о л г а  п е р е д  в е л и к о й  р о д и н о й , в се  ещ е  
т о п ч у т с я  в д о с т а т о ч н о  п о т у с к н е в 
ш и х  у ж е  „ х о р о м а х “ „ ч и с т о й  н а у к и “ .

В т о р у ю  с в о ю  ж и зн е н н у ю  за д а ч у  —  
п и с а т ь  д л я  н а р о д а , т . е. п о п у л я р н о , 
К л и м е н т и й  А р к а д ь е в и ч  в ы п о л н и л  
с  в е л и к и м  м а с т е р с т в о м  и н е м е н ь ш е й  
э ф ф е к т и в н о с т ь ю . О н  в л и ц е  с в о и х  
ш и р о к о  и з в е с т н ы х  р а б о т — „ Ч .  Д а р 
в и н  и  е го  у ч е н и е “ , „ Ж и з н ь  р а с т е н и й “ , 
„ З е м л е д е л и е  и ф и з и о л о ги я  р а с т е н и й “ 
и д р .  —  с о з д а л  н е п р е в з о й д е н н ы е  о б 
р а зц ы  п о п у л я р и з а ц и и  н а у ч н ы х  з н а 
н и й , о б р а з ц ы , д о с т о й н ы е  с а м о го  ш и 
р о к о г о  р а с п р о с т р а н е н и я , с а м о го  п р и 
с т а л ь н о г о  и з у ч е н и я  и  п о д р а ж а н и я .

П о п у л я р и з а ц и я  н а у ч н ы х  зн а н и й  
в  р у к а х  К л и м е н т и я  А р к а д ь е в и ч а  я в л я 
л а с ь  о с т р ы м  о р у ж и е м  в е го  б о р ь б е  
с с а м о д е р ж а в н ы м  м р а к о б е си е м , о р у 
ж и е м , к о т о р о е  о н  у м е л о  и и с к у с н о  и с 
п о л ь з о в а л , п р о п а г а н д и р у я  е с т е с т в е н 
н о -н а у ч н ы е  о с н о в ы  м а т е р и а л и с т и ч е 
с к о г о  м и р о в о з з р е н и я .

К л и м е н т и й  А р к а д ь е в и ч  с л е д у ю щ и м  
о б р а з о м  о ц е н и в а л  п о п у л я р и з а ц и ю  н а 
у ч н ы х  з н а н и й . О н  п и сал : „ З н а ч е н и е  
п о п у л я р и з а ц и и  р а с т е т  с  р о с т о м  д е 
м о к р а т и и .  У ж е  не о д н и м  ч у в с т в о м  
с о ц и а л ь н о й  н е с п р а в е д л и в о с т и ,  т. е. 
с т р е м л е н и е м  к  б о л е е  р а в н о м е р н о м у  
р а с п р е д е л е н и ю  п л о д о в  зн а н и я  м е ж д у  
т р у ж е н и к а м и  м ы с л и  и т р у ж е н и к а м и  
м ы ш ц , р у к о в о д и т с я  у ч е н ы й , н о  и с о 
зн а н и е м  с о в е р ш а ю щ е г о с я  на  н а ш и х  
гл а з а х  п е р е м е щ е н и я  ц е н т р а  т я ж е с т и  
о б щ е с т в е н н о й  в л а с т и  к  д е м о к р а т и и . 
В  д а л ь н е й ш е й  с в о е й  с у д ь б е  н а у к а , 
к а к  и д р у г и е  с т о р о н ы  ж и з н и , б у д е т  
и т ти  р у к а  о б  р у к у  с д е м о к р а т и е й ,

с ч и т а я с ь  с  ее  си л о й , п р и м е н я я с ь  к ее 
п о н и м а н и ю “ . И  д ал ее  К . А . п р о д о л ж а е т :  
„ О т с ю д а  н а су щ н а я  з ад а ч а  н а у к и  —  
р а з ъ я с н я т ь  д е м о к р а т и и , ч т о  ц е л и  
и  п о т р е б н о с т и  н а у к и  и  д е м о к р а т и и ,  
и с т и н н о й  н а у к и  и и с ти н н о й  д е м о к р а 
т и и —  о д н и  и  т е  ж е . А  с  д р у г о й  с т о 
р о н ы  в с е  ч а щ е  и ч а щ е  в ы с к а з ы в а е т с я  
м ы с л ь ,  ч т о  д л я  с о з н а т е л ь н о го  и с п о л 
н е н и я  с в о и х  г р а ж д а н с к и х  о б я з а н н о 
с т е й  и  д е м о к р а т и я  д о л ж н а  п р о й т и  
е д и н с т в е н н у ю  р а з у м н у ю  ш к о л у  —  
ш к о л у  н а у ч н у ю , с в о б о д н у ю  о т  гн е т а  
ц е р к в и  и  е е  п р и с л у ж н и ц ы  —  м е т а ф и 
з и к и .  Д л я  э т о г о  и  н а у к а  д о л ж н а  
с о й т и  с о  с в о е г о  с т а р о г о  п ь е д е с т а л а  
и  з а г о в о р и т ь  я з ы к о м  н а р о д а , т . е. 
п о п у л я р н о “ . 1

В н а ч а л е  н е с к о л ь к о  о б щ и е  н е о п р е 
д е л е н н ы е  п о н я т и я  д е м о к р а т и и  и  с в о 
б о д ы , к о т о р ы м и  о п е р и р у е т  К .  А ., 
к  к о н ц у  е го  ж и зн и , к о г д а  о н  с т а л  
с в и д е т е л е м  и у ч а с т н и к о м  В е л и к о й  
п р о л е т а р с к о й  р е в о л ю ц и и , о т л и в а ю т с я  
в  с о в е р ш е н н о  о п р е д е л е н н ы е  и т о ч н ы е  
ф о р м ы . К л и м е н т и й  А р к а д ь е в и ч  я сн о  
п о н и м а е т , ч т о  и с т и н н о й  д е м о к р а т и е й  
м о ж е т  б ы т ь  т о л ь к о  п р о л е т а р с к а я  
д е м о к р а т и я ,  з а в о е в а н н а я  и  о с у щ е 
с т в л е н н а я  р а б о ч и м  к л а с с о м  п о д  р у 
к о в о д с т в о м  к о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р ти и . 
Э т о  он  я с н о  и ч е т к о  в ы р а ж а е т  в с в о е м  
и з в е с т н о м  о б р а щ е н и и  к  В . Й .  J1 е н и н у . 
К л и м е н т и й  А р к а д ь е в и ч  п о н и м а е т , ч то  
о с н о в н о й  т в о р ч е с к о й  с и л о й  в о б щ е 
с т в е  я в л я е т с я  р а б о ч и й  к л а с с , ч то  
в о о р у ж е н и е  е г о  зн а н и е м  е с т ь  н е о б 
х о д и м а я  п р е д п о с ы л к а  к  о б щ е с т в е н 
н о м у  п р о г р е с с у ;  п о э т о м у  о н  и  с т а в и т  
т а к  с е р ь е з н о  и н а с т о й ч и в о  в о п р о с  
о  п о п у л я р и з а ц и и  н а у ч н ы х  з н а н и й .

К л и м е н т и й  А р к а д ь е в и ч  п р е кр а сн о  
о т д а в а л  с е б е  о т ч е т  в з н а ч е н и и  в о о р у 
ж е н и я  р а б о ч и х  н а у ч н ы м и  зн а н и я м и , 
в р о л и  н а у к и  в д е л е  п о д н я ти я  м а т е 
р и а л ь н о г о  б л а г о с о с т о я н и я  ш и р о к и х  
н а р о д н ы х  м асс .

Н а у ч н о -п о п у л я р н а я  л и т е р а т у р а ,  к о 
т о р а я  в ы х о д и л а  у  нас в п р о ш е д ш и е  
го д ы , д а л е к а  бы ла  о т  к л а с с и ч е с к и х  
о б р а зц о в , о с та в л е н н ы х  н а м  Т и м и р я з е 
в ы м , М е ч н и к о в ы м  и  д р . к о р и ф е я м и  
р у с с к о й  н а у к и . В  б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  
э т о  б ы л и  д в у х - т р е х л и с т о в к и ,  л е г к о  и

1 К. Т и м и р я з е в ,  „ Н а у к а  и  д е м о к р а т и я '
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б е з  з а м и н к и  р а з р е ш а в ш и е  т о л ь к о  
„ м и р о в ы е 1̂  в о п р о с ы  ( „ п р о и с х о ж д е 
н и е  в с е л е н н о й “ , „ п р о и с х о ж д е н и е  зем 
л и “ и т . п .).

Е с л и  в п е р в ы е  г о д ы  р ев о л ю ц и и  
э т о  и и м е л о  с в о е  о п р а в д а н и е  —  ибо 
в  с р о ч н о м  п о р я д к е  н у ж н о  б ы л о  п о 
з н а к о м и т ь  м а с с ы  с  н а у ч н о й , м а т е -  
р и а л и с т и ч е с к о й  п о с т а н о в 
к о й  в о п р о с о в ,  и м е ю щ и х  непо 
с р е д с т в е н н о е  о т н о ш е н и е  к  м и р о во з 
з р е н и ю , в п р о т и в о в е с  р е л и ги о зн о й  
с п е к у л я ц и и ,— то  в н а ш е  в р е м я  в о п р о с  
с т о и т  н е с к о л ь к о  и наче . К у л ь т у р н о -  
в ы р о с ш и е  м а ссы  у ж е  не  у д о в л е т в о 
р я е т  т о л ь к о  п о с т а н о в к а  воп роса ; 
о н и  т р е б у ю т  о б с т о я т е л ь н ы х  р або т , 
р а с к р ы в а ю щ и х  к о н к р е т н ы е  п у т и  к 
р а зр е ш е н и ю  э т и х  в о п р о с о в ,  Е о о р у - 
ж а ю щ и х  и х  о п р е д е л е н н о й  с у м м о й  
р е а л ьн ы х  зн а н и й , н е о б х о д и м ы х  в 
п р а к т и к е  с т р о и т е л ь с т в а  со ц и а л и зм а , 
д а ю щ и х  им  в о з м о ж н о с т ь  о с м ы с л и т ь  
д е й с т в и т е л ь н о с т ь  с  в ы с о т  с о в р е м е н 
н ы х  н а у ч н ы х  д о с т и ж е н и й .

В  с в я з и  с  э т и м  п р и о б р е т а е т  о с о 
б о е  зн а ч е н и е  о з н а к о м л е н и е  м а сс  с  
и с т о р и е й  р а зв и ти я  н а у к , с  и с т о р и е й ,

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

Б о л ь ш о е  зн а ч е н и е  п р и о б р е т а е т  
т а к ж е  о з н а к о м л е н и е  с  б и о гр а ф и е й  и 
т в о р ч е с к и м  п у т е м  к р у п н е й ш и х  д е я 
т е л е й  н а у к и  и т е х н и к и .  И х  ж и зн ь , 
и х  с т и л ь  р а б о т ы  д о л ж н ы  я в и т ь с я  о б 
р а зц о м  д л я  н а ш е й  м о л о д е ж и , т а к  
ж а д н о  с т р е м я щ е й с я  к  н а у ч н о -т в о р -  
ч е с к о й  р а б о те .

Р е д а к ц и я  ж у р н а л а  „ В е с т н и к  з н а 
н и я “ , у ч и т ы в а я  э т у  п о т р е б н о с т ь , н а 
ч и н а е т  с и с т е м а т и ч е с к о е  п е ч а та н и е  
с т а т е й  п о  и с т о р и и  н а у к и  и т е х н и к и , 
а т а к ж е  с т а т е й -о ч е р к о в , р и с у ю щ и х  
ж и з н ь  и т в о р ч е с к и й  о б л и к  у ч е н ы х  
и с с л е д о в а т е л е й  р а з л и ч н ы х  о б л а с те й  
зн а н и й .

Р е д а к ц и я  на с т р а н и ц а х  с в о е го  ж у р 
нал а  о т к р ы в а е т  к о н с у л ь т а ц и ю  по в о п 
р о с а м  п о п у л я р и з а ц и и  и  п р о п а га н д ы  
е с т е с т в е н н о -н а у ч н ы х  з н а н и й  и о б р а 
щ а е т с я  с  п р е д л о ж е н и е м  к о  в сем  р а 
б о т а ю щ и м  в э т о й  о б л а с т и  п р и сы л а т ь  
в р е д а к ц и ю  с в о и  в о п р о с ы , со м н ен и я , 
д е л и т ь с я  о п ы т о м  с в о е й  р а б о ты .



Н. л. п д в л о в —
В Е Л И К И Й  У Ч Е Н Ы Й  И У Ч И Т Е Л Ь
С. ГАЛЬПЕРИН, доц. Ин-та им. Павлова

В е л и к и й  е с т е с т в о и с п ы т а т е л ь  И в а н  
П е т р о в и ч  П а в л о в  и з  86 л е т  
св о е й  ж и з н и  с в ы ш е  60  п о с в я т и л  г и 
г а н т с к о м у ,  н е п р е р ы в н о м у ,  с и с т е м а т и 
ч е с к о м у  т р у д у  в г о р я ч о  л ю б и м о й  им  
ф и зи о л о ги и . С в о ю  н а у ч н у ю  д е я т е л ь 
н о с т ь ,  к о т о р о й  о н  б ы л  с т р а с т н о  п р е 
д ан  д о  п о с л е д н и х  м и н у т  с в о е й  ж и зн и , 
И в а н  П е т р о в и ч  начал  е щ е  в с т у д е н 
ч е с ки е  г о д ы .  В н а ч а л е  е го  и н те р е сы  
с о с р е д о т о ч и л и с ь  на  ф и з и о л о ги и  к р о 
в о о б р а щ е н и я . В  1874 г. б ы л а  о п у 
б л и к о в а н а  е г о  п е р в а я  п еч а тн а я  р а б о 
та: „ О  ц е н т р о с т р е м и т е л ь н ы х  у с к о р и 
т е л я х  с е р д ц е б и е н и я “ . И н т е р е с  И в а н а  
П е т р о в и ч а  к  в о п р о с а м  к р о в о о б р а щ е 
н и я  с л о ж и л с я  п о д  в п е ч а тл е н и е м  б л е - '  
с т я щ и х  л е к ц и й  п р о ф е с со р а  ф и зи о л о 
г и и  В о е н н о -м е д и ц и н с к о й  а ка д е м и и  
Ц и о н а  и  о т к р ы т и я  п о с л е д н и м  в 1866 г. 
у с к о р я ю щ и х  н е р в о в  с е р д ц а  в в е тв я х , 
и д у щ и х  к  н е м у  о т  с п и н н о го  м о з га  ч ер е з  
п е р в ы й  г р у д н о й  (з в е зд ч а ты й )  у з е л  с и м 
п а т и ч е с к о г о  с тв о л а . В  д и с с е р та ц и и  
И .  П .  н а  с т е п е н ь  д о к т о р а  м е д и ц и н ы  
„ Ц е н т р о б е ж н ы е  н е р в ы 'с е р д ц а “ (С П б , 
1883 г .)  „ б ы л о  д о к а за н о , ч т о  к р о м е  и з 
в е с тн о й  р ан ее  п а р ы  р и т м и ч е с к и х  с е р 
д е ч н ы х  н е р в о в  —  з а м е д л я ю щ и х  и у с к о 
р я ю щ и х , с у щ е с т в у е т  н е с о м н е н н о  е щ е  
п ар а  о с о б ы х  с е р д е ч н ы х  н е р в о в , к о 
т о р ы е  м о ж н о  б ы л о  х а р а к т е р и з о в а т ь  
к а к  в л и я ю щ и е  —  о п я т ь - т а к и  а н та го 
н и с т и ч е с к и — на ж и з н е с п о с о б н о с т ь  с е р 
д е ч н о го  м у с к у л а :  п о д н и м а ю щ и е  и п о 
н и ж а ю щ и е  ее. О д и н  н е р в  у с и л и в а л  
с е р д е ч н ы й  у д а р , о б у с л о в л и в а я  б о л ее  
б ы с т р о  п р о т е к а ю щ у ю  с и с т о л у ,  п о в ы 
ш ал  в о з б у д и м о с т ь  м у с к у л а ,  у с т р а 
нял  д и с с о ц и а ц и ю  о т д е л о в  с е р д ц а  и 
в с я к и е  в о о б щ е  б е с п о р я д к и  в сер д ц е , 
к о гд а  о н и  н а с т у п а л и  п р и  н е б л а г о 
п р и я т н ы х  у с л о в и я х ,  д р у г о й  и м е л  п р я 
м о  п р о т и в о п о л о ж н о е  д е й с т в и е  на 
с е р д ц е “ .

Т а к  к а к  в о л о к н а  с и м п а т и ч е с к о г о  
и б л у ж д а ю щ е г о  н е р в о в  с е р д ц а  с о д е р 
ж а т с я  в о б щ и х  н е р в н ы х  с т в о л а х , 
И . П . в ы кл ю ч а л  в л и я н и я  в о л о к о н

б л у ж д а ю щ е г о  н е р в а  а т р о п и н о м , п о сл е  
ч е г о  п р и  р а зд р а ж е н и и  о д н о й  и з  н е р в 
н ы х  в е тв е й  о н  с  б о л ь & и м  п о с т о я н с т в о м  
п о л у ч а л  у с и л е н и е  с е р д е ч н о й  д е я т е л ь -  , 
н о с т и .  Э т у  в е т в ь  И в а н  П е т р о в и ч  н а 
з в а л  „ у с и л и в а ю щ и м “ н е р в о м . И з  с к а 
з а н н о го  я сн о , ч т о  э т о — н е р в  с и м 
п а т и ч е с к и й . О п и с а н н ы е  р е з у л ь т а т ы  
р а зд р а ж е н и я  „ у с и л и в а ю щ е г о “ н е р в а  
п р и в е л и  И в а н а  П е т р о в и ч а  к  г е н и а л ь 
н о м у  з а к л ю ч е н и ю , ч т о  э т о  —  н е р в , 
„ п о в ы ш а ю щ и й  в се  ж и з н е н н ы е  с в о й 
с т в а  с е р д е ч н о й  м ы ш ц ы “ .

Д е й с т в и е  о т к р ы т ы х  И в а н  П е т р о 
в и ч е м  н е р в о в  о б н а р у ж и в а е т с я  и  на  
в ы р е з а н н о м , о б е с к р о в л е н н о м  се р д ц е ; 
с л е д о в а т е л ь н о , э т о  —  не  с о с у д и с т ы е  
н е р в ы . „ Т о г д а  н и ч е го  д р у г о г о  не  
о с т а е т с я ,  к а к  п р и з н а т ь  и х  и м е н н о  за' 
т р о ф и ч е с к и е  н е р в ы “ .

З а м е ч а т е л ь н ы е  р е з у л ь т а т ы , д о б ы 
ты е  И в а н о м  П е т р о в и ч е м  на  з а р е  е г о  
н а у ч н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  п о л у ч и л и  с в о е  
д а л ь н е й ш е е  р а зв и ти е  в е г о  р а б о т й х  
п о  ф и з и о л о ги и  к р о в о о б р а щ е н и я  и п и 
щ е в а р е н и я . М н о г о л е т н и й  т р у д  г е 
н и а л ь н о  о б о б щ е н  И в а н о м  П е т р о в и ч е м  
в д о к л а д е  на н а у ч н о м  с о в е щ а н и и  
в б о л ь н и ц е  и м . Н е ч а е в а  в 1920  г., 
в с л е д у ю щ и х  и с к л ю ч и т е л ь н ы х  п о  с в о 
е м у  з н а ч е н и ю  м ы сл я х :

„ С  р а з в и т о й  т о ч к и  з р е н и я , п ар а  т р о 
ф и ч е с к и х  н е р в о в  б ы л а  б ы  п о с л е д н и м , 
с а м ы м  н е п о с р е д с т в е н н ы м  р а с п р е д е 
л и т е л е м  п и т а т е л ь н ы х  р е с у р с о в  о р 
г а н и з м а  п о  е го  ч а с т я м . Т а к и м  о б р а 
з о м , п о  н а ш е м у  п р е д ста в л е н и ю , к а 
ж д ы й  о р г а н  н а х о д и л ся  б ы  п од  т р о й н ы м  
н е я в н ы м  к о н т р о л е м :  нер вов  ф у н к ц и о 
н а л ь н ы х , в ы зы в а ю щ и х  или  п р е р ы в а 
ю щ и х  е го  ф у н к ц и о н а л ь н у ю  д е я т е л ь 
н о с т ь  ( с о к р а щ е н и е  м у скул а , с е к р е ц и ю  
ж е л е зы  и  т . д .), нервов  с о с у д и с т ы х ,  
р е г у л и р у ю щ и х  гр у б у ю  д о с т а в к у  х и 
м и ч е с к о г о  м а те р и а л а  (и  о т в о д  о т б р о 
с о в )  в в и д е  б о л ь ш е го  и л и  м е н ь ш е г о  
п р и т о к а  к р о в и  к  о р г а н у ,  и , н а к о н е ц , 
н е р в о в  т р о ф и ч е с к и х , о п р е д е л я ю щ и х  
в и н т е р е с а х  о р г а н и з м а  к а к  ц е л о го
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т о ч н ы й  ра зм ер  о к о н ч а т е л ь н о й  у т и л и 
з а ц и и  э т о г о  м а т е р и а л а  к а ж д ы м  о р га 
н о м . Э т о т  т р о й н о й  к о н т р о л ь  мы  
и и м е е м  д о к а з а н н ы м  н а  с е р д ц е “ .

И м е н н о  э т и  г е н и а л ь н ы е  м ы сл и  у ч и 
т е л я  я в л я ю т с я  к р а е у г о л ь н ы м  кам нем  
э к с п е р и м е н т а л ь н ы х  р а б о т  и теорий  
е г о  у ч е н и к о в  ( „ а д а п т а ц и о н н а я “ т е о 
р и я  Л . А .  О р б е л и , у ч е н и е  о д и с т р о 
ф и ч е с к о м  п р о ц е с с е  А . Д .  С п е р а н с к о го , 
к о т о р ы й  н е р в н о -т р о ф и ч е с к и е  явл ен и я  
к л и н и к и  б л е с т я щ е  в о с п р о и з в е л  в у с л о 
в и я х  т о ч н о г о  л а б о р а т о р н о г о  э к с п е 
р и м е н т а ) .

В т о р о й  э т а п  р а б о т ы  И в а н а  П е т р о 
в и ч а  П а в л о в а  —  э т о  к л а с с и ч е с к и е  и с 
с л е д о в а н и я  е го  ш к о л ы  в о б л а с т и  ф и 
з и о л о г и и  п и щ е в а р е н и я . В  1878 г. бы ла  
о п у б л и к о в а н а  с е р и я  р а б о т  И в а н а  П е 
т р о в и ч а  о  п о д ж е л у д о ч н о й  и сл ю н н ы х  
ж е л е за х . В  э т и х  п е р в ы х  р а б о т а х ,  к о 
т о р ы е  п о л о ж и л и  н а ч а л о  к л а с с и ч е с к о й  
э к с п е р и м е н т а л ь н о й  р а з р а б о т к е  в о п р о 
с о в  п и щ е в а р е н и я  и к о т о р ы е  п о л у 
ч и л и  м и р о в о е  п р и з н а н и е  п о с л е  о п у 
б л и к о в а н и я  „ Л е к ц и и  о  р а б о т е  гл а в 
н ы х  п и щ е в а р и т е л ь н ы х  ж е л е з “ (1897  г.), 
с к а з ы в а е т с я  в л и я н и е  у ч и т е л е й  И .  П . —  
Г е й д е н га й н а , у  к о т о р о г о  И .  П .  р а б о 
та л  ещ е  б у д у ч и  с т у д е н т о м , н а х о д я с ь  
в  1877 г. в з а г р а н и ч н о й  к о м а н д и р о в к е , 
и  О в ся н н и к о в а . Н о  в с к о р е  И в а н  П е 
т р о в и ч  в стал  на  с о в е р ш е н н о  с а м о с т о я 
т е л ь н ы й  п у т ь  и п р о и з в е л  р я д  б л е с т я 
щ и х  о т к р ы т и й  и о р и г и н а л ь н ы х  о б о б 
щ е н и й .  У ж е  в 1879 г. И .  П .  п р и м е н е 
н и е м  м е т о д и к и  н а л о ж е н и я  п а н к р е а т и 
ч е с к о й  ф и с тул ы  о т к р ы в а е т  р я д  б л е с т я 
щ и х ,  к л а с с и ч е с к и х  м е т о д и к  и зу ч е н и я  
п и щ е в а р и т е л ь н о г о  т р а к т а . М е т о д и к а  
н а л о ж е н и я  п а н к р е т и ч е с к о й  ф и с т у л ы  
п о з в о л и л а  д е т а л ь н о  и з у ч и т ь  д е я т е л ь 
н о с т ь  ц е н т р а л ь н о й  ж е л е зы  п и щ е в а 
р и т е л ь н о г о  т р а к т а .  В  1888 г. И . П . 
с  н е с о м н е н н о с т ь ю  д о к а з а л , ч то  в б л у 
ж д а ю щ и х  и с и м п а т и ч е с к и х  нервах  
с о д е р ж а т с я  с е к р е т о р н ы е  в о л о кн а  д л я  
п о д ж е л у д о ч н о й  ж е л е з ы .

. К л а с с и ч е с к и е  м е т о д и к и ,  р а зр а б о 
т а н н ы е  И .  П ., о к а з а л и  о г р о м н о е  в л и я 
н и е  на р а зв и ти е  не  т о л ь к о  ф и зи о л о 
г и и  п и щ е ва р е н и я , н о  и д р у г и х  о т д е 
л о в  ф и зи о л о ги и . О п е р а ц и я  в ы вед ен и я  
п р о т о к о в  с л ю н н ы х  ж е л е з  (1895  г.) не 
т о л ь к о  д ал а  в о з м о ж н о с т ь  и з о л и р о 
в а н н о  и зу ч а т ь  д е я т е л ь н о с т ь  с л ю н н ы х  
ж е л е з , н о  и о т к р ы л а  п у т ь  к  3 4 -л е т 

н е м у  о б ъ е к т и в н о м у  и з у ч е н и ю  д е я 
т е л ь н о с т и  г о л о в н о г о  м о з га . С о е д и н е 
н и е  п р е д л о ж е н н о й  Л а н ге н б е к о м  э з о 
ф а го т о м и и  (п е р е р е з к и  п и щ е в о д а )  с ж е 
л у д о ч н о й  ф и с т у л о й  (1890  г .)  п р и в е л о  
к у с т а н о в л е н и ю  к а п и т а л ь н о г о  ф акта , 
з а к л ю ч а ю щ е го с я  в т о м ,  ч т о  ц е н т р о 
б е ж н ы м  с е к р е т о р н ы м  н е р в о м  ж е л у 
д о ч н ы х  ж е л е з  я в л я е т с я  б л у ж д а ю щ и й  
н ер в . Э т а  ж е  м е т о д и к а  о т к р ы л а  в о з 
м о ж н о с т ь  п о с р е д с т в о м  т а к  наз . „м н и 
м о г о  к о р м л е н и я “ д о б ы в а т ь  о г р о м н ы е  
к о л и ч е с т в а  ж е л у д о ч н о г о  с о к а  с о б а к , 
п р и м е н я е м о го  д л я  л е ч е н и я  л ю дей .

З н а м е н и т а я  о п е р а ц и я  „ и з о л и р о в а н 
н о г о  ж е л у д о ч к а “ б ы л а  п р е д л о ж е н а  
И .  П . в 1894  г. З н а ч е н и е  э т о й  и м е ю 
щ е й  м и р о в у ю  с л а в у  о п е р а ц и и  з а к л ю 
ч а е т с я  в т о м , ч т о  о н а  п о з в о л я е т  с о 
х р а н я т ь  и н н е р в а ц и ю  „и з о л и р о в а н н о го  
ж е л у д о ч к а “ (о т д е л е н н о й  ч а с т и  ж е 
л у д к а ) .  Б л а г о д а р я  э т о м у  о п е р а т и в н о м у  
п р и е м у  д е т а л ь н о  и з у ч е н а  с е к р е ц и я  
о б о и х  о т д е л о в  ж е л у д к а  (ф  у  н д а  л fa- 
н о г о  и п и л о р и ч е с к о г о )  в н а т у 
р а л ь н ы х  у с л о в и я х .

Ф и с т у л а  о б щ е г о  ж е л ч н о г о  п р о т о к а  
б ы л а  п р е д л о ж е н а  И .  П .  д л я  и зу ч е н и я  
п р о ц е с с а  в ы х о д а  ж е л ч и  в д в е н а д ц а т и 
п е р с т н у ю  киш ку.»

И в а н  П е т р о в и ч  б ы л  и с к у с н ы м  х и 
р у р г о м ;  п р е д л о ж е н н ы е  им  м е т о д и к и  
п о з в о л и л и  не  т о л ь к о  у с т а н о в и т ь  в а ж 
н е й ш и е  ф а к т ы , и м е ю щ и и е  м е с т о  в о с у 
щ е с т в л е н и и  п и щ е в а р е н и я , но  гл а в 
н о е — д е т а л ь н о  и з у ч и т ь  с в я з ь  и в з а и 
м о д е й с т в и е  в се х  о т д е л о в  п и щ е в а р и 
т е л ь н о г о  т р а к т а . М ы  с  п о л н ы м  п р а 
в о м  м о ж е м  с к а за ть , ч т о  зн а н и е м  п и 
щ е в а р и т е л ь н о го  п р о ц е с с а  м ы  п о ч ти  
ц е л и к о м  о б я з а н ы  И в а н у  П е т р о в и ч у .  
Ч р ё з в ы ч а й н о  х а р а к т е р н о ,  ч т о  И в а н  
П е т р о в и ч  и з у ч а л  не  т о л ь к о  н о р м а л ь 
н ы й  х о д  п и щ е в а р е н и я , н о  т а к ж е  и п а 
т о л о г и ч е с к и е  о т к л о н е н и я  о т  него, б у 
д у ч и  г о р я ч о  у б е ж д е н н ы м  в то м , ч т о  
э к с п е р и м е н т а л ь н о -в ы з в а н н о е  о т к л о н е 
н и е  о т  н о р м ы  с п о с о б с т в у е т  п о зн а н и ю  
н о р м ы . В ы с ш и м  т о р ж е с т в о м  э к с п е р и 
м е н т а т о р а  он - с ч и т а л  в о з м о ж н о с т ь  
в е р н у т ь  э к с п е р и м е н т а л ь н о  в ы зв а н н ы й  
п а т о л о г и ч е с к и й  п р о ц е с с  к  но р м е . 
„ Т о л ь к о  т о т  м о ж е т  с к а з а т ь ,  
ч т о  о н  и з у ч и л  ж и з н ь ,  к т о  с у 
м е е т  в е р н у т ь  н а р у ш е н н ы й  
х о д  е е  к  н о р м е “ . „ Т о л ь к о  э т о  
и  е с т ь  п о с л е д н я я  п р о б а  п о л 
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н о т ы  в а ш е г о  з н а н и я  и р а з м е 
р о в  в а ш е й  в л а с т и  н а д  п р е д 
м е т о м “ . Э т о  е д и н с т в о  т е о р и и  и п р а к 
т и к и ,  л а б о р а т о р и и  и к л и н и к и , в к о 
т о р о й  „ г о р и з о н т  м е д и ц и н с к о г о  н а б л ю 
д е н и я  ж и з н и  н е и зм е р и м о  о б ш и р н е е , 
чем  о б л а с т ь  ж и з н е н н ы х  я вл ен и й , к о 
т о р у ю  и м е ю т  в гл а за х  ф и з и о л о ги  
в с в о и х  л а б о р а т о р и я х “ , х а р а к т е р и 
з у ю т  И в а н а  П е т р о в и ч а  с  п е р в ы х  ж е  
ш а го в  е го  н а у ч н о й  д е я т е л ь н о с т и .

О ш и б о ч н о  д у м а т ь , ч т о  И в а н  П е т р о 
вич  о г р а н и ч и л  с в о й  г о р и з о н т  т о л ь к о  
ф и з и о л о ги е й  п и щ е в а р е н и я . Ц е н н е й 
ш и е  р а з р а б о т а н н ы е  и м  м е т о д и к и , к а к , 
н а п р и м е р , п р е д л о ж е н н а я  и м  в 1892 г. 
м е т о д и к а  в ы в е д е н и я  м о ч е т о ч н и к о в  
и с с е ч е н и е м  к у с о ч к о в  с т е н к и  м о ч е в о го  
п у з ы р я  с н а т у р а л ь н ы м и  и х  о т в е р 
с т и я м и ,  с в и д е т е л ь с т в у ю т  о б  и н те р е се  
И в а н а  П е т р о в и ч а  и к  д р у г и м  о т д е 
лам  ф и з и о л о ги и .

К л а с с и ч е с к и е  р а б о т ы  И в а н а  П е т р о 
в и ч а  по  п и щ е в а р е н и ю  п о л у ч и л и  м и 
р о в о е  п р и з н а н и е . В  1904 г. И в а н у  П е 
т р о в и ч у  б ы л а  п р и с у ж д е н а  Н о б е л е в 
с к а я  п р е м и я  —  в ы с ш а я  м е ж д у н а р о д н а я  
н а гр а д а , п р и с у ж д а е м а я  за  о с о б о  в ы 
д а ю щ и е с я  н а у ч н ы е  т р у д ы .

Т щ а т е л ь н о  и з у ч а я  у с л о в и я  д е я т е л ь 
н о с т и  с л ю н н ы х  ж е л е з , И в а н  П е т р о в и ч  
о б р а т и л  в н и м а н и е  на  т а к  н а зы ва е м о е  
„ п с и х и ч е с к о е  с л ю н о о т д е л е н и е “ , т . е. 
с л ю н о о т д е л е н и е , в ы зы в а е м о е  у  ж и в о т 
н ы х  не с а м о й  п и щ е й , а в и д о м  и  з ап а хо м  
ее. В п е р в ы е  т а к ж е  и м  б ы л о  о б н а 
р у ж е н о  „ п с и х и ч е с к о е  в о з б у ж д е н и е “ 
ж е л у д о ч н ы х  ж е л е з  у  с о б а к , з а к л ю ч а 
ю щ е е ся  в т о м ,  ч т о  в и д  и з а п а х  п и щ и  
в ы з ы в а ю т  о тд е л е н и е  ж е л у д о ч н о г о  с о к а  
и з  и з о л и р о в а н н о г о  п о  с п о с о б у  П а в л о в а  
м а л е н ь к о г о  ж е л у д о ч к а . Э т и  ф и з и о 
л о г и ч е с к и е  я в л е н и я , о б н а р у ж е н н ы е  на  
с о б а к а х ,  о б ы ч н о  о б ъ я с н я л и с ь , и с х о д я  
и з  с у б ъ е к т и в н ы х  с о с т о я н и й  ж и в о т н о 
го: е г о  ж е л а н и е м , с т р е м л е н и е м  и  т . д ., 
т. е. п у т е м  п е р е н е се н и я  п с и х и ч е с к и х  
п е р е ж и в а н и й  ч е л о в е ка  на  ж и в о т н ы х . 
П о н я т н о ,  ч т о  э т о т  п у т ь  н и к а к  не 
в с к р ы в а л  с у щ н о с т и  д а н н о г о  п р о ц е с с а .

И .  П . и з б р а л  д р у г о й  п у т ь  о б ъ я с н е 
ния  э т и х  ф а к т о в ,  —  п у т ь  о б ъ е к т и в 
н о го  и зу ч е н и я  д е я т е л ь н о с т и  г о л о в н о г о  
м о з га . Э т о т  п у т ь  б ы л  и з б р а н  и м  п о д  
в п е ч а тл е н и ем  з н а м е н и т о г о  т р у д а  о т ц а  
р у с с к о й  ф и з и о л о ги и  —  И .  М .  С е ч е 
н о в  —  „ Р е ф л е к с ы  г о л о в н о г о  м о з г а “

(1863  г.). Э т а  р а б о т а — „ ге н и а л ь н ы й  
в з м а х  с е ч е н о в с к о й  м ы с л и “ —  я в л я е т с я  
п о п ы т к о й  п р е д с т а в и т ь  н а ш  с у б ъ е к 
т и в н ы й  м и р  ч и с то  - ф и з и о л о г и ч е с к и .  
И з б р а в  п у т ь  о б ъ е к т и в н о го  и з у ч е н и я  
д е я т е л ь н о с т и  г о л о в н о го  м о з га , И .  П .  
о с н о в а л  н о в ы й  в а ж н е й ш и й  о т д е л  
ф и з и о л о г и и ,  у с п е ш н о  р а з р а б а т ы в а в 
ш и й с я  и м  в т е ч е н и е  5 4  л е т , о  т -  
д е л  в ы с ш е й  н е р в н о й  д е я т е л ь 
н о с т и .

Н а ч а л о  и з у ч е н и ю  ф и з и о л о г и и  г о 
л о в н о г о  м о з г а  б ы л о  п о л о ж е н о  ф р а н 
ц у з с к и м и  и с с л е д о в а т е л я м и  (М а ж а н д и , 
Ф л у р а н ) , в п е р в ы е  п р и м е н и в ш и м и  м е 
т о д  э к с т и р п а ц и и — у д а л е н и я  о т д е л ь 
н ы х  у ч а с т к о в  г о л о в н о г о  м о з г а  с  ц е л ь ю  
в ы я с н е н и я  и х  ф и з и о л о г и ч е с к о г о  з н а 
ч е н и я . С  1870  г. Ф р и ч  и Г и т ц и г  д л я  
и з у ч е н и я  г о л о в н о г о  м о з га  с т а л и  п р и 
м е н я т ь  м е т о д  р а зд р а ж е н и я  к о р ы  б о л ь 
ш и х  п о л у ш а р и й  г о л о в н о г о  м о з г а  
э л е к т р и ч е с к и м  т о к о м .  П р и  п р и м е н е н и и  

ч о б о и х  в ы ш е у к а з а н н ы х  м е т о д о в  е с т е 
с т в е н н ы е  у с л о в и я  н а р у ш а л и с ь :  в  п е р 
в о м  с л у ч а е  п р о и з в о д и л о с ь  г р у б о е  
у д а л е н и е  в ы с о к о д и ф е р е н ц и р о в а н н о й  
н е р в н о й  т к а н и ,  н а  м е с т е  к о т о р о й  р а з 
р а с т а л а с ь  с о е д и н и т е л ь н а я  т к а н ь ,  о б 
р а з о в ы в а л с я  р у б е ц , н а р у ш а в ш и й  д е я 
т е л ь н о с т ь  о с т а в ш и х с я  н е р в н ы х  к л е т о к ;  
во  в т о р о м  с л у ч а е  у  ж и в о т н о г о  п о д  
н а р к о з о м  р а зр е з а л а с ь  к о ж а , в с к р ы 
в а л ся  ч е р е п , р а зр е з а л а с ь  т в е р д а я  м о з 
г о в а я  о б о л о ч к а ,  и  п о с л е  н е к о т о р о г о  
о с л а б л е н и я  н а р к о з а  э л е к т р о д ы  н е п о 
с р е д с т в е н н о  п р и л а га л и с ь  к  к о р е  г о 
л о в н о г о  м о з г а .  И в а н  П е т р о в и ч  п р е д 
л о ж и л  с о в е р ш е н н о  н о в ы й  м е т о д -  
м е т о д  у с л о в н ы х  р е ф л е к с о в ,  
к о т о р ы й  в н а с т о я щ е е  в р е м я  я й л я е т с я  
с а м ы м  с о в е р ш е н н ы м  м е т о д о м  ф и з и о 
л о г и ч е с к о г о  и з у ч е н и я  г о л о в н о г о  м о з га  
и и м е е т  м и р о в о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  М е 
т о д  у с л о в н ы х  р е ф л е к с о в  п ри м ен яе тся  
в А м е р и к е ,  А н г л и и ,  Ф р а н ц и и  и  д р у 
г и х  с т р а н а х .  О с н о в а н  он  на то м , ч т о  
л ю б о й  а г е н т  в н е ш н е го  м ира  п р е в р а 
щ а е т с я  д л я  ж и в о т н ы х  и ч е л о в е к а  
в с и гн а л  в р о ж д е н н ы х , т а к  н а з ы в а е 
м ы х  б е з у с л о в н ы х  р е ф л е к с о в  ( п и 
щ е в о го ,  о б о р о н и т е л ь н о го , п о л о в о г о ) .  
Д л я  э т о г о  н е о б х о д и м о  с о б л ю д е н и е  
о д н о г о  в а ж н е й ш е го  у с л о в и я ,  а  и м е н 
н о  —  в о з д е й с т в и е  а ге н та  в н е ш н е г о  
м и р а  д о л ж н о  н е с к о л ь к о  р а з  п р е д 
ш е с т в о в а т ь  б е з у с л о в н о м у  р е ф л е к с у ;
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т о г д а  о н  п р и о б р е т а е т  с п о с о б н о с т ь  
в ы зы в а т ь  э т о т  р е ф л е к с .  Н а п р и м е р , 
е с л и  з а ж и г а т ь  э л е к т р и ч е с к у ю  л ам 
п о ч к у  и  ч е р е з  н е с к о л ь к о  с е к у н д  п осле  
э т о г о  д а в а т ь  с о б а к е  е д у , т о  п о сл е  
н е с к о л ь к и х  с о ч е т а н и й  э т и х  д в у х  
а к т о в  о д н о  з а ж и г а н и е  э л е к т р и ч е 
с к о й  л а м п о ч к и  (у с л о в н ы й  р а зд р а 
ж и т е л ь )  у ж е  б е з  п о д к а р м л и в а н и я  в ы 
з о в е т  б е з у с л о в н ы й  р е ф л е к с , а и м е н н о — 
с е к р е ц и ю  п и щ е в а р и т е л ь н ы х  ж елез  и 
д в и ж е н и я ,  о б ы ч н о  с о п р о в о ж д а ю щ и е  
а к т  е д ы . Д о к а з а н о , ч то  у с л о в н ы й  р е ф 
л е к с  о с у щ е с т в л я е т с я  п р и  п о ср е д с т в е  
к о р ы  го л о в н о го  м о з га .

М е т о д  у с л о в н ы х  р е ф л е к с о в  д а е т  
в о з м о ж н о с т ь  и з у ч е н и я  ф у н к ц и й  к о р ы  
б о л ь ш и х  п о л у ш а р и й  г о л о в н о г о  м озга  
б е з  н а р у ш е н и я  ц е л о с т и  ж и в о т н о го ,  
п о  е го  с е к р е т о р н о й  и  д в и г а т е л ь н о й  
р е а кц и я м . П р и  п о м о щ и  м е т о д а  у с л о в 
н ы х  р е ф л е к с о в  у с т а н о в л е н ы  о с н о в 
ны е  п р а в и л а  ф и з и о л о г и ч е с к о й  д е я 
т е л ь н о с т и  к о р ы  б о л ь ш и х  п о л у ш а р и й  
и  д а н  ф и з и о л о г и ч е с к и й  а н а л и з  г и п 
н о з а  и сн а . М е т о д  у с л о в н ы х  р е ф л е к 
с о в  п о з в о л и л  о б ъ е к т и в н о  и  т о ч н о  п р о 
в е р и т ь  л о к а л и з а ц и ю  (р а с п о л о ж е н и е )  
ф у н к ц и й  в к о р е  б о л ь ш и х  п о л у ш а р и й . 
П р и  п о м о щ и  м е т о д а  у с л о в н ы х  р е 
ф л е к со в  б ы л и  и з у ч е н ы  о с н о в н ы е  т и п ы  
в ы с ш е й  н е р в н о й  д е я т е л ь н о с т и  и т е м  
с а м ы м  дана  ф и з и о л о г и ч е с к а я  х а р а к 
т е р и с т и к а  у с т а н о в л е н н ы х  е щ е  Г и п п о 
к р а т о м  ч е ты р е х  ф о р м  т е м п е р а м е н т а  
(х о л е р и к и , с а н гв и н и к и , м е л а н х о л и к и  
и  ф л е гм а ти ки ) . Э т и м и  и с с л е д о в а н и я м и  
б ы л о  у стан о вл ен о , ч т о  о с н о в н ы м и  
ф а к т о р а м и ,  в х о д я щ и м и  в  х а р а к т е р и 
с т и к у  т и п а  н е р в н о й  с и с т е м ы , я в л я 
ю т с я  с и л а  р а з д р а ж и т е л ь н о г о  и  т о р 
м о з н о г о  п р о ц е с с о в , с т е п е н ь  и х  у р а в н о 
в е ш е н н о с т и  и п о д в и ж н о с т ь  их.'

М е т о д  у с л о в н ы х  р е ф л е к со в  п о з в о 
л я е т  н е  т о л ь к о  и з у ч а т ь  н о р м а л ь н у ю  
д е я т е л ь н о с т ь  г о л о в н о г о  м о з га , но  и в ы 
з ы в а т ь  п а т о л о г и ч е с к и е  р а с с т р о й с т в а  
ее  ( э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  н евр о зы ). Е с л и  
п р е в ы с и т ь  п р е д е л  р а б о т о с п о с о б н о с т и  
к л е т к и  к о р ы  г о л о в н о г о  м о з га  п е р е 
н а п р я ж е н и е м  п р о ц е с с о в  в о з б у ж д е н и я  
и  т о р м о ж е н и я  и л и  и х  п о д в и ж н о с т и ,- f -  
п о я в я т с я  п а т о л о г и ч е с к и е  о т к л о н е 
н и я  в  д е я т е л ь н о с т и  к о р ы  в  ц е л о м  
и л и  в о т д е л ь н ы х  и з о л и р о в а н н ы х  ее 
п у н к т а х .

В е р н ы й  ранее  у п о м я н у т ы м  п р и н 

ц и п а м , И .  П . не  т о л ь к о  и с п о л ь з о в а л  
э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  н е в р о з ы  д л я  п о 
з н а н и я  н о р м а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  г о 
л о в н о г о  м о з га , н о  и д о с т и г  п о с л е д 
н е й  п р о б ы  п о л н о т ы  ф и з и о л о ги ч е 
с к о г о  зн а н и я , р а з р а б о т а в  п р и е м ы  
в о з в р а щ е н и я  п а т о л о г и и  к  н о р м е . 
О д н и м  и з  э т и х  п р и е м о в  в о зв р а щ е н и я  
п а т о л о г и и  к  н о р м е  я в л я е т с я  п р и м е 
н е н и е  п р е п а р а т о в  б р о м а  и  ко ф е и н а . 
В  п о с л е д н и е  г о д ы  И .  П .  с  у с п е х о м  п р и 
м е н я л  п л о д ы  г и г а н т с к о г о  3 4 -л е т н е го  
т р у д а  п о  и з у ч е н и ю  ф у н к ц и и  г о л о в 
н о г о  м о з г а  ж и в о т н ы х  д л я  п о зн а н и я  и 
л е ч е н и я  н е р в н ы х  и п с и х и ч е с к и х  б о 
л е з н е й  ч е л о в е к а . Э т а  р а б о т а  п р о в о д и 
л а с ь  в д в у х  к л и н и к а х ,  —  н е р в н о й  и 
п с и х и а т р и ч е с к о й .  П р и  п о м о щ и  м е то д а  
у с л о в н ы х  р е ф л е к с о в  с о б р а н  з н а ч и 
т е л ь н ы й  м а т е р и а л  п о  с р а в н и т е л ь н о й  
ф и з и о л о г и и  ц е н т р а л ь н о й  н е р в н о й  с и 
с т е м ы . И з у ч а л и с ь  у с л о в н ы е  р е ф л е к сы  
р ы б , ч е р е п а х , с о б а к , с о б а к о о б р а з н ы х  
и  ч е л о в е к о п о д о б н ы х  о б е з ь я н , д е те й  
и в з р о с л ы х  л ю д е й . П р о и з в е д е н н ы й  
н а м и  п о  п р е д л о ж е н и ю  И .  ГІ. н е с к о л ь к о  
л е т  т о м у  н а з а д  (1931— 1932  гг .)  в С у 
х у м е  а н а л и з  в ы с ш е й  н е р в н о й  д е я т е л ь 
н о с т и  с о б а к о г о л о в ы х  и  ч е л о в е к о о б 
р а з н ы х  о б е з ь я н  п о з в о л и л  у с т а н о в и т ь  
б о л ь ш у ю  п о д в и ж н о с т ь  (л а б и л ь н о с т ь )  
о с н о в н ы х  ф и з и о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с со в  
в к о р е  г о л о в н о г о  м о з г а  у  с о б а к о г о л о 
в ы х  о б е з ь я н  п о  с р а в н е н и ю  с с о б а к а м и  
и  у  ч е л о в е к о о б р а з н ы х  п о  с р а в н е н и ю  
с  с о б а к о г о л о в ы м и .

М е т о д  у с л о в н ы х  р е ф л е к с о в  я в л я е т ся  
о д н и м  и з  о с н о в н ы х  и  в а ж н е й ш и х  м е 
т о д о в  о б ъ е к т и в н о г о  и з у ч е н и я  о р г а 
н о в  ч у в с т в .  Н е о ц е н и м о  е г о  зн ачен и е  
п р и  и з у ч е н и и  в л и я н и я  р а зл и ч н ы х  я д о в  
( ф о р м а к о д и н а м и ч е с к о г о  и х  д е й с т в и я )  
н а  г о л о в н о й  м о з г .  В  п о с л е д н и е  г о д ы  
(в  л а б о р а т о р и и  п р о ф . Б ы к о в а )  м е т о д  
у с л о в н ы х  р е ф л е к с о в  с  б о л ь ш и м  у с п е 
х о м  п р и м е н я л с я  д л я  и з у ч е н и я  в з а и м о 
д е й с т в и я  о р г а н о в  в ц е л о с т н о м  ж и в о т 
н о м  о р г а н и з м е . П р и  п о м о щ и  э т о г о  м е 
т о д а  н а м и  у с т а н о в л е н а  р о л ь  к о р ы  б о л ь 
ш и х  п о л у ш а р и й  в р е г у л я ц и и  у р о в н я  
д е я т е л ь н о с т и  р а б о т а ю щ и х  о р га н о в .

И з л о ж е н н о е  в ы ш е  д а л е к о  не и с ч е р 
п ы в а е т  в с е го  зн а ч е н и я  м е т о д а  у с л о в 
н ы х  р е ф л е к со в , в в е д е н н о г о  в ф и з и о 
л о г и ю  И в а н о м  П е т р о в и ч е м .

Ф и з и о л о ги я  в ы с ш е й  н е р в н о й  д е я 
т е л ь н о с т и  и з у ч а л а с ь  г л а в н ы м  о б р а 
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зо м  на  ж и в о т н ы х ,  п р е и м у щ е с т в е н н о  —  
на  с о б а к а х . В  с в я зи  с э т и м  е с т е 
с т в е н н о  в с т а е т  в о п р о с  о  в о з м о ж н о с т и  
п р и л о ж е н и я  и з в е с т н ы х  нам  з а к о н о в  
и п р а в и л , п о  к о т о р ы м  п р о т е к а ю т  ф и 
з и о л о г и ч е с к и е  п р о ц е с сы  г о л о в н о г о  
м о з га  ж и в о т н ы х ,  д л я  с у ж д е н и я  о  д е я 
т е л ь н о с т и  г о л о в н о го  м о з га  ч е л о в е ка . 
Н е с о м н е н н о , ф и з и о л о г  д о л ж е н  у ч и 
т ы в а т ь , ч т о  п о в е д е н и е  ч е л о в е к а  о п р е 
д е л я е т с я  со ц и а л ь н ы м и  з а к о н а м и :  ч е 
л о в е к —  п р о д у к т  о б щ е с т в е н н ы х  о т н о 
ш е н и й . Н о  в м е с т е  с т е м  ч е л о в е к  —  
ж и в о е  с у щ е с т в о ,  д л я  к о т о р о г о  д е й 
с т в и т е л ь н ы  б и о л о г и ч е с к и е  з а к о н ы . 
„ Е с л и  с в е д е н и я , п о л у ч е н н ы е  на  в ы с 
ш и х  ж и в о т н ы х  о т н о с и т е л ь н о  се р д ц а  
и д р у г и х  о р г а н о в , т а к  с х о д н ы х  с  ч е 
л о в е ч е с к и м и , м о ж н о  п р и м е н я т ь  к  ч е 
л о в е к у  т о л ь к о  с  о с т о р о ж н о с т ь ю , п о 
с т о я н н о  п р о в е р я я  ф а к т и ч н о с т ь  с х о д 
с тв а  в д е я т е л ь н о с т и  э т и х  о р га н о в  
у  ч е л о в е к а  и ж и в о т н ы х ,  т о  к а к у ю  ж е  
в е л и ч а й ш у ю  с д е р ж а н н о с т ь  н а д о  п р о 
я в и т ь  п р и  п е р е н о с е  т о л ь к о -ч т о ,  в п е р 
вы е  п о л у ч а е м ы х  т о ч н ы х  е с т е с т в е н н о 
н а у ч н ы х  с в е д е н и й  о в ы с ш е й  н ер вн о й  
д е я т е л ь н о с т и  ж и в о т н ы х  на в ы с ш у ю  
д е я т е л ь н о с т ь  ч е л о в е к а “ . Э т и  сл о ва  
о с н о в а т е л я  у ч е н и я  о б  у с л о в н ы х  р е 
ф л е к с а х  л у ч ш е  в с е го  х а р а к т е р и з у ю т  
е го  о т н о ш е н и е  к  п е р е н о с у  на  ч ел о 
века  д а н н ы х , п о л у ч е н н ы х  на  ж и в о т н ы х .

У ж е  в п е р в о м  с в о е м  д о к л а д е , п о 
с в я щ е н н о м  у с л о в н ы м  р е ф л е к са м , „ Э к с 
п е р и м е н т а л ь н а я  п с и х о л о г и я  и п с и х о 
п а т о л о г и я  н а  ж и в о т н ы х “ (1903 г.) 
И . П .  в ы с т у п а е т  п р о т и в  и д е а л и зм а , 
п р о т и в  в и т а л и зм а , п р о т и в  п о п о в щ и н ы  
в н а у к е . И .  П .  н е и з м е н н о  с т о я л  на  
п о з и ц и я х  м а т е р и а л и з м а , н е у с т а н н о , 
со  с в о й с т в е н н ы м  е м у  т е м п е р а м е н т о м  
б о р я с ь  за  о б ъ е к т и в н о е ,  м а т е р и а л и 
с т и ч е с к о е  и з у ч е н и е  я в л е н и й  п р и р о д ы . 
У ч е н и е  о б  у с л о в н ы х  р е ф л е к с а х  н а н о 
си л о  т я ж е л ы е , н е п о п р а в и м ы е  у д а р ы  
и д е а л и з м у , р е л и ги и .

И в а н  П е т р о в и ч  в с и л у  ц е л о го  
р я д а  о б с т о я т е л ь с т в  н е  м о г  с р а з у  
о ц е н и т ь  и с т о р и ч е с к о е  зн а ч е н и е  
н а ш е й  р е в о л ю ц и и . Б у р н ы й  р а с 
ц в е т  б л а г о с о с т о я н и я  и м о г у щ е с т в а  
н а ш е го  в е л и к о г о  п р о л е т а р с к о г о  г о 
с у д а р с т в а , п р е в р а щ е н и е  н а ш е й  р о д и н ы  
в м и р о в о й  ц е н тр  н а у к и  и к у л ь т у р ы  
п р и  о д н о в р е м е н н о м  р е з к о м  у п а д к е  
н а у к и  и к у л ь т у р ы  в с т р а н а х  к а п и т а 

л и з м а —  и зм е н и л и  с т р о й  м ы с л е й  п е р 
в о г о  ф и з и о л о г а  м ира . И в а н  П е т р о в и ч  
г о р д и л с я  с в о и м  с о ц и а л и с т и ч е с к и м  
о т е ч е с т в о м ,  с в о е й  в е л и к о й  р о д и н о й ,  
ее  п р а в и т е л ь с т в о м ,  с о в е т с к о й  н а у к о й .  
С а м ы й  в ы д а ю щ и й с я  е с т е с т в о и с п ы т а 
т е л ь  н а ш е й  э п о х и  с г о р д о с т ь ю  н о с и л  
з в а н и е  г р а ж д а н и н а  С С С Р .  Н а  м е ж д у 
н а р о д н о м  к о н г р е с с е  ф и з и о л о г о в ,  п е 
р е д  л и ц о м  у ч е н ы х  в с е г о  м и р а  И в а н  
П е т р о в и ч  з а я ви л : „ Я  с ч а с т л и в , ч т о  
п р а в и т е л ь с т в о  м о е й  м о г у ч е й  р о д и н ы ,  
б о р я с ь  за  м и р , в п е р в ы е  в и с т о р и и  
п р о в о з г л а с и л о :  „ Н и  п я д и  ч у ж о й  з е 
м л и “ . С о в е т с к и е  и  и н о с т р а н н ы е  у ч е 
н ы е  о т в е т и л и  н а  э т и  сл о в а  б у р н ы м и  
а п л о д и с м е н т а м и . „ Н а ш е  п р а в и т е л ь 
с т в о  д а е т  с е й ч а с  ч р е з в ы ч а й н о  б о л ь ш и е  
с р е д с т в а  д л я  н а у ч н о й  р а б о т ы  и  п р и 
в л е к а е т  м а с с у  м о л о д е ж и  к  н а у к е “ .

С ч а с т л и в о й  с о в е т с к о й  м о л о д е ж и ,  
р у к о в о д и т е л е м  и д р у г о м  к о т о р о й  
я в л я е т с я  в е л и ч а й ш и й  ч е л о в е к  н а ш е й  
э п о х и  —  И .  В . С т а л и н ,  И в а н  П е т р о 
в и ч  п о с в я т и л  с в о ю  п о с л е д н ю ю  с т а т ь ю :  
„ О п р а в д а й т е  у п о в а н и я  р о д и н ы “ (см . 
с т р .  257).

И в а н  П е т р о в и ч  б ы л  у ч и т е л е м  м н о 
г и х  п о к о л е н и й  в р ач е й , е с т е с т в е н н и 
к о в , п е д а г о г о в .  Е г о  у ч е н и е  о к а з а л о  
о г р о м н о е  в л и я н и е  на  р а з в и т и е  ф и з и о 
л о г и и ,  ф а р м а к о л о ги и ,  т е р а п и и , н е в р о 
л о г и и ,  п с и х и а т р и и ,  п е д а г о г и к и  и  д р у 
г и х  н а у к .  И в а н  П е т р о в и ч ,  г е н и а л ь н ы й  
у ч е н ы й , с т а р е й ш и н а  ф и з и о л о г о в  м и р а , 
б ы л  у ч и т е л е м  н е с к о л ь к и х  п о к о л е н и й  
ф и з и о л о г о в  н а ш е й  в е л и к о й  с т р а н ы .

Н е с к о л ь к о  сл о в  о б  И в а н е  П е т р о 
в и ч е  к а к  у ч и т е л е .

В п е р в ы е  я  у в и д е л  И в а н а  П е т р о 
в и ч а  П а в л о в а  в 1922 г., б у д у ч и  с т у 
д е н т о м .  Л е к ц и и  И в а н а  П е т р о в и ч а  
в В о е н н о -м е д и ц и н с к о й  а к а д е м и и  п о 
с е щ а л и с ь  с т у д е н т а м и  д р у г и х  в узов , 
в р а ч а м и , е с т е с т в е н н и к а м и  и т .д .  А у д и 
т о р и я  з а п о л н я л а с ь  за 1— Ѵ/г ч а са  
д о  н а ч а л а  л е к ц и и . С о  с в о й с т в е н н о й  
е м у  м а н е р о й , И в а н  П е т р о в и ч  б ы с т р о  
в х о д и л  в а у д и т о р и ю , з д о р о в а л с я  с о  
с л у ш а т е л я м и , с а д и л ся  в к р е с л о  и  н а 
ч и н а л  ч и т а т ь  л е кц и ю  в ф о р м е  р а с 
с к а з а  о  п р о в е д е н н ы х  э к с п е р и м е н т а х ,  
н е о б ы ч а й н о  п р о с то  и я сн о . И в а н  П е 
т р о в и ч  к а к  ге н и а л ь н ы й  м ы с л и т е л ь  
о т н ю д ь  не  с к л о н е н  б ы л  о б л е к а т ь  
с в о ю  м ы с л ь  в ф о р м у  п у т а н н ы х  п с е в д о 
у ч е н ы х  ф раз , и н о с т р а н н ы х , н и ч е г о  н е
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о б ъ я с н я ю щ и х  с л о в  и  т . д . О н  н е о б ы 
ч а й н о  ж и в о  и л и  р а с с к а з ы в а л  о б  э к с 
п е р и м е н т а х , и л и  о б ъ я с н я л  д е м о н с т р и 
р о в а в ш и е с я  на л е к ц и я х  о п ы т ы . Л е к 
ц и о н н ы е  д е м о н с т р а ц и и ,н е с м о т р я  на и х  
п о в т о р е н и я  в т е ч е н и е  д е с я т к о в  лет, 
в с е гд а  р е п е т и р о в а л и с ь  н а к а н у н е . Е сл и  
в о п ы т е  о б н а р у ж и в а л и с ь  о т кл о н е н и я , 
э т о  в о з б у ж д а л о  И .  П .  и  вело  к  э к с 
п е р и м е н т а л ь н о й  р а з р а б о т к е  в о п р о са  
в л а б о р а т о р и и . Н е р е д к о  т е м а м и  на 
у ч н ы х  р а б о т  я в л я л и с ь  в о п р о с ы , з а д а 
в а е м ы е  с т у д е н т а м и .

И в а н а  П е т р о в и ч а  в о з б у ж д а л и  и ра
д о в а л и  у д а ч н ы е  о п ы т ы  на  л е кц и я х : 
о н и  н и к о гд а  не т е р я л и  д л я  н е го  
о с т р о т ы  н о в и зн ы . Т а к ж е  р а д о в а л ся  
о н  и  н е у д а ч а м , а н а л и з и р о в а л  и х  т у т  ж е , 
в  а у д и т о р и и , и п о д в е р г а л  э к с п е р и 
м е н т а л ь н о й  р а з р а б о т к е  в л а б о р а т о 
р и и . В  1929  г ., б у д у ч и  а с с и с т е н т о м  
в Л М И ,  я я в и л ся  к  И .  П .  в е го  л а б о 
р а т о р и ю  в В И Э М  д л я  р а б о т ы  по  
у с л о в н ы м  р е ф л е к са м . М е н я  с р а з у  ж е  
п о р а з и л а  н е о б ы ч а й н а я  п р о с т о т а  И .  П . 
в о б р а щ е н и и  с о  с в о и щ і с о т р у д н и 
к а м и . П о л н о е  о т с у т с т в и е  р и с о в к и ,

с т р е м л е н и я  п о д ч е р к н у т ь  св о е  у м 
с т в е н н о е  п р е в о с х о д с т в о , у в а ж е н и е  к 
м ы с л и  с о т р у д н и к а ,  к а к  бы  м ала  о н а  
ни  б ы л а , т е р п е л и в о е , д р у ж е с к о е  р а з ъ 
я с н е н и е  о ш и б о ч н ы х  м ы с л е й . И в а н  П е 
т р о в и ч  л ю б и л  с п о р и т ь  на тем ы  н а у ч 
н ы х  р а б о т , в с е гд а  с т р о ж а й ш и м  о б р а 
з о м  п р и д е р ж и в а я с ь  ф а к т о в .  О н , в се гд а  
ю н о ш е с к и  б о д р ы й , ж и в о й ,  зар аж ал  
в с е х  о к р у ж а ю щ и х  с в о и м  э н т у з и а зм о м . 
Н а у к а  д л я  н е го  б ы л а  о с н о в н ы м  с о 
д е р ж а н и е м  ж и зн и .

И .  П . б ы л  с т р а с т н ы м  п р и в е р ж е н ц е м  
к о л л е к т и в н о й  н а у ч н о й  р а б о ты ; он  б ы л  
п р о т и в  в ы п я ч и в а н и я  „ т в о и х “ и „ м о и х “ 
м ы с л е й .  В с е  м ы сл и  —  п л о д  к о л л е к 
т и в н о й  р а б о т ы , н а с ы щ е н н о й  м ы сл я м и  
н а п р я ж е н н о й  а т м о с ф е р ы  д р у ж н о й  р а 
б о т ы  л а б о р а т о р и и . К а к  м н о го  н а у ч 
н ы х  т е м  и  д а ж е  п р о б л е м  в о зн и кл о  и з 
в с к о л ь з ь  б р о ш е н н ы х  м ы сл е й  И в а н а  
П е т р о в и ч а !

Б у р н ы й  р а с ц в е т  н а у к и  и  к у л ь т у р ы  
в  н а ш е й  с т р а н е  я в л я е т с я  га р а н ти е й  
т о г о ,  ч т о  н и ч т о  и з  в е л и к и х  и с с л е д о 
в а н и й  И в а н а  П е т р о в и ч а  не  п ро п а д е т .

Башня-лаборатория И. П. Павлова.



„ О П Р А В Д А Й Т Е  У П О В А Н И Я  Р О Д И Н Ы “

ЦК ВЛКСМ  о б р а т и л с я  к а к а д е м и к у  И. II. П а в л о в у  

с п р о с ь б о й  в ы с к а з а т ь с я  о з а д а ч а х  м о л о д ы х  у ч е н ы х . В  п е р 

в ы х  ч и сл а х  ф е в р а л я  И в а н  П етр о ви ч  п р и сл а л  о т в е т  ж у р 

н а л у  „ Т е х н и к а  м о л о д е ж и “ и р е д а к ц и и  с б о р н и к а  „ П о к о л е 

н и е  п о б е д и т е л е й “ ; п о с в я щ е н н ы х  X с ъ е з д у  ВЛКСМ .

Н и ж е  мы п е ч а т а е м  эт о  з а м е ч а т е л ь н о е  п и сь м о  в ел и ч ай 

ш его  н аш его  у ч е н о г о .

Ч т о  б ы  я  х о т е л  п о ж е л а т ь  м о л о 
д е ж и  м о е й  р о д и н ы ,  п о с в я т и в ш е й  се б я  
н а у к е ?

П р е ж д е  в с е г о  —  п о с л е д о в а т е л ь н о 
с т и .  О б  э т о м  в а ж н е й ш е м  у с л о в и и  
п л о д о т в о р н о й  н а у ч н о й  р а б о т ы  я  н и 
к о г д а  н е  с м о г у  г о в о р и т ь  б е з  в о л н е 
н и я .  П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь ,  п о с л е д о 
в а т е л ь н о с т ь  и  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь !  
С  с а м о г о  н а ч а л а  с в о е й  р а б о т ы  п р и 
у ч и т е  с е б я  к  с т р о г о й  п о с л е д о в а т е л ь 
н о с т и  в  н а к о п л е н и и  з н а н и й .

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

П р и у ч и т е  с е б я  к  с д е р ж а н н о с т и  и 
т е р п е н и ю .  Н а у ч и т е с ь  д е л а т ь  ч е р н у ю  
р а б о т у  в  н а у к е .  И з у ч а й т е ,  с о п о с т а 
в л я й т е ,  н а к о п л я й т е  ф а к т ы !

К а к  н и  с о в е р ш е н н о  к р ы л о  п т и ц ы ,  
о н о  н и к о г д а  н е  с м о г л о  б ы  п о д н я т ь  
е е  в в ы с ь ,  н е  о п и р а я с ь  н а  в о з д у х .  
Ф а к т ы  э т о  в о з д у х  у ч е н о г о !  Б е з  н и х  
в ы  н и к о г д а  н е  с м о ж е т е  в з л е т е т ь .  
Б е з  н и х  в а ш и  „ т е о р и и “  —  п у с т ы е  
п о т у г и .

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

В т о р о е  —  э т о  с к р о м н о с т ь .  Н и к о г д а  
н е  д у м а й т е ,  ч т о  в ы  у ж е  в с е  з н а е т е .  
И  к а к  б ы  в ы с о к о  н и  о ц е н и в а л и  в а с , 
в с е г д а  и м е й т е  м у ж е с т в о  с к а з а т ь  с е б е :  
я  н е в е ж д а .

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

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

Т р е т ь е  —  э т о  с т р а с т ь .  П о м н и т е ,  ч т о  
н а у к а  т р е б у е т  о т  ч е л о в е к а  в с е й  е г о  
ж и з н и .  И  е с л и  у  в а с  б ы л о  б ы  д в е  
ж и з н и ,  т о  и  и х  б ы  н е  х в а т и л о  в а м .  
Б о л ь ш о г о  н а п р я ж е н и я  и  в е л и к о й  
с т р а с т и  т р е б у е т  н а у к а  о т  ч е л о в е к а .  
Б у д ь т е  с т р а с т н ы  в  в а ш е й  р а б о т е  
и  в  в а ш и х  и с к а н и я х !

Н а ш а  р о д и н а  о т к р ы в а е т  б о л ь ш и е  
п р о с т о р ы  п е р е д  у ч е н ы м и ,  и  н у ж н о  
о т д а т ь  д о л ж н о е  —  н а у к у  щ е д р о  в в о 
д я т  в  ж и з н ь  в н а ш е й  с т р а н е . Д о  п о 
с л е д н е й  с т е п е н и  щ с д р о і

Ч т о  ж  г о в о р и т ь  о  п о л о ж е н и и  м о 
л о д о г о  у ч е н о г о  у  н а с ?  З д е с ь  в е д ь  
в с е  я с н о  и  т а к .  Е м у  м н о г о е  д а е т с я ,  
н о  с  н е г о  м н о г о е  с п р о с и т с я .  И  д л я  
м о л о д е ж и ,  к а к  и д л я  н а с ,  в о п р о с  
ч е с т и  —  о п р а в д а т ь  т е  б о л ь ш и е  у п о 
в а н и я ,  к о т о р ы е  в о з л а г а е т  н а  н а у к у  
н а ш а  р о д и н а .

И .  П .  П а в л о в
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О  П Р О И С Х О Ж Д Е Н И И  Ч Е Л О В Е К А

Г. ПЕТРОВ

„Когда после тысячелетних по
пыток произошла, наконец, дифе- 
ренциация руки от ноги и уста
новилась прямая походка, то чело
век обособился от обезьяны, и была 
заложена основа для развития 
членораздельной речи и для мощ
ного развития мозга, благодаря 
которому образовалась с тех пор 
непроходимая пропасть между че
ловеком и обезьяной. Развитие 
специфических функций руки озна
чает появление орудия, и орудие 
означает специфически—человече
скую деятельность, преобразую
щее обратное воздействие человека 
на природу производство“.

(Энг ельс .  Старое вве
дение к „Диалектике при
роды“. „Диалектика приро
ды“. ГИЗ, 1930, стр. 120.)

В  н а с т о я щ е е  в р е м я  у ж е  не  м о ж е т  
в ы з ы в а т ь  с о м н е н и й  т о т  ф а к т , ч т о  
Э н г е л ь с  в с в о е й  р а б о т е  о  р о л и  т р у д а  
в  п р о ц е с с е  о ч е л о в е ч е н и я  о б е з ь я н ы  
с т о я л  на ц е л у ю  г о л о в у  в ы ш е  с о в р е 
м е н н о го  е м у  е с т е с т в о з н а н и я . Т е о р и я  
Э н г е л ь с а ,  я в л я ю щ а я с я  о д н и м  и з  
з а к о н ч е н н е й ш и х  о б р а з ц о в  п р и м е н е н и я  
р е в о л ю ц и о н н о й  д и а л е к т и к и  к  р а з р е 
ш е н и ю  у зл о в о й  п р о б л е м ы  ч е л о в е ч е 
с к о й  и с т о р и и  —  п р о б л е м ы  з а р о ж д е 
н и я  с а м о й  ч е л о в е ч е с к о й  и с т о р и и , 
к а ж д о м у  с о в е т с к о м у  ч и т а т е л ю  д о с т а 
т о ч н о  и зв е с т н а . Г е н и а л ь н о с т ь  ее в ы 
с т у п а е т ,  о д н а к о , с о с о б е н н о й  я с н о с т ь ю , 
е с л и  в с п о м н и т ь ,  ч то  о н а  б ы л а  п р е д 
л о ж е н а  в  т о  в р е м я  (80 -е  г о д ы  п р о 
ш л о г о  в е к а ) , к о г д а  в р а с п о р я ж е н и и  
и с с л е д о в а т е л е й  и м е л о с ь  л и ш ь  ве сьм а  
о г р а н и ч е н н о е  к о л и ч е с т в о  ф а к т и ч е 
с к о г о  м а т е р и а л а ,  п о з в о л я в ш е г о  к о н 
к р е т н о  о с в е т и т ь  о т д е л ь н ы е  э та п ы  
э в о л ю ц и и  о т  ж и в о т н ы х  к  ч е л о в е к у .

М ы  знаем , о д н а к о ,  ч т о  п о с л е д у ю 
щ е е  р а зв и ти е  н а у к и  п о л н о с т ь ю  п о д 
т в е р д и л о  т е о р и ю  Э н г е л ь с а .

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

Ч и т а т е л я м  „ В е с т н и к а  з н а н и я “ у ж е  
д о л ж н о  б ы т ь  и з в е с т н о  о  з а м е ч а т е л ь 
н ы х  н а х о д к а х  и с к о п а е м ы х  о с т а т к о в  
ч р е з в ы ч а й н о  п р и м и т и в н ы х  ч е л о в е ч е 
с к и х  с у щ е с т в — с и н а н т р о п о в ,  с д е л а н 
н ы х  в  К и т а е  за  р я д  п о с л е д н и х  л е т . 
В  н а п е ч а т а н н ы х  д о  с и х  п о р  р а б о т а х , 
о д н а к о ,  л и ш ь  в с а м о й  о б щ е й  ф о р м е  
п о д ч е р к и в а л о с ь  з н а ч е н и е  к и т а й с к и х  
н а х о д о к  в к а ч е с т в е  м а т е р и а л ь н о й  
и л л ю с т р а ц и и  г л у б о ч а й ш е й  п р а в и л ь 
н о с т и  з а к л ю ч е н и я  Э н г е л ь с а  о д в и ж у 
щ и х  с и л а х  и о б  э т а п а х  п р о ц е с с а  о ч е 
л о в е ч е н и я  о б е з ь я н ы . З н а ч е н и е  н а 
х о д к и  о с т а т к о в  с и н а н т р о п а  не т о л ь к о  
в  т о м ,  ч т о  о н а , п о  м е т к о м у  в ы р а ж е 
н и ю  н е к о т о р ы х  и с с л е д о в а т е л е й ,  с л у 
ж и т  „ п о д т в е р ж д е н и е м “ з н а м е н и т о го  
„ п и т е к а н т р о п а “ , н о  и в  т о м , ч т о  он а  
с  о с о б е н н о ю  о т ч е т л и в о с т ь ю  о свещ ает  
н е к о т о р ы е  в а ж н е й ш и е  с т о р о н ы  п р о 
ц е с с а  п е р е х о д а  о т  з в е р я  к  ч е л о в е к у .

Напомним вкратце историю этих замечатель
ных находок.

Еще в 1919 г. геолог Анд е р с о н ,  уча
ствовавший в работах, проводимых Геологиче- 
йким комитетом Китая, обратил внимание на 
богатые костеносные отложения в известковых 
ломках, расположенных близ Чжоу-коу-тяня, 
в 50 км к юго-западу от Бейпина, на окраине 
горной цепи, ограничивающей с запада при
морскую равнину р. Чили. В 1921—1923 гг. 
палеонтологом З д а н с к и м  было извлечено из 
этих отложений два антропоморфных зуба: 
верхний моляр (коренной) плохой сохранности 
и нижний премоляр (передний коренной) хоро
шей сохранности. В 1927 г. был найден еще 
один хорошо сохранившийся нижний моляр 
(левый). Эта находка позволила Д э в и д с о н у  
Б л э к у  восстановить морфологические осо
бенности антропоморфного существа, которому 
принадлежал зуб, и выделить это существо в 
особый род: Sinanthropus pekinensis. Уже один 
этот факт показывает, что вновь найденные ис
копаемые остатки обладали весьма своеобраз
ным сочетанием морфологических особенно
стей, хотя, в дальнейшем, и выяснилось, что 
отличительные особенности „синантропа* не 
достаточны для выделения его в отдельный род.

С 1928 г. работы по исследованию Чжоу- 
коу-Тянских костных отложений были поста
влены в более широких масштабах. Продол
жаются исследования и сейчас.

В общей сложности до настоящего времени 
в Чжоу коу-тяне найдены остатки не мѲнее 
чем 24—25 особей. Среди находок преобладают 
зубы, фрагменты костей головы и лица. Уда
лось найти, а также составить из найденных



Г. ПЕТРОВ

Череп синантропа I (наиболее сохранив
шийся), зарисованный с разных сторон. 
1—сверху, 2—спереди, 3 и 4—с боков, 5—сзади.

фрагментов две более или менее полных череп
ных крышки (рис. 1—5) и одну неполную. По 
найденным фрагментам удалось реконструи
ровать нижнюю челюсть ребенка (рис. 7) 
и взрослого (рис. 8 Еще в 1927 г. был 
открыт обломск правей лучеьой кости (верхняя 
часть). В 1928 г. Бо л и н  нашел хорошо со-

внимание ряда выдающихся специалистов по 
изучению первобытной индустрии.

В результате всех проведенных в Чжоу-
храпизщуюся полулунную кость запястья, 
а в 1931 г. палеонтологом Б ей  была найдена 
почти цельная ключица взр слой особи. В 1933 г. 
были открыты остатки пальцевых фаланг ниж
ней конечности, а впоследствии — фрагменты 
бедреной и плечевой кі сгей.

Особо следует отметить, что уже с 1928 г. 
одновременно с ко -тными остатками в руки 
исследователей Чжоу-коу-тяня начали попа
дать грубо обработанные (а иногда и совсем 
не обработанные) каменные орудия. В п здней- 
шие годы количество таких орудий увеличи
лось до многих тысяч, и они привлекли к себе

Коу-Тяне исследований явилась возможность 
получить достаточно отчетливые представления 
как о Еремени существования синантропа, так 
и о его месте в общей родословной человека. 
По всем данным синантропы жили в ранне
четвертичном периоде. В высокой степени 
интересен и важен также тот факт, что из 
многих тысяч каменных орудий, найденных 
с костными остатками синантропа, лишь весьма 
незначительная в общем часть носит явствен
ные следы обработки рѵками человека. Этот 
факт полностью подтверждает высказывавшиеся 
различными исследователями мнения об „аморф
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ном" 1 характере индустрии Чжоу-коу-тяня. 
С другой стороны, наличие в местонахождении 
остатков синантропа мощных пластов зольных 
наслоений (до 7 м толщины) может свидетель
ствовать о самых первых этапах знакомства с 
огнем (когда разожженный огонь поддержи
вается непрерывно, в течение очень долгого 
времени). В силу этих фактов в настоящее 
время неоспорим взгляд на синантропа как 
на существо, стоящее на древнейшей стадии 
развития, отвечающей зарождению человека. 
Наличие каменной индустрии, хотя бы и 
аморфного типа, позволяет, в с,вою очередь, 
провести определенную хронологическую гра
ницу между синантропом и родственным ему 
по морфологическим признакам питекантропом 
Дюбуа. Отсутствие орудий и даже намеков на 
них у питекантропа дает основания считать 
последнего исторически более ранней формой, 
чем синантроп, хотя бы и в пределах одной 
и той же стадии исторического развития (если 
допустить возможность употребления питекан
тропом необработанных каменных или деревян
ных орудий). В этом последнем факте мы на
ходим, прежде всего, блестящую иллюстрацию 
к известному утверждению Энгельса о том, что 
„до того, как первый булыжник, при помощи 
человеческих рук, мог превратиться в нож, 
должен был, пожалуй, пройти такой длинный пе
риод времени, что, в сравнении с ним, знакомый 
нам исторический период является совершенно 
незначительным“ (Энгельс. „Диалектика приро
ды“, стр. 62, ГИЗ 1930). С другой стороны в мор
фологической близости синантропа к питекан
тропу нетрудно усмотреть лишнее доказатель
ство того, что после перехода очеловечиваю
щимся зверем той грани, которая отделяет 
человеческое общество от стада животных, 
эволюция морфологических признаков проте
кает в целом действительно гораздо медленнее, 
чем эволюция социальных навыков и институ
тов. Другими словами — социальная жизнь че
ловека становится в ведущее положение по 
отношению к его биологической природе. Та
ким образом уже здесь мы видим блестящее 
подтверждение „социологической сущности“ 
процесса становления человека — подтвержде
ние теории Энгельса.

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

В  в о п р о с е  о б  о ч е л о в е ч е н и и  о б е зь я 
н о п о д о б н о г о  п р е д к а  ч е л о в е к а  о с о 
б ы й  и н те р е с  п р е д с т а в л я е т  и с т о р и я  
п р е в р а щ е н и я  о т д е л ь н ы х  о р г а н о в  и и х  
с и с т е м  из с о с т о я н и я  п а с с и в н ы х  п р и 
с п о с о б л е н и й  о р г а н и з м а  к  п р и р о д е  
в  с о с т о я н и е  а к т и в н ы х  „ а г е н т о в “ че 
л о в е к а  по  п р е о б р а з о в а н и ю  п р и р о д ы . 
И м е н н о  в э т о м  п л а н е  и с к л ю ч и т е л ь н о  
п о к а з а т е л ь н ы е  р е з у л ь т а т ы  д а е т  в ы 

1 Аморфный— бесструктурный, бесформен
ный.

я сн е н и е  о т д е л ь н ы х  п р и з н а к о в  с и н а н 
т р о п а  п о  е го  к о с т н ы м  о с т а т к а м .

Р а с с м о т р и м  э т и  п р и з н а к и  на  р а з 
н ы х  с е р и я х  к о с т н ы х  о с т а т к о в  синанг- 
т р о п а .

П о  к о л и ч е с т в у  о т д е л ь н ы х  о б ъ е к т о в  
с р е д и  о с т а т к о в  с и н а т р о п а  п ер вое  
м е с т о  з а н и м а ю т  з у б ы . С л е д у е т  о т м е 
т и т ь , ч т о  д а ж е  и  с у м м а р н о е  о п и с а н и е  
з у б о в ,  п р и м е н и т е л ь н о  к  о т д е л ь н ы м  
к а т е г о р и я м ,  о п р е д е л я ю щ и м  з у б н у ю  
ф о р м у л у  в е р х н е й  и н и ж н е й  ч е л ю сти , 
д а е т  н а м  в р у к и  р я д  м а т е р и а л о в  д л я  
з а к л ю ч е н и й , не л и ш е н н ы х  и н т е р е с а  
и п р а к т и ч е с к о г о  зн а ч е н и я  в п л а н е  
н а ш е й  с т а т ь и .  Г о в о р я  о  з у б а х , м ы , 
е с т е с т в е н н о , не  д о л ж н ы  у п у с к а т ь  и з 
в и д у  т о г о  о б с т о я т е л ь с т в а ,  ч т о  п р о 
ц е с с  а к т и в и з а ц и и  ч е л о в е к а  п о  о т н о 
ш е н и ю  к  п р и р о д е  х а р а к т е р и з у е т с я ,  
в о б щ е м , р е д у к ц и е й  з у б н о й  с и с т е м ы , 
к а к  в  о т н о ш е н и и  ее  со с т а в а , т а к  
и  в о т н о ш е н и и  с т р о е н и я  о т д е л ь н ы х  
з у б о в .

Н е к о т о р ы е  р а з л и ч и я  з у б о в  си н а н 
т р о п а  и  с о в р е м е н н о г о  ч е л о в е к а  о с о 
б е н н о  и н т е р е с н ы . Р е з ц ы  и  на в е р х 
н ей  и  на  н и ж н е й  ч е л ю с т и  о б л а д а ю т  
г о р а з д о  б о л е е  д л и н н ы м и  к о р н я м и , 
чем  р е з ц ы  у  с о в р е м е н н о г о  ч е л о в е ка . 
У  н а с е л е н и я  С е в е р н о г о  К и т а я  в е р х 
н и е  с р е д н и е  р е зц ы  в е с ь м а  х о р о ш о  р а з 
в и ты . О д н а к о  и з  5 0  о б р а зц о в , в зя ты х  
д л я  с о п о с т а в л е н и я  с  с о о т в е т с т в у ю 
щ и м и  р е зц а м и  с и н а н т р о п а , ни  о д и н  не  
в ы д е р ж а л  с р а в н е н и я  п о  д л и н е  к о р н я . 
К о р н и  н и ж н и х  р е зц о в  п о р а ж а ю т  с в о е й  
и с к л ю ч и т е л ь н о й  д л и н о й  е щ е  б о л е е , 
чем  к о р н и  в е р х н и х .

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

К л ы к и  с и н а н т р о п а  о т л и ч а ю т с я  зн а 
ч и т е л ь н о й  м а с с и в н о с т ь ю  и д л и н о ю  
к о р н е й , н о  в т о  ж е  в р е м я  в ы я в л я ю т  
н е о б ы ч а й н о  я р к о е  у к л о н е н и е  в с т о 
р о н у  „ о ч е л о в е ч е н и я “ . О с о б е н н о  з а 
с л у ж и в а е т  б ы ть  п о д ч е р к н у т ы м  в э т о м  
о т н о ш е н и и  о т с у т с т в и е  д и а с т е м , к а к  
в в е р х н е й , т а к  и в н и ж н е й  ч е л ю ст и  
в з р о с л о г о  (т . е. о т с у т с т в и е  ш и р о к и х  
п р о м е ж у т к о в  м е ж д у  к л ы к о м  и  п ре - 
м о л я р о м  в н и ж н е й  ч е л ю ст и  и  м е ж д у  
к л ы к о м  и  р е зц о м — в в е р х н е й ) , а т а к ж е  
т о т  ф а к т , ч т о  д л и н а  н а р у ж н о й  ч а с т и  
к л ы к о в  не п р е в ы ш а е т  д л и н у  о с т а л ь 
н ы х  з у б о в  ( к л ы к и  не  в ы д а ю т с я  р е з к о
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(Ь)

Рис. 6. Внутренняя полость моляра синантропа (в), в срав
нении с молярами китайца (а) и шимпанзе (с).

н а д  в с е й  з у б н о й  д у г о й ) .  Э т о  и м е н н о  
т е  „ з у б н ы е *  п р и з н а к и , к о т о р ы е  у ж е  
с  д а в н и х  п о р  с ч и т а ю т с я  с п е ц и ф и ч е 
с к и м и  д л я  ч е л о в е к а  и  к о т о р ы е  о т с у т 
с т в у ю т  д а ж е  у  н а и б о л е е  б л и з к и х  
к  ч е л о в е к у  а н т р о п о м о р ф н ы х  о б е зь я н . 
З д е с ь  м ы  и м е е м  д е й с т в и т е л ь н о  с в и 
д е т е л ь с т в о  д а л е к о  и д у щ е й  п о б е д ы  
ч е л о в е к а  н а д  п р и р о д о й , т а к  к а к  о т с у т 
с т в и е  д и а с т е м  и  м а л а я  в е л и ч и н а  к л ы 
к о в  о з н а ч а ю т , ч т о  ч е л о в е к  у ж е  д о 
с т и г  на  э т о й  с т а д и и  в о з м о ж н о с т и  
р а з н о о б р а з н ы х  д в и ж е н и й  ч е л ю стя м и . 
Р е д у к ц и я  в е л и ч и н ы  к л ы к о в  м о ж е т  
о з н а ч а т ь , к р о м е  т о г о ,  и  у т р а т у  н е 
о б х о д и м о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  и х  в к а 
ч е с т в е  о д н о г о  и з  с и л ь н е й ш и х  о р у д и й  
н а п а д е н и я  и  з а щ и т ы .

П р е м о л я р ы  о б н а р у ж и в а ю т  ве сьм а  
з н а ч и т е л ь н у ю  и зм е н ч и в о с т ь  в с в о и х  
п р и з н а к а х ,  и  г о в о р и т ь  о  н и х  п о э т о м у  
п о к а  н а м  п р е д с т а в л я е т с я  з а т р у д н и 
т е л ь н ы м .  М о ж н о  о т м е т и т ь  л и ш ь  
с л у ч а и  н а х о ж д е н и я  у  н и ж н и х  п ре - 
м о л я р о в  д в у х  к о р н е й , ч т о  т а к ж е , 
к а к  и у к а з а н н а я  в ы ш е  б о л ь ш а я  д л и н а  
к о р н е й  д р у г и х  з у б о в ,  с в и д е т е л ь с т в у е т  
о  н е п о л н о й  р е д у к ц и и  ж и в о т н о г о  с о 
с т о я н и я .  М о л я р ы  о т л и ч а ю т с я  н и з к о й  
к о р о н к о й ,  б о л ь ш о й  в е л и ч и н о й  в н у 
т р е н н е й  п о л о с т и  (н о  б е з  н а с т о я щ е г о  
т а в р о д о н т и з м а ) ,1 б о л ь ш о й  т о л щ и н о й  
э м а л и  и  з н а ч и т е л ь н о й  в е л и ч и н о й  к о р 
н е й  (р и с . 6).

П о  х а р а к т е р у  с т е р т о с т и  и , п о  н е 
к о т о р ы м  о с о б е н н о с т я м  с т р о е н и я , т а к  
и л и  и н а ч е  с в я з а н н ы м  с о  с в о б о д о й  
д в и ж е н и я  ч е л ю с т е й , м о л я р ы  си нан -

1 Тавродонтизм—„бычий тип“, резкое увели
чение внутренней полости в толще коренных 
зубов, один из признаков неандертальского 
типа человека.

т р о п а  не  о т л и ч а ю т с я  о т  
ч е л о в е ч е с к и х . Э т о  о с о 
б ен н о  п о д ч е р к и в а е т с я  в 
о т н о ш е н и и  н и ж н е й  ч е л ю 
с т и , к а к  с в и д е т е л ь с т в о  о б  
о д н о р о д н о с т и  д в и ж е н и я  
ч е л ю с т и  у  с и н а н т р о п а  и  
у  ч е л о в е ка . Т а к о й  в ы в о д  
в о т н о ш е н и и  м о л я р о в  
п о л н о с т ь ю , с л е д о в а т е л ь 
н о , с о в п а д а е т  с  в ы в о д о м  
и з  р а с с м о т р е н и я  о с о б е н 
н о с т е й  к л ы к о в  с и н а н 
т р о п а .

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

Рис. 7, Один из фрагментов нижней челюсти 
взрослого синантропа, зарисованный сна

ружи (а) и снутри (в).
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с у щ е с т в е н н е й ш у ю  р о л ь  в  б о р ь б е  
с  п р и р о д о й  на  ж и в о т н о й  с т а д и и . 
О с о б е н н о  и н т е р е с н о  т о  о б с т о я т е л ь 
с т в о , ч т о  п о я в л е н и е  „ ч е л о в е ч е с к и х “ 
о с о б е н н о с т е й  в з у б н о й  с и с т е м е  п р о 
и с х о д и т  в  т е с н о й  с в я з и  с  д и ф ф е р е н 
ц и а ц и е й  ч е л ю с т н ы х  д в и ж е н и й . Н а 
с к о л ь к о  с у щ е с т в е н н о й  „ч е л о в е ч е с к о й “ 
ч е р т о й  я в л я е т ся  э т а  д и ф ф е р е н ц и а ц и я , 
п о л а г а е м  н е т  н у ж д ы  о с о б е н н о  д о к а 
з ы в а т ь ,  х о т я  б ы  в  с в я з и  с т е м , ч то  
м н о г о о б р а з и е  ч е л ю с т н ы х  д в и ж е н и й  
я в л я е т с я  в а ж н е й ш е й  п р е д п о с ы л к о й  
д л я  в ы р а б о т к и  ч л е н о р а з д е л ь н о й  речи  
на  б о л е е  п о з д н и х  э т а п а х  п р о ц е с са  
о ч е л о в е ч е н и я .

Р е д у к ц и я  з у б н о й  с и с т е м ы  у  ч е л о 
в е к а  т е с н е й ш и м  о б р а з о м  с в я з а н а , к а к  
и зв е с т н о , с  с у щ е с т в е н н е й ш и м и  и з м е 
н е н и я м и  в с т р о е н и и  ч е р е п а . О н а  с п о 
с о б с т в у е т  у к о р о ч е н и ю  и  о к р у г л е н и ю  
ч е л ю с т н о й  д у г и ,  с г л а ж и в а н и ю  рельеф а  
в и с о ч н о й , а  т а к ж е  л о б н о й  к о с т и  
( с г л а ж и в а н и е  н а д б р о в н ы х  д у г )  и т . д . 
В  н и ж н е й  ч е л ю с т и  р е д у к ц и я  з у б н о й  
с и с т е м ы  с о з д а е т  п о ч в у  д л я  р а з в и т и я  
п о д б о р о д о ч н о г о  в ы с т у п а .  В с е  э т и  
м о м е н т ы  и м е ю т , б е с с п о р н о , с у щ е 
с т в е н н е й ш е е  з н а ч е н и е  в  ф о р м и р о в а 
н и и  „ ч е л о в е ч е с к о й “ ф о р м ы  череп а  
и , к а к  м ы  б уд е м  и м е т ь  в о з м о ж н о с т ь  
у б е д и т ь с я ,  н а х о д я т  п о л н о е  о т р а ж е н и е  
в  д р у г и х  к о с т н ы х  о с т а т к а х  с и н а н 
т р о п а .

О с о б е н н о  х а р а к т е р н у ю  к а р т и н у  
п р о ц е с с а  о ч е л о ве ч е н и я  д а ю т  н ам  с о 
х р а н и в ш и е с я  о с т а т к и  н и ж н е й  ч е л ю сти  
с и н а н т р о п а .

Д а ж е  п р е д в а р и т е л ь н о е  и зуч е н и е  
о с о б е н н о с т е й  н и ж н е й  челю<;ти си н а н 
т р о п а  п о з в о л и л о  к о н с т а т и р о в а т ь  це 
л ы й  р я д  и н т е р е с н е й ш и х  о с о б е н н о с т е й .

П р и м е н и т е л ь н о  к  ч е л ю ст и  в зр о с л о го  
з а с л у ж и в а е т  с у г у б о г о  в н и м а н и я  у с т а 
н о в л е н н ая  и с с л е д о в а т е л я м и  „ч е л о ве 
че ская  ф о р м а “ с о ч л е н о в н ы х  о т р о с т 
ков . С а м о  с о б о ю  р а з у м е е т с я , ч то  
п о я в л е н и е  и м е н н о  в э т о й  ча сти  
ч е л ю сти  п р о г р е с с и в н ы х  п р и з н а к о в  м ы  
о с о б е н н о  д о л ж н ы  б ы л и  о ж и д а т ь  при  
т о м  у ка зан и и  н а  д и ф ф е р е н ц и а ц и ю  
д в и ж е н и й  ее, к о т о р ы е  н а м  д а л а  з у б 
н а я  си с те м а  с и н а н т р о п а .

О б р а щ а е т  на с е б я  в н и м а н и е  зн а ч и 
т е л ь н о е  р а с х о ж д е н и е  в е т в е й  ч е л ю сти  
с и н а н т р о п а ,к о т о р о е  о к а з ы в а е т с я  б о л ь 
ш и м  н е  т о л ь к о  ч ем  у  о б е з ь я н ,  н о  и  чем

Рис. 8. Реконструкция нижней челюсти 
взрослого синантропа.

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

М о р ф о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  ч е 
р е п а  с и н а н т р о п а  п о л ь з о в а л и с ь  о с о 
б е н н ы м  в н и м а н и е м  и с с л е д о в а т е л е й . 
О б а  б о л е е  п о л н ы х  ч е р е п а  с и н а н тр о п а  
в е с ь м а  с х о д н ы  д р у г  с  д р у г о м  в о т н о 
ш е н и и  о б щ е г о  т и п а  с т р о е н и я . Д л я  
о б о и х  ч е р е п о в  х а р а к т е р н о  н а л и ч и е  
„ у б е г а ю щ е г о “ л б а , х о р о ш о  в ы р а ж е н 
н о г о  н а д гл а з н и ч н о го  в а л и к а , п р и 
п л ю с н у т о г о  те м е н и , д о с т а т о ч н о  р а з 
в и т ы х  т е м е н н ы х  б у г р о в ,  н е к о т о р ы х  
с п е ц и ф и ч е с к и х  ч е р т  в б а р а б а н н о й  
ч а с т и  -в и со ч н о й  к о с т и  и  т . д . В  т о  ж е  
в р е м я  ч е р е п а  о б н а р у ж и в а ю т  н е к о т о 
р ы е  р а зл и ч и я  в в е л и ч и н е  и  р а зв и т и и  
о т д е л ь н ы х  р а зм е р о в  и ч а с т е й . Т а к
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Рас. 9. Реконструкция нижней челюсти си- 
нантропа-ребенка.

ч е р е п  с и н а н т р о п а  II б о л е е  р а зв и т  
в д л и н у  и в ы с о т у ,  ч е м  чер еп  I. Н а д 
г л а з н и ч н ы й  в ал и к  у  си н а н тр о п а  II 
б о л е е  р а зви т , ч ем  у  с и н а н т р о п а  I. 
Ч е р е п  с и н а н т р о п а  II в о о б щ е  б о л ь ш е  
п о  с в о и м  р а зм е р а м , н о  в то  ж е  
в р е м »  о б л а д а е т  б о л е е  у т о н ч е н н ы м и  
с т е н к а м и  и  м е н е е  м а с си в е н . В м е с т и 
м о с т ь  м о з г о в о й  п о л о с т и  у  ч ер еп а  II 
в ы р а ж а е т с я  ц и ф р о й  не м енее  ч ем  
в 1150  к у б .  см , в  т о  в р е м я  к а к  
у  ч е р е п а  I ц и ф р а  в м е с т и м о с т и  о п р е 
д е л я е т с я  в 964  к у б .  см  и т . д.

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

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

М о ж н о  з а м е т и т ь  х о т я  и  л е г к у ю , но  
в п о л н е  я в с т в е н н у ю  а с и м м е т р и ю  г о л о в 
н о г о  м о з г а  с и н а н т р о п а .  Е с т е с т в е н н о е  
п р е д п о л о ж е л и е  о  п р а в о р у к о с т и  с и 
н а н тр о п а , д е л а е м о е  н а  о с н о в а н и и  
э т о г о  ф а кта , в с т р е ч а е т  п о л н о е  п о д 
т в е р ж д е н и е . Т е й а р - д е - Ш а р д е н  
и  П е й ,  и с с л е д о в а в ш и е  о р у д и я ,  н ай 
д е н н ы е  в Ч ж о у - к о у - т я н е ,  о т м е ч а ю т  
т о т  ф акт , ч т о  м н о ги е  и з  о р у д и й  и м е ю т

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

И н т е р е с н о  п р и  э т о м  о т м е т и т ь ,  ч то  
н а  с л е п к е  м о з г о в о й  п о л о с т и  п и т е 
к а н т р о п а  а с и м м е т р и я  м о з г а  в ы с т у п а е т  
м е н е е  о т ч е т л и в о , ч е м  у  с и н а н т р о п а . 
Э т о  д а в а л о , в св о е  в р е м я , п о в о д  д л я  
р а з н о гл а с и й  в о т н о ш е н и и  в о п р о с а  о  
т о м ,  „ п р а в ш е й “ и л и  „ л е в ш е й “ б ы л  п и т е 
к а н т р о п .  За  п о сл е д н е е  п р е д п о л о ж е н и е  
в ы с к а з ы в а л с я , в ч а с т н о с т и ,  т а к о й  
к р у п н ы й  сп е ц и а л и ст , к а к  Э л и о т  
С м и т .  О д н а к о  п о с л е  и с с л е д о в а н и й  
Т и л ь н е я  в о п р о с  в и д и м о  о к о н ч а 
т е л ь н о  р е ш е н  в п о л ь з у  „ п р а в о р у 
к о с т и “ п и т е к а н т р о п а . С о п о с т а в л я я  
с к а з а н н о е  о п и т е к а н т р о п е  и с и н а н 
т р о п е  с  т е м  и з в е с т н ы м  ф а к т о м , ч т о  
у  „ т и п и ч н ы х “ н е а н д е р т а л ь ц е в  л е в а я  
а с и м м е т р и я  м о з га  ( „ п р а в о р у к о с т ь “ ) 
в ы р а ж е н а  у ж е  в п о л н е  о т ч е т л и в о  и с о 
в е р ш е н н о  б е с с п о р н о ,  а т а к ж е  с  тем , 
ч т о  п р а в о р у к о с т ь  е с т ь  п р и з н а к ,  о т л и 
ч а ю щ и й  ч е л о в е к а  о т  в с е х  ж и в о т н ы х ,—  
м ы  п о л у ч а е м  н о в у ю  ц е п ь  ф а к то в , 
п о д к р е п л я ю щ и х  в е л и к у ю  т е о р и ю  
Э н г е л ь с а .

Н е  м е н ь ш е е , е с л и  не  б о л ь ш е е , з н а 
ч е н и е  д л я  н а ш е й  т е м ы , ч ем  в се  у к а 
з а н н о е , и м е е т , о д н а к о , и  е щ е  о д н а  
о с о б е н н о с т ь  р е л ь е ф а  м о з г о в о й  п о 
л о с т и  с и н а н т р о п а . М ы  и м е е м  в в и д у  
н а л и ч и е  х о р о ш о  д и ф ф е р е н ц и р о в а н 
н о г о  р е л ь е ф а  в о б л а с т и  с и л ь в и е в о й  
б о р о з д ы  и  с п е ц и а л ь н о  в о б л а с т и  н и ж 
н е й  ч а с т и  л е в о й  л о б н о й  и зви л и н ы , 
т . е. т а м , г д е  п о м е щ а е т с я  м о т о р н ы й  
ц е н т р  р е ч и  ( „ ц е н т р  Б р о к а “). П о 
н я т н а  в ся  в а ж н о с т ь  и все  г л у б о ч а й 
ш е е  зн а ч е н и е  ф а кта  х о р о ш е й  д и ф - 
ф е р е н ц и р о в к и  ц ен тр а  Б р о к а  у  с и н а н 
т р о п а ,  к а к  п р е д п о с ы л к и  к  р а з в и т и ю  
р е ч и  н а  р а н н и х  с т у п е н я х  о ч е л о в е ч е 
н и я . В з а и м о св я з ь  м о т о р н о г о  ц е н тр а  
р е ч и  с  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы м и  ф у н к 
ц и я м и  п р а в о й  р у к и , с  о д н о й  с т о р о н ы , 
и р о л ь  р у к и  в р а з в и т и и  р е ч и , с  д р у 
г о й  с т о р о н ы , в с в о ю  о ч е р е д ь ,  т а к ж е  
д о с т а т о ч н о  х о р о ш о  и з в е с т н ы  ( в с п о 
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Рис. 10. Слепок внутренней полости черепа синантропа I, зарисованный с разных сторон.

м н и м  з д е с ь  б л е с т я щ и е  и с с л е д о в а н и я  
Н .  Я . М  а р р  а) и  з а м ы к а ю т  е щ е  о д н у  
ц е п ь  ф а к т о в  в о к р у г  т е о р и и  Э н г е л ь с а .

С к а за н н ы м  в ы ш е  м ы  о г р а н и ч и м  р а с 
с м о т р е н и е  о с о б е н н о с т е й  с т р о е н и я  ч е 
р е п а  и е го  в н у т р е н н е й  п о л о с т и  у  си н а н 
т р о п а .  Р а з л и ч н ы м и  а в т о р а м и  в ы с к а з ы 
в а л и с ь  п р а в д а  не  л и ш е н н ы е  о с т р о у м и я  
'и  и н т е р е с а  с о о б р а ж е н и я  о р а зв и ти и  
в м о з г у  с и н а н т р о п а  т е х  и л и  и н ы х  ц ен - 
т р о в  ч у в с т в  и а с с о ц и а ц и й . М ы  о д н а к о  
с к л о н я е м с я  в д а н н о м  с л у ч а е  к  более  
о с т о р о ж н о й  п о зи ц и и , з а н я т о й  в э т о м  
в о п р о с е  Э д и н г е р ,  и сч и таем , 
ч т о  з а к л ю ч е н и я  п о д о б н о г о  р о д а  
я в л я ю т с я  в в ы с ш е й  с т е п е н и  у м о з р и 
т е л ь н ы м и  и  с п е к у л я т и в н ы м и , т а к  к а к  
б о л е е  т о н к и е  п р и з н а к и  д и ф ф ер ен ц и - 
р о в к и  р е л ь е ф а  м о з га , чем  н а зван 
ны е  н а м и  в ы ш е  (а с и м м е т р и я  п о л у ш а 
рий , р е л ь е ф н о с т ь  о б л а с т и  си л ь в и е Е о й  
б о р о зд ы ), н е  м о г у т  б ы т ь  п о  сл е п к а м  
че р е п н о й  п о л о с т и  п р о с л е ж е н ы  с д о 
с т а то ч н о й  у в е р е н н о с т ь ю !

Н а м  о с т а е т с я  р а с с м о т р е т ь  в св е те  
т е о р и и  Э н г е л ь с а  х а р а к т е р н ы е  п р и 
з н а к и  т е х  о с т а т к о в  к о н е ч н о с т е й ,  к о 
т о р ы е  най ден ы  в  Ч ж о у - к о у - т я н е .

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

н а х о д к и  к о с т е й  к о н е ч н о с т е й  н е о б ы 
ч а й н о  с к у д н ы ;  н а й д е н ы  л и ш ь  ф р а г
м е н т  п л е ч е в о й  к о с т и ,  л у ч е в а я  к о с т ь , 
к л ю ч и ц а ,  п о л у л у н н а я  к о с т ь ,  ф ал ан ги  
п а л ь ц е в  с т у п н и  и  ф р а гм е н т  бед р а . 
И з у ч е н и е  э т и х  н е м н о го ч и с л е н н ы х  
о с т а т к о в  в се  ж е  п о з в о л я е т  в с в я зи  
с  о с т а л ь н ы м и  д а н н ы м и  о  с и н а н т р о п е  
с д е л а т ь  н е к о т о р ы е  с у щ е с т в е н н ы е  
з а к л ю ч е н и я .

Т а к ,  п р и м е н и т е л ь н о  к  в е р х н е й  к о 
н е ч н о с т и  м ы  и м еем ' д е л о  с  о с т а т к а м и  
ц е л ы х  т р е х  ее о т д е л о в :  п о я са , п р е д 
п л е ч ь я  и з а п я с т ь я . Н и  на  о д н о й  
и з  т р е х  к о с т е й ,  к а к  с п е ц и а л ь н о  п о д 
ч е р к и в а е т с я  и с с л е д о в а т е л я м и , н е т  
н и к а к и х  сл е д о в  „ п р и м и т и в н о с т и “ . Э т о  
о б с т о я т е л ь с т в о  д а е т , н е со м н е н н о , 
ч а с т и ч н о е  у к а з а н и е  на  т о , ч т о  в е р х 
н я я  к о н е ч н о с т ь  с и н а н т р о п а  м о ж е т  
с ч и т а т ь с я  х о р о ш о  сф о р м и р о в а н н о й  
и  д а л е к о  п р о гр е с с и р о в а в ш е й . В  „ ч е л о 
в е ч н о с т и “ п о л у л у н н о й  к о с т и  х о т е 
л о с ь  б ы  е с т е с т в е н н о  у с м о т р е т ь  д о к а 
з а т е л ь с т в о  в п о л ь з у  б о л ь ш о й  д и ф - 
ф е р е н ц и р о в а н н о с т и  ф у н к ц и й  к и с т и  
р у к и  у  с и н а н тр о п а . В е р н о  и л и  н е в е р н о  
т а к о е  п р е д п о л о ж е н и е  —  п о к а ж е т  б у 
д у щ е е .

П р и м е н и т е л ь н о  к  ф а л а н га м  с т у п н я ,  
н а о б о р о т , о тм е ч а л и с ь  н е к о т о р ы е  о с о 
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б е н н о с т и , о т к л о н я ю щ и е с я  о т  п р и зн а 
к о в , х а р а к т е р н ы х  д л я  с о в р е м е н н о го  
ч е л о в е к а .

Т а к о в ы  н а ш и  к р а т к и е  с в е д е н и я  
о  к о с т я х  к о н е ч н о с т е й  с и н а н т р о п а .

О б о б щ а я  в се  с к а за н н о е  в ы ш е , м ы  
д о л ж н ы  к о н с т а т и р о в а т ь , ч т о  р у к а  
с и н а н т р о п а  го р а зд о  б о л е е  п о д в и н у 
л а с ь  в п р о ц е с се  о ч е л о в е ч е н и я , ч е м  
н о га , н о  и м е н н о  т а к о е  с о о т н о ш е н и е  
э т и х  о р г а н о в  н е и з б е ж н о  н а  о с н о в е  
н а ш и х  т е о р е т и ч е с к и х  с о о б р а ж е н и й . 
Т а к и и  о б р а з о м , н е с м о т р я  на  н е п о л 
н о т у  с в е д е н и й  о  к о н е ч н о с т я х  си н а н 
т р о п а , о ч е в и д н о , ч т о  и  в д а н н о м  
с л у ч а е  и м е е т  м е с т о  ц е п ь  ф акто в , 
у к р е п л я ю щ а я  у с т о и  т е о р и и  Э н г е л ь с а .1

Н а  э т о м  м ы  з а к а н ч и в а е м  о б зо р  
м о р ф о л о г и ч е с к и х  о с о б е н н о с т е й  с и 
н а н т р о п а  в с в е т е  т е о р и и  Э н г е л ь с а  
о  п р о и с х о ж д е н и и  ч е л о в е ка .

В с е  с к а за н н о е , п о л а га е м , д о с т а т о ч н о  
у б е ж д а е т  в т о м , ч т о  в е л и к а я  т е о р и я  
Э н г е л ь с а  н а х о д и т  в Ч ж о у - к о у - т я н ь -  
с к о м  о т к р ы т и и  н о в о е  б л е с тя щ е е  
и  н е о п р о в е р ж и м о е  п о д тв е р ж д е н и е . 
В е д у щ а я  р о л ь  с о ц и а л ь н ы х  ф а к то р о в  
в п р о ц е с с е  о ч е л о в е ч е н и я  н а гл я д н о  
п о д т в е р ж д а е т с я  тем  с о о т н о ш е н и е м  
„ п р о г р е с с и в н ы х “ и „ о т с т а ю щ и х “ м о р 
ф о л о г и ч е с к и х  о с о б е н н о с т е й , к о т о р о е

1 Исключительный интерес представляют 
в этом плане выдающиеся экспериментальные 
наблюдения, организованные в СССР проф. 
Р о х л и н ым,  которому удалось наглядно 
доказать, что рука д о л ж н а  была диф
ференцироваться р а н е е  ноги.

м ы  н а х о д и м  в р а з л и ч н ы х  ч а с т я х  
о р г а н и з м а , п р е д с т а в л е н н ы х  к о с т н ы м и  
о с т а т к а м и .

Д а ж е  п р и  п р о я в л е н и и  м а к с и м а л ь 
н о й  о с т о р о ж н о с т и  в в ы в о д а х  м ы  не  
м о ж е м  о б о й т и  м о л ч а н и е м  „ а б с о л ю т н о  
ч е л о в е ч е с к и х “ п р и з н а к о в  к о с т е й  р у к и .

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

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

К р у п н е й ш и й  в н а ш и  д н и  а в т о р и т е т  
в о б л а с т и  в о п р о с о в  а н т р о п о г е н е з а  
п р о ф . Г а н с  В е й н е р т  в и д и т  з н а ч е 
н и е  с и н а н т р о п а  в т о м , ч т о  о н  я в л я е т с я  
„ п о д т в е р ж д е н и е м  п и т е к а н т р о п а " .  М ы  
с  не  м е н ь ш и м  п р а в о м  у т в е р ж д а е м ,  ч то  
Ч ж о у - к о у - т я н ь с к а я  н а х о д к а  п о д т в е р 
ж д а е т  н е  т о л ь к о  о д н о г о  п и т е к а н 
т р о п а  и  о б е з ь я н ь ю  т е о р и ю  п р о и с х о 
ж д е н и я  ч е л о в е ка , н о  и п р и м а т  с о 
ц и а л ь н ы х  ф а к т о р о в  в п р о ц е с с е  а н т р о 
п о ге н е з а . М о р ф о л о г и ч е с к и е  о с о б е н 
н о с т и  с и н а н т р о п а  с л у ж а т  б л е с т я щ и м  
п о д т в е р ж д е н и е м  т р у д о в о й  т е о р и и  
о ч е л о в е ч е н и я  з в е р я . С и н а н т р о п  е с т ь  
б л е с т я щ е е  э м п и р и ч е с к о е  п о д т в е р 
ж д е н и е  в е л и к о й  т е о р и и  Э н г е л ь с а .  -
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В  и с т е к ш е м  1935  г . и с п о л н и л о с ь  
2 0 0  л е т  с о  д н я  в ы х о д а  в е р в о г о  и зд а 
н и я  „ S is te m a  N a tu r a e “ ( „ С и с т е м а  п р и 
р о д ы “ ), з н а м е н и т о го  ш в е д с к о г о  н а т у 
р а л и с т а  К а р л а  Л и н н е я .  Е г о  р а б о та  
п о д в е л а  и т о ги  н а к о п л е н н ы м  р а н е е  зн а 
н и я м  в о б л а с т и  п р и р о д ы ;  с  д р у г о й  
с т о р о н ы ,  он а  д ал а  м о щ 
н ы й  т о л ч е к  д а л ь н е й ш е м у  
н а к о п л е н и ю  св е д е н и й  и  
н о в о м у  р а з в и т и ю  н а у к и .

Д л я  т о г о  ч т о б ы  л у ч ш е  
п о н я т ь , к а к о е  м е с т о  з а н и 
м а е т  Л и н н е й  в и с т о р и и  
р а з в и т и я  е с т е с т в о з н а н и я  
и  к а к у ю  р о л ь  и г р а ю т  е г о  
р а б о т ы ,  с л е д у е т  о з н а к о 
м и т ь с я  с т о й  с о ц и а л ь н о -  
э к о н о м и ч е с к о й  о б с т а н о в 
к о й ,  в к о т о р о й  с о з д а в а 
л и с ь  и  р а з в и в а л и с ь  п р е д 
ш е с т в о в а в ш и е , Л и н н е ю  
э т а п ы  б и о л о ги и .
. Э т о  б ы л о  н а ч ал о  н о в о г о  в р е м е н и . 

К о н ч и л с я  с р е д н е в е к о в ы й  з а с т о й , о б у 
сл о в л е н н ы й  ф е о д а л ь н о й  с и с т е м о й  с  ее  
н а т у р а л ь н ы м  х о з я й с т в о м  и н и з к и м  
у р о в н е м  р а зв и ти я  п р о и з в о д и т е л ь н ы х  
с и л .  Н а  сц е н у  в ы с т у п и л  н о в ы й  к л а с с —  

„ б у р ж у а з и я , н е сш а я  с  с о б о й  б о л ь ш о е  
э к о ж о ш г ч е ѳ ш г '  о ж и в л е н и е  б у р н ы й  
р о с т  п р о и з в о д и т е л ь н ы х  си л  и  р а зв и 
т и е  н а у к .  П о в ы с и л с я  и н т е р е с  к  а н т и ч 
н о й  к у л ь т у р е ,  п а м я т н и к и  к о т о р о й  
с т а л и  к о л л е к ц и о н и р о в а т ь  и и з у 
ч а т ь .  О д н а к о ,  т а к  к а к  х о зя й с т в е н н ы й  
с т р о й  т о р г о в о г о  о б щ е с т в а  б ы л  зн а ч и 
т е л ь н о  б о л е е  п р о гр е с с и в е н , чем  р а б о 
в л а д е л ь ч е с к и й  с т р о й  а н т и ч н о го  м ира , 
т о  и  к у л ь т у р н ы й  у р о в е н ь  а н ти ч н о сти  
б ы л  б ы с т р о  п р е в з о й д е н . К а к  о б ъ я с н я е т  
Э н г е л ь с , э т о м у  н е  м а л о  с п о с о б с т в о 
в ал о  т о , ч т о  в м е с т о  у з к о й  к у л ь т у р 
н о й  п о л о сы  в д о л ь  п о б е р е ж ь я  С р е д и 
з е м н о го  м о р я  в о  в р е м е н а  а н ти ч н о го  
м и р а , т еп ер ь , к  н а ч а л у  н о в о г о  в р е 
м е н и ,  м ы  и м ел и  н а  т е р р и т о р и и  в сей  
З а п а д н о й  и Ц е н т р а л ь н о й  Е в р о п ы  
р я д  к у л ь т у р н ы х  г о с у д а р с т в ,  р а зв и в а 
в ш и х с я  в т е сн о й  в з а и м о с в я з и . Б ы с т 
р о е  р а з в и т и е  м о л о д о й  п р о м ы ш л е н 

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

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

О с о б о е  зн а ч е н и е  д л я  
р а з в и т и я  е с т е с т в о з н а н и я  и м е л о  у ч е н и е  
К о п е р н и к а  о  с т р о е н и и  с о л н е ч н о й  с и с т е 
м ы , к о т о р ы м  о н , п о  в ы р а ж е н и ю  Э н 
г е л ь с а , „ б р о с и л  п е р ч а т к у “ ц е р к о в н о м у  
с у е в е р и ю ;  э т о  б ы л о  п о в о р о т н ы м  п у н к 
т о м  в о с в о б о ж д е н и и  е с т е с т в о з н а н и я  о т  
р е л и г и и ,  и  с  э т о г о  м о м е н т а  „ р а з в и т и е  
е с т е с т в о з н а н и я  п о ш л о  г и г а н т с к и м и  
ш а г а м и ,  у в е л и ч и в а я с ь , т а к  с к а з а т ь ,  
п р о п о р ц и о н а л ь н о  к в а д р а т у  у д а л е н и я  
в о  в р е м е н и  о т  с з о г о  и с х о д н о г о  п у н к т а , 
т о ч н о  ж е л а я  п о к а з а т ь  м и р у , ч т о  п о  
о т н о ш е н и ю  к  д в и ж е н и ю  в ы с ш е г о  ц в е т а  
о р г а н и ч е с к о й  м а т е р и и , ч е л о в е ч е с к о м у  
д у х у ,  к а к  и п о  о т н о ш е н и ю  к  д в и ж е 
н и ю  н е о р г а н и ч е с к о й  м а те р и и ... б у д е т  
и м е т ь  с и л у  з а к о н  о б  о б р а т н о й  п р о п о р 
ц и о н а л ь н о с т и  д в и ж е н и я “ (Э н ге л ь с ) .

Н а ч а л о  н о в о г о  в р е м е н и  Э н г е л ь с  
д а т и р у е т  с 1453 г., к о г д а  т у р к и ,  з а 
в о е в а в  К о н с т а н т и н о п о л ь ,  н а р у ш и л и  
н о р м а л ь н о е  р а з в и т и е  т о р г о в л и  е в р о 
п е й ц е в , п е р е р е з а в  с у х о п у т н ы е  д о р о г и  
на  В о с т о к .  Э т о  с о б ы т и е  з а с т а в и л о  
е в р о п е й ц е в  и с к а т ь  м о р с к и х  п у т е й , 
и  м ы  в и д и м , ч т о  р я д  в е л и ч а й ш и х  
м о р с к и х  п у т е ш е с т в и й , о р г а н и з о в а н н ы х  
с э т о й  ц ел ью , с о в е р ш а е т с я  в к а к и х -

Линней
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н и б у д ь  д в а  д е с я т к а  л е т . Т а к  в 1486 г. 
Б а р т о л о м м е о  Д и а с ,  о б о г н у в  за 
п а д н ы й  б е р е г  А ф р и к и ,  д о с т и г  к р а й н е й  
ю ж н о й  е е  о к о н е ч н о с т и  —  м ы с а  Д о б р о й  
Н а д е ж д ы ,  К о л у м б  о т к р ы л  В е с т -  
И н д и ю  в  1492  г., п я т ь ю  г о д а м и  п о зж е  
К а б о т  о т к р ы л  С е в е р н у ю  А м е р и к у .  
В  с л е д у ю щ е м  г о д у  В а с к о - д а - Г а м а  
д о с т и г  м о р с к и м  п у т е м  И н д и и  и  е щ е  
ч е р е з  д в а  г о д а  —  в 1500 г . К а б р а л ь  
о т к р ы л  Ю ж н у ю  А м е р и к у .  З а  э т и м и  
п е р в ы м и  п у т е ш е с т в и я м и  п о с л е д о 
в ал и  д р у г и е .  Д а л ь н е й ш е е  р а зв и ти е  
т о р г о в о г о  м о р е п л а в а н и  и  с н о ш е н и й  
с  н о в ы м и  с т р а н а м и  п р и н е с л о  к о л о с 
с а л ь н о е  к о л и ч е с т в о  м а т е р и а л а  д л я  
б о т а н и к и  и з о о л о ги и . О б  э т о м  о ч е н ь  
я р к о  с в и д е т е л ь с т в у е т  и с т о р и я  в о з 
н и к н о в е н и я  б о т а н и ч е с к и х  с а д о в , к о 
т о р ы е  с л у ж и л и  м е с т о м  д л я  в ы с а д к и  
и  к у л ь т у р ы  в с я к и х  з а м о р с к и х  н о в и 
н о к , П о д а в л я ю щ е е  б о л ь ш и н с т в о  б о т а 
н и ч е с к и х  с а д о в  З а п а д н о й  Е в р о п ы  
в о з н и к л о  в т е ч е н и е  X V I  и X V I I  в в .—  
п е р и о д а  н а и б о л е е  о ж и в л е н н о го  т о р 
г о в о г о  м о р е п л а в а н и я . К о н е ч н о  р о л ь  
б о т а н и ч е с к и х  с а д о в  н е  и сч е р п ы в а л а с ь  
п р о с т ы м  н а к о п л е н и е м  ж и в о го  м а те 
р и а л а . О н и  с т а н о в и л и с ь  т а к ж е  цен 
т р а м и  н а у ч н о г о  и с сл е д о в а н и я , с о б и 
р а я  в о к р у г  с е б я  с о в р е м е н н ы е  уч е н ы е  
с и л ы . П е р в ы м  д и р е к т о р о м  П и з а н с к о г о  
са д а  —  Л у к о й  Г и н и  б ы л  и зо б р е те н  
г е р б а р н ы й  с п о с о б  с о х р а н е н и я  р а с т е 
н и й , ч т о  п о с л у ж и л о  к о л о с с а л ь н ы м  
т е х н и ч е с к и м  п о д с п о р ь е м  д л я  р а зв и 
т и я  б о т а н и к и . К  X V I I I  в. н а к о п и л о с ь  
у ж е  т а к о е  к о л и ч е с т в о  м а те р и а л а , что  
н е о б х о д и м о й  я в л я л а с ь  н а у ч н а я  к л а с 
с и ф и к а ц и я  и с и с т е м а т и з а ц и я  е го , без 
ч е г о  д а л ь н е й ш а я  о р и е н т и р о в к а  в нем  
с т а н о в и л а с ь  н е в о з м о ж н о й . В  т о  в р е м я  
у  е с т е с т в е н н и к о в , к а к  о п р е д е л я е т  
Э н г е л ь с ,  „ гл а в н а я  з ад а ч а  з а к л ю ч а л а сь  
в  т о м ,  ч т о б ы  с п р а в и т ь с я  с  и м е в ш и м с я  
н а л и ц о  м а т е р и а л о м “ . Т а к а я  р а зр а 
б о т к а  с и с т е м  к л а с с и ф и к а ц и и  п р о в о 
д и л а с ь  ц е л ы м  р я д о м  б и о л о го в , г л а в 
н е й ш е е  м е с т о  с р е д и  к о т о р ы х  б е с 
с п о р н о  з а н я л  Л и н н е й .

С ы н  ш в е д с к о г о  п а с т о р а  К а р л  Л и н 
н ей  (1707— 1778), е щ е  б у д у ч и  с т у д е н -  
т о м -м е д и к о м , в ы д в и н у л с я  с в о е й  п ер 
в о й  н а у ч н о й  р а б о т о й , в к о т о р о й  он, 
о п и р а я с ь  на р а б о т ы  К а м е р а р и у с а ,  р а з 
в и вал  в з г л я д  о т о м , ч т о  т ы ч и н к и  
и  п е с т и к  я в л я ю т с я  п о л о в ы м и  о р г а 

н а м и  р а с т е н и й . С о в е р ш и в  н е с к о л ь к о  
б о т а н и ч е с к и х  п у т е ш е с т в и й  п о  С к а н 
д и н а в и и , Л и н н е й  о т п р а в и л с я  в Г о л 
л а н д и ю , г д е  т а к ж е  н а ш е л  б о г а т ы й  
м а т е р и а л  д л я  с в о и х  р а б о т , т а к  к а к  
р а с ц в е т  г о л л а н д с к о й  к о л о н и а л ь н о й  
п о л и т и к и  в т о  в р е м я  н а п о л н я л  г о л 
л а н д с к и е  с а д ы  э к з о т и ч е с к и м и  р а с т е 
н и я м и  и ж и в о т н ы м и . З д е с ь  в Г о л л а н 
д и и  Л и н н е й  п о л у ч ш ь е т е п е н ь  д о к т о р а  
м е д и ц и н ы  и  и з д а л  с в о ё  к л а с с и ч е с к о е  
с о ч и н е н и е  „S is te m a  N a tu r a e “ ( „ С и с т е м а  
П р и р о д ы “), р а з м е р о м  в 14 с т р а н и ц ;  
э т о т  т р у д  в т е ч е н и е  е го  ж и з н и ,  н е 
о д н о к р а т н о  п е р е и зд а в а л с я , в с е  в р е м я  
р а з р а с т а я с ь , и  в п о с м е р т н о м  и зд а н и и , 
в ы ш е д ш е м  п о д  р е д а к ц и е й  б о т а н и к а  
И о с и ф а  Г м е л и н а ,  з а н я л  о к о л о  
6  т ы с я ч  с т р а н и ц  в 10 т о м а х .

С к о л ь к о - н и б у д ь  н а б л ю д а т е л ь н о м у  
и с с л е д о в а т е л ю  не  м о г  н е  б р о с и т ь с я  
в г л а з а  ф а к т ,  ч т о  м е ж д у  р а з л и ч н ы м и  
п р е д с т а в и т е л я м и  ж и в о т н о г о  и  р а с т и 
т е л ь н о г о  м и р а  с у щ е с т в у ю т  р а зл и ч н ы е  
с т е п е н и  с х о д с т в а  в и х  ф о р м е  и с т р о е 
н и и , в ы т е к а ю щ и е , к а к  э т о  м ы  т е п е р ь  
з н а е м  п о с л е  р а б о т  Д а р в и н а , и з  э в о 
л ю ц и о н н о г о  р о д с т в а  о р г а н и з м о в . П о 
э т о м у  в н е к о т о р ы х  с и с т е м а х  п р е д л а 
г а в ш и х с я  с о в р е м е н н ы м и  Л и н н е ю  с и 
с т е м а т и к а м и  м о ж н о .у в и д е т ь ,  ч т о  о н и , 
с т р о я  с в о и  с и с т е м ы  на  п р и з н а к а х  
в н е ш н е г о  с х о д с т в а  о р г а н и з м о в , с т и 
х и й н о  и с х о д и л и  и з  р о д с т в е н н ы х  с в я 
зе й  м е ж д у  н и м и . Н о  с к о л ь к о -н и б у д ь  
о т ч е т л и в о г о  п р е д с т а в л е н и я , ч т о  э т о  
с х о д с т в о  в ы т е к а е т  и з  э в о л ю ц и о н н о г о  
р о д с т в а  о р г а н и з м о в , т о г д а  не  и м е л  
н и к т о ,  в т о м  ч и сл е  и  Л и н н е й .

Л и н н е й  со зн а в л л , ч т о  е го  с и с т е м а  
я в л я е т с я  и с к у с с т в е н н о й , т . е . т о л ь к о  
у д о б н ы м  „ к а т а л о г о м “ п р и р о д ы ;  и  к о 
н е ч н о й  з а д а ч е й  н а у к и  о н  с ч и т а л  у с т а 
н о в л е н и е  е с т е с т в е н н о й  с и с т е м ы , но  в 
ч е м  з а к л ю ч а е т с я  с у т ь  э т о й  е с т е с т в е н 
н о й  с и с т е м ы , Л и н н е й , к а к  м ы  у ж е  
с к а з а л и , н е  п р е д с т а в л я л  себе, и в  э т о м  
с м ы с л е  е го  с и с т е м а  п о л н о с т ь ю  о т р а 
з и л а  м е та ф и зи ч е с ки е  в з г л я д ы  е г о  
э п о х и .  В  о сн о в е  ее  л е ж и т  п р е д с т а 
в л е н и е  о  н е и зм е н н о сти  и о б о с о б л е н 
н о с т и  в и д о в  и р о д о в , к о т о р ы х  с у щ е 
с т в у е т  с т о л ь к о , с к о л ь к о  и х  с о з д а л  
т в о р е ц .

О д н а к о ,  к а к  п о к а за л и  н е д а в н и е  р о 
з ы с к и  (см . с т а т ь и  а в т о р а  „ С о в е т с к а я  
Б о т а н и к а “ №  5, 1935 г. и  „ П р и р о д а “
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№  7, 1935 г.), о н  я в л я е т с я  д а л е к о  не  
т а к и м  с х о л а с т о м , к а к  е г о  о б ы ч н о  
с ч и т а ю т .

О б ы ч н а я  в у л ь г а р н а я  т р а к т о в к а  р а 
б о т  Л и н н е я  в б о л ь ш и н с т в е  сл уч аев  
о г р а н и ч и в а е т с я  у к а з а н и е м  на  е го  „ с и 
с т е м а т и ч е с к у ю  ж и л к у “ , к а к  на  п ер в о 
п р и ч и н у  е го  с и с т е м ы . Д е й с т в и т е л ь н о , 
и з в е с т н о ,  ч т о  о н  п о д р а з д е л я л  даж е  
с в о и х  з н а к о м ы х  на г р у п п ы  и п о д 
г р у п п ы ;  в  о д н о й  р а б о т е  п о д  з а г о л о в 
к о м  „ л е й б - г в а р д и я  ф л о р ы “ о н  р а с п р е 
д е л и л  и з в е с т н ы х  б о т а н и к о в  п о  п р и н 
ц и п у  в о е н н о й  и е р а р х и и , в  к о т о р о й  
с е б е  о т в е л  м е с т о  ге н е р а л а ; н е к о т о р ы е  
и з  с в о и х  м е д и ц и н с к и х  р а б о т  о н  р а зд е 
л и л  на  р я д  с о п о д ч и н е н н ы х  о т д е л о в , 
о б о з н а ч е н н ы х  б у к в а м и  и  ц и ф р ам и ; 
д а ж е  в т о р ж е с т в е н н ы х  в ы с т у п л е н и я х ,  
в  р е ч а х  и т . п. у  н е г о  п р о я в л я л а с ь  т а  ж е  
„ с и с т е м а т и з и р у ю щ а я  ж и л к а “ . Э т о  в се  
в е р н о , и  э т и  е го  к а ч е с т в а  н е с о м н е н н о  
п о м о г л и  е м у , к о г д а  п р и ш л о с ь  п р и в о 
д и т ь  в п о р я д о к  м н о ж е с т в о  х а о т и ч е с к и  
н а к о п и в ш и х с я  с в е д е н и й  и з  о б л а с ти  
е с т е с т в о з н а н и я . Н о  за  а н е к д о т и ч е 
с к о й  с т о р о н о й  т а к и х  р а с с к а з о в  с о в е р 
ш е н н о  у п у с к а е т с я  и з  в и д у  и л и , п о  
к р а й н е й  м ер е , о с т а в л я е т с я  в п р е н е 
б р е ж е н и и  р я д  с е р ь е з н е й ш и х  м о м е н 
т о в ,  з а с л у ж и в а ю щ и х  т о г о ,  ч т о б ы  на 
н и х  о с т а н о в и т ь с я . П р е ж д е  в с е г о  н а д о  
п о д ч е р к н у т ь ,  ч т о  и  ч е л о в е к  бы л  
в к л ю ч е н  и м  в с и с т е м у  ж и в о т н о г о  
м и р а  п е р в ы м  п о  к л а с с у  м л е к о п и т а ю 
щ и х .  К а к  се й ч а с  у в и д и м ,  Л и н н ей , 
и з  с о о б р а ж е н и й  д а л е к о  не н а у ч н о го  
п о р я д к а ,  о с т а н о в и л с я  на  э т о м  в о п р о се  
н а  п о л д о р о г е .  М н е  у д а л о с ь  н ай ти  
о п у б л и к о в а н н ы м  в о ч е н ь  м а л о и зв е 
с т н о м  и з д а н и и  п и с ь м о  Л и н н е я  и з У п -  
с а л ы  к  б о т а н и к у  Г м е л и н у  о т  14 ф ев 
р а л я  1747  г., в к о т о р о м  о н  в ы ск а зы 
в а е т  н е к о т о р ы е  с о о б р а ж е н и я  п о  п о 
в о д у  п о л о ж е н и я  ч е л о в е к а  в со зд а н н о й  
и м  с и с т е м е . П р и в о ж у  з д е с ь  ц е л и к о м  
с о о т в е т с т в у ю щ и й  а б з а ц  э т о г о  п и сьм а  
в в и д у  е го  и с к л ю ч и т е л ь н о г о  и н т е 
реса : „ Н е  у г о д н о  т о ,  ч т о б ы  я п о м е 
щ а л  че л о в е ка  с р е д и  а н т р о п о м о р ф н ы х ;  
н о  ч ел о ве к  п о з н а е т  с а м о г о  себ я . Д а 
в а й т е  о стави м  с л о в а , д л я  м е н я  в се  
р а в н о , к а к и м  б ы  н а з в а н и е м  м ы  ни  
п о л ь з о в а л и с ь ;  н о  я с п р а ш и в а ю  у  те б я  
и  у  в с е го  м и р а  р о д о в о е  р а зл и ч и е  
м е ж д у  ч е л о в е ко м  и о б е з ь я н о й , к о т о 
р о е  в ы т е к а л о  бы  и з  о с н о в  е с т е с т в е н 

н о й  и с т о р и и . Я  с а м ы м  о п р е д е л е н н ы м  
о б р а з о м  н е  зн а ю  н и к а к о г о  о т л и ч и я  —  
о, е с л и  б ы  к т о - л и б о  м н е  у к а з а л  х о т ь  
е д и н с т в е н н о е . Е с л и  б ы  я  назвал  ч е л о 
в е ка  о б е з ь я н о й  и л и  н а о б о р о т ,  на м ен я  
н а б р о с и л и с ь  бы  в се  т е о л о г и .  М о ж е т  
б ы т ь , я д о л ж е н  б ы л  б ы  э т о  с д е л а т ь  
п о  д о л г у  н а у к и “ . Ч р е з в ы ч а й н о  и н т е 
р е с н а  п р е д п о с л е д н я я  ф р а за , и з  к о т о 
р о й  в и д н о ,  ч т о  Л и н н е й  н а х о д и л с я  
п о д  с и л ь н ы м  д а в л е н и е м  с о в р е м е н н о й  
е м у  с о ц и а л ь н о й  о б с т а н о в к е ,  в у г о д у  
к о т о р о й  е м у  п р и х о д и л о с ь  в с в о и х  
р а б о т а х  м н о го е  н е д о го в а р и в а т ь  и з  
б о я з н и  н а в л е ч ь  на  с е б я  г н е в  к л е р и 
к а л ь н ы х  к р у г о в  в л и я н и е  к о т о р ы х  
б ы л о  т о г д а  о ч е н ь  в е л и к о .

Б о л ь ш и е  н а р е к а н и я  с о  с т о р о н ы  не  
т о л ь к о  ц е р к о в н и к о в ,  н о  д а ж е  и  т а к  
н а з ы в а е м ы х  „ о б р а з о в а н н ы х “ к р у г о в  
в ы зв а л а  т а к ж е  и  с и с т е м а  р а с т е н и й  
Л и н н е я , о с н о в а н н а я  на  р а зл и ч и и  п о 
л о в ы х  о р г а н а х  —  т ы ч и н к а х  и п е с т и 
к а х . Г о в о р и т ь  о  п о л о в ы х  р а зл и ч и я х  
и  о  п о л е  д а ж е  у, р а с т е н и й  с ч и т а л о с ь  
к р а й н е  „ н е п р и л и ч н ы м “ и в т о  ж е  
в р е м я  к о щ у н с т в е н н ы м .  О т г о л о с к и  т а 
к о г о  о т н о ш е н и я  к  д а н н о м у  в о п р о с у  
м ы  м о ж е м  п р о с л е д и т ь  в з н а ч и т е л ь н о  
б о л е е  п о з д н е е  в р е м я  и  в Pqcchh. 
Т а к ,  к р у п н ы й  р у с с к и й  б о т а н и к  
п р о ф . К .  Е .  М е р к л и  н , ч и т а в ш и й  
в 1872— 1875  г. на  В р а ч е б н ы х  ж е н с к и х  
к у р с а х  л е к ц и и  п о  б о т а н и к е ,  зая ви л , 
ч т о  о н  и с к л ю ч и л  и з  с в о е й  п р о гр а м м ы  
б о т а н и ч е с к и й  т е р м и н  —  „ т а й н о б р а ч 
н ы е “ , т а к  к а к  сч е л  е г о  н е п р и л и ч н ы м  
д л я  д е в и ц . А  за  п о л т о р а  д е с я т к а  л е т  д о  
н е го , д р у г о й ,  н е  м е н е е  и з в е с т н ы й  б о 
т а н и к  п р о ф . Л .  С . Ц е н к о в с к и й ,  
ч и т а я  в 1859 г. в п а с с а ж е  п у б л и ч н ы е  

с е к ц и и  п о  б о т а н и к е ,  т е  и з н и х , на  
к о т о р ы х  и з л а г а л о с ь  у ч е н и е  о  п о л о 
в о м  р а з м н о ж е н и и  р а с т е н и й , п о п р о с т у  
о б ъ я в и л  п р е д н а з н а ч е н н ы м и  „ и с к л ю 
ч и т е л ь н о  д л я  м у ж ч и н “ . В  с о в р е м е н 
н о м  е м у  р у с с к о м  с а т и р и ч е с к о м  
ж у р н а л е  —  „ И с к р а “ (1859  г. №  6, 
с т р . 54 ) п о я в и л а с ь  к а р р и к а т у р а ,  и з о 
б р а ж а ю щ а я  т о л п у  д а м , ' п р о б и в а ю 
щ и х с я  к  д в е р я м  а у д и т о р и и ,  ч т о б ы  
х о т ь  в щ е л о ч к у  п о д с л у ш а т ь  о  ч е м  
г о в о р и т  л е к т о р . Д р у г а я  п о м е щ е н н а я  
р я д о м  к а р р и к а т у р а  д о в о л ь н о  я р к о  
с в и д е т е л ь с т в у е т  о б  у р о в н е  р а з в и 
т и я  м н о г и х  ч л е н о в  т о г д а ш н е г о  „ о б 
р а з о в а н н о г о  о б щ е с т в а “ . Н а  н е й  и зо -
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б р а ж е н ы  д в е  д ам ы , о б м е н и в а ю щ и е ся  
в п е ч а т л е н и я м и  п о  п о в о д у  т е х  ж е  
л е к ц и й :  „M a r ie ,  м не  с к а за л и , ч т о
т ы  а б о н и р о в а л а с ь  н а  п р е д с т а в л е н и я  
б о т а н и к и ? “ О т в е т  гл аси л : —  „ А б о н и 
р о в а л а с ь , д а  и не  рада: н и к а к о г о  
с р а в н е н и я  с  о п е р о й , о д н о , ч т о  не 
д у р н о ,  —  э т о , к о гд а  п о к а з ы в а ю т  на  
с т е н е  ч т о -т о  в р о д е  к и т а й с к и х  те н е й . 
В ч е р а  х о т е л а  б р о с и т ь  б у к е т ,  а  м у ж  
го в о р и т :  „н е л ь зя  —  н е п р и л и ч н о “ .

Н а д о  д у м а т ь , ч т о  с х о д н а я ,  е сл и  
т о л ь к о  н е  е щ е  б о л е е  т я ж е л а я ,  о б с т а 
н о в к а  о к р у ж а л а  и Л и н н е я  и з а с т а в 
л я л а  е г о  д е й с т в о в а т ь  с  о г л я д к о й , 
п р и с п о с а б л и в а я с ь  к  п с и х о л о ги и  т е х  
к р у г о в ,  в  с р е д е  к о т о р ы х  п р о те к а л а  
е г о  д е я т е л ь н о с т ь .

В  с в я з и  с  э т и м  м о ж н о  п р и в е с т и  
д р у г о е  и н т е р е сн о е  о б с т о я т е л ь с т в о , 
в ы я с н е н н о е  н ам и  —  о б ы ч н о  Л и н н е й  
т р а к т у е т с я  к а к  с т р о г и й  п о с л е д о в а 
т е л ь  к р е а ц и о н н о й  т е о р и и  (о т  л а т и н 
с к о г о  c re a t io — тв о р е н и е ) , т . е. у ч е н и я  
о  т о м , ч т о  в се  в и д ы  ж и в о т н ы х  и 
р а с т е н и й , н а с е л я ю щ и е  з е м н о й  ш ар , 
р а з в и л и с ь  н е  п у те м  э в о л ю ц и и , а б ы л и  
с о т в о р е н ы  б о го м , п р и ч е м  у ка зы в а е т с я , 
ч т о  к  к о н ц у  ж и зн и  е г о  в з гл я д ы  на 
н е п о д в и ж н о с т ь  в и д о в  и сп ы та л и  не
к о т о р о е  к о л е б а н и е  в с т о р о н у  п р и з 
н а н и я  б о л ь ш е й  и з м е н я е м о с т и  р а с т и 
т е л ь н о г о  м и р а . Э т о  в ы в о д и т с я  и з 
н е о д н о к р а т н о  п о в т о р е н н о й  Л и н н еем  
ф о р м у л ы  — „в и д о в  с т о л ь к о ,  с к о л ь к о  
в ы ш л о  и з  р у к  т в о р ц а “ и  с  д р у г о й  
с т о р о н ы  и з  т о г о  о б с т о я т е л ь с т в а , ч т о  
в  б о л е е  п о з д н и х  с в о и х  р а б о т а х  Л и н 
н е й  у ж е  д о п у с к а л  д в а  и с к л ю ч е н и я  и з  
э т о й  ф о р м у л ы :  п е р в о е — о н  у к а зы в а е т  
н а  в о з м о ж н о с т ь  в о з н и к н о в е н и я  н е к о 
т о р ы х  в и д о в  в р е з у л ь т а т е  с к р е щ и 
в а н и я , и  в т о р о е  —  д о п у с к а л  в о з н и к н о 
в е н и е  р а зн о в и д н о с т е й  в з а в и си м о с ти  
о т  р а з н ы х  п о ч в , на  к о т о р ы е  п о п а 
д а л и  с е м е н а  о д н о го  и  т о г о  ж е 
р а с т е н и я .

О б ы ч н о  п о д ч е р к и в а е т с я  т а к ж е , ч то  
к р е а ц и о н н а я  т о ч к а  з р е н и я  ч е т к о  и з л о 
ж е н а  Л и н н е е м  в „ P h i lo s o p h ie  b o ta n ic a “ 
( „ Ф и л о с о ф и я  б о т а н и к и “ ), а  п о сл е д 
н я я  р а с с м а т р и в а е т с я  к а к  „о ф ф и ц и а л ь -  
н о е “ и  б е с с п о р н о е  и з л о ж е н и е  п р и н 
ц и п о в , к о т о р ы м и  о н  р у к о в о д с т в о 
в ал ся . М е ж д у  т е м  п р и  в н и м а т е л ь н о м  
и з у ч е н и и  „S p e c ie s  p la n ta r u m “ ( „ В и д ы

р а с т е н и й “ ) м ы  н а х о д и м  р я д  м е с т , гд е  
он , о п и с ы в а я  р азн ы е  в и д ы , д е л а е т  за 
м е ч а н и я , и з  к о т о р ы х  в и д н о , ч т о  он  
с ч и т а е т  в о з м о ж н ы м  п р о и с х о ж д е 
н и е  о д н о г о  в и д а  и з  д р у г о г о  
в  о д н и х  с л у ч а я х  п о д  в л и я н и е м  п о ч в ы , 
в  д р у г и х  п о д  в л и я н и е м  в р е м е н и  и л и  
д р у г и х  у с л о в и й . Т а к и е  з а м е ч а н и я  
м ы  н а ш л и  п р и  о п и с а н и и  A c h i l le a  
a lp in a ,  D ro s e ra  lo n g ifo l ia ,  T h a lic t r u m  
lu c id u m , B e ta  v u lg a r is ,  b is c u s  p en ta - 
c a rp o s , C le m a t is  m a r it im a  (ч и х о т н о й  
т р а в ы , р о с я н к и ,  в а с и л и с т н и к а , с в е к л ы , 
г и б и с к у с а ,  л о м о н о с а )  и д р у г и х  р а 
с т е н и й .

М ы  в и д и м , ч т о  з д е с ь  р е ч ь  и д е т  
о  п р о и с х о ж д е н и и  р а с т е н и й  н е  п р и  
п о м о щ и  „ т в о р ц а “ , а п о д  в л и я н и е м  
с р е д ы , не  р а зн о в и д н о с т е й  и л и  р а с , 
а н а с т о я щ и х  „ х о р о ш и х “ л и н н е е в -  
с к и х  в и д о в . Т а к и м  о б р а з о м  к р е а ц и о н 
н а я  т е о р и я  п о д в е р гл а с ь  з д е с ь  з н а ч и 
т е л ь н ы м  „ п о п р а в к а м “ .

В  ч е м  ж е  т у г  д е л о ?  В е д ь  х о т я  
„ P h i lo s o p h ia  b o ta n ic a “ в ы ш л а  в 1751 г., 
а п е р в о е  и зд а н и е  „ S p e c ie s  p la n ta r u m “ 
в 1753 г., т . е. н а  д в а  г о д а  п о зж е , 
н о  н е с о м н е н н о , ч т о  п и с а л о с ь  о н о  и п о д 
г о т о в л я л о с ь  з н а ч и т е л ь н о  д о л ь ш е  и 
р а н ь ш е , чем  „ P h i lo s o p h ia  b o t a n ic a “ . 
И  е сл и  у ч е с т ь  п р и в е д е н н ы е  в ы ш е  
с в е д е н и я  о б  „ о с т о р о ж н о с т и “ Л и н н е я , 
с т а н е т  я с н ы м , ч т о  Л и н н е ю  в „ P h i l o 
s o p h ia  b o t a n ic a “ , к а к  в к н и ж к е ,  п р е д 
н а з н а ч е н н о й  д л я  ш и р о к о г о  ч т е н и я  
и  д л я  у ч е б н ы х  ц ел ей , п р и ш л о с ь  
в  и з в е с т н о й  м е р е  з а м а с к и р о в а т ь  св о и  
и с т и н н ы е  в з г л я д ы  на  п р о и с х о ж д е н и е  
в и д о в , и л и , во в с я к о м  с л у ч а е , в ы р а 
з и т ь  и х  в б о л е е  „ б л а г о н а м е р е н н о й “ 
ф о р м е , чем  в „ S p e c ie s  P la n t a r u m “ , 
к о т о р а я  п о  с в о е м у  х а р а к т е р у  п р е д 
н а зн а ч а л а с ь  д л я  б о л е е  у з к и х  к р у го в . 
П р о т и в о р е ч и е  м е ж д у  м а т е р и а л и с т и 
ч е с к о й  н а у к о й  и б у р ж у а з н о й  и д е о л о 
ги е й  х а р а к т е р н о  не  т о л ь к о  д л я  э п о х и  
Л и н н е я ;  о н о  н е и зб е ж н о  д л я  в с е й  
и с т о р и и  б у р ж у а з н о г о  о б щ е с т в а .  В  
и с т о р и и  н а и б о л е е  о ж е с т о ч е н н ы х  к л а с 
с о в ы х  б о е в  э то  п р о т и в о р е ч и е  в ы р а 
с т а е т  в ф о р м у  п р я м о й  п о л и ц е й с к о й  
б о р ь б ы  п р о ти в  м а т е р и а л и с т и ч е с к о й  
н а у к и ,  о т т а л к и в а я  л у ч ш и х  у ч е н ы х  
о т  и д е о л о г и и  с в о е г о  к л а с с а  и  п р е в 
р а щ а я  п о д ч и н и в ш и х с я  в л ж е -у ч е н ы х  
п р о п о в е д н и к о в  з а к а з н ы х  . и с т и н “ .
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П о  в ы р а ж е н и ю  и з в е с т н о г о  ф ран 
ц у з с к о г о  х и р у р г а  В е л ь п о ,  „ п р о и с 
х о ж д е н и е  ч е р е п н о й  х и р у р г и и  те р я е т ся  
в о  м р а к е  в р е м е н “ . И  д е й с т в и т е л ь н о , 
о б н а р у ж е н н ы е  п р и  р а с к о п к а х  на  Т и 
х о о к е а н с к и х  о с т р о в а х , в  А в с т р а л и и  
и  Г в и н е е  ч ер еп а  н а ш и х  п р е д к о в , 
ж и в ш и х  за  8 0 0 0 — 4000  л е т  д о  н а ш е й  
э р ы  и  д а ж е  е щ е  р а н ь ш е  (в  н е о л и т и 
ч е с к у ю  э п о х у ) , н о с и л и  н а  с е б е  н е 
с о м н е н н ы е  с л е д ы  п р и ж и з н е н н о й  т р е 
п а н а ц и и . К р о м е  т о г о ,  у с т а н о в л е н о , 
ч т о  тр е п а н а ц и я  ч е р е п а  б ы л а  и зв е с т н а  
е щ е  Г и п п о к р а т у ,  а  т а к ж е  п р и м е 
н я л а с ь  д о в о л ь н о  ш и р о к о  у  д р е в н и х  
а р а б о в . Н е с м о т р я  н а  э т о ,  с л е д у е т  все  
ж е  п р и з н а т ь , ч т о  х и р у р г и я  ч е р е п а  
и  г о л о в н о г о  м о з г а  в н а с т о я щ е м  ее 
п о н и м а н и и  я в л я е т с я  б л е с т я щ и м  д о 
с т и ж е н и е м  с о в р е м е н н о й  н е й р о х и р у р 
г и и — э т о й  н о в о й  о т р а с л и  зн а н и я , з а 
р о д и в ш е й с я  и с ф о р м и р о в а в ш е й с я  
л и ш ь  за п о с л е д н и е  д е с я т и л е т и я .

С т а р е й ш и м  р о д о н а ч а л ь н и к о м  м о з 
г о в о й  х и р у р г и и  с л е д у е т  б е с с п о р н о  
п р и з н а т ь  и з в е с тн о го  а н г л и й с к о г о  х и 
р у р г а  Г о р с л е я ,  к о т о р ы й  в 8 0 -х  г о 
д а х  п р о ш л о го  с т о л е т и я  в п е р в ы е  
у с п е ш н о  п ро и звел  р я д  с л о ж н е й ш и х  
о п е р а ц и й  на  г о л о в н о м  и сп и н н о м  
м о з г у .

Е г о  б л е с т я щ е м у  т а л а н т у  и  р е д к о м у  
м а с т е р с т в у  м о з го в а я  х и р у р г и я  о б я 
з а н а  в ы р а б о т к о й  о б щ е й  м е т о д и к и  
о п е р а ц и й  н а  м о з г у ,  о с т а н о в к о й  м о з 
г о в о г о  к р о в о т е ч е н и я  с п о м о щ ь ю  к у 
с о ч к о в  м ы ш ц ы  и  к о с т н о г о  к р о в о т е 
ч е н и я —  с  п о м о щ ь ю  в о с к а . И м  в п е р 
вы е  б ы л и  р а з р а б о т а н ы  о п е р а ти в н ы е  
п о д с т у п ы  к  р а з л и ч н ы м  м а л о д о с т у п 
н ы м  о т д е л а м  г о л о в н о г о  м о з г а  с  ц ел ью  
у д а л е н и я  г л у б о к о р а с п о л о ж е н н ы х  о п у 
х о л е й  и  и с с е ч е н и я  п о р а ж е н н ы х  у ч а 
с т к о в  к о р ы  б о л ь ш и х  п о л у ш а р и й  п ри  
э п и л е п с и и ;  им  ж е  б ы л  п р о д е л а н  р я д  
д р у г и х  с л о ж н ы х  о п е р а ц и й  на  ц е н 
т р а л ь н о й  н ер вн о й  с и с т е м е ,  д о  н е го  
н и к е м  н е  п р о и з в о д и м ы х . О д н а к о ,  н е 
с м о т р я  на  б л е с т я щ и й  п о ч и н  Г о р 
с л е я , за  к о т о р ы м  в с к о р е  п о с л е д о в а л

р я д  к р у п н е й ш и х  е в р о п е й с к и х  х и р у р 
г о в  ( К  о  X е р, Б р у н с ,  К р а у з е ,  
Э й з е л ь с б е р г ,  Б е р г м а н ,  Ш и п  о, 
Д у а е н  и  д р у г и е ) ,  м о з г о в а я  х и р у р 
г и я  в к о н ц е  п р о ш л о г о  и  в н а ч ал е  
н а с т о я щ е г о  с т о л е т и я  в с е  ж е  п р о д о л 
ж а л а  о с т а в а т ь с я  т р у д н е й ш е й  и б е з 
о т р а д н о й  гл а в о й  о б щ е й  х и р у р г и и ,  
г л а в о й , з а н и м а т ь с я  к о т о р о й  х и р у р г и  
и з б е г а л и  и з -за  о г р о м н о й , п р я м о -т а к и  
у д р у ч а ю щ е й  о п е р а т и в н о й  с м е р т н о с т и , 
д о с т и г а в ш е й  п о  о т д е л ь н ы м  з а б о л е 
в а н и я м  8 0 — 100% .

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

С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  р о ж д е н и е  
н о в о й  д и с ц и п л и н ы  с о в е р ш а л о с ь  в т я 
ж е л ы х  м у к а х ;  не м а л ы м и  ж е р т в а м и  
б ы л  у с е я н  п р о й д е н н ы й  ею  п у т ь .  
О д н а к о  и  т р у д н о с т и  б о р ь б ы  и м н о 
г о ч и с л е н н ы е  ж е р т в ы  о к а з а л и с ь  не 
н а п р а с н ы м и  —  в н а с т о я щ е е  в р е м я  м ы  
п е р е ж и в а е м  п е р и о д  я р к о г о  р а сц ве та  
н е й р о х и р у р г и и ,  в  ч а с т н о с т и  —  х и р у р 
ги и  г о л о в н о г о  м о з г а , з а в о е в ы в а ю щ е й  
с к а ж д ы м  г о д о м  в с е  н о в ы е  и н о вы е  
о б л а с т и .

Г о в о р я  о б  и с т о р и и  р а з в и т и я  н е й р о 
х и р у р г и и ,  н е л ь з я  не  о т м е т и т ь  и с к л ю 
ч и т е л ь н о й  р о л и  в н е й  а м е р и к а н с к о й  
ш к о л ы  н е й р о х и р у р г о в  в о  гл а в е  с  
о с н о в о п о л о ж н и к о м  ее  и  о б щ е п р и з н а н 
н ы м  в о ж д е м  К у ш и н г о м ,  а т а к ж е  
р я д а  и з в е с т н ы х  е в р о п е й с к и х  н е й р о - 
х и р у р г о в - с о з д а т е л е й  к р у п н ы х  ш к о л , 
к а к  К р а у з е  и Ф е р с т е р  в Г е р м а 
н и и , Э й з е л ь с б е р г  в А в с т р и и ,  Д е -
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М а р т е л ь  и  Л е р и ш  во  Ф р а н ц и и , 
С е р ж а н т  в А н г л и и , О л и в е к р о н а  
в Ш в е ц и и  и д р .  В  с т а р о й  ц а р с к о й  Р о с 
с и и  н е й р о х и р у р г и и  не с у щ е с т в о в а л о ,  
х о т я  п о к о й н ы й  а ка д . В . М . Б е х т е р е в  . 
о д н и м  и з  п е р в ы х  в ы ск а з а л  м ы сл ь  
о  н е о б х о д и м о с т и  д л я  н е в р о п а т о л о г а  
„ в з я т ь с я  за  н о ж “ . Э т а  и д е я  б ы л а  
о с у щ е с т в л е н а  е го  б л и ж а й ш и м  у ч е н и 
к о м  П у с с е п о м .  И  т о л ь к о  в с о в е т 
с к и х  у с л о в и я х  н е й р о х и р у р г и я  п о л у 
ч и л а  с в о е  о к о н ч а т е л ь н о е  п р и зн а н и е  
б л а го д а р я  н е у с т а н н ы м  т р у д а м  п и о н е 
р о в  ее в о  гл а в е  со  с т а р е й ш и м  н е й р о 
х и р у р г о м  н а ш е й  с т р а н ы , з а с л у ж е н н ы м  
д е я т е л е м  н а у к и  п р о ф . А . Л .  П о л е 
н о в ы  м , с о з д а т е л е м  п е р в о й  н е й р о 
х и р у р г и ч е с к о й  ш к о л ы  в н а ш е м  С о ю зе .

П е р е й д е м  к  р а с с м о т р е н и ю  х и р у р г и и  
г о л о в н о г о  м о з г а  п ри  р а зл и ч н ы х  з а б о 
л е в а н и я х  е го .

Н а и б о л е е  к р у п н ы е  за в о е в а н и я  х и 
р у р г и и  м о з га  о т н о с я т с я  к  гл а в е  о 
л е ч е н и и  о п у х о л е й  г о л о в н о г о  м о зга , 
гл а в е , к о т о р а я  в о с н о в н о м  о тр а зи л а  
в е сь  т р у д н ы й  п у т ь  р а з в и т и я  н е й р о 
х и р у р г и и .  Н а ч и н а я  с  д и а гн о с т и к и  и 
к о н ч а я  о п е р а т и в н о й  т е х н и к о й  п ри  
э т и х  т я ж е л ы х  з а б о л е в а н и я х , за п о 
сл е д н и е  30 — 40 л е т  п р о и з о ш л и  п о р а 
з и т е л ь н ы е  п е р е м е н ы . Е с л и  в к о н ц е  
п р о ш л о г о  с т о л е т и я , к о г д а  д и а гн о 
с т и к а  о п у х о л е й  м о з га  б ы л а  ещ е  сл аб о  
р а зв и т а  и т о ч н а я  л о к а л и з а ц и я  и х  в 
м о з г у  п о ч т и  в п о л о в и н е  в с е х  сл уч аев  
б ы л а  а б с о л ю т н о  н е в о зм о ж н а , т о  за 
п о с л е д н и е  г о д ы , в с в я з и  с  р а зв и ти е м  
н е в р о п а т о л о ги и , а т а к ж е  в о з н и к н о в е 
н и е м  р я д а  д о п о л н и т е л ь н ы х  м е то д о в  
и с с л е д о в а н и я , о н а  с т а л а  о с у щ е с т в и м а  
у ж е  в 8 0 %  с л у ч а е в  и  д а ж е  вы ш е .

С р е д и  с п е ц и а л ь н ы х  д и а гн о с т и ч е 
с к и х  м е т о д о в  на  п е р в о м  м е с т е  с т о и т  
и с с л е д о в а н и е  с  п о м о щ ь ю  р е н т г е н о в 
с к и х  л у ч е й  и в в о д и м о г о  в п о л о с т ь  
ч е р е п а  и  м о з г о в ы х  ж е л у д о ч к о в ,  в о з 
д у х а  ( э н ц е ф а л о -  и  в е н т р и к у -  
л  о  г  р  а ф  и  я ) . 1 К р о м е  т о г о ,  п у те м  
в в е д е н и я  в м о з г о в ы е  с о с у д ы  о с о б ы х  
к о н т р а с т н ы х  в е щ е с т в , не п р о п у с к а ю 
щ и х  р е н т г е н о в с к и х  л у ч е й  ( а р т е р и о -  
г р  а ф и я), на  р е н т г е н о г р а м м е  у д а е т с я  
и н о гд а  у в и д е т ь  о ч е р т а н и е  сам ой  
о п у х о л и , л и б о  к о с в е н н о , п о  и зм е н е 

1 »Энцефалон“ — головной мозг; „ventricu- 
Jus“ — мозговой желудочек (мозговые полости, 
наполненные спинно-мозговой жидкостью).

н и я м , о б р а з у е м ы м  ею  в с о с у д а х  п р и л е 
ж а щ и х  о т д е л о в  м о з га , с о с т а в и т ь  
с е б е  п р е д с т а в л е н и е  о б  о п у х о л и  и 
м е с т е  ее  р а сп о л о ж е н и я .

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

Е щ е  я р ч е  п р о г р е с с  н е й р о х и р у р г и и  
о т р а з и л с я  на  т е х н и ч е с к о й  в о з м о ж н о 
с т и  у д а л е н и я  р а з л и ч н ы х  о п у х о л е й  
г о л о в н о г о  м о з га . О с о б е н н о  э т о  к а 
с а е т с я  т р у д н о - у д а л и м ы х  н о в о о б р а з о 
в а н и й , р а с п о л о ж е н н ы х  г л у б о к о  в с а 
м о м  в е щ е с т в е  г о л о в н о г о  м о з г а  и л и  
в  о б л а с т и  м о з г о в ы х  ж е л у д о ч к о в ,  о п у 
х о л е й  з а д н е й  ч е р е п н о й  я м ы  и  о с н о 
в а н и я  м о з га , а  т а к ж е  п р и д а т к а  м о з г а  
и  о б л а с т и  т у р е ц к о г о  с е д л а . Е щ е  в 
1893  г. и з в е с т н ы й  х и р у р г  Б е р г м а н  
п е с с и м и с т и ч е с к и  г о в о р и л  о  т о м , ч т о  
„ м о з г о в а я  х и р у р г и я  е с т ь ,  п о  с у щ е 
с т в у  г о в о р я ,  х и р у р г и я  п с и х о -м о т о р -  
н о й  з о н ы “ , т . е. н е б о л ь ш о г о  л е г к о  
д и а г в о с ц и р у е м о г о  и  д о с т у п н о г о  у ч а 
с т к а  к о р ы  б о л ь ш и х  п о л у ш а р и й ,  в  к о 
т о р о м  р а с п о л о ж е н ы  д в и г а т е л ь н ы е  
ц е н т р ы  м у с к у л а т у р ы  т е л а . В  п е р е 
в о д е  на  я з ы к  ц и ф р  э т о  о з н а ч а л о  бы , 
ч т о  у д а л и м ы  в с е го  л и ш ь  о к о л о  7 %  
в с е х  м о з г о в ы х  о п у х о л е й . В  н а с т о я щ е е  
ж е  в р е м я  п р о ц е н т  у д а л и м ы х  —  п о л 
н о с т ь ю  и л и  ч а с т и ч н о  —  о п у х о л е й  
м о з г а  д о с т и г а е т  в с р е д н е м  д о  80, а п о  
д а н н ы м . к р у п н о г о  а м е р и к а н с к о г о  
н е й р о х и р у р г а  Д е н д и - — д а ж е  д о  100, 
т . е. о п у х о л е й ,  н е д о с т у п н ы х  о п е р а 
т и в н о м у  в м е ш а т е л ь с т в у ,  п о ч т и  в о в се  
н е  с у щ е с т в у е т .

Н а к о н е ц , п о с л е д н и м  и  п о ж а л у й  са 
м ы м  с у щ е с т в е н н ы м  п о к а з а т е л е м  п р о 
г р е с с а  х и р у р г и и  о п у х о л е й  м о з га  я в 
л я е т с я  р е з к о е  п ад е н и е  п р о ц е н та  с м е р т 
н о с т и  п о с л е  э т и х  о п е р а ц и й . Е с л и  
в н а ч ал е  т е к у щ е г о  века  с м е р т н о с т ь  
п о с л е  у д а л е н и я  о п у х о л е й  г о л о в н о г о  
м о з г а  б ы л а  о гр о м н а , д о с т и г а я  д а ж е  
в о п е р а ц и я х , п р о и з в о д и м ы х  н а и б о л е е  
о п ы т н ы м и  с п е ц и а л и с т а м и , 7 0 — 8 0 % , 
т о  за  п о сл е д н е е  в р е м я  о н а  у м е н ь ш и 
л а с ь  б о л ь ш е  чем  в д в о е , а  в  о т н о ш е 
н и и  н е к о т о р ы х  в и д о в  н о в о о б р  а зо в а  
н и й  г о л о в н о г о  м о з г а  в р у к а х  о т д е л ь 
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н ы х  а м е р и к а н с к и х  н е й р о х и р у р г о в  
у п а л а  д о  10%  и  д а ж е  н и ж е . Е с л и  
п р о с л е д и т ь  л и ч н у ю  с т а т и с т и к у  т а к о 
г о  и с к л ю ч и т е л ь н о г о  н е й р о х и р у р г а , 
к а к и м  я в л я е т с я  а м е р и к а н е ц  К  у  ш и н  г, 
т о  м о ж н о  у в и д е т ь ,  к а к  с  го д а м и , п о  
м е р е  р о с т а  е г о  л и ч н о г о  о п ы т а  и с о 
в е р ш е н с т в о в а н и я  о п е р а т и в н о й  т е х 
н и к и ,  с м е р т н о с т ь  п о с л е  п р о и з в о д и 
м ы х  и м  о п е р а ц и й  .п р о г р е с с и в н о 4 п а 
д а е т .

Г л а в н е й ш и е  у с л о в и я , с п о с о б с т в о 
в а в ш и е  п р о гр е с с у  х и р у р г и и  о п у х о л е й  
г о л о в н о г о  м о з га , э т о ,  в о -п е р в ы х , 
р а н н я я  д и а гн о с т и к а , и, с л е д о в а т е л ь н о , 
р а н н е е  о п е р а т и в н о е  в м е ш а т е л ь с т в о ,  
т .  е. в м е ш а т е л ь с т в о  в т о  в р е м я , к о г 
д а  о п у х о л ь  и  п р о и з в о д и м ы е  ею  
в  м о з г у  р а з р у ш е н и я  е щ е  с р а в н и т е л ь 
н о  н е в е л и к и , п а р а л и ч и  о т с у т с т в у ю т ,  
з р е н и е  б о л ь н о г о  с о х р а н е н о , и  си л ы  
е г о  е щ е  д о с т а т о ч н ы  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  
п е р е н е с т и  т я ж е л у ю  о п е р а ц и ю  т р е п а 
н а ц и и  ч е р е п а  и у д а л е н и я  о п у х о л и ;  
в о - в т о р ы х , н е п р е р ы в н о е  у с о в е р ш е н 
с т в о в а н и е  о п е р а т и в н о й  т е х н и к и ,  б л а 
го д а р я  ч е м у  с т а л о  в о з м о ж н ы м  п р о 
и з в о д с т в о  т а к и х  о п е р а ц и й , о  к о т о р ы х  
р а н ь ш е  х и р у р г  м о г  т о л ь к о  M e4 faTb  
(н а п р и м е р , у д а л е н и е  о п у х о л и  в о б л а 
с т и  III и  IV  м о з г о в ы х  ж е л у д о ч к о в ,  
п р и д а т к а  г о л о в н о г о  м о з г а ,  г л у б о к и х  
п о д к о р к о в ы х  н о в о о б р а з о в а н и й , гд е  
р а с п о л а г а ю т с я  ц е н т р ы  т а к и х  в а ж н е й 
ш и х  ж и зн е н н ы х  ф у н к ц и й , к а к  д ы х а 
н и е ,  се р д е ч н ая  д е я т е л ь н о с т ь ,  т е п л о -  
р е г у л я ц и я  и пр.); в т р е т ь и х , в ы т е с н е 
н и е  м е с т н о й  ан э сте зи е й  о б щ е г о  н ар - 
к о з а - х л о р о ф о р м а  и э ф и р а  и , н а кон ец , 
в  ч е т в е р т ы х ,  п р и м е н е н и е  п р и  о п е р а 
ц и я х  н о в е й ш и х  т е х н и ч е с к и х  п р и с п о 
с о б л е н и й  и  и н с т р у м е н т а р и я  в р о д е  
с п е ц и а л ь н ы х  э л е к т р и ч е с к и х  о с в е т и 
т е л е й ,  э л е к т р о н о ж а ,  п о з в о л я ю щ е го  
о п е р и р о в а т ь  п о ч т и  б е с к р о в н о , э л е 
к т р и ч е с к о г о  а с п и р а т о р а ,  п о м о га ю щ е го  
и з в л е к а т ь  м я г к у ю  р а с п а в ш у ю с я  о п у 
х о л ь  п у т е м  о т с а с ы в а н и я , в м е с т о  г р у 
б о г о  у д а л е н и я  е е  м е т а л л и ч е с к и м и  
л о ж к а м и  и л и  с  п о м о щ ь ю  п ал ьц а .

П е р е х о д я  к  д р у г и м  гл а в а м  х и р у р 
г и и  го л о в н о го  м о з г а ,  с л е д у е т  н е 
с к о л ь к о  о с т а н о в и т ь с я  н а  э п и л е п 
с и и ,  и л и  т а к  н а з ы в а е м о й  п ад уч ей  
б о л е з н и . Э т о  т я ж е л о е  заб о л еван и е , 
и з в е с т н о е  с  д а в н и х  в р е м е н , и по  си е  
в р е м я  с ч и т а е т с я  к р а й н е  т р у д н о  и з-

Удаление опухоли IV мозгового желудочка. 
Наверху — обнажение нижнего отдела 

опухоли, растущего из IV  желудочка. 
Внизу — проекция сагитального разреза 
через IV желудочек, заполненный опухолью.

л е ч и м ы м . С л е д у е т  р а зл и ч а т ь .д в а  в и д а  
э п и л е п с и и :  о б щ у ю  и л и  г е н у и н н у ю  
э п и л е п с и ю , к о т о р а я  х а р а к т е р и з у е т с я  
в н е з а п н ы м  н ач ал о м , о б щ и м и  с у д о р о 
г а м и  м у с к у л а т у р ы  в с е г о  тела , с о п р о 
в о ж д а ю щ и м и с я ,  к а к  п р а в и л о , п о т е р е й  
с о зн а н и я , п р и к у с ы в а н и е м  я з ы к а  и пр., 
и  п р и  к о т о р о й  н и к а к и х  с у щ е с т в е н 
н ы х  и зм е н е н и й  в м о з г у  о б ы ч н о  не 
о б н а р у ж и в а е т с я ;  и  т а к  наз. м е с т 
н у ю  с и м п т о м а т и ч е с к у ю ,  или  
д ж е к с о д ю в с к у ю  п о  и м е н и  ан 
г л и й с к о г о  в р ач а , в п е р в ы е  о п и с а в ш е 
г о  е е  ( э п и л е п си ю ) , х а р а к т е р и з у ю щ у с я  
н а л и ч и е м  в к о р е  м о з г а  о ч а го в ы х  
и зм е н е н и й , в о з н и к а ю щ и х  п о д  в л и я 
н и е м  т р а в м ы  и л и  в о с п а л и т е л ь н ы х  п р о 
ц е с с о в  в м о з г у ,  и с в о е о б р а зн ы м  р а з 
в и т и е м  э п и л е п т и ч е с к о го  п р и п а д к а  
с  с у д о р о г а м и  в г р у п п е  м ы ш ц , с о о т в е т 
с т в у ю щ и х  о п р е д е л е н н о м у  п о р а ж е н 
н о м у  ц е н т р у  в к о р е  б о л ь ш и х  п о л у 
ш а р и й  м о з га . Е с л и  п р и  г е н у и н н о й  
э п и л е п с и и , м е х а н и зм  и  п р и ч и н ы  в о з 
н и к н о в е н и я  к о т о р о й  д а л е к о  е щ е  не 
и з у ч е н ы , п о п ы т к и  о п е р а т и в н о г о  в м е 
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ш а т е л ь с т в а ,  п р а к т и к о в а в ш и е с я  ранее , 
в н а с т о я щ е е  в р е м я  с о в е р ш е н н о  о с т а в 
л е н ы  в в и д у  б е с п о л е зн о с т и  их, т о  
в о т н о ш е н и и  д ж е к с о н о в с к о й  э п и л е п 
си и  х у р у р г и ч е с к а я  м ы с л ь  не  п ер е 
с т а е т  п о д ы с к и в а т ь  р а зл и ч н ы е  с п о с о 
б ы  у с т р а н е н и я  т а к  наз . п е р в и ч н о й  
э п и л е п т о г е н н о й  з о н ы  в к о р е  
м о з га , и з  к о т о р о й ,  к а к  п о л а га ю т , и с 
х о д я т  с у д о р о ж н ы е  и м п у л ь с ы , р а с 
п р о с т р а н я ю щ и е с я  в о  в р е м я  п р и с т у п а  
п о  р а зл и ч н ы м  о тд е л а м  к о р ы .

И з  п р и м е н я ю щ и х с я  п р и  э п и л е п с и и  
х и р у р г и ч е с к и х  м е т о д о в  с л е д у е т  у к а 
з а т ь  о с н о в н ы е :  п р и  н а л и ч и и  в к о р е  
р а з н о о б р а з н ы х  и зм е н е н и й  в в и д е  р у б 
ц о в ы х  с п а е к , в д а в л е н и й  к о с т е й  че 
р еп а , в о с п а л и т е л ь н ы х  и л и  п а р а зи т а р 
н ы х  к и с т  ( э х и н о к о к к ,  ц и с т и ц е р к ) , 
а  т а к ж е  о п у х о л е й — э т и  п а т о л о ги ч е с к и е  
о б р а з о в а н и я  п о  в о з м о ж н о с т и  п о л н о 
с т ь ю  у д а л я ю т с я ,  д а ж е  е с л и  д л я  э т о 
г о  п р и х о д и т с я  п р и н е с т и  в ж е р т в у  
с о с е д н и е  у ч а с т к и  м о з г о в о г о  в е щ е 
с тв а ;  е с л и  ж е  п р и  в с к р ы т и и  п о л о с ти  
ч е р е п а  и  о б н а ж е н и и  м о з г а  в т о м  
у ч а с т к е  к о р ы ,  г д е  н а х о д и т с я  п р е д 
п о л а г а е м ы й  п е р в и ч н ы й  с у д о р о ж н ы й  
ц е н тр , н и к а к и х  в и д и м ы х  гл а з о м  и м е 
х а н и ч е с к и  у с т р а н и м ы х  и з м е н е н и й  не 
о б н а р у ж и в а е т с я ,— т о г д а  о с т а е т с я  в о с 
п о л ь з о в а т ь с я  с т а р ы м  п р е д л о ж е 
н и ем  Г  о р с  л  е я — и с с е к а т ь  ц е л и ко м  
э т о т  п е р в и ч н ы й  с у д о р о ж н ы й  центр  
в  к о р е  с ц е л ь ю  и з ъ я т ь  п о с т о я н н ы й  
и с т о ч н и к  р а зд р а ж е н и я , в ы з ы в а ю щ и й

э п и л е п т и ч е с к и е  п р и п а д к и .  В о з н и к а ю 
щ и е  п р и  э т о м  ч а с т и ч н ы е  и л и  п о л н ы е  
п а р а л и ч и  к о н е ч н о с т е й  н о с я т  о б ы ч н о  
в р е м е н н ы й  х а р а к т е р  и  к а к  п р а в и л о  
п о ч т и  б е с сл е д н о  и с ч е з а ю т . О д н а к о  
о п е р а ц и я  Г о р с л е я ,  н е с м о т р я  н а  т о , 
ч т о  о н а  т е о р е т и ч е с к и  о б о с н о в а н а  
и  в р я д е  с л у ч а е в  п р а к т и ч е с к и  д а е т  
н е с о м н е н н ы й  л е ч е б н ы й  э ф ф е к т , в се  
ж е  д о л ж н а  б ы т ь  п р и зн а н а  о п е р а ц и е й  
н е с к о л ь к о  г р у б о й  и  к а л е ч а щ е й  м о з г , 
т а к  к а к  п р и  и с с е ч е н и и  у ч а с т к а  к о р ы  
н а  е го  м е с т е  о б р а з у е т с я  р у б е ц ,  и г р а 
ю щ и й  в д а л ь н е й ш е м  р о л ь  н о в о г о  
и с т о ч н и к а  р а зд р а ж е н и я . П о э т о м у  н е 
к о т о р ы м  п р о г р е с с о м  я в и л о с ь  п р е д 
л о ж е н и е  в п р ы с к и в а т ь  в с у д о р о ж 
н ы й  ц е н т р  с п и р т , у б и в а я  т а к и м  о б 
р а з о м  д в и га т е л ь н ы е  к л е т к и  к о р ы -  
у ч а с т о к ,  в к о т о р о м  п р и п а д о к  н а ч и 
н а е т с я ,  и л и — е щ е  р а д и к а л ь н е е — п о д 
с е к а т ь  и зм е н е н н ы й  у ч а с т о к  с о  в с е х  
с т о р о н ,  н е  у д а л я я  е го , ч т о б ы , л и ш и в  
е г о  с в я з и  с  о к р у ж а ю щ и м и  д в и г а т е л ь 
н ы м и  ц е н т р а м и , п р е к р а т и т ь  р а с п р о 
с т р а н е н и е  р а з д р а ж е н и я  и з  п е р в и ч 
н о г о  „ с у д о р о ж н о г о  ц е н т р а “ на  с о 
с е д н и е  и  о к р у ж а ю щ и е  е г о  ц е н т р ы . 
Э т а  о п е р а ц и я  в ы к л ю ч е н и я  с у д о р о ж 
н о го  ц е н т р а , п р о в о д и в ш а я с я  в п е р в ы е  
ф и з и о л о г о м  Т р а н д е л е н б у р г о м  
на  о б е з ь я н а х  и  п р и м е н е н н а я  К  и р- 
ш  н е  р о м  на  л ю д я х ,  б ы л а  т е х н и ч е с к и  
р а з р а б о т а н а  и  у с о в е р ш е н с т в о в а н а  
у  н а с  в С о ю з е  п р о ф . П о л е н о в ы м  
и  Б а б ч и н ы м ,  п о л у ч и в ш и м и  в р я д е  
с л у ч а е в  п о л н о е  в ы з д о р о в л е н и е  и л и  
с т о й к о е  у л у ч ш е н и е .  О д н а к о  п р и ч и н ы  
з а б о л е в а н и я  э п и л е п с и е й  и  м е х а н и зм  
р а з в и т и я  п р и п а д к а  д а л е к о  н е  и с ч е р 
п ы в а ю т с я  в ы ш е о п и с а н н ы м и  и з м е 
н е н и я м и  в к о р е  м о з га , а з а в и с я т  ещ е 
о т  ц е л о г о  р я д а  д о п о л н и т е л ь н ы х  ф ак 
т о р о в ,  и з  к о и х  на  п е р в о м  плане  
с т о и т  о с о б о е  п р е д р а с п о л о ж е н и е  б о л ь 
н о г о , и л и  т а к  наз. э п и л е п т и ч е с к а я  
к о н с т и т у ц и я ,  н а р у ш е н и я  ж е л е з  
в н у т р е н н е й  с е к р е ц и и  и т. д.; п о э т о м у  
в о п р о с  о б  о п е р а т и в н о м  л е ч е н и и  э п и 
л е п с и и  е щ е  д ал ек  о т  с в о е г о  о к о н ч а 
т е л ь н о г о  р а зр е ш е н и я .

В о д я н к а  г о л о в н о г о  м о з г а ,  
и л и , к а к  ее н а зы ваю т , г и д р о ц е ф а -  
ц и я ,  —  т я ж е л о е  з а б о л е в а н и е ,  с у щ 
н о с т ь  к о т о р о г о  з а к л ю ч а е т с я  в с к о п 
л е н и и  в п о л о с т и  ч е р е п а  и  м о з г о в ы х  
ж е л у д о ч к а х  п о в ы ш е н н о г о  к о л и ч е с т в а
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с п и н н о -м о з г о в о й  ж и д к о с т и ,  д о с т и 
г а ю щ е го  и н о гд а  н е с к о л ь к и х  л и тр о в , 
п р е в р а щ а я  ч е р е п  в о г р о м н ы й  п р о св е 
ч и в а ю щ и й  на  с в е т у  п у з ы р ь ,  о к р у ж 
н о с т ь  к о т о р о г о  м о ж е т  д о с т и г а т ь  60—  
80  и  д а ж е  90  см . Э т о  н е н о р м а л ь н о е  
к о л и ч е с т в о  с п и р н о -м о з г о в о й  ж и д к о 
с т и  о б р а з у е т с я  л и б о  в р е з у л ь т а т е  
п о в ы ш е н н о г о  в ы д е л е н и я  ее  в  п о л о 
с т я х  м о з г о в ы х  ж е л у д о ч к о в  п р и  п о 
н и ж е н н о м  в са сы в а н и и  ее  в п о д о б о -  
л о ч е ч н о м  п р о с т р а н с т в е  го л о в н о го  
и  с п и н н о г о  м о з га , л и б о  ж е  в р е з у л ь 
т а т е  с к о п л е н и я  ее  в п о л о с т я х  м о з г о 
в ы х  ж е л у д о ч к о в  в с л е д с т в и е  з а к у п о р 
к и  о т в е р с т и й , ч е р е з  к о т о р ы е  э та  
ж и д к о с т ь  п р о н и к а е т  и з  э т и х  п о с л е д 
н и х  в п о д п а у т и н н о е  п р о с т р а н с т в о  
м о з г о в ы х  о б о л о ч ё к . В  п е р в о м  сл уч ае  
м ы  и м е е м  т а к  н а з . с о о б щ а ю щ у ю с я  
в о д я н к у ,  п р и  к о т о р о й  и  ж е л у д о ч к и  
и п о д о б о л о ч е ч н о е  п р о с т р а н с т в о  о д н о 
в р е м е н н о  п ер е п о л н е н ы  с п и н н о м о з г о 
вой  ж и д к о с т ь ю ;  в о  в т о р о м  с л у ч а е  
в о д я н к а  н о с и т  н а з в а н и е  н е  с о о б 
щ а ю щ е й с я ,  и л и  з а к р ы т о й .

В о д я н к а  м о ж е т  б ы т ь  в р о ж д е н н о й  
и л и  п р и о б р е т е н н о й . В р о ж д е н н а я  в о 
д я н к а  м о з га  о б р а з у е т с я  ч а щ е  в с е го  
н а  п очве  н а с л е д с т в е н н о го  а л к о г о 
л и з м а ,  си ф и ли са  и  р а з л и ч н ы х  и н ф е к 
ц и о н н ы х  п р о ц е с со в , р а з в и в а ю щ и х с я  
в о  в н у т р и у т р о б н о й  ж и з н и  п л о д а . П о 
м и м о  э т о го , н е с о м н е н н о  и м е е т  зн а 
ч е н и е  и  р од о вая  т р а в м а , п р и  к о т о р о й  
п о в р е ж д а е т с я  го л о в н о й  м о з г  и  р а зв и 
в а ю т с я  я в л е н и я  т а к  наз. с е р о з н о г о  
м е н и н г и т а .

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

И з м е н е н и я  в м о з г у  п р и  го л о в н о й  
в о д я н к е  м о г у т  д о с т и г а т ь  б о л ь ш и х  
р а зм е р о в — в п л о т ь  д о  п р е в р а щ е н и я  его  
в о г р о м н ы й  т о н к о с т е н н ы й  п у зы р ь . 
С и м п т о м ы , к о т о р ы м и  о б ы ч н о  с о п р о 
в о ж д а ю т с я  э т и  т я ж е л ы е  ф о р м ы  з а 
б о л е в а н и я , з а к л ю ч а ю т с я  в р а н н ей  
с л е п о т е ,  п ар а л и ч а х  и  и д и о т и и .  О д н а к о  
н е р е д к и  сл уч аи , к о г д а  б о л ь н ы е  с р е зко  
в ы р а ж е н н о й  г и д р о ц е ф а л и е й  р а з в и 
в а ю т с я  н о р м ал ьн о , н е  о б н а р у ж и в а я  
н и к а к и х  о с о б ы х  р а с с т р о й с т в ,  к р о м е  
у в е л и ч е н и я  о б ъ е м а  ч е р е п а . О п и с а н ы

д а ж е  с л у ч а и  в ы с о к о й  о д а р е н н о с т и  
г и д р о ц е ф а л о в . О д н а к о  б о л ь ш и н с т в о  
б о л ь н ы х  с  в р о ж д е н н о й  г и д р о ц е ф а 
л и е й , п р о т е к а ю щ е й  о с о б е н н о  т я ж е л о , 
г и б н у т  в п е р в ы е  м е с я ц ы  ж и зн и ; в ы 
ж и в а ю щ и е  ж е  о б р е ч е н ы  в б о л ь ш и н 
с т в е  с л у ч а е в  на с л е п о т у ,  п ар а л и ч и , 
и д и о т и ю , п р е в р а щ а я с ь  в т я ж е л о е  
б р е м я  д л я  р о д и т е л е й  и  о б щ е с т в а .

Ч т о  к а с а е т с я  н е в р о ж д е н н ы х  ф о р м  
г и д р о ц е ф а л и и , р а з в и в а ю щ и х с я  п о д  
в л и я н и е м  в о с п а л и т е л ь н ы х  и л и  н о в о 
о б р а з о в а т е л ь н ы х  п р о ц е с с о в  у  д е т е й  
и л и  у  в з р о с л ы х , т о  э т и  ф о р м ы  з н а 
ч и т е л ь н о  б о л е е  б л а г о п р и я т н ы ;  о б ы ч 
н ы м и  с и м п т о м а м и  и х  я в л я е т с я  п о в ы 
ш е н и е  в н у т р и ч е р е п н о г о  д а в л е н и я  в 
в и д е  г о л о в н ы х  б о л е й , р в о т ,  п ад ен и я  
з р е н и я , с у д о р о г  и т . д ., п р е к р а щ а ю 
щ и х с я  п о с л е  у с т р а н е н и я  п р и ч и н ы , 
в ы з ы в а ю щ е й  р а з в и т и е  в о д я н к и  ( у д а 
л е н и е  о п у х о л и  м о з г а , в о с п а л и т е л ь н ы х  
с п а е к  и  п р .).

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

Удаление опухоли мозга, расположенной 
в передней центральной извилине большого 

полушария.
Опухоль размером с мандарин извлечена из 

своего ложа в мозгу.
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э т и х  о п е р а ц и й  я в л я ю т с я  см е л ы е  п р е д 
л о ж е н и я  и з в е с т н о г о  а м е р и к а н с к о г о  
н е й р о х и р у р г а  Д э н д и ,  м н о го  п о р а б о 
т а в ш е г о  н а д  в о д я н к о й  м о з г а ,—  и с с е 
к а т ь  с о  д н а  м о з го в ы х  ж е л у д о ч к о в  
т а к  наз . с о с у д и с т о е  с п л е т е н и е ,  
п о в ы ш е н н о й  д е я т е л ь н о с т ь ю  к о т о р о г о  
о б у с л о в л и в а е т с я  ч р е зм е р н о е  в ы д е л е 
н и е  с п и н н о м о з г о в о й  ж и д к о с т и .  В  с л у 
ч а я х  за р а щ е н и я  о т в е р с т и й  и  к ан а л о в , 
с  п о м о щ ь ю  к о т о р ы х  м о з г о в ы е  ж е л у 
д о ч к и  с о о б щ а ю т с я  д р у г  с  д р у г о м  
и  с п о д о б о л о ч е ч н ы м  п р о с т р а н с т в о м , 
Д э н д и  п р е д л а г а е т  п р о и з в о д и т ь  в с к р ы 
ти е , з о н д и р о в а н и е  и  р а с ш и р е н и е  э т и х  
о т в е р с т и й  и к а н а л о в , н е с м о т р я  на  о п а с 
н у ю  б л и з о с т ь  в а ж н е й ш и х  ж и з н е н н ы х  
ц е н т р о в  в м о з г о в о м  с т в о л е , в  о т н о 
ш е н и и  к о т о р ы х  м а л е й ш е е  н е о с т о р о ж 
н о е  д в и ж е н и е  г р о з и т  с м е р т ь ю  б о л ь 
н о г о  на  о п е р а ц и о н н о м  с т о л е .

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

Операция образования соустья между моче
точником и твердой мозговой' оболочкой 
спинного мозга, для отведения спинно

мозговой жидкости.
Пунктиром указана удаленная почка. 
Вскрыт позвоночный канал и оставшаяся 
почечная лоханка с мочеточником вшита 

в твердую мозговую оболочку.

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

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

К р а т к о г о  о п и с а н и я  з а с л у ж и в а е т  
в о п р о с  о  х и р у р г и ч е с к о м  л е 
ч е н и и  б о л е й  и в ч а с т н о с т и  т я ж е 
л ы х  н е в р а л ги й  т р о й н и ч н о г о  нерва , 
х а р а к т е р и з у ю щ и х с я  м у ч и т е л ь н ы м и , 
б о л е з н е н н ы м и  с п а з м а м и  в  о б л а с т и  
л и ц а . С т р а д а н и я  э т и х  б о л ь н ы х  д о с т и 
г а ю т  н е в е р о я т н ы х  р а з м е р о в ,  т а к  к а к  
б о л и  р е з к о  о б о с т р я ю т с я  п о д  в л и я 
н и е м  е д ы , р а з г о в о р а , д в и ж е н и я  г у б а 
м и , я з ы к о м  и  м а л е й ш е го  п р и к о с н о в е 
н и я  к  л и ц у . П о п ы т к и  л е ч е н и я  р а з л и ч 
н ы м и  ф и з и о т е р а п е в т и ч е с к и м и  п р о ц е 
д у р а м и  в р о д е  э л е к т р и з а ц и и  и т е п л а  
в  б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  о к а з ы в а ю т с я  
б е с с и л ь н ы м и , р а в н о  к а к  и  п о п ы т к и  
о п е р а т и в н о г о  в м е ш а т е л ь с т в а  на  п е р и 
ф е р и ч е с к и х  в е т в я х  т р о й н и ч н о г о  н е р в а  
п у т е м  в п р ы с к и в а н и я  в н и х  а л к о г о л я ,  
а  т а к ж е  п е р е р е з к и  и с с е ч е н и я  и вы 
к р у ч и в а н и я  и х . В  л у ч ш е м  с л у ч а е  ^то 
д а е т  к р а т к о в р е м е н н ы й  э ф ф е к т  с н еи з 
б е ж н ы м  и  б ы с т р ы м  в о з в р а т о м  болей . 
И с п р о б о в а в  б е з р е з у л ь т а т н о  все м е 
т о д ы  л е ч е н и я  и о п е р а ц и и , э т и  б о л ь 
н ы е , б у д у ч и  д о в е д е н ы  н е п р е р ы в н ы м и  
б о л я м и  д о  п о л н о го  о тч а я н и я , н е р е д к о  
п ы т а ю т с я  п о к о н ч и т ь  ж и зн ь  с а м о у б и й 
с т в о м .

П о и с к и  р а д и к а л ь н о го  м е т о д а  о п е р а 
т и в н о г о  л еч ен и я  э т и х  н е в р а л г и й  в в и 
д е  и с се ч е н и я  Г а с с е р о в а  у з л а ,  
я в л я ю щ е г о с я  в р я д е  с л у ч а е в  и с т о ч н и 
к о м  э т и х  б о лей , с у щ е с т в у ю т  у ж е  
с к о н ц а  п р о ш л о г о  с т о л е т и я ,  н о  т а к  
к а к  э т а  о п е р а ц и я , п о м и м о  б о л ь ш и х  
т р у д н о с т е й  и  з н а ч и т е л ь н о й  о п а с н о с т и
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(о п е р и р о в а т ь  п р и х о д и т с я  н а  о с н о в а 
н и и  череп а ), н е  л и ш е н а  р я д а  т я ж е 
л е й ш и х  о с л о ж н е н и й , о н а  о ка зал ась  
в ы т е с н е н н о й  о п е р а ц и е й  б о л е е  с о в е р 
ш е н н о й . Э т а  п о с л е д н я я ,  п р е д л о ж е н н а я  
а м е р и к а н ц а м и  Ш п и л л е р о м  и Ф р е -  
ж  и  е р  о  м , з а к л ю ч а е т с я  в и зо л и р о 
в а н н о м  п е р е с е ч е н и и  в п о л о с т и  ч ер еп а  
ч у в с т в и т е л ь н о г о  к о р е ш к а  т р о й н и ч 
н о г о  н е р в а , г д е  п р о х о д я т  б о л евы е  
в о л о к н а .  Б у д у ч и  т е х н и ч е с к и  ещ е 
с л о ж н е е  и  т о н ь ш е  п р е д ы д у щ е й ,  эта  
о п е р а ц и я  о д н а к о  в ы го д н о  о т л и ч а е т с я  
о т  н е е  о т с у т с т в и е м  в ы ш е у к а з а н н ы х  
т я ж е л ы х  о с л о ж н е н и й  и  р е ц и д и в о в . 
С м е р т н о с т ь  п ри  п о д о б н о м  о п е р а т и в 
н о м  в м е ш а т е л ь с т в е , б л а г о д а р я  т е х н и 
ч е с к и м  у с о в е р ш е н с т в о в а н и я м  е го  а м е 
р и к а н ц е м  А д  с о н  о м ,  с в е д е н а  д о  
м и н и м у м а , З а  п о с л е д н и е  г о д ы  э т а  о п е 
р а ц и я  с т а л а  с у с п е х о м  п р и м е н я т ь с я  
и  у  н а с  в  С о ю зе , в  н е й р о х и р у р г и ч е с 
к о й  к л и н и к е  Ц е н т р а л ь н о г о  г о с у д а р 
с т в е н н о г о  т р а в м а т о л о г и ч е с к о г о  и н с т и 
т у т а .

П о с л е д н и й  в о п р о с ,  к о т о р о г о  с л е 
д у е т  к о с н у т ь с я , —  э т о  в о п р о с  о  т р а в м е  
ч ер еп а  и г о л о в н о г о  м о з г а .  З н а ч е н и е  
е г о  о гр о м н о , т а к  к а к  о н  о х в а т ы в а е т  
н е  т о л ь к о  х и р у р г и ю  м и р н о г о  в р е м е н и , 
н о  в зн а ч и те л ь н о й  м е р е  и  в о е н н о -п о - 
л е в у ю  х и р у р ги ю . Д л я  и л л ю с т р а ц и и  
а к т у а л ь н о с т и  э т о й  гл а в ы  н е й р о х и р у р 
г и и  д о с т а т о ч н о  п р и в е с т и  н е с к о л ь к о  
ц и ф р ,  д а ю щ и х  п р е д с т а в л е н и е  о  ̂ ч а 
с т о т е  и  тя ж е сти  э т и х  п о в р е ж д е н и й , 
с о с т а в л я ю щ и х  з н а ч и т е л ь н у ю  ч а сть  
п о в р е ж д е н и й  в о о б щ е . Т а к ,  н ап р и м ер , 
с о г л а с н о  а м е р и к а н с к о й  с т а т и с т и к е  
в м е с т е  с  п р о г р е с с и р у ю щ и м  р о с т о м  
й о л и ч е с т в а  н е с ч а с т н ы х  с л у ч а е в , св я 
з а н н ы х  с  р а з в и т и е м  у л и ч н о го  д в и ж е 
н и я  и  в ч а с т н о с т и  а в т о м о б и л ь н о г о  
т р а н с п о р т а ,  ч а с т о т а  п о в р е ж д е н и й  ч е 
р е п а  р е з к о  у в е л и ч и л а с ь ,  д о с т и гн у в , 
по  д а н н ы м  С в и ф т а ,  за  1933 г. п о л о 
ви н ы  в с е х  н е с ч а с т н ы х  сл у ч а е в , п р о 
ш е д ш и х  ч е р е з  е г о  у ч р е ж д е н и е .  С  р а з 
в и т и е м  г о р о д с к о г о  д в и ж е н и я  и  а в т о 
м о б и л ь н о г о  т р а н с п о р т а  и у  нас 
н а м е ч а е т с я  т е н д е н ц и я  к  п о в ы ш е н и ю  
ч и с л а  т я ж е л ы х  п о в р е ж д е н и й  черепа. 
Ч т о  к а с а е т с я  у с л о в и й  в о е н н о г о  в р е 
м е н и , т о  ч а сто та  р а н е н и й  че р е п а , по  
с т а т и с т и к е  п о сл е д н и х  в о й н , д о х о д и л а  
д о  2 0  —  2 5 %  в се х  р а н е н и й , п р и ч е м  
больше п о л о ви н ы  в с е х  р а н е н ы х

Удаление опухоли придатка моз-а. В глубине 
полости черепа под иіпаделем видна опухоль, 

давящая на зрительный нерв.

в ч е р е п  п о г и б а л о  на  п о л е  ср а ж е н и я . 
И з  о с т а ю щ и х с я  в ж и в ы х  о к о л о  п о л о 
в и н ы  у м и р а л о  в п у т и  во  в р е м я  
з в а к у а ц и и  в т ы л о в ы е  г о с п и т а л и  о т  
р а з л и ч н ы х  о с л о ж н е н и й  ( к р о в о и з л и я 
н и й  в м о з г ,  в о с п а л е н и я  м о з г а  и е го  
о б о л о ч е к ) ,  и  л и ш ь  1 8 %  в с е х  р а н е н ы х  
в ч е р е п  в к о н е ч н о м  и т о г е  о с т а в а л и с ь  
в ж и в ы х ,  п р и ч е м  т о л ь к о  3 %  из н и х  
в ы п и с а л и с ь  с о в е р ш е н н о  з д о р о в ы м и , 
о с т а л ь н ы е  ж е  —  с  р а з л и ч н ы м и  п о с л е д 
с т в и я м и  в в и д е  п а р а л и ч е й , э п и л е п с и и  
и п р .

Э т и  п е ч а л ь н ы е  ц и ф р ы  д о с т а т о ч н о  
я р к о  с в и д е т е л ь с т в у ю т  и  о  т я ж е с т и  
э т и х  р а н е н и й  и о н е с о в е р ш е н с т в е  х и 
р у р г и ч е с к о г о  л е ч е н и я  и х . Р а з у м е е т с я , 
э т о т  о п ы т  д о л ж е н  б ы т ь  с е р ь е зн о  
у ч т е н  п р и  в о з м о ж н о й  в о й н е  в б у д у 
щ ем , и  е с л и  с о в р е м е н н а я  х и р у р г и я  
б е с с и л ь н а  с н и з и т ь  о г р о м н ы й  п р о ц е н т  
н е п о с р е д с т в е н н о й  с м е р т н о с т и , о б у 
с л о в л и в а е м ы й  т я ж е с т ь ю  с а м о й  т р а в 
м ы , т о  он а  о б я зан а  в с е м е р н о  б о р о т ь с я  
с в о з н и к а ю щ и м и  в р е з у л ь т а т е  н е с в о е 
в р е м е н н о й  и н е д о с т а т о ч н о  р а ц и о н а л ь 
н о й  п е р в о й  п о м о щ и  э т о й  т р а в м о й  
т я ж е л ы м и  и с м е р т е л ь н ы м и  о с л о ж н е 
н и я м и .
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С  э т о й  ц е л ь ю  п р е д у с м о т р е н о  п р и 
б л и ж е н и е  р а ц и о н а л ь н о й  х и р у р г и ч е 
с к о й  п о м о щ и  к  п о с т р а д а в ш и м , а т а к ж е  
у с о в е р ш е н с т в о в а н и е  и х  э в а к у а ц и и  
в т ы л о в ы е  у ч р е ж д е н и я  с  и с п о л ь з о в а 
н и е м  д л я  э т о г о  н а и б о л е е  с о в е р ш е н 
н ы х  в с м ы с л е  с к о р о с т и  и  м и н и м а л ь н о й  
т р я с к о с т и  в и д о в  т р а н с п о р т а . Э т и м  т р е 
б о в а н и я м  в н а с т о я щ е е  в р е м я  б о л ь ш е  
в с е го  у д о в л е т в о р я е т  а в и о т р а н с п о р т  
( с п е ц и а л ь н ы е  с а н и т а р н ы е  а эр о п л а н ы ) , 
н а  д о л ю  к о т о р о г о  в б у д у щ и х  в о й н а х  
в ы п а д е т  в е с ь м а  о т в е т с т в е н н а я  задача .

Ч т о  к а с а е т с я  п е р в и ч н о й  х и р у р г и ч е 
с к о й  п о м о щ и  п о с т р а д а в ш и м , т о  она  
т а к ж е  у с о в е р ш е н с т в о в а н а .  П р и  за 
к р ы т ы х  п о в р е ж д е н и я х  ч ер еп а  и  м о з га  
( с о т р я с е н и е  м о з га , з а к р ы т ы е  п ер ел о м ы  
к о с т е й  ч е р е п а )  п о с т р а д а в ш и е  на 
п е р в ы х  п о р а х  н у ж д а ю т с я  гл ав н ы м  
о б р а з о м  л и ш ь  в а б с о л ю т н о м  п о к о е  
и  о б щ е м  к о н с е р в а т и в н о м  леч ен и и  
(п о д д е р ж а н и и  си л ). Н а о б о р о т ,  п р и  
о т к р ы т ы х  р а н е н и я х  ч ереп а , в о с о б е н 
н о с т и  о г н е с т р е л ь н ы х ,  п о к а з а н о  в о з 
м о ж н о  б о л е е  р ан н ее , в  п е р в ы е  ж е  часы  
п о с л е  р а н е н и я  о п е р а т и в н о е  в м е ш а т е л ь 
с т в о .  Э т о  в м е ш а т е л ь с т в о  з а к л ю ч а е т с я  
в м е х а н и ч е с к о й  о ч и с т к е  р а н ы  с у д а л е 
н и е м  з а г р я з н я ю щ и х  ее  и н о р о д н ы х  те л  
(в о л о с ы , к у с к и  з е м л и , о с к о л к и  ко сте й , 
с н а р я д о в  и пр.), о с т а н о в к е  к р о в о т е ч е 
н и я , и с с е ч е н и и  р а з м о ж ж е н н ы х  и о м е р 
т в е в ш и х  у ч а с т к о в  т к а н е й  и  з аш и ва н и и  
п о  в о з м о ж н о с т и  н а г л у х о  р а н ы  с  тем , 
ч т о б ы  п р е в р а т и т ь  о т к р ы т о е  п о в р е ж 
д е н и е  че р е п а , н а х о д я щ е г о с я  п о д  п о с т о 
я н н о й  с м е р т е л ь н о й  у г р о з о й  з ар а ж е н и я  
е г о  с о д е р ж и м о г о  (м о з г о в ы х  о б о л о ч е к  
и  м о з га ) , в  з а к р ы т о е ,  к о т о р о е  в зн а ч и 
т е л ь н о  м е н ь ш е й  м е р е  п о д в е р ж е н о  
о п а с н о с т и  и н ф е к ц и и . Б л а г о д а р я  п р и 
м е н е н и ю  э т о г о  п о с л е д н е го  м е то д а , 
п р е д л о ж е н н о г о  Б а р а н и  и Б р и т н е -  
в  ы  м , у д а л о с ь  з н а ч и т е л ь н о  с н и зи т ь  
п р о ц е н т  с м е р т н о с т и  о т  р а н е в о й  и н 
ф е к ц и и  с  ее  гн о й н ы м и  м е н и н ги т а м и , 
т я ж е л ы м и  м о з г о в ы м и  г р ы ж а м и  и г н о й 
н и к а м и . К р о м е  т о г о ,  о н  и м е е т  и  п р о 
ф и л а к т и ч е с к о е  зн а ч е н и е  в см ы сл е  
у м е н ь ш е н и я  п о з д н и х  о с л о ж н е н и й  в

в и д е  э п и л е п т и ч е с к и х  п р и п а д к о в , па
р а л и ч е й , р а с с т р о й с т в  р е ч и  и  т . д. 
Д а л ь н е й ш е е  с л е д о в а н и е  п о  э т о м у  п ути  
о т к р ы в а е т  б л а г о п р и я т н ы е  п е р с п е к 
т и в ы .

З а к а н ч и в а я  э т о т  к р а т к и й  и  д а л е к о  
н е  и с ч е р п ы в а ю щ и й  о б з о р  с о в р е м е н 
н о г о  с о с т о я н и я  и  д о с т и ж е н и й  х и р у р 
г и и  ч е р е п а  и г о л о в н о г о  м о з га , м ы  
д о л ж н ы  с  у д о в л е т в о р е н и е м  о т м е т и т ь  
в с е  б о л е е  р а с т у щ у ю  р о л ь  н а ш е й  м о л о 
д о й  с о в е т с к о й  н е й р о х и р у р г и и  в о б щ е м  
п р о г р е с с е  э т о й  с п е ц и а л ь н о с т и  и  в ч а 
с т н о с т и  в н а и б о л е е  с л о ж н о м  ее  р а з 
д е л е —  х и р у р г и и  г о л о в н о г о  м о з га . Н е 
с м о т р я  на  т о , ч т о  к о л и ч е с т в о  н е й р о 
х и р у р г о в  в н а ш е й  с т р а н е  е щ е  к р а й н е  
н е зн а ч и т е л ь н о , н е к о т о р ы е  и з  н и х  
у ж е  с о з д а л и  св о и  н е й р о х и р у р г и ч е с к и е  
ш к о л ы  и  с п е ц и а л ь н ы е  у ч р е ж д е н и я ,  
ш и р о к о  и зв е с т н ы е  не  т о л ь к о  у  н а с  
в С о ю з е ,  н о  и  за  е го  п р е д е л а м и . К  н и м  
о т н о с я т с я  с т а р е й ш а я  н е й р о х и р у р г и ч е 
с к а я  к л и н и к а  Ц е н т р а л ь н о г о  г о с у д а р 
с т в е н н о г о  т р а в м а т о л о г и ч е с к о г о  и н с т и 
т у т а  в  Л е н и н г р а д е ,  в о з г л а в л я е м а я  
п и о н е р о м  с о в е т с к о й  н е й р о х и р у р г и и ,  
з а с л у ж е н н ы м  д е я т е л е м  н а у к и  п р о ф е с 
с о р  А .  Л .  П  о  л е н о  в  ы  м , Ц е н т р а л ь н ы й  
н е й р о х и р у р г и ч е с к и й  и н с т и т у т  в М о 
с к в е , о с н о в а н н ы й  и р у к о в о д и м ы й  
з а с л у ж е н н ы м  д е я те л е м  н а у к и  п роф . 
H .  Н .  Б у р д е н к о ,  Л е н и н г р а д с к и й  
и н с т и т у т  х и р у р г и ч е с к о й  н е в р о п а т о 
л о г и и  в о  гл а в е  с А .  Г .  М о л о т к о 
в ы м ,  Н е й р о х и р у р г и ч е с к и е  к л и н и к и  
п р о ф . Э . Р .  Г е с с е  в Л е н и н г р а д е ,  
п р о ф . 3 . И .  Г е й м а н о в и ч а  в Х а р ь 
к о в е , п р о ф . П . О . Э м д и н а  в Р о с т о в е  
н / Д о н у  и д р .

О г р о м н ы й  и н т е р е с , п р о я в л я е м ы й  
к  э т о й  ю н о й  о т р а с л и  м е д и ц и н ы  со  
с т о р о н ы  с о в е т с к о й  о б щ е с т в е н н о с т и , 
ш и р о к а я  п о д д е р ж к а  ее п р а в и те л ь 
с т в о м  и  Н а р к о м з д р а в о м  и, н а ко н е ц , 
н е и с т о щ и м ы й  э н т у з и а зм  п и о н е р о в  и  
с т р о и т е л е й  э т о й  н о в о й  о б л а с т и  с о 
в е т с к о г о  з д р а в о о х р а н е н и я  —  я в л я ю т с я  
н а д е ж н о й  га р а н ти е й  ее д а л ь н е й ш е г о  
п р о ц в е т а н и я .



З а  п о с л е д н и е  г о д ы  В е р х 
н я я  С в а н е т и я  в н о в ь  в с е  б о 
л е е  и  б о л е е  п р и в л е к а е т  к  с е 
б е  в н и м а н и е  и с с л е д о в а т е -  > 
л е й . З а н и м а я  н е б о л ь ш у ю  
т е р р и т о р и ю ,  о н а  о б л а д а е т  
и з у м и т е л ь н о  к р а с и в о й , в се  
е щ е  м а л о  и зу ч е н н о й  п р и р о 
д о й .  П о  к р а с о т е  и  ж и в о п и с 
н о с т и  В е р х н я я  С в а н е т и я  
с п р а в е д л и в о  м о ж е т  с ч и т а т ь 
с я  о д н и м  из с а м ы х  з а м е ч а -  
т е л ь н ы х  м е ст  К а в к а з а .  А л ь 
п и н и с т , с т а в я щ и й  р е к о р д ы  
в о с х о ж д е н и я  н а  н е п р и с т у п 
н ы е  л е д н и ки , в с т р е т и т  з д е с ь  
вы со ты , к о т о р ы х  д о с т и г а л и  
л и ш ь  р е д к и е  с м е л ь ч а к и ;  
э т н о гр а ф а  п р и в л е к а е т  с а м о 
б ы т н ы й  н а р о д , н а с е л я ю щ и й  
с т р а н у  с о  в р е м е н  г л у б о к о й  
д р е в н о с т и  и в н а с т о я щ е е  
в р е м я  с о х р а н и в ш и й  п е р е 
ж и т к и  р о д о в о г о  бы та ; г е о 
л о г а  в л ечет  с ю д а  ш и р о к о е  
п о л е  д е я т е л ь н о с т и  п о  и з у 
ч е н и ю  д а л е к о го  г е о л о г и ч е 
с к о г о  п р о ш л о г о  К а в к а з с к и х  
г о р  и  в ы ясн ен и ю  з а п а с о в  
б о л ь ш о г о  р а зн о о б р а зи я  п о 
л е з н ы х  и с к о п а е м ы х , к о т о 
р ы м и  т а к  б о га та  В е р х н я я  
С в а н е т и я .  Т у р и с т ,  р е ш и в 
ш и й  п р о в е с т и  св о й  о т п у с к  
в м а р ш р у т н о м  п е р е х о д е  ч е 
р е з  С в а н е т и ю , с о х р а н и т  н е 
и з г л а д и м о е  в п е ч а тл е н и е  о т  и с к л ю ч и 
т е л ь н ы х  к р а с о т  п р и р о д ы  э т о й  в ы с о к о 
г о р н о й  с т р а н ы  и п о л у ч и т  б о д р у ю  
э м о ц и о н а л ь н у ю  и  ф и з и ч е с к у ю  з а 
р я д к у .

В е р х н я я  С в а н е т и я  р а с п о л о ж е н а  в 
б а с с е й н е  в е р х н е г о  т е ч е н и я  р . И н гу р а , 
и  л и н и и  д в у х  г р а н д и о з н ы х  го р н ы х  
х р е б т о в  К а в к а з с к и х  г о р  с л у ж а т  ее 
г р а н и ц а м и . В ы с о к а я , п о ч т и  н е п р е о д о 
л и м а я ,  м а сси в н ая  с т е н а  ц е н т р а л ь н о й  
ч а с т и  Г л а в н о го  х р е б т а  с  в ы с о ч а й ш и м и  
с н е ж н ы м и  в е р ш и н а м и , с л у ж и т  с е в е р 
н о й  г р а н и ц е й  В е р х н е й  С в а н е т и и , ю ж 
н о й  ж е  я в л я е т с я  т о ж е  с н е г о в о й  х р е 
б е т  н а зы в а е м ы й  С в а н е т с к и м .

Т а к и м - о б р а з о м ,  В е р х н я я  С в а н е т и я  
п р е д с т а в л я е т  с о б о ю  в о з в ы ш е н н у ю  
к о т л о в и н у ,  о к а й м л е н н у ю  в ы с о к и м и  
го р а м и , б о л ь ш и н с т в о  к о т о р ы х  д а 
л е к о  у х о д и т  за с н е г о в у ю  ли ни ю . Н а  
в о с т о к е  э т у  к о т л о в и н у  з а м ы к а е т  
с о е д и н е н и е  Г л а в н о г о  и С в а н е т с к о г о  
х р е б т о в ,  н а  з а п а д е  —  п о п е р е ч н ы е  
о т р о г и .  У з к о е  п р о с т р а н с т в о  м е ж д у  
Г л а в н ы м  и  С в а н е т с к и м  х р е б т а м и  з а 
п о л н е н о  в ы с т у п а м и  э т и х  г о р . П о 
п е р е ч н ы е  гр е б н и , н е р е д к о  д о с т и 
г а ю щ и е  о б л а с т и  а л ь п и й с к и х  л у 
го в , о б р а з у ю т  м н о го ч и с л е н н ы е  ц и р 
к и , з а п о л н е н н ы е  б о л ь ш и м и  м а с са м и  
л ь д а .

А. СЕНЮШОВ Рис. М. Пашкевич
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В ы с о к и е  г о р н ы е  х р е б т ы , з а м ы к а ю 
щ и е  д о л и н у  И н г у р а  с  т р е х  с т о р о н , 
з а д е р ж и в а ю т  и с г у щ а ю т  п ар ы , п р и 
н о с и м ы е  з а п а д н ы м и  и ю го -з а п а д н ы м и  
в е т р а м и . Э т о  с п о с о б с т в у е т  о б р а з о в а 
н и ю  з н а ч и т е л ь н о го  к о л и ч е с т в а  о с а д 
к о в  и с к о п л е н и ю  сн е га  и о б ъ я с н я е т  
с и л ь н о е  о л е д е н е н и е  С в а н е т с к о г о  и 
Г л а в н о г о  х р е б то в , т о г д а  к а к  в д р у г и х  
р а й о н а х  Ц е н т р а л ь н о г о  К а в к а з а  ю ж н ы й  
с к л о н  о тл и ч а е т с я  з н а ч и т е л ь н о  м е н ь 
ш и м  р а с п р о с т р а н е н и е м  л е д н и к о в .

С а м ы м и  б о л ь ш и м и  л е д н и к а м и  В е р х 
ней  С в а н е т и и  я в л я ю т с я  Т  в и б е р  - 
Л а с х е д а р  (пл . 43  кв . к м , д л . 10,2 км ), 
Ц  а н н е р  (п л . 39 ,6  к в . км , дл . 12 км ), 
Л е к з ы р  (п л . 38 к в . км , д л . 13,6 км ), 
Г  ё р е ш о  и л и  Х а л д е  (пл . 13,3 кв. 
к м ,  д л . 8,1 км ), А д и ш  (пл . 12,9 кв . 
к м , д л . 8 ,3  км )  и Ч а л а а т  (пл . 11,2 
к в . к м , д л . 9 ,2  км ). П р и м е р н о  Ѵ8 с п л о ш 
н о г о  л е д я н о г о  п о к р о в а , п р о с т и р а ю щ е 
г о с я  о т  Э л ь б р у с а  д о  К а зб е к а , п р и х о 
д и т с я  на д о л ю  С в а н е т и и . С т о л ь  
о б ш и р н ы е  п л о щ а д и  о л е д е н е н и я  о б у 
с л о в л и в а ю т  ч р е з в ы ч а й н о е  б о га т с т в о  
С в а н е т и и  в о д а м и  л е д н и к о в ы х  п о т о к о в  
и  рек .

Г л а в н о й  в о д н о й  а р т е р и е й  с тр а н ы  
я в л я е т с я  м о щ н ы й  И н г у р .  Б е р я  начало  
у  л е д н и к а  Ш х а р ы ,  о н  н е се т  свои  
м у т н ы е  в о д ы  п о  с ж а т о м у ,  и з в и л и с т о м у  
у щ е л ь ю  с  в о с т о к а  на зап а д . В б л и зи  
сел . Л а х а м у л и  о н  п о в о р а ч и в а е т  на 
ю го -з а п а д , а з а т е м — на ю г . С р е д н я я  
в ы с о т а  п ад е н и я  т е к у ч и х  в о д  в п р е д е 
л а х  С в а н е т и и  —  о т  3000  д о  600 м  
н ад  у р о в н е м  м о р я ; е с т е с т в е н н о , ч то  
п р и  р а с с т о я н и и  в 120 км  т а к а я  ра зн иц а  
в ы с о т  в ы зы в а е т  и с к л ю ч и т е л ь н у ю  с и л у  
и  б ы с т р о т у  п ад е н и я  в о д ы .

В о т  к а к  о п и с ы в а е т  И н г у р  Д . Б  а к 
р а  д з е :

„ Н и ч т о  не  м о ж е т  б ы т ь  г р о зн е е  И н 
г у р а  в И н г у р с к о м  у щ е л ь е ;  р у с л о  е го  
с ж а т о ;  т е ч е н и е  б ы с т р о ;  о н  п е н и т с я  
и к л у б и т с я ,  з а д е р ж и в а я с ь  на  к а ж д о м  
ш а г у  г р о м а д н ы м и  м а с с а м и  с в а л и в ш и х 
с я  с к а л , и  ш у м н о е  п а д е н и е  и х  р а з 
н о с и т с я  п о  го р а м  н а п о д о б и е  в ы с т р е 
л о в . У д а р ы  э т и  с л и в а ю т с я  с  о г л у ш и 
т е л ь н ы м  р е в о м  б ы с т р о  н и з в е р г а ю 
щ е й ся  в о д ы  И н г у р а ,  в с е гд а  м у т н о й  
о т  в е ч н ы х  с н е го в  е го  и с т о ч н и к о в . 
П о  в с е м у  т е ч е н и ю  И н г у р а ,  п о  ч р е з 
в ы ч а й н о й  б ы с т р о т е  е го , н е т  и не  м о 
ж е т  б ы т ь  б р о д о в . М н о ж е с т в о  р е к  и

п о т о к о в ,  т о  к а р т и н н о  л ь ю щ и х с я  с  о т 
в е с н ы х , в ы с о к и х  с к а л , т о  б е ш е н о  п ро 
б и в а ю щ и х  с е р д ц е  го р , в л и в а ю т с я  в И н 
г у р “ .

Ч а с т ь  с р е д н е го  т е ч е н и я  И н г у р а  —  
о т  с е л е н и я  Л о х а м у л и  д о  М и н г р е л ь 
с к о г о  с е л е н и я  Х у д о н и  —  н о с и т  н а з в а 
н и е  Л е н х е р с к о г о  у щ е л ь я  —  э т о  м е с то , 
г д е  к о л ь ц о  г о р , о к р у ж а ю щ и х  В е р х н ю ю  
С в а н е т и ю , р а зр ы в а е т с я .

Д о  п о с л е д н е го  в р е м е н и  п у т я м и , 
с в я з у ю щ и м и  С в а н е т и ю  с  в н е ш н и м  
м и р о м , б ы л и  т р у д н о  д о с т у п н ы е  г о р 
н ы е  п е р е в а л ы . Г л а в н е й ш и м и  и з  н и х  
я в л я ю т с я  Д о н г у з - С р у н с к и й ,  Б е г о й -  
с к и й  и л и  Ю с е в ь г и ,  Ц а н н е р .  П у т е м  
ч е р е з  С в а н е т с к и й  х р е б е т  я в л я е т с я  
Л а т п а р с к и й  п ер евал . П е р е в а л ы  э т и  
о с т а ю т с я  с в о б о д н ы м и  о т  с н е г а  л и ш ь  
в п р о д о л ж е н и е  4 -5  м е с я ц е в  в го д у ;  
п о э т о м у  в з и м н и е  м е с я ц ы  С в а н е т и я  
б ы в а л а  с о в е р ш е н н о  о т р е з а н а  о т  о б щ е 
н и я  с  в н е ш н и м  м и р о м .

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

С в а н ы  р е з к о  о б о с о б л е н ы  о т  со се д е й ; 
и м е ю т  с в о й  с о б с т в е н н ы й  я з ы к ,  к о т о 
р ы й  л и н г в и с т ы  о т н о с я т  к  о д н о м у  из 
т р е х  я з ы к о в  к а р т в е л ь с к о й  г р у п п ы  
я ф е т и ч е с к о й  с е м ь и  н а р о д о в  К а в к а з а  
на  р я д у  с г р у з и н с к и м  и  м и н г р е л о 
л а з с к и м .

К  со ж а л е н и ю , б о г а т а я  л и т е р а т у р а  
о  С в а н е т и и  о т в о д и т  о ч е н ь  м а л о  м е с та  
д р е в н е м у  п р о ш л о м у  э т о й  с т р а н ы .  Н е 
с о м н е н н о , ч т о  С в а н е т и я  к а к  с а м о с т о я 
т е л ь н а я  с т р а н а  с у щ е с т в о в а л а  со  врем ен  
г л у б о к о й  д р е в н о с ти ;  о  н ей  у п о м и н а ю т  
м н о г и е  д р е в н е гр е ч е с к и е  и  р и м ск и е  
п и с а т е л и , р а с с к а зы в а я  о  п о х о д е  а р го 
н а в т о в  за  з о л о т ы м  р у н о м . С в е д е н и я  
о  п о х о д е  а р го н а в т о в  и м е ю тся  е щ е  
у  Г о м е р а  и  П и н д а р а  (542— 444 г г .  д о  
н а ш е й  эр ы ), А п п о л о н и я  Р о д о с с к о г о  
(200— 250  г г .  д о  н. э.), а П л  ини  й (2 9 -7 9  гг .), 
о п и с ы в а я  К а в к а з  и  н а с е л я ю щ и е  е го  
н а р о д н о с т и , со об щ ает : „ Н а ч и н а я  о т  
К а в к а з с к и х  ворот , в Г о р д е й с к и х  го р а х  
ж и в у т  в ал ы  и сван ы , н е у к р о т и м ы е  
н о р о д ы .“ С т р а б о н  (66 г .)  п и ш е т  о  соа- 
н а х  (сванах): „ Р а с с к а з ы в а ю т ,  ч т о  в 
г о р н ы х  п о т о к а х  э т о й  с т р а н ы  н а х о д и т с я  
з о л о т о , к о т о р о е  в а р в а р ы  д о б ы в а ю т  
п о с р е д с т в о м  п р о д ы р я в л е н н ы х  к о р ы т
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и м о х н а т ы х  к о ж “ . В е р о я т н о ,  о т с ю д а  
и п о ш л о  п р е д а н и е  о  „ з о л о т о м  р у н е “ .

Г р у з и н с к и й  и с т о р и о г р а ф  В а х у ш т и й , 
п р о и з в о д я  с л о в о  „ с в а н е т ы “ о т  сл о в  
„ с а в а -н е т ы “ , о з н а ч а ю ш и х  . „ п р и б е 
ж и щ е “ , „ у б е ж и щ е “ , „ п р и ю т “ , г о в о 
р и т , ч т о  с т р а н а  э т а  б ы л а  названа  т а к  
в э п о х у ,  к о г д а  в т о р о й  ц а р ь  Г р у зи и  
С а у р м а г  з а  2 5 3  г. д о  н а ш е й  эры  п е 
р е с е л и л  в  н е е  д з у р д з у к е р о в ,  не м о 
г у щ и х  в м е щ а т ь с я  на  с в о е й  т е р р и т о 
р и и .

И з  б о л е е  б л и з к о г о  и с т о р и ч е с к о г о  
п р о ш л о г о  В е р х н е й  С в а н е т и и  сам ы м  
з а м е ч а т е л ь н ы м , к а к  у ж е  у к а з ы в а л о с ь , 
я в л я е т с я  то , ч т о  он а  о с т а в а л а с ь  в о л ь 
н о й  г. п ро чн ы м  и  р а з в и т ы м  р о д о в ы м  
с т р о е м . М н о г о к р а т н ы е  п о п ы т к и  з а в о е 
в а н и я  и п о д ч и н е н и я  э т о г о  н а р о д а  
в с е гд а  к о н ч а л и с ь  б е з у с п е ш н о ;  и з  всей  
В е р х н е й  С в а н е т и и  т о л ь к о  3  к р а й н и х  
за п а д н ы х  о б щ е с т в а  (и з  14) с о с т а в л я л и  
владен ия  к н я зе й  Д а д е ш к и л и а н и .

Т а к и м  о б р а з о м , в о л ь н а я  С в а н е т и я ,  
б у д у ч и  и з о л и р о в а н н о й  о т  о к р у ж а ю 
щ е г о  м и р а  г е о гр а ф и ч е с к и ,  я в л я л а с ь  
о т р е з а н н о й  о т  н е г о  и в э к о н о м и ч е с к о м  
о т н о ш е н и и  и  п р е д с т а в л я л а  с о б о ю  
с т р а н у  с о в е р ш е н н о  з а м к н у т о г о  н а т у 
р а л ь н о го  х о зя й с тв а ;  з д е с ь  н и к о гд а  
и н и ч то  не п р о и з в о д и л о с ь  ни  д л я  
в н у т р е н н е го , ни  д л я  в н е ш н е го  р ы н 
к о в х о з я й с т в о  к а ж д о г о  св ан а  с т р о и 
л о с ь  с  р а сче то м  на  у д о в л е т в о р е н и е  
т о л ь к о  св ои х  с о б с т в е н н ы х  п о т р е б 
н о с т е й .

П р и р о д н ы е  у с л о в и я , с о з д а в ш и е  и з  
В . С в а н е т и и  н е п р и с т у п н у ю  к р е п о с т ь  
и с п о с о б с т в о в а в ш и е  с о х р а н е н и ю  в о л ь 
н о с т и  э т о й  стр ан ы , в т о  ж е  в р е м я ■ 
м а л о  с п о с о б с т в о в а л и  р а зв и ти ю  з е м л е 
д е л и я , к о т о р о е  п ри  з а м к н у т о м  н а т у 
р а л ь н о м  х о з я й с т в е  е с т е с т в е н н о  я в л я 
е т с я  о с н о в н ы м  за н я т и е м  н а сел ени я .

Т е м  не  м е н е е  с в а н ы  с о зд а л и  с в о е о б 
р а зн ую  м н о г о в е к о в у ю  зе м л е д е л ьч е 
с к у ю  к у л ь т у р у ,  н а ч а л о  к о т о р о й  о т н о 
си т с я  к  д а л е к и м  в р е м е н а м  д о  н аш ей  
эр ы .

З н а ч и т е л ь н ы е  и  р е з к и е  ко л е б а н и я  
в ы с о т  В . С в а н е т и и  в ы з ы в а ю т  б о л ь ш у ю  
п е с т р о т у  к л и м а т и ч е с к и х  у сл о в и й , но 
е с л и  го в о р и т ь  о с т р а н е  в ц е л о м , то  
к л и м а т  ее м о ж н о  о п р е д е л и т ь  к а к  
у м е р е н н ы й , б е з  с и л ь н ы х  в е тр о в  и 
р е з к и х  к о л е б а н и й  т е м п е р а т у р ы ,  с  к о 

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

П о  д а н н ы м  Б е г о й с к о й  ста н ц и и , г о д о 
вая с у м м а  о с а д к о в  за  1934 г. в ы р а 
ж а е т с я  в ц и ф р е  657  м м ; н а х о д я щ и е с я  
ж е  в 27  к м  Л о х а м у н ь с к и й  п у н к т  за 
т о т  ж е  го д  д а е т  ц и ф р у  743  м м  —  
р а зн и ц а  п о ч т и  на  100  м м .

П о ч в ы  В . С в а н е т и и  с о в е р ш е н н о  
н е и з у ч е н ы . Л е т о м  1925  го д а  з д е с ь  в п е 
р в ы е  п р о в о д и л  р а б о т у  п о ч в е н н ы й  о т 
р я д  э к с п е д и ц и и  А к а д е м и и  н а у к  С С С Р .

Н а  ф о р м и р о в а н и е  и  р а зв и ти е  п о ч 
в е н н о г о  п о к р о в а  к о л о с а л ь н о е  в л и я н и е  
о к а з ы в а ю т  я в л е н и я  в о д н о г о  р а зм ы в а , 
э р о з и й . Р е з к о  в ы р а ж е н н ы е  г о р н ы е  
ф о р м ы  р е л ь е ф а  с  п р е о б л а д а н и е м  к р у 
т ы х  с к л о н о в  с л у ж а т  п р и ч и н о й  и с к л ю 
ч и т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  э р о з и о н н ы х  
п р о ц е с с о в  и в ы зы в а ю т  у с и л е н н ы й  см ы в  
и с н о с  в е р х н е го  п о к р о в а .  О б р а з о в а н и е  
п о ч в е н н о г о  сл о я  в о з м о ж н о  л и ш ь  т а м , 
г д е  п р о и с х о д и т  н а к о п л е н и е  п р о д у к т о в  
в ы в е т р и в а н и я  г о р н ы х  п о р о д , а в 
В . С в а н е т и и  я в л е н и я  п о в е р х н о с т н о г о  
см ы в а  н а с т о л ь к о  в е л и к и , ч т о  ч а с т о  
м ы  с т а л к и в а е м с я  с т а к и м  п о л о ж е н и е м , 
к о г д а  т р у д н о  г о в о р и т ь  о  с у щ е с т в о в а 
н и и  п о ч в ы  в ее и с т е н н о м  п о н и м а н и и  — 
н а с т о л ь к о  с и л ь н о  с м ы т ы  в е р х н и е  р ы х 
л ы е  п р о д у к т ы  в ы в е т р и в а н и я  и о б н о -  
ж е н а  г о р н а я  п о р о д а .

Н а  ф о р м и р о в а н и и  п о ч в е н н о го  п о к 
р о в а  В .  С в а н е т и и  о с о б е н н о  р е з к о  
с к а з ы в а ю т с я  д в а  ф а к т о р а  п о ч в о о б р а 
з о в а н и я :  р е л ье ф  н п р о и з в о д с т в е н н а я  
д е я т е л ь н о с т ь  ч е л о в е к а . Р е л ь е ф  о б у с 
л о в л и в а е т  м о л о д о с т ь  п о ч в  С в а н е т и и ;  
п о ч т и  в се  в с т р е ч а е м ы е  зд е с ь  п о ч в ы  
х а р а к т е р и з у ю т с я  с в о е й  н е р а з в и т о с т ь ю  
и с к е л е т н о с т ь ю . Т о л ь к о  на  р е д к и х  
в ы р а в н е н н ы х  п л о щ а д к а х  р а зн ы х  т е р 
р а с  в с т р е ч а е т с я  с р а в н и т е л ь н о  б о л ее  
р а з в и т о й  п с ч в е н н ы й  с л о й , но  зд е с ь  
м ы  о б я з а т е л ь н о  с т а л к и в а е м с я  с в л и 
я н и е м  в т о р о г о  и з  о т м е ч е н н о го  н ам и  
ф а к т о р о в  —  д е я т е л ь н о с т ь ю  ч е л о в е ка .

П а х о т н ы е  з е м л и  В .  С в а н е т и и  р а с 
п о л о ж е н ы , гл а в н ы м  о б р а зо м , в д о л и 
н а х  р. И н г у р а  и е го  о с н о в н ы х  п р и т о к о в ,  
п о  т е р р а с а м  и б л и ж а й ш и м  с к л о н а м . 
О г р а н и ч е н н о с т ь  п л о щ а д е й , г о д н ы х  
д л я  з е м л е д е л и я , в ы н у ж д а е т  м е с т н о е  
н а с е л е н и е  о с о б е н н о  т щ а т е л ь н о  о б р а 
б а т ы в а т ь  п о ч в у , с л е д и т ь  за  в о с с т а н о в 
л е н и е м  п о ч в е н н о го  п л о д о р о д и я , б е 
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ч т о  с у щ е с т в у ю щ и й  к у л ь т у р н ы й  сло й  
о б р а б а т ы в а е м ы х  п л о щ а д е й  в з н а ч и 
т е л ь н о й  м е р е  с о з д а н  д е я т е л ь н о с т ь ю  
ч е л о в е к а .

И с х о д я  и з  с к а за н н о го , д о п у с т и м о  
в ы с к а з а т ь  п р е д п о л о ж е н и е , ч т о  в п р е 
д е л а х  р а й о н а  о с н о в н ы м  п р и з н а к о м  
п о ч в е н н о г о  б о н и т е т а  б у д е т  с л у ж и т ь  
н е  г е н е т и ч е с к и й  т и п  и л и  п о ч в е н н а я  
р а з н о с т ь ,  а г л а в н ы м  о б р а з о м  т о  к о л и 
ч е с т в о  т р у д а ,  к о т о р о е  б ы л о  в л о ж е н о  
п р и  о к у л ь т у р и в а н и и  п о ч в ы  и  е го  
р а ц и о н а л ь н о с т ь .  М е с т н о е  н а се л е н и е  
р а з д е л я е т  п о ч в ы  на  г л и н и с т ы е  —  „ м у х -  
к а л а  в е р “ , п е с ч а н ы е — „ м у к в и ш ь  в е р “ 
к а м е н и с т ы е  —  „ л у б а ч  в е р “ .

П о  д а н н ы м  р а й о н н о й  и н с п е к ц и и  
Н а р х о з у ч е т а ,  В . С в а н е т и я  з а н и м а е т  
т е р р и т о р и ю  п л о щ а д ь ю  в 3 2 0 3 9 7  г е к т а 
р о в ;  и з  н и х  у с а д е б н ы х  м е с т — 30 4  г а , п а 
х о т н ы х — 240 0  га , с е н о к о с о в — 7892  га , 
п а с т б и щ — 91 255  га , л е с о в — 133 992  га, 
н е у д о б н ы х  з ем ел ь  84  5 54  га .

В  п р и в е д е н н ы х  д а н н ы х  о б р а щ а е т  
н а  с е б я  в н и м а н и е  н е з н а ч и т е л ь н о с т ь  
в е л и ч и н ы  п л о щ а д и  п а х о т н ы х  зе м е л ь .

В  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о м  о т н о ш е н и и  
В е р х н ю ю  С в а н е т и ю  м о ж н о  р а з д е л и т ь  
на 3  р а й о н а , о т л и ч а ю щ и е с я  п о  с в о и м  
к л и м а т и ч е с к и м  о с о б е н н о с т я м , н а к л а 
д ы в а ю щ и м  о т п е ч а т о к  на  в е д е н и е  х о 
з я й с т в а  и  п о д б о р  в о з д е л ы в а е м ы х  к у л ь 
т у р .  Т а к ,  с е л е н и я  У ш к у л ь с к о г о  и 
ч а с т ь ю  К а л ь с к о г о  с / с о в е т о в ,  р а с п о л о 
ж е н н ы е  в к р а й н е й  в о с т о ч н о й  ч а с ти  
с т р а н ы , з а н и м а ю т  с а м ы е  в о з в ы ш е н н ы е  
у ч а с т к и  ( о т  160 ) м  и  в ы ш е )  и о т л и 
ч а ю т с я  о т  о с т а л ь н о й  С в а н е т и и  с у р о 
в о с т ь ю  к л и м а т а  и  о г р а н и ч е н н ы м  в е 
г е т а ц и о н н ы м  п е р и о д о м  с  п о зд н е й  
в е с н о й  и  р а н н и м и  о с е н н и м и  з а м о р о з 
к а м и . К  з а п а д н о м у  р а й о н у , с  селен и 
я м и , р а с п о л о ж е н н ы м и  на  в ы с о т е  п ри 
м е р н о  д о  1200  м , о т н о с я т с я  с е л ь со в е ты  
Ч у б е р и ,  Л е н х е р и , Ч у б и х е в и  и  ч а стью  
Л о х а м у л и .  О с т а л ь н ы е  селения , р а с п о 
л о ж е н н ы е  в ц е н т р а л ь н о й  ча сти  С в а -  
.м етии , з а  и с к л ю ч е н и е м  н е к о т о р ы х ,  
о т л и ч а ю щ и х с я  в ы со т о й  с в о е г о  п о л о 
ж е н и я , н а х о д я т с я  п р и б л и з и т е л ь н о  в 
р а в н ы х  у с л о в и я х .

В  С в а н е т и и  в о з д е л ы в а ю т с я  о з и м а я  
и я р о в а я  пш ен иц а ; я ч м е н ь ,  к у к у р у з а ,  
р о ж ь , о ве с , п р о со , к о н о п л я ,  к а р т о ф е л ь ,  
б о б ы , г о р о х ,  о г о р о д н ы е  к у л ь т у р ы  и 
т а б а к -м а х о р к а .

р е ж н о  у х а ж и в а т ь  за  п о се в а м и . Р е з у л ь 
т а т ы  у с и л е н н о г о  и в н и м а т е л ь н о го  
у х о д а  за  п о ч в о й  с к а з ы в а ю т с я  и на 
п о ч в о о б р а з о в а т е л ь н о м  п р о ц е с с е , и 
п о ч в е н н ы й  п р о ф и л ь  п р и о б р е т а е т  и н ы е  
ч е р т ы , н е ж е л и  в н е т р о н у т ы х  о б р а б о т 
к о й  ц е л и н н ы х  у ч а с т к а х . Р ы х л ы й  цок*

р о в  в е р х н и х  г о р и з о н т о в  с т а н о в и т с я  
б о л е е  м о щ н ы м ;  п р о ц е н т  м е л к о зе м е л и с - 
т ы х  ч а с т и ц  у в е л и ч и в а е т с я ;  к о л и ч е с т в о  
г у м у с а ,  д а ж е  п р и  г л а з о м е р н о м  о п р е д е 
л е н и и , к а ж е т с я  в ы ш е . Т а к а я  р а зн и ц а  
м е ж д у  о к у л ь т у р е н н о й  и ц е л и н н о й  
п о ч в о й  о с о б е н н о  р е з к о  п р о я в л я е т с я  
н а  р а с п а х и в а е м ы х  с к л о н а х .

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

К о л о с с а л ь н о е  к о л и ч е с т в о  тр у д а , ве 
к а м и  в к л а д ы в а в ш е е с я  в о б р а б о т к у  
п о ч в ы  и  ее  у н а в а ж и в а н и е , и зм е н и л о  
е с т е с т в е н н ы е  ч е р т ы  п о сл е д н е й , и в 
н а с т о я ш е е  в р ем я  м о ж н о  г о в о р и т ь ,
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П о  з а н и м а е м о й  п л о щ а д и  на  п е р в о м  
м е с т а  с т о и т  п ш е н и ц а  я р о в а я  и о зи м ая , 
з а т е м  и д у т  я ч м е н ь , к у к у р у з а ,  ч е т в е р - . 
т о е  м е с т о  з а н и м а ю т  б о б ы ; о с та л ь н ы е  
к у л ь т у р ы  в х о з я й с т в е  с в а н а  и гр а ю т  
м а л у ю  р о л ь .

П о с е в ы  б о б о в ы х  р а н ь ш е  бы л и  зн а 
ч и т е л ь н о  б о л ь ш е ,  в  п о сл е д н е е  ж е 
в р е м я  о н и  в ы т е с н я ю т с я  к у к у р у з о й .

П а х о т н ы е  у ч а с т к и  в 'С ван ети и  
в с е г д а  о т г о р о ж е н ы  к а м е н н о й  о гр ад о й  
и л и  п л е т н е м . П о ч в а  о б р а б а т ы в а е т с я  
о ч е н ь  т щ а т е л ь н о .

В с п а ш к а  п о д  я р о в ы е  х л е б а  п р о и з 
в о д и т с я  н е п о с р е д с т в е н н о  в сл е д  за 
т а я н и е м  сн е га  в к о н ц е  м а р та , а в 
У ш к у л е  —  в п о л о в и н е  ап р ел я . Д л я  
у с к о р е н и я  т а я н и я  с н е га , о с о б е н н о  
к о г д а  он  г л у б о к ,  н а с е л е н и е  п р и б е га е т  
к  сл е д у ю щ е й  м ере : н а  п о л я х  в к а п ы - 
в а ю т ся  ям ы , и з  к о т о р ы х  в ы б и р а ю т  
п о ч в у  и  р а з б р а с ы в а ю т  ее  т о н к и м  
сл о е м  п о  сн е гу .

Н е п о с р е д с т в е н н о  з а  в с п а ш к о ю  п р о 
и з в о д и т с я  р у ч н о й  п о с е в  в р а зб р о с , и 
с е м е н а  з а д е л ы в а ю т с я  м е с т н о й  б о р о 
н о й . Ч е м  р а н ь ш е  п р о в е д е н  п о се в , тем  
л у ч ш и й  у р о ж а й  м о ж н о  о ж и д а т ь .  
П о с е в  п ш е н и ц ы  п р о и з в о д и т с я  р а н е е  
д р у г и х  к у л ь т у р ,  о б ы ч н о  в . к о н ц е  
м ар та ; к  10 а п р е л я  п о с е в  п ш е н и ц ы  
д о л ж е н  б ы т ь  з а к о н ч е н . У  св а н о в  е ст ь  
п о сл о в и ц а : „ К т о  з е р н о  п ш е н и ч н о е  
в р у ч и т  зем ле  в ф е в р а л е  м е ся ц е , т о т  
б у д е т  р а д о в а т ь с я  п р и  п о м о л е “ .

В с л е д  за п ш е н и ц е й  и л и  о д н о в р е м е н 
н о  с  н е й  в ы се в а ю т с я  г о р о х ,  о ве с , р о ж ь  
и  б о б ы . Н а  п о л м е ся ц а  п о з ж е  в ы с е 
в а е т с я  ячм ень , з а тем  к у к у р у з а ,  к о т о р а я  
д о л ж н а  б ы т ь  в ы се я н а  д о  п о л о в и н ы  
м а я . В  те  ж е  с р о к и  с е е т с я  и к а р т о 
ф е л ь .  У б о р к а  х л е б о в  в з а в и с и м о с т и  
о т  м е т е о р о л о г и ч е с к и х  у с л о в и й  г о д а  
н а ч и н а е т с я  о б ы ч н о  7 — 10 а в г у с т а  с 
н е б о л ь ш и м  о т к л о н е н и е м .

П е р в ы м и  у б и р а ю т с я  я ч м е н ь  и б о б о 
вы е , з а т е м  —  п ш е н и ц а ;  к у к у р у з а  и 
к а р т о ф е л ь  у б и р а ю т с я  в к о н ц е  с е н т я 
бря  и ли  в о к т я б р е .

С е р о к о с  о б ы ч н о  с о в п а д а е т  с  у б о р - , 
к о й  з е р н о в ы х  к у л ь т у р ;  п о э т о м у  хл еб  
о б ы ч н о  у б и р а е т с я  ж е н щ и н а м и  и ж н е т 
с я  се р п ам и .

О гр а н и ч е н н о с т ь  п а х о т н ы х  зе м е л ь , 
б е з д о р о ж ь е  и с в я з а н н а я  с  э т и м  о т д а 
л е н н о с т ь  о т  х л е б о р о д н ы х  м е с т н о 
с т е й  в ы н у ж д а л и  с в а н о в  м а к с и м а л ь н о

и и н т е н с и в н о  и с п о л ь з о в а т ь  и м е ю щ у 
ю с я  п а ш н ю . Р а с п а ш к а  на  п р о т я ж е н и и  
в е к о в  в се  т е х  ж е  у ч а с т к о в  е с т е с т в е н н о  
п р и в о д и л а  к  и с т о щ е н и ю  п о ч в , и  в о п р о с  
в о с с т а н о в л е н и я  п л о д о р о д и я  в се го  с т а л а  
в ц е н т р е  в н и м а н и я  з е м л е д е л ь ц а  В е р х 
н е й  С в а н е т и и . П о с л е д н е е  о б с т о я т е л ь -  
с т в о п р е д с т а в л я е т  о с о б ы й  и н те р е с , т а к  
к а к  С в а н е т и я  н е з н а е т п а р а ,а п р и м и т и в -  
н ы й  п л о д о с м е н  ( п ш е н и ц а  —  к у к у р у з а ;  
п ш е н и ц а  —  к у к у р у з а  — б о б о в ы е ) , п р а к 
т и к у е м ы й  в н а с т о я щ е е  в р ем я , и м е е т  
в е с ь м а  н е з н а ч и т е л ь н ы й  с р о к  п р и м е н е 
н и я  (2— 3 д е с я т к а  л е т ) , т о г д а  к а к  з е м л е 
д е л и е  с т р а н ы  н а с ч и т ы в а е т  т ы с я ч е л е т 
н ю ю  д а в н о с т ь .  П о н я т н о  п о э т о м у ,  ч т о  
н а с е л е н и е  у д е л я е т  о с о б о е  в н и м а н и е  
т щ а т е л ь н о с т и  о б р а б о т к и  п о ч в ы , у х о д у  
за  п о с е в о м  и  у с и л е н н о м у  у д о б р е н и ю  
п о л е й  н а в о з о м . Н о р м а л ь н о  (по с о б р а н 
н ы м  с в е д е н и я м )  н а в о з  д о л ж е н  в н о 
с и т ь с я  на п о л е  р а з  в  3  г о д а  и  д а ж е  
ч а щ е , н о  х о з я й с т в а ,  и м е ю щ и е  б о л ь ш и е  
у ч а с т к и  з е м л и , о щ у щ а ю т  н е д о с т а т о к  
в э т о м  е д и н с т в е н н о м  и у н и в е р с а л ь н о м  
у д о б р е н и и  и  в н о с я т  е г о  зн а ч и те л ь н о  
р е ж е , п р и ч е м  р а з р ы в  д о х о д и т  и н о гд а  
д о  6 — 8 л е т , ч т о  д о л ж н о  с ч и т а т ь с я  
н е д о п у с т и м ы м . Н а в о з  у  с в а н о в  ц е н и т с я  
т а к  в ы с о к о ,  ч т о  е г о  д а ю т  в п р и д а н о е .

В  п о с л е д н е е  д е с я т и л е т и е  св а н ы  
с т а л и  п р и м е н я т ь  ч е р е д о в а н и е  р а с т е 
н и й  в  с е в о о б о р о т е .

К р о м е  п а х о т н ы х  зе м е л ь , б о л ь ш о е  
з н а ч е н и е  в х о з я й с т в е  С в а н е т и и  и м е ю т  
л у г а  и  п о к о с ы . Г о р н ы х  п а с т б и щ  в  С в а 
н е т и и  н а с ч и т ы в а е т с я  о к о л о  100  000 , 
а с е н о к о с о в  —  о к о л о  8000  га  —  к о л и 
ч е с т в о , в т р и  р а за  п р е в ы ш а ю щ е е  п л о 
щ а д ь  п а ш н и .

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

И с к л ю ч и т е л ь н о е  б е з д о р о ж ь е  и  о т о 
р в а н н о с т ь  о т  э к о н о м и ч е с к и х  ц е н тр о в  
з а д е р ж а л и  р а з в и т и е  н а р о д н о го  х о з я й 
с т в а  В е р х н е й  С в а н е т и и  и о б у с л о 
в и л и  ее  э к о н о м и ч е с к у ю  и к у л ь т у р 
н у ю  о т с т а л о с т ь .

С  у с т а н о в л е н и е м  в В е р х н е й  С в а 
н е т и и  с о в е т с к о й  в л а с ти , с т р а н а  п е 
р е с т а е т  б ы ть  о б о с о б л е н н о й  о т  в н е ш 
н е го  м и р а . В  п е р в у ю  о ч е р е д ь  у с т р а 
н я е т с я  п е р в о п р и ч и н а  о т с т а л о с т и  С в а 
н е т и и —  на м е с т е  т р о п ы ,  с  т р у д о м  
п р о х о д и м о й  т о л ь к о  п е ш е х о д а м и , в
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с т р а н е , н и к о г д а  н е  з н а в ш е й  к о л е са , 
п р о в о д и т с я  а в т о м о б и л ь н а я  д о р о га , 
м е н я е т с я  и в н е ш н и й  о б л и к  с тр а н ы  
и  б ы т  св а н а . М р а ч н ы е  в е к о в ы е  б аш н и , 
п е р е ж и т к и  ср е д н е в е к о в ь я , у т е р я л и  
с в о е  б о е в о е  на зн ачен и е  и н е у к л ю ж е  
с т а р а ю т с я  п р и с п о с о б и т ь с я  к  н о в ы м  
у с л о в и я м  ж и зн и  в о з р о ж д а ю щ е й с я  
с тр а н ы : п о те р я в ш а я  в б о р ь б е  с о  в р е 
м е н е м  с в о и  з у б ц ы  б о е в а я  б а ш н я  
и  н о в ая  к р ы ш а  п о с т р о е н н о г о  n o -çB p o - 
п е й с к и  зд а н и я  р а й и с п о л к о м а  с л у ж а т  
о п о р о й  д л я  м а ч т  р а д и о -а н те н н ы ; 
з д е с ь  ж е  р я д о м  н о в ая  н а д с т р о й к а  
н а р у ш и л а  с у р о в ы й  с т и л ь  с р е д н е 
в е к о в о й  б а ш н и , п р е в р а т и в  ее в п о 
ж а р н у ю  к а л а н ч у .

И з  м р а ч н о г о  „ М а г у б а “ , гд е  сван  
п р о в о д и л  д о л г у ю  з и м у  в о д н о м  п о 
м е щ е н и и  с о  с к о т о м , к о р о т а я  при  
с в е т е  л у ч и н ы  з и м н и е  в е ч е р а  у  д ы м 
н о г о  о ч а га , о н  п е р е с е л я е т с я  в н о в ы й  
д о м , в  к о т о р о м  св е т  л ь е т с я  ч е р е з  ш и р о 
к и е  о к н а , а не  у з к у ю  щ е л ь  в стен е , 
и  д ы м н ы й  о ч а г  зам е н е н  е в р о п е й с к о ю  
п е ч ь ю .

Л у ч и н а  в ы т е с н я е т с я  л а м п о й , а в М е -  
с т и и  и  Х а н ш и  у ж е  р а б о т а ю т  э л е к т р о 
с т а н ц и и , и с п о л ь з у я  э н е р ги ю  в о д ы  
б у р н ы х  рек .

В с е  с е л ь с о в е т ы  В е р х н е й  С в ан е ти и  
с в я з а н ы  м е ж д у  с о б о й  те л е ф о н н о й  
л и н и е й , а ц е н т р  р а й о н а  —  М е с т и я  
с о е д и н е н а  п р я м ы м  п р о в о д о м  со  с т о 
л и ц е й  Г р у з и н с к о й  С С Р —  Т и ф л и с о м .

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

О П Т Э  с л е д у е т  т о р о п и т ь с я  з а к о н с е р 
в и р о в а т ь  р я д  с а м о б ы т н ы х  п о с т р о е к , 
х а р а к т е р и з у ю щ у ю  с т а р у ю  С в а н е т и ю , 
д л я  п о к а з а  т у р и с т а м , т а к  о х о т н о  п о 
с е щ а ю щ и м  э т у  с т р а н у .

Б у д у щ е е  В е р х н е й  С в а н е т и и  н е р а з 
р ы в н о  с в я з а н о  с  р а зв и ти е м  з д е с ь  к у 
р о р т н о г о  д е л а  и  т у р и з м а .

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

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

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

Арба



ЛЕНИНГРАДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
И С Т О Р И Ч Е С К И Й  О Ч Е Р К  1819 —  1914 г г .

Я. ЭТТИНГЕР СТАТЬЯ !

Л е н и н г р а д с к и й  (б . П е т е р б у р г с к и й , 
а з а те м  П е т р о г р а д с к и й )  у н и в е р си те т  
о т п р а з д н о в а л  с р а в н и т е л ь н о  н едавно  
(в  1 919  г.) п е р в о е  с т о л е т и е  св о е го  
б ы т и я .  П о  ср а в н е н и ю  с з а г р а н и ч 
н ы м и  у н и в е р с и т е т а м и , н а с ч и т ы в а ю 
щ и м и  300— 400, а т о  и  600 . л е т  с у щ е 
с т в о в а н и я , э т о т  в о з р а с т  к а ж е т с я  о ч е н ь  
м о л о д ы м .  Д а  и с р е д и  р о с с и й с к и х  
у н и в е р с и т е т о в  П е т е р б у р г с к и й  в о зн и к  
о д н и м  из п о с л е д н и х  —  п о с л е  М о с к о в 
с к о г о ,  К а з а н с к о г о , Х а р ь к о в с к о г о .

М ы с л ь  об  о с н о в а н и и  у н и в е р с и т е т а  
н а  б ер е гах  Н е в ы  л е л е я л  е щ е  П е т р  I. 
П о  п л а н у  П е т р а  I, в н у ш е н н о г о  е м у  
Л е й б н и ц о м ,  А к а д е м и я  Н а у к ,  о с н о 
в ан н а я  в С . -П е т е р б у р г е ,  д о л ж н а  б ы л а  
б ы т ь  с о е д и н е н а  с у н и в е р с и т е т о м  
и ги м н а зи е й , „ д а б ы  р а с п л о д и т ь  н а у к и  
в  н а р о д е “ , т . е. б ы т ь  р а с с а д н и к а м и  
в ы с ш е г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я .

Н о  о с н о в а т ь  у н и в е р с и т е т  в п е т р о в 
с к и е  в р ем ен а  б ы л о  т р у д н о ,  х о т я  б ы  
п о  о д н о м у  т о м у ,  ч т о  с в о и х  п р е п о 
д а в а т е л ь с к и х  „ к а д р о в “ в п е т р о в с к у ю  
э п о х у  со в е р ш е н н о  не  б ы л о . Л е й б н и ц  
с о з н а в а л  э т о  о б с т о я т е л ь с т в о  и с о в е 
т о в а л  П е т р у  и м е т ь  за  г р а н и ц е й  ш т а т 
н о г о  к о р р е с п о н д е н т а  с о  с п е ц и а л ь 
н о й  ц е л ь ю  п о д ы с к а н и я  у н и в е р с и т е т 
с к и х  п р е п о д а ва те л е й . Н а  э т о т  п о с т  
Л е й б н и ц ,  к а к  в и д н о  и з  е г о  п и се м , 
н а м е ч а л  с а м о го  себя . Н о  П е т р  у м е р  
в  1725  г., а с  е го  с м е р т ь ю  п р о е к т  
о т к р ы т и я  у н и в е р с и т е т а  б ы л  п о х о р о 
н е н  п о ч т и  на  100 л е т . П о с л е д у ю щ и е  
С о б ы т и я  п о л и т и ч е с к о й  ж и з н и  Р о с с и и  
X V I I I  в. м е н ь ш е  в с е г о  с п о с о б с т в о в а л и  
р а зв и ти ю  н а у к и  в о о б щ е  и у н и в е р с и 
те то в  в ч а с т н о с т и .  С . -П е т е р б у р г  п о 
с л е  п ер е н е се н и я  в  н е г о  с т о л и ц ы  ста л  
а д м и н и с т р а т и в н ы м  ц е н т р о м  п о м е - 
щ и ч ь е -д в о р я н с к о й  Р о с с и и ,  ч т о  в п е р 
в у ю  о ч ер ед ь  с к а з а л о с ь  н а  с о с т о я н и и  
н а р о д н о г о  о б р а з о в а н и я  э п о х и .  У ч р е 
ж д а в ш и е с я  в з н а ч и т е л ь н о м  к о л и ч е 
с т в е  в П е т е р б у р г е  в X V I I I  в. у ч е б н ы е  
з а в е д е н и я  н о си л и  с о в е р ш е н н о  о п р е 
д е л е н н ы й  х а р а к т е р  с п е ц и а л ь н ы х  ш к о л ,

г д е  м о л о д ы е  д в о р я н е  м о г л и  г о т о 
в и т ь с я  к  з а н я т и ю  в ы с ш и х  а д м и н и 
с т р а т и в н ы х  д о л ж н о с т е й . Т а к  в X V I I I  в, 
б ы л и  о с н о в а н ы  в П е т е р б у р г е :  К а д е т 
с к и й  к о р п у с ,  М о р с к о е  у ч и л и щ е , Г о р 
н ы й  и н с т и т у т ,  В о е н н о - х и р у р г и ч е с к а я  
ш к о л а ,  п у т е й с к и й  и н с т и т у т .  В с е  о н и  
н о с и л и  и с к л ю ч и т е л ь н о  п р и к л а д н о й  
х а р а к т е р ,  а п о  о б щ е м у  п о л о ж е н и ю  
д о с т у п  в  н и х  л и ц а м  п о д а т н о г о  с о с л о 
в и я  б ы л  з а п р е щ е н .

Т о л ь к о  в М о с к в е  в 1756 г. б ы л  
о с н о в а н  у н и в е р с и т е т ,  н о  и в е го  
у с т а в е  б ы л о  с к а з а н о , ч т о  д о с т у п  к р е 
п о с т н ы х  в н е го  з а к р ы т ,  „ и б о  н а у к и  
з а н я т и е м  б л а г о р о д н ы м  п о ч и 
т а ю т с я “ .

О д и н о к о  п р о з в у ч а л  в  X V I I I  в . г о л о с  
Х о л м о г о р с к о г о  р ы б а р я  Л о м о н о с о в а ,  
п ы т а в ш е г о с я  д о к а з а т ь ,  ч т о  „ в о  в се х  
г о с у д а р с т в а х  д о з в о л е н о  в а к а д е м и я х  
о б у ч а т ь с я  в с я к о г о  з в а ш я  л ю д я м , не  
в ы к л ю ч а я  п о с а д с к и х  и  к р е с т ь я н с к и х  
д е т е й ,  х о т я  т а м  у ж е  и  в е л и к о е  м н о 
ж е с т в о  у ч е н ы х  л ю д е й , а у  н а с  в Р о с 
с и и  п р и  с а м о м  н а у к  н а ч и н а н и и  сей  
и с т о ч н и к  з а п е р т , и б о  п о л о ж е н н ы х  в 
п о д у ш н ы й  о к л а д  в у н и в е р с и т е т  (а к а 
д е м и ч е с к и й )  п р и н и м а т ь  з а п р е щ а е т с я . 
Б у д т о  б ы  с о р о к  а л т ы н  т о л ь  в е л и к а я  
и к а з н е  т я ж е л а я  с у м м а , к о т о р о й  ж а л ь  
п о т е р я т ь  на  п р и о б р е т е н и е  у ч е н о г о  
п р и р о д н о г о  р о с с и я н и н а ,  а л у ч ш е  
в ы п и с ы в а т ь “ .

В о  в т о р о й  п о л о в и н е  X V I I I  в., х о т я  и 
м е д л е н н о , н о  п о д  в л и я н и е м  ф р а н ц у з 
с к и х  э н ц и к л о п е д и с т о в  н а ч и н а е т  п р о са 
ч и в а т ь с я  со зн а н и е , ч т о  д л я  п р а в и л ьн о й  
п о с т а н о в к и  с п е ц и а л ь н о г о  о б р а зо в а н и я  
н е о б х о д и м о  п о д в е с т и  п о д  н е го  б а з у  
о б щ е г о  о б р а з о в а н и я  и  с д е л а т ь  зн а 
н и е  д о с т у п н ы м  и  д л я  л и ц  „ н и з ш е г о “ 
с о с л о в и я .

В л и я н и е  э н ц и к л о п е д и с т о в  си л ь н е е  
с к а з ы в а е т с я  к  к о н ц у  X V I I I  в., п р и  Е к а 
т е р и н е . К  э т о м у  в р е м е н и  с о з д а е т с я  
п р о е к т  ср а в н и т е л ь н о  с т р о й н о й  с и 
с т е м ы  н а р о д н о го  о б р а зо в а н и я , у в е н  
ч а т ь  к о т о р у ю  с о гл а с н о  п о л о ж е н и я
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д о л ж н ы  б ы л и  у н и в е р с и т е т ы . Н о  
и  „ б л е с т я щ и й  в е к “ Е к а т е р и н ы , с у г у б о  
д в о р я н с к и й ,  м е н ь ш е  в се го  б ы л  с п о 
с о б е н  д в и н у т ь  в п е р е д  д е л о  о р га н и з а 
ц и и  у н и в е р с и т е т о в .

Т о л ь к о  п о т р е б н о с т ь  в п о д го т о в к е  
у ч и т е л ь с к и х  к а д р о в  д л я  с р е д н и х  
ш к о л  з а с та в и л а  П р а в и т е л ь с т в о  в 
1798 г. у ч р е д и т ь  у ч и т е л ь с к у ю  ш к о л у  
в П е т е р б у р г е ;  д о с т у п  в н е е  б ы л  о т 
к р ы т  не  т о л ь к о  д в о р я н а м , н о  и  л и 
ц а м  д у х о в н о г о  зван и я . И з  н е е  в д а л ь 
н е й ш е м  и  в ы л у п и л с я  П е т е р б у р г с к и й  
у н и в е р с и т е т .

Р а с к а т ы  В е л и к о й  Ф р а н ц у з с к о й  р е 
в о л ю ц и и  с и л ь н о  в с т р е в о ж и л и  р у с с к о е  
к р е п о с т н и ч е с к о е  д в о р я н с т в о .  У  с м е 
н и в ш е г о  в 1796 г. Е к а т е р и н у  ее  сы на  
и м п е р а т о р а  П а в л а  I б о я зн ь  в л и я н и я  
р е в о л ю ц и о н н ы х  и д е й  на у м ы  р о с с и й 
с к и х  п о д д а н н ы х  д о х о д и л а  д о  п си х о з а . 
В  п е р в о м  и з  и зд а н н ы х  П а в л о м  I р а с 
п о р я ж е н и й  г о в о р и т с я  б у к в а л ь н о  с л е 
д у ю щ е е :  „ Т а к  к а к  ч е р е з  в во зи м ы е  
и з -за  г р а н и ц ы  к н и ги  з а н о си т с я  р а з 
в р а т  в е р ы  и  б л а го н р а в и я , т о  о тн ы н е  
п о в е л е в а е м  з а п р е т и т ь  в п у с к  в ся к о го  
р о д а  к н и г , на  к а к о м  б ы  я зы ке  они  
н и  б ы л и , б е з  и з ъ я т и я , в  го с у д а р с т в о  
н а ш е , а т а к ж е  м у з ы к у “ .

С а м о  с о б о й  р а з у м е е т с я , ч то  при  
п о д о б н ы х  н а с т р о е н и я х  п р а в я щ е й  в е р 
х у ш к и  П е т е р б у р г а  о б  о т к р ы т и и  у н и 
в е р с и т е т а  не м о гл о  б ы т ь  и речи. 
В  1801 г., к а к  и з в е с т н о , П авел  бы л  
у д у ш е н  д в о р ц о в о й  к а м а р и л ь е й  в с о б 
с т в е н н о м  д в о р ц е  (н ы н е  И н ж е н е р н о м  
з а м к е ) .

Н о в ы е  в е я н и я  п о я в и л и с ь  с  в о ц а 
р е н и е м  А л е к с а н д р а  I, с о в п а в ш и м  с н а 
ч а л ь н о й  ф а зо й  р а з в и т и я  п р о м ы ш л е н 
н о г о  к а п и т а л и зм а  в Р о с с и и .  О к р у 
ж е н н ы й  в п е р в у ю  п о л о в и н у  с в о е го  
п р а в л е н и я  м о л о д ы м и  п р о с в е щ е н н ы м и  
л и б е р а л а м и  (Ч а р т о р ы ж с к и й , Н о в о 
с и л ь ц е в ,  С т р о г а н о в ) ,  А л е к с а н д р  п о р у 
чи л  п е р в о м у  м и н и с т р у  н а р о д н о го  
п р о с в е щ е н и я , гр а ф у  З а в а д с к о м у  с к о 
р е й ш е е  о т к р ы т и е  у н и в е р с и т е т а  в П е 
т е р б у р г е .  О д н а к о  п р о ш л о  18 лет, 
п о к а  э т о  р а с п о р я ж е н и е  б ы л о  в ы п о л 
нен о .

Е д и н с т в е н н о е , ч т о  у с п е л а  сд е л а ть  
с п е ц и а л ь н о  с о зд а н н а я  р а н е е  п р и  м и н и 
с т е р с т в е  н а р о д н о го  п р о с в е щ е н и я  к о 
м и с с и я ,— э т о  п р е о б р а з о в а т ь  в 1803 г. 
у ч и т е л ь с к у ю  ш к о л у  в  П е т е р б у р г е

в П е д а г о г и ч е с к и й  и н с т и т у т ,  п р и б л и 
з и в  п р о г р а м м у  И н с т и т у т а  к  у н и в е р 
с и т е т с к о й ,  и п о с л а т ь  н е с к о л ь к и х  в о с 
п и т а н н и к о в  И н с т и т у т а  з а  г р а н и ц у  для 
п о д г о т о в к и  к  п р о ф е с с о р с к о м у  зва 
н и ю .

Н а к о н е ц , в 1819 г .  п о с л е д о в а л  р е 
с к р и п т  н а  и м я  п о п е ч и т е л я  гр . У в а 
р о в а  о п р е о б р а зо в а н и и  П е д а г о г и ч е 
с к о г о  и н с т и т у т а  в у н и в е р с и т е т ,  п р и 
ч е м  в се  п р о ф е с с о р а  и  с т у д е н т ы  
П е д а г о г и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  а в т о м а т и 
ч е с к и  п е р е в о д и л и с ь  во  в н о в ь  с о з д а н 
н ы й  у н и в е р с и т е т .  Т а к  б ы л  н а к о н е ц  
8 ф е в р а л я  1819 г. о т к р ы т  у н и в е р с и т е т .

П е р в о е  в р е м я  у н и в е р с и т е т  ю т и л с я  
в п р и о б р е т е н н о м  к а зн о й  ч а с т н о м  д о м е  
на  б ы в ш е й  К а б и н е т с к о й  у л и ц е  (н ы н е  
у л и ц а  П р а в д ы ) , г д е  о д н о в р е м е н н о  б ы л  
у с т р о е н  „ б л а г о р о д н ы й  п а н с и о н “ д л я  
с т у д е н т о в -д в о р я н . Н о  в с к о р е  п о  в ы 
с о ч а й ш е м у  п о в е л е н и ю , в  ц е л я х  э к о 
н о м и и  с р е д с т в  (п е р е с т р о й к а  д о м а  на 
К а б и н е т с к о й  у л и ц е  п о д  у н и в е р с и т е т 
с к о е  з д а н и е  д о л ж н а  б ы л а  о б о й т и с ь  
по  с м е т е  в 1300 ты с . р у б .) ,— б ы л о  р е 
ш е н о  п е р е в е с т и  у н и в е р с и т е т  в зд а н и е  
б ы в ш и х  „1 2  к о л л е г и й “, в  к о т о р о м  у н и 
в е р с и т е т  п о м е щ а е т с я  и  п о  н а с т о я щ и й  
д е н ь . Л ю б о п ы т н а  с а м а  и с т о р и я  э т о г о  
з д а н и я . „1 2 ' к о л л е г и й “ б ы л и  н а ч а ты  
п о с т р о й к о й  е щ е  п р и  П е т р е  п о  
п р о е к т у  и т а л ь я н с к о г о  з о д ч е г о  Т  р е- 
з е н и .  П о  м ы с л и  П е т р а  в  э т о м  з д а 
н и и  д о л ж н ы  б ы л и  п о м е щ а т ь с я  все  
п р а в и т е л ь с т в е н н ы е  у ч р е ж д е н и я , п р и 
ч е м  к а ж д о й  и з  к о л л е ги й  д о л ж н а  б ы т ь  
п р е д о с т а в л е н а  о т д е л ь н а я  ч а с т ь  з д а 
н и я . К о л л е г и и  с о е д и н я л и с ь  м е ж д у  
с о б о й  к о р и д о р о м , т е м  с а м ы м  д л и н о ю  
в 4 00  м, к о р и д о р о м , к о т о р ы й  и  п о 
с е й ч а с  я в л я е т с я  д о с т о п р и м е ч а т е л ь 
н о с т ь ю  у н и в е р с и т е т а . С  в н у тр е н н е й  
с т о р о н ы  зд а н и я  п о  п р о е к т у  д о л ж е н  
б ы л  б ы т ь  п р о л о ж е н  к ан а л , с о е д и 
н я ю щ и й  Н е в у  с  М а л о й  Н е в к о й . „ Т а к о й  
ш и р и н ы , д а б ы  т о р г о в ы м  с у д а м  к  М а 
н у ф а к т у р -К о л л е г и и  п о д х о д и т ь  м о ж н о  
б ы л о “ . О д н а к о  кан ал  п р о р ы т  н е  бы л .

К о л л е г и и  в течение  X V I I I  в .  п о с т е 
п е н н о  вы е ха л и  в с п е ц и а л ь н о  о т 
с т р о е н н ы е  для  н и х  п о м е щ е н и я :  м о р 
с к а я  в А д м и р а л т е й с т в о ,  с у д е б н а я  
в С е н а т , й  п о л у о п у с т е в ш е е  зд а н и е  
б ы л о  п р е д о с т а в л е н о  у н и в е р с и т е т у .

П е р в ы й  у с та в , и л и  „ П е р в о н а ч а л ь 
ное  п о л о ж е н и е  о б  у н и в е р с и т е т е “



ЛЕНИНГРАДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ТОВ. БУБНОВА 283

1819 г. предусматривал деление уни
верситета на три факультета-, фило
софско-юридический, физико-матема
тический и словесно-исторический, по 
примеру германских и швейцарских 
университетов. Позаимствованы были 
у Запада и все остальные положения 
устава. Во главе университета стоял 
ректор, избираемый ежегодно кон
ференцией профессоров. Кроме того 
введена была должность директора 
для заведывания хозяйственными де
лами университета и для наблюдения 
за поведением студентов.

Указ 1819 г. об открытии универ
ситета последовал столь быстро и не
ожиданно, несмотря на то, что, как 
мы видели, разговоры об этом ве
лись давно. С первых же дней стали 
чувствоваться затруднения в уком
плектовании профессорских кафедр. 
Научными силами Петербург был не 
богат, поэтому первый профессорский 
состав университета состоял большей 
частью из профессоров, перешедших 
из Педагогического института, и не
скольких бывших воспитанников того 
же института, отправленных в 1808 г. 
за границу для подготовки к профес
сорскому званию и успевших к этому 
времени вернуться на родину.

Кто же были эти первые петербург
ские профессора?

На юридическо-философском фа
культете курс философии читали 
профессора Л о д и й  и Галич.  Ло- 
дий, выходец из Прикарпатской 
Руси, долгое время был профес
сором Краковского и Львовского 
университетов. По свидетельству 
бывшего впоследствии долголет
ним ректором университета профес
сора П ле тн ев а ,  взгляды Лодия 
были „несколько устаревшими“, даже 
для того времени. Лодий не знал 
Канта и в своих лекциях держался 
чисто схоластических методов пре
подавания.

Попутно с философией Лодий пре
подавал „Уголовное право“.

Второй профессор по кафедре фи
лософии — Галич, значительно мо-

ских учений“, причем в изложении 
его, ясном и живом, впервые был 
дан очерк философских систем до 
Канта и Шеллинга. Это было но
востью в те времена, за что, как мы 
увидим далее, Галич и пострадал.

Юридические дисциплины препо
давали проф. К у и и ци н — учитель 
Пушкина, воспетый поэтом в его тво
рениях, также как и Галич,  и Ба- 
л у г ь я н с к и й .  Последний, также 
приехавший в Россию из-за Карпат, 
был первым выборным ректором, одно
временно занимавшим видные адми
нистративные посты в Петербурге. 
Впоследствии он был одним из бли
жайших сподвижников Сперанского 
по составлению Свода законов Рос
сийской империи.

Наиболее крупными профессор
скими силами по историческо-словес- 
ному факультету были Р а у н а х, 
Г е рм ан  и Арсе нье в.

Историк Раунах, по национальности 
немец, не владел русским языком 
и читал лекции по-латыни. Латинский 
язык знали далеко не все студенты, 
хотя „латынь“ и являлась обязатель
ным предметом в Учительском инсти
туте, откуда большинство студентов 
перешло в университет. Поэтому 
лекции Раунаха усваивались сту
дентами плохо. В лекциях Раунах 
изложение истории народа, его быта, 
религии было, конечно, далеко от 
того, что могло быть названо наме
ком на анализ экономических и соци
альных отношений данного народа. 
Основной упор ' Раунах делал на 
древнюю историю, которую он знал 
в совершенстве. Среднюю историю 
он преподавал очень сжато, а новой
не читал вовсе. .(

Герман и Арсеньев были молодыми 
профессорами из командированных за 
границу. Оба они читали статистику. 
Герман — автор первого курса по ста
тистике на русском языке. Арсеньев — 
личный друг Пушкина, сообщавший 
поэту необходимые ему исторические 
сведения для задуманной Пушкиным в 
то время истории Петра Великого.

Характерную фигуру представлял 
проф. географии З я б л о в с к и й ,  

вший народным учителем в Сибири, 
есивший Колымский полуостров,

ложе по летам, вернулся недавно из 
заграничной поездки и считался по
этому более „передовым“. Он напи
сал первый философский труд 
русском языке — „История филос
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где он служил одно время, и добив
шийся упорным трудом продвижения 
до профессорской кафедры.

Из натуралистов наиболее извест
ными были минералог Панснер,  
астроном В и ш н е в с к и й ,  из мате
матиков — Ч и ж о в.

Таков был первоначальный состав 
профессоров университета, состав 
чрезвычайно пестрый, хотя и вклю
чавший ряд несомненно даровитых 
людей.

Не прошло и двух лет существо
вания университета, как на него на
двинулась гроза. Мы указывали выше, 
что основание С.-Петербургского уни
верситета относится к тому времени, 
когда либеральная эра Александров
ской эпохи успела уже отцвести. 
Принципы, провозглашенные в 1815 г. 
Священным Союзом, одним из вдохно
вителей которого был Александр, 
в двадцатых годах сказывались в Рос
сии особенно сильно. На посту ми
нистра „народного просвещения“ и 
„духовных дел“ находился уже не 
Завадский, а пресловутый „мракобес 
и хлыстовец“ князь А. Н. Голицын, 
все старания которого были направ
лены к тому, чтобы оберегать новый 
университет от проникновения „ум
ственной заразы“ Запада. На дол
жность попечителя Петербургского 
округа, на место „либерала“ графа 
Уварова, вскоре после основания уни
верситета был назначен реакционер, 
сподвижник Магницкого в Казани — 
Рунич.

Первой жертвой Рунича явился про
фессор общей теории права, учи
тель Пушкина, К у н и ц и н .  Его 
совершенно безобидный курс „есте
ственное право“ (1820) был признан 
зловредным, и сам Куницин был уда
лен из университета. Пушкин ото
звался на это увольнение в „Первом 
послании Цензору“:

„Ты черным белое по прихоти
зовешь,

Сатиру—пасквилем, поэзию —
развратом,

Г лас правды — мятежом,
Куницина — Маратом“

Однако еще больший разгром еще не 
оформившегося университета был учи
нен Руничем в следующем, 1821, году. 
Четырем префессорам: Герману, Ар

сеньеву, Галичу, Раунаху было предъ
явлено обвинение в .том, что ими 
„философские и исторические науки 
преподаются в университете в духе, 
противном христианству, и в умах 
студентов вкореняются идеи, разру
шительные для общественного по
рядка и благосостояния“. Три дня 
конференция профессоров обсуждала 
„крамольные“ сочинения несчастных 
авторов. Рунич стремился не только 
опорочить крамольников, но и выве
дать кто из других профессоров им 
сочувствует. Дело окончилось тем, 
что 4 профессора были уволены с пре
данием суду. Хотя следствие о них 
было затем прекращено. Рунич до
бился того, что инструкция, издан
ная в свое время Магницким для 
Казанского университета, была рас
пространена и на Петербургский уни
верситет. Согласно^ этой инструк
ции университет строился по типу 
знаменитых католических иезуитских 
коллегий.

После этого инцидента из универ
ситета ушел ряд профессоров, среди 
них Балугьянский — первый ректор 
университета, Плисов, Деманж и др. 
Раунах уехал за границу, Герман 
и Арсеньев, бросив профессуру, по
шли по административной линии. 
Наиболее трагичной оказалась судьба 
Галича. Без средств к существова
нию он продолжал писать и работать 
и умер в нищете. Таким образом, 
уже на заре своего существования 
университет почувствовал тяжелую 
руку петербургского чиновничества. 
Под эгидой Рунича могли носить 
профессорское звание лишь посред
ственности, угождавшие во всем на
чальству. Немудрено, что уровень зна
ний преподавателей был невысок, как 
невысоки были знания и самих сту
дентов.

Количество студентов к открытию 
университета составляло 48 человек, 
из них 25 6bwfo „казеннокоштных“, 
остальные — „своекоштные“ . До на
чала тридцатых годов количество сту
дентов не превышало 150 человек. 
Эти цифры служат лишней иллюстра
цией состояния умственного уровня 
того времени.

Тридцатые и сороковые годы могли 
бы быть названы в некотором отно-
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шении переломными для универси
тета. Ушел Рунич, отданный под суд 
за хищения. В стенах университета 
появляется ряд таких ярких величин, 
как Сенковский — ориенталист и ли
тератор, в 30-х годах сотрудничавший 
в „Северной Пчеле“ под псевдонимом 
„Барон Брамбеус“, известный историк 
Куторга, филолог Плетнев, Срезнев
ский; историю преподавал некоторое 
время и Гоголь, но гениальный писа
тель был недостаточно подготовлен 
к систематическому ведению курса 
истории средних веков и через год 
(1834) оставил университет. Число 
студентов увеличилось к этому вре
мени со 150 до 300 чел. Однако ни
колаевская реакция не оставляет в по
кое университет. В 1835 г. Николай I 
„дарит“ университету новый устав. 
Все вольности, в том числе выбор
ность должностей, отменяются: сту
денты отдаются под надзор „педе
лей“—надзирателей.

Революция 1848 г. напугала Нико
лая не менее, чем Великая Француз
ская революция напугала в свое вре
мя его отца — императора Павла. 
Командировки профессоров за грани
цу были запрещены; введена была 
норма в 300 человек, для свое
коштных студентов; преподавание го
сударственного права западных- дер
жав было приостановлено; с 1850 г. 
по высочайшему приказу при приеме 
студентов предпочтение должно было 
отдаваться дворянам. Для студентов 
были введены обязательные строевые 
занятия и практическое преподавание 
фортификации и артиллерии, сту
денты обязаны были отдавать честь. 
В таких условиях протекала жизнь 
университета до 1855 г.

Только после Севастопольского раз
грома и смерти Николая русское 
общество смогло вздохнуть несколь
ко свободнее. Университет начинает 
снова оживать.

В 1856 г. в число профессоров всту- 
. пает юрист К а в е л и н .  Его блестя
щие лекции по вопросам права при
влекают большую аудиторию. На 
физико - математическом факультете, 
на кафедре сельского хозяйства лек
ции читает проф. С о в е т о в  — уче
ник Либиха. Своей диссертацией 
о разведении кормовых трав Советов

приобрел имя крупного ученого, как в 
России, так и за пределами ее. Ма
тематику читает знаменитый Чебы
шев; астрономию — Савич.

Труды Чебышева (около 60), по 
словам академика Маркова, носят на 
себе печать гениальности. Всемирной 
известностью пользуются его изыска
ния в области теории чисел, инте
грального исчисления и теории веро
ятности.

Чебышев был избран в члены Пе
тербургской академии наук и Париж
ской академии.

Не менее велико значение астро
нома Савича. Савич — ученик акаде
мика Струве, основателя Пулковской 
обсерватории. В течение 40 лет он пре
подавал астрономию в университете. 
Из его работ наиболее замечательны 
„Приложение теории вероятностей 
к вычислению астрономических на
блюдений“ и „Курс сферической 
астрономии“.

Наконец в 1857 г. в стенах универ
ситета появляется Менделеев ,  все 
гениальные творения которого нераз
рывно связаны с работой в универ
ситете.

Менделеев, еще будучи студентом, 
напечатал свою первую работу в „За
писках минералогического общества“. 
Вскоре (в 1856 г.) появилась его ма
гистерская диссертация „Об удель
ных объемах“. В 1859 г. он был по
слан на два года за границу, где 
приобрел широкую известность сво
ими исследованиями органических 
соединений. По возвращении из-за 
границы Менделеев в 1861 г. вступает 
в число преподавателей университета 
и в течение 30 лет ведет в стенах 
ту великую работу, которая обес
смертила его имя и имя связанного 
с нИм университета.

Из историков, кроме Куторги, в пя
тидесятых годах стал выдвигаться 
Стасюлевич,  впоследствии ради- 
кальствующий издатель. Книги его 
изданий были широко распространены 
в дореволюционной России. Но особо 
следует остановиться на роли исто
рика Косто ма ро ва .  Костомаров 
родом из Украины был восторженным 
поклонником в то время молодой 
украинской поэзии и ее истории. 
Украинофильство мешало его продви
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жению по служебной лестнице, не
смотря на всю очевидность его даро
ваний. Костомаров читал русскую 
историю, и его лекции привлекали 
постоянно большое количество сту
дентов.

Кроме названных профессоров в уни
верситете начинает читать профессор 
Н и к и т е н к о ,  впервые издающий 
цельный курс истории русской лите
ратуры и словесности. Одновременно 
с ним курс всеобщей литературы 
ведет проф. Пыпин.

С 1850 г. отделяется в качестве 
самостоятельного факультета восточ
ный факультет. На нем с 1855 г. 
преподает впоследствии знаменитый 
ориенталист Д. A. X в о л ь с о н, в дет
стве ученик „Хедера“ (еврейская 
школа), по собственному признанию 
до 19 лет не знавший русской гра
моты. Его сын — впоследствии не ме- 
мее известный физик О. Д. Хволь-  
с о н.

Казалось, университет быстро дви
нулся вперед по пути, по которому 
должен был следовать рассадник зна
ний столицы. Но русская бюрократия 
была бы не тем, чем она была в те
чение всего XIX в., если бы не поме
шала дальнейшему процессу разви
тия умственных сил страны в стенах 
университета.

Следует иметь в виду, что студен
чество (теперь численностью свыше 
700 чел.) стало уже проявлять неко
торые признаки жизни: в 1856 г. по
является первый студенческий сбор
ник, в 1857 г. создается студенческая 
касса взаимопомощи. Но для кассы 
нужны были деньги. С этой целью 
вводятся платные публичные лекции. 
Костомаров и Никитенко не отказы
вали студентам: их лекции постепенно 
стали привлекать все большее и боль
шее количество слушателей.

На зарождающееся студенческое 
движение обратила внимание никола
евская полиция. У университета появи
лись полицейские пикеты, были вве- 
д£ специальные правила, согласно 
которым все студенчество должно 
были иметь матрикулы, обязательно 
вносить 50 р. в год за право учения 
(до этого несостоятельные студенты 
были освобождены от платы).

Студенчество заволновалось. 15 сен
тября 1861 г. вспыхнули первые сту
денческие беспорядки. Студенты ре
шили не посещать университета до тех 
пор, пока правила эти не будут отме
нены. В ответ на это правительство 
постановило университет закрыть. 
Одновременно 60 студентов были аре
стованы и посажены в Петропавлов
скую крепость, а затем 30 из них 
били перевезены в Кронштадт. Так 
правительство начало борьбу со сту
денческой „крамолой“, борьбу, не пре
кращавшуюся вплоть до 1917 г. След
ствием волнений 1861 г. явилось то, 
что ряд лучших профессоров, проте
стовавших против репрессий (среди 
них Кавелин, Стасюлевич, Пыпин, 
Утин, доцент Спасович), покинули 
университет.1

Университет, за исключением во
сточного факультета, был закрыт 
и находился под замком почти два 
года — до 1363 г. К этому времени 
был выработан новый, третий по 
счету, университетский устав. Новый 
устав в 1864 г. был не на много 
лучше старого. Нововведением в нем 
было установление гонорарной си
стемы, оплата лекций приват-доцен
туре и введением над студентами 
дисциплинарного суда из профессор
ского состава. Суд обладал правом 
накладывать на студентов дисци
плинарные взыскания. Впоследствии 
права суда были расширены вплоть 
до отдачи „провинившегося“ в сол
даты. Дисциплинарные суды факти
чески функционировали до револю
ции 1905 г. (формально дисциплинар
ные суды продолжали существовать 
до Октябрьских дней), возбуждая 
сильнейшее недовольство студен
ческой массы, по своим политическим 
настроениям все более и более ухо
дившей влево.

Семидесятые годы характеризуются 
появлением в университете широкой 
волны студента-разночинца. Сыновья 
сановных бюрократов тонут в толпе 
молодых юношей, тянущихся к зна
нию и одновременно зачитывающихся 
Бюхером, Чернышевским, Писаревым.

1 Об университетских беспорядках того вре
мени сохранились интересные мемуары Спаев- 
вича.
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В русском обществе прочно закла
дывается фундамент материалистиче
ского миропонимания. В рамках дан
ной статьи невозможно полностью 
обрисовать роль университета в ре
волюционном движении, завершив
шемся Октябрьской революцией. От
метим лишь, что очень многие из 
тех, чьи имена стали символом борьбы 
с самодержавием, так или иначе были 
связаны ç, университетом. Имена Чер
нышевского, Писарева и др. нераз
рывно спаяны с историей Петербург
ского университета.

Бомба, брошенная студентом Г р и 
н е в е ц к и м  в 1881 г., и наступившая 
затем реакция влекут за собой на
ступление одной из темнейших стра
ниц "истории русской общественности 
вообще и университетской в частно
сти. Правительство Александра III ре
шает выкорчевать „крамолу“ и с этой 
целью в первую очередь обруши
вается на университеты. Вводится 
пресловутый устав 1884 г. Если до 
этого времени правительство, огра
ничивая университетские „вольно
сти“, так или иначе смотрело на уни
верситет как на рассадник знания, 
с которым нельзя не считаться, хотя 
бы в известной степени, — то устав 
1884 г. низводит университет до поло
жения департамента, где профессора 
являются классными чинами, а сту
денты— будущими царскими чинов
никами. Мы не станем приводить 
отдельных положений этого устава, 
в основу коего легли знаменитые 
тезисы о „кухаркиных сынах“ , кото
рым мол не место в гимназии и 
в университете; укажем лишь, что 
университет в 80—90-ые года стал 
тускнеть, как тускнела вся русская 
жизнь. Тем ярче горели отдельные 
имена: Сеченова, Менделеева, Бут
лерова, Меншуткина, Градовского, 
Ореста Миллера, продолжавших среди 
наступившей тьмы свою творческую 
работу.

Роль Сеченова — основателя науч
ной физиологии, в частности учения 
о рефлексах, огромна. Сравнительно 
недолго пробыв в Петербургском 
университете с 1876—89 г. и перейдя 
затем в Москву, где влияние петер
бургской верхушки не чувствовалось 
так сильно, — Сеченов тем не менее

успел создать в стенах университета 
школу крупнейших физиологов (Вве
денский, Тарханов, ныне здравствую
щий академик Ухтомский, ученик Вве
денского).

М е н д е л е е в  — написавший за 20 
лет профессорской деятельности 
свыше 200 работ, был уже к это
му времени ученым с мировым 
именем. Его периодическая система 
(1872 г.), двухтомный труд „Основы 
химии“ и свыше 150 других тру
дов были созданы в стенах универси
тета и тесно связаны с последним.
В 80-х годах Менделеев, не замыкаясь 
в рамки своего предмета, переходит 
к работе над рядом проблем, имею
щих широкое общественное значение. 
Менделеев едет в Пенсильванию, где 
знакомится с постановкой дела нефте
добычи с США, затем несколько раз 
в Баку, создает свою теорию проис
хождения нефти, горячо ратует за 
введение американского метода неф- 
тебурения; однако косность и бюро
кратизм стоят плотной стеной перед 
гениальным химиком. Не лишен был 
Менделеев и общественных устремле
ний. Не будучи „левым“, он тем не ме
нее не мог спокойно наблюдать за все 
учащавшимся вмешательством поли
ции в университетские дела. Как рас
сказывает в своих воспоминаниях 
Поссе, после одного из очередных 
посещений полицией здания универ
ситета, Менделеев едет к градона
чальнику Грессеру и, по свидетель
ству сопутствовавшего ему ректора 
университета, кричит на всесильного 
администратора „Кто вы и кто я?!“. 
Опешивший генерал молча выслушал 
Менделеева. Вскоре однако Менде
леев покидает университет (1891 г.), 
и дальнейшая его работа протекает 
в палате мер и весов и в морском 
министерстве. В университет он более 
не возвращался. Отметим, что некото
рое время работал в университете и 
И. М е ч н и к о в ,  однако, не выдержав 
затхлой петербургской атмосферы, он 
вскоре уехал в Одессу, затем в Па
риж, где и протекала вся его пс - 
дующая деятельность. Выдающаяся 
роль принадлежит проф. Б у тл е 
р о в у  (1868—1886 г.), неизменному1 
руководителю кафедры органической 
химии, видному естествоиспытателю
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и председателю Вольно-экономиче
ского общества.

Блестящие лекции Г р а д о в с к о г о  
о государственном строе России и 
сравнение его (строя) с конститу
ционным Западом звучали в ту эпоху 
самодержавной реакции по своему 
„революционно“ и так именно вос
принимались студентами, наполняв
шими аудиторию профессора.

Наконец нельзя не вспомнить о фи
лологе, профессоре О р е с т е  Мил
лере (1863—88 г.), одном из немно
гих профессоров, подлинных друзей 
студентов. Орест Миллер оставил по 
себе память, завещав все свои не
большие сбережения на устройство 
студенческой столовой. В этой сто
ловой распыленное студенчество нахо
дило отдых, дешевый обей, но, что 
важнее всего, в стенах „столовой“ 
шла большая подпольная револю
ционная работа, вплоть до пред
октябрьских дней.

Следует отметить, что к концу 
80-х годов классовое расслоение сту
денчества приобретает уже более от
четливые формы. На крайнем правом 
фланге кучка студентов — белопод
кладочников, будущих следователей, 
судей и чиновников разного ранга, 
далее „болото“ — рыхлая политиче
ски несформировавшаяся масса ради
кально настроенного студенчества 
и наконец компактная все более креп
нущая группа студентов-революци- 
онеров, связавших свою судьбу с де
лом освобождения рабочего класса. 
С этой частью студенчества прави
тельство ведет отчаянную борьбу.

Жертвой этой борьбы пал в 1887 г. 
студент-химик Александр Ульянов,  
брат Владимира Ильича. Александр 
Ульянов, поступив в университет 
в 1884 г., сразу примкнул к группе 
народовольцев-террористов, поста
вивших своей задачей возродить раз
громленную после 1881 г. партию „На
родной воли“ . Готовилось покушение 
на Александра III. 1 марта 1887 г. 
участники покушения были схвачены, 
судимы и трое повешены, среди них 
Ульянов. Из судебных документов 
видно, что Ульянов держался на суде 
с большим достоинством и отказался 
подать ходатайство о помиловании.

Казнь Александра оказала, как из
вестно, громадное влияние на быст
рое формирование революционного 
миросозерцания его младшего брата 
Владимира. Владимир Ильич, учив
шийся в Казанском университете, был 
за революционную деятельность ис
ключен из университета и лишь 
в 1891 г. допущен к экзаменам экстер
ном при Петербургском университете, 
которые и выдержал блестяще с ди
пломом I степени.

Таким образом имена Владимира 
Ильича и его брата особо близки 
и дороги университету города имени 
Ленина.

Начало XX в. застает университет 
в цепких руках министра-реакционера 
Боголепова, профессора гражданского 
права. Над университетом по-преж
нему нависает тяжелая туча реакции, 
Студент Карпович стреляет в Бого
лепова. В правительственном сообще
нии говорится, что стрелявший — 
„бывший“ студент.

Все учащаются студенческие вы
ступления, носящие теперь уже ярко 
выраженный революционный харак
тер.

4 марта 1901 г. состоялась извест
ная манифестация у Казанского со
бора. На студентов были выпущены 
спрятанные заранее казаки, избивав
шие толпу нагайками. Было много ра
неных. Такая же картина повторилась 
в следующем году 3 марта 1902 г.

Во время революционных дней 
1905—1906 гг. университет является 
тем центром, к которому тянутся 
нити революционной волны со всей 
столицы. В большой актовый зал, 
в аудитории, даже в университетский 
двор стекаются рабочие массы от 
Нарвских ворот, с Выборгской сто
роны и других концов города. Раз
даются страстные речи т. Крыленко, 
Кузьмина (б. в Октябрьские дни ко
миссаром Балтфлота), Апполонова 
и других студенческих вождей.

Студенчество выбирает совет ста
рост, где доминирующая роль при
надлежит представителям революци
онных партий.

Совет старост является выборным 
органом студенчества, с которым 
принуждены считаться профессура и 
власти.
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Одновременно университетская сто
ловая является центром, где проте
кает подпольная работа социал-демо- 
кратической рабочей партии (боль
шевиков). Здесь работает Крупская, 
Элиава, Лазуркин (ныне директор 
университета).

Весь 1906 г. университет клокотал; 
под давлением событий правитель
ство дарит университету „автоно
мию'’, но реакции на сей раз удается 
восторжествовать. В течение 1907— 
1912 г. полиция опять стала посещать 
университет. Несмотря на автономию, 
пресловутый полицмейстер Галле не
однократно расхаживал по универси
тетскому коридору, как у себя дома.

Студенты, да и некоторые профес
сора, например профессор Марков, 
Рейснер, отказываются посещать уни
верситет при этих условиях. Прави
тельство отвечает репрессиями.

Студенческие организации в тече
ние 1907—1912 г. подвергались фор
менному разгрому.

Иногда импровизированно устраи
вались митинги: появлялась характер
ная фигура т. Крыленко или т. Аппо
лонова. На летучих сходках быстро, 
пока не подоспела полиция, произ
носятся пламенные речи по поводу 
событий, особенно возмущавших об
щественность (сходки по поводу Лен
ского расстрела).

Характерно, что, несмотря на вы
нужденное нелегальное положение 
и постоянную революционную работу, 
т. Крыленко тем не менее сумел окон
чить два факультета: юридический 
и филологический.

В 1912 г. правительство совершенно 
отменяет выборное начало в универ
ситете. Отныне по распоряжению ми
нистра Кассо, профессора назнача
ются по приказу министра народ
ного просвещения. Увольняются та
лантливые профессора: Покровский, 
Озеров, на их место переводятся 
из Киева проф. Удинцов и из 
Харьковского университета Мигу- 
лин. Студенты встречают профессо- 
ров-назначенцев свистками. На по
мощь вызывается полиция, и под 
ее охраной новые профессора-назна
ченцы читают лекции аудитории, со
стоящей из нескольких студентов- 
академистов, сыновей петербургской 
аристократии (Куропаткин и др.).

Война уводит на фронт большую 
часть студентов. Много талантливых 
людей, будущих ученых, погибло в 
мировой войне. Можно сказать лишь 
одно: среди бесчисленных жертв в 
борьбе с царизмом немало было 
героев с синим околышком, под
рывавших тяжелой борьбой вековые 
цепи рабства царского самодержа
вия.
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Медицина — одна из самых древ
них и в то же время и самых юных 
наук. Человек, с далеких доистори
ческих времен, можно сказать — на 
самой заре своего существования 
прибегал к разным способам лечения 
недугов.

Растирания отдельных частей тела 
(массаж), купания в различных источ
никах (гидротерапия); лечение раз
личными травами (фармакотерапия), 
лечение внушением (психотерапия), 
лечение препаратами отдельных орга
нов—-все эти методы, применяемые 
нами теперь, имеют свои корни в от
даленной истории самых первых сту
пеней развития человеческого рода.

И все же — какая пропасть между 
медициною новейшего времени и ме
дициной старого времени, между 
научной медициной и народной ме
дициной.

Медицина стала частью биологи
ческих наук. При изучении жизни 
здорового и больного человека вы
рабатываются рациональные приемы 
и средства для охраны здоровья и ле
чения болезней.

Но эта научная медицина еще мо
лода. Ей не более 200 лет, и из них 
лишь за последние сто лет медицина 
как наука выросла и стала прочно 
на ноги. Ведь только в прошлом сто
летии врачи для обнаружения воз
будителей заболеваний стали поль
зоваться микроскопом и научились 
выстукивать и выслушивать больные 
органы. И лишь 50 лет тому назад 
с работами Пастера и Коха было 
положено прочное основание такой 
важной отрасли медицины, как наука 
о жизни микробов — микробиология.

Врачи научились выделять болезне
творных микробов из крови, мочи, 
мокроты, испражнений и других вы
делений организма, научились выра
щивать этих микробов на искусствен
ных питательных средах, готовить 
из этих микробов лечебные вакцины

и из крови привитых этими микро
бами животных лечебные сыворотки. 
В а к ц и н а  — это убитая культура 
болезнетворного микроба. При введе
нии таких убитых микробов в орга
низм, в нем вырабатываются защитные 
средства против живых возбудителей. 
В организме вырабатывается, как мы 
говорим, иммунитет, т. е. в крови воз
никают вещества, нейтрализующие 
яды этих микробов (токсины), а также 
вещества, растворяющие и разлагаю
щие сами тела микробов. Реакция 
иммунитета вырабатывается й без вве
дения в организм вакцины, а именно 
в процессе борьбы его (организма) 
с инфекцией, но этот иммунитет раз
вивается не всегда успешно и доста
точно быстро. Вакцинотерапия усили
вает и возбуждает это вяло протекаю
щее развитие иммунитета. Стрепто
кокковая, стафилококковая, гонокок
ковая и другие вакцины применяются 
нами сейчас широко. К вакцинам же 
относится туберкулин и веем изве
стный оспенный детрит, добываемый 
из оспенных пустул (пузырьков) спе
циально для этого зараженной телки.

Л е ч е б н ы е  с ы в о р о т к и ,  напри
мер антидифтерийная, дизентерийная, 
менингококковая и другие, готовятся 
путем повторного вакцинирования жи
вотных этими микробами, с целью на
копления у них в крови специфических 
для каждого рода микробов защитных 
веществ. Сама кровь животных ста
новится тогда способной убивать 
этих микробов и обезвреживать их 
токсины. Для лечебного применения 
добывают кровяную сыворотку таких 
иммунизированных животных, чаще 
всего лошадей, и вспрыскивают ее за
болевшему возможно раньше и в воз
можно большем количестве. Под воз
действием этой сыворотки некоторые 
заболевания, как, например, диф
терит, могут сразу же оборваться, 
так как больной получает в гото
вом виде вещества, обезврежи
вающие действие болезнетворных 
микробов.
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Следовательно наука сумела исполь
зовать самих же микробов для борьбы 
с ними.

За последние 40 лет возникла 
и пышно разрослась такая отрасль 
науки, как э н д о к р и н о л о г и я , — 
учение о внутренней секреции.

Основу этому учению положил 
француз Б р о у н - С е к а р .  Ему было 
72 года, когда он сам на себе испробо
вал действие впрыскиваний сока (вы
тяжек) из яичек (семенников), т. е. так 
назыв. тестикулярной жидкости. Он 
нашел, что после этих впрыскиваний 
наступало поразительное увеличение 
физической силы, возбуждение аппе
тита, урегулирование деятельности 
кишечника и увеличение умственной 
работоспособности. Сейчас мы с успе
хом применяем целый ряд препара
тов из семенных желез — спермин, 
спермоль, спермокрин, секаровскую 
жидкость, тестикулярную жидкость, 
орхикрин, тестолизат, а из яичников— 
оварин, овариокрин, лютеин, оварио- 
лизат...

Оказалось, что в организме имеется 
целый ряд эндокринных желез, т. е. 
желез, выделяющих прямо в кровь 
вещества, действующие на работу 
отдельных органов и всего организма 
в целом, регулирующие взаимную 
деятельность отдельных механизмов 
живого организма. Эти вещества на
званы гормонами. д

Некоторые гормоны уже удалось 
выделить из соответствующих желез 
в чистом виде, например, из надпо
чечников—адреналин, из щитовидной 
железы—тироксин, из поджелудочной 
железы — инсулин.

И н с у л и н  открыт американцами 
Б е н т и н г о м  и Б е с т о м  всего лишь 
12 лет тому назад. До того мы лечили 
сахарный диабет только диэтой. 
Инсулин оказался могучим противо- 
диабетическим средством, снижающим 
концентрацию сахара в крови, регу
лирующим углеводный обмен, уско
ряющим превращение промежуточ
ного продукта расщепления углево
до в— сахара — в гликоген. Таким 
образом само заболевание — диабет 
в основе своей имело нарушение дея
тельности поджелудочной железы, 
вырабатывающей гормон - инсулин.

На десять лет раньше японцу 
Такамине удалось выделить из над
почечников кристаллический поро- 
шек — адреналин,  нашедший ши
рокое применение в терапии. Адре
налин сильно повышает кровяное 
давление и с успехом применяется 
при остром упадке сбрдечной дея
тельности. Адреналин действует на 
симпатическую нервную систему, 
поэтому полезен при бронхиальной 
астме, при которой тонус симпати
ческой иннервации оказывается по
ниженным, а также при некоторых 
других заболеваниях.

Совсем недавно выделенный гормон 
щитовидной железы — тироксин, как 
и известный уже 40 лет препарат из 
самого вещества железы, тиреоидин 
применяются при пониженной функ
ции щитовидной железы, при общем 
понижении обмена веществ, при це
лом ряде заболеваний, идущих с ослаб
ленным тканевым обменом — при ми- 
кседеме, т. е. слизистом отеке, при 
кретинизме, т. е. резкой психической 
и физической отсталости, при неко
торых формах ожирения и пр.

За последние годы особенный ин
терес врачей привлекает к себе ма
ленькая железа, расположенная в че
репной коробке на основании мозга, 
так 'назыв. мозговой придаток, ги 
пофиз .  Величина его — с горошину. 
Но обладает эта железа могучей си
лой и управляет важнейшими функ
циями, как, например, ростом и раз
витием организма, деятельностью по
ловых желез, и другими.

Мозговой придаток состоит из трех 
различных по строению и по выра
батываемым ими гормонам частей 
или долей. ^Спиртовые вытяжки из 
размельченной железы или части же
лезы мы применяем у постели боль
ных уж в течение 20 лет.

Экстракты из задней доли гипо
физа (гипофизин, питуитрин, питуи- 
крин Р, питугландол) применяются 
при слабости маточных сокращений, 
при слабости мочевого пузыря, при 
ослаблении тонуса кровеносных со
судов и падении вследствие этого 
сердечной деятельности, что наблю
дается при различных инфекциях 
и отравлениях. Словом, гормон зад
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ней доли мозгового придатка сильно 
возбуждает гладкую мускулатуру.

Передняя доля железы вырабаты
вает несколько гормонов: гормон
роста, ряд гормонов, влияющих на 
половые железы, и др. После экспери
ментального удаления у животного 
передней половины гипофиза при
останавливается рост, развитие поло
вых органов, способность к размно
жению.

Однако выделить в чистом виде 
эти гормоны не удавалось, а в экст
рактах из железы они содержались 
в незначительном количестве. По
этому лечебное значение препаратов 
из передней доли гипофиза было 
невелико.

Семь лет тому назад германскому 
ученому Цондеку удалось из мочи 
беременных женщин выделить гормон 
передней доли мозгового придатка. 
Он его назвал проланом. Оказывается, 
что для своего функционирования 
половые железы нуждаются в воздей
ствии со стороны мозгового придатка. 
Этими воздействующими веществами 
являются 2 гормона— пролан А и В, 
которые способствуют развитию яйце
вых фолликулов и образованию в яич
нике так наз. желтого тела.

Во время беременности большое 
количество этого пролана выделяется 
с мочею и может быть оттуда выде
лено посредством вытяжки алкого
лем.

Этот выделенный из мочи гормон 
применяется сейчас, как известно, 
с лечебной целью при пониженной 
функции яичников и вообще осла
блении половых желез, а также для 
усиления общего обмена веществ. 
Наличие в моче беременных гормона 
пролана дает возможность по моче 
распознавать наличие беременности. 
(Реакция Ц о н д е к  — А ш г е й й а  ос
нована на впрыскивании неполово
зрелым мышам самкам—обследуемой 
мочи. Моча беременной, содержащая 
пролан, вызывает быстрое созревание 
в яичниках мыши фолликулов и уско
ряет развитие кровеносных сосудов 
матки и влагалища).

Любопытно, что древним египтя
нам 5000 лет тому назад б ыла уже 
известна аналогичная проба мочи на 
беременность. На сохранившихся до

нашего “времени древних папирусах 
египтян мы читаем следующее: „Жен
щина может определить, беременна 
ли она, взяв немного земли и зерно, 
поместив их в сосуд и прибавляя 
туда ежедневно немного своей мочи. 
Если зерно растет, значит женщина 
беременна, если не растет, то жен
щина не родит ребенка“ .

Следовательно уже египтяне заме
тили, что моча беременной женщины 
обладает силою возбуэйдать развитие 
организма и использовали это для 
практических целей.1

Лечебное применение различных 
органов или частей тела животных — 
так же старо, как сам род человече
ский.

Правда, применение органопрепа
ратов в древности было связано 
с мифическими представлениями, 
с первобытным анимизмом, наделяв
шим органы таинственными, чудотвор
ными свойствами; например, мясо 
зайца, как животного очень плодо
витого, считалось полезным при бес
плодии, мясо петуха — при половой 
слабости, порошек из зубов или пе
чень льва для возбуждения храб
рости и т. п.

Очень древни попытки лечить боль
ных препаратами из тех же органов, 
которые главным образом поражены. 
В средние века на аптечных полках 
красовались различные органы жи
вотных. При болезнях печени заста
вляли больного есть печень, при за
болеваниях мозга давали больному 
мозг и проч.

Научная медицина отнеслась очень 
критически к этим эмпирическим 
приемам использования органов и про
дуктов выделения животного орга
низма с лечебной целью, и долгое 
время медицина лишь в растительном 
мире искала лекарственных средств 
против различных заболеваний.

Однако мы видим, как за послед
ние годы на наших глазах все более 
и более расцветает именно это ответ
вление фармакологии—органотерапия.

1 Экспериментальные работы на тему влия
ния животных гормонов на растения изложены 
в статье И. Д. Р и х т е р  („Вестник знания“, 
№ 12, 1935 г., стр. 914).
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Научное обоснование органотера
пия получила вместе с учением 
о внутренней секреции.

По мере изучения этого вопроса 
число известных желез, выделяющих 
прямо в кровь вещества, возбуждаю
щие ту или иную сторону жизнедея
тельности организма, стало быстро 
множиться. И опять полки наших 
аптек мы видим загруженными даже 
больше, чем в средние века, препа
ратами из самых различных органов. 
Здесь помимо упомянутых препара
тов, предлагаются вытяжки из молоч
ных желез — „маммин“, вытяжки из 
селезенки—„лиенин“, из предстатель
ной железы — „простатин“, из пе
чени— „гепатин“, из мозга — „цере- 
брин“, из мышц — „лякарноль“, из 
сердечной мышцы—„кордин“, из сте
нок кровеносных сосудов—„телату- 
рен“, „анимаза“, препараты кожи, 
костного мозга и проч. и проч. 1

Нет как будто бы органа, который 
не мог бы быть использован для 
лечения этого же органа или других 
расстройств организма.

Подтверждается мысль Б р о у н- 
Секара,  основоположника эндокри
нологии и органотерапии, что каждая 
отдельная ткань организма выде
ляет специальные вещества, которые 
поступают в кровь и через ее по
средство могут воздействовать на весь 
организм. Таким образом между всеми 
частями организма создается опреде
ленная связь при посредстве вну
трисекреторного механизма, осуще
ствляющего эти функции наряду 
с нервной системой.

В 1925 г. американцы Випль,  
М и н о и  М е р ф и  обнаружили могу
чее средство против злокачественного 
малокровия, болезни, средств против 
которой медицина не знала. Средство 
это оказалось весьма простым: это 
самая обыкновенная „печенка“,прини
маемая больными в вареном или жаре
ном виде. В несколько дней или не
дель она на долгий срок устраняет 
все явления самого тяжелого мало
кровия.

Так же действует употребление 
в пищу желудка животных или 
препарата „гастрокрин“ (растертый 
в порошок, высушенный свиной же
лудок).

Следует ли удивляться тому, что 
в самом животном организме мы нахо
дим средства для лечения собствен
ных недугов? Конечно нет. Пожалуй 
больше нужно было бы удивляться 
тому, что из растительного мира мы 
черпаем такое множество сложных ле
карственных веществ, как будто на
рочно там приготовленных для лече
ния ими человека.

Что такое ле карства? Это такие ве
щества, которые при введении их в ор
ганизм устраняют нарушения в функ
ции и взаимосвязи отдельных его 
частей.

Нарушения в организме под влия
нием различных внешних и внутрен
них факторов происходят постоянно 
и выравнивать их необходимо тоже 
беспрерывно. Организм сам обладает 
бесчисленными способами регулирова
ния и исправления всяких нарушений, 
всяких отклонений от нормы. В самом 
организме всеми тканями вырабаты
ваются такие вещества, которые ней
трализуют накапливающиеся или по
ступающие извне яды, выравнивают 
обмен веществ, стимулируют и регу
лируют деятельность органов и си
стем организма. Следовательно наи
лучшие лекарства готовит себе орга
низм сам. И этими лекарствами, выра
батываемыми всеми тканями, всеми 
клетками организма, он защищает себя 
от заболеваний и излечивает себя от 
различного рода болезненных измене
ний. Если почему-либо в организме 
ослабевает способность продуциро
вать те или иные защитные или лечеб
ные средства, тогда их необходимо 
вводить в организм и^вне. Где же 
тогда искать такие средства? Казалось 
бы, проще всего в организме другого 
такого же, но здорового индивиду
ума. Значит, в организме человека 
или животного. Если мы находим 
такие лекарственные вещества даже 
в растительных организмах, то это 
говорит лишь о единстве всего орга
нического мира. Но посколько живот
ный организм сравнительно с расти
тельным построен гораздо более 
сложно, постолько и наиболее слож
ные и совершенные защитные и ле
чебные вещества мы можем рассчи
тывать найти именно в животном 
организме. Сюда должны, следова
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тельно, быть направлены наши поиски. 
И здесь в органах и тканях живот
ных мы действительно находим мо
гучие и разнообразные специфиче
ские именно для животного орга
низма „медикаменты“.

В той же моче, на которую мы 
привыкли смотреть как на никому 
ненужный отброс, мы находим еще 
целый ряд сильнодействующих лекар
ственных веществ. Укажу на откры
тый недавно в моче гормон — калли- 
крейн или падутин (циркулярный гор
мон Фрей и К раута),  способный 
сильно расширять кровеносные со
суды и понижать кровяное давление. 
Этот гормон, как оказалось, выра
батывается поджелудочной железой 
и частично выделяется мочой. Меди
цина давно нуждалась в таком сред
стве для лечения слишком высокого 
кровяного давления. Но врачи искали 
его не там, где нужно было. Лекарство 
это оказались гораздо ближе, чем 
предполагали. И не только в моче, но 
во всех частях тела должны быть 
вещества, регулирующие работу ор
ганизма и способные его излечивать.

Покойный профессор Т у ш н о в  за 
последние годы ввел в терапию так 
наз. лизаты,  т. е. продукты частич- 
ного переваривания любого органа 
и тканей. Он считает, что при введе
нии этих препаратов в организм 
(под кожу, в кровь, или через рот) 
они действуя возбуждающим обра
зом как раз на те органы, из которых

они приготовлены, косвенно возбу
ждают и весь организм.

Итак мы видим, что организм живот
ного изготовляет бесчисленное количе
ство различных лекарственных средств. 
Из любого органа, из любой ткани 
могут быть извлечены ценные веще
ства, способные регулировать и испра
влять работу больного организма. И 
этот источник лекарственных веществ 
сулит нам неисчерпаемые богатства.

Конечно, и в растительном мире 
мы находим и будем находить все 
новые и новые, действующие на 
человеческий организм, вещества. 
Упомяну хотя бы про витамины. 
Это вещества, по своему строению 
близкие к гормонам. Но они обра
зуются не в самом животном орга
низме, а должны вводиться в него 
с пищей. Витамины абсолютно не
обходимы для жизни животного 
и человека. В них тоже скрыты мо> 
гучие силы, стимулирующие жизнен
ные функции организма. И витамины 
стали достоянием науки лишь за 
последние двадцать лет.

Словом, медицина за последние 
десятилетия сделала большой скачок 
вперед и перед нею раскрываются 
широкие необъятные горизонты.

Методы лечения, которые подсо
знательно были намечены еще в самые 
древние времена человечества, ныне, 
озаренные светом современной науки, 
становятся могучим орудием в борьбе 
за оздоровление человека.



Ч Т О  Н У Ж Н О  З Н А Т Ь  О Б
М. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, д-р

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

Один из английских хирургов рассказывает 
о девочке семи лет, проснувшейся ночью 
с криком: »няня, у меня апендицит“. Пригла
шенный на утро хирург подтвердил диагноз 
своей юной пациентки и удалил резко изме
ненный отросток.

К сожалению, у нас не только дети, но 
далеко и не все „няни" имеют ясное предста
вление об этом очень распространенном и как 
мы сейчас увидим, совсем не легком заболе
вании. Достаточно сказать, что от острого 
апендицита ежегодно умирает в Германии 
4000—5000 чел., а в Америке 20 000, чтобы 
стало понятным, что заболевание это вовсе, не 
представляется таким „невинным”, как это еще 
принято думать.

Чем же опасна эта .неопасная“ болезнь?
Острое воспаление червеобразного отростка 

слепой кишки, так наз. острый апендицит, на
чинается в громадном большинстве случаев вне
запно. Основной признак его — довольно рез
кая боль иногда в подложечной, чаще же всего— 
в правой подвздошной области. Вскоре или 
же одновременно с болями может появиться 
и рвота. Общее состояние нарушается сравни
тельно мало; после приступа резких болей 
больные могут почувствовать некоторое облег
чение; рвота больше не повторяется; темпера
тура тела повышена незначительно и может 
даже оставаться нормальной. Тем не менее бо
лезнь делает свое лело: воспалительный про
цесс продолжается. Правда, он может в течение 
короткого времени заглохнуть, но может—и так 
это обычно бывает,—развиваться дальше и при
нимать все более тяжелую форму. Воспаление 
выходит уже за пределы самого червеобраз
ного отростка и захватывает окружность по
следнего — развивается более или менее обшир
ное гнойное воспаление брюшины. В этом 
периоде б о л е з н ь  п е р е с т а е т  у ж е  б ыт ь  
м е с т н о е ;  в с т р а д а н и е  в о в л е к а е т с я  
в е с ь  о р г а н и з м ,  что и дает себя знать 
появлением целого ряда новых симптомов. 
Бели приобретают постоянный характер, уси
ливаются при каждом движении, покашлива
нии; прикосновение к животу, особенно к пра
вой нижней части его, становится крайне 
болезненным; появляется расстройство деятель-

О С Т Р О М  А П Е Н Д И Ц И Т Е

ности кишечника— в большинстве случаев за
пор; температура поднимается до 38—39°, что 
может сопровождаться ознобами; больные те
ряют аппетит и сон.

Если болезнь прогрессирует,—развивается 
общее гнойное заражение брюшины — крайне 
опасное заболевание, дающее очень высокую 
смертность. Общее состояние таких больных 
очень тяжелое; они безучастны к окружаю
щему; на боли обычно уже не жалуются; лицо 
делается осунувшимся, глаза—впалыми, я зы к -  
сухим. Температура тела может быть резко по
вышенной, но может быть и ниже нормы; 
частая рвота; живот напряжен, вздут, при при
косновении к нему ощущаются сильные боли; 
наступает не только запор, яо и полное пре
кращение отхождения газов. Сильно страдает 
и сердечная деятельность.

Особенно опасное скрытое течение имеет 
острый апендицит у детей. Начальные при
знаки его проходят у  них незаметно, зачастую 
рассматриваются как простой желудочно-ки
шечный катарр, и истинный характер заболе
вания выясняется уже тогда, когда налицо 
грозные признаки заражения брюшины, т. е. за
частую уже слишком поздно.

Еще одним коварным свойстве м обладает 
острый апендицит: общее состояние больных 
и сила болевых ощущений сплошь и рядом 
особенно в начальной стадии не соответствуют 
развитию происходящего внутри отростка 
опасного воспалительного процесса. Боіьные 
могут чувствовать себя вполне удовлетвори
тельно, ходить и даже работать в то время, 
когда отросток представляется уже резко изме
ненным, наполненным гноем. Поэтому крайне 
важно еще в этом раннем периоде заболевания 
правильно распознавать острый апендицит 
и соответствующим образом лечить его.

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

Сколько людей своими неразумным поведе
нием—  и именно в этой стадии болезни — при
чинили ” ежедневно і ричиняют себе громад
ный вред! Особенно эго относится к самочин
ному, без назначения врача п р и м е н е н и ю  
с л а б и т е л ь н ы х  и к л и з м .  Даже одно
кратный прием послабляющих средств чрезвы
чайно вредно отражается на течении болезни— 
смертность от острого апендицита при таком 
„лечении* возрастает во много раз.
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П р и  в н е з а п н о  п о я в л я ю щ и х с я  
о с т р ы х  б о л я х  к - ж и в о т  е — н и к а  к и х 
с л а б и т е л ь н ы х ,  н и к а к и х  л е к а р с т в  
б е з  н а з н а ч е н и я  в р а ч а .  К р а й н я я  
о с т о р о ж н о с т ь  в э т о м  о т н о ш е н и и  
о с о б е н н о  в а ж н а  у д е т е й .

Мы в настоящее воемя не располагаем еще 
дэстаточно надежными средствами, предупре
ждающими заболевание острым апе->дицитом, 
но лечить его мы уже научились. Какими же 
средствами мы располагаем? Что дает внутрен
нее лечение?

Нет никакого сомнения в том, что часть 
острых апендицитов протекает и кончается 
вполне благополучно, даже без всякого лече
ния, но такое выздоровление очень ненадежно, 
так как, во-первых, к сожалению, в начальной 
сіадии болезни, в первые 12—24 часа, мы со
вершенно не можем предсказать, какое даль
нейшее течение примет болезнь; во-вторых, 
дело никогда не кончается действительным 
выздоровлением. К особенностям заболевания 
червеобразного отростка относится то, что, раз 
появившись, оно имеет большую склонность

ния. Произведенная в первые 24—36 час. от 
начала заболевания операция дает прекрасные 
результаты. Согласно громадному материалу 
Научно-практического института скорой по
мощи, располагающего более чем 3000 опера
ций по поводу острого апендицита, произве
денных за последние 31/2 года, смертность при 
производстве операций в первые сутки забо
левания не превышает полупроцента. Поги
бают те, у  которых болезнь сразу же прини
мает крайне злостный характер, обрекающий 
их на ..смерть при всяком способе лечения. 
Если болезнь длится уже 3—4 дня, если мы 
вынуждены прибегать к операции после без
успешных попыток внутреннего лечения, смерт
ность резко возрастает: при производстве на 
третий день она равняется 4%, на пятый—10°;о.

Ранняя операция при современной технике 
в громадном большинстве случаев проста, 
непродолжительна. Риск послеоперационных 
осложнений крайне ничтожен, и больные 
в кратчайший срок возвращаются к своим 
обычным занятиям вполне и. навсегда излечен
ными, от апендицита.

давать возвраты, причем легкость первого при-.х.,! Ъ  Западной Европе и Америке, в условиях 
ступа отнюдь не гарантирует от последующих, все растущих кризиса и обнищания широких
более тяжелых приступов. Кроме того, каждой 
воспаление вызывает в отростке значительные 
изменения, которые служат причиной постоян
ных или часто возвращающихся болей, дости
гающих такой степени, что больные бывают 
вынуждены бросать работу и становиться ча
стыми посетителями амбулаторий. Болезнь ле- 
реходит в так называемую хроническую форму.

К о н с е р в а т и в н о е  л е ч е н и е  не  
о б е с п е ч и в а е т  ни  б л а г о п о л у ч н о г о  
и с х о д а  д а н н о г о  п р и с т у п а ,  ни и з л е 
ч е н и я  з а б о л е в а н и я  о т р о с т к а  в о 
о б щ е .

Единственно правильным, надежным и почти 
безопасным способом излечения от острого 
апендицита является операция. Когда она 
должна быть произведена? Чём раньше, тем 
лучше. Выше мы уже говорили, что у нас нет 
достаточно достоверных признаков, позволяю
щих с уверенностью предсказать, какое даль
нейшее течение примет острый апендицит, 
и указали на то, что в начальном периоде бо
лезнь носит еще местный характер. Это и суть 
основания, заставляющие нас в каждом случае, 
как только поставлено распознавание, предла
гать немедленную операцию, иногда к не ма
лому удивлению больных, не испытывающих 
особо сильных расстройств от своего заболе
вание. Этот начальный период является наи
более благоприятным для оперативного лече

масс населения, смертность от острого апенди
цита довольно высока — она колеблется в пре
делах 5°/о и не снижается за последние годы. 
Не то у нас в СССР. Мы с гордостью можем 
отметить, что благодаря крайне широко разви
той сети внебольничной помощи, благодаря 
непрерывно улучшающемуся материальному 
положению трудящихся — смертность значи
тельно упала и имеет сильную тенденцию 
к дальнейшему снижению. В Институте ско
рой помощи в 1932 г. она равнялась 3,2°/о, 
в 1933—1934 г. — 1,8% и в 1935 г. — 0,94>.'

Дальнейшее снижение может и должно быть 
достигнуто при ближайшем участии самих 
трудящихся. Надо только навсегда покончить 
с домашними „бабушкиными“ средствами и при 
всякой острой боли в животе немедленно обра
щаться к врачебной помощи, которая в нашей 
стране так доступна всякому, где бы и когда бы 
он ни заболел. 1

1 Автор статьи обращается к читателям 
со следующей просьбой: если при чтении 
ее возникнут какие-либо вопросы и сомнения, 
обращайтесь за разъяснением цо адресу — Ле
нинград, Просп. К. Либкнехта, д. 100, Научно- 
практический институт скорой помощи, док
тору М. В. Красносельскому. Ответ последует 
незамедлительно*
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Горилла, как один из самых замечательных 
представителей населяющего нашу планету 
животного мира, является чрезвычайно инте
ресным объектом для научного исследования. 
Проследить все стадии развития этого необы
чайного человеко-подобного существа, изучить 
его высшую нервную деятельность, его склон
ности и привычки — задача настолько же труд
ная, насколько и благодарная.

Бобби, молодой горилла, привезенный из 
девственных лесов Африки в Европу в 1928 г., 
прожил в Берлинском Зоосаде 7Ѵ2 лет, находясь 
в постоянном общении с людьми и под неусып
ным их наблюдением.

Это единственный случай, когда горилла, 
этот житель тропиков, мог на протяжении столь 
длительного срока служить объектом для науч
ного исследования и притом с „младенческого“ 
возраста вплоть до полной возмужалости.

Вместе с гориллой в Зоосад был привезен 
молодой шимпанзе, также проживший более 
7 лет, что представляется почти невероятным 
при той неспособности к акклиматизации и чрез
вычайной восприимчивости ко всяким, главным 
образом, простудным заболеваниям, которыми 
отличаются в наших климатических условиях 
эти обитатели тропического пояса.

Горилла оказался менее подверженным этим 
опасностям и с годами превратился в крепкое, 
здоровое, сильное существо, поражавшее как 
своим колоссальным ростом, так и необычайными 
свойствами своего характера.

В момент поступления в Зоосад' Бобби 
весил всего 15 кг, впоследствии же вес его 
достиг 262 кг, т. е. он был приблизительно 
в 4 раза тяжелее среднего нормального человека.

Его физическое развитие, помимо чрезвы
чайно быстрого роста, сопровождалось двумя 
характерными явлениями. С годами его лицо 
постепенно приобретало все более звероподоб
ный облик, его челюсти под вздутыми широ
кими ноздрями стали все больше и больше 
выдвигаться вперед, превратившись постепенно 
в звериный, прямо-таки хищнический оскал: 
все 4 клыка, длинные, острые, были налицо.

Другое, весьма своеобразное превращение 
наблюдалось на верхней части его черепа. На 
шестом году жизни Бобби над его низким лбом 
появился небольшой нарост. Это подкожное 
образование, мягкое и губчатое вначале, вызы
вавшее предположение о жировой прослойке, 
свободно перемещалось под кожей во все сто
роны. Однако, постепенно развиваясь и приобре
тая в и д  шлема, нарост мало-по-малу затвердевал,

Р и с . М . П а ш к е в и ч  

\
продолжая, тем не менее, оставаться подвижным.
В конце концов он стал совершенно твердым, » 
наподобие узлового хряща. В минуты возбужде- г 
ния нарост на голове Бобби передвигался 
вперед и спутанная прядь волос ниспадала на 
лицо обезьяны.

Трудно определить, каково значение этого- 
странного образования, являющегося одним из 
отличительных признаков самцов.

Бобби имел маленькие уши, по своей форме 
напоминавшие человеческие, мощные надбров
ные дуги, из-под которых глядели полные выра
жения, глаза. Всех впервые видевших этого при
влекавшего к себе невольную симпатию гиганта 
больше всего поражал именно взгляд этих глаз, 
а также необычайная сила выражения лица 
Бобби, его мимика, выражавшаяся, главным 
образом, чрезвычайно подвижными совершенно 
черными губами. Необычайны были также его 
руки — длинные, волосатые с громадными кис
тями и толстыми короткими, но все же красивой 
формы пальцами.

Волосы на его теле имели частью темносерую,, 
частью черную окраску. Наиболее густо они 
росли на спине у наружной стороны всех четы
рех конечностей, главным же образом на руках; 
в последний год жизни Бобби его волосы пок
рылись легким серебристым налетом, преимуще
ственно на затылке и по бокам.

По своему характеру Бобби был несомненно 
доверчивым, безобидным, добродушным суще
ством. Никогда, на протяжении всей своей: 
жизни не проявлял он кровожадных, хищничес
ких инстинктов.

Был однажды случай, когда он напал на чело
века, но это было лишь результатом испуга, 
вызванного чрезмерной резвостью разыгравше
гося молодого шимпанзе, жившего совместно 
с ним в одном помещении. Тото, — так звали 
шимпанзе, — озорничая, с такой неловкостью 
проскочил между Бобби и"стоявшим перед ним 
человеком, что задел обоих, больно ударив 
первого по плечу и свалив второго с ног. 
Испуганный Бобби, увидев перед собою рас
простертое тело человека в совершенно необы
чайной позе, бросился на лежавшего и укусил 
его в бедро, но сразу же оставил его, еще 
более испуганный его криком. Если бы он 
таил в себе кровожадные инстинкты, то, 
наверное, иначе бы расправился с совершенно 
беспомощным в его могучих руках человеком. 
Когда он был чем-нибудь недоволен и сЁрдился, 
глаза его сверкали, щетина волос приподни
малась на голове, он гневно ворчал, то под*
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нимался во весь рост, 
то, опускаясь, бил ку
лаками в деревянный 
пол, потом, внезапно 
срываясь с места, вих
рем проносился из 
конца в конец, через 
все свое жилище, со
стоявшее из трех боль
ших помещений. Бегал 
он на всех четырех 
конечностях, выбрасы
вая руки вперед и 
опираясь костяшками 
пальцев сжатых в ку
лаки рук; его ноги, 
ступавшие на всю по
дошву, проносили ту
ловище между руками 
вперед, так что послед
ние оказывались по
зади, чтобы броском 
сделать следующий ги
гантский шаг вперед.
Голова его при этом
была поднята кверху, насколько это позволяла 
короткая шея. Такой способ передвижения 
вызывал представление о „беге на костылях“, 
.хотя, тем не менее, он бегал с совершенно 
исключительной быстротой, напоминая при 
этом собою мчавшуюся, бушующую лавину.

Внешнее проявление его чувств выражалось 
также в интонации его голоса с многообраз
ными оттенками, это было довольное „похрю
кивание“ или сердитый лай, громкий, ясный 
крик, недовольное ворчание. Играя и резвясь, 
он в особенно веселые минуты бил в ладоши, 
колотил себя в грудь кулакйми, топотал ногами 
и, приходя в восторг, даже „хохотал“.

Б о б б и  о т д ы х а е т  п о с л е  и гр ы  в „п е р е т я ж к у ‘

JDUUUU пиилюиисги

Он не любил сидеть „без дела“, постоянно 
искал какого-нибудь занятия. Любимым его 

развле іени ем была игра с приставленным для 
наблюдения и ухода за ним человеком, к кото
рому он был чрезвычайно привязан. Бобби
гонялся за ним по всем комнатам и, догнав, 
хватал его и поднимал бешеную возню. Он, ко
нечно, не отдавал себе отчета в той колос
сальной силе, которая таилась в его громадном, 
покрытом выпирающими стальными мускулами 
теле: со временем его „хватка* и дружеские 
объятия стали настолько болезненно ощущаться 
его партнерами, что такие игры сделались для 
последних небезопасными — слишком нежна 

наша кожа и недостаточно 
крепки кости для подобного 
общения с могучим шестнадцз- 
тицудовым великаном. Много 
оживления в его жизнь вносил 
шимпанзе Тото, более подвиж
ный и постоянно вызывавший 
гориллу к совместным играм, 
беготне и возне.

В своих играх Бобби умел 
проявлять активность. Так, од
нажды, будучи отгорожен ре
шеткой от двух, близко знако
мых ему людей, он быстро 
взобрался к своему спальному 
ящику (на свободе Горилла 
устраивает свое ложе из дере
вянного настила, листьев и мха 
на крепких сучьях на высоте 
двух и более метров), вытащил 
оттуда длинное холщевое одеяло, 
а затем, спустившись, просунул 
ее кончик сквозь решетку. 
Когда один из окружавших его 
людей взялся за высунутый ко
нец, Бобби быстро потянул холст 
к себе, чтобы затем опять стара
тельно просунуть конец между 
прутьями, насколько это позво
ляли его толстые пальцы. Во 
время этой игры он „хитро“ 
принимал вид полного равно-
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душия, как бы совершенно не интересуясь тол
стом, закладывал руки за затылок или прижи
мал их к ушам, однако все же несколько при
держивая одеяло, наступив на свой конец но
гою. Но в тот момент, когда одеяло уже было 
почти полностью вытянуто наружу, Бобби 
с молниеносной быстротой набрасывался на 
торчащий кончик и снова втягивал в клетку 
весь холст, сопровождая свои действия бур
ными реакциями.

Бобби редко проявлял злость. Он был 
с людьми, постоянно общавшимися с ним, всегда 
приветлив. С неизменным удовлетворением 
отдавался он процедуре утреннего туалета, 
когда его тщательно причесывали, втирали 
жир в его ладони и ступни, мирно беседуя 
с ним и получая в ответ довольное ворчание.

Когда Бобби заболел дифтеритом и распух
шее горло не давало ему возможности прини
мать пищу, он молча встречал близких ему 
людей, как бы прося их о помощи. Измученный, 
исхудалый и истощенный, он иногда, после 
тяжелого приступа пенистой рвоты, гонимый 
мучительной болью, пробегал, качаясь и путаясь, 
по своему помещению, потом бросался на пол 
и долго лежал, содрогаясь всем своим могучим

телом. Он поминутно вытирал свое лицо носо
вым платком, который выдавался ему ежедневно 
в чистом, выглаженном виде. Когда в минуту 
облегчения ему предлагали его любимые 
блюда — медовую булку, кусок телятины или 
жареного Голубя, — он брал их в руки, подно
сил ко рту, с вожделением вдыхал знакомый 
запах, но, не будучи в состоянии проглотить 
пищу, ронял на пол лакомый кусочек. Отказы
вался он даже от самых нежных фруктов, как 
персики и апельсины или виноград.

Болезнь скрутила этого гиганта в 5 дней. 
Могучий организм, неакклиматизировавшийся 
в непривычных условиях, не совладал с тяжким 
недугом, и Бобби погиб преждевременно в са
мом расцвете своих сил.

Так жил среди людей и умер на руках 
опечаленных друзей горилла Бобби, всем своим 
существом невольно напоминавший о Перво
бытном мире, в котором далекий пращур чело
века в подобном этому обитателю африканских 
джунглей образе вел упорную и суровую 
борьбу за существование с таинственными 
для пего силами природы, не подозревая 
о великом будущем своего грядущего потомства.

Ш и м п а н з е



пришелся как-раз против окуляра микроскопа— 
и установка готова. Испытание—ато единствен
ное средство проверки правильности установки. 
При пользовании кодаком „Vollenda“ с лин
зой f I 3,5, или какой угодно камерой с осо
бенно чувствительной линзой получают снимки 
в течение полсекунды или даже Vs секунды. 
Многие растворы образуют интересные по фор
ме кристаллы. Чем медленнее образуются кри
сталлы, тем более совершенными получаются они.

ра иодистой ртути в растворе йодистого ка
лия.

На рис. 8 изображены кристаллы хлористого 
аммония. Хлористая медь (рис. 9)—прекрасный 
образец игольчатых кристаллов.

Кристаллы можно получать с помощью суб
лимации различных солей. Большинство их— 
аммониевые соли.

И. Г.

Наблюдение роста кристаfs-
flOB

Нет ничего увлекательнее, чем наблюдать под 
микроскопом, как растут самые маленькие кри
сталлические зерна по мере того, как раствор 
их доходит до точки насыщения. Вода посте
пенно испаряется, Оставляя кристаллическую 
массу. Этот процесс кристаллизации можно 
наблюдать при небольших увели
чениях. Еще интереснее получить 
фотографии различных моментов 
роста кристаллов.

Прекрасные результаты можно 
получить при употреблении фото
камеры совместно с микроскопом.
Для этого можно использовать лю
бую камеру. При больших каме
рах самый верный способ сделать 
съемку — это поставить микроскоп горизон
тально, как показано на рис. 1.

Камера, раз установленная, может работать 
любое ввемя. Ее помещают так, чтоб объектив

Самый простой способ замедления срока 
концентрации раствора-— это покрытие капли 
раствора какой-либо крышечкой.

Для образования кристалла обыкновенно 
достаточно от 3 до 6 часов.

Для наблюдения кристаллизации раствора 
соли проведите следующий опыт: поместите 
каплю воды на предметное стекло микроскопа 
затем растворите в ней немного кристалличе

ской соли и ждите, пока не начнет 
образовываться кристалл; когда же 
раствор-йачнет кристаллизоваться, 
следите за маленьким кристалличе- 
ским зерном поблизости от^центра 

: капли.
Вот некоторые вещества, ко

торые легко к р и с т а л л и з у ют с я :  
азотно-кислый стронций (рис. 2). 
бромистый калий (рис. 3), же

лезо - синеродистый калий (рис. 4 и 5). 
Сложный состав ртутно - иодистого калия" 
образует очень красивые кристаллы (рис. 6 
и 7), Этот состав получается из раство-
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Жизнь глетчера
(по статье Р. Леммеля)

Глетчер представляет собою массив затвер
девших, заледеневших снежных наслоений на 
склонах гор и берет свое начало на их вечно 
снежных вершинах.

Снежные массы, накапливающиеся на более 
отлогих склонах гор, под давлением лежащих 
друг на друге слоев снега становятся все плот
нее и тяжелее, постепенно'превращаясь в ниж
нем своем слое в твердую громаду льда. Это'— 
фирновый лед. Количество заключенных в нем 
воздушных пузырьков по мере уплотнения 
массы постепенно уменьшается, вследствие 
чего он приобретает голубоватый оттенок. 
В то время как кубический метр свежевыпав
шего снега весит всего 85 кг, вес глыбы гор
ного льда того же объема достигает 960 кг.

Фирновые бассейны являются источниками 
питания глетчеров, „языки“ которых выдви
гаются за пределы границы вечного снега, 
распространяясь вниз по склону гор. Глетчер
ные языки больших ледников достигают иногда 
нескольких сот метров мощности.

Подобно расстилающимся выше снежным 
равнинам, неподвижным представляется глазу 
наблюдателя и сам глетчер. Однако это лишь 
видимость — глетчер непрерывно, хотя и очень 
медленно, движется. Скорость движения раз
личных глетчеров колеблется в Пределах до 
43 см в день.

Впервые движение глетчера было экспери
ментально проверенб в 1827 г., когда на од
ном из глетчеров была построена небольшая 
избушка, оказавшаяся в 1830 г. уже на 100 м 
ниже.

Вопрос о причинах движения глетчера не 
может считаться всесторонне разрешенным, но 
повидимому главными активизирующими факто
рами здесь являются непрерывная смена момен
тов таяния и нового замерзания, сильные 
колебания температуры дня и ночи, обусловли
вающие рост ледяных зерен, пластичность льда 
на ряду с близкой к таянию температурой, 
способствующей тому, что язык глетчера .те
чет“ медленно, подобно очень вязкой массе.

Сам по себе глетчерный „поток“ в целом 
представляет твердое тело, но в отношении 
своих молекул он .подвижен*. Указанные выше 
причины дают возможность проявиться этому 
движению.

Лед в глетчере передвигается в полной ана
логии с движением воды в реке — в середине 
с большей скоростью, чем по краям, и тем 
быстрее, чем круче уклон.

Движение глетчера совершается толчками 
вследствие толчкообразных движений молекуль* 
ных групп, а также под влиянием перемен 
температуры.

Жизненный процесс в глетчере протекает 
чрезвычайно медленно. Так, например, подсчи
тано, что снежинка, попавшая на вершину горы 
в Альпах, совершая свой путь превращений 
в составную часть фирна, фирнового льда, 
и, наконец, самого глетчера, достигает конца 
глетчерового языка через 400 с лишним лет.

На протяжении года вид и формы глетчера 
подвергаются существенным изменениям. В те
чение зимнего периода ледяные массы ло
паются, образуя громадные трещины и про
валы. В летние месяцы, подвергаясь действию 
солнечного тепла, язык глетчера усиленно' 
тает, и общий объем его заметно уменьшается;

Т р е щ и н ы  и  п р о в а л ы  н а  г л е т ч е р е  у  М о н б л а н а .
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в связи с этим между ним и окружающими 
его скалами или моренами образуются громад
ные пропасти, достигающие поздним летом 
и осенью таких размеров, что переход со скалы 
на глетчер становится чрезвычайно затрудни
тельным, а иногда — даже невозможным. Не
ровности почвы вызывают замедление или 
покорение движения нижнего слоя глетчерного 
нотока. В последнем случае (в случае ускоре
нии движения) неуспевающие за нижним верх
ние слои образуют трещины; отдельные глыбы 
нагромождаются друг на друга в причудливых 
сочетаниях. Эти нагромождения обычно осо
бенно велики в местах перехода от фирна 
к языку; здесь почти всегда имеется крутой 
сбрыв, обусловленный усилением крутизны 
оклона горы. Обычно угол уклона глетчера 
составляет всего 4— 10 градусов, но существуют 
глетчеры с уклоном в 30 и более градусов.

Нередко образовавшиеся на глетчере глубо
кие трещины бывают покрыты снежным „мо
стом“, и альпинисты гибнут, проваливаясь 
сквозь обманчивый снежный покров в глубо
кую пропасть. Только опытный глаз способен 
распознать такое опасное место по едва замет
ным особенностям снежцой поверхности.

Кроме хорошо известных Альпийских лед
ников с их мощными глетчерными образова
ниями, существуют глетчеры также на островах 
Исландии и Шпицберген, в Норвегии, в Пире
нейских горах и т. д. В СССР глетчеры 
имеются на Кавказе.

Вредители книг
Бумага является питательным материалом 

для многочисленных микроорганизмов, разру
шающих целлюлозу и древесину.

Бумажная масса проклеивается раститель
ным или животным клеем, являющимся источ
ником азотистого питания микробов. Олифа, 
в которой разведена типографская краска, пред
ставляет для микроорганизмов также известную 
питательную ценность.

При брошюровке книг и их переплетении 
применяется крахмальный клейстер — весьма

лакомая пища для многих видов плесени 
и бактерий.

Наконец, крошки, которые попадают на 
книгу, если ею пользуются во время еды, пыль, 
осаждающаяся на ней, если она (книга) долго 
остается открытой, — все это может служить 
пищей микробам, как только условия тепла 
и влажности становятся благоприятными для 
этого.

Более низкие сорта печатной бумаги со
держат значительный процент примеси к тряпью 
древесной или соломенной массы. Примеси 
эти (особенно соломенная масса) благопри
ятствуют развитию микробов. Шероховатая, 
плохо проклеенная бумага легче принимает 
пыль и другие загрязнения, а вместе с ними 
и бесчисленных микробов.

Уже к концу прошлого столетия было из
вестно около 60 видов книжных вредителей. 
Около 80°/о повреждений книг было нанесено 
„хлебным жуком“, очень падким на крахмаль
ный клейстер.

Круглые отверстия на кожаных корешках 
и переплетах старых книг, которые приходи
лось наблюдать каждому, просверлены главным 
образом „хлебным жуком“. Это — не что иное, 
как выходные отверстия ходов личинок этих 
жуков.

Наиболее распространенными вредителями 
книг являются разнообразные грибы, главным 
образом — плесневые. На книгах, долгое время 
сохраняющихся в неотопляемых или сырых 
помещениях, развивается много грибов, относя
щихся к самым разнообразным родам.

Энергичными разрушителями бумаги счи
таются и некоторые лучистые грибы. Известен 
и ряд бактерий, разрушающих целлюлозу.

Существует несколько способов дезинфек
ции книг с целью уничтожения их вредителей.

В 1924 г. Муро и Туше предложили сме
шанную дезинфекцию книг формалином и па
ром в течение 1 часа 20 мин. при 95° Ц.

В настоящее время применяется способ оку
ривания книгохранилищ хлорпикрином. На
дежного и общепризнанного способа дезинфек
ции книг все же до сих пор не имеется.
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Центральный государствен
ный травматологический 
институт имени проф. Р. P« 
Вредена

На Петроградской стороне, в глубине парка 
имени Ленина, в наиболее живописной части 
Ленинграда высится прекрасное здание Цен
трального государственного травматологиче
ского института Наркомздрава.

В распоряжении института — высокие свет
лые палаты, исключительно оборудованные опе
рационные лаборатории.

Основная проблема, над разрешением кото
рой в настоящее время работают 6 отделений 
института, — изучение условий и факторов ре
генеративных восстановительных процессов при 
повреждениях тканей и органов.

Эта большая и интересная работа осуще
ствляется усилиями всех отделов и лаборато
рий института.

Отдел неотложной травматологии, имеющий 
дело со свежим повреждением, изучает этот 
вопрос с точки зрения ускорения заживления 
ран и наиболее совершенного, в максимально 
короткие сроки, восстановления функций по
страдавшего органа.

Правильно организованное, с первых мо
ментов травмы, лечение переломов костей 
является основной задачей работы отдела не
отложной травматологии.

Ранняя диагностика переломов, установка 
смещенных отломков в правильном положении, 
прочная фиксация их различными бескровными 
методами, при помощи специальных шин, по
вязок и аппаратов, а также разработка опера
тивных методов скрепления этих отломков раз
личными способами и, наконец, привлечение 
богатейшего арсенала физио- и механо-терапии 
и лечебной физкультуры — все это имеет своей 
конечной целью быстрое и совершенное сра
стание сломанной кости и функциональное 
восстановление пострадавшей конечности.

Отделом также разрабатывается целый ряд 
пластических операций, коренным образом из
меняющих послеоперационное лечение и зажи
вление ран. Эти операции значительно сокра
щают сроки лечения и позволяют в ряде слу
чаев сохранять жизнеспособность органов, ко
торые до применения новых методов были 
обречены на длительное лечение, а порой и 
ампутацию. Например, весьма тяжелые повре
ждения кисти и пальцев рук, с лишением их 
кожных покровов и обнажением сухожилий 
и костей, ранее требовали неизбежной ампута
ции. В настоящее время, благодаря разработке 
пластических методов закрытия обнаженных 
костей кисти кожей, взятой с другого участка 
тела (живот, грудь, бедро), в подобных случаях 
сохраняется не только пострадавший орган, 
но и его рабочая функция.

Экономическая эффективность и социальная 
значимость этих операций исключительно ве
лики, так как они резко снижают процент 
инвалидности среди большой категории трав
матиков.

Отдел реставрационной травматологии раз
рабатывает в настоящее время актуальную про
блему оперативного лечения несростающихся 
и н е п р а в и л ь н о  с р о с ш и х с я  переломов 
костей, дающих так называемые псевдоартрозы

(ложные суставы). Отдел успешно разрешает 
эту проблему путем разработки комбинирован
ных операций на костях, сосудах и нервах.

В Институте, помимо разработки оператив
ных методов лечения различных деформаций- 
травматического характера, ведутся работы и 
в отношении врожденных деформаций. Этим 
занят ортопедический отдел, который в настоя
щее время разрабатывает актуальные проблемы 
ортопедии — оперативное лечение плоскосто
пия, искривления конечностей, позвоночника 
(сколиоз) и связанных с последним реберных 
горбов. На этом пути отделением разработаны 
ряд новых и ценных предложений.

Успехи советской челюстной хирургии свя
заны с работой этого отдела в травматологи
ческом институте. Разработка методики лечения 
переломов и повреждения челюстей и лица, 
разработка наиболее совершенных методов пла
стических операций на лице, радикальные опе
рации для закрытия таких деформаций, как 
волчья пасть и заячья губа, нашли всеобщее 
признание специалистов не только в нашем 
Союзе, но и далеко за пределами его.

В нейрохирургическом отделе института 
ведется разработка труднейших вопросов диаг
ностики и тончайшей оперативной техники 
при разнообразных тяжелых заболеваниях цен
тральной и периферической нервной системы. 
Переломы черепа и позвоночника с ранением 
их содержимого, оперативное лечение опухолей 
спинного и головного мозга в его наименее 
доступных областях, как мозговые желудочки, 
основание мозга, ствол мозга и мозжечек, на
ходят успешное разрешение в работе этого 
отдела института. Здесь ведется упорная борьба 
с заболеваниями, где нож хирурга до послед
него времени оказывался бесполезным. Мы 
имеем ввиду неизлечимые, упорные боли при 
невралгиях тройничного нерва (при некоторых 
формах злокачественных опухолей), а также при 
целой группе мозговых заболеваний (паркин
сонизм, атетоз, торсионный спазм), характери
зующихся непроизвольными движениями конеч
ностей и даже всего тела, где тончайшими опе
рациями на проводящих путям спинного мозга 
удается либо полностью, либо частично выклю
чить патологические импульсы и избавить 
больного от тяжелых страданий.

Отдел профилактики, а равно и лаборато
рии института, принимают деятельное участие 
в теоретических разработках основных про
блем, стоящих перед клиническими отделениями 
института, подводя теоретический фундамент 
под ряд клинических исследований.

В стенах института ведется большая работа 
по подготовке кадров специалистов всех разде
лов хирѵргии, которые представлены в инсти
туте. Сотни врачей, ежегодно повышающих 
свою квалификацию в институте, являются 
живыми проводниками научных идей и мето
дов его работы по всей обширной территории 
нашего великого Союза.

Учебники и руководства по различным во
просам хирургии, статьи в научных журналах 
и доклады в научных обществах систематически 
выходят из различных отделов института.

В числе сотрудников института имеются 
крупнейшие специалисты страны, имена кото
рых широко известны в научных кругах не 
только СССР, но и в Западной Европе и Америке.



Н А У Ч H
П аук-клопоед

В ближайшее время, повиди- 
мому, дезинфекторы получат 
деятельного помощника в лице 
паука-истребителя клопов. Паук 
этот родом из Греции и из
вестен под названием „желтая 
смерть". Он употребляет в пищу 
исключительно клопов. С боль
шим упорством и ловкостью 
паук-клопоед разыскивает и ло
вит этих паразитов.

Впервые этот „охотник за кло
пами “ был открыт в греческих ла
герных бараках. В густо-заселен
ных помещениях клопы разве
лись в невероятном количестве. 
Позднее было обнаружено, что 
эти паразиты без всякой видимой 
причины начинают постепенно 
исчезать. Их становилось все 
меньше и меньше и, наконец, 
во воем лагере нельзя было найти 
ни одного клопа.

У лагерного врача возникло 
предположение о возможной 
связи факта исчезновения кло
пов с обилием пауков, обитав
ших в щелях бараков. После 
предварительных исследований, 
давших положительные резуль
таты, несколько пауков, упако
ванных в стеклянные пробирки, 
было отправлено воздушной поч
той в биологический институт. 
Здесь были предприняты опыты, 
имевшие своей целью устано
вить —чем и как питаются эти 
насекомые. Отказываясь от са
мой, казалось бы, лакомой пищи, 
науки набрасывались с жадно
стью на клопов и высасывали их.

Для человека „желтая смерть“ 
we представляет никакой опас
ности. Нужно, однако, отме
тить, что „паучный“ способ  
борьбы с клопами занимает 
сравнительно продолжительное 
время, •— дезинфекторы распра
вляются с этим делом гораздо 
скорее. Но пауки, истребляя 
паразитов постепенно, дей
ствуют хотя и сравнительно 
медленно, но верно. Соответ
ствующие опыты были прове
дены в большом крольчатнике, 
где все применявшиеся средства 
не могли окончательно истре
бить паразитов, так как послед
ние прибывали с вновь посту
пающими опытными животными. 
Пауки истребляют паразитов 
по мере их поступления в кроль
чатник и таким образом ведут 
постоянную борьбу с ними, не 
давая им размножаться.

Ф. Ш.

А Я X Р
Ночные п оч т ов ы е  
голубн

Как известно, почтовые голуби 
широко используются на театре 
военных действий. Они поддер
живают связь между боевыми 
частями и тылом, перенося до
несения и приказы и заменяя 
нередко с успехом самолеты 
и радио. Опыт последней импе
риалистической войны показал, 
насколько могут быть полезны 
почтовые голуби, особенно 
в тех случаях, когда всякая 
другая связь прервана. Ин
стинкт тянет голубя „домой“, 
и, побуждаемый этим стремле
нием вернуться к покинутому 
дому, он преодолевает все 
встречающиеся на его пути 
препятствия. Однако с насту
плением темноты почтовый го
лубь все же прекращает свой 
устремленный полет и подыски
вает себе надежное место для 
ночлега. Лишь после восхода 
солнца он вновь пускается 
в путь.

В последнее время делаются 
попытки приучить голубей 
к ночным полетам. Для этой 
цели их держат в затемненной 
голубятне, освещая ее лишь на 
время дачи корма. Приученных 
таким образом к темноте голу
бей выпускают в сумерки не
подалеку от освещенной голу
бятни. Несмотря на темноту, 
очень многие из них прилетают 
обратно. Расстояние мало-по
малу увеличивают, перенося 
время выпуска на более поздние 
часы. Постепенно голуби при
учаются в любое время ночи 
возвращаться домой со значи
тельно отдаленных от голубятни 
пунктов.

Больше года требуется упя  то
го, чтобы приучить голубя к ноч
ным полетам; причем только очень 
немногие из них оказываются 
в состоянии совершать в тем
ноте перелеты на расстоянии 
свыше 100 км. Путем соответ
ствующего отбора, повилимому, 
представится возможность полу
чить такую разновидность поч
тового голубя, который с успе
хом выполнял бы ночные по
леты. Такие голуби, выполняя 
свою службу в любое время дня 
и ночи и с наибольшей быстро
той, оказались бы совершенно 
незаменимым средством связи.

О н И К А
Воздуш ны й волнорез
Если в воде под сильным 

давлением при помощи специ
ального приспособления выду
вать воздух через маленькие 
отверстия, то образуются воз
душные вихри,, умеряющие 
обычное движение воды. Это 
явление было положено в осно
ву изобретенного в Германии 
волнореза. В море на незначи
тельную глубину опускаются 
дырчатые трубы, соединенные 
с пневматической установкой 
для нагнетания в них воздуха. 
Воздушные вихревые потоки, об
разующиеся в воде под высоким 
давлением, в своей совокупности 
создают непреодолимое для волн 
препятствие, противопоставляя 
их движению »воздушную сте
ну“. Море успокаивается в пре
делах дейстйия воздушных по
токов. Этот способ может найти 
применение в незащищенных 
гаванях, а также и в открытом 
море (напр., при подъеме на 
судно спасательных лодок или 
при посадке и причале гидро
самолетов).

Ф . Ш

О пасность оперирования  
во врем я гр озы

Наблюдениями при универ
ситетской клинике в г. Оттава 
(Канада) было установлено, что 
операции во время грозы дают 
повышенный процент смерт
ности. Особенно неблагоприят
ным является время, непосред
ственно предшествующее началу 
грозы, так как именно в эти 
моменты у оперируемых боль
ных наблюдаются осложнение, 
чаще всего — ослабление сер
дечной деятельности. Это об
стоятельство побудило врачей 
клиники приступать к опера
циям лишь в тех случаях-, 
когда соответствующие изме
рительные приборы показы
вают низкую насыщенность 
атмосферы электричеством. 
Исключение из этого правила 
делается лишь в случаях, тре
бующих немедленного хирур
гического вмешательства.

Ф. Шульц.
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І С Ф С  Р  Вопрос о введении точной меры 
I ■ времени в истории культуры 

занимает одно из важнейших мест. И это не 
случайно. С мерой времени, а в широком смысле 
с календарной проблемой тесно связано разви
тие отдельных наук, особенно астрономии. 
Выбор единиц времени нельзя производить 
произвольно, они даны нам самой поиродоііі 
Здесь есть и короткие единицы (часы, сутки)''' 
и более длинные (месяц, год и т. д.), но основ
ной единицей являются сутки, т. е. время 
одного обращения земли вокруг своей оси." 
Это было известно еще и в древнейшие 
зремена. Прежде чем остановиться на изобре
тении часов с маятником, бросим беглый взгляд 
на исторический путь развития часовых меха
низмов до XVII века. В античные времена 
и в период раннего средневековья люди поль
зовались солнечными и водяными часами. Нам 
известно, что одним из древнейших инстру
ментов для определения времени служил г н о- 
мо н,  т. е. простейший прибор, изменение 
длины тени которого указывало время суток.

Настоящие солнечные часы — специальный 
инструмент, указывающий дневные часы, заим
ствованы гсеками у вавилонян. Усовершенство
ваны они были А н а к с и м а н д р о м  и А н а 
к с и м е н о м .  Древние народы делили сутки 
на 2 части: день — от восхода солнца до 
заката солнца — 12 часов и ночь — 12 часов 
и их час поэтому был различной длины в зави
симости от времени года.

Формы солнечных часов были самые разно
образные. Их изменяли и геометры и астрономы 
(Эвдокс, Аполлоний, Аристарх). Основанием 
для устройства часов служила тригонометрия. 
До нас дошел ряд трактатов этого времени по 
гномонике или искусству строить часы.

Гномоникой занимались и в средине века, 
но после изобретения маятника и пружинных 
часов это дело стало простой забавой.

Остановимся немного на водяных часах, 
история которых также восходит к глубокой 
древности. Промежуток времени при помощи 
водяных часов измерялся количеством воды, 
вытекавшей капля за каплей из небольшого 
отверстия, сделанного на лне сосуда. Такие 
часы мы находим у  египтян, вавигонян и у 
древних греков. При помощи этих чісов опре
делялась, например, продолжительность речей 
ораторов. У греков, а также у римлян они 
были самого простого устройстра.

Появление водяных часов в Риме относится 
ко 2 веку до нашей эры. Большим теоретиче
ским вопросом при их устройстве является 
выбор формы сосуда для равномерного выте
кания воды. Эта задача было решена в более 
позднее время Г а л и л е е м ,  В а р и н ь е н о м  
и Б е р н у л л и .

В истории часовых механизмов кроме указан
ных часов существовали в средние века и так 
называемые песочные часы, нашедшие практи
ческое применение у моряков.

Часы с колесами и гирями вошли в употре
бление только с XI века.

Соединенные с приспособлениями для боя 
они регулировались при помощи или вращаю
щихся крыльев или горизонтальной штанги 
с прикрепленными к ней гирями.

Естественно, что ход таких часов не отли
чался точностью и их время от времени прихо
дилось выверять по солнцу.

В первых механических часах минут не 
считали. На их циферблате находилась только 
одна часовая стрелка.

Изобретателем проекта конструкции часов 
с маятником считают Г а л и л е я .  Незадолго 
до своей смерти, примерно в 1636 г. он развил 
свой проект перед сыном и своим учени
ком В и в а н и. Сначала маятник являлся изме
рителем времени без часового механизма. Впер
вые идея соединить его с механизмом было осу
ществлена тем ж е В и в а н и  в 1641 г. Неза
висимо от Галилея и совершенно самостоятельно « 
часы с маятником были сконструированы гол
ландским ученым физиком Х р и с т и а н о м  
Г ю й г е н с о м .  Свою теорию простых и слож
но X маятников и принципы конструкции часов 
с маятником он изложил в своем классическом 
труде „Маятниковые часы*, изданном в 1673 г.

Сущность изобретения Г ю й г е н с а в  часо
вом деле состоит в открытии регулятора хода 
часового механизма. В его конструкции движе
ние всего механизма происходит в темп коіеба- 
ний маятника. Маятник же получает от механизма 
часов (от движущей силы, т. е. гири) те им
пульсы, без которых он неизбежно бы остано
вился, под влиянием трения, сопротивления 
воздуха и т. д. Это взаимодействие спуска 
(зубчатого колесика) и маятника и есть сущность 
поразительной по простоте конструкции часов 
с маятником, изобретенных Гюйгенсом.

Большая заслуга Гюйгенса и причина его 
успеха заключайся и в том, что маятник, кото
рый является лучшим регулятором хода, какой 
только можно себе представить, Гюйгенс по
строил не на принципе малых колебаний про
стого (кругового) маятника, ему известного, 
а исходя из другого своего откры тия, относя
щегося к механическим свойствам особой гри
вой—циклоиды. Таким образом основой изобре
тения Гюйгенса является глубоко разработанный 
им принцип р 'внопродолжительности колебаний 
маятника, связанного с часами через пусковой 
мехгнизм. Следует отметить, что то самое, что 
в отношении стенных часов он осуществил по
средством маятника, то для карманных часов 
и хронометров было достигнуто им с помощью
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спиральной пружины (волоска). Равнопродол- 
жительность ее размахов была обнаружена впер
вые Гюйгенсом, и этим он положил начало 
работы знаменитых мастеров-хронометристов 
XVII века (Гаррисон, Берту, Брегэ, Леруа).

Изобретения Г а л и л е я  и Г ю й г е н с а  не 
случайно совпали с XVII веком. Эта эпоха 
великих научных и технических открытий осо
бенно остро ставила вопрос о введении точной 
меры времени, без которой невозможен был 
прогресс науки и техники и подготовка основ 
современной промышленности.

Этот вопрос с исключительной глубиной 
впервые поставлен в работах классиков мар
ксизма.

К а р л  М а р к с  в одном из писем к Ф р и д 
р и х у  Э н г е л ь с у  (январь 1863 г.) писал, что 
„двумя материальными основами, на которых 
внутри мануфактуры строилась подготовитель
ная работа для машинной индустрии, были часы 
и мельница“ и далее „часы являются первым 
автоматом, созданным для практичетких целей; 
на них развилась вся теория о производстве 
равномерных движений” (К. Маркс и Ф. Энгельс, 
собр. сочин., том XXIII, стр. 131).

Э Г І Т С И  В* В эт°м году в Болонье в изда-
Л і і Э і  l a  нии Итальянской Академии 

вышла в свет небольшая монография 
под названием „De Viribus Electricitatis 
in Mo1u Musculari Commentarius Bona- 
aiae 1791 r.“ (Комментарии об элек
трических силах в мускульном дви
жении“). Этой небольшой и совер
шенно оригинальной работе, откры
вавшей новую область знания, но
вую физическую дисциплину—-галь
ванизм, суждено было сыграть ис
ключительно большую роль в раз
витии науки, и особенно в развитии 
физики.

Автором работы являлся профес
сор медицины, бОлонский врач, ана
том и физиолог А л о з и й  Г а л ь 
в а н  и. В предисловии к своей работе автор 
пишет: „Мне хотелось издать в свет сочи
нения хотя бы в несовершенной и" незакон
ченной, но, по крайней мере, не в перво
начально грубой, едва начатой форме. Но так 
как я почувствовал, что у меня не хватит на 
это h#  времени, ни досуга, ни умственных сил, 
я предпочел пользу дела своему естественному 
желанию“.

Г а л ь в а н а

Самый факт своего замечательного открытия 
Гальвани в этой же работе описывает следую
щим образом. „Дело началось так. Я препари
ровал лягушку и, снабдив ее всем необходи
мым, положил на стол, на котором стояла 
блектрическая машина, на значительном рас
стоянии отдаленная от своего кондуктора... Как 
только один из моих помощников коснулся, 
совершенно случайно, кончиком пинцета вну
тренних бедерных нервов лягушки, мышцы 
суставов ее стали сокращаться, как-будто 
в сильных тонических судорогах. Другой мой 
помощник, однако, уверял, что эго произошло 
тогда, когда была извлечена искра из кондук
тора электрической машины. Приведенной 
в изумление этим новым явлением, он обратил 
на него мое внимание, ибо я был занят чем-то 
другим и, задумавшись, ничего не заметил. 
У меня явилось до невероятное™ страстное

желание проверить это явление и выяснить, 
что за ним скрывается. Я сам поэтому при
коснулся кончиком ножа сначала к одному, 
затем к другому бедренному нерву, и в этот же 
момент один из присутствующих вызвал элек
трическую искру. Явление повторилось та
ким же образом, как раньше. Несомнен
ные сильные сокращения охватили отдельные 
мышцы суставов в тот самый момент, когда 
появлялась искра, как-будто бы препариро
ванное животное было охвачено явлением тета
нуса“.

Из приведенного • текста ясно вырисовы
вается вся картина, явившаяся исходным мо
ментом знаменитых исследований Гальвани. 
Стараясь найти причину обнаруженного явле
ния Гальвани самым разнообразным образом 
изменяет свои опыты. Он интересуется, мо
жет ли оказывать подобное действие, например, 
атмосферное электричество. Для этого один 
проводник, присоединенный к мускулам, он 
соединял с колодцем, а другой, соединенный 
с крышей дома, с нервами задних конечностей.

„Как только появлялись молнии— пишет 
в этом же труде автор — тотчас же мышцы 
приходили в сильные сокращения, которые 
совпадали по времени с молнией и предше

ствовали грому. Согласие явлений 
был0 настолько велико, что сокра
щения происходили и в случае, когда 
мышечного кондуктора не было или 
нервный был изолирован“.

Другие же опыты Гальвани с ат
мосферным электричеством, не раз
реженным в молнии, положительных 
результатов не дали. В этих наблю
дениях Гальвани еще не открывает но
вого вида электричества. Всесторон
нее исследование результатов опыта 
приводит его лишь к выводу, что со
кращения мышцы происходят только 
во время извлечения электрических 
искр при прикосновении к нерву 

больших размеров проводящего тела.
Увеличивая разнообразие в опытах, Галь

вани заметил, что сокращения мышц были 
гораздо сильнее, если приводящая между нер
вом и мышцей цепь состояла из разнородных 
металлов. Обобщая свои многочисленные опыты, 
Гальвани пришел к определённой теории. 
Он считал, что весь его препарат является ни 
больше, ни меньше как лейденской банкой, 
которая при прикосновении металлической 
дуги разрядника разряжается, вызывая мышеч
ные сокращения. Каждое мышечное волокно 
согласно этой теории представляло элементар- 

/ ную лейденскую банку.
Отвечая на вопрос, где же собственно нахо

дится электричество, Гальвани отвечает: „На
ходится ли одно из них в мышце, а другое 
в нерве, или же оба они находятся в мышце, 
и из какой части оно течет, определить чрез
вычайно трудно. Если, однако, можно себе 
позволить высказать предположения, в таком 
темном деле, то я склоняюсь к мысли, что 
местопребывание этих электричеств следует 
искать в мышце. Если стать на эту точку зре
ния, то не покажется уже ни натянутым, ни 
невероятным гипотетическое уподобление мы
шечного волокня маленькой ..лейденской банке 
или какому-либо другому телу, заряженному



ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 307

двумя противоположными электрическими за
рядами, а именно уподобление нерва кондук
тору банки, а, следовательно, всей, мышцы— 
значительному количеству лейденских банок*.

Так пришел Гальвани к связанной с его 
именем теории животного электричества. Не 
касаясь этого вопроса, мы только сделаем вы
вод о том, что же гениального в разбираемой 
работе Гальвани? Ответить на это можно так.

Несмотря на не совсем верные выводы, 
Гальвани впервые »открыл существование не
прерывного электрического тока в цепи, со
ставленной из металлов и лягушечных мышц, 
установил ряд его свойств и правильно опре
делил на опыте влияние на этот ток металлов, 
а равно и тела животных“.

И в этом открытии величайшая ценность 
исследований Гальвани и опубликованной им 
в 1791 г. работы.

Последующие за этой работой споры 
и многочисленные исследования, в том числе 
I знаменитое исследование итальянца Вольта, 
исходившего из других положений, нежели 
Гальвани, дали науке не только новую физи
ческую дисциплину—гальванизм, но послужили 
исходным и основным моментом в том быстром 
развитии электричества и электротехники, ко
торая характеризовала прошлое XIX столетия.

Г  ® Г- исполнилось 100 лет
Syj»Sw ! •  со дня рождения основателя рус

ской физиологии растений академика А н д р е я  
С е р г е е в и ч а  Ф а м и н ц ы н а .

А. С. Фаминцын родился в помещичьей 
семье в Сокольниках (окр. Москвы). Окончив 
в 1857 г. Петербургский университет со сте
пенью кандидата, Фаминцын отправился за 
границу, где сначала работал над водорослями 
в Антибе — на берегу Генуэзского залива, затем 
в Фрейбурге по сравнительной анатомии в лабо
ратории Де Бари и, наконец, в лаборатории 
химика Бабо, где и подготовил свою магистер
скую диссертацию „Опыт химико-физиологиче- 
ского исследования над созреванием винограда“, 
которую защищал в 1861 г. в Петербургском 
университете.

Эти работы положили собой начало русской 
физиологии растений. Так как в университете 
тогда не было никакой физиологической лабо
ратории, Фаминцын организует ее у себя на 
квартире в Загноенном переулке Васильевского 
острова.

Основной вопрос, который он поставил 
целью своего исследования, был вопрос о влия
нии света на растения Но изучать этот вопрос 
в условиях темного петербургского дця было 
очень неудобно. Тогда он конструирует специ
альные осветительные приборы из керосиновых 
ламп, при помощи которых освещает исследуе
мые растения. В качестве объекта он избрал 
водоросли. До него водоросли никогда не были 
объектами физиологического изучения. В бли
жайшие же годы после классических работ 
Фаминцына водоросли заняли центр внимания 
физиологов. Изучая образование в зеленых 
растениях углеводов под действием света (фото
синтез), он доказал неодинаковую интенсив
ность этого процесса в разных частях спектра 
и предвосхитил таким образом результаты работ 
Тимирязева. Эти работы послужили материалом 
для докторской диссертации, которую Фамин
цын защитил в 186S г.

В 1867 г. появилась его работа „К истории 
развития гонидий и образования зооспор 
у лишайников“, проделанная совместно со 
студентом Б а р а н е ц к и м .  Эта работа произ
вела переворот в представлениях о лишайниках. 
До этой работы Фаминцына ботаники счи
тали, что лишайники такой же самостоятельный 
тип растительного мира, как водоросли, грибы, 
мхи и др. Хотя и было известно, что при ана
томическом изучении лишайников обнаружи
ваются в основном две ткани — одна бесцветная, 
поразительно похожая на ткань грибов, и зеле
ные элементы, очень похожие на водорослей. 
И вот Фаминцын в упомянутой работе, разрезая 
лишайники в струе воды, добился того, что 
ткань, похожая на грибную, разрушалась, 
а элементы типа водорослей не только сохраня
лись, но даже размножались, производя характер
ные для водорослей зооспоры.

Так было установлено, что лишайники это 
совершенно особые образования, представляю
щие собою результат симбиоза (сожительства) 
двух совершенно различных организмов — 
гриба и водоросли.

В 1878 г. Фаминцын был избран адъюнктом 
Академии наук, а в 1892 г. действительным 
членом ее.

Так как в Академии наук тогда не сущест
вовало лаборатории физиологии растений, то 
Фаминцын работал в университетской лабо
ратории до тех пор, пока по его инициативе 
и под его руководством не была создана первая 
физиологическая лаборатория Академии наук.

Персонал лаборатории состоял, кроме самого 
Фаминцына, из одного только штатного работ
ника Ивановского, кроме того частным образом 
здесь работал еще Половцев и впоследствии 
некоторые другие ботаники.

В первый же год существования лаборатории 
Ивановским и Половцевым была сделана работа 
о болезнях табака. Фаминцын пишет о ней, 
чго она „столь же интересна, сколько и полезна 
для нашего табаководства“.

В 1891 г. появились первые печатные работы 
этой лаборатории под названием: „Труды Бота
нической лаборатории Имп. Академии Наук".

В них была помещена только одна работа:
А. С. Фаминцын. — „О симбиозе водорослей 
с животными" .

В дальнейшем вся его научная деятельность, 
вплоть до смерти (1918 г.) была посвящена 
изучению вопросов симбиоза.

Из его работ организационного порядил 
следует отменить участие в международном 
Бюро по составлению библиографии естествен
ных и математических наук.

В 1915 г., за три года до своей смерти, он 
выступил с докладной запиской об организации 
постоянной комиссии по изучению естественных 
производительных сил России. Ныне этот коми
тет преобразован Академией наук СССР в Совет 
по изучению природных ресурсов СССР, регу
лирующий и направляющий экспедиционно
исследовательскую деятельность Институтов 
Академии наук.
4 П Д С  г  90 лет тому назад в конце марта 

I и умер известный немецкий астро
ном XIX века Фридрих В и л ь г е л ь м  Б е с 
с е л ь  (Bessel, 1784—1846). Без специального 
образования, способный юноша самостоятель
ным изучением математики и астрономии
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быстро выдвинулся уже в юном возрасте в число 
видных астрономов XIX в. 20 лет он само
стоятельно вычисляет орбиты кометы Галлея 
и после хорошего отзыва О д ь б е р с а ,  одного 
из ученых того времени, оценившего большие 
способности юного астронома, в 1806 г. 
получает место ассистента в одной 
частной обсерватории в Лилиентале.
Глубокое изучение практической ас
трономии и хорошее знание мате
матики позволило Бесселю в первые 
годы его ассистентства с исключи
тельней точностью обработать на
блюдения Б р а д л е я .  В 1810 г.
Бессель назначается профессором Ке
нигсбергского университета. В это 
же время под его руководством про
ходит постройка знаменитой кенигс
бергской обсерватории, во главе ко
торой он находился до самой своей 
смерти.

Крупнейший исследователь, пре
восходный теоретик, неутомимый наблюда
тель — Бессель широко прославил своими 
астрономическими работами возглавляемую им 
обсерваторию. Своей неутомимой деятельно
стью он много содействовал утверждению со

временных методов практической астрономии 
и геодезии. Колоссальная работа по на
блюдению 75 011 звезд, проведенная на ме
ридианном круге своей обсерватории, откры
тие (1838 г.) параллакса звезды 61 леоедя, объ
яснение периодических неправильностей в 

движении Сириуса и Проциона 
и ряд других астрономических 
открытий выдвинул Бесселя в чи
сло крупнейших астрономов XIX в. 
Нельзя не отметить также имевших 
огромное значение геодезических ра
бот Бесселя.

Его определение элементов земного 
сфероида, выведенное из десяти луч
ших градусных измерений, классиче
ское определение длины секундного 
маятника, изобретение так наз. ба
зисного прибора —  все это вошло 
ценнейшим вкладом в науки XIX 
века.

Юбилей, отпразднованный в 1934 г. 
в связи с 150-летием со дня рождения Бес
селя, показал, насколько живы еще отдель
ные мысли этого знаменитого самоучки-астро- 
нома XIX в.

Б е с с е ль
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Известно, что в виду отсутствия отечествен

ных ученых организация Академии задержива
лась. Л е й б н и ц ,  как и В о л ь ф ,  категориче
ски отказываются от предложения ехать в „Пара
диз“ — С. Петербург. Лейбниц прислал проект, 
который й лег в основу учреждения Академии, 
а Вольф рекомендовал специалистов, которые 
и работали в России в качестве первых акаде
миков. Это: Б е р н у л л и ,  Б ю л ь ф и н е р ,  
М а р т и н и  и др. Открытии „Российской Ака
демии наук', как она названа в официальном 
указе, или „С. — Петербургской Академии наук“, 
как ее некоторое время неофициально называли, 
состоялось 27 декабря 1725 г. Указ об Академии 
был издан в 1724 г. Первым президентом был 
лейб-медик Б л у м е н т р о с т .

Вначале академики, кроме своих прямых 
обязанностей, горячо взялись и за популяри
зацию наук. В „доношении“ Академии Синоду 
от 1738 г. сказано:

„Охотникам до математики, физики, истории 
и риторики объявляют через сие профессоры 
санкт-петербургской академии наук, что они 
об оных науках в академических палатах пуб
личные лекции читать будут: А м м а н ,  доктор 
медицины, проф. ботаники и истории натураль
ной, будет весною толковать ботанические 
элементы и способы к познанию трав; летом 
показывать и надлежащие до того травы в ака
демическом саду, а зимою учить медицине“.

II „Де лил,  первый профессор астрономии... 
по совершении астрономические башни, через 
которую во всей империи к астрономической 
науке основание положит, будет показывать 
охотникам из Российской нации, которые в ма
тематических науках довольное' основание 
имеют, происходящую от того пользу к боль
шему совершенству астрономии и географии, 
так' и оные способы, как надлежит делать 
обсервацию*.

„Деворнуа, доктор медицины и профессор 
анатомии, будет на анатомическом театре про
должать свои лекции и при том показывать ме
дицинскую практику, „ Э й л е р  Л е о н г а р д а ,  
высшей математики профессор, сперва имеет 
толковать логику, а потом геометрию“.

Все эти лекции читались не на русском 
языке. „Понеже никто из профессоров в рос
сийском языке потребного к наставлению искус
ства не имеет... того ради В а с и л и й  А д о- 
д у р о в, адъюнкт при Академии наук, будет 
своим слушателям надлежащие до российского 
языка правила показывать, а ло совершении 
оных толковать им на том же языке риторику. 
Начало сих лекций учиниться 1-го числа 
июня 1738 г“.

Еще ранее, в 1726 г. Академия выпустила 
следующее объявление после обращения к чи
тателю: „Академия наук Российская читателю 
здравие!“

Обязанности академиков-иностракцев опре
делялись следующим образом: „Должность же 
в сей академии собранным двойна будет: как 
в тщании и умножении новыми обретениями 
наук, в наипаче медицины, физики, математики 
и прочих свободных наук, так и в учении рос
сийских юнош да они сим образом, но первой

должности своей академиями наук: парижской, 
лондонской, берлинской, как в публичных собра
ниях, трижды новсягодно будущих, так и совего- 
ваниям приватным, дважды по'всякой неделе 
будущим подражати. А по своей должности, 
о пользе собственной тех юношей из простран
ной России для учения и свободных наук со
берутся. Того ради конца, профессоры сея 
академии, сего 1726 г. в будущий 24 день 
месяца Генваря чтениями свое публичное уче
ние начнут, и впредь таким определением и 
учреждениям поступать 'будут, о котором всем 
любителям добрых наук, а наипаче рачителям 
к учению, сим для известия объявляется“. Далее 
объявлено, что проф. Б е р н у л л и  прочтет 
лекцию „начала математических, к феории (тео
рии) медической потребныя“. Проф Б а е р  — 
„достопамятные вещи ветхого Рима изъяснит“. 
Профессор Б е р н у л л и  „особливо о механике 
читать будет, а профессор Б е к е н ш т е й н  — 
„о институциях Юстиниана Цесаря, буде слу
шателям полюбится, тщание иметь будет“.

Лекции эти читались на иностранных языках 
и отчасти поэтому плохо прививались. К тому 
же лишь с появлением отечественных ученых 
эти лекции начали пользоваться большим успе
хом. В объявлении о лекциях 1766 г. фигури
руют русские лекторы: „ А л е к с е й  П р о т а 
с о в ,  медицины .іоктор и анатомии профессор, 
по предложении генерального понятия о сло
жении человеческого тела с показанием в када- 
вере 1 ежели оный к тому времени прилучится... 
преподавать будет на российском языке анато
мию, начиная с остеологии, по окончании кото
рой показывать станет в удобное время и прочие 
части анатомии. Кроме того обучать будет сту
дентов исправности в штиле российсского 
языка...“

Между прочим Протасов написал лечебник, 
который „единственно назначен для живущих 
в отдаленных сего государства местах и не 
может иметь свободного сообщения с лекарями 
и для тех, которые столько обучены грамоте, 
что могут писанные на природном их языке 
свободно читать книги“.

На Академию возлагали и другие обязанности 
несколько своеобразного свойства. В 1763 г. от 
Академии было затребовано мнение по одному за
путанному бракоразводному процессу. В 1730 г. 
4/ѴІ по случаю восшествия царицы Анны Ива
новны на престол проф. Б а й е р  читал диссер
тацию „О коронах и диадемах“. „Профессор 
К р а ф т ,  который по такому случаю на придвор
ный вкус больше ирилежал к астрологии и через 
принятие в ней правила решал удивительные 
задачи, и „как, нѣпример, составление гороскопа 
(предсказания судьбы) для „несчастного принца 
Ивана“. Даже знаменитый математик Э й л е р  
не мог отказаться от заказа императрицы — 
гороскопа, предсказавшего принцу Ивану Анто
новичу благополучие. Известна судьба этого 
принца — он был удален в Шлиссельбург и там 
был убит наосновании инструкции Екатерины II.

Академикам поручались и работы, связанные 
с их специальностями. Академик д е-Л и л ь

1 Кадавер—  труп.
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демонстрировал „астрономические обсервации“, 
а также „пневматические и гидравлические 
опыты“. „Часто при долговременной ненастной 
погоде запрашивали Академию, когда пере
менится погода? Профессор К р а ф т  „ответство
вал на то всегда по выкладкам своим решительно 
и удачно, так что ответы его всегда в назначен
ный день исполнялись и приводили в удивление 
даже самую Академию.“ Отчитываясь в своей 
работе, проф. П р о т а с о в  докладывал Акаде
мии,что весь май месяц „положил я в разобрании 
умершего слона и в приуготовлении костей его 
к деланию шкелета, также и животных, находя
щихся в кунсткамере“.

Так как на Академию возлагали дело про
свещения в стране, то 5 мая 1757 г. было для 
всеобщего сведения опубликовано: „находя
щихся как в С.-Петербурге, так и в Москве 
в партикулярных (частных) домах иностранных 
наций учителей в их науках всех освидетель
ствовать и экзаменовать здесь в Акаде
мии, и в Москве — в Императорском универ
ситете и без таких свидетельств и аттестатов 
никому в домы не принимать и не иметь, и до 
содержания школ не допускать“.

На Академию между прочим было возложено 
также издание газет и книг. В 1760 г. Акаде
мия вызывала публикацией „имеющих у себя 
исправно переведенные на российский язык 
книги, которые бы для народной пользы могли 
быть напечатаны, объявить оные в Академию 
за что чинено будет им пристойное награждение 
или равное некоторым числом экземпляров на
печатанной книги...“

В то время авторам гонорар выплачивался 
натурой, т. е. известным количеством книг.

Академия должна была „переводить и печа
тать книги гражданские различного содержания, 
в которых польза и забава соединена бы была 
с пристойным к светскому житию нравоучению“.

Академия издала книжку, в которой гово
рится, что 6 сентября 1751 г. на торжественном 
собрании Академии наук „Проф. механики и 
медицины доктор Христиан К р а ц е н ш т е й н  
читать булег речь о новых изобретениях в море
плавательной науке“, а именно „как мерять на 
океане быстрину морского течения, как узнавать 
высоту полюса в мрачную погоду, и какие 
имеет преимущества и пользу игла показываю
щая наклонения, которой он особливым искус
ством придает магнитную силу. Напоследок 
покажет морские часы, которые, под его смо
трением, сделаны таким искусством, что по 
мнению его, ни перемены в ходу их, ни повреж
дения внутренних частей не учинится и от силь
ного шатания корабля в погоду...“ „Окончится 
же упомянутое собрание речью о пользе химии, 
которую господин советник и химии профессор 
Михаил Ломоносов на российском языке гово
рить будет“.

Деятельность этого научного учреждения 
была разносторонняя. В 1745 г. впервые издан 
был „атлас российский“, „состоящий из девят
надцати специальных карт, представляіощих Все
российскую империю с пограничными землями

сочиненной по правилам географическим и но
вейшим обсервациям с приложенной при той 
генеральной картою великих сия империи, ста
ранием и трудами императорской Академии 
наук в СПБ“. Этот труд был издан также на 
латинском и французском языках.

При Академии учреждена была и библиотека, 
для которой отведен был дом царицы Прасковии 
Федоровны „понеже библиотеке не можно в род- 
стоянии быть от Академии, для учительных 
людей, которым не меньшая нужда в книгах 
бывает, как и мастеровым людям в инструмен
тах“. Библиотека с самого начала состояла 
только из 2000 книг, из которых половина 
привезена была из Риги, а другая из Москвы.

Книги эти в большей части были богослов
ского характера, но были и „медические и исто
рические“. В 1718 г. „умножилось сие число 
библиотекою Андрея Виниуса, в которой были 
по большей части голландския книги. В том 
же 1718 г. получила она знатное приращение 
Питкерновою, а в 1719 г. Авескиновою библио
текой“. Эти библиотеки содержали почти одни 
только „медические, физические и до свободных 
наук надлежащие книги“. В 1727 г. вступила 
„в оную Петра великого библиотека. Наибольшая 
часть сего изрядного состояния книг состояла 
из больших атласов, топографий, дорогих из
даний о гражданской, военной и корабельной 
архитектуре, механики, натуральных вещей и 
о разном, живописном и других изрядных ху
дожеств. В 1735 г. вошла в оную и библиотека 
генерал-фельдмаршала, графа Б р ю с о, которая 
содержала в себе великое число английских и 
немецких книг о разных науках и художествах. 
Прочие как старые, так и новые необходимо 
нужные книги прибавлены от времени до вре
мени стараниями Академии наук“. К 1744 г. 
библиотека разделена была на 4 отдела: 1) бого
словский, 2) медический, 3) юридический и
4) философский.

Мы уже говорили, что в то время на Ака
демию смотрели как на заморскую забаву, а 
к академикам, особенно русским, часто отно
сились как к придворным шутам. Они состав
ляли гороскопы, основанные на лженауке — 
астрологии, писали оды на торжественные слу
чаи и сочиняли аллегории. Как относились 
к академикам при дворе ясно из следующего 
примера. Т р е д и а к о в с к и й  (академик и 
один изпервых русских поэтов), читая свои 
стихи царице Анне, „удостоился от нея получить 
оплеушку*. А ее министр, известный Волын
ский, как-то „по обыкновению“ избил Тредиаков- 
ского. Последний поехал жаловаться времен
щику и всесильному фавориту печальной па
мяти Бирону, но на беду Волынский его там 
встретил и за жалобу тут же распорядился 
свезти его под караул и дать 100 ударов пал
кой по спине.

Можно было бы привести еще много при
меров подобного рода, но и этого достаточно, 
что'лы представить себе то положение, в кото
ром находились в те времена академики.

Сообщил С . В и г л и н .



Книги о теоретической ос
нове достижений советского 
растениеводства

Съезд, созванный Академией сельскохозяй
ственных наук, и совещание работников полей 
с представителями партии и правительства 
о поднятии урожайности привлекли всеобщее 
внимание к проблемам перестройки растений 
и управления ими, к созданию новых лучших 
форм с высокой хозяйственной ценностью.

В течение 1935 г. выпущены книги, дающие 
теоретическое обоснование почти всех главней
ших достижений в области растениеводства.

Достаточно известный всем по своему 
практическому значению агротехнический прием 
яровизации имеет и колоссальное теоретическое 
значение; на основе его акад. Л ы с е н к о  ввел 
в науку теорию стадийного развития растений. 
Эта теория не только объясняет вопросы пере
стройки и управления растительными организ
мами, но и позволяет по-новому и в короткие 
сроки выводить новые сорта растений. Слово 
„яровизация“ и имя Т а р а с а  Д е н и с о в и ч а  
Л ы с е н к о  хорошо известны широким массам 
населения Советского Союза с 1930 г., но 
только в 1935 г. мы получили возможность 
ознакомиться/с теорией и итогами практики 
яровизации по ряду перечисляемых ниже книг:

Т. Д . Л ы с е н & о и  Ф. С. С т е п а н е н к о , — 
.Яровизация сельскохозяйственных растений“. 
Сельхозгиз. 1935 г., -ц. 60 к.

Небольшая книжечка дает понятие о ярови
зации и может служить практическим руко
водством.

Т. Д. Л ы с е н к о, акад. „Теоретические 
ооНовы яровизации“. Сельхозгиз. 1935 г., 
ц. 1 р. 95 к.

Основная книжка о научном и практическом 
значении яровизации. Несмотря на то, что она 
рассчитана на специалистов,— написана про
стым поімтным языком и благодаря этому до
ступна и неспециалистам. Книга хорошо иллю
стрирована фотографиями.

Т. Д. Л ы с е н к о  и П. И. П р е з е н т, „Се
лекция и теория стадийного развития расте
ний“. Сельхозгиз. 1935 г., ц. 60 к.

Эта книга представляет большой интерес; 
здесь излагается новый, выведенный из теории 
яровизации метод, позволяющий определять 
доминирование наследственных признаков, выби
рать родительские пары для скрещивания, 
предвидеть результаты скрещивания. Изло
женные в книжке положения открывают новые 
пути выведения новых сортов растений.

В 1935 г. иод редакцией акад. Лысенко 
и проф. Презент стал издаваться журнал по 
биологии развития растений иод названием 
„Яровизация“.

В двух вышедших номерах особенно инте
ресны статьи: П о е з е н т ,  „Величайший гене

тик-дарвйнист“, трактующей о теоретическом 
значении методов И. В. Мичурина и статья 
Лысенко — „О перестройке семеноводства“. Эти 

' статьи вскрывают важнейшие вопросы скрещи
вания, сохранения сорта в чистоте и так назы
ваемого „брака по любви" перекрестно опы
ляющихся растений; очень интересен и важен 
ряд статей о яровизации картофеля, произве
денной как акад. Лысенко, так и многочислен
ными рабочими и домохозяйками.

Другая интереснейшая проблема межвидо
вой и межродовой гибридизации освещена 
в двух книгах:

Н. В. Ц и ц и н, „Проблема озимых и много
летних пшениц“, Сельхозгиз. 1935 г., ц. 1 р.

Книжка дает подробный ответ о выведении 
пырейноптеничных 4 гибридов с описанием по
лученных форм. Здесь можно ознакомиться 
с интереснейшими процессами работы селек
ционера — генетика и узнать о замечательных 
результатах, достигнутых Н. В. Цициным.

Проф. Г. Д. К а р п е ч е н к о ,  „Теория отда
ленно гибридизации“. Сельхозгиз. 1935 г., 
ц. 75 к.

Проф. Карпеченко, широко известный своими 
работами по удвоению числа хромозом у полу
ченных им гибридов редьки и капусты дает 
в данной книге сводку и научное обоснование 
работ по гибридизации меж у растениями раз
ных видов и родов. Насколько доступны книги 
по яровизации, настолько трудна для чтения 
данная книга. Ее возможно рекомендовать 
только для лиц, хорошо знакомых с генетикой.

Третьей проблемой является интродукция 
или введение новых иноземных растений на 
советские поля и использование их для целей 
селекции.

Этой проблеме посвящены богатые и глубо
кие по содержанию и доступно написанные 
книжки акад. Н. И. В а в и л о в а, „Ботанико
географические основы селекции“. Сельхозгиз. 
1935 г., ц. 65 к. В ней даются исчерпывающие 
сведения об очагах формообразования видов, 
о центрах происхождения культурных растений 
и значении использования мировых расіитель- 
ных ресурсов для выведения новых сортов.

„Закон 1 омологических рядов в наследствен- 
вой изменчивости“. Сельхозгиз. 1935 г., ц. 75 к.

Открытый акад. Н. И. Вавиловым закон 
о параллельной наследственной изменчивости 
форм у близких видов и родов позволяет полу
чать новые формы или открывать их среди 
дикой растительности. На основе закона гомо
логических рядов предсказанные формы раз
личных растений были в д йствительности 
найдены. Так обнаружены до сих пор неизве, 
стные озимые голозерные ячмени, голозерное 
просо, -соя с гладким і боб іми, арбузы с сег
ментированными плодами, кустовая форма дынь- 
зеленозерные овес и пшеница.
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К этим работам следует присоединить и 
книжку, вышедшую в конце 1934 г. „Селекция 
как наука“, дающая общий краткий обзор раз
вития и значения селекций.

Заслуживают самого серьезного внимания 
со стороны читателей выпускаемые двумя изда
тельствами — Сельхозгизом и Медгизом серии 
книг по истории биологических наук.

Прекрасно изданы:
И о г а н н с е н ,  „О наследовании в популя

циях и чистых линиях". Сельхозгиз, в пере
плете 2 р. 25 к.

Г р е г о р .  М е н д е л ь ,  „Опыты над расти
тельными гибридами". Сельхозгиз, в пере
плете 3 р.

О г ю с т е н  С а ж р э ,  Ш а р л ь  — П о д э н  
и Гр.  М е н д е л ь ,  „Избранные работы о расти
тельных гибридах". Изд. Медгиз, ц. 6 р. 50 к.

Данные книги известных оенбвоположников 
селекции интересны не только текстом авторов, 
классиков, но и вводными довольно обширными 
статьями, вскрывающими значение их работ, 
рисующие историческую перс, ективу и даю
щие б о рафические сведения. В іс  бенности 
инт ресен исторический материал о предше
ственниках Менделя (в последний книге).

Знакомясь с вопросами изменения расти
тельных организмов и всего растительного мира 
нашей страны, нельзя не ознакомиться с осно
вами науки о растениях, их устройстве и жизни, 
о происхождении и эволюции растительного 
мира.

В 1935 г. переизданы две чрезвычайно 
и ! тересно,-полно и доступно написанные книги: 
акад. В. Л. К о м а р о в а ,  „Происхождение ра
стений", Изд. Академии наук СССР, 1935 г., ц. 
3 р. 50 к. и акад. Б. А. К е л л е р а ,  „Ботаника 
(главные факты и закономерности)“. Сельхоз
гиз. 1935 г., ц. 4 р. 50  к.

Первая книга дает сведения о появлении 
и развитии растительного мира на земле. Вто
рая вводит в всестороннее понимание основ 
науки о растениях, морфологии, физиологии, 
систематики, генетики растений, дает диалекти
ко-материалистическое обоснование жизненных 
процессов растений и объясняет последние 
достижения и проблемы ботанической науки.

Делая обзор преимущественно научной 
литературы, вышедшей в 1935 г., нельзя не

напомнить читателям о ранее выпущенной 
научно-популярной литературе по затронутым 
вопросам.

М о л о д ч и к о в ,  „Творцы новых растений“. 
ГА ИЗ. 1934 г., ц. 1 р. 25 к. В книге помещены 
биографии и работы И. В. Мичурина и аме
риканского плодовода-селекционера Лютера 
Бербанка.

В л а д .  Ш м е р л и н г ,  „Мичурин“. Изд. 
писателей в Ленинграде. 1934 г., ц, 4 р. 15 к.

Повесть о Мичурине, его работах и работах 
его помощников.

Л ю т е р  Б е р б а н к  и В и л ь б у р  Хо л л .  
„Жатва жизни“, ц. 1 р. 80 к.

Мемуары Лютера Бербанка, живо и и ѵ те
ресно рассказывающие о его жизни, работах 
и успехах. Интересно предисловие акад. Вави
лова, рассказывающее о посещении им Бербанка.

П о л ь  д е  К р ю и ,  „Борцы с голодом“. 
Идд. „Молодая гвардия“. 1931 г., ц. 65 к.

Автор много раз переиздаваемой книги 
„Охотники за микробами" в данной книге с при
сущей ему оригинальностью рассказывает об 
американских селекционерах-охотниках за пше
ницей, „искателях маиса“.

Р о с  кин.  „Караваны, дороги, колосья“. 
Изд. „Молодая гвардия“.

Книга в полубеллетристической форме опи
сывает путешествия экспедиций Вавилова и его 
сотрудников по южной Америке, Абиссинии, 
Афганистану и др. странам, открывших миро
вые очаги формообразования и центры проис
хождения культурных растений. Книга богато 
снабжена иллюстрациями.

Все книги данной серии читаются с захваты
вающим интересом. К сожалению, они быстро 
исчезли с книжного рынка и до сих пор не 
переизданы. ^Во многих библиотеках они 
имеются. Если научные книги по важнейшим 
проблемам советского растениеводства будут 
читать интересующиеся и несколько подготов
ленные читатели, то' последние из перечислен
ных нами книг способны заинтересовать и не 
уделяющих внимания растениеводству и бота
нике.

Прочтя книгу о И. В. Мичурине, книгу 
Бербанка, многие читатели почувствуюі по
требность в углублении знаний и с увлечением 
прочтут более серьезные из упомянутых выше 
книг.

Н . В е р зи л ч н



ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ДОМАШНЕГО БЫТА В АМЕРИКЕ
Ш. Ф. Р ис. А . М е д е л ь с н ц й

Как известно, СССР по мощности 
своей энергетической базы занимает 
второе м еси  в Европе и третье в 
мире. В соответствии с планом элек
трификации Советский Союз в бли
жайшем будущем оставит позади все 
европейские страны и вступит в не
посредствен аое соревнование с США 
за обладание первым местом в мире.

У американцев электричество нашло 
широчайшее применение как в про
мышленности, так и во всех областях 
жизни и быта. Настоящая заметка 
кмеет своей целью ознакомить с дости
жениями американцев в области элек
трификации домашнего быта. Здесь 
не приходится говорить об электри
ческих кухнях, утюгах, кастрюлях, 
сковородках, чайниках и других обыч
ных в домашнем обиходе приборах 
и принадлежностях. Состоятельные 
буржуа, не говоря уж е о крупных 
капиталистах, пошли в этом отноше
нии гораздо дальше; в их домах вы 
встретите целый ряд неожиданных 
„аттракционов“, нередко поражающих 
изощренной изобретательностью и яв
ным отвращением ко всякому »труду“.

Для поддержания в квартире при
ятной, точно регулируемой темпера
туры, чистоты и свежести воздуха „
служит специальная „климатическая“ '1 ,сн-а о т к р ы в а ю т с я  и. з а к р ы в а ю т с я  а в т о м а т и ч е с к и
электроустановка. Она производит п р и  n0M 0w <u р е а г и р у ю щ е г о  н а  сы р о с т ь  к о н т а к т а .
фильтрацию и промывку воздуха, по
мере надобности подсушивает или увлажняет, киза закрепляется. Этот же принцип применяется"
охлаждает или нагревает его, прежде чем рас- и для опускания и подъема полотняного навеса
пределить по отдельным этажам и комнатам, над крышей, где нередко проводят время отдыха
Устройство подобного приспособления обхо- обитатели дома,
дится примерно в 10°/о всей стоимости постройки
такого дома. Окна устроены таким образом, что они

Маркизы на окнах автоматически опускаются закрываются при первых же каплях дождя,
когда солнечные лучи падают на них, и снова попадающих на приемник высокой восприимчи-
ііодніімаются в момент, когда солнце исчезает. вости- Приемник этот помещается на оконном
Таким образом, лучи солнца никогда не попадают карнизе, и как только дождевая капля попадет
на мебель и обои, и краски на тканях не на него’ прикрепленная к нему деревянная
выгорают. Осуществляется это при помощи дощечка, сжимаясь под влиянием сырости,
„электрического глаза“ —  фотоэлемента. Когда Делает поворот, включая при этом ток; приведен-
солнечный луч попадает в этот „глаз“, приходит , НЬІИ так1Ш ооразом в действие мотор закрывает
в действие релэ, которое открывает запорный оконные рамы.
рычаг механизма, благодаря чему маркиза огіус- В спальной комнате к услугам избалованного 
кается под действием собственной тяжести. хо яина имеется маленькая распределительная
Когда солнце скрывается, фотоэлемент включает доска с многочисленными кнопками. Достаточно
небольшой электромотор, снова поднимающий нажать одну из них, чтобы закрылась или
маркизу, после чего мотор выключается, и мар- открылась дверь в- спальню. Находясь в постели*
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можно освежить ночным воздухом комнату, 
одним движением руки, т. е. нажимом соот
ветствующей кнопки, раскрыть окно; так же, 
не вставая с постели, можно в случае надоб
ности снова закрыть его.

Подобным же способом регулируется и ото
пление. Если в комнате с ежо, и не хочется 
покидать теплой постели, нажим электрической 
кнопки приводит в действие тепловую установку, 
и воздух в спальне нагревается. В это время 
теплая вода наполняет ванну — краны при
ведены в Действие из той же спальни. Когда, 
наконец, наступает время покинуть постель, а 
встать самому лень, кровать превращается в 
шэзлонг, помогая лежащему в ней встать 
на ноги.

В кабинете или в какой-нибудь другой ком
нате, не нарушая общего стиля обстановки, 
стоит холодильный шкаф. В нем сохраняются 
а холодном виде вина и водки, а также запасы 
провизии; в любое время дня и ночи здесь 
имеются I од рукой напитки и закуски, причем 
при желании можно тут же, никого не беспокоя, 
приготовить и горячую пищу на электрической 
сковородке.

В о з д у х о о ч и с т и т е л ь н о е  п р и с п о с о б л е н и е  н а д  
э л е к т р и ч е с к о й  п л и т о й .

Посетители впускаются по вы
бору причем, для этого вовсе не тре
буется открывать входную дверь. 
Снаружи она зеркальная, и посе
титель видит в ней только свое 
отражение, между тем как с вну
тренней стороны стекло прозрач
ное и через него можно видеть, 
кто стоит за дверью. Нежелатель
ный ('ость может звонить сколько 
угодно: ему все равно не откроют, 
и он уйдет с уверенностью, что 
никого нет дома, не подозревая, 
что его не пожелали принять.

Кухня, конечно, полностью электрифициро
вана. Пар, чад, дым и все кухонные запахи

вытягиваются вентилятором через дырчатую 
„крышу“ над электрической плитой. Готовые 

блюда на особом лифте доставля
ются прямо к столу.

К о м н а т н ы й  х о л о д и л ь н ы й  ш к а ф

Здесь приведен, конеіно, далеко 
не полный перечень всех хитро
умных приспособлений, применяе
мых американцами в своем домаш
нем быту, тем не менее этот крат
кий обзор достаточен для того, 
чтобы получить представление о 
том, как используется в Америке 
электричество для удовлетворения 
самых изощренных вкусов и пот
ребностей капиталистов.



Занятия в ед ет  п р оф . Н. КАМЕНЬЩИКОВ

1. Это занятие кружка мироведения мы по
святим подготовке к наблюдению предстоящего 
солнечного затмения (19 июня 1936 г.). Громад
ное большинство советских граждан на этот 
раз впервые увидит полное солнечное затме
ние. Действительно, тень от Луны во в pet»:-) 
этого затмения пройдет почти по середине тер
ритории нашего Союза. Такие затмения редки. 
На территории СССР из последних таких зат
мений было всего только два: затмение 1887 г., 
которое красочно описал В. Г. К о р о л е н к о  
в своем р ссказе „На затмении“, и затмение 
1914 г. По высоте Солнца во время полного 
затмения и удобству наблюдения, по длине 
пути, проходимого тенью Луны над населен
ными местами, затмение 19 июня 1936 г. при
надлежит к весьма редким. Так, в следующем 
солнечном затмении, которое будет 8 июня 
1937 г., тень Луны пройдет по Тихому океану, 
и затмение может быть наблюдаемо только с 
двух необитаемых коралловых островов. Таким 
образом, ожидаемое в ?том году солнечное 
затмение, проходящее по населенным местам 
СССР, вызывает огромный- интерес не только 
у  советских и заграничных астрономов, но и 
среди широких слоев трудящихся нашей страны, 
И вполне справедливо называют это затмение 
первым .советским“ полным солнечным затме
нием.

2. Солнечное затмение происходит оттого, 
что Земля попадает в конус тени и в конус 
полутени Луны. В тех местах на Земле, но 

оторым проходит тень от Луны, — на карте 
'см. рис. 1) это отмечается п о л о с о й  п о л 
н о г о  с о л н е ч н о г о  з а т м е н и я ,  — наблю
дают п о л н о е  солнечное затмение. А в ме
стах. по которым проходит полутень от Луны, 
наблюдают ч а с т н о е солнечное затмение.

На этой карте мы видим полосу полного 
солнечного затмения, затем изофазы — продоль
ные кривые, соединяющие место одинаковых 
наибольших фаз -затмения: 0,6 и 0,8. Сбоку 
карты отмечена, какая часть солнечного диска 
затемнеется в момент наибольшей фазы, т. е. 
в середине затмения. Поперечные линии — 
изохроны; они соединяют точки, в которых 
наибольшая фаза затмения происходит-в одно 
и то же время. На карте указано мировое, 
т. е. среднее гринвичское время. Для пере
вода его в декретное (гражданское) время сле
дует прибавить число часов, равное номеру 
пояса плюс 1 час. (например для Ленинграда — 
второй пояс—-три часа). Пользуясь этой кар
той (рис. 1) и зная положение данного места, 
можно приблизительно определить как время 
наибольшей фазы затмения, так и величину этой 
фазы. Более точно, а именно, с точностью до 2 ми
нут можно определить время начала, середины
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и конца затмения и фазу затмения, пользуясь 
картой, приложенной к А с т р о н о м и ч е 
с к о м у  к а л е н д а р ю  на 1936 г. (г. Горький. 
1936 г. Ц. 4 р. 75 к.). С точностью до 1 ми
нуты эти данные получаются при помощи карт, 
приложенных к книге проф. A. А. М и х а й- 
л о в а „Полное солнечное затмение 19 июня 
1936 г. в СССР" (35 стр. +  3 карты. ОНТИ. 
Москва, 1935 г. Ц. 14 р.). Кроме того редак
ция „Вестника знания" сообщает всем интере
сующимся более точные сведения о времени 
затмения и о фазе затмения для любого места 
в СССР, для этого нужно заблаговременно при
слать по адресу: Ленинград, Фонтанка, 57, „Вест
ник знания", указание широты и долготы ва
шего места (хотя бы приблизительно) и при
ложить почтовую марку на ответ.

3. Луна движется вокруг Земли с запада на 
восток, против Расовой стрелки, поэтому з а т 
м е н и е  с о л н ц а  н а ч и н а е т с я  в с е г д а  
на  п р а в о м  ( з а п а д н о м )  к р а е  с о л н е ч 
н о г о  д и с к а .  Здесь и нужно ждать появле
ния сначала маленькой черной выемки, которая 
г.отом будет все расти и расти, а Солнце все 
больше и больше закрываться Луной.

Земля вращается вокруг своей оси тоже 
с запада на восток, против часовой стрелки; 
вследствие этих двух движений — Земли и 
Луны — лунная тень перемещается по земной 
поверхности. Во время затмения 19 июня 
1936 г. лунная тень рано утром вступит на 
территорию СССР около Туапсе, пересечет 
Кавказ, Волгу, Казахстан, Оренбургские степи, 
пройдет через Омск, Томск, Красноярск, Бай
кал, Дальневосточный край и под вечер по 
местному времени сойдет в Тихий океан 
(см. рис. 1). Длина всего пути лунной тени по 
территории СССР во время этого затмения со
ставляет 7200 км. Это громадное расстояние 
тень пробегает в течение 2 ч. 13 м. со средней 
скоростью 900 м в секунду. Наибольшая вы
сота Солнца во время полной фазы (57°) и наи
большая продолжительность полного затмения 
(2>;2 минуты) будет около Б. Мамыр на р. Ан
гаре, наибольшая ширина полосы полного 
затмерия (132 км) около Орленги (к западу от 
Байкала), а наиболее благоприятные условия 
для наблюдения в отношении погоды нужно 
ожидать на полосе между Волгой и Омском. 
Отсюда не следует, однако, предполагать, что 
все экспедиции для наблюдения затмения надо 
направить в район между Волгой и г. Омском, 
иногда важно пренебречь шансом погоды 
в пользу, например, продолжительности пол
ной фазы, или наибольшей высоты Солнца, 
или наилучшего положения его относительно 
звезд.

4. Для наблюдения солнечного затмения 
нужно прежде всего запастись темным стеклом. 
С м о т р е т ь  на  С о л н ц е  б е з  т е м н о г о  
с т е к л а ,  д а ж е  з а ж м у р и в ш и с ь ,  о т 
н ю д ь  н е л ь з я ,  так как можно сильно по
вредить глаза и даже ослепнуть. Не следует 
смотреть на Солнце без темного стекла даже 
в то время, когда от него остался только ма
ленький серпик. Только в одном случае до
пустимо смотреть на Солнце без темного стекла, 
а именно, когда Солнце просвечивает сквозь 
туман или тонкий слой облаков.

Для того чтобы приготовить темное стекло, 
берут'кусок обыкновенного стекла и покрывают

его копотью, держа над пламенем свечи. Коп
тить стекло нужно до тех пор, пока не будет 
ви^но через него Солнце таким же к р а с н о 
в а т ы м  ш а р о м  б е з  л у ч е й ,  как оно видно 
во время тумана или мги. Вместо закопченого 
стекла можно взять фотографический негатив, 
на котором всегда найдутся места разной чер
ноты. Или же приготовить светофильтр; для 
этого надо взять обыкновенную фотопластинку, 
не бывшую в употреблении, отфиксировать ее 
и промыть, а затем окрасить ее в синий, зеле
ный или дымчатый свет. Красных стекол нужно 
избегать, так как они пропускают тепловые 
лучи. Такие светофильтры не только предохра
няют глаза, но и сильно ослабляют освещение 
неба около Солнца, поэтому протуберанцы могут 
быть видимы через светофильтры за несколько 
минут до полной фазы затмения. Увидеть про
туберанцы через такой светофильтр лучше 
всего при помощи небольшой зрительной трубы 
или бинокля с увеличением раз в 6—10. Для 
этого нужно приделать светофильтр перед оку
ляром. Искать протуберанцы можно уже минут 
за 15 до наступления полной фазы; для этого 
необходимо следить за тем краем Луны, кото
рый находится вне солнечного диска. Яркие 
рога солнечного серпа перейдут сначала в более 
слабые усики (начало хромосферы), а затем 
появятся блестящие точки, выглядывающие 
из-за края Луны. Это и есть протуберанцы. 
Во время же полной фазы в зрительную трубу 
или в бинокль можно замётить солнечную хро
мосферу в виде нежно-розовой каемки вокруг 
лунного диска, из которой местами выступают 
протуберанцы различной высоты.

5. Общая темнота во время полного затме
ния весьма различна и зависит не только от 
яркости короны, но также и от состояния зем
ной атмосферы. Хорошим показателем яркости 
неба может служить видимость звезд невоору
женным глазом. Во время предстоящего затме
ния вблизи солнечного диска будут находиться 
планеты Марс и Венера, немного вправо в Гиа- 
дах около Альдебарана стоит Меркурий (смотри 
рис. 2).

Из звезд первой величины видны будут: 
Капелла, Альдебаран, Бетельгейзе, Ригель, Си
риус, Працион и іТоллукс, затем появятся 
звезды второй величины (см. рис. 2). Звезды 
третьей величины во время полных затмений 
видят обыкновенно только лица, обладающие 
исключительным зрением. Звезды слабее третьей 
величины не видны- невооруженным глазом. 
На рис. 2 отвечены звезды первой, второй 
и третьей величины, находящиеся на небе 
около Солнца в момент затмения. При наблю
дении появления звезд на небе во время пол
ной фазы нужно отмечать время их появления 
и зарисовать ее положение. Бывали случаи, хотя 
и очень редкие, когда во время затмения откры
вали близ Солнца новые кометы. Если какая- 
нибудь комета будет вами замечена, то необ
ходимо зарисовать ее положение относительно 
звезд и Солнца. Темнота во время полной фазы 
иногда бывает настолько значительной, что 
секундная стрелка карманных часов не видна. 
Иногда же во время полного затмения можно 
читать мелкий шрифт.

6. Весьма интересны наблюдения над цветом 
неба во время полной фазы, в особенности, 
когда небо совершенно безоблачно. Иногда
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наблюдается во время полного солнечного зат
мения более светлое небо вблизи горизонта, 
а в зените небесный свод темнее, поэтому 
у предметов отсутствуют тени. Предметы ка
жутся освещенными каким-то красноватЫм- 
оранжевым цветом. Наблюдается также явление 
кажущегося понижения свода, а если есть на 
небе облака, то кажется, как будто они падают. 
Все это нужно отметить с указанием времени. 
Нужно наблюдать также цвет короны и различ
ных частей неба, а также посмотреть, изме
няется ли относительная яркость различных 
красок на земле.

7. Весьма интересно сфотографировать ка
кое-нибудь здание, обращенное к Солнцу, сде
лав выдержку в течение всей полной фазы, 
и то же самое сделать в полнолуние или в су
мерки, подобрав экспозицию так, чтобы полу
чить негативы такой же силы; это даст воз
можность судить об яркости освещения во 
время полной фазы.

8. Иногда можно наблюдать корону уже за 
несколько секунд до полного затмения на за
падной (правой) стороне лунного диска и спустя, 
приблизительно, столько же времени п еле 
конца полного затмения на восточной (левой) 
части лунного диска. Точно установить эти 
моменты относительно начала и конца полного 
затмения очень важно. При хорошем зрении

сок черного картона, которым сле
дует закрыть яркий серп Солнца.

Особенно много интересного на
блюдают в последние секунды пе
ред наступлением полной фазы: 
остающийся небольшой яркий ку
сочек солнечного диска быстро 
уменьшается, иногда видны лучи, 
исходящие от Солнца в различных 
направлениях, тонкий серп Солнца 
в нескольких местах прерывается 
черными каплями, это — так назы
ваемые „четки Бэли“, иногда виден 
весь диск Луны, т. е. и та часть 
Луны, которая еще не надвинулась 
на Солнце.

9. Во время солнечного затме
ния очень важно тщательно зари
совать солнечную корону. Рисовать 
корону лучше всего белым мел
ком или белым карандашом на 
темносиней или черной бумаге, на
клеенной на картон. Предваритель
но на этой бумаге следует начер
тить несколько концентрических 
кругов, радиусами в 16, 32, 48 мм 
и провести через центр 4 диаметра^ 
разделив ими все круги на 8 рав
ных секторов. На концах одного 
диаметра надо сделать надписи 
„верх“ и „низ“. Бумагу нужно 
держать сообразно этой надписи, 
а для возможно точного нанесения 
вида короны полезно повесить на 
удобном от глаз расстоянии отвес, 
нить которого пересекала бы сол
нечный диск строго пополам.

Внутренний круг, начерченный 
на этой бумаге, представляет собой 
диск Луны, поэтому 1 дуговая ми
нута на небе соответствует 1 мм 

нашего рисунка. Зарисовку солнечной короны 
следует начинать с внешних контуров ее, оце
нивая их расстояния от диска Луны в частях 
его радиуса, который как раз соответствует 
расстоянию между двумя проведенными сосед
ними кругами. Затем следует нарисовать под
робности, например, отдельные лучи, завихрен
ности, яркие места. И только после этого 
заняться тушевкой для выделения относитель
ной яркости отдельных частей короны. По 
окончании затмения на таком рисунке нельзя 
ничего дорисовывать и ни в коем случае что- 
нибудь подправлять по памяти. Если наблю
дателю кажется, что он не успел занести многие 
детали, то можно сделать второй рисунок, руко
водствуясь первым и памятью, но первый рису
нок, сделанный во время затмения, нужно сохра
нить в неприкосновенности.

К рисункам короны нужно прилагать под
робное описание, в котором указать цвет, 
яркость, расположение лучей и другие подроб
ности относительно самого метода наблюдения 
(невооруженным глазом, в бинокль, в зритель
ную трубу) и способа зарисовки.

10. Чрезвычайно интересно сфотографиро
вать солнечную корону. Для получения фото
графического снимка короны можно взять лю
бой фотоаппарат, например, так называемый 
„фотокор* с объективом „ортагоз*. Чтобы



318 КРУЖОК МИРОВЕДЕНИЯ

снять „внутреннюю корону“, т. е. часть короны, 
примыкающую непосредственно к лунному 
диску, нужно при полном отверстии объектива 
сделать выдержку в ]/ю—Ч р  сек. Но чтобы на 
фотоснимке получить внешние части короны, 
нужно сделать выдержку значительно большую, 
определить которую, однако, заранее- нельзя, 
не зная яркости короны и прозрачности атмо
сферы. Поэтому лучше всего сделать несколько 
снимков при различных выдержках: 1 /в0 сек., 
1/25 сек., 7іо сек., !/з сек., 2—3 сек. Если 
имеете возможность быстро менять касеты, или 
при съемке на пленочном аппарате, или с ма
газинной камерой, то лучше каждый снимок 
сделать на отдельной пластинке. Можно также 
получить все снимки на одной и той же пла
стинке, только смещая немного сам аппарат 
или объективную доску, но такой способ хуже; 
он дает на негативе вуаль, скрывающую детали 
солнечной короны.

Обычные фотоаппараты дают очень мелкое 
изображение короны; для получения же более 
крупных фотоснимков нужно воспользоваться 
зрительной трубой. Для этого на месте оку
ляра зрительной трубы прикрепляют фотока
меру, у  которой вывинчивается объектив, но 
оставляется затвор. Для фокусировки и под
бора экспозиций делаются предварительно 
снимки с Луны. Обычная любительская 3-дюй
мовая труба (75 мм) на пластинках средней 
чувствительности требует для снимков ярких 
частей короны экспозицию в ]/ ,0 сек., Vs сек. 
Диаметр Луны получается в сто раз меньше 
фокусного расстояния.

] 1. Одной из задач, имеющих большое науч
ное значение, составляет сравнение освещения, 
получаемого от солнечной короны со светом пол
ной Луны. Выше (см. п. 7) мы показали, как 
сделать такое сравнение, фотографируя здание, 
теперь же покажем фотометрический способ. 
Для этого из фотокамеры вывинчивается объек
тив и оставляется затвор. Во время полной 
фазы такая фотокамера направляется на Солнце; 
выдвигая крышку касеты последовательно нэ 
1/г см или 1 см, делаем снимки с все воз 
растающей экспозицией. Таким образом получим 
на пластинке ряд полос различной черноты. 
На другой такой же пластинке делаем такие 
же снимки с полной Луны, при этом необхо
димо, чтобы Луна стояла на той же высоте 
над горизонтом, на какой стояло Солнце во 
время полной фазы затмения. Получим на пла
стинке опять ряд полос различной черноты, 
найдем на этих двух пластинках полосы равной 
черноты, тогда отношение экспозиций, при ко
торых получены эти полосы равной черноты, 
будет обратно пропорционально отношению 
освещения от полной Луны и от солнечной 
короны. Так мы определяем достаточно точно 
силу света солнечной короны относительно 
света полной Луны.

12. Одним из интереснейших и еще недо
статочно объясненных явлений, наблюдаемых 
во время полного солнечного затмения, есть 
гак называемые „ л е т у ч и е  т е н и “, пронося
щиеся по земной поверхности перед началом 
и сразу по окончании полной фазы затмения. 
При наблюдении летучих теней нужно отме
чать по часам точно моменты их появления 
и исчезновения до и после полной фазы, отме
чать направление их движения (азимут по ком
пасу), скорость движения; если тени имели ха

рактер полос, то отмечать и ширину полос. 
Все это надо сопровождать подробным описа
нием, с указанием, где и как производилось 
это наблюдение.

13. В местах, лежащих как раз на границе по
лосы полного солнечного затмения, очень инте
ресно произвести массовые наблюдения, чтобы 
установить: было ли видно п о л н о е  затмение 
в данном месте, хотя бы на одно мгновение, 
или нет? Этим путем можно проверить, пра
вильно ли определена граница полосы полной 
фазы затмения. Из этих наблюдений выводится 
точный путь лунной тени по земной поверх
ности, что может служить для усовершенство
вания и исправления таблиц движения Луны.

14. Весьма интересно произвести во время 
затмения метеорологические наблюдения. . Во 
время затмения изменяется температура как 
поверхности почвы, так и воздуха, изменяется 
влажность, скорость и направление ветра, облач
ность и т. п.

Поэтому обязательно нужно во время затме
ния наблюдать: 1) температуру воздуха, 2) тем
пературу поверхности почвы, 3) относительную 
и абсолютную влажность, 4) скорость и напра
вление ветра, 5) количество и характер обла
ков и 6) осадки, если они будут, а также 
давление воздуха.

Все эти наблюдения надо начинать за 2 часа 
до начала затмения и производить через ка
ждые 15 мин, а после начала затмения через 
каждые 5 мин., по окончании затмения опять 
через каждые 15 мин., в течение 2 час. На
блюдения эти производятся как при ясной по
годе, так и в случае облачности.

15. Интересны также наблюдения над пове
дением животных и растений во время полной 
фазы затмения. Наиболее заметное влияние зат
мение оказывает на птиц. На крупных животных 
затмение производит не менее сильное впечатле
ние. В мире насекомых затмение вызываетпоявле- 
яие ночных насекомых — ночных бабочек, мо
шек, комаров и' жуков. Затмение сказывается 
на работе пчел и муравьев. Растения, очень 
.увствительные к свету, тоже реагируют на 
солнечное затмение. Обратите внимание на ака
ции и мимозы, складывающие на ночь свою 
листву. Эти растения распространены у нас 
на Кавказе и в Казакстане, где пройдет полоса 
полного солнечного затмения. Обратите внима
ние также на клевер и лупин, тоже склады
вающие на ночь свои листочки. Водяная ли
лия и кувшинка на ночь закрывают свои цветы. 
В мусоре у заборов всюду растет недотрога 
с нежной листвой и желтыми цветами. Моло
дая листва этой недотроги как бы увядает 
с наступлением сумерок. Из растений, у кото
рых на ночь складываются листочки и цветы, 
укажем на распространенную у нас кислицу. 
Обратите внимание также на цветы табака, ко
торые к ночи, наоборот, распускаются и начи
нают пахнуть. Такие наблюдения биологического 
характера во время солнечного затмения пред
ставляют научную ценность, если они отмечены 
по часам с подробным описанием происшед
шею и с указанием названия растения, ' йасе- 
комого, животного, над которым сделаны эти 
наблюдения.

16. Теперь перейдем к наблюдению частного 
солнечного затмения, которое будет видно на 
всей территории СССР. Чем дальше от полосы 
полной фазы, тем меньше фаза затмения, т. е,
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тем меньше затемняется солнечный диск. При 
наблюдении и частного солнечного затмения 
нужно помнить, что с м о т р е т ь  н а  С о л н ц е ,  
н е  з а щ и т и в  г л а з а  т е м н ы м  с т е к л о м ,  
н е л ь з я ,  — можно ослепнуть, или сильно по
вредить себе зрение. Перечислим теперь, ка
кие наблюдения можно производить во время 
частного солнечного затмения.

1) Можно наблюдать моменты начала и конца 
затмения. Наблюдать момент начала затмения, 
гак называемый первый контакт, очень трудно 
и не всегда удается любителю-асгроному, так 
как требует наличия хороших часов (хроно
метра), навыка к точным наблюдениям и знания 
положения точки прикосновения лунного диска 
к солнечному. Но зато конец затмения уже 
легче заметить по часам. Интересно проследить 
поворот серпа около времени наибольшей фазы.

2) Можно зарисовывать и фотографировать 
солнечный диск'в различные моменты покры
тия его Луной. Наблюдать частное солнечное 
затмение лучше всего при помощи зрительной 
трубы, перед окуляром которой прикрепляется 
экран с листом белой бумаги. Окуляр выдви
гается до тех пор, пока на этом листе не 
получится отчетливого изображения Солнца. 
Можно также наблюдать солнечное затмение 
непосредственно в зрительную трубу, нужно 
только привинтить к окуляру предварительно 
темное стекло. Наводить трубку на Солнце надо 
по ее тени, а не прицеливаясь глазом. При 
этих наблюдениях обратите внимание на за
зубрины лунного диска, надвинувшегося на 
Солнце, это — горы на Луне. Интересно сле
дить за покрытием Луною солнечных пятен: 
не изменяется ли их вид перед исчезновением. 
Если наблюдать затмение Луны на экране, то 
будет ясно видна разница в окраске Лунь; 
и солнечных пятен: солнечные пятна кажутся 
красноватыми и довольно яркими по сравне
нию с совершенно темным лунным диском.

Если не имеется зрительной трубы, то на
блюдать, как протекает частное солнечное зат
мение, можно из темной комнаты, в окне которой 
сделано небольшое отверстие. При отверстии 
в 1 мм и расстояния экрана от этого отвер
стия в 5—6 м получается довольно крупное 
и весьма отчетливое изображение Солнца. Чем 
темнее комната, тем лучше будут изобра
жения Солнца.

Наблюдения, произведенные в зрительную 
трубу непосредственно, глазом, или при по
мощи экрана, или в темной комнате, необхо
димо зарисовывать, отмечая по часам точное 
время; к этим наблюдениям надо дать затем 
описание, как протекало явление и как произ
водилось само наблюдение.

Фотографировать Солнце во время частного 
затмения можно только на самых малочувстви
тельных пластинках (диапозитивных) при диа
фрагме с диаметром в 1/.,0 фокусного расстоя
ния, делая выдержку порядка Цт  секунды. 
Более точные указания относительно экспози
ции м ,,сно получить, фотографируя предвари
тельно Солнце до затмения. На фотоснимках 
нух.но отмечать точное время момента, когда 
производился этот снимок.

3) Можно производить метеорологические 
наблюдения. Относителико их мы уже выше 
дали все указания (см. п. 14).

4) В местах, близких к полосе полного сол
нечного затмения, где Луною будет покрыта 
большая часть солнечного диска, возможны 
и биологические наблюдения, об этом см. п. 15.

5) Причиной всех изменений, происходящих 
в атмосфере во время затмения, является умень
шение солнечного света. Для характеристики 
изменения солнечного излучения можно взять, 
два одинаковых термометра, один с зачерненным 
шариком (покрыт сажей), а другой с блестя
щим шариком. Эти термометры выставляютсяг 
на открытое место на солнечные лучи. Разность 
показаний обоих этих термометров и будет 
характеризовать изменения солнечного излуче
ния.

17. Теперь скажем несколько слов относи
тельно самой организации наблюдений во время 
затмения, я  также и по подготовке к ним. На 
время полной фазы наблюдатель должен де
лать т о л ь к о  о д н у  к о н к р е т н у ю  работу. 
Нужно предварительно так натренироваться 
в этой работе, чтобы делать ее по возможности, 
механически. Например, рисовальщики солнеч
ной короны должны тренироваться на зари
совках короны с диапозитиваэ, проектируе
мых посредством фонаря на экран на ко
роткое время. Фотографы должны натрени
роваться в быстром получении снимков Луны 
и облаков. Ни в коем случае не следует раз
брасываться и брать на одного себя много за
дач. Например, нельзя одновременно фотогра
фировать корону, наблюдать за изменением 
яркости света и изготовлять рисунки. Очень по
лезны поэтому коллективные наблюдения. Что- 
не под силу одному, то великолепно выполняется 
бригадой наблюдателей. В этом случае удается 
выполнить широкую и разностороннюю про
грамму работ. Бригада наблюдателей должна за
ранее распределить между собой задачи, смотря 
по имеющимся в ее распоряжении инструментам 
и индивидуальным желаниям самих наблюдате
лей. Один из товарищей берет на себя службу 
времени, он должен точно проверить часы 
в день затмения и объявлять время при на
блюдении затмения. Перед началом полной 
фазы этот товарищ дает сигнал, а затем громко 
считает секунды по метроному. За несколько 
секунд до конца полной фазы опять дается 
сигнал. Все, что удалось наблюдать во время 
затмения, должно быть тот час же точно запи 
сано; записи по памяти, сделанные впоследствии, 
имеют меньшую ценность. При описании на
блюдения должно быть указано место наблю
дения (широта и долгота), лицо наблюдавшее 
и момент, когда сделано это наблюдение. При 
употреблении приборов и фотокамеры нужно 
указывать название прибора, размер объектива, 
диафрагму, экспозицию, сорт пластинок и пр.

Мы подробно разобрали все возможные ра
боты научного характера, доступные любителю- 
астроному. Теперь вы, товарищи, должны на 
местах серьезно подготовиться к наблюдению 
этого затмения и организованно провести его. 
Если у товарищей имеются еще к ікие-либо 
вопросы относительно наблюдения затмений, 
то пишите нам в Кружок. Наблюдения затмения 
посылайте в редакцию (Ленинград, Фонтанка, 
57. Ред. „Вестник знания“, »Кружок мироведе- 
ния*). Лучшие р.іботы будут напечатаны в 
„Кружке мпроведения* и направлены во Все
союзное асгрономо-геодезическое общество.



Ответ на вопрос: „Почему 
планеты движутся вокруг 
Солнца по эллиптическим ор
битам?“ Разберем предваритель
но следующее. Всякое тело (на
пример, снаряд, пуля и пр.), 
брошенное с поверхности Земли 
по касательной к окружности 
земного шара со скоростью, 
меньшей 7,9 км/сек., упадет на 
Землю. При скорости 7,9 км/сек 
(и только -при этой скорости) 
тело будет описывать окруж
ность, уже не падая на Землю 
(сделается спутником Земли). 
При скоростях, больших, чем 
7,9 км/сек, но меньших, чем 
11,2 км/сек., тело, не улетая от 
Земли окончательно, будет обра
щаться вокруг нее по эллипти
ческим орбитам (чем скорость 
больше,— тем эллипс будет бо
лее вытянутым).

Рассмотренный пример пока
зывает, что круговая орбита — 
совершенно исключительный 
случай. Земля, отделившись от 
Солнца, как и прочие планеты, 
вначале имела более вытянутую 
орбиту (см. Д ж и н с ,  „Движе
ние миров"), которая постепенно 
приближалась к окружности 
(вследствие сопротивления сре
ды космической пыли и мелких 
частиц, находившихся, по мне
нию Джинса, в пространстве 
между орбитами планет).

Теперь о скорости движения 
Земли. Эта скорость неравно
мерна: чем Земля ближе к Солн
цу (это бывает около первого 
января ежегодно), тем скорость 
больше.

Чтобы познакомиться более 
подробно со скоростями и фор
мой орбиты Земли, обратитесь 
к недавно вышедшей книге 
Я. И. П е р е л ь м а н а ,  „Зани
мательная астрономия“.

Я. Карасику (БССР). Прежде 
чем ответить на вопрос, почему 
невозможен вечный двигатель, 
необходимо выяснить, что назы
вается вечным двигателем.

Различают вечный двигатель 
первого и второго рода. Под 
вечным двигателем (perpetuum 
mob'le) первого рода понимают 
такую систему, которая, будучи 
раз приведена в действие, со
вершала бы работу непрерывно 
без того, чтоб на это тратилась 
какая-нибудь энергия. Невоз
можность такого двигателя вы
текает из закона сохранения 
энергии, согласно которому воз
никновение какого-нибудь коли
чества какой-нибудь формы 
энергии в одном месте может 
произойти только лишь в резуль
тате исчезновения такого же 
количества какой-нибудь формы 
энергии в другом месте. Для 
того, чтобы отсюда сделать вы
вод о невозможности, „вечного 
двигателя* первого рода, уясним, 
что означает утверждение о том, 
что какая, либо система совер
шает работу. Когда говорят, что 
система совершает работу, то 
это значит, что ею преодоле
вается определенная сила (сила 
тяжести, сила трения, упругая 
сила и т. п.), в результате чего 
в каком-нибудь одном или не
скольких телах происходит на
капливание энергии. Так, напри
мер, поднимая груз, мы, преодо
левая силу тяжести, совершаем 
работу; поднятый же груз при
обретает потенциальную энер
гию. Когда мы тащим тележку, 
то, преодолевая силы трения, 
мы также совершаем работу, 
в результате которой выделяется 
тепло, частично уходящее в 
землю, частично же -задержи
вающееся в колесах, осях и втул

ках (оси и втулки нагреваются). 
Теперь становится ясным, почему 
вечный двигатель первого рода 
невозможен. В самом деле, при 
совершении двигателем работы 
в каком-нибудь месте будет про
исходить накопление энергии, 
а это согласно закону сохране
ния энергии возможно только 
в том случае, если в каком-ни- 
будь другом месте будет проис
ходить потеря ее.

Невозможность „вечного дви
гателя“ не исключает, конечно, 
возможности использования для 
совершения работы „даровых“ 
запасов энергии. Одной из 
основных задач науки и техники 
и является задача эффективного 
использования имеющихся в при
роде неисчерпаемых запасов 
„даровой“ энергии.

Под вечным двигателем вто
рого рода понимают такую си
стему, которая тепловую энер
гию како:о-нибудь теплового 
источника полностью превра
щает в работу. Иначе говоря, 
вечный, двигатель второго рода 
представляет собою двигатель 
с коэфициентом полезного дей
ствия в 100%. Невозможность 
такого двигателя вытекает из 
того обстоятельства, что для 
работы всякого теплового дви
гателя необходим холодиль
ник, куда в процессе ра
боты двигателя переходит боль
шая или меньшая часть тепла 
от теплового источника; это 
тепло уже не может быть ис
пользовано для получения ра
боты; таким образом коэфи- 
циент полезного действия бу
дет всегда меньше 100°/о. По
мимо этого, в результате трения, 
полное устранение которого со
вершенно невозможно, к. п. д. 
еще больше уменьшается.
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