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НАУЧНЙЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ М. В. ЛОМОНОСОВ!
Б. М Е Н Ш У Т К И Н , проф .

Михаил Васильевич Л о м о 
н о с о в  р о д и л с я  в н о я б р е  1711 г. 
(точной даты нет) в д .  Д ен и -  
совке , на К у р о с т р о в е  С евер н о й  
Д ви н ы , п р о ти в  г. Х олм огор ,  
где  н ах о д и л ся  дом  его  отца .

В асилий Д о р о ф е е в  Л о м о н о 
с о в —  отец  М и х а и л а  В аси л ь 
евича  —  был п ом ором , но не 
ры баком . Э то  б ы л  п р о м ы 
ш ленник , к о т о р ы й  зани м ался  
т о р го в ы м и  операц и ям и , м о р 
ским пром ы слом , а на своих 
тр ех  су дах  п еревози л  р а з л и ч 
ные гр у зы  м еж д у  п ортам и  Б е 
л о го  моря, М урм ана, а т а к ж е  
Ш вец и и  и Н орвеги и . ,В с е  э т о  
д о ст а в л я л о  зн ач и тел ьн у ю  п р и 
б ы ль ,  и В асилий  Д о р о ф е е в  счи 
тал ся  одним  из заж и то ч н ы х  
л ю д ей  С еверн ого  края .

Д е т с т в о  Л о м о н о со в а  п р о т е 
к ло  в условиях , обы чны х  д л я  д е 
т е й  пом оров: он пом о гал  отц у  
в е г о  пром ы слах , п л ав ал  с ним, 
бы вал  в р азли чн ы х  местах .

С самых ранних л е т  п р о я в и 
л о сь  у  Л ом он осова  стр ем л ен и е  к о б р а 
зованию . Он д о ст а в а л  кн иги , какие  
мог, и учился  по ним. Г р а м о т е  Л о м о н о 
сов научился  с р ан н его  д е т с т в а .  С о 
х рани ли сь  п о д р я д н ы е  зап и си  с его 
подписью , о тн осящ и еся  к 1726 г. 
О дн ою  из книг, к о т о р ы е  Л о м о н о с о в  
знал  наи зусть , бы ла а р и ф м е т и к а  М а г 
ни ц кого ,  п р ед став л я в ш ая  с о б о ю  нечто  
в р о д е  э н ц и к л о п е д и и  е с теств о зн ан и я .

В д е к а б р е  1730 г., к о г д а  Л о м о н о 
сову  исполнилось  19 лет ,  он п о к и н у л  

(  ро д и н у .  П овидим ом у, гл ав н о й  п р и 
чиной это го  ш ага  Л о м о н о с о в а  я в и 
л о с ь  то  о б сто ятел ьств о ,  ч т о  вто р ая  
м ачеха  не в зл ю б и л а  его. Сам Л о м о 
н осов  (в письм е к И. И. Ш увалову)  
г о в о р и т  об этом  так:

„Имеючи отца, хотя по ^-натуре доб
рого человека, однако в крайнем неве
жестве воспитанного, и злую  и завист
ливую мачеху, которая всячески стара
лась произвести гнев в отце моем, пред
ставляя, что я всегда сиж у по-пустому 
за книгами, Для того многократно я при

нужден был читать и учиться, чему 
возможно было, в уединенных и пустых 
местах и терпеть стужу и голод, пока 
не ушел в Спасские школы“.

Э т о т  у ход  Л ом он осова  обычно 
и зо б р аж аю т  к ак  тайный побег. На 
самом ж е  д е л е  он был соверш ен 
с ведом а отц а  Л ом он осова  и властей, 
вы давш их  ем у  паспорт на один год . 
Л о м о н о со в  р еш и л  н ап рави ться  в М о
скву ,  К акие намерения бы ли у н его  
в то  время, —  мы не знаем, но п о 
сту п и л  он в Д у х о вн у ю  а к а д е м и ю  при 
З аи к о н о сп асск о м  м он асты ре . З д есь  
Л ом он осов  пробы л с 1731 г. по 1735 г. 
О том, как ж и лось  ему ѣ этой  ш коле, 
мы узн аем  из его письма к И. И. Ш у 
валову:

„Обучаясь в Спасских школах, имел 
я со всех сторон отвращающие от наук 
пресилы-іые стремления, которые в тог
дашние лета почти непреодоленную силу 
имели. С одной стороны, отец, никогда 
детей (сыновей) кроме меня не имея, 
говорил, что я, будучи один, его оста
вил, оставил все довольство (по тамош-
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нему состоянию), которое он для меня 
кровавым потом нажил и которое посла 
его смерти чужие расхитят. С другой  
стороны, несказанная бедность: имея 
один алтын (3 копейки) в день жало
ванья, нельзя было иметь на пропитание 
в день больше, как на денежку хлеба 
и на денежку квасу, протчее на бумагу, 
обувь и другие нужды. Таким образом  
жил я пять лет, и наук не оставил. 
С одной стороны, пишут, что, зная отца 
моего достатки, хорош ие тамошние лю
ди дочерей своих за меня выдадут, ко
торых и в мою бытность там предла
гали; с другой стороны, школьники, ма
лые ребята, кричат и перстами указы
вают: смотри-де, какой болван лет в двад
цать пришел латыни учиться“.

К о г д а  Л о м о н о со в  был в последнем  
к л ассе  Д у х о в н о й  акад ем и и , в П е т е р 
б ург ,  д ля  у н и в е р си те та  при А кадем ии  
наук, п о т р е б о в а л и  л учш и х  у чен иков . 
Т а к и х  о к а за л о с ь  12. Л о м о н о со в  был 
в их числе. Они п р и бы л и  в П е т е р 
б у р г  1 ян варя  1736 г.

В у н и в е р си те т е  Л о м о н о со в  т а к ж е  
о б р а т и л  на  себя  внимание своими 
способн остям и , и к о г д а  А кад ем и я  
н ау к  р е ш и л а  п о сл ать  н е с к о л ь к и х  
с ту д ен то в  за  границу, чтобы  п о д г о 
то в и т ь  из них хи м и ков  и м е т а л л у р 
гов, т о  с р еди  дру ги х  Л о м о н о со в  был 
первы м  кан ди датом . К р о м е  него, 
б ы ли  в ы б р ан ы  е щ е  двое .

С н а б ж е н н ы е  с т р о го й  ин струкц и ей  
о т н о с и т е л ь н о  п о в е д е н и я  и уч ебы , 
три  с т у д е н т а  о сен ью  1736 г. о т п р а 
вились  в М ар б у р г ,  гд е  бы ли  отданы  
на п оп ечени е  о д н о го  из членов  А ка 
дем и и  н а у к  —  проф . Хр. В ольф а, и з 
вестн ого  ф и л о с о ф а  и е с т е с т в о и с п ы 
тател я .  П од  р у к о в о д с тв о м  Хр. В о л ь 
ф а  Л о м о н о с о в  получил п р е в о с х о д н о е  
о б р азо в ан и е  и обучился  точн ы м  ес те 
ствен ны м  наукам . В п о сл ед у ю щ ей  
ж и зн и  он всегда  всп ом и н ал  о Хр. 
В о л ь ф е  с вел и ч ай ш ей  б л а г о д а р н о 
стью , со знавая , ч то  всем и знан иям и  
обязан  им енно  ему.

В 1739 г. наш и сту ден ты  бы ли  о т 
правлены  из М а р б у р га  в г. Ф р ей б ер г  
(С аксония) д л я  и зу ч ен и я  м етал л у р ги и  
и многочисленны х р у д н и к о в .  Н а с т а в 
ником го р н ого  д е л а  и м е т а л л у р г и и  был 
И. Ф. Генкель, у к о т о р о г о  они жили 
в с у р о в ы х  услови ях .  Л о м о н о с о в  не 
п о л а д и л  с Генкелем. У ж е  в ян вар е  
1740 г. м е ж д у  ними п р о и з о ш е л  р а з 
рыв, и Л ом он осов  у ех ал  из Ф р е й б е р г а  
о б р ат н о  в М арбург, где  ч е р е з  н е к о 

т о р о е  вр ем я  ж енился. О дн ако  ем у 
н е о б х о д и м о  б ы ло  вернуться  в Р о с 
сию. И  в о т  осенью  1740 г. Л ом оносов  
о т п р а в л я е т с я  и ск ать  русского  по
с лан н и ка  в Германии, затем  —  в Г ол
ландии, но безусп еш н о. Н а  обратном  
пути он бы л  зав ер б о в ан  в солдаты  
и пом ещ ен в кр еп о сть  В езель , о т 
куд а  ч е р е з  н е к о то р о е  врем я ем у  у д а 
лось  б е ж а т ь  и п р о б р а т ь с я  в М ар б у р г .  
П р и б ы в  туда , он написал письмо 
в п етер бу р гск у ю  А кад ем и ю  наук, 
к о т о р а я  вы слала ем у  100 р. на о б 
ратны й путь.

Л о м о н о со в  прибы л в С .-П етер б у р г  
8 июня 1741 г. Он н ад еял ся  зан яться  
в А кадем ии  науками, но п оли ти ч ески е  
у сл о ви я  не  отвечал и  его нам ерениям . 
Э то  бы ло  врем я, ко гд а  п о сл е  „за
с и л ь я “ немцев на престол б ы ла  в о з 
ведена  Е л и зав ета  П етровн а .  Н а  нем
цев начали  при носить  ж алобы . Про- 
т и в о н е м е ц к и е  настроения  д ав а л и  с е 
бя ч у в ст в о в а т ь  и в стен ах  А кадемии 
наук. Они бы ли нап равлены  главны м 
о бразом  проти в  правителя  д е л  кан 
ц е л я р и и —  И. Д .  Ш умахера , Б ы л а  на
значена следствен н ая  ком иссия, к о 
т о р а я  д о л ж н а  бы ла  р ассл ед о в ать  
о с н о в а т е л ь н о с ть  поданны х на него  
ж ал о б .  Н есм отря  на это , 1 января  
1742 г. Л о м о н о со в  все-таки  бы л  з а 
числен  а д ъ ю н к то м  Академии по классу  
ф и зики .

В п р о то к о л ах  А кадем ии  н ау к  с о 
х р ан и л ся  р я д  д о к у м е н т о в ,  п о с в я щ е н 
ны х „ н е п р и с то й н ы м “ в ы х о д к а м  Л о 
м оносова . О собен но  х а р а к т е р е н  с л у 
чай, имевш ий м есто  26 ап реля  1743 г., 
к о г д а  Л о м он осов  на заседан и и  кон 
ф ерен ц и и  о б р у гал  в сех  академ иков. 
Е го  п осади ли  п о д  арест. Это не п о 
м е ш а л о  ему усиленно  зани м аться  
и н ап и сать  за э т о  врем я  н е с к о л ь к о  
д и ссер тац и й . К о гда  Л о м о н о со в  был 
о с в о б о ж д е н  (18 января  1Z44 г.), он 
п ри нес  публич ное  извинение перед  
к о н ф ерен ц и ей  А кадемии, н е д а в н о  най
д ен н о е  в архиве  А кадем ии  наук, 
и а к а д е м и к и  п р о сти л и  ему его п р е 
греш ен ия .

В скоре  после это го  (начало 1745 г.) 
Л о м о н о с о в  п о д ал  прош ение о за 
числении его п роф ессором  и а к а д е 
миком и после  защ и ты  диссертаци и , 
в июне 1745 г., вы сочайш им п о в е л е 
нием бы л назначен им.
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В А к ад ем и и  в к а ч е с тв е  п р о ф ессо р а  
Л о м о н о со в  р а б о т а л  20 лет.

С к о н ч ал ся  Л о м о н о с о в  4 апреля  
1765 г.

П е р е х о д я  к р ассм о тр ен и ю  научной 
д е я т е л ь н о с т и  Л о м о н о с о в а ,  приведем  
его  с о бств ен н ы е  с л о в а  из  письма 
к И. И . Ш у в ал о в у :  „ С т и х о т в о р ст в о — 
моя утеха ,  ф и зи к а — м ои у п р аж н ен и я “.

Е щ е  будучи  с т у д е н т о м  в М арбурге, 
в 1738 — 1739 г. Л о м о н о с о в ,  следуя 
у к азан и ям  с в о его  н а с т а в н и к а  —  Х ри
сти ан а  В ольф а, не  т о л ь к о  изучил л о 
гику , ф и лософ и ю , м атем ати ч ески е  
науки  и я зы к и  —  ф р а н ц у зс к и й ,  немец
кий и л ати н ски й ,  но и ознаком ился  
с т р у д а м и  в а ж н е й ш и х  ф и зи к о в  и хи
м и к о в  XVII и XVIII вв. О н  прочитал 
и п р о и з в е д е н и я  ш и р о к о  известного  
Р. Б о й л я ,  у  к о т о р о го  п о заи м ство вал  
основн ую  м ы сль  о том , ч т о  д л я  по
зн ан и я  свой ств  в е щ е с т в  в о о б щ е  не
обходим о  п о з н а к о м и т ь с я  со  свой ст 
вам и  тех  м е л ь ч а й ш и х  ч асти ч ек ,  из 
к о т о р ы х  со сто и т  в с я к о е  т е л о .  Р . Бойль  
у к а зы в а е т ,  что  э т о го  м о ж н о  д о ст и г 
н у т ь  при  п о м о щ и  т р е х  н ау к  —химии, 
ф и зи к и  и м атем ати к и . М ы с л ь  эта  вы 
р а ж е н а  у  него  в сл ед у ю щ ем  а ф о 
ризм е, к о т о р ы й  мы н ах о д и м  в за 
п и сках  Л о м о н осова :  „Х и м и я  — правая  
р у к а  ф и зи к и , м а т е м а т и к а  —  ее  глаза, 
но б ольш е —  м а те м а т и к а ,  п о том у  что 
он а  у к а зы в а е т  д о р о г у  к  прави льн ом у  
с у ж д е н и ю “. Эго и есть  та  тема, к о 
то р у ю  р а зр а б а т ы в а л  Л о м о н о с о в  в те 
чен ие  всей сво ей  ж и зн и , начиная со 
сту ден ч еско й  д и с с е р та ц и и ,  написан
ной в М ар б у р ге  в 1739 г.

Н ау ч н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  Л ом он осова  
м о ж н о  р а зб и т ь  на н е с к о л ь к о  п ер и о 
дов. П ервы й  пери од  —  д о  1748 г . — 
посвящ ен  п р е и м у щ е с т ве н н о  физике. 
И з  более  к р у п н ы х  р а б о т  это го  пе
р и о д а  н азо вем  п р е ж д е  в с е г о  перевод  
ф и зи к и  Хр. В ольф а на р у с с к и й  язык. 
В этом  п е р е в о д е  Л о м о н о с о в  д о лж ен  
б ы л  со зд ав ать  новы е р у с с к и е  слова 
д л я  п ер ед ач и  с о о т в ет с т в у ю щ и х  л а 
т и н с к и х  вы раж ени й; е го  справедли во  
м о ж н о  с чи тать  одним  и з  создателей  
р у с с к о го  научного  я з ы к а .  К опи я  этого  
п е р е в о д а  храни тся  ны н е  в архиве 
А кад ем и и  наук.

П о  у к а з у  сен ата  Л о м о н о с о в  д о л 
ж ен  был ч и т ат ь  по ф и зи к е  пу б л и ч 

ные лекци и , слуш ать  к о т о р ы е  вы р а
зил ж ел ан и е  п р ези д ен т  А кадемии 
наук  —  гр а ф  К. Г. Разум овски й . Л о 
м он осов  к ним до лго  го то в и л ся .  П ер 
вая  л е к ц и я  со сто ял ась  то л ь ко  после 
п р и езда  п рези ден та  —  1 ию ля 1746 г. 
Э та  л е кц и я ,  со бр авш ая  б о л ь ш о е  число 
слу ш ател ей ,  п р ош ла  о ч ен ь  хоро ш о . 
Э та  п ер в ая  л екц и я  б ы л а  и последней, 
так к ак  уехавш и й  п о сл е  этой  л екц и и  
прези ден т  н ак азал  до  его при езда  
лекций не ч итать .

Л о м о н о со в  за  э т о т  п е р и о д  написал 
р яд  „ р а с с у ж д е н и й “ на темы  из ф и 
зики. Д л я  нас особен но  ин тересны  
д ва  и з  них. В первом р а с с у ж д е н и и  — 
о пр и р о де  т е п л о ты  и х о л о д а  — Л о м о 
носов  д о казы вает ,  что  теп лота  с о 
стоит  во вращ ательном  движ ени и  
части чек  те л .  В то  врем я  эта точк а  
зрения р а зд е л я л а с ь  о ч ен ь  немногими; 
бо льш и н ств о  я в л ял о с ь  сторонникам и 
теори и  т е п л о в о го  вещ ества ,  или 
„ т е п л о т в о р а “. Во в то р о й  д и с с е р т а 
ц и и —  „Р азм ы ш лен и я  об  у п р у го й  силе 
в о з д у х а “ Л о м о н о со в  р а зв и в а е т  у ч е 
ние, к о т о р о е  в п о сл ед ств и и  получило 
название „к и н ети ческ о го  учен ия  о со 
стоянии г а з о в “. Э то  у ч ен и е  р а з р а б о 
тано Л о м о н о со вы м  д ет а л ь н о ;  он д а 
ж е у к а зы в а е т ,  что  к о р п у с к у л ы  в о з 
ду х а  им ею т  н е к о то р у ю  величину, 
а п о то м у  п ри  б о л ь ш и х  давлен иях  
во зд у х  д о л ж е н  с ж и м а т ь с я  меньш е, 
чем тр еб у ет  п р о п орц и он альн ость  д а в 
лению. Э то  п о л о ж ен и е  бы ло в ы ск а 
зано вновь  лиш ь сп у стя  115 лет.

В торой  п ер и о д  научной д е я т е л ь 
ности  Л о м о н о с о в а  начинается  с п о 
строй ки  хим и ческой  л а б о р а т о р и и  
в 1748 г. П р и  А кадем ии  наук  в то  
вр ем я  х и м и ческо й  л а б о р а т о р и и  не 
было. Н ачи н ая  с 1742 г., Л ом он осов  
п о д а е т  о д н о  п р о ш ен и е  за  други м , 
у б еж д а я  п о с тр о и ть  л а б о р а т о р и ю ,  но 
т о л ь к о  в 1746 г. п о след овало  вы со 
чай ш ее  п овелени е  об  этом; самую  ж е  
п о с т р о й к у  уд ал о сь  начать  ли ш ь  
в авгу сте  1748 г. К о к т я б р ю  л а б о р а 
т о р и я  бы ла в озвед ен а  и в т е ч е н и е  
зимы  об о р у до ван а .  О на  п о м ещ алась  
на В асильевском  о строве ,  по второй  
линии (теп ерь  дом №  45). По с о в р е 
менному п р ед ставл ен и ю , она бы ла 
о ч ен ь  невелика: п л о щ а д ь  ее  р а в н я 
л ась  всего  100 кв. м. В э т о й  л а б о р а 
тори и  Л ом оносов  н ач ал  работать
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с 1749 г. 1 В начале  он за н я л с я  и зго 
товлен ием  р еак ти во в ,  а затем  при
нялся  за  в ы д ел к у  цветн ы х  непро
зрач н ы х  с т ек о л  — так  наз. см альты , 
чтобы  в п о сл ед ств и и  с к л а д ы в ат ь  из 
нее  м озаи ч н ы е  картины .

В 1752 г. Л ом он осов  зако н ч и л  п е р 
вую  м озаичную  карти н у .  П осле  э т о го  
он п о д а л  в сенат  п р о ш е н и е  о р а з 
реш ен ии  п о стр о и ть  стек лян н ую  ф а б 
р и к у ,  о д а ч е  ему п р и в и л еги и  на 30 л е т  
и п о м естья .  П о с т р о й к у  ф аб р и к и  
и при ви леги ю  сенат  р азр еш и л , но 
п о м естье  могла д ать  т о л ь к о  и м п ер ат 
рица. В м ар те  1753 г. Л о м о н о с о в  п о 
ехал  в М оскву ,  где  в то  в р е м я  был 
ц ар ск и й  дво р ,  и д о би л ся  п о ж ало ван и я  
о г р о м н о г о  п о м естья  в К о п орск ом  
уезде, в 65 верстах  о т  С .-П етер б у р га .  
П ом естье  им ел о  9 тыс. д е с я т и н  земли, 
н е с к о л ь к о  д ер е в е н ь ;  в ы х о д и л о  оно 
на море, и зо б и л о в ал о  лесам и . Здесь , 
на  р ечке ,  в У с ть -Р у д и ц а х ,  бы л вы 
строен  стек л я н н ы й  з а в о д  д ля  п р о и з
в о д ства  изделий  из п р о зр ач н о го  
стекла и см альты  д л я  м озаик .

В 1754 г. зав о д  начал р або тать ,  но 
казенны е заказы  на м о заи к у  (для 
у к р а ш е н и я  пам ятник а  П е т р а  В ел и 
кого )  бы ли даны  т о л ь к о  в 1Г61 г. 
Л о м о н о с о в  п о с т р о и л  м озаичную  м а 
стерскую  вблизи  своего  д о м а  на 
М ойке . Там  бы ла с л о ж ен а  первой  
гро м адн ая  картин а  „ П о л т а в с к а я  Б а 
т а л и я “. Е е  и зго то в л ен и е  п р о д о л ж а 
л о сь  тр и  года . В н а с т о я щ е е  время 
к ар ти н а  н а х о д и т с я  в А к а д е м и и  наук, 
на п ар ад н о й  лестн ице  гл ав н о го  з д а 
ния (В. О., У н и верси тетская  н аб е
р е ж н ая ,  д .  5). Э та  к ар ти н а  п о р а ж а е т  
п р е ж д е  всего  я р к о с т ь ю  красок ,  к о т о 
рую  Л о м о н о с о в  ум ел  п р и д ав ать  стеклу. 
Н у ж н о  сказать , ч то  способ  и зго то 
влен и я  н е к о то р ы х  см альт, н ап рим ер  
я р к о -к р а с н о й ,  т е п е р ь  н еи звестен .

В а в г у с те  1764 г. Л о м о н о с о в  п ри 
ступил  ко  в то р о й  к а р т и н е  —  „В зятие  
А з о в а “, но он ск о н чал ся ,  к о г д а  она 
бы ла  едва  начата . В скоре  после см ерти  
Л о м о н о со в а  д е я т е л ь н о с т ь  м озаи чн ой  
м астер ско й  п р ек р ати лась .  Всего в ней 
б ы ло  н абрано  б о л е е  20 к ар ти н .

Л о м о н о с о в  — ос н о в а т е л ь  м о заи ч н о 
го д е л а  у  нас.

1 Об условиях организации химической 
лаборатории см. „Вестник знания“ № 10 за 1936 г.

И  стек л я н н ы й  завод ,  и м озаичная  
м а с те р с к ая  приносили Л о м он осову  
т о л ь к о  убы тки ; в п оследн и е  годы  его  
ж и зн и  д е н е ж н ы е  д ел а  его  приш ли 
в п олны й уп ад о к .

Р а б о та  в хи м и ческой  л або р ато р и и  
п р о в о д и л ась  и в др у го м  нап равлени и . 
6 с е н тя б р я  1751 г. Л о м о н о со в  п р о и з 
нес на то р ж е с тв е н н о м  заседан ии  А к а 
дем и и  н аук  „С лово  о п о л ьзе  х и м и и “, 
в к о т о р о м  указы вает ,  как  п р е в р а т и т ь  
химию  в науку, и какую  п о л ь зу  она 
принесет  в п р о и зво дствах .  Он п о я с 
няет , что  р азвитие  хим ии в о о б щ е  
связано  с развитием  ф и зи ки , ч то  х и 
м ия м о ж ет  сделаться  н аукою  т о л ь к о  
при условии  р азр або тк и  ее п р и е м а м и  
м а те м а т и к и  и ф изики . Э ту  м ы сл ь  он 
п о лож и л  в осн ован и е  своего у н и в е р 
с и тетск о го  к у р с а  физической  химии, 
п р о ч и тан н о го  им в 1752— 1753 учебном  
году . К у р с  с о п р о в о ж д а л с я  л а б о р а 
то р н ы м и  р аб о там и  студен тов ,  п р о и з 
в о д и в ш и м и ся  д о  1756 г. по очен ь  
о б ш и р н о й  п р о грам м е , к о т о р а я  (как 
и к урс)  с о х р ан и л ась  с р е д и  бум аг  Л о 
моносова. О п ы ты  обним аю т в с е с то 
ронн ее  изучение р а с т в о р о в ,и х  свойств  
к р и стал л и зац и и  и кр и стал л о в .

В н овое  время ф и зи ч еская  хим ия, 
к а к  наука, возни кла  то л ь ко  в 1880-х 
годах  в Л ейп цигском  ун и вер си тете .  
К урс  ее  начал читать  в 1886 г. п роф . 
В. О с т в ал ь д .  Он создал  п р и  у н и в е р 
с и т е т е  о бш и рн ую  ф и зи к о -х и м и ч еск у ю  
л а б о р ато р и ю , п р о грам м а  р а б о т  к о т о 
рой  по су щ еству  п р е д с т а в л я л а  со 
бою л о м о н о со в ску ю  п ро гр ам м у , н а 
писанную 130 л е т  н азад ;  о ней В. О с т 
в ал ьд  ни чего  не знал  до  1905 -jr., 
к о гд а  я п р и слал  е е  ему. Всем из
вестно , к а к  ш и р о к о  р азви л ась  с тех 
по р  ф и зи ч еская  хим и я, и э т о т  у д и 
в и тел ьн ы й  п р о гр е с с  ещ е  раз п о к а з ы 
вает, н а с к о л ь к о  п р ави льн ы  были 
о сновн ы е мы сли М. В. Л о м о н о со в а .

О т м ет и м  ещ е  о п ы т ы  Л о м о н о со ва  
1756 г., о к о т о р ы х  сам он говорит
так:

.Деланы опыты в запдавленных на
крепко стеклянных сосудах, чтобы ис
следовать, прибывает ли вес металлов от 
чистого жару. Оными опытами нашлось, 
что славного Роберта Бойля мнение 
ложно, ибо без пропущения внешнего 
воздуха вес сожженного металла остается 
в одной мере“.
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Э ти  ж е оп ы ты  ч ер ез  17 лет по 
в т о р и л  А. Л а в у а з ь е  и получил т е  ж е 
р е зу л ь т а т ы .

В это т  п е р и о д  Л о м о н о с о в а  очень 
интересовало  т а к ж е  атм осф ерное  
э л е к т р и ч е с тв о .  Н ап о м н и м , что  в 1751 г. 
Ф р а н к л и н  н аш е л ,  ч то  эл ек тр и ч еств о  
гр о зо в о г о  о б л а к а  н и ч ем  не о т л и 
чается  от э л е к т р и ч е с т в а ,  п о л учаем ого  
и ск усствен н о  в э л е к т р и ч е с к и х  м аш и
нах. О б эти х  о п ы т а х  у  нас узнали  
в 1752 г., и а к а д е м и к и  т а к ж е  зан я 
л и с ь  и зучени ем  а т м о с ф е р н о г о  э л е к т 
ри чества .  П р о ф е сс о р  к а ф е д р ы  ф и зи 
ки , акад . Г. В. Р и х м ан ,  у стр о и л  на 
кр ы ш е  своего  д о м а  (на  у гл у  5-й ли
нии и Б о л ь ш о г о  п р о с п е к т а  В аси л ьев 
ск о го  о с т р о в а )  э л е к т р и ч е с к у ю  стрелу . 
О н а  с о с т о я л а  из и з о л и р о в ан н о го  ж е 
л е зн о го  о стр и я ,  со еди н ен н о го  и зо л и 
р о в ан н о й  п р о в о л о к о ю  с ж елезной  
т а к ж е  и зо л и р о в ан н о й  п ластинкою ; 
из п о сл ед н ей  во в р ем я  г р о зы  мож но 
б ы л о  и звл ек ать  и ск р ы . Т а к у ю  же 
с т р е л у  у с т р о и л  у  себя  и Л ом он осов  
(он  ж и л  н а  В аси л ь ев ско м  о с т р о в е ,  на 
2-й линии, 45).

Л е т о м  1753 г. оп ы ты  эти  возоб н о
ви л и с ь .  26 ию ля, к о г д а  акад ем и ки  
бы ли  в з а с е д а н и и  к о н ф е р е н ц и и ,  с се 
в ер а  н ач ала  п о д н и м а т ь с я  грозовая  
туча . Г. В. Р и х м а н  п о с п еш и л  домой, 
ч то б ы  н а б л ю д а ть  э л е к т р и ч е с к и е  иск
ры; с ним пош ел  и гр а в и р о в а л ь н ы й  
м астер  С о к о л о в ,  ч т о б ы  в ы гр а в и р о 
вать  вид  искр  на м еди . К о г д а  Г. В. 
Р и х м ан  сто ял  о к о л о  п л асти н к и , из 
последней  в ы ш ла  м о л н и я  и уби ла  
его .  Э то  со б ы т и е  о ч ен ь  в зволн овало  
Л о м о н о со ва ,  ко то р ы й  в э т о  время 
с т о я л  о к о л о  своей  э л ек тр и ч еск о й  
стр ел ы  и как  бы ч у д о м  и з б е г  смерти. 
Т о р ж е с т в е н н о е  з а с е д а н и е  А кадем ии  
бы ло  отло ж ен о  до  25 н о я б р я .  На 
этом  заседан и и  Л о м о н о с о в  прочитал  
„С лово  о я в л ен и ях  в о зд у ш н ы х ,  от  
э л е к т р и ч е с к о й  силы п р о и с х о д я щ и х “, 
г д е  он п р е д л о ж и л  н о в у ю  тео р и ю  в о з 
н и к н о вен и я  а т м о с ф е р н о г о  э л е к т р и 
ч е с т в а —  о т  в о с х о д я щ и х  и н и с х о д я 
щ и х  во зд у ш н ы х  т е ч е н и й .  О н  относил  
и с е в е р н ы е  сияния, к о т о р ы е  изучал 
в течен и е  в сей  своей  ж и зн и , к я в л е 
ниям  э л е к т р и ч е с к о г о  п о р я д к а .

П о сл е  1756 г. н ач и н а е тс я  трети й  
п ер и о д  научной  д е я т е л ь н о с т и  Л о м о 
носова, х а р а к т е р и зу ю щ и й с я  тем, что

  1* —.  '

Химическая лаборатория М. В. Ломоносова. 
Вверху —  профиль. Внизу —  план.

он п ер естает  р а б о т а т ь  в об ласти  х и 
мии и п е р е х о д и т  к зан я ти я м  д руги м и  
науками, х о т я  в р ем я  о т  времени ещ е  
пи ш ет  на о тд ел ь н ы е  темы  по ф и 
зи ке . О д н о  из его  „ р а с с у ж д ен и й “ п о 
свящ ен о  и н тересном у  научном у со 
бы тию . В д е к а б р е  1759 г. в П е т е р 
б у р ге  ст о я л и  очень си льн ы е  морозы , 
д о х о д и в ш и е  д о  — 40°, и п р о ф ессо р у  
А кад ем и и  н ау к  И. Б р ау н у  у д ал о с ь  
в п ер вы е  зам орози ть  р т у т ь .  Л о м о н о 
сов т а к ж е  принял участи е  в оп ы тах  
Б р а у н а  и исследовал  сво й ства  т в е р 
дой  р ту ти ,  оказавш ей ся  очень п о х о 
ж ей  на м еталл  свинец. Э ти  оп ы ты  
он опи сал  в „Р ассу ж д ен и и  о т в е р 
д о ст и  и ж и дк о сти  т е л “ (1760), в к о 
т о р о м  он говорит  м е ж д у  п роч и м  
сл еду ю щ ее:

„Все перемены, в природе случаю
щиеся, такого суть состояния, что сколь
ко чего у  одного тела отнимется, столько 
присовокупится к другому. Так, ежели 
где убудет несколько материи, то умно
жится в другом месте. Сей всеобщий
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естественный закон простирается и в са
мые правила движения: ибо тело, дви
жущ ее своею силою другое, столько же 
оныя у  себя теряет, сколько сообщает 
другому, которое от него движение по
лучает*.

Э т о т  за к о н  п р и бл и ж ается  к двум  
со вр ем ен н ы м  закон ам  —  к з а к о н у  с о 
хран ен и я  веса  вещ ества  при  х и м и че
ски х  в заи м о д ей ств и я х  и к зак о н у  со 
хранени я  эн ерги и .

В п оследн и е  годы  своей ж изни 
Л о м о н о со в  зан и м ал ся  главны м  о б р а 
зом  м о р еходн ы м  делом  (главн ая  
с т а т ь я  —  „О больш ей  т о ч н о ст и  м ор
с к о г о  п у т и “ 1759 года), а в связи 
с этим  —  гео гр аф и ей , м е те о р о л о ги е й  
и астрон ом ией . Н азовем  зд е сь  „К рат
к о е  оп и сан и е  разн ы х  п у т е ш е с т в и й  
по  северны м  м орям  и п о к а за н и е  в о з 
м о ж н о го  проходу  в восточн ую  И н
д и ю “ (1763), где  о т м еч а е тс я  С е в е р 
ный м о р с к о й  путь, ныне, т. е . после 
В ел и к о й  п р о л е т а р ск о й  рево л ю ц и и  
в  С С С Р , к а к  и звестно , д е й с т в и т е л ь н о  
о су щ ествлен н ы й , и „ П р о х о ж д е н и е  
В енеры  по  солнечном у д и с к у “ (1761), 
г д е  Л о м о н о со в  с о о б щ а е т  о сделанном  
им о т к р ы т и и  б о л ь ш о й  атм осф еры  у 
п ланеты  В енеры. Н акон ец , в 1763 г. 
Л о м о н о с о в  вы пустил  написанную  ещ е 
в 1742 г. кн игу  „М етал л у р ги я  или п ер 
вые основани я  рудн ы х  д е л “ —  р у к о 
в о д с т в о  д л я  го р н о го  д е л а  на русском  
я зы к е  с п р и бавл ен и ем  „О с л о ях  зе м 
н ы х “, с о д е р ж а щ и м  м ного  с а м о с т о я 

тельн ы х, новы х мыслей по м ин ера
логи и  и геологии.

Этим кратки м  перечнем  основных 
вех  научной д ея те л ь н о с ти  Л о м о н о 
сова как  у ч ен о го  мы закан чи ваем  
свое  излож ение .

П осл едн и й  го д  своей ж изни М . В. 
много б о л е л  и почти  ничего не о п у б 
ликовал .

В н асто ящ ее  врем я  н а и б о л ь ш е е  зна
чение им ею т те  основн ы е мы сли Л о 
моносова , к о то р ы е  он р азр а б а т ы в а л  
всю свою  жизнь. Т е п е р ь  н и кто  не 
сом н евается ,  что  св о й ств а ,  тел  з а в и 
с я т  от  свойств  о б р азу ю щ и х  и х  ча
с т и ч е к —  атом ов ,  ионов, м олекул , 
а сою з т р е х  наук  — м атем атики , ф и 
зики, хим и и  —  дей стви тельн о  д ал  р е 
зу л ь т а ты  и склю чи тельн ой  важ н ости  
к а к  в исследован ии  вопроса  ст р о ен и я  
атом ов  и м олекул , так  и в отнош ен ии  
разви ти я  химии и ф изики . Я бы сказал ,  
что  эти  мысли Л о м о н о со в а  явились  
п р о роч ески м и .

Л о м о н о со ва  м ож н о  н азвать  М е н д е 
л еевы м  XVIII в. Д е й с т в и т е л ь н о ,  м е ж 
д у  М ен д ел еев ы м  и Л о м о н о со в ы м  
и м е е т с я  много сбл и ж аю щ его  их: оба  
являю тся  вы даю щ и м и ся  н а т у р ф и л о 
соф ам и  и главным образом  хим икам и- 
ф изикам и; оба работали  в о б л а с т и  
ф и зи ч еск о й  химии; оба  я в л я ю т с я  ге 
ниями и в то  ж е  время п р а к ти к а м и  
и учены ми, вы соко  п о д н явш и м и  знам я 
русской  науки.

Памятник Ломоносову в сквере 
на площади Чернышевского 

а Ленинграде.
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был о тп р а в л е н  в Г ер м ан и ю  для  и з у 
чения го р н о го  дела , что  там  он о т 
личался  б о л ь ш е  б е с п о р яд о ч н о й  
жизнью , чем успехам и, а когда  после 
р я д а  при клю чен и й  в о зв р а т и л с я  в 
П етер б у р г ,  то  т а к ж е  д о с т а в л я л  а к а 
дем и чески м  заправи лам  нем ало  н е
при ятн остей ,  о к азы в ая  им явное н е 
почтение, д еб о ш и р и л ,  д о б и в ая сь  зв а 
ния п р о ф ессо р а  А кад ем и и  наук, т. е. 
ак ад ем и ка ,  к о т о р о е  по именному 
у к а зу  имп. Елизаветы  и получил. 
И  это  все после 5 л е т  у н и в е р си те т 
ской  учебы  (не увен ч авш ей ся  д а ж е  
о б я за т е л ь н о й  ученой степенью  д о к 
т о р а ,  ко то р о й  д о б и в а е тс я  всякий  
м ало-м альск и  усидчивы й студент)  и 
ч ет ы р е х  л ет  бесп о ко й н о го  а д ъ ю н к т 
ств а  в П етербургской  академии!

О д н а к о  авто р и тетн ы й  отзы в  Э й 
л ер а  п р о и зв ел  свое  дей стви е:  п о л о 
ж е н и е  Л о м о н о со в а  с т аб и л и зи р о в а 
л о сь ,  и его  п л о д о тво р н ая  научная и 
л и т е р а т у р н а я  д ея т е л ь н о с т ь  эн ерги чно  
ра зв е р н у л а с ь .  Р азн о о б р азн ая ,  ки п у
чая ,  ж адно-неутом им ая  д е я т е л ь н о с т ь  
Л ом оносова  разво р ачи валась  в самых 
н еб л аго п р и я тн ы х  для  н его  условиях . 
Он, по словам акад . В. А. С теклова , 
„оп ер ед и л  свой век более ,  чем на сто  
л ет ,  и потом у в т е х  проявлениях  
св о его  гения, к о т о р ы е  даю т ему

д о  к, гое

В я н в ар е  1746 г. зн а м е н и ты й  м ате
матик Л е о н а р д  Э й л е р  с о о б щ и л  в 
П е т е р б у р г с к у ю  А к а д е м и ю  н аук  свое 
мнени е  о при слан ны х е м у  на отзы в 
д и с с е р т а ц и я х  т о л ь к о -ч т о  и збранн ого  
п р о ф ессо р а  химии Михайлы Ломоно
сова.

„О статьях г. Ломоносова. Все его 
работы не только хороши, но исклю
чительно превосходны, ибо интересней
шие вопросы физики и химии, которые 
были совершенно неизвестны и необъяс
нимы даже величайшими гениями, он 
трактует с такой основательностью, что 
я всецело побежден правильностью его 
объяснений. В виду этого я считаю 
долгом воздать г. Ломоносову справед
ливость—  он обладает счастливейшим 
гением для открытия явлений физики и 
химии; остается пожелать, чтобы все 
прочие академики были в состоянии 
произвести открытия, подобные сделан
ным только-что г. Ломоносовым*.

О тзы в  ген и а л ь н о го  Э йлера  был 
те м  б о л е е  значителен , ч то  всесиль
ны й советн ик  а к а д е м и ч е с к о й  кан це
л я р и и  И. Д . Ш у м а х е р ,  посы лая  р а 
б о ты  Л о м о н о со ва  Э й л е р у  в Берлин, 
о ж и д ал ,  очевидно , со в е р ш е н н о  иной 
о ц е н к и  их. В сам ом  д ел е ,  Ш умахер  
помнил, ч то  всего  л и ш ь  д есять  л ет  
н азад ,  о сен ью  1736 г., Л ом оносов , 
в ч ер а ш н и й  бурсак , с небольш и м  за
пасом  научны х св еден и й , с самыми 
слабы м и знан иям и  н ем ец к о го  языка,
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п раво  на д ей с тв и те л ь н о е  величие, не 
был о ц ен ен  по д о с т о и н с т в у  не 
т о л ь к о  своим и соврем енни кам и , но и 
сто  л е т  с п у с т я “.

Л и ш ь  в наш е врем я м ногочи слен 
ные с о в е т с к и е  у ч ен ы е  вы яснили  зна
чен ие  м н о го о б р а зн о й  д е я т е л ь н о с т и  
в ел и к о го  р у с с к о го  у ч е н о г о — Л о м о 
носова . В е г о  акад ем и ческ и х  речах, 
в е го  научны х с т ат ь я х ,  н аконец , в 
е го  у чен ой  п е р е п и с к е  и ч ер н о в ы х  
н а б р о с к а х  оты ск ан о  много зам еча
тельн ы х , о р и ги н ал ьн ы х  и дей  и гл у 
б о к о п о у ч и тел ьн ы х  наблю дений . В о с о 
бен ности  важ ны м  я в л яется  о т к р ы 
т и е  Л о м о н о со в ы м  закон а  со хран ен и я  
вещ еств ,  о ткр ы ти е ,  яви вш ееся  к р у п 
нейш им ш агом  в р азви ти и  м а т е р и а л и 
сти ческ о го  м и р о во ззр ен и я .  С ф о р м у 
ли р ован н ы й  Л о м о н о со вы м  в 1748 г. 
з ак о н  э т о т  стал  д о сто ян и ем  науки 
ли ш ь тогда , когда  вновь , независим о 
от Л ом он осова ,  был вы веден  зн ам е
нитым ф ран ц узски м  хим иком  А нту
аном Л аву азье .

Н е  м еньш ее, если не ещ е  б о льш ее ,  
значение  им ело  учен и е  Л о м он осова  
о „м атем ати ч еск ой  х и м и и “, или, как  
мы говорим  т е п е р ь ,  „ф и зи ч еско й  х и 
м и и “. М ож н о  бы ло  бы п р и в ести  
очень м ного  данных, х а р а к т е р и з у ю 
щ их засл у ги  Л о м о н о с о в а  как  одного  
из кр у п н ей ш и х  м ировы х  хи м и ков  
с в о его  врем ени , но го р а з д о  в аж н ее  
о т м е т и т ь  д р у го е .  „Химик д о л ж е н  
всегда  б ы т ь  ф и л о с о ф о м “, п и сал  Л о 
м он осов  в самом н ач але  св о ей  н ау ч 
ной д ея те л ь н о с ти .  Б у р ж у а зн ы е  п о ч и 
тател и  вели кого  Л о м о н о с о в а  т о л к о 
вали эти слова  так: „хим ик д о лж ен  
б ы ть  и д е а л и с т о м “ („Л о м о н о со в  как  
х и м и к “. Р е ч ь  акад . П. И. В а л ьден а .  
Спб., 1911). Н о вся д е я т е л ь н о с т ь  ге 
ни альн о го  Л о м о н о со в а  в о б л а с т и  хи 
мии, ф и зики , ф и л о л о ги и  и т. д .  есть  
не ч то  иное, как  стихий ны й м а те р и а 
лизм.

В ыш е б ы ло  у казан о ,  что  научные 
заслуги  Л о м о н о с о в а  бы ли оценены  
м ного  лет  спустя  п о сл е  е го  смерти ; 
р ан ьш е  ж е  Л о м о н о с о в а  б о л ь ш е  знали 
и п р о сл авл яли  как  поэта .  Одна:ко и 
п р е д с та в л е н и я  о нем к а к  о поэте  
были неп рави льны . Б ы л о  известно , 
ч то  он, согласн о  тогдаш н и м  а к а д е м и 

ческим  т р ебо в ан и ям , писал для при
дво р н ы х  п р азд н и к о в  оды, сти хотвор
ные „ н а д п и с и “ к ф ей ерверочн ы м  д ек о 
раци ям  и т о м у  п од обн ы е  оф и ц и альн о 
т о р ж е с тв е н н ы е  п р о и зв ед ен и я .  К ром е 
того, старая , реакц и о н н ая  л и т е р а т у р 
ная  н а у к а  п о д чер к и вал а ,  что нем ало 
сти х о т в о р ен и й  Л о м о н о со в а  нап исано  
на р ел и ги о зн ы е  темы. Т аки м  о б р азо м ,  
Л ом о н о со в  п р е д с та в л я л с я  „ х о л о д 
н ы м “, „ н ад у ты м “ п ри дворн ы м  о д о 
писцем. Н а  самом ж е  д е л е  и Ло- 
м о н о со в -п о эт  п р о я в л я л  гл у б о к о е
научное в о сп р и яти е  мира. Е го  п о э
т и ч еск и е  прои зведени я  —  о р г а н и ч е 
ская  часть е го  общ его  м и р о в о ззр е н и я .  
Н е с м о тр я  на наличие у н его  р е л и 
гиозн ы х прои зведен и й , Л о м о н о с о в  
д а л е к о  не р ел и ги о зен  и не то л ь к о  
с т о гд а ш н и х  позиций. Д л я  него  
„ б о г “ — э т о  „ п р и р о д а “. С лова  „ б о г “ 
и „ е с т е с т в о “ он почти  всегда  стави т  
р ядо м , к а к  о д н озн ач ащ и е  терм и ны . 
Анализ „ р е л и г и о з н ы х “ стихов  Л о м о 
носова п о к азы в ает ,  что он стоял , 
если  не на самых п ер ед о в ы х , то  во 
всяком  слу ч ае  на п р о гр есси в н ы х  ф и 
л о со ф ск и х  п о зи ц и я х  с в о его  врем ени . 
П е р в о е  и в а ж н ей ш е е  м есто  в его  
ф и л о с о ф и и  заним ал самый п р о ц есс  
п о зн ан и я  к о н к р е тн о го  мира. П р о с л а 
вляя н е о д н о к р ат н о  и н еу стан н о  
„ н а у к и “, Л о м о н о со в  ценит их за  их 
о тн о ш ен и е  к  жизни:

О  вы, счастливые науки!
Прилежны простирайте руки  
И  взор до самых дальних мест.
Пройдите землю и пучину,
И  степи, и глубокий лес,
И  нутр Рифейский,1 и вершину,
И  саму высоту небес;
Везде исследуйте всечасно,
Что есть велико и прекрасно,
Чего еще не видел свет.

И  все  э т и  уси л и я  наук , по мысли 
Л о м о н о со в а ,  не д о л ж н ы  б ы ть  с а м о 
целью ; они д о л ж н ы  б ы ть  н ап равлен ы  
к то м у , чтобы

Отечества умножить славу 
И вящше укрепить державу.

Д л я  Л о м о н о с о в а  ж и зн ь  немыслима 
без тр у д а ,  а т р у д  —  э т о  „служ ение 
о б щ е с т в е н н о е “. О н склонен д а ж е  
и д е а л и з и р о в а т ь  н ек о то р ы е  ф а к т ы  и, 
з а к р ы в а я  глаза  на их подлинную

1 Уральский.
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сущ н ость , ви д еть  в них то  ж е д о р о 
гое  ем у  д е л о  — „общ ествен н ое  служ е
н и е “. Так , к о гд а  крупны й хищник, 
р а зо р и т е л ь  р у с с к о й  казн ы  во времена 
Е ли заветы , гр. П. И . Ш у вал о в  „изоб
р е л “ н овы е  п у ш ки , оказавш иеся  
вп о сл ед стви и  негодны м и, Л ом оносов  
у с м о тр е л  в этом „ и зо б р е т е н и и “- не 
средство  п о ж и в и т ь с я  за  счет  го с у д а р 
ственны х д о х о д о в ,  а т о л ь к о  об щ е
ствен но-полезн ы й т р у д .  И  не л ь сти 
вое  п р и слу ж н и ч еств о  нуж но  видеть  
в е го  прек расн ы х  с т и х а х  „Г р аж д а
нину П. И. Ш у вал о ву  по случаю  н о 
в о и зо б р етен н ы х  г а у б и ц “ :
Для пользы общества коль радостно трудиться!

С о в р ем ен н и к и  у п р е к а л и  Л о м о н о 
с о в а  за  е г о  „ н а д у ты й “ слог , за его  
„вы сокое  п а р е н и е “. Э то  п ро и сх о ди л о  
потом у, ч то  он п р е д а в а л  печати 
т о л ь к о  сво и  о ф и ц и а л ь н ы е  прои зве
д е н и я —  оды , „ н а д п и с и “ и т. п. Но 
Л о м о н о со в  был и е д к и м  сатириком , 
и —  к ак  э т о  ни стр ан н о  и ни н е о ж и 
данно! — п рекрасн ы м  л и р и ч ески м  поэ
том .

О чен ь  ин тересны  ан ти ц ерк овн ы е  
сти хи  Л ом оносова :  „Гимн б о р о д е “, 
в ко то р о м  он о с м е и в а е т  б о р о ду  п о 
пов, как  „ завесу  м нений л о ж н ы х “, и 
„К П а х о м и ю “, гд е  он с ати р и ч еск и  на
смехается  н ад  п р и д в о р н ы м  п р о п о в е д 
ником  Гедеон ом  К р и н о в с к и м ,  проти 
в о п о с т а в л я я  б ез д а р н ы м  про п о ведям  
п оследн его  об р у ган н у ю  п о п о м  книгу 
ф р ан ц у за  Ф е н е  л о н а  „П риклю чен ия  
Т е л е м а к а “:

Нравоучением преславный Телемак 
Стократ полезнее твоих нескладных врак.

О с т ав л я я  в сто р о н е  о св ещ ен и е  зн а 
чен ия  д е я т е л ь н о с т и  Л о м о н о со в а  в 
ф о р м и р о в ан и и  р у с с к о г о  л и т е р а ту р 
ного язы ка ,  о тм ети м  е г о  р або ты  по 
истории  и эк о н о м и к е  Р о сси и .  Л о м о 
носов п е р е в о д и т  н еи здан н у ю  до  сих 
п о р  „Л и ф лян дск ую  э к о н о м и ю “, пи
ш е т  „ зап и ск у “ „О р а зм н о ж ен и и  р о с
си й ского  н а р о д а “ и м н о го е  другое. 
К р у г  его и н тересов  и зан я ти й  ш ирок 
и р азн ооб разен .  Н о  в о  всем и по
всю д у  он в и д и т  о д н у  цель:

Отечества умножить славу 
И вящше укрепить державу.

П о это м у , п р и давая  о гром н ое  з н а 
чение п р о свещ ен и ю  и его  р а с п р о 

странению , Л ом он осов  вносит проект  
создан ия  у н и в ер си тета  в М оскве, 
А кадем ии  худож еств ,  ли тературн ого  
ж у р н ала  и т. д.

Е стествен н о , что  во п р о с  „п о д го 
то в ки  л и т е р а ту р н ы х  к а д р о в “ не мог 
не п р и в л е к а ть  внимания Л ом оносова , 
и он о т к л и к н у л ся  на э т у  тему  „рассу 
ж д е н и е м “ „о к ачествах  с т и х о т в о р ц а “. 
Л ом оносов  требует  от  п о э та  больш ой, 
р азн о сто р о н н ей  и сер ь е зн о й  п о д г о 
товки  и выучки, т р е б у е т  от  него  не 
то л ь к о  вн и м ател ьн о го  изучения в о 
п росов  ли тер ату р н о го  м астер ства ,  но 
и гл у б о к о г о  знания  истории, с о в р е 
менности и этики, т. е. ко м п лекса  
соци альн ы х знаний, д ел а ю щ и х  п и 
сателя  человеком  сво его  врем ени, 
своего  н арода , своего  класса .

„Если хочешь быть в публике авто
ром, поступи дале во все словесные и 
во все свободные науки... Положи осно
вание по правилам философии практи
ческой к благонравию... Пробеги все 
прочие науки и не кажись в них при
шельцем... Научись тем языкам, в кото
рых библиотеку найдешь тебе учителей... 
Ежели из правил политических знаешь 
уже должность гражданина, должность 
друга и должность в доме хозяина и все 
статьи, которых практика в философии 
получает,' то стихами богатство мыслей 
не трудно уже украшать, был бы только 
дух в тебе стихотворческой. Сим снаб- 
ден, загляни в историю древнюю, 
загляни в новую, политическую и лите« 
ральную“.

Н а б р о с а в  т а к у ю  п р о гр а м м у  для 
писателя, Л о м о н о со в  п р о д о л ж а е т  
указан и я  в отнош ен ии  языка:

„Береги свойства собственного своего 
языка... Не вовсе себя порабощай одна- 
кож употреблению [т. е. бытовой язы
ковой практике], ежели в народе слово 
испорчено, но старайся оное исправить, 
Не будь притом и дерзостен сочини
тель новых“.

И  вся  эта  п рограм м а д ае т с я  для 
т ого ,  чтобы  требовать  от  п и сателя  
серьезн ы х , „учи тельн ы х“, т. е. о б щ е 
ственно-ценны х, произведений.

Л о м о н о со в  неотделим от ранних лет 
и сто р и и  русской  к у л ь т у р ы ,  русской  
н ауки  и л и тер ату р ы . П уш кин , Б е л и н 
ский, Ч ерны ш евский , Д о б р о л ю б о в  
в о зд авал и  по заслугам  в е л и к о м у  Л о 
м оносову, хотя  ни о д и н  из них не 
закры вал  глаза  на те  и сто р и ч ески е
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особен н ости ,  к о т о р ы е  д ел а л и  Л о м о 
н о со в а  ч ел о в е к о м  в ы сш его  р а с ц в е т а  
к р е п о с тн и ч е с к о й  п оры .

.Ломоносов был великий человек, — 
пишет Пушкин. —  ... Он создал первый 
русский университет. Он, лучше сказать, 
сам был первым нашим университетом".

В д р у го м  м есте  П у ш ки н  гово р и т :
„Соединяя необыкновенную силу воли 

с необыкновенною силою понятия, Л о 
моносов объял все отрасли просвещения. 
Жажда науки была сильнейшею страстью 
сей души, исполненной страстей. Исто
рик, ритор, механик, химик, минералог, 
художник и стихотворец, он вс.е испы
тал и все проник... Первый углубляется 
в историю отечества, утверждает пра
вила общественного языка его, дает за
коны и образцы классического красно
речия, с несчастным Рихманом предуга
дывает открытия Франклина, учреждает 
фабрику, сам сооружает махины, дарит 
художества мозаическими произведе
ниями и наконец открывает нам истин
ные источники нашего поэтического 
языка“.

В ы со ко  цен ят  Л о м о н о с о в а  и Б е 
линский и Ч е р н ы ш е в с к и й ,  н е о д н о 
кратн о  у к а зы в а в ш и е  на р о л ь  Л о м о 
носова в со зд ан и и  новой , е в р о п е й 
ской, р у с с к о й  ли тер ату р ы .

Г о р азд о  стр о ж е  о ц ен и вает  д е я т е л ь 
ность  Л о м о н о со ва  Д о б р о л ю б о в .  П о л е 
м и зи р у я  с либералам и , п о л ь зо в а в ш и 
мися стар о й  л и т е р а ту р о й  к ак  а р г у 

ментом  п р о ти в  соци альн о-насы щ ен
ной, р е в о л ю ц и о н н о й  п р оп оведи  Ч е р 
н ы ш ев ско го  и Д о б р о л ю б о в а ,  послед
ний н ам ерен н о  о тте н яе т  историче
ски е  о со бен н о сти  Л о м о н о со в а ,  д е 
л а в ш и е  е го  неприем лем ы м  д л я  к р е 
с т ьян ски х  д е м о к р а т о в  - ш ес т и д е с я т 
ников:

„Ломоносов много сделал для успе
хов науки в России: он положил осно
вание русскому естествоведению; он 
первый составил довольно стройную 
систему науки о языке. Но в отношении 
к общественному значению литературы 
он не сделал ничего“.

В ы нося свое су ж д ен и е  в 1853 г., 
т. е. т о гд а ,  ко гд а  ещ е  не б ы ли  и з 
вестн ы  все  те  матери алы , к о т о р ы м и  
р асп олагаем  мы в н асто ящ ее  врем я ,  
Д о б р о л ю б о в  был прав, обвиняя  Л о 
м о н о со ва  в том , что  в его п р о и з в е 
д ен и ях  не о т р а ж е н о  то, что кр и ти к  
н азы вает  „общ ествен ны м  значением 
л и т е р а т у р ы “. Н о  в р я д  ли остался  бы 
при св о ей  ф о р м у л и р о в к е  Д о б р о л ю 
бов, если  бы  он п озн аком и лся  с ан о 
нимной статьей  Л о м о н о со ва  „О  к а 
чествах  с т и х о т в о р ц а  р а с с у ж д е н и я “, 
к о т о р у ю  вели ки й  д е я т е л ь  XVIII в. з а 
к о н чи л  ц и та т о й  из Цицерона:

„В безделицах к  стихотворца не вижу, 
в обществе гражданина видеть его хочу, 
перстом измеряющего пороки людские“.



к .  э .  ц  и  о  л

е г о  ж и з н ь
Н. Р Ы Н И Н , проф .

19 с е н т я б р я  1935 г ѵ в  К ал у ге  с к о н 
чался  и зо б р е т а т е л ь -с а м о у ч к а  и • у ч е 
ный К о н с т а н т и н  Э д у а р д о в и ч  Ц и ол
к о в с к и й .  Ж и з н ь  Ц и о л к о в с к о г о  —  это 
ж и зн ь  ч ел о в е к а ,  все  си лы  и труды  
к о т о р о г о  бы ли н а п р ав л е н ы  к у л у ч ш е 
нию  ж и зн и  лю дей, р а з в и т и ю  их зн а 
ний о п ри роде , к п р о г р е с с у  на благо 
всего  человечества .  Р а б о т а я  над  раз
реш ен и ем  м н оги х  в о п р о с о в ,  главным 
ж е  о б р азо м  над  о с у щ е с т в л е н и е м  бы 
с т р о го  тран сп о р та ,  п р еи м у щ ествен н о  
п р и  п о м о щ и  ави ац и и , ди р и ж аб л ей  
и р а к е т ,  К. Э . Ц и о л к о в с к и й  никогда 
не ду м ал  о личном о б о г а щ е н и и  и б л а 
гоп олуч и и . О том , к а к  в е л и к о  в нем 
б ы ло  стрем лен и е  в се  сво и  силы и 
т р у д ы  отдать  на п о л ь з у  трудящ и хся ,  
г о в о р и т  к р а т к а я  п е р е п и с к а  в послед 
ние дни  его  ж изни  м е ж д у  ним и т о 
варищ ем С т а л и н ы м .

„ЦК ВКП(б) —  вождю народа 
товарищу Сталину.

Мудрейший вождь и друг всех 
трудящихся, тов. Сталин!

Всю свою жизнь я мечтал 
своими трудами хоть немного 
пройвинуть человечество впе
ред. До Революции моя мечта 
не могла осуществиться. Лишь 
Октябрь принес признание тру
дам самоучки, лишь Советская 
власть и партия Ленина— Ста
лина оказали мне действенную 
помощь. Я  почувствовал любовь 
народных масс, и это давало мне 
силы, продолжать работу, уже 
будучи больным. Однако сейчас 
болезнь не дает мне закончить

К  О  В С  К  И й
И Р А Б О Т А
начатого дела. Все свои труды, 
по авиации, ѵакетоплаванию и 
межпланетным сообщениям пе
редаю партии большевиков и 
Советской власти —  подлинным 
руководителям прогресса чело
веческой культуры. Уверен, что 
они успешно закончат эти 
труды.

Всей душой и мыслями Ваш, 
с последним искренним

приветом. 
всегда Ваш К. Циолковский“.

13 сентября
1935 г.

„Знаменитому деятелю науки 
тов. К. Э. Циолковскому.

Примите мою благодарность 
за письмо, полное доверия к пар
тии большевиков и Советской 
власти. Желаю Вам здоровья и 
дальнейшей плодотворной ра
боты на пользу трудящихся.

Жму Вашу руку
И. Сталин“ .

„Москва, тов. Сталину.
Тронут Вашей теплой теле

граммой. Чувствую, что сегодня 
не умру. Уверен, знаю — совет
ские дирижабли будут лучшими 
в мире. Благодарю , товарищ 
Сталин, нет меры, благодар
ности.

К. Циолковский
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K. Э. Циолковский

Какая величественная, эпическая 
простота чувствуется в этой краткой, 
но много говорящей переписке, не 
нуждающейся в каких-нибудь поясне
ниях.

Что же за человек К. Э. Циолков
ский, и в чем заключаются его за
слуги? Осветить эти вопросы и яв
ляется задачей настоящей краткой 
статьи. Конечно, мы можем это сде
лать лишь в самых общих и кратких 
чертах, так как работы К. Э. велики 
и многообразны, и полная оценка их 
требует обстоятельного и большого 
исследования. Над разбором архива 
покойного работает целая комиссия 
в Дирижаблестрое, в Москве; резуль
таты ее работы должны наиболее 
полно выявить перед нами всю мно
гогранность личности и трудов Циол
ковского.

К. Э. Циолковский был оригиналь
ной самобытной личностью. Чрезвы
чайно простой в обращении, он был не
изменно жизнерадостен, бодр, остро
умен, добр к детям и родным, трудо
любив. Он учился до последних дней 
своей жизни и всегда охотно и бес
корыстно делился своими знаниями 
Ъ окпужающими. Это был в полном

смысле этого слова самоучка-изобре
татель. Любимым девизом его было: 
„Изобретению предшествует фанта
зия, исполнению — точный расчет“. 
Для того, чтобы изобретение было 
полноценным, оно, по мнению Циол
ковского, должно пройти через три 
этапа: 1) фантазию, которая даст ему 
идею, 2) точный расчет, который дока
жет возможность его осуществления, 
и 3) практическое выполнение идеи. 
В этом отношении К. Э. Циолковский 
сильно отличался от многих других 
изобретателей-самоучек, которые счи
тали, что главное — это дать идею 
изобретения, и не интересовались тем, 
может ли она быть осуществлена и бу
дет ли целесообразна.

Работы Циолковского, как мы уже 
выше говорили, касались самых раз
нообразных областей: физики, меха
ники, термодинамики, астрономии, 
биологии, философии и т. д.; однако 
главное его внимание было обращено 
на аэродинамику, авиацию, воздухо
плавание, ракеты и межпланетные 
сообщения.
Работы по аэродинамике

К опытам по изучению сопротивле
ния воздуха К. Циолковский присту
пил тогда (с 1891 г.), когда их про
изводили лишь очень немногие (на
пример, Д. И. Менделеев и акад. Ры- 
качев). Первые опыты он провел на 
свои собственные средства. Впослед
ствии частяые лица, узнав об этом 
из газет и журналов, пожертвовали 
на продолжение работ 55 рублей. На
конец, Академия наук ассигновала 
470 руб., на которые К. Э. Циолков
ский в 1900 г. произвел еще ряд опы
тов.

В 1899 г. в Одессе была издана не
большая (32 стр.) брошюра Циолков
ского под названием „Давление воз
духа на поверхности, введенные 
в искусственный воздушный поток“. 
Это — весьма ценная работа, в кото
рой автор, на основании произведен
ных им самим опытов, выводит основ
ные законы давления воздуха на тела 
разной формы. Для этого он, при 
всей скудости своих материальных 
средств, построил первую в России 
аэродинамическую трубу, сконструи
ровал весы к ней и, помещая разные
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тела в поток воздуха, определял их 
лобовое сопротивление.

На фиг. 1 изображена схема трубы. 
Г —-груз, приводящий во вращение 
вентилятор Л. В потоке воздуха Р на 
весах Т устанавливается испытывае
мая модель Ф.

Результаты своих работ с аэроди
намической трубой и последующими 
установками К. Э. публикует в 1903, 
 ̂1908 и 1930 гг.

„Аэроплан или птицеподобная (авиа
ционная) летательная машина“

Под таким заглавием в 1895 г., т. е. 
в то время, когда подобных расчетов 
аэроплана в России еще не было, в 
Москве было напечатано исследование 
К. Э. Циолковского. В своей работе 
К. Э. выводит оригинальную теорию 
полета, дает расчет конструкции 
и определяет мощность двигателя. 
Особое внимание он обращает на 
плавную обтекаемость форм аэро
плана, давая схему аппарата (фиг. 2)

и предвосхищая идею колес внутри 
кузова. Все это Циолковский дал за 
8 лет до первого полета братьев 
Райт в США (1903 г.).

Реактивный вагон
В 1927 г. К. Э. Циолковский дает 

идею устройства скорого поезда, дви
жущегося без колес и смазки. На 
фиг. 3 изображены разрез и план

Ж

Фиг. 3.

одного из вагонов такого поезда. 
В днище вагона В устроены полу- 
трубы Т и Т. Полотно пути П  соста
вляет одну плоскость с рельсами Р  
и Р. В полутрубы Т и Т независи
мыми друг от друга моторами нака
чивается воздух, который распростра
няется в узкой щели — между вагоном 
и дорогой. Он поднимает поезд на 
несколько миллиметров и вырывается 
по краям основания вагона. Послед
ний уже не трется о полотно, а висит 
на тонком слое воздуха и испытывает 
только совершенно незначительное 
воздушное трение, как летящий пред
мет. Благодаря закраинам вагон не 
может сойти с рельсов; это умень
шает утечку воздуха, так как поток 
его на закраинах резко изменяет свое 
направление. В днище вагона устроено 
мелкое рифление (О, О), которое за
медляет утечку воздуха. Последний 
поступает через переднее жерло ва
гона и отчасти выходит через щели 
вокруг него, отчасти вырывается через
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за д н е е  о т в е р с т и е  (От), гд е  через  
р еакц и ю  д а е т  на п о е зд  д ав л е н и е ,  з а 
с т ав л я ю щ е е  его  д в и га ть с я .  В агону 
приданы  о ч ер тан и я ,  у м е н ь ш а ю щ и е  
с о п р о т и в л е н и е  во зд у х а .

Н а  ф и г у р е  п о к азан о  сечение ещ е 
д р у г о г о  вагон а  — с вы п уклы м  ц и л и н 
д р и ческ и м  полом  и без закр аи н . Т а 
кое  у с т р о й с тв о  д а е т  б ольщ ую  у с т о й 
чивость . Н а  ф иг. 4 и зо б р а ж е н а  к а р 
тина б у д у щ е го  д в и ж е н и я  п о д о бн о го  
вагона, п е р е л е та ю щ е го  р е к у .

Металлический дирижабль
Е щ е  в 1890 г. К. Ц и о л к о в ск и й  

п р е д л о ж и л  проект  м етал л и ч еско го  
д и р и ж а б л я .  Э тот  п р о е к т  по с о в е ту  
Д . И . М ен д ел еева  в 1893 г. о б су ж 
дался  в 7-м о тд ел е  Р у с с к о го  т е х н и ч е 
ск о го  об щ ества ;  о д н ак о  д а л ь ш е  о б 
суж д ен и й  д е л о  не пош ло.

И д ея  п о стр о й к и  м е та л л и ч е с к о го  д и 
р и ж а б л я  возн и кала  в разных странах  
(д и р и ж а б л ь  Ш варц а ,  ныне п о стр о ен 
ный в А м ер и к е  д и р и ж а б л ь  Эпсона 
С л ей та  и др.) , но п р о е к т  Ц и о л к о в 
ск о го  за с л у ж и в а е т  о со бо го  внимания 
и не т о л ь к о  потом у , что  он бы л п р е д 
л о ж ен  то гд а ,  к о гд а  е щ е  н и кто  в Р о сси и

и деи  м етал л и ч еск о го  д и ри ж абля  не  
п р о п аган ди р о вал ,  но  и потому, что  
в осн ову  его  Ц и о л к о вск и й , в отли 
чие от  д р у ги х ,  п о л о ж и л  ги бкую  обо
ло чк у  из во л н и сто го  металла. П о д о б 
ная ги б к о с т ь  д а е т  во зм о ж н о сть  д и р и 
ж аблю  со х р ан я ть  постоянство  п о д ъ е м 
ной силы при  перем ен н ом  о б ъ е м е .

В 1892 г. п ояви лось  в свет  п ервое  
сочинение Ц и о л к о в ск о го  об его  д и 
ри ж абл е  — „А эростат  м еталлический , 
у п р а в л я е м ы й “ (М осква).

И д е я  кон струкц и и  м е та л л и ч е с к о г о  
д и р и ж аб л я  ясна из п р и л а га е м ы х  р и 
сун к ов .  К о р п у с  д и ри ж абля ,  п р о д о л ь 
ный и поперечны й разрезы  к о т о р о г о  
даны  на ф и г .  5 (вн утри  п о казана  с т я 
ги ваю щ ая  система), состоит  в о сн ов 
ном из с л е д у ю щ и х  частей (фиг. 6): 
верхнего  п р о д о л ьн о го  основания (1), 
за к р ы т ы х  п о л у тр у бам и  ш арнирны х 
соеди нени й  (2), во л н и сты х  стальн ы х 
б о к о в и н  (3), н и ж н его  основани я  (4), 
кон ечн ы х  п р я м о у го л ь н и к о в  (5). Ч е р 
теж и  Ь, с и d сх ем ати чески  и з о б р а 
ж а ю т  поп ереч н ы е  разр езы  ко р п у са  
д и р и ж аб л я  при н ад утой  и н ен ад утой  
о б о ло ч к ах .  -

П р е и м у щ е с тв о  системы д и р и ж аб л я  
Ц и о л к о в ск о г о  по  сравнению с д р у ги м и  
системами сам Ц и олк овск и й  в и д и т
в следую щ ем : "

1) не  тр е б у е т с я  п о м е щ а т ь  вн утри  
б аллона  м еш ков  с в о з д у х о м  (б а л л о 
нетов) ,  как  это  н е о б х о д и м о  д е л а т ь  
при м ягких и п о л у ж е с т к и х  д и р и ж а б 
л ях , а т а к ж е  ц ел ь н о м е т а л л и ч е с к и х  во 
идее  д р у ги х  и зо б р е т ат е л е й ;

2) у д о б с т в о  в р е гу л и р о в ан и и  объема;
3) у д о б с т в о  в сб о р к е  и построй ке ;
4) б о л ь ш а я  п о д ъ ем н ая  сила  и с р а в 

н и тел ьн о  малы й вес.
В н а с т о я щ е е  в р ем я  в Д и р и ж а б л е -  

стр о е  в М о с к в е  и зготовлена  м о д ел ь

Ф иг. 5.
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(е)

Фиг. 6.

д и р и ж а б л я  систем ы  Ц и о л к о в ск о го  
о б ъ е м о м  в 1000 м3 и п ри ступ лен о  
к п о с т р о й к е  о пы тного  д и р и ж а б л я  
о б ъ ем о м  в 8000 м3.

„Грезы о земле и небе и эффекты 
всемирного тяготения“

О д н о й  из п ер вы х  книг, в к о то р ы х  
К. Э. Ц и о л к о в с к и й  у ж е  м ечтал  о м е ж 
п л ан етн ы х  п у теш еств и я х ,  была книга 
„Грезы  о земле и небе  и э ф ф ек т ы  в се 
м ирного  т я г о т е н и я “ (М о сква ,  1895 г.). 
В э т о й  кн и ге  Ц и о л к о в ск и й  в занима
тельн ой  ф о р м е  и зл а га е т  описание 
ст р о ен и я  вселен ной , закон ы  всем и р
ного п р и тяж ен и я ;  оп и сы вает , какими 
бы бы ли  явления , если бы  на З е м л е  
и счезла  си ла  п р и тяж ен и я ;  излагает  
способы , при  п ом ощ и к о т о р ы х  можно 
было бы п о л у ч и ть  на З е м л е  среду  с тя 
ж е с т ь ю , отли чн ою  о т  земной; стр о и т  
п р е д п о л о ж е н и я  о том , возм ож н о  ли 
с у щ е с т в о в а н и е  без атм осф еры ; п у те 
ш еств у ет  в п о ясе  ас те р о и д о в ;  о п р е 
д ел я е т  эн ерги ю  С олнца  и, наконец, 
рисует  кар ти н у  вселен ной  и влияние 
всем ирного  тяго тен и я  на о б р азо ван и е  
св ета  и тепла . Книга э т а  читается  
с и н тер есо м  и в наш и дни  и у в л ек ает  
чи тателя  в зв езд н ы е  миры , рисуя- п е 
ред  ним в ел и ч ествен н ы е  к ар ти н ы  ми
ровых п р о с т р а н с т в  и их свойств .

Ракеты
К. Э. Ц и о л к о в ск и й  по  п р ав у  с ч и 

т а е т с я  осн о во п о ло ж н и к о м  идеи  и р а с 
ч ет а  п ассаж и р ск о й  р а к е т ы  на ж и д к о м  
т о п л и ве .  Е щ е  в 1903 г. он  о п у б л и к о 
вал свою  первую  р а б о т у  по  эт о м у  
в о п р о с у  под  назван и ем  „ И с с л е д о в а 
ние м и р о вы х  п р о с т р а н с т в  р е а к т и в 
ными п р и б о р а м и “. В э т о й  рабо те  
Ц и о л к о в ск и й  д ает  о сн о вн ы е  п ри н 
ципы у с т р о й с т в а  т а к о й  р а к е т ы ,  р ас 

ч ет  и у слови я  ее п олета . На фиг. 7 
и зо б р а ж е н а  сама ракета . У стр о й ство  
е е  следую щ ее: в п ередней  (правой) 
части  пом ещ аю тся  пассаж иры ; т о 
п л и в о  —  ж и дки й  ки с л о р о д  и ж и дк и й  
в о д о р о д  —  п ом ещ ается  в баках  и н а 
сосам и  С и Д  п о д ается  в кам ер у  сго
р а н и я  В. З д е с ь  п р о и сх о д и т  взрыв; 
п р о д у к т ы  горен и я  и звергаю тся  ч ерез  
р а с т р у б  (дю зу)  А и создаю т реакцию  
и ли  о т д а ч у ,  д ви ж ущ ую  р а к е т у  вправо. 
Т р у б а  А и кам ера В —  из  прочного  
т у г о п л а в к о г о  металла  и покры ты  
в н у т р и  е щ е  более  тугоп лавким  м а
т е р и а л о м  (например, вольф рам ом ). 
Р а к е т а  и м е е т  е щ е  в торую , н аруж ную  
т у го п л а в к у ю  оболоч ку .  М е ж д у  обеими 
о б о л о ч к а м и  —  про м еж у то к ,  в которы й 
у с т р е м л я е т с я  исп аряю щ и йся  ж идкий 
к и с л о р о д  в виде о ч ен ь  холодн ого  
газа .  О н  п р е п я т с т в у е т  чрезмерном у 
н а гр ев ан и ю  об еи х  об о ло ч ек  от  трения 
п р и  б ы с т р о м  дви ж ен и и  р акеты  в атм о
с ф ер е .  Ж и д к и й  к и с л о р о д  и такой  ж е  
в о д о р о д  о т д е л е н ы  друг  о т  д р у га  не
п р о н и ц а е м о й  о б олочкой  (не и з о б р а 
ж е н н о й  на ч ер теж е) .  У— тр у ба ,  о т в о 
д я щ а я  исп арен ны й холодн ы й ки с л о 
р о д  в п р о м е ж у то к  м еж д у  д в у м я 1 
о б о л о ч к а м и ;  к и слород  в ы тек а е т  на
р у ж у  ч ер ез  о твер сти я  К, К. У о т в е р 
с т и я  т р у бы  имеется руль  из д вух  
в заи м н о  - перп ен ди ку л яр н ы х  п л о с к о 
стей  д л я  управлени я  р ак ето й .  В ы ры 
ваю щ и еся  р азр еж ен н ы е  и о х л а ж д е н 
ны е газы  при помощ и эти х  рулей  
и зм ен яю т направление сво его  д в и ж е 
ния и таки м  образом  п о в о р ач и в аю т  
р а к е т у .

Д л я  в зл ета  служ ит  с т а р т о в а я  р а 
кета  (фиг. 8), ск о л ь зя щ а я  в п о д у ш ке  
сж ато го  во зд у х а  (g) м е ж д у  последней  
и к о р ы то о б р азн ы м  р ел ьсо м , а —  р а 
кета , е —  с тар то в ая  р а к е т а ,  / — дю зы  
ее, d —  горю ч ее ,  с —-п ери скоп .
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Фиг. 7.

Идеи о межпланетных сообщениях
В м н огочисленны х с в о и х  стать я х  

Ц и о л к о в ск и й  у к а зы в а л  на в о з м о ж 
н о сть  в б у ду щ ем  о су щ еств и ть  полет 
ч е л о в е к а  в косм и ческое  п р о стр ан ств о  
при п ом ощ и  р а к е т ы  на ж и д к о м  т о 
пливе. О н  д ал  р асчет  т а к о г о  полета  
и о п и сал  о ж и д аем ы е  условия  его  
и о щ у щ е н и я  п ассаж и ров .  Н а и б о л е е  
п о д р о б н о  о п и сател ь н ая  сто р о н а  этого  
в о п р о с а  освещ ен а  им в е г о  повести  
„Вне з е м л и “. И д еи  Ц и о л к о в с к о г о  
в это м  отн ош ен и и  наш ли многих п о 
с л е д о в а т е л е й  к ак  у  нас в С С С Р , так  
и за  границей.

К. Э. Ц и о л к о в ск и й  н ап и сал  и издал  
б олее  200 р або т ,  п о св ящ ен н ы х  р а з 
личным вопросам . В п о сл ед н и е  годы  
он у д ел я л  зн ачи тельн ое  вним ание  в о 

просам  п олетов  в с т р а т о с ф е р у  и п р о 
н и кн о вен и я  под в о д у  на  б о л ь ш у ю  
гл у би н у , а т а к ж е  п о п у л я р и за ц и и  идей 
стр ато п л ав ан и я .  В М оскве  у ч ен и к и  
Ц и о л к о в ск о го  осу щ ествл яю т  п о с т р о й 
к у  его м еталлического  д и р и ж аб л я .  
К  его ж е  ш ко л е  м огут  себя причислить  
и все рабо тн и к и  по пассаж ирским  р а 
кетам .

К онстантин  Э д у ар д о в и ч  Ц и о л к о в 
с к и й —  и з о б р е т а т е л ь ,  н еустанно  с т р е 
м и вш и й ся  учи ться ,  п о в ы ш а ть  свои 
знания и д о б и в а т ь с я  п р а к ти ч е с к о го  
осу щ е с тв л е н и я  свои х  изобретен и й , 
и зо б р е т а т е л ь ,  все  свои зн ан и я  о т д а в 
ш ий тр у дящ и м ся .

К. Э. Ц и о л к о в ск и й  п ри ним ал  а к т и в 
ное  у ч ас ти е  в р а б о т е  н аш его  ж у р 
нала  и был в числе его  п о с т о я н н ы х  
ав т о р о в .

Фаг. 8



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

Буржуазные науки о человеке, о раз
витии его свойств и качеств отли
чаются тем, что рассматривают все 
эти вопросы с точки зрения их не
подвижности, неизменяемости. Тем
перамент, характер (который чаще 
всего отождествляется с темперамен
том) и другие стороны человеческой 
личности в освещении буржуазной 
науки остаются неизменными с мо
мента их возникновения, т. е. с мо
мента рождения человека, и вся его 
деятельность очень часто (если не 
всегда) рассматривается как обусло
вленная состоянием его биологиче
ских свойств. На этом обычно бур
жуазная наука и строит свои „теории“ 
биологической и социальной обречен
ности человека. Решающее значение 
социальной практики для развития 
человека и всех его свойств буржу
азная наука, конечно, игнорирует.

Великая пролетарская революция 
в СССР показала, что только в усло
виях социалистического общества 
возможен расцвет и всестороннее 
развитие талантов и способностей 
человека.

Однако „идеи“ биологической 
и социальной обреченности человека 
проникают частично и в советскую 
науку.

Одним из таких вопросов, где ска
зывается влияние буржуазной науки, 
является учение о темпераменте, 
которому и посвящена настоящая 
статья.

Учение о темпераменте принадле
жит к числу древнейших. Естество
испытатели и философы, писатели 
и врачи издавна обращали внимание 
на глубокие природные различия в 
поведении человека. Начиная с древне
греческих ученых Гиппократа и Га
лена (IV и II вв. до новой эры), много 
философов, натуралистов и психоло» 
гов (Кант, Вундт, Фуллье, Рибо, Зе- 
ланд, Лесгафт, И. П. Павлов и др.)

посвятили свои труды вопросу о тем
пераменте.

В последние годы своей замечатель
ной творческой жизни знаменитый 
советский физиолог акад. И. П. Пав
лов так характеризовал значение 
этого вопроса: „Темперамент,—писал 
он, — есть самая общая характери
стика каждого отдельного человека, 
самая основная характеристика его 
нервной системы, а эта последняя 
кладет тот или иной отпечаток на 
всю деятельность каждого индиви
дуума“.

Детище древнегреческой науки, 
учение о темпераментах во многом 
продолжает носить следы своих пер
воначальных очертаний. Прежде все
го это относится к терминологии. 
Слово „темперамент“ происходит от 
слов „умерять“, „смешивать“: различ
ные особенности тела и психики,урав
новешиваясь, как бы создают общую 
особенность, отличающую одного 
человека от другого.

С древних времен принято разли
чать у людей четыре основных типа 
темпераментов. Наименования их, до
шедшие до нас со времен древне
греческой медицины и уже не соот
ветствующие современным толкова
ниям, тем не менее широко употреб
ляются и в настоящее время. Эти 
наименования отражают наивные 
представления древнего человека об 
организме и его особенностях у от
дельных людей (преобладание одного 
из соков тела). Среди темпераментов 
различались: 1) сангвинический  
(преобладание в теле „теплой влаж
ности“), 2) флегматический (пре
обладание .„холодной влажности“),
3) холерический (избыток „жел
той желчи“), 4) меланхолический  
(избыток „черной желчи“). Наивное 
естествознание того времени исхо
дило из представления, что физио
логической основой поведения чело
века являются различные „соки“ орга
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низма, к о т о р ы е  р а с с м ат р и в а л и сь  в 
кач естве  причин и н ди ви ду ал ьн ы х  
р а зл и ч и й .

Эти  наи вны е п р ед став л ен и я  о ф и з и 
ч ес к о й  основе  т е м п е р а м е н то в  к о р е н 
ным о бразом  изм ен ен ы  н овей ш им и 
и ссл едо ван и ям и , о к о т о р ы х  мы с к а 
ж ем  п о зж е .  О д н ак о  с а м о е  дел ен и е  
т ем п ер ам ен то в  на у казан н ы е  типы 
с о х р а н я е т  свое зн ачен и е  и д о  н а с т о я 
щ ег о  врем ени . В э т и х  т и п а х  нашли 
сво е  о т р а ж е н и е  главн ей ш и е  черты 
тем п ер ам ен то в ,  в аж н ей ш и е  п р и р о д 
н ы е различия .

Т и п ы  т е м п е р а м е н т о в
В от  п е р е д  нами с а н г в и н и к  — 

ж и вой , п о д в и ж н о й  ч ел о век .  В еселость  
с о с та в л я е т  п р е о б л а д а ю щ е е  у  него  н а 
стр о ен и е .  В нутренн ие  со сто ян и я ,  чув
с т в а  и мы сли т а к о го  ч ел о в е к а  бы стро  
см еняю т д р у г  друга . О н  ув л екается  
многим, но б ы стро  „ н а с ы щ ае т с я “, 
о сты в ает  к тому, что  его  увлекало .  
Э т о — „человек  н а с т р о е н и й “ . Э та  за 
в и си м ость  от  н астроений  д е л а е т  для 
него  затр у д н и тел ь н ы м и  с и с т е м ат и ч е 
с к и е  уси л и я  и д л и т е л ь н о е  н ап р яж ен и е  
в р аб о те .  С б о л ь ш ей  а к т и в н о с ть ю  он 
зан и м ается  тем, что  в лечет  его, что 
д о с т а в л я е т  ему у д о в л е т в о р е н и е  своей 
н о в и зн о й . С во й ствен н ая  ему ск л о н 
но сть  к веселости ,  ш у тл и во сти ,  с т р ем 
л е н и е  постоянно  н аход и ть  д л я  себя  
п о в о д  к  д о б р о д у ш н о й  н асм еш ке  и 
см еху  сп особствую т  разви ти ю  его 
о б щ и тел ьн о сти .  Ж и в о с т ь  и н еп ри 
н у ж д е н н о с ть  х а р а к т е р и зу ю т  его речь . 
В св я зи  с этим и особен н остям и  н е
в ы п о л н е н и е  при н ятого  р еш ен и я  или 
о б ещ ан и я  о б ъ я с н я е т с я  слабоволием , 
чр езм ер н о  б о л ь ш о й  зависи м остью  от 
н а с т р о е н и й .

П о л н у ю  п р о т и в о п о л о ж н о с т ь  санг
ви н и ку  с о с та в л я е т  м е л а н х о л и к ,  
в о б л и к е  п о вед ен и я  к о т о р о г о  с ка зы 
в а е тс я  н ео б ы чай н ая  с д е р ж а н н о с т ь  при 
б о льш о м  внутренн ем  н ап р яж ен и и . У 
м ел ан х о л и к а  чрезвы чайн о  разви та  
вп еч атл и тел ь н о сть ;  п ер еж и в ан и я  его 
дли тельн ы  и глубоки ; его  п р и в я 
занности  в ли чн ы х  о тн о ш ен и ях  и 
ин тересы  носят  б о л е е  устойчивы й 
и д ли тел ьн ы й  х а р а к т е р .  Д л и т ел ь н а я  
со средоточен н ость  мысли, о б у сл о в 
л ен н ая  м едленно и г л у б о к о  п р о т е к а ю 
щ ими эмоциями, д е л а е т  е г о  в д у м 

чивым и о сторож н ы м . В следствие  и з 
л иш ней  сдерж анности , чрезм ерн ой  
в п е ч а тл и т е л ь н о с т и  и неуверенности  
в себе  ч ел о в е к у  т а к о го  с к л ад а  пове
д ен и я  ч асто  не у д ается  реали зовать  
его  зам ы слов . Н е о б щ и т е л ь н о с т ь ,  не
д о ста то ч н ая  р а зго в о р ч и в о с ть  или 
д а ж е  м ол чал и во сть  х а р а к т е р и зу ю т  
часто е го  о тн ош ен и е  к д руги м  лю дям . 
Б о я зн ь  н еудачи  д ел а е т  т а к о г о  ч ел о 
века  неуверен н ы м  в самом с еб е  и п о 
этом у  н ер еш и тель н ы м . И. П . П авлов  
счи тает  м ел ан х о л и ка  слабы м  нервным  
типом  с б ольш ой  у я зв и м о с т ь ю  и р ан и 
м остью  его  нервной си стем ы .

И н ы е  черты  бросаю тся  н а б л ю д а 
телю , к о гд а  п е р е д  ним х о л е р и к  —  
бы стры й, сильны й, „ б е з у д е р ж н ы й “, 
к а к  н а зы в а е т  его  И. П. П авлов . Г о р я ч 
ность, н еоб уздан н ость ,  страстность , 
„ н а п о р и с т о с т ь “ в дей стви ях ,  н е т е р 
пели вость  д ел а ю т  р е ш и те л ь н о с ть  его 
не в с е г д а  д о ст а т о ч н о  обдум ан н ой . Он 
очень вспы льчив, деятелен ,  п р о я в л я е т  
р а зн о сто р о н н ю ю  и н ици ати ву , но не 
о б л а д а е т  в ы д ер ж к о й ,  т ерп ен и ем  и 
д о стато чн о й  настой чи востью , б р о сает  
н езав ер ш ен н о е  е щ е  д ел о .  С трастность , 
ин и ц и ати вн ость  и р е ш и т е л ь н о с т ь  в ы 
д е л я ю т  х о л е р и к а  среди  д р у г и х  л ю 
дей. Н о  он не всегда  о п р а в д ы в а е т  
возлагаем ы е  на него н а д е ж д ы  в тех  
случаях , когда  сл и ш ко м  д о в е р я ю т  
его  качествам  и п р е д о с т а в л я ю т  ему 
д е й с тв о в а т ь  самому. Б е з у д е р ж н о с т ь  
и н етер п ел и в о сть  в п о с т у п к а х  и речи 
явл яю тся  зн ач и тел ьн ы м  н ед о статко м  
в поведении  т а к и х  л ю д е й .

М ал о п о д в и ж н ы й ,  м едл и тел ьн ы й , 
спокойны й, т ерп ели вы й , настойчивы й 
ф л е г м а т и к  р е з к о  о тли ч ается  от всех 
д р у ги х  ти п о в  т ем п ер ам ен та .  Д е й с т 
вия  его  п родум ан ы  и п редусм отрен ы  
зар ан ее ;  все преп ятстви я  п р е о д о л е в а 
ю тся  им с п о р ази тельн ы м  уп орством . 
Ф л е гм а ти к а  т р у д н о  бы вает  привести 
в д е я т е л ь н о е  состоян ие , но к о г д а  он 
в т а к о е  состоян ие  п р и дет ,  ничто не 
способно  о стан о в и ть  его  д о  д о сти 
ж ен и я  им н ам ечен ной  цели.

Э ти  к р а т к и е  п о р тр етн ы е  н аброски  
сделан ы  на о сн ове  зн ач и тельн ого  
числа н аб л ю д ен и й  и исследований, 
посвящ ен н ы х  темпераментам . Н е о б х о 
димо т о л ь к о  добавить , что  у к а з а н 
ные ч е р т ы  мож но было бы д о п о л н и т ь  
р ядо м  иных, и что чистых т и п о в  т е м п е 
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р ам ен то в  в ж и зни  не в стр еч ается .  Р е 
ал ьн ая  л и ч н о сть  всегда со ч етает  в себе 
р а зн о о б р а зн ы е  свойства различны х 
тем п ерам ен тов .

О д н а к о  не эти  вопросы  я в л яю тся  
сущ ествен н ы м и  при р азр еш ен и и  п р о 
блемы  тем п ерам ен та .  В аж н ей ш и м и  
в этой  п р о б л е м е  являю тся  два  в о 
проса: '

1) К ак  г л у б о к о  зал о ж ен ы  основы 
тем п ер ам ен та?  Я вл яется  ли  т е м п е р а 
мент д ей с тв и те л ь н о  п р и р о д н о й  
о со б ен н о стью  человека?

2) И зм ен яется  ли, п р е о б р а зу е тс я  
ли тем п ерам ен т?

В соврем енном  естествознан ии  и 
психологии основн ое  внимание о б р а 
щ ен о  на р а зр е ш е н и е  именно этих 
д в у х  во п р о со в .  В кратки х  п о л о ж е 
ни ях  мы п о п ы таем ся  и зл о ж и ть  со сто я 
ние э т и х  во п р о со в  в современной 
науке.

О природных основах темперамента

М ы ви д ел и ,  что  наименования те м 
п е р а м е н то в  сохранили наивные п р е д 
ставлени я  об  их ф изи ч еской  основе, 
с у щ е с т в о в а в ш и е  у древн и х  греков , 
к о т о р ы е  о б н а р у ж и в а л и  ее (эту основу) 
в р азн о о б р азн ы х  соках  организм а  —  
разли ч н ы х  ж и д к о с тя х ,  нап олн яю щ их 
сосуды  и п р о н и к аю щ и х  в ткани  и 
к л е т к и  т ела .  Эти  во ззр ен и я  были 
очень д ал ек и  от н а с т о я щ и х  научных 
п р ед став л ен и й  как  о всей  ф и зической  
основе тем п ерам ен та , т а к  и о п р и 
р о д е  „ж изненны х с о к о в “, крови , 
телесн ы х  вы делений.

Л и ш ь  спустя  много в ек о в  естеств о 
знан ие  и м еди цин а  вскры ли  н астоя
щ ую  роль кр о в о о б р а щ ен и я  в ж изни 
организм а  и устан овили  х и м и ческую  
х а р а к т е р и с т и к у  крови . П о с л е д н ее  н е 
п о средственн о  связано с откры ти ем  
в организм е  ж и во тн ы х  и ч ел о в е к а  так  
наз. ж ел ез  с внутренн ей  сек р ец и ей ,  
в ы д ел я ю щ и х  вы рабаты ваем ы е  ими 
в е щ е с т в а  (секреты ) н е п о с р е д с т в е н 
н о  в кровь , п оср ед ство м  к о т о р о й  эти  
ве щ е с т в а  р азн осятся  по всем  тканям  
и  органам  тела , в о з б у ж д а я  одни из 
них и за т о р м а ж и в а я  д ея т е л ь н о с т ь  
д руги х .  Э ти  ж елезы , в о з д е й с т в у я  на 
ж и зн е д е я т е л ь н о с т ь  всего  организма, 
влияю т в о п р ед ел ен н о й  м ер е  и на 
поведение.

У спехи э н д о к р и н о л о ги и  (учения 
о д ея т е л ь н о с т и  ж ел ез  с внутренней 
секр ец и ей )  п озволи ли  более  основа
тельн о  п о д о й т и  к познанию  в н у тр ен 
них м еханизм ов тела, наи более  глу 
боко  зал о ж ен н ы х  в организм е  р е г у 
л я т о р о в  ж изненны х процессов .

В этом  новом освещ ении наивные 
п р ед став л ен и я  д р ев н и х  греков  о „со
к ах  т е л а “ п р и о бр етаю т  известный 
см ы сл, как  бы п редвосхищ ая  п о сл е 
д у ю щ е е  разви ти е  науки.

Н о  не т о л ь к о  хи м и чески й  состав  
к р о в и  и грает  важную  р о л ь  в  о б р азо 
вани и  и р азв и ти и  темперамента . При 
д а л ь н е й ш е м  изучении это го  вопроса  
бы ло  о б р ащ е н о  внимание на особен
н о сти  тк ан и  и просветов  кровеносны х 
с о с у д о в  (ш ирин а  просветов, толщ ина 
с т е н о к  сосудов) ,  влияю щ ие на ск о 
р о с т ь  и силу  кровооб ращ ен и я  и к р о 
в я н о го  д а в л е н и я  (Л есгафт), и на зн а
ч и т е л ь н у ю  р о л ь  в ф орм ировании  тем
п е р а м е н т о в  обмена вещ еств  в о р г а 
н и зм е  и п роц ессов  расп ада  и во сста 
новления, совер ш аю щ и х ся  в тканях  
тела .

Н о  к а к  д е я т е л ь н о с т ь  сер деч н о 
с о с у д и с т о й  системы и химизм к р о 
ви, т а к  и проц ессы  обмена вещ еств  
не о б ъ я с н я ю т  полностью  тех  ж и знен
н ы х  п роц ессов ,  к о т о р ы е  порож даю т  
о со б е н н о с ти  тем п ерам ен та . Вот п о 
чем у  н а у ч н а я  мысль не остан овилась  
на э т и х  и зы ск ан и ях  и обратилась  
к вы ясн ен и ю  более  в аж н ы х  условий 
о б р аз о в ан и я  темперамента. П реж де  
в с е го  о н а  о б р ати л ась  к нервной си 
с тем е ,  и гр аю щ ей  реш аю щ ую  роль  
в д е я т е л ь н о с т и  организма. Г ен ле  в ы 
с к а з а л  предполож ен ие , согласно к о т о 
р о м у  нервн ы й ф актор  в развитии  
т е м п е р а м е н то в  вы раж ается  в разл и ч 
ном  н ап ряж ен и и  м ы ш ц и нервов 
у  р азл и ч н ы х  людей. Он считал , что, 
чем си л ьн ее  напряж енность, тем легче  
в о з б у ж д а е т с я  человек и тем  меньш е 
при бавочного  раздраж ения  тр е б у е тс я  
д л я  того ,  чтобы  вы звать  в нем п е р е 
ж и ван и я ,  и, наоборот, сл а б а я  н ап ря
ж ен ность  м ы ш ц и нервов , свойствен
ная некоторы м , о б у сл о в л и в а е т  в я 
лость , слабость , ф легм ати ческ ую  м е
длен н ость  движ ени й .

П р е д п о л о ж е н и я  Г енле носили ум о 
зр и тел ьн ы й  х а р а к т е р  и ф ак там и  п о д 
т в ер ж ден ы  не были.
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П о сл еду ю щ ее  р азв и ти е  ф изи ологи и  
н ер в н о й  систем ы  пок азало ,  что вся 
нервн ая  деятел ьн о сть  зависи т  от  мозга, 
о собен н о  от коры  го л о в н о го  мозга, 
я в л яю щ е й с я  м атери альн ой  основой 
психики.

П од ли н н о е  научное обосн ование  
учен ие  о тем п ер ам ен тах  вп ервы е  п о 
л у ч ает  в тр у дах  зн ам ен и того  совет
ского  ф и зи о л о га  п о к ой н ого  академ . 
И. П. П авл о ва ,  заново  р азр а б о т а в ш е го  
ф и зи о л о ги ю  высшей н ер в н о й  д е я т е л ь 
ности. И. П. П авлов подош ел  к п р о 
блем е те м п е р а м е н та  как  подлинны й 
естество и сп ы тател ь ,  в п е р в ы е  р а зр е 
ш ая  ее  эксп ери м ен тальн ы м и  м етодам и  
в си стем е  своих  кл асси ч ески х  иссле
дован и й .

О дним из  элем ентов  у ч ен и я  И. П. 
П ав л о в а  яв л яется  у стан овлен и е  типов  
вы сш ей  нервной д ея те л ь н о с ти ,  п р е д ^  
ставл яю щ и х  то  или иное сочетани е  
о сн о вн ы х  свой ств  нервной системы .

Д е я т е л ь н о с т ь  нервной систем ы  п р о 
т е к а е т  в ф орм е  двух основн ы х п р о 
цессов— в о зб у ж д ен и я  и т о р м о ж ен и я .  
В о зб у ж д е н и е  п о зв о л я е т  о р ган и зм у  
у стан ав ли в ать  гибкие, изм еняю щ иеся  
связи  с внеш н ей  средой . Т о р м о ж ен и е  
д е л а е т  возм ож н ы м  з а д ер ж и в а н и е  д в и 
ж ений, п о д ав л ен и е  в н ео б ходи м ы х  слу
чаях в н утрен н и х  п о б у ж д ен и й . И  тот  
и д р у го й  процессы  им ею т м есто  во 
всякой  нервной систем е, но у  разных 
о р ган и зм о в  они п р о т е к а ю т  различно. 
Тип вы сш ей нервной д ея т е л ь н о с т и  
в огр о м н о й  м ере  о п р ед ел яется  с о о т 
н о ш ен и ем  во зб у ж д ен и я  и т о р м о ж е 
ния. В озм ож н о равн ом ерн ое  соотно
ш ен и е  обоих  процессов , но  возм ож н о 
и п р ео б л адан и е  одного  из них. Д л я  
этих  основн ы х нервных процессов 
х а р а к т е р н ы  три  главны х свойства: 
1) сила их, 2) равновесие , 3) п о д в и ж 
н о сть .  В озм ож н ы  самы е р азн о о б р аз 
ны е сочетания  э т и х  свой ств ,  но о г р а 
ничимся при их к л асси ф и к ац и и  че
ты р ьм я  главн ы м и  типами.

П р е ж д е  всего  И. П. П авлов  в ы д е
ля ет  с л а б ы й  т и п ,х а р а к те р и з у ю щ и й с я  
слабостью  как  в о зб у ж д е н и я ,  так  и 
то р м о ж е н и я .  П р е д с т а в и т е л и  этого  
типа, по мнению И. П. П ав л о в а ,  ни
к о гд а  не п р и сп особляю тся  к  ж изни  
и при  тр у дн ы х  о б с т о я т е л ь с т в а х  легко  
л о м аю тся .  Э тот  тип, по н аб л ю д ен и ю  
И. П. П ав л о в а  над эк с п е р и м е н т а л ь 

ными собакам и , „делается  годны м 
лиш ь п ри  некоторы х, о с о б о  благо 
приятных, нарочны х у с л о в и я х “.

С л або м у  типу  проти воп олагаю тся  
три  сильных. С р ед и  них вы деляется  
с и л ь н ы й ,  н о  н е у р а в н о в е ш е н н ы й ,  
нервн ой  си стем е  к о т о р о го  свойствен
на сила во зб у ж д ен и я  при слабости  
т о р м озн ы х  процессов . Э то т  т и п — „не 
тип  повседневной ж изни , со всем и ее 
случайностям и и требовани ям и , но 
к ак  сильны й он все  ж е  способен  
д и сц и п ли н и роваться  в о ч ен ь  б о л ь 
ш ой  мере, ул у чш ая  сво е  сначала 
н ед о стато чн о е  т о р м о ж е н и е “. Э т о т  тип 
можно б ы ло  бы назвать  „ б е з у д е р ж 
н ы м “.

С и л ь н ы е  и у р а в н о в е ш е н н ы е  
нервн ы е типы  различаю тся тем , что 
одни  из  них спок ой н ы  и м ал о п о 
д виж н ы , д р у г и е  — подвиж ны .

Ч еты р е  у казан н ы х  типа („сл аб ы й “ , 
„ б е з у д е р ж н ы й “, „ сп о к о й н ы й “ и „ж и 
в о й “) с о с та в л я ю т  основную  группу 
о собен н остей  (типов)  высшей нервной 
д еятел ьн о сти .

В о зв р ащ аясь  на новой  э к с п е р и 
м е н тал ьн о  - ф изиологич еской  основе 
к  старом у  учению о тем п ерам ен тах , 
И. П. П авл о в  полагал, что м е л а н х о л и к  
с о о тв етс тв у е т  „слабом у“ нервн ом у  
типу, сангвиник—„ ж и в о м у “, х о л е р и к — 
„ б езу д ер ж н о м у “, ф л е гм а ти к —„ с п о к о й 
н о м у “. В р езу л ьтате  э т и х  з а м е ч а т е л ь 
ных исследований м о ж н о  счи тать  
установленны м, что  в о с н о в е  тем п е 
рам ен тов  л е ж а т  о п р е д е л ен н ы е  о с о 
б ен ности  нервной системы.

У чение И. П. П а в л о в а  о т и п ах  вы с
шей нервной  д ея т е л ь н о с т и  имеет 
огр о м н о е  зн ач ен и е  д л я  понимания 
те м п е р а м е н та .  О д н а к о  б ы ло  бы не
в ерн о  полагать , что  его и ссл ед о в ан и я  
р а зр е ш а ю т  п р о б л ем у  тем п ер ам ен та .  
П р е ж д е  всего  это  с л еду ет  п о д ч е р к 
н у ть  потом у, что  эк сп ери м ен тальн ы е  
и ссл едо ван и я  И. П. П а в л о в а  прово
ди л и сь  на  собаках, что, с о д н о й  сто
роны, со зд ав а л о  неограни ченн ы е воз
м о ж н ости  эк сп ери м ен ти рован и я ,  но, 
с дру го й ,  не п о зво л ял о  прям о  и непо
средствен н о  переноси ть  эти  данны е 
на п он им ание  ч еловека  и его  личных 
свойств . О б щ ествен н ая  при рода  ч ел о 
века, со зн ател ьн ы й  хар актер  е го  д е я 
тельн о сти ,  воспи тани е  и о б у ч е н и е  
в х о д е  его  разви ти я  о п р е д е л яю т  ф о р 
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мирование его  ли чности , х а р а к т е р а  
и т ем п ер ам ен та .  П о э т о м у  знания  
о р оли  сер деч н о -со су ди сто й  систем ы , 
обм ена в ещ еств ,  ж елез  внутренн ей  
секр ец и и , н ер вн о й  системы —  ещ е  не 
м о гу т  п о лн остью  о б ъ ясн и ть  т е м п е р а 
мент ч еловека .  С веден ие  всей п р о 
б лем ы  тем п ер ам ен та  то л ь ко  к  ее  ф и 
зи о л о ги ч е с к о й  о сн ове  не п о зв о л я е т  
п о н я т ь  п си х о ло ги чески е  особен ности  
тем п ер ам ен та  и их с о ц и ал ьн у ю  о б у 
сло вл ен н о сть .

П си х о л о ги ч ески е  кач ества  т е м п е р а 
мента, связанны е со скл ад о м  х а р а к 
тера ,  о п р е д е л яю тс я  социальны м  р а з 
в и ти ем  ли чности .

В о т н о ш е н и и  цел о го  р я д а  п р о я в л е 
ний личн ости  в явл ен и ях  ее  т е м п е 
рам ен та  мы д о л ж н ы  о тм ети ть  не 
т о л ь к о  ф и зи о л о ги ч еск и е ,  но и п си х о 
л о ги ч еск и е  особен ности . С л е д о в а 
те л ь н о ,  т ем п ер ам ен т  н ео б х о д и м о  р ас 
с м а тр и в а ть  к а к  со в о к у п н о с т ь  ф и зи о 
л о ги ч еск и х  и п си хологи чески х  о с о 
бен н остей  ч ел о в ек а .

В се л ю д и  о б л а д а ю т  чувствам и , в о 
лей ,  умом; однако  о д н и  воспри ни
м аю т, с о о б р а ж а ю т  й д ей ств у ю т  с б о л ь 
ш ой с к о р о с т ь ю  и силой , д р у ги е —  
с малой ; у о д н и х  п ер еж и ван и я  г л у 
б о ки ,  у  д р у г и х !— н еу сто й ч и вы . Таким 
о б р азо м , р азл и ч н а я  сила, п о д в и ж 
но сть  и с к о р о с т ь  н ер вн ы х  п роц ессов  
о т р а ж а ю т с я  и на п р о т е к а н и и  п си х и 
чески х  п роц ессов .  Р а з л и ч и е  в силе 
и ск о р о сти  п си хи ческ и х  проц ессов  
в л и я е т  на с о о т н о ш е н и е  м е ж д у  чув
ствам и и волей . В аж н ей ш и м  п о к аза 
те л е м  о собен н остей  тем п ер ам ен та  
я в л я е т с я  ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  и в п е ч а т 
л и тел ь н о сть  человека , о т н о ш е н и е  п е 
р еж и ван и й  к п оступ кам  и д ей ств и ям .

И т а к ,  на основе  о р га н и ч е с к и х  о с о 
бенностей  тела ,  п р е ж д е  в с е г о — мозга , 
в о зн и к а е т  р я д  очень сл о ж н ы х  п с и х о 
л о ги ч еск и х  особен н остей ,  н е о т д е л и 
м ы х  от  их о р ган и ч еской  осн овы . В ы с- 
ш а я  н е р в н а я  д е я т е л ь н о с т ь  в 
с о ч е т а н и и  с д е я т е л ь н о с т ь ю  
ж е л е з  в н у т р е н н е й  с е к р е ц и и ,  
с е р д е ч н о - с о с у д и с т о й  с и с т е 
м ы  и п р о ц е с с а м и  о б м е н а  в е 
щ е с т в  с о с т а в л я ю т  н е с о м н е н 
н у ю  п р и р о д н у ю  о с н о в у  т е м 
п е р а м е н т а .  С л е д о в а т е л ь н о ,  п р и 
родны е разл и ч и я  м е ж д у  т е м п е р а м е н 

там и  за л о ж е н ы  гл убоко  во  внутрен
них м еханизм ах  тела.

П р и н яв  п оследн ее  п о л о ж ен и е  за  
основное, и сходное , нем ецкий  учены й 
К р ечм ер  развил  свою, ставш ую  з а 
тем  ш и р о ко  известной  т е о р и ю  о связи  
те м п е р а м е н та  с телослож ен ием , со 
всеми о собен ностям и  тела ,  с так наз. 
„ко н сти ту ц и ей “. (В  соврем ен н ой  м е д и 
ц и не  п од  „к о н сти ту ц и ей “ пон им аю т 
с о в о к у п н о с ть  всех особен ностей , х а 
р а к т е р н ы х  д л я  строения  тела  и о т 
п р авл ен и й  отдел ьн о го  организм а; 
иначе гово р я ,  кон сти туц ия  в этом  
см ы сле  с л о в а — ин ди ви ду ал ьн о е  с в о е 
о б р а з и е  организма, скл ад ы ваю щ ееся  
в р е з у л ь т а т е  соотнош ен ия  о т д е л ь 
н ы х систем  и частей тела, о т д е л ь 
ны х с т р у к т у р  и отправлений .)  К р еч 
м ер  по л агал ,  что  су щ е с т в у е т  за к о н о 
м е р н а я ,  наследственн о-обусловлен ная  
св я зь  м еж д у  телослож ен ием  и п о в е 
д ен и е м ,  м е ж д у  ф изическим  и пси хи
чески м  скл ад о м  ч еловека . С о о тв ет 
ств ен н о  э т о м у  он различал  три о с н о в 
ных т и п а  ко н сти ту ц и и  и с о о т в е т 
с т в у ю щ и е  им два  основн ы х типа т е м 
п е р ам ен то в .  С равн и вая  многих лю дей  
в о т н о ш е н и и  роста , ф орм ы  туловищ а, 
с т р о е н и я  гр у д н о й  к л етки ,  ф орм ы  лица 
и е го  п р о ф и л я ,  костяка ,  мышц, ж и 
р о в о г о  слоя , К р ечм ер  обн аруж и вал  
я р к и е  разли чи я .  Он о т д е л и л  груп п у  
л ю д е й ,  х ар а к т е р и зу ю щ и х с я  о к р у г 
лы м и ф о р м ам и  тела, бо чк о о бр азн ы м  
т у л о в и щ е м  с глубокой, расш иренной 
к н и з у  гр у д н о й  клеткой ,  с большим 
ж и в о т о м ,  к о р о т к и м и  и мягкими к о 
н еч н о стям и ,  сл або  вы раж ен н ой  м уску
л а т у р о й  и зн ачительны м  ж и ровы м  
о т л о ж е н и е м .  Д л я  этой  группы, на,- 
зв ан н о й  им „пикнической", х а р а к 
т е р н ы  средн и й  или н и ж е-средн его  
р о ст ,  к р у г л а я  голова с п яти у го л ьн ы м  
о ч ер тан и ем  ш ир о ко го  лица, м ягким и  
л и н и я м и  проф иля .

Т а к  ж е  л е г к о  по К р е ч м е р у  о т д е 
л и т ь  груп п у  так  наз. а т л е т и ч е с 
к о г о  тело сл о ж ен и я ,  о тл и ч а ю щ у ю с я  
к р у п н ы м  костяком , ш и р о к и м и  и д л и н 
ны ми ко стям и  кон ечн остей , х о р о ш о  
р а зв и т о й  тканью , ум еренны м  р а з в и 
тием  ж и р о во й  ткани , ш и р о ки м и  р а з 
вернуты м и плечами и гр у д н о й  к л е т 
кой. Н а  свободн ой  и п р я м о  п о с т а 
вленной  ш ее  д е р ж и т с я  в ы со кая  г о 
л о в а  щ и тови дн ой  или у д л и н е н н о 
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яй ц еви дн о й  ф орм ы  с отчетливо-вы - 
сту п аю щ ей  линией  проф иля . П р е д с т а 
вители  этой  гр у п п ы  преи мущ ествен но  
в ы с о к о го  или вы ш е - средн его  роста.

Т а к  наз. а с т е н и ч е с к и й  тип х а 
р а к т е р и зу е т с я  средн им  ростом , сла
бым развитием  м у ску л ату р ы  и ж и р о 
во й  ткани , то н ко к о стн ы м  строен ием , 
у зким и  и плоски м и  ф о р м ам и  тела. 
Л и ц о  л ю д е й  это го  ти п а  и м е е т  ф орм у  
у ко р о ч е н н о го  яйца, в п р о ф и л ь  ж е  
всл едстви е  развитой  ср ед н ей  части 
и в ы ступ аю щ его  в п ер ед  н о са  п р и о б 
р е т а е т  х а р а к т е р  р езк о -и зо гн у то го  
ко н ту р а .  Э тот  тип  худы х, ж и л и с то 
строй н ы х  л ю д е й  с у зк и м  станом, 
у зк и м  ли ц ом  и остр ы м  носом нельзя 
с ч и та т ь  болезненны м  и н ед о стато ч 
ным. О ч ен ь  часто  л ю д и  э т о го  типа 
отли чаю тся  б о льш о й  о б щ ей  ж и зн е 
сп о со б н о стью  и с о п р о ти в л яем о стью  
в р едн ы м  во зд ей стви ям .

С вои  типы  К речм ер  установил 
в к л и н и к е  д л я  д у ш ев н о б о л ь н ы х  с 
целью  д о к а за т ь  связь  м е ж д у  х а р а к т е 
ром  заб о леван и я  и той  или и н ой  кон сти
туцией . К он сти туц и ю  он рассм атр и вал  
к ак  со в о к у п н о сть  н асл ед ств ен н о -о б у 
сл о вл ен н ы х  особен ностей  организма, 
н езав и сящ у ю  ни от  внеш ней  среды, 
ни о т  самого х о д а  ж и зни  организма. 
И ны м и словами, по К речм ер у  к о н с ти 
ту ц и я  п р е в р а щ а е т с я  в како й -то  рок, 
неум оли м ую  и неп р ео д о л и м у ю  судьбу  
р а зв и т и я ,  о б у сл о вл и ваю щ у ю  не т о л ь к о  
т ем п ер ам ен т  и характер ,  но и м и р о 
в о ззр е н и е  и о б щ ествен н ую  д е я т е л ь 
ность . В э т о м  ф атали сти ческ ом  взгляде  
на р а зв и т и е  человек а  К р еч м ер  п о ш ел  
е щ е  дал ьш е:  с его точки  зрения, в 
к а ж д о м  ч ел о веке  д р ем л е т  возм ож 
н о сть  д у ш е в н о г о  заб о леван и я ,  п р ед 
р а с п о л о ж е н и е  к ду ш евн ы м  болезням. 
„ Т е о р и я “ К р ечм ер а  н оси т  на себе  
ти пи чн ы е черты  б у р ж у а зн о г о  м иро
во ззр ен и я ,  ко то р о е  о т р и ц а е т  о б щ е с т 
венную п р и р о д у  ч ел о в е к а ,  влияние 
и сто р и и  и к у л ь т у р ы  на изменение 
ч ел о в е ч е ск о й  п р и р о д ы , п р е в р а щ а е т  
и зм ен яем ы е сво й ства  о р ган и зм а  в не
изм ен ны е кач ества .

О б щ е е  у ч ен ие  К р ечм ер а  о н асл ед 
ственной об у сл о вл ен н о сти  к о н с ти 
туции и тем п ер ам ен та  о т в е р га е т с я  
м ногочисленны м и ф актам и  самой д е й 
стви тельн ости ; эти  п о л о ж ен и я  не м о 
гут  б ы ть  приняты со в е тс к о й  наукой,

к о т о р а я  бо р ется  с б урж уазны м  ф а т а 
лизмом в естествознан ии  и психологии 
и и м еет  д л я  это го  все основания.

П о сл еду ю щ и е и сследован и я  показа
ли, что  прямой, м ехан и ческой  связи 
м е ж д у  кон сти туц и ей  и те м п е р а м е н 
том  нет. О тн о ш ен и я  м е ж д у  ними зна
ч ительн о  более  слож ны , причем  р е 
ш аю щ ей  м атери альн ой  основой  т е м 
п ерам ен та  я в л яе т с я  вы сш ая  нервная 
д еятел ьн о сть ,  а не ан ато м и ч еск и е  
особен н ости  стр о ен и я  тела . В этом 
отнош ен и и  именно учение И. П. П а в 
лова п озволяет  п о д в ер гн у ть  ж е с т о 
ко й  к р и ти к е  неверное  в основном  
учен ие  К речм ера .

П о д в ер га я  к р и ти ке  это  учение, 
н ел ьзя  уп у ск ать  из виду  т о  п о л о ж и 
тельн ое ,  что вносит оно в поним а
ние свойств  тем п ерам ен та . О бы чно 
в тем п ерам ен те  оттен яли  силу и с к о 
ро сть  н ервн о-п сихических  процессов . 
О д н ак о  и сила и с к о р о с т ь  м огут  быть 
равном ерны м и или  неравном ерн ы м и . 

І< р еч м ер  показал , что в развитии  
т е м п е р а м е н та  имею тся оп р ед ел ен н ы е  
п р о т и в о р е ч и я ,  со вм ещ ен и я  в о т д е л ь 
ных с л у чаях  различны х п р о ти в о п о 
л о ж н ы х  свойств . В одном и т о й  ж е  
ч е л о в е к е  возм ож н о  совм ещ ен ие  п о д 
в иж ности  и флегм атизм а , п р е д с т а 
вляю щ их  собою  как бы д в а  р а зл и ч 
ных состояния одн ого  и т о го  ж е  т е м 
перам ента. Т ем перам ент  в ц ел о м  п р ед 
ставляет  слож ное  со четан и е  свойств , 
о б лад аю щ ее  в к а ж д о м  о тд ел ьн о м  сл у 
чае и н ди видуальн ы м  своеобрази ем . 
Э то  указан ие  К р ечм ер а  п о д т в е р 
ж д а е тс я  п о сл ед у ю щ и м и  п си х о ло ги 
ческим и  и сследован иям и . Вместе с тем 
именно э т о  у к а з а н и е  н ах о д и тся  в в о 
пиющем п р о т и в о р е ч и и  со всей  т е о 
р и ей  сам ого  К р ечм ер а ,  п о д х о д я щ е й  
к т е м п е р а м е н т у  и ко н с ти ту ц и и ,  как  
к „ с у д ь б о й “ обусловленн ы м  качествам  
ч ел о века .

К р и т и к а  „ т е о р и и “ К р еч м ер а  вы д в и 
га е т  в качестве  ц ен тр ал ьн о го  сле
д у ю щ и й  вопрос: является  ли  тем п е
рам ент  неизменны м качеством ч е 
ло в е к а ,  или он р а зв и в а е т с я  и и зм е
няется?

О б и зм е н е н и и  т е м п е р а м е н т а

Е сли  с л едо в ать  за К речмером , то  
все  п р о я в л ен и я  личности н уж но о б ъ я 
снить их ф атал ь н о й  обусловленн остью
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ти п о м  ко н сти туц ии  и н асл ед ств ен н о 
стью . Ч е л о в е к  „ р о ж д а е т с я “ д ес п о то м  
или ч ел о в ек у  всегда  „ с у ж д е н о “ б ы ть  
ч р езм ер н о  в п еч атли тельн ы м , зам кн у 
ты м  и т. д. Т ак  ли это  в д е й с т в и 
тельн ости ?  О п равд ы вается  ли э т о т  
н ел еп ы й  и в р едн ы й  ф атали зм , о б р е 
каю щ и й  ч ел о век а  на как и е-то  „б и о 
л о ги ч ес к и е  с у д ь б ы “? Н е у ж е л и  т е м 
перам ент , об у сл о вл ен н ы й  о собен н о
стям и  организм а , не р а зв и в а е т с я  и не 
м о ж е т  б ы ть  изменен? Т аки е  закон но  
в о зн и к а ю щ и е  сом нени я  п о р о ж даю т  
р я д  в о п росов .  Н е у ж е л и  человек с 
п е р в о н ач а л ь н о  с л а б о й  нервной о р г а 
н и зацией  не м о ж е т  стать  сильным, 
волевы м  ч ел о в е к о м  и принуж ден  всю 
ж и зн ь  о с т а в а т ь с я  меланхоликом? Н е 
у ж е л и  ч ел о в е к у  с п ервон ачально  
ф л егм ати ческ и м  ск л ад о м  поведения 
всю ж и зн ь  б удут  ч у ж д ы  страсти, 
ки п у ч ая  эн ерги я ,  инициатива? Н е 
у ж е л и  сангвиник в л ю б ы х  условиях 
б у д е т  о ставаться , беспечным, легко 
мысленным, а х о л е р и к  —  б е з у д е р ж н о 
поры ви сты м ?

В п о сл ед н ее  время в б у р ж у азн о й  
н а у к е  стали  особенно  хо д к и м и  „тео 
р и и “, согласно к о то р ы м  х арактер  
о б условлен  н асл едствен н о стью  и т е л о 
сло ж ен и ем . Б у р ж у а зн а я  наука с т р е 
м ится  о б ъ я в и ть  тем п ер ам ен т  /„ф ик
ц и е й “, чтобы  п р е в р а т и т ь  характер  
в п р о и зв о д н о е  от  наследственности  
свой ство .  В ф аш и стск о й  ж е  Германии 
п р о ц в е т а ю т  „ т е о р и и “ об  о б у сл о в л ен 
н ости  х а р а к т е р а  расой  и кровью . Все 
э т о  н и чего  о б щ е го  с подлинной н а у 
ко й  не и м еет  и н ап р авл ен о  к тому, 
чтобы  з а к р е п и т ь  черты , созданные 
к ап и тал и сти ч еск о й  эк сп л о атац и ей  ч е 
л о в е к а  ч е л о в е к о м ,п р е в р а т и т ь  их в в е ч 
ные, неизменны е свой ства .  С эти м и  
взглядам и  нуж но б ес п о щ а д н о  б о 
р о ться ,  тем  более ,  ч то  к о е -гд е  они 
пр о н и каю т  и в наш у среду .  Вся 
п р ак ти ка  со ц и ал и сти ч еско го  п е р е 
у с т р о й с т в а  страны д о к а за л а ,  что  
б о л ь ш е в и с т с к и м и  ру кам и  и зм ен яется  
м е р тв а я  и ж и в а я  п р и р о д а  и к о р е н 
ным о б р азо м  п ер ед елы в ается  п о с т е 
пенно п р и р о д а  сам ого  ч ел о в е к а .  Н о 
вые лю ди, стр о и тел и  и гер о и  соц и а
лизм а  наглядн о  д ем о н стр и р у ю т  т у  силу  
и глуби ну , с к о т о р о й  бо льш еви к и  
о с в о б о ж д а ю т  л ю д ей  о т  переж и тков  
кап и тали зм а  в сознании.

Мы п ри зн аем  су щ е с т в о в а н и е  глу
б оки х  при родн ы х  р азли ч и й  м еж ду  
темп ерамен там и , но мы знаем, что 
человеческая  п р и р о да  и зм е н я е т с я ,  
что  она способна  в своем  р азви ти и  
п р и о б р етать  все новы е и н о в ы е  с в о й 
ства. Вот  почем у  п о -н асто я щ ем у  по 
н я т ь  тем п ерам ен т  м ож но ли ш ь в его 
развитии и п р еобр азов ан и и . В о з 
м ож н о ли т а к  стави ть  вопрос, д а е т  
ли  естествознан ие  д ля  э т о го  научные 
основания? М ы  не случайно связы ваем  
су дь бы  учения о тем п ерам ен тах  с 
ф и зи о л о ги ей  вы сш ей нервн ой  д ея 
т е льн о сти .  И менно т е о р и я  акад . И . П. 
П авлова ,  в частности в р аботах  его 
у ч ен и к о в  (Асратьян), о б н а р у ж и л а  ис
кл ю ч и тел ь н у ю  пластичность, п реобра-  
з у е м о с т ь  в д ея те л ь н о с ти  коры  г о л о в 
н о го  мозга . Вот почему у сп ех и  у ч е 
ния П а в л о в а  позволяю т п р о н и кн уть  
в г л у б о ч а й ш и е  механизмы и то н ч ай 
ш ие изм енения  в темп ерамен тах . Н о 
д е л о  не то л ь ко  в физиологическом  
о п р ав д ан и и  это го  взгл яда  на р азви 
тие, изм еняем ость  темп ерамен та . С о 
в р ем ен н ая  психология п ок азала , ч то  
в о п р о с  о тем п ер ам ен тах  нельзя р а з 
р е ш и т ь  без прави льн ого  понимания 
х а р а к т е р а  и его воспитания.

Ч е р т ы  х а р а к т е р а  возн и каю т  тогда, 
к о г д а  тем п ер ам ен т  у ж е  достаточно 
в ы с о к о  разви т .  Х арактер  разви вается  
на б аз е  тем п ерам ен та , ко ію ры й 
я в л я е т с я  д ля  него  п ри родн ой  основой .

П ер в о н а ч а л ь н о  это  пр и во ди т  к зна- 
и т е л ь н о й  зависимости характера  от  
т е м п е р а м е н та ,  но с развитием  л и ч 
ности  и реш аю щ ей роли  социальной 
п р а к ти к и  их в заим оотнош ения  и зм е
няю тся . О вл адевая  на основе  р а зв и 
ти я  х а р а к т е р а  и воли  своими п о т р е б 
ностям и  и чувствами, поступками 
и мыслями, ч еловек  тем  самым и з 
м е н я е т  свой  тем п ерам ен т .  Так , в ходе 
разв и ти я  личности х а р а к т е р  п р и о б р е 
т а е т  все б о льш ее  значение, п р е о б р а 
зуя  глу бо к и е  основы темперамента. Вот 
почем у при д альн ей ш ем  ознаком лении 
с этим вопросом  н еобходи м о о б р ат и т ь 
ся к проблем е х арактера ,  к  изучени ю  
разви ти я  отдельны х его  свойств  и их 
преобразуем ости .  П р о б л е м е  х а р а к 
тер а  п р и дается  б о л ь ш о е  значение' в с о 
ветской  психологии. Е й  б у д е т  п о с в я 
щ ен а  специальная с т ат ь я  в одном  из 
бли ж айш их н о м ер о в  н а ш е го  ж урнала.
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Знать строение глубочайших недр 
Земли, изведать пучины могучего 
вечно рокочущего океана, охватить 
бескрайние, беспредельные небесные 
пространства, проникнуть мыслью на 
отдаленнейшие планеты и солнца,знать 
все — вот заветная мечта человече
ства. Она живет в нем; он полон ею. 
С никогда неутоляемой жаждой зна
ния люди пускаются в опаснейшие 
путешествия по безбрежным океанам, 
восходят к вечным снегам грозных 
скалистых хребтов, наконец, отры
ваются от Земли и взлетают в стра
тосферу. Там, где столбик ртути в ба
рометре с цифры 760 мм падает до 
цифры 15 мм, т. е. там, где остается 
всего 4% обычной земной атмосферы, 
отважные люди продолжают искать 
новых знаний, новых открытий. Бес
трепетными и точными руками они 
измеряют, взвешивают, определяют 
еще неизведанную слоистую сферу, 
в которой уже начинают отделяться 
из смеси отдельные составные части 
воздуха.

Но как бы высоко ни взлетали 
люди, в какую бы отдаленную и таин
ственную часть мира они ни уноси
лись мыслью, вооруженной телеско
пом,— всегда наибольший интерес 
для них представляет познание своей 
планеты — Земли. При этом далеко 
не одна простая любознательность 
движет умом и волей исследователя: 
необходимость познавать тайники 
природы, ее могучие вечные силы, 
обусловлена стремлением человека 
овладеть и управлять ими. Отсюда 
понятно, почему так манит человека 
изучить во всех подробностях Землю, 
ее особенности и естественные богат
ства.

Не лучшими ли друзьями нашей 
культуры являются железные, мед
ные, цинковые, свинцовые руды, ка
менноугольные залежи, нефтяные 
скопления и другие природные бо
гатства? Но все они скрыты в земле, 
и извлечение их требует специаль
ных знаний и умения. Человек стре
мится познать строение богатых зем-

Рис. худ. М. Пашкевич

ных недр. Но эту задачу не всегда 
можно решать простым, грубым опы
том. Глубочайшие буровые скважины 
проникли пока на глубину всего 
лишь 3 км, т. е. на 1/200 часть зем
ного радиуса. В грандиозных горных 
ущельях, где гигантские горообразо
вательные силы разверзли породы 
земной коры, можно значительно бо
лее углубиться в ее недра. Но и это 
дает возможность познать толщу 
земли на глубину 10—16 км. Что же 
глубже? Что же там, откуда прихо
дят могучие толчки землетрясений, 
откуда извергается огненно-жидкая 
лава? Для понимания различных геоло
гических процессов и путей образова
ния полезных ископаемых необходимы 
сведения об этих глубинах; между 
тем проникнуть в них с лопатой и мо
лотком нельзя. Познание этих глубин 
Земли основывается не столько на 
опыте, сколько на сопоставлениях 
и косвенных расчетах. На помощь 
здесь приходит ум человека, тонкий, 
изощренный, умеющий все расчленить 
на мельчайшие детали и затем со
брать в единую величавую теорию 
или гипотезу. М. В. Ломоносов пи
сал: „Велико есть дело достигать во 
глубину земную разумом, куда ру
кам и оку достигнуть возбраняет на
тура; странствовать размышлением 
в преисподней, проникать рассужде
нием сквозь тесные расселины и веч
ной ночью помраченные вещи и дея
ния выводить на солнечную ясность“.

Одним из таких проникновений ге
ниальной человеческой мысли в тем
ные недра Земли является учение 
о равновесии различных участков 
земной коры. Уже давно догадыва
лись, а за последнее 'столетие дока
зали, что Земля имеет концентриче
ское, или слоистое, строение. Эти 
слои получили название „геосфер“ — 
земных сфер, земных оболочек. Ка
ждая из этих сфер имеет определен
ную толщу и характеризуется при
сущими только ей физическими 
свойствами и химическим составом.
В наиболее простой форме строение
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г е о с ф е р  и их ф и зи к о -х и м и ч ески е  о со 
бен н ости  м о ж н о  п р е д с та в и ть  в таком  
виде:

Глуби
на в км Уд. вес

Темпе
ратура

Химический
состав

;3емная
кора 2,6 бСХУС

Кислород,крем
ний, алюминий, 
калий, натрий- 
магний, железо

5 0 -6 0сп
Теку
чая сз 3,0 1400'-С Кислород,крем
зона £ ний, магний,же

120

1200

•

2900

6370

лезо, кальций, 
алюминий, ка

лий, натрий
Зона 
тяже
лых 

маг мат. 
пород

СО
3,4 1800JC

Обо
лочка
ядра Cr

of
es

im
a

5,5—6,0 О

Железо — 20%; 
сернистое же
лезо — 70%; 
окисное и сили
катное железо 

10%

Желез
ное

ядро

4)

2
9,1-11,0

1
и

СЧ

Никель — 10%; 
железо — около 
90%, следы ме
ди, кобальта 

и др.

Учение о  равн о веси и  охваты вает  
л и ш ь  в е р х н и е  ге о с ф е р ы  земной коры  
д о  глуби н ы  100— 130 км: салическую , 
или „ с и а л ь “, и ч астью  симатическую , 
или „си м а“. Н азван и я  эти  п р е д л о 
ж ен ы  бы ли зн ам ен и ты м  геологом  
Э. З ю с с о м .  О ни у к а зы в а ю т  на г л а в 
н ей ш и е  со став н ы е  эл ем ен ты  данной 
гео сф ер ы : „ с и а л ь “ о б озн ачает ,  что 
в э т о й  г е о с ф е р е  п ер в ен ств у ю щ ее  зна
чение п р и н а д л е ж и т  крем н и ю  (Si) и 
алю м ин ию  (А1); в „ с и м а “ — тому ж е 
крем н ию  (Si) и магнию  (M g).

У чени е  о  р авн овеси и  земной коры  
н о с и т  назван ие  „ и з о с т а з и и “. С у щ 
н о с т ь  его  зак л ю чается  в допущ ении, 
что н а р у ж н а я  ч асть  З е м л и  покоится  
на гл у б ж е -л е ж а щ и х  м ассах , п одобн о  
том у , как  на в я зк о й  см оле или 
а с ф а л ь т е  п о к о и тся  к а к о е -ли б о  т в е р 
д о е  тело . П р и  этом  массы верхней  
части  З е м л и  у р авн о веш ен ы  с м ас 
сами, л е ж а щ и м и  на гл уби н е  и с о с т а 
в л я ю щ и м и  к а к  бы п о с т е л ь  первых. 
Е с теств ен н о ,  что эта  „ п о с т е л ь “ испы 
т ы в а е т  на се б е  давлен и е  в ы ш е л е ж а 
щ их масс, к о т о р о е  н а -н е к о т о р о й  глу 
бине  д о л ж н о  бы ть  у р а в н е н о .  Р аб о ты  
по и зостази и  п о к азали ,  что  та к а я  
у равненн ая  п о в ер х н о сть  л е ж и т  п р и 
мерно на 96 км н и ж е  у р о в н я  моря. 
Таким об р азо м , верхняя  ч асть  Зем л и  —

Рис. 1. 1 —земная кора (наружная оболочка); 
2 и 5 — оболочка магматическая; 3— обо
лочка ядра; 4 —  ядро земли; 6 —  воздушная 

оболочка.
зем н ая  к о р а — м ож ет  б ы ть  у п о д о б л е н а  
ай с б е р га м ,  плаваю щ им на воде  (рис. 2).

О д н а к о  равновесное  плавани е  з е м 
н о й  к о р ы  на подкоровом  вещ естве  
м о ж е т  о су щ ествл яться  д в у м я  сп о со 
бам и , н аш едш и м и  сво е  вы раж ени е  
в п о л о ж е н и я х  двух виднейш их  т е о 
р е т и к о в  изостазии  —  Э ри и П ратта . 
Э ри  п о л а га е т ,  что м атери ки  и о с т р о 
ва  у д ер ж и в а ю тс я  ги д р о стати ч еск и  
в о ч ен ь  пластичном вещ естве ,  п о гр у 
ж а я с ь  в н его  своими корнями . С л е 
д о в а т е л ь н о ,  по мысли Эри, чем вы ш е 
п о д н и м ается  м атери к  или остров , тем  
г л у б ж е ,  к ак  в случае с айсбергом, у х о 
д я т  в п о д к о р о в о е  вещ ество , вы тесняя 
е го ,  ко р н и  э т о го  м атери ка  или острова. 
Н а и б о л ь ш и м  высотам на земной п о 
в е р х н о с т и  отвечаю т, по теории  Эри, 
н а и б о л ь ш и е  уто лщ ен и я  земной коры.

Д р у г о й  т е о р е т и к  —  П р а т т  —  д о п у 
ск ает ,  ч то  равновесие  различны х 
у ч а с т к о в  зем ной  коры, плаваю щ их 
на  п о д к о р о в о м  слое, о б ъ ясн яется  
р азн о й  плотностью , разной  т яж е с ть ю  
эт и х  у ч астков . Согласно П ратту , вы 
с о к и е  м атер и к и  указы ваю т  на б о л ь 
ш у ю  л е г к о с т ь  слагаю щ его  их м ате
р и а л а  по  сравнению с б о л е е  низкими 
у ч асткам и  земной коры .

С у щ н о с ть  обеи х  тео р и й  прекрасн о  
и л л ю стр и р о в ал  С. Л о н гв е л л ь  весьм а  
просты м и сравнениями и граф и кой . 
Е сл и  отли ть  из различны х  м еталлов  
при зм ы  равного  сечения , то , чтобы  
все они имели равную  массу  и бы ли 
о д и н а к о в о  тяж елы , они д о л ж н ы  иметь 
разли ч н ую  высоту. Д л и н а  призмы
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д о л ж н а  бы ть  о б р атн о  п р о п о р ц и о 
н ал ьн а  п л о т н о с т и  слагаю щ его  ее ве
щ ества . П о м ести в  п ри готовлен н ы е  
т аки м  о бразом  м еталли ч ески е  призмы 
в сосуд  со ртутью , м ож но видеть , что 
все  они п о гр у зятся  в нее на одну 
и т у  ж е  глубину, и, следовательно , 
н и ж н и е  основания  их б у ду т  л е ж а т ь  
на одн ом  и том ж е  у р о вн е ,  в то 
врем я как  верхние п оверхн ости  вы сту
п я т  на разн ую  вы со ту  в соо тветстви и  
с д ли н ой  к аж д о й  из них  (рис. 3). Так 
и л л ю стр и р у ется  т е о р и я  П р а т та .  Если 
ж е  о т л и ть  призм ы  с о д и н ак о в ы м  сече
нием, но р азли чн ой  в ы с о то й  из одного  
и т о го  ж е  металла , т о ,  очевидно , что, 
б у д у ч и  о п ущ ен н ы м и  в ж и д к о с ть ,  они 
п о гр у зя т с я  в н ее  на различную 
глубину, и верхние поверхн ости  их 
такж е_ .подним утся  на различную  вы 
соту . В ед ь  в дан ном  случае  и масса 
и т я ж е с ть  призм н еод и н аковы  (рис. 4 \  
Э то  н агл я д н о  и л л ю с т р и р у е т  п о л о ж е
ние Э ри.

З ем н ую  ко р у  мы сленно м ож н о  р а з 
б и ть  на р яд  призм  р авн ого  го р и зо н 

т а л ь н о го  сечения, но разной  высоты, 
в зависи м ости  от  р е л ь е ф а  земной п о 
в е р х н о сти  (горы, равнины, п л о ско 
го р ь я ,  океан). Д л я  того , чтобы  они 
нахо д и л и сь  в равновесии, они додж ны  
им еть о д и н аковую  тяж есть .  В таком 
случае  они б у д у т  о к а зы в а т ь  одно 
и то  ж е  давление на п о д к о р о в у ю  
п остель . Н иж ню ю  п о верхн ость  этих 
призм  назы ваю т „глубиной к о м п е н с а 
ц и и “ (рис. 5). П р едп о л агаю т , что по 
п еречное  сечение т а к и х  т е о р ети ч ески х  
зем ны х призм, и зо с та ти ч е с к и  у р а в н о 
веш ен ны х, д о лж н о  д о с т и г а т ь  о т  125 
д о  250 км 2. Если о с т ан о в и т ь с я  на 
д о п у щ ен и и  Эри, то сх е м а ти ч е с к и й  
разр ез  ч ерез  земную к о р у  д о л ж е н  
б у д ет  п о к азать  неровны е к ак  в е р х 
ние, так  и ни ж ни е поверхн ости  (рис. 6).

На п о вер х н о сти  Зем ли с о в ер ш а
ются н и к о гд а  не  о стан авли ваю щ и еся  
проц ессы  вы ветри вания , разм ы ва  и п е 
реноса  горн ы х  пород , п остоян н о  ме
няю щ и е р ел ь е ф .  В сл едстви е  этого  
зем ны е призмы н и к о гд а  не м о г у т  с о 
х р ан и ть  свою вы соту , а следовательно ,

Р ас. 2. А йсберг.
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Рас. 3. Иллюстрация явления изостазии по теории 
Пратта.

и вес. Т я ж е с т ь  их неп реры вн о  ме
няется , а вм есте  с этим  наруш ается  
и равн о веси е .  П ри зм ы  д о л ж н ы  п р и 
х о д и т ь  в в е р т и к а л ь н о е  движ ение: те, 
с к о то р ы х  м атер и ал  снесен, о казы в а 
ю тся  легче; т е ,  на к о т о р ы е  он отло-

-_А1

п одкоро-

Рис. 4. Иллюстрация явления изостазии 
по теории Эри.

ж и л ся ,  тяж елею т; п ер в ы е  до лж н ы  п о д 
н и м аться ,  к а к  бы в сп лы вать ;  вторы е— 
п о г р у ж а т ь с я  в п о д к о р о в о е  вещество. 
П о сл ед н ее  п од  д ав л ен и ем  о п у ск аю 
щ и х ся  призм  д о л ж н о  при ходи ть  в 
д в и ж е н и е  и н а п р а в л я т ь с я  в о с в о б о 
ж д а ю щ е е с я  п од  всп л ы ваю щ и м и  при з
мами простран ство .  Э ти м  п ер ем е
щ ен и ем  б о л е е  т я ж е л о го  
во го  в е щ е с т в а  р а в н о в е 
сие  д о л ж н о  в о сстан ав ли 
в а т ь с я  (рис. 7).

О д н а к о  процессы  р а з 
м ы ва и вы ветри вания  на 
земной п о вер х н о сти  не 
п р ек р ащ аю тся ,  а с л е д о 
ва т ел ь н о  п р и х о д я щ и е  в 
равн о веси е  зем ны е п р и з 
мы вновь  с т ан о в я тс я  раз- 
н о тяж ел ы м и , что п ри во
д и т  к новым движ ениям  
у р авн и ван и я .

Т аки м  об р азо м , по у ч е 
нию  и зо стази сто в  зем ная  
к о р а  о б л а д а е т  о п р е д е л е н 
ной ч у в ст в и т е л ь н о с т ь ю  
к н а гр у зк ам  или р а з 
грузкам , п р о и сх о дящ и м  
в п овер х н о стн ы х  то лщ ах .

П о д ви ж н о сть ,  св о й ствен 
ная  земной к о р е  и о б у 
с л о в л и в аем ая  стр ем л е
нием ее частей  к вы равни
ванию  тяж ести ,  м ож ет  
б ы ть  с особен ной  о т ч е т 
л и в о стью  п р о я в л я ется  в 
явлении зем летрясени й . 
В н асто ящ ее  врем я  е ж е 
годн о  о тм еч ается  от 5000 
до  8000 зем летрясен и й . 

Н е т  н и како го  сомнения в том, что  это  
число  надо увеличить  по меньш ей 
м ер е  раз  в 10, так как  м нож ество  
н е б о л ь ш и х  зем летрясен и й  не улавли 
ва е тс я  сущ ествую щ им и сейсм иче
ски м и  станциям и или п р о и сх о ди т  
в о тдален н ы х , пусты нны х местах, гд е  
н а б л ю д е н и я  вообщ е не в е д у т с я .  У чтя 
ск азан н о е ,  п ри дется  д о п у сти ть ,  что 
е ж е г о д н о  прои сходит  о т  50 000 до 
8 0 0 0 0  зем летрясени й  (т. е. в с р е д 
нем о д н о  зем летрясени е  в ка ж д ы е  
10— 6 минут), приводя в содроган ие  
зем ную  к о р у .

П о п ы т к и  о п редели ть  глубину  за 
р о ж д е н и я  зем летрясени й , или гл у 
б и н у  расп о л о ж ен и я  их очагов, пока 
не д а л и  окон чательны х  р езу л ьтато в ,  
но б о л ь ш и н с тв о  ученых считает, ч то  
эт а  гл уби н а  едва ли п р евы ш ает  
150 км . По теории и зостазии , глубина 
зе м л е тр я с е н и й  д о лж н а  со вп ад ать  или 
б ы т ь  очен ь  б ли зкой  ни ж нем у п ределу  
зем н ой  к о р ы . Э тот  п р е д е л  расп о л а 
г а е т с я  н еск о лько  ни ж е поверхности  
ком п ен сац и и , которая, как  вы ш е ука-

Рис. б. Призмы, на которые мысленно можно разрезать 
земную кору, имеют одинаковой величины основания и 
поперечные сечения. Массы призм одинаковы; объемы же 
и плотности различны; следовательно, более длинная 
призма должна иметь меньшую плотность, чтобы, остаться 

и равновесии с другими.
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Рис. 6. Предполагаемое плавание материков на ба
зальтовой постели.

зано, л е ж и т  на гл уби н е  о к о л о  96 км. 
Т а к  к а к  т в е р д о с т ь  земной коры  по 
м ере п р и б л и ж е н и я  к  т е к у ч е й  зоне  
у м ен ьш ается ,  то  ес те с т в е н н о  д о п у 
скать , что  н аи бо л ьш ее  чи сло  зем л е 
т р ясен и й  д о лж н о  с о в е р ш а т ь с я  в в е р х 
ней части  зем ной к оры . Т ео р ети к и  
р а в н о в е с и я  зем ной  к о р ы  п олагаю т, 
что  силы, вы зы ваю щ и е  зе м л е т р я с е 
ния, со в п ад аю т  с теми, к о т о р ы е  вы 
зы ваю т  изм ен ен ие  и зо стази и  (р авн о 
весия).  С огласн о  В и л ь я м у  Б о у и ,  эти 
силы обусловливаю тся:

„1) весом о садо ч н ы х  пород , п р о ги 
б аю щ и х  земную  кору , к ак  нагрузка;

2) при током  п о д к о р о в о г о  вещ ества  
в сво бо д н ы е  п р о с т р а н с т в а  зем ной 
коры  д л я  во сстан о влен и я  р авн овеси я  
призм , о б легч ен н ы х  разм ы во м  и вы
ветриванием ;

3) р асш и р ен и е  м а те р и а л а  земной 
коры , ко т о р ы й ,  оп у сти вш и сь  под  д е й 
ствием  веса  накопленны х на  п оверх
ности  призм  пород , п о сту п и л  в о б 
л а с ть  б о л е е  вы соких  
тем п ер ату р ;

4) с ж а т и е м  м а те 
р и ал а  тех  призм, к о 
торы е, будуч и  о б л е г 
чены с п оверхн ости  
р азм ы вом  и в ы в е тр и 
ванием, п о д н и м аю т
ся, всплы ваю т в зону 
б о л ее  низких  тем п е
р а т у р “.

П о сл едн и е  д в а  о б 
с т о ят е л ь с тв а  им ею т 
особен н ое  значение.
У ж е  д ав н о  было у с 
тан овлен о ,  что по

м е р е  угл у бл ен и я  в н е д р а  з е м 
ной коры  т е м п е р а ту р а  у вели 
ч ивается  (примерно н а З ° Ц н а  
к аж ды е  100 м). С ледовательно, 
если  часть  земной коры  (при з
ма) под  т яж е с ть ю  н ак оп и в
ш ихся  на ее  п о вер х н о сти  п о 
р о д  начнет п о гр у ж аться  вниз, 
т о  слагаю щ и е  ее  го р н ы е  по
р оды  стан ут  п осту п ать  в о б 
ласти  Зем ли со все более  вы 
сокими тем п ер ату р ам и . Н а г р е 
вани е  ж е  м атери и , к а к  п р а 
вило, пр и во ди т  к р асш и рен и ю  
занимаемого  ею о б ъ е м а .  О ч е 
видно , обратн ое  я в л е н и е ,  т. е. 
с ж ати е  горны х по р о д ,  б у д е т  

п р о и сх о д и ть  в тех участках  земной 
к о р ы  (при зм ах),  с п оверхн ости  к о т о 
р ы х р азм ы в  и вы ветри ван и е  сняли 
л иш ню ю  н агр у зк у  и к о т о р ы е  стали 
всп л ы вать  на тяж е л о й  постели  (рис. 8). 
У казанны е явл ен и я  —  р асш и р ен и я  и 
с ж а ти я  соседн и х  призм зем н ой  к о р ы  — 
д о л ж н ы  вы зы вать  го р и зо н тал ь н ы е  
б о к о в ы е  перем ещ ен и я  масс горны х 
пород , ч то ,  как  известно, зани м ает  
важ н ое  м есто  в объясн ении  п р о ц ес
сов горо о бр азо ван и я .  С оврем ен н ы е  
т е о р и и  возн и кн овен и я  таких м огучих 
х р еб то в ,  как  Кавказ, А льпы, К о р 
д и л ь ер ы ,  бо льш о е  значение п р и д а ю т  
именно сжатию  земной к о р ы ,  т. е. 
боко во м у  давлен ию ; что , очеви дн о , 
м о ж ет  п р о и сх о ди ть  от  п ер ем ещ ен и я  
каменны х масс в го р и зо н та л ь н о м  
н аправлении. П ри тако м  п е р е м е щ е 
нии п р о м е ж у т о ч н ы й  у ч ас т о к  земной 
к о р ы  о к а з ы в а е т с я  как бы с д а в л е н 
ным м е ж д у  щ ек ам и  тисков . Р азл о м ы  
зем ной коры , н е и з б е ж н ы е  к а к  при

-------------------------------~~-г^!!^еНИяп
- " ^ - ‘у р о в е н ь  моря

Предельная 
г .лVбуна_><0мп^нгаи ^

«С   ......■»................. —* . ^
Вероятное направление движения 

материала выравнивающее вес призм

Рис. 7. Обратные движения призм земной коры вследствие 
нарушения равновесия.
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вер ти к ал ь н о м  качании при зм  п о  т е о 
рии  у р авн о веш и ван и я ,  т а к  и при г о 
р и з о н т а л ь н ы х  см ещ ениях, о б р а з у ю т  
гл у б о к и е  т р ещ и н ы , в к о т о р ы е  д о л ж н о  
у с т р е м л я т ь с я  п ер егр ето е  п о д к о р к о 
в о е  в е щ е с т в о  —  магма, со зд ав ая  в у л 
кан и чески е  и зверж ен и я .

Т ак и м  о б р азо м  учение об  и зостазии  
с в я зы в а е т  в единую  ц еп ь  причин 
и с л е д с т в и й  та к и е  явления , к а к  зем л е 
тр ясен и я ,  вулканизм  и г о р о о б р а з о в а 
ние.

Н а  первы й взгляд  п р ?д ставл яется  
мало  вер о я тн о й  т а  б о л ь ш ая  роль, к о 
т о р а я  учен и ем  об и зо стази и  отво 
д и т ся  явлениям  р азм ы ва  и в ы в е тр и 
вания. П о  т е о р и и  р авн овеси я  именно 
эт и  явлен и я  вы зы ваю т разгр у зку  
од н и х  у ч а с т к о в  зем н ой  к о р ы  (призм) 
и н агр у зк у  др у ги х ,  что  пр и во ди т  их 
к у р ав н о в еш и в аю щ и м ся ,  изостатиче- 
ским д ви ж ен и ям . О д н ако  в н и м ат е л ь 
ное и ссл едо в ан и е  п о к азал о ,  что 
явлен и я  р азм ы в а  и вы ветри вания , 
н есм о тр я  на их в и д и м ую  ничтож 
ность ,  в с л е д с т в и е  н еп р ер ы в н о сти  их 
дей ств и я  п р о и з в о д я т  огромны й э ф 
ф е к т .  У п о м и н авш и й ся  у ж е  ученый 
В и льям  Б о у и  п р и в о д и т  р асчеты  Д о л а  
и С т е б л з а  о в ели ч и н е  разм ы ва  и сноса 
на т е р р и т о р и и  С о ед и н ен н ы х  ш татов  
С е в е р н о й  А м ерики: „И зв естн о ,  что  п о 
в е р х н о с т ь  С оеди н ен н ы х  ш тато в  разм ы 
в ается  со с к о р о с т ь ю  0,00325 см в год, 
или н а  2,5 см в 760 лет. Э т а  величина 
к а ж е т с я  н и чтож н ой , но если  рассм а
т р и в а т ь  всю п о верхн ость  С оединен
ны х ш та то в  в целом, т о  окаж ется , 
что  к а ж д ы й  г о д  реки , п р о те к а ю щ и е

по С оединенн ы м  ш татам , уносят  в 
м оре 274 3 2 0 0 0 0 0 0 0  кг раство р ен н о го  
вещ ества  и свы ш е 5 1 3 0 0 0 0 0 0  тонн 
вещ ества , н а х о д я щ е го с я  во в зве
шенном состоянии. О б щ е е  коли че
ство  уноси мого  м атер и ала ,  р а в 
ное 792 52800 0 0 0 0  кг, с о о т в е т с т в у е т  
о к о л о  26 740 000 куб . м го р н ы х  п о 
род, или п р е в ы ш а е т  4 5 6 0 4 0 0 0 0  куб. м 
л е гк и х  м атери алов ,  слагаю щ и х  земную 
поверхн ость .  Если бы в се  разм ы ваю 
щ и е  силы  С оединенны х ш та т о в  д ей 
ство вал и  в одном т о л ь к о  П анам 
ском  п е р еш ей ке ,  то  б л а го д а р я  их 
р а б о т е  со о тветству ю щ ая  п ри зм а  могла 
бы  б ы ть  прорезан а  кан алом  глубиной 
в 25 м п р и бли зи тельн о  в 73 д н я “.

ц е л и  д о п у сти ть ,  что в течен и е  всей 
и с т о р и и  зем ной коры, начиная  с 
а р х е й с к о й  э р ы , 1 ско р о сть  разм ы ва 
б ы ла  р ав н о й  той, из к о т о р о й  исходят  
в с в о и х  р асчетах  Д ол  и С теблз , то 
т о л щ а  зем ли С оединенны х ш татов  
н ад  у р о вн ем  моря, равн ая  762,5 м 
(с р е д н я я  вы сота  С оединенных ш татов), 
бы ла  бы  см ы та  у ж е  60 раз.

У ч ен и е  о равновесном, и зостатиче-  
ском  со сто ян и и  верхних гео сф ер  на
ш ей п л ан еты , как мож но в и д е ть  из 
сказан н о го ,  п р ед ставл яет  собою  в вы с
ш ей  степ ен и  плодотворн ую  рабочую  
ги п о т е зу ,  применение к о т о р о й  крайне 
о б л е г ч а е т  понимание р я д а  гео л о ги 
чески х  проц ессов , п остоян н о  п р о и с 
х о д я щ и х  на З ем ле  и неп реры вн о  ме
н я ю щ и х  ее облик.

1 Архейская эра — древнейшая эпоха в ис
тории Земли, изучение которой еще доступно 
геологической науке.
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Рис. 8.
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Л е д я н а я  п ещ ер а  близ г. К унгура  на 
У р ал е  п р е д с та в л я е т  со бо ю  р е д к о е  
и л ю б оп ы тн ое  явление  п р и р о ды . О с о 
бен ности  этой  пещ еры  подчеркиваю тся  
е щ е  и тем  о б сто я тел ь с тв о м ,  что  п о 
д о бн о й  ей  по качествам , св о ео бр ази ю  
л е д я н о г о  убран ства  и п о р ази тел ьн о й  
к р а с о т е  и новизне форм  л едян ы х  к р и 
с таллов ,  д о ст и га ю щ и х  при этом  р аз 
м еров  в Ѵ4 и д а ж е  Ѵг м е тр а ,  — в д р у 
ги х  стран ах  нет. Она я в л я е т с я  своего 
р о д а  уни кум ом  и п о т о м у  з а с л у ж и в а е т  
того ,  ч то б ы  о ней и ее д о с т о п р и м е 
чател ьн о стях  стало  и зв естн о  более  
ш и р о к о м у  кр у гу  ч и тател ей .

К у н гу р с к ая  п е щ е р а  р асп о л о ж ен а  
в за п а д н ы х  о тр о гах  С р е д н е го  Урала, 
вб ли зи  г. Кунгура, в т о л щ а х  и зв ест 
н я к о в  и гипсов п ер м ск и х  о т ло ж ен и й . 
В п ер вы е  она бы ла описана  ш ведским  
учен ы м  С тр ал ен б ер го м  в XVIII в. 
П о сл е  этого ,  в 1770 г. ее  посетил 
русски й  ак ад ем и к  Л ел ех и н . С тех  пор 
э т а  п е щ е р а  п р и в л ек ал а  вним ание  м н о 
гих исследователей ,  главны м  об разом  
геологов ,  н е о д н о к р ат н о  п осещ авш и х  
ее  с целью  и зучени я  ее  г е о л о ги че 
ского  п р о и сх о ж д ен и я .  Е сли  р е з у л ь т а 
то м  эти х  исследован и й  явилась  
д о ст а т о ч н ая  и зучен н ость  п ещ еры  
в г е о л о ги ческо м  о тнош ен ии , то 
в ги д р о ф и зи ч еск о м  о тн о ш ен и и  с в е д е 
ния о ней  слиш ком  недостаточны .

В о о б щ е  причины о б р азо ван и я  под 
зем лей  л ь д а  и л едян ы х  п ещ ер  до сих 
п о р  не  вы яснены  в полной  мере. 
В ви ду  э т о го  Г о су д ар ств ен н ы м  ги д р о 
ло ги ч еск и м  институтом  п о д  р у к о в о д 
ством  а в т о р а  н асто я щ ей  стат ь и  были 
организован ы  н аблю ден и я  в у п о м ян у 
то й  п ещ ере  с целью  и зу ч ен и я  т е м п е 
р а т у р н о г о  р е ж и м а  и вы яснения  п р о 
и сх о д я щ и х  в ней ги д р о ф и зи ч ески х  
процессов.

В ви ду  п о д в ер ж ен н о сти  и звестн яков  
и гипсов  р а с тв о р я ю щ е й  д ея т е л ь н о с т и  
по д зем н ы х  вод, м естность, в к о то р о й  
р асп о л о ж ен а  п ещ ер а ,  п р е д с та в л я е т  
я р к и й  о б р азец  кар сто вы х  явлений; она 
х а р а к т е р и зу е т с я  и зоби ли ем  воронок ,

оврагов , или л о го в  (как  их там  назы
вают), наконец, п у сто т  и пещ ер 
с м ногочисленны м и разветвлен и ям и  
и ходами . Э ти  м о р ф о ло ги ч ески е  ф орм ы  
п ри даю т  всей м естн ости  своеобразн ы й 
о тп еч ато к .  На к а ж д о м  ш агу  м ож но 
о б н а р у ж и ть  р езу л ьтаты  в ы щ е л а ч и 
в а ю щ е го  дей стви я  вод ы . П рони занны е 
м ногочисленны м и тр ещ ин ам и , породы 
и м ею т  ноздреваты й , гу б ч а ты й  х а р а к 
тер . П о н агорн ой  части в о з в ы ш е н 
ности, н азы ваем ой  „Л едяная  г о р а “, 
р асп о л о ж ен о  бо льш о е  количество  в о 
ро н о к  различны х разм ер о в  и форм. 
Ч т о б ы  д о п о л н и т ь  х а р а к т е р и с т и к у  
м естн ости ,  следует  е щ е  о т м е т и т ь ,  что 
на  ней им ею тся  п ери одически -и сче-  
заю щ и е  о зера , а р ек и  ее  м естам и  скр ы 
в аю тся  п о д  землей , м естам и ж е  вновь 
вы х о д ят  на поверхность .

По данным геологии , К ун гурская  
п е щ е р а  во зн и к л а  в р е з у л ь т а т е  р а зм ы 
в аю щ его  д ей ств и я  воды, п ер ем ещ ав 
ш ей ся  гори зон тальн о  [в сл о е  гипса, 
расп о л о ж ен н о м  та к ж е  главны м  о б р а 
зом  горизон тально . П о  х а р а к т е р у  
и сильно  р азъ ед ен н о м у  н о зд р е в а то м у  
стр о ен и ю  гипсовы х п л асто в  внутри 
гр о то в  и галлерей  м о ж н о  с у д и т ь  о том, 
что в п р еж н ее  врем я  п е щ е р а  с л у ж и л а  
руслом  подзем н ой  реки ,  ч ерез  п о ср ед 
ство к о т о р о й  в о д ы  Ш ак в ы  с о о б щ а 
лись с во д ам и  С ы лвы . И в н асто я щ ее  
е щ е  в р е м я  п о д зем н ы е  о зе р а  пещ еры 
о ч ев и д н о  им ею т связь  либо  с Сылвой, 
либо  с Ш ак вой , так  как  у р о в е н ь  их 
поды м ается , к о гд а  п р и б ы в ает  во д а  
в реках .  Весною всГда в о зерах  пещ еры  
п о д ы м ается  н асто л ьк о ,  что за т о п л я ет  
р яд  со седн и х  гротов ,  и оба  озера 
п р и х о дят  в н еп осредствен н ую  связь. 
Во врем я ж е особен н о  си л ьн о го  поло
во д ья  б ы вает  за л и та  водой  и больш ая  
п л о щ адь  пещ еры , в холодн ой части  
к о т о р о й  вода  зам ерзает, так  ч то  в 
эти х  м естах  пр и х о ди тся  передви гаться  
в сущ н ости  по ледян о м у  п о к р о в у  
п о д зем н о го  потока . П ри о см о тр е  д р у 
гих п ещ ер  я имел в озм ож н ость  в с т р е 
чать  т а к и е  п одзем ны е п о т о к и  с на-
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с т о я щ и м  ледяным п о к р о в о м ,  т о л щ и 
ною  д о  і/ і  м> и у б ед и ться  в огр о м н о й  
р о л и  их.

К а к  видно из плана, у д ер .  Поле- 
т а е в к и  река  Ш аква  н аи более  б ли зко  
(на расстояни е  3 км) п о д с ту п а е т  к 
р е к е  Сылве; на пути, э т о г о  к р а т ч а й 

ш его  рассто ян и я  как р аз  и р а с п о л о 
ж ена Л е д я н а я  пещ ера. Э то  о б с т о я 
тельство  невольно  н а в о д и т  на  мысль 
о н е к о гд а  сущ ествовавш ем  п одзем 
ном со общ ен и и  м еж ду  о б еи м и  реками 
через п о с р е д с тв о  пещ еры , п р о с ти р а в 
ш ей ся  на б о л ь ш о е  р ассто ян и е .

п л а н  г .  к у н  №
И  ЕГО о ш о т н о с п й .



914 ß. АЛЫБЕРГ

Вход в Кунгурскую пещеру.

Кунгурская пещера состоит из мно
жества гротов и галлерей различных 
размеров и форм, соединенных между 
собой коридорами и проходами, то 
более широкими, то очень узкими 
и низкими, в иных местах имеющими 
высоту менее 1 м. Пока известно не
сколько таких гротов (носящих назва
ния „Бриллиантовый“, „Полярный“, 
„Дантов“, „Крестовый“, „Резной“ 
и „Титанический“) общей протяжен
ностью менее 1 км; последний грот 
кончается озером (вторым по счету), 
преграждающим дальнейшее движе
ние, вследствие чего самая отдален
ная и, несомненно, значительно боль
шая часть пещеры до сих пор остается 
необследованной. Вход в пещеру 
представляет узкий (менее 1 м шири
ною) канал, длиною около 3 м.

Оборудование экспедиции Гидро
логического института состояло из 
термографа, психрометра Асмана, ане
мометра Ришара и набора термомет
ров как обыкновенной, так и высокой 
чувствительности для выяснения очень 
малых термических градиентов.

В первую очередь были подвергнуты 
исследованию температурный режим 
пещеры, циркуляция и влажность воз
духа. У входа в пещеру температура 
воздуха оказалась равной — 0,7°

(в июле) и оставалась таковою в раз
личные часы дня и ночи в течение 
Есего двухнедельного периода произ
водства работ экспедиции в первое 
время ее пребывания в Кунгуре.

В первом гроте температура опус
тилась ниже 0°, доходя до — 1,5° 
и ниже; по мере йсе углубления в даль
нейшие гроты она стала постепенно 
повышаться, переходя от отрицатель
ных к положительным значениям 
и в наиболее отдаленном (из доступ
ных) гротедостигая+7,5°. Таким обра
зом, амплитуда температурных изме
нения по оси пещеры в летние месяцы 
составляла около 9°. В зимние же 
месяцы эта амплитуда значительно 
возрастала, достигая 25°, что объяс
нялось главным образом значительным 
понижением температуры в первом 
гроте (она опускалась до — 17 и более). 
Температура противоположного конца 
пещеры оставалась почти без измене
ний; промежуточные же гроты обла
дали промежуточными значениями 
температуры.

Циркуляция воздуха также резко 
изменялась в различные сезоны: в то 
время как летом холодный ветер дул 
из пещеры,—зимою движение воздуха 
имело обратное направление (внутрь 
пещеры). Скорость ветра у входа 
достигала 4 м в сек. и более.

Психрометрические наблюдения по
казали, что вытекающий из пещеры 
воздух является весьма насыщенным 
водяными парами ( 9 5 —-1 00°/о ). Послед
нее обстоятельство является весьма 
благоприятным для имеющих место 
в холодных гротах процессов кристал
лизации воды.1

Подобным же колебаниям в зависи
мости от сезона подвержена и влаж
ность воздуха. В летнее время воздух 
бывает или насыщенным, или близким 
к насыщению влагой, в то время как 
зимою втекающий в пещеру холодный 
воздух по мере согревания более теп
лыми внутренними стенами делается 
все менее и менее насыщенным. Если 
такой ненасыщенный воздух придет 
в соприкосновение с поверхностью 
льда, то последний начнет исиаряться.

1 Более подробные сведения помещены 
в статье автора в „Изв. Гидр, инст.', 1930.
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В за к л ю ч е н и е  необходи м о  ещ е  оста
н о в и ть с я  на главн ой  достоп ри м еча
т е л ь н о с т и  пещ еры  —  на ее исклю чи
т е л ь н о м  по красоте  и богатству  к р и 
с т ал л и ч е с к и х  ф орм  ледяном уб ран стве  
п е р е д н и х  гротов , относящ и хся  к  числу 
х о л о д н ы х  (остальные, со ставл яю щ и е  
б о л ь ш у ю  часть пещеры, им ею т т ем п е
р а т у р у  выше нуля). П ервы й г р о т  имеет 
очен ь  узкий  вертикальны й спуск вниз, 
п е р е х о д я щ и й  в го р и зо н тал ьн у ю  гал- 
л е р е ю , свод  которой  с то ль  низок, что 
по  ледян о м у  полу ее  м о ж н о  п р о д в и 
га ть с я  ли ш ь ползком . П р о д ви н у вш и сь  
т а к и м  образом  м е тр о в  на 5, мы попа
даем  в п р о сто р н ы й  с вы соки м  сводом 
грот, все стены  и своды  к о то р о го  
у б р ан ы  н ев и д ан н о й  ф орм ы  к р и с та л 
лам и  и чрезвы ч ай н о  красивыми 
л е д я н ы м и  цветам и . При я р к о м  свете  
м агн и я ,  п ереливаю щ ем ся  радуж ны м и 
ц в е т а м и  и о тр аж аю щ ем ся  от  м ири ада  
к р и с т а л л о в ,  о ткры вается  зрелищ е, 
н е за б ы в а е м о е  по своей к р а с о т е  и не
о ж и д а н н о с ти  при чудливы х форм 
в  в и д е  сказочны х лю стр и ледяны х 
б у к е т о в  и з  кри сталлов , ц вето в  и гро

м адн ы х снеж и нок  весьм а  затей л и во го  
вида. Н е л ь зя  не изу м л яться  р азн о 
о б р аз и ю  и богатству  к р и стал л и ч ески х  
ф орм, в каких  п р о явл яю тся  со зи д а 
т е л ь н ы е  силы п ри роды  в ее  свое
о б р азн о й  подзем ной  лаборатории ! 
П о р а ж а ю т  т а к ж е  разм еры  кри сталлов , 
д о сти гаю щ и е  д есятко в  сантиметров. 
К сож алению , ф о то гр а ф и р о в а н и е  этих  
ф ан тасти ч еск и х  п р о и зв ед ен и й  при
роды  в п од зем н ы х  услови ях  со п р я 
ж е н о  с гром адным и тр у д н о стя м и  
и н еудобствам и .

Ч т о б ы  п р ед стави ть  себе  х о т я  бы 
о т ч а с т и  к р асо ту  своеобразн ы х  и б оль
ш их л едян ы х  цветов  ( „ р о з “), во о б р а 
зи т е  мы сленно снеж и нку  с ее тонким 
и прелестны м строением, р азр о сш у ю ся  
д о  р азм ер о в  прим ерно  30— 40 см 
в д и а м е т р е .  В о о б р ази те  что  она пре
в р а щ а е т с я  в пространственную  сне
ж и н ку -ги ган т  с очень сложным 
и ф антасти ч ески -к раси вы м  строением . 
Такую , прим ерно, ф ан тази ю  о с у щ е 
ств ляет  п р и р о да  в подзем ны х гротах  
и галлереях .



О Ч Е Р К И  П О  И С Т О Р И И  А С Т Р О Н О М И И

ІІ.  ОТ П Т ОЛ О МЕЯ К К О П Е Р Н И К У

Н. И Д Е Л Ь С О Н , проф .

В п р о ш л о м  о ч ер к е  мы отм етили  
осн о в н ы е  моменты  р а зв и т и я  астр о н о 
м и ч еско й  н ауки  в д р ев н е м  мире и 
п р е д с та в и л и  о б щ у ю  с в о д к у  первых 
д о с т и ж е н и й  ее: п озн ан и е  ш а р о о б р а з 
н ости  Зем ли , позн ание  ф а к т а  за к о н о 
м ер н о сти  в видим ом  суточном  в р а 
щ ен и и  н еб есн о го  свода, в д ви ж ен и и  
п л анет , в ци клах  затм ен и й . Т еперь  
нам н а д л е ж и т  о с т ан о в и т ь с я  на  о к о н 
ч ател ь н ы х  д о сти ж е н и я х  д р ев н е й  науки  
и вы яснить  те  схемы, в к о т о р ы е  бы ло 
у л о ж ен о  астр о н о м и ч еск о е  м и р о с о з е р 
цание д р ев н о с ти  и к о т о р ы е  остал и сь  
н еи зм ен ны м и в п л о т ь  д о  в е л и к о й  р е 
ф орм ы  н аш его  знания, связанной  
с именами К оперника, К еплера и 
Н ью тона. П ервое , что  зд есь  нуж но 
о тм ети ть ,  это  д ер з н о в е н ь е  у й ти  в г л у 
бины пространства , и зм ер и ть  расстоя
ния м е ж д у  З ем л ей  и С о лн ц ем , З е м 
л ей  и Л ун ой , или х о т я  бы р е 
ш и т ь  относительную  задачу : у к а 
зать ,  ч то  к нам б ли ж е  —  Л у н а  или 
С олн ц е  —  и во с к о л ь к о  им енно  раз. 
П р о б л е м а  р асстоян и й , к о т о р а я  таким 
о б р аз о м  в п ер вы е  стави тся  греками, 
есть  ф у н д ам ен тал ьн ая ,  о сн о в н ая  п р о 
блем а астрон ом ии , и э т а  н а у к а  в наши 
д н и  им енно  тем богата ,  тем  и зу м и 
тельн а , что  она р аскр ы л а  п е р е д  нами 
всю н е о б ъ я тн о с ть  р азм ер о в  о к р у ж а ю 
щ его  нас мира, д о к а за в ,  ч то  р а с с т о я 
ния, х о т я  бы д о  б л и ж а й ш и х  ту м ан 
ностей  (напр., тум ан ности  в созвезди и  
А ндром еды ), м огут  б ы ть  определен ы , 
и что  они столь  гран ди озн ы , ч то  наш е 
в о о б р а ж е н и е  почти  не в силах  их 
воспри нять . Н о нам н у ж н о  твер до  
пом нить , что  первы е п о п ы тк и  о п р е 
д е л и т ь  рассто ян и я  х о т я  бы  м еж ду  
З ем л ей ,  Л ун ой  и С олнц ем  бы ли п р е д 
п р и н яты  именно гр екам и , причем  са 
м ая  д р е в н я я  из этих  п о п ы то к  п р и 
н ад л еж и т  том у сам ом у  А ристарху

С ам осск ом у, о ко то р о м  мы говорили  
в п р е д ы д у щ е м  оч ер к е ,  как  о „коп ер-  
ни канц е  д р ев н е го  м и р а “.

И сх о дн о е  полож ение  А р и стар х а  С а
м осского  чрезвы чайно  просто  и на
глядно. П р ед став и м  себе Л у н у  в р а з 
ных по л о ж ен и ях  о т н о си тел ьн о  Зем ли. 
Д л я  пояснен ия  всем известн ы х  ф аз  
Л уны  п ри води м  черт. 1. О чеви дн о ,

что  в п о л о ж ен и и  (3), ко гд а  н а б л ю д а 
т е л ь  с З е м л и  ви д и т  затем н ен н ой  р о в н о  
по л о ви н у  лунного  ди ска ,  у г о л  при 
ц е н тр е  Л у н ы  прямой; следо ватель н о ,  
т р е у г о л ь н и к  на наш ем  ч е р т е ж е  п р я 
м оу го л ьн ы й , и отн о ш ен и е  р асстоян и й  
З е м л я  —  С олнц е  и З е м л я  —  Л у н а  есть  
о тн о ш ен и е  ги п о тен у зы  к кат е т у ,  к о 
т о р о е  вы ч и сл яется  немедленно, есл и  
т о л ь к о  и звестен  остры й  уго л  при 
ц ен тр е  З ем л и , а этим  углом  и зм е 
р я е тс я  ви ди м ое  у гл о в о е  р а с с то я н и е  
м еж д у  Л у н о й  и С олнцем  в э т о т  м о 
м ент , т . е. в момент первой  или  п о 
следн ей  четверти  Луны. В о п р е д е л е 
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нии э т о г о  у г л а  и закл ю чается  вся 
т р у д н о с т ь  зад ачи  у ж е  по  одном у 
то м у ,  ч то  самый момент „ ч е т в е р т и “ 
о п р е д е л я е т с я  далеко  не т о чн о ,  а р ас 
с т о я н и е  м еж д у  Л уной и С о лн ц ем  на 
н е б е  б ы стр о  меняется. А р и с т а р х  на
ш е л  величину  этого угла равной  87°; 
о т с ю д а  у  него получилось , что  рас
ст о я н и е  от  нас до  С о л н ц а  в 19 раз 
б о л ь ш е ,  чем д о  Л уны . Э т о т  р е зу л ь 
т а т , —  к сожалению, г р у б о  н евер 
н ы й ,—  остался  при няты м  в н ау к е  на 
п р о т я ж е н и и  о к о л о  2000 л ет .  Т олько 
в XVII в. Кеплер р еш и л ся  вы сказать  
сомнение в п р а в и л ь н о с ти  это го  п оло
ж е н и я .  П о его  п р о с ь б е  од и н  астр о 
ном п р о и з в о д и л  оп р ед ел ен и е  у гл о 
вого  р а с с т о я н и я  Л у н а  —  Солнце в м о 
мент п е р в о й  и п оследней  четверти 
на о с т р о в е  М ай орк а  —  одном из 
г р у п п ы  Б а л е а р с к и х  о стр о в о в  (том 
сам ом , н асел ен и е  ко то р о го  испытало 
в н а ш и  дни  столь  у ж асн ы е  бедствия  
о т  ф а ш и с т с к о го  м ятеж а  в Испании). 
Р е з у л ь т а т ы  наблю дений э т о го  а с тр о 
ном а  п ок азали ,  что угол  при  центре  
З е м л и  равен  89°50', т. е. поч ти  п ря 
м ой. В э то м  случае отнош ен и е  рас
ст о я н и й  р а в н я л о с ь  у ж е  не  19, а 229. 
Н о  и это  число  о к а за л о с ь  неверным. 
М ы т е п е р ь  знаем , ч то  оно  равно п ри 
бли зи тел ьн о  400. С л ед о в ател ьн о ,  ре
зу л ь та т ,  п о л у ч ен н ы й  А ри стар х о м , был 
п р еу м ен ь ш ен  б о л ь ш е  чем  в 20 раз. 
И  если мы зд е с ь  в с е -та к и  на нем 
остан ови ли сь ,  то  именно п о то м у ,  что 
э т о  —  первая  и звестная  нам  попы тка  
о п р ед ел ен и я  р ассто ян и я  м е ж д у  све
т и л а м и .  Н аучная м ы с л ь  у ж е  не у д о 
в л е т в о р я е т с я  одним расп озн ан и ем  
д в и ж е н и я  светил, таких , к а к и м и  они 
нам  п редставляю тся , т. е. о д и н ак ово  
с п р о ек ти р о в ан н ы х  на небесны й свод, 
а  с т р е м и тс я  познать  их в заи м н о е  р а с 
п о л о ж е н и е  в глубинах пространства . 
Э то  д ей стви тел ьн о  важ н ы й  момент!

Д а л е е ,  в отнош ении о п р ед ел ен и я  
р а с с т о я н и й  и разм еров  в т у  ж е  эпоху 
(о к о л о  260 л е т  до н. э.) б ы л  сделан  
е щ е  о д и н  круп нейш ий ш аг  вперед: 
мы и м еем  в в и д у  о пределен ие  разм е
р о в  З е м л и ,  д ан н о е  Э р а т о с ф е н о м  — 
б и б л и о те к а р ем  знам енитого  книго
х р а н и л и щ а  в  А лександрии , в Е гипте  
(п о д п а в ш е м  у ж е  в то  время под г р е к о 
м а к е д о н с к о е  влады ч ество ) .  И дея , по
л о ж е н н а я  в о с н о в у  и зм ерен и й  о кр у ж 

ности  зем н о го  ш ара, бы ла  исклю чи
тельно  п р о ста  и остроумна, и резу л ь 
таты  эти х  измерений, именно 250000 
гр еческ и х  с тад и й  (что, счи тая  одну  
„стад и ю “ в 185 м, д ает  4 6 2 5 0  км), 
сравн и тельн о  не на много отли ч ается  
от  соврем енны х.

П р о х о д и т  п р и бл и зи тел ьн о  120 л е т  
со врем ени  р а б о т  А ри старха  и Э р а то 
сфена, и мы встречаем  в и стории  
науки  им я  величайш его  астрон ом а 
д р ев н о сти  —  Г и п парха . В аж н ей ш и е  из 
его  п одли н н ы х  р а б о т  не сохранились . 
В т р а к т а т е  П то ло м ея  мы находим 
лиш ь у казан и я  на них, но и этих  у к а 
заний д о стато ч н о ,  чтобы  оцен ить  все 
зн ачен и е  Г и п п а р х а — „м у ж а  трудолю - 
б и в ей ш его  и искателя  и сти н ы “, как  
е го  н а з ы в а е т  П толом ей . В аж н ей ш и е  
засл у ги  Г ип парха  — это  создан ие  п ер 
вой  т е о р и и  д ви ж ен и я  С олнца  и Луны, 
о т к р ы т и е  п р ед вар ен и я  равноденствий  
и п р ави льн о е  о п р ед ел ен и е  дли ны  года, 
составл ен и е  п ер во го  зв езд н о го  к а т а 
лога. Ч т о  значит „теория д в и ж е н и я  
С о л н ц а “ д ля  др евн его  гр е к а ,  у б е 
ж д е н н о го  в н е п о д в и ж н о с ти  Земли? 
Д л я  него  Солнце реал ьн о  п е р е м е 
щ ается  м еж д у  звездами, ибо каж ды й 
м есяц  н ад  ночным гор и зо н то м , в сто 
роне  неба , п р о ти в о л еж ащ ей  Солнцу, 
видны все  новы е и новые созвездия , 
и это т  цикл  видимых полож ен и й  с в е 
тил  за м ы к ается  ровно по п рош естви и  
года . Д ал ее ,  если  С олнц е  дей стви 
тельн о  д ви ж ется ,  то оно м о ж е т  д в и 
гать ся  т о л ь к о  но кругу  и р ав н о м ер 
ным д в и ж ен и ем .  Э то  —  т о ж е  неверная 
п р е д п о с ы л к а  греческой  мысли, плод  
учен ия  о „соверш енн ом  и н есо вер 
ш енном д в и ж е н и и “, связан н ого  с у б е 
ж д ен и ем , что  „в небесных д ви ж ен и ях  
п р о я в л я е тс я  то л ь к о  все  „со вер ш ен 
н о е “ . Н о если д ей ств и тел ьн о  Солнце 
д в и ж е т с я  с постоянной ск оростью ,, 
т о  ч еты р е  основные о т р е зк а  времени, 
на к о т о р ы е  д ел и тс я  год и ко то р ы е  
р е л ь е ф н о  о т д е л я ю т с я  д р у г  от  друга  
м о м ен там и  солнцестояний  (летом и 
зим ой ) и р авноденствий  (весной и 
осенью ), т а к ж е  долж н ы  б ы ть  равны 
д р у г  д р у г у  по длине. Н о э т о  не так. 
О сн о в н о е  о ткр ы ти е  гр еч еск о й  астро
номии, сделанн ое  р ан ьш е  Гиппарха 
и им п од тверж ден н ое ,  с о с то я л о  в том, 
ч то  ч еты р е  врем ени  го д а  по длине 
н еоди н аковы : весна в т у  эп о х у  д л и 
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л ась  94х/2 дня , л е то  —  92Ѵз дня, 
о с е н ь — 88 и зи м а  —  90 д н е й .1

К ак ж е  со четать  это  о т к р ы т и е  
с той  ги п о тезо й ,  к о то р ая ,  как  аксиома, 
п р и н и м алась  гречески м  м ы слителем ? 
Г и п п ар х  и зо б р е т ае т  д л я  э т о г о  з а м е 
ч а т е л ь н о е  построение:  да, С олн ц е  д в и 
ж е т с я  равн ом ерн о  по к р у г у  (так наз. 
„круг  э к л и п т и к и “ на небесной сфере), 
но Зем л я ,  с к о т о р о й  мы наблю даем  
э т о  дви ж ен и е ,  р а с п о л о ж е н а  не в цен тре  
к р у г а  —  он а  зан и м ает  н е с к о л ь к о  вне- 
ц ен тр ен н о е  п олож ен и е .  Э то  п оследнее  
о п р е д е л я е т с я  так , что  ч ет ы р е  угла, 
о гр ан и ч ен н ы е  прям ы м и, п р о в е д е н 
ными из ц ен тр а  З ем л и  к четы рем  
основным то ч кам  р а в н о д е н с т в и й  и 
солн ц естоян и й  на эк ли п ти к е ,  н е о д и 
н ак овы  по своей величине и о т н о 
сятся  д р у г  к д р у гу  так ,  как  отн осятся  
при веден н ы е  вы ш е величины ч еты рех  
вр ем ен  года . П о эт о м у ,  х о тя  С олнц е  
и р а в н о м ер н о  о б х о д и т  к р у г  экл и п ти к и , 
тем не м ен ее  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  его  
д ви ж ен и я  по  д угам  м еж д у  ч еты р ьм я  
основн ы м и то ч к ам и  для  н аблю дателя ,  
зан и м аю щ его  указан н о е  в ы ш е  вне- 
ц ен тр ен н о е  п олож ен ие , равн а  как -р аз  
94Ѵг, 9272, 88 и 90 дней. К онечно , 
нам т е п е р ь  трудн о  н а зв а т ь  э т у  схему, 
к ак  бы о стр о у м н а  и п л о д о т в о р н а  она 
ни бы ла, „ т е о р и е й “ в соврем енном  
см ы сле  э т о г о  слова. Э то  —  не более  
к а к  одна  из тех  к и н ем ати ческ и х  м о 
д е л е й  дви ж ен и я  светил, к о т о р ы е  
г р е к и  и зм ы ш л ял и  д л я  того ,  чтобы  
„спасать  я в л е н и я “, к а к  мы у п о 
минали у ж е  в первом  о ч ер к е .  Н а  р а з 
в и т и е  ж е  гр еческ о й  науки  э т а  м о д ел ь  
о к азал а  огром ное  влияние: он а  первая  
п о д вел а  вы ч и сл и тел ьн у ю  б азу  п о д  
а стр о н о м и ч еск и е  н аб л ю д ен и я  (п о зв о 
лив, наприм ер, в ы чи сли ть  п о л о ж ен и е  
С олн ц а  на к а ж д ы й  ден ь); он а  ж е  — 
в св я зи  с д р у ги м и  теори ям и , на к о т о 
ры х  мы не о стан ав ли в аем ся ,  —  при
вела  Г и п п ар х а  к о п р ед ел ен и ю  дли ны  
го д а  в 365 дн ей  5 часов  55 минут 
16 секун д , т. е. к  о п р е д е л ен и ю , ли ш ь  
на 7 минут о т к л о н я ю щ е м у с я  о т  истины 
(д ей с тв и те л ь н а я  д ли н а  года , к а к  мы 
теп ер ь  знаем , с о с та в л я е т  365 дней 
5 часов  48 м и н ут  46 секун д).  Э т о — по

1 Эти числа медленно меняются в течение 
столетий и в наше время составляют соответ
ственно: 92,7; 93,6; 89,8; 89,1 дня.

р а зи тел ьн ы й  резу л ьтат !  Н е  м енее з а 
м ечательн о  и оп р ед ел ен и е  Г и п п ар х о м  
дли ны  лун н о го  месяца. П о  Г и п п ар х у  
о н а  р авн а  29 дням  12 часам 44 ми
н утам  и 2»/я секундам . Э то  о п р е д е л е 
ние абсолю тно правильно . И  многие 
д руги е  устан овлен н ы е  Гип пархом  чи
словы е зако н о м ер н о сти ,  о собен н о  в 
тео р и и  д в и ж е н и я  Л уны , п о р а ж а ю т  
сво ей  точн остью .

Д ал ее ,  мы д о л ж н ы  у п о м я н у т ь  про 
зн ам ен и тое  о ткр ы ти е  Гип пархом  так  
назы ваем ого  „п редварен и я  р ав н о 
д е н с т в и й “, т. е. неп реры вн ого  см е щ е 
ни я  той точки, в к о т о р о й  С о л н ц е  пе
р есекает  небесный эк в ато р  и к о т о р а я  
я в л яется  отправной  т о чк о й  о т с ч е т а  
п о л о ж ен и й  зв езд  и планет  на н еб ес 
ном своде .

К а за л о с ь  бы, перечисленны х д о с т и 
ж ен и й  д о ст а т о ч н о  д л я  того , чтобы  
у к р е п и т ь  за  Г иппархом  славу  в е л и 
ч ай ш его  а стр о н о м а  древн ости .  Н о мы 
находим  у  П т о л о м е я  ещ е  и в о с п р о 
и зв ед ен и е  „звездного  к а т а л о г а “ Г и п 
п а р х а —  э т о  п ер в ая  из д о ш е д ш и х  до  
нас с в о д к а  полож ен и й  зв езд  на не
бесной сф ер е ,  им евш ая  и ск лю ч и тел ь 
ное  зн ачен и е  для  р а з в и т и я  а с т р о н о 
мии. Г и п п арх  о п р ед ел и л  д о в о льн о  
т о ч н о  п олож ен и я  1022 зв езд  на н ебе . 
О н  это й  р аб о то й  начал то  в е л и к о е  
д е л о ,  к о т о р о е  п р о д о л ж ается  и в наш и 
дни  р я д о м  первоклассны х о б с е р в а т о 
рий  (напр., Грин вичской  в Англии, 
П у л к о в с к о й  в С С С Р  и др.). Н о  с т е 
чением в ек о в  техн и к а  наб лю д ен и й  и 
то ч н о сть  отсчетов  д о ш л и  до  т а к о г о  
соверш ен ства , о к о т о р о м  „ о т ец  а с т р о 
н о м и и “ не мог и м ечтать . Но, т а к  или 
иначе, все н аб л ю д ател и  на  э т и х  о б 
с е р в а т о р и я х —п р о д о л ж а т е л и  д е л а  Гип
парха. З ам е т и м ,  что  в ги п п ар х о в ско м  
ка т а л о ге  в с е  зв е зд ы  р асп ред елен ы  на 
классы  по их видимой я ркости ; с л а 
б ей ш и е  о б о зн ачен ы  ном ером  „5 “, н а и 
более  я р ки е  —  ном ером  „1 “. Э т о  —  то, 
что  т е п е р ь  носит  название „видимых 
зв е зд н ы х  в ел и ч и н “; о п р е д е л ен и е  же 
эт и х  велич ин  или я р к о с т е й  является  
сейчас  п р ед м ето м  целой отрасли  а с т р о 
номии, именно —  ф о т о м е т р и и .  Г и п 
парх  явился  о сн о в о п о ло ж н и к о м  и  
в этой  об ласти .  Ч т о  побуди ло  е г о  ко  
всем  тем долги м , м ето д и ч ески м  н а 
блю дательн ы м  работам , в р е з у л ь т а т е  
ко т о р ы х  д а л  он свой катал о г?  О б
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это м  мы имеем с в и д е те л ь с т в о  рим 
с к о г о  н ату р ал и ста  Плиния:

.Гиппарх наблюдал новую звезду 
и еще одну.такую же, возникшую в его 
время (?) Размышляя над тем, случается 
ли это часто, и не имеют ли движения 
звезды, которые мы считаем пригвожден
ными к своду, начал он богопротивное 
дело, именво —  подсчет звезд для по
томства с указанием их положений и ве
личины— для того, чтобы впоследствии 
можно было легко определять не только, 
возгораются ли и исчезают звезды на 
небе, но также и то, не усиливаются ли 
они в блеске или же ослабевают“.

З д е с ь  х ар ак тер н о ,  ч то  д л я  римского 
у ч ен о го  начинание Г и п п ар х а  казалось 
бого о тсту п н и чество м :  он сомневается  
в вечно неи зм ен н ом  бы ти и  звездной 
системы; он п р е д п о л а г а е т  возм ож 
ность  и зм ен ен и й  хотя  бы звездной 
я р к о сти !  Р а з в е  это не проти воречи т  
н е к о т о р ы м  ф илософ ски м  воззрениям? 
Н о за  д в е  ты сячи  лет, к о то р ы е  п р о 
ш л и  с т е х  пор, человечество  убедилось  
в то м , ч то  прав  был не П линий с его 
б езж изн енны м и схемами, а Гиппарх, к о 
т о р ы й  и зд е с ь  подош ел  к природе 
к а к  истинный естество и сп ы тател ь  —  
без  д о гм а т о в  и п р ед р ассу д к о в .  И 
в э то м  мы до лж н ы  о т д а т ь  д олж н ое  
его  вел и ко й  п рон и ц ател ьн о сти .

О  т р у д а х  Гиппарха, к а к  у ж е  ска 
зано, мы зн аем  т о л ь к о  по сочинению 
П т о л о м е я .1 Т р а к т а т  П то ло м ея ,  назы
в ав ш и й ся  „М атем атическим  си н так си 
сом в 13 к н и г а х “, был составлен  
в эп оху  от 138 д о  161 гг. н. э. (в цар
ствован ие  Антонина Пия). Э та  книга 
и п р ед ставл яет  собою  о ко н ч ател ь н у ю  
с в о д к у  д ости ж ен и й  д р ев н е й  а с т р о н о 
мии. Е щ е  в III в. н. э. она бы ла  снаб
ж е н а  р ядом  ком м ентариев; п о д г о т о 
в и тел ь н ы м  пособием к ее  изучению  
п р и зн ав ал ся  сборник так  наз. „М алых 
А с т р о н о м о в “; трактату  ж е  П толом ея  
стал и  д ав а т ь  название „В еликого  син
т а к с и с а “ (по-гречески  „м эгалэ  син
т а к с и с “) или ж е  „В ел и ч ай ш его “ („мэ- 
г и с т э “). В последствии  в арабском  
н ап и сан и и  э т о  слово преврати лось  
в „ А л ь м а г е с т “ — странно звучащ ее  
в о с т о ч н о е  наименование, н ал о ж и в ш ее  
на к н и гу  П т о л о м е я  о тп еч ато к  какой- 
то  т а и н с т в е н н о с т и  (о ко то р о й  в са-

1 Об этом великом астрономе нам известно 
только то, что он был уроженцем Египта и в те
чение долгого ряда лет производил наблюде
ния в Александрии.

мом сочи нени и  и речи нет). Э та  книга 
о ставал ась ,  если  м ож но так  вы р а 
зиться , стандартны м  курсом  астр о н о 
мии на п р о тя ж ен и и  при близи тельн о  
Р /г  ты сячи  лет. А рабск ая  кул ьту р а  
первая  в о сп ри н яла  его от  р а зр у ш ен 
ного д р ев н е го  мира; ш ко л ы  арабской  
у ч ен ости  и о бсерватори и  в Б агдаде , 
Д а м ас к е  и др . (в VIII— IX веке) были 
у ж е  о бесп ечен ы  п ереводам и  птоло- 
м еева  т р а к т а т а  на ар абски й  язык. 
В м есте  с арабам и  т р а к т а т  П то ло м ея  
п р о н и к а е т  в 'Испанию. В XI и XII ве 
ках го р о д  Т о л е д о  я в л яе т с я  одним из 
ц ен тров  астрон ом и ческ ой  культуры . 
З а те м  н ач и н ается  дли нная  сери я  п е
р ево до в  П т о л о м е я  на лати нски й  язык, 
извлечен и й  из него и п е р е д е л о к  для  
со ставлен и я  р я д а  ср ед н ев ек о в ы х  у ч е б 
н и ков , по к о то р ы м  учились  такие, 
н априм ер, лю ди, к ак  Л е о н а р д о  да  
Винчи. В те  д ал е к и е  врем ена наука 
р а зв и в а л а с ь  м едленн о , ед в а  заметно; 
п о д  прессом  рели ги озн ого  ф анатизм а 
и под  стр ах о м  п р еследован и й  и н кви
зиц ии  в течен и е  целы х  ст о л е т и й  стояла 
она на одной  точке.

Ч т о  ж е  со бствен н о  п р е д с та в л я е т  
собою  „ А л ь м агест“? Как он написан? 
Ч и тател ь ,  ко то р ы й  в о зь м ет  впервы е 
ф р ан ц у зск и й  или нем ецкий  п е р е в о д  
„ А л ьм агеста“ (п ер ев о д ы  эти  х о р о ш о  
к о м м ен ти р о ван ы , но чтение их т р е 
б у ет  сп ец и ф и ческой  подготовк и ; р у с 
ского  п е р е в о д а  нет), п р е ж д е  всего  
о б р ат и т  внимание на введен и е ,  в к о 
т ором  П то ло м ей  д ае т  о б щ у ю  у с т а 
новку  св о его  т р а к т а т а .  В нем П то ло 
м ей п о д ч ер к и в ает ,  что  б у д е т  с л е д о 
вать  м атем ати ч еск о м у  м ето д у  в изу
чении н ебесны х тел, потом у  что  
т о л ь к о  эта  н ау к а  (м атем ати ка)  м ож ет  
п р е д с та в и ть  н еп р ер ек аем ы е  данные 
о тн о си тел ьн о  о б ъ е к т о в ,  остаю щ ихся  
с ебе  вечно п одобн ы м и. Конечно, при
н ять  т а к у ю  м о т и в и р о в к у  безоговб-  
рочно  с о в р ем ен н ы й  чи тател ь  не смо
ж е т .  М а т ем а т и ч е с к о е  и сследован и е  
п ри м ен им о и к изучению  явлений 
и свойств , весьм а  бы стро  меняю щ ихся. 
В спом ним , что Гиппарх у ч и ты в ал  и 
п р е д у г а д ы в а л  в о зм о ж н о с ть  измене
ний д а ж е  в звездах .  Н о в се -так и  х а 
р актер н о ,  что П то ло м ей , при ступ ая  
к н а у к е  о небесных явл ен и ях ,  отм е
т а е т  всякую  тео ло ги ю , в о д р у ж а е т  
зд ан и е  м атем ати ч еско й  о б р аб о тк и
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и ан ализа  данны х, получаем ы х  путем  
наблю дений . И ны м и словам и, он 
з а к л а д ы в а е т  осн о ву  рац и о н ал ьн о й  
а с тр о н о м и ч ес к о й  науки . В веден и е  за 
к ан ч и в ается  зам еч ател ьн о й  стран ицей : 

»Мы будем стремиться всегда усили- 
вать любовь к этой науке, и с той целью 
не только ознакомимся со всем тем, что 
до сих пор сделано теми людьми, кото
рые подходили к ней, как чистые иссле
дователи, но и сами постараемся при
внести к  ней хотя бы малое, что короткая 
жизнь человека позволяет ему собрать 
в наблюдениях... Но, чтобы держать из
ложение в определенных границах, мы 
изложим более реферативно все положе
ния, достигнутые старыми авторами; 
однако же все те проблемы, которые ещ«г 
вовсе не были, или были практически 
слишком мало развиты, —  все это мы 
подвергаем тщательному исследованию 
и развитию в меру наших сил“.

Т а к о в о  „В веден и е“ П т о л о м е я .  З а  
ним с л е д у е т  самый т р а к т а т ,  с о с т о я 
щ ий из 13 глав, к о т о р ы е  о х ваты ваю т  
всю тео р и ю  явлений, связан н ы х  с ви 
ди м ы м  вр ащ ен и ем  н ебесн ого  свода 
и с  д в и ж е н и е м  по небу С олнц а, Луны 
и п лан ет .  В общ ем  п еред  нами п о д 
робны й ку р с ,  о х ваты ваю щ и й  все  те 
а стр о н о м и ч еск и е  явления , к о т о р ы е  
д о ст у п н ы  н е в о о р у ж ен н о м у  глазу. 
Н е  заб удем  т а к ж е  о тм ети ть ,  что  о т 
д ел ь н а я  гл ава  т р а к т а т а  и м еет  в виду 
и зл о ж е н и е  т о го  м атем ати ч еско го  ап п а
рата , ко т о р ы м  П то ло м ей  п о л ьзу ется  
неп рестанн о  и к о т о р ы й  с о д е р ж и т  
в се б е  осн ову  то й  части  н ауки , ко т о 
р ая  т е п е р ь  о то ш л а  к эл ем ен тар н ы м  
о т д е л а м  м атем атики , именно —  т р и г о 
н о м етр и и  на  плоскости . У П то ло м ея  
в п е р в ы е  в с т р еч а е тс я  то, что  мы т е 
п е р ь  н азы ваем  тр и го н о м етр и ч еск и м и  
таблиц ам и , п равда , в н е с к о л ь к о  н е 
обы чном  д л я  нас виде . Е го  та б л и ц а  
д а е т  значения  х о р д ,  со о тв етств у ю 
щ и х  ц ен тральн ы м  угл ам  от 0° д о  180°, 
ч ер ез  к а ж д ы е  Ѵг0; очевидно, так ая  
та б л и ц а  р авн о ц ен н а  наш ей  табли ц е  
синусов; она п о зв о л я ет  р е ш а т ь  все 
основн ы е зад ач и  т р и г о н о м е т р и и .  В ы 
числение э т о й  табл и ц ы  п о т р е б о в а л о  
очень б о л ь ш о г о  искусства ;  у ж е  одной  
этой  г л а в о й  П то ло м ей  вп и сал  свое  
имя в  и стори ю  м атем атики . Н о  нам 
важ н о  о т м е т и т ь  д р у го е .  А строном и
ч еск о е  м и р о с о зе р ц а н и е  П т о л о м е я  со 
с тав и л о  т у  форму, в к о т о р о й  д у м ал и  
и поним али свое п о л о ж ен и е  во в сел ен 
ной после  него  д есятки  п околен ий: оно

своди тся  к учению об абсолю тной неп о
д в и ж н о ст и  Земли; из н его  н еп о ср ед 
ствен н о  в ы т ек а е т ,  что  все движ ени я  
свети л  п р о и сх о дят  в о к р у г  земного  
н аб л ю д ател я  и как  бы д л я  него. Э то  — 
зн ам ен и тая  геоцентрическая  схема 
м ироздания , постави вш ая  человека  
в ц ен тре  вселенной и извративш ая 
те м  самым все косм и чески е  м асш табы  
и соотнош ения . Ч то  именно эта  то чк а  
зрени я  о казал ась  впоследствии  столь  
со о тветству ю щ ей  ср е д н е в ек о в о м у  — 
тео ло ги ческо м у  м иросозерцан ию , что  
именно она сделалась  ф ундам ен том  
всего  сх о л асти ч еско го  м и р о п о н и м а
н и я ,—  э т о  общ еизвестно . Н о  здесь  
мы х о тели  бы п одчеркнуть , ч то  сам 
П то ло м ей  реш и лся  вы сказаться  за  н е 
п о д в и ж н о с ть  З ем л и  не на о сн ове  к а 
к и х-ли бо  ф и л о со ф ск и х ,  религиозн ы х 
или в о о б щ е  до гм ати ч ески х  воззрений, 
а как  м еханик , как  ф и зи к ,  к ак  есте 
с тв о и сп ы тател ь .  Э ти  н ауки  в его 
вр ем я  н ахо д и л и сь  в сам ом  з а ч ат о ч 
ном состоян и и  и д ат ь  ему п р а в и л ь 
ной р у к о в о д я щ е й  нити не могли. 
В одн ой  из первы х глав  его  книги 
он признает , что  с то чк и  зр е н и я  п р о 
с т о т ы  в с е г о  п о н и м а н и я  я в л е н и й  
н ел ьзя  ничего  в о зр а зи ть  п р о ти в  тех, 
кто  д о п у с к а е т  вращ ение Зем ли , но 
м ех ан и ч ески  эта  ги п о теза  к а ж е т с я  
е м у  достой н ой  удивления  и смеха: 
в е д ь  если Зем л я  в р ащ ается  с за п а д а  
на во сто к ,  т о  все те п р ед м еты , к о т о 
р ы е  к  ней „не при гвож ден ы  и не  при
п а я н ы “, как  он в ы р аж ается ,  м огли  бы 
д в и га ть с я  по о тн ош ен и ю  к ней 
т о л ь к о  в о б р атн у ю  сто р о н у ,  т. е. мы 
могли бы н аб л ю д ать  их д в и ж е н и е  
л и ш ь  в н ап р авл ен и и  на зап ад  —  в ту  
сторон у ,  „в к а к у ю  З е м л я  их о с т а 
в л я е т  за  с о б о й “. Таким образом , по 
м ы сли  П то ло м ея ,  о б лака  м огли  бы 
к а з а т ь с я  нам д виж ущ им ися  т о л ь к о  
к западу ; о д н ако  на д еле  мы видим  
д в и ж е н и е  их и в восточном н а п р а 
влении. К ак  ж е  это  м о ж ет  быть? Быть 
м о ж ет ,  го в о р и т  П толом ей , мне во з 
р а зя т ,  что  атм осф ера  участвует  во 
в р ащ ен и и  Зем ли . Д а ,  но тогда  все 
п р ед м еты , п оп адаю щ ие в атм осф еру  
с З ем л и , казали сь  бы нам о тл етаю 
щ ими неп реры вн о  к западу , или ж е ,  
к ак  бы сли вш и сь  с земной а т м о с ф е 
рой, они  д о лж н ы  бы ли бы к а за т ь с я  
нам как  бы стоящ им и на одном



Персидская астролябия (начала XVIII в.) с арабскими надписями—переносный инструмент 
типа планисферы (проекции сферы на плоскость), служивший для определения высоты 
Солнца, Луны и звезд над горизонтом, следовательно, и для определения широты и вре
мени. На рисунке изображена его лицевая сторона. Это — так наз. „паутина“ с указате
лям и в виде остроконечных листков, которые наставлялись на отдельные точки (звезды 
на планисфере); под паутиной — четыре тонких медных диска, на которых нанесены 

проекции небесной сферы, как она видима под четырьмя различными широтами.



Задняя сторона персидской астролябии с делениями, так наз. параллелограмом для 
измерения высот, и другими таблицами. Тут же линейка („алиоада") с отверстиями для 
наводки (А), укрепляемая на подвижном шпинысе (В), называемом „конем". Инструмент, 
несмотря на остроумие различных приспособлений, вышел из употребления из-за малой

точности отсчетов.
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и том же месте. Но и это противо
речит опыту, и значит, заключает Пто
ломей, мы должны отказаться от воз
можности допущения вращения Зе
мли. Все это элементарно неверно, 
и мы можем только поражаться тому, 
как один из величайших представи
телей древней мысли мог ошибаться 
в вопросах, для нас являющихся про
стейшими. Здесь опять выплывает та 
трудность освоения вопроса об от
носительном движении, о которой мы 
говорили в предыдущем очерке. Так, 
Птоломей совершенно не отдает себе 
отчета в том, что всякое тело, нахо
дящееся на Земле, сверх движения 
вместе с Землею, называемого теперь 
переносным, может иметь еще лю
бое движение по отношению к Зе
мле; направление этого движения 
и его скорость вовсе не зависят от 
направления и скорости движения 
Земли. Это печальное недоразумение 
дорого стоило человечеству: учение 
Птоломея, санкционированное' цер
ковью, стало играть роль одного из 
фундаментов знания, и понадобилось 
поистине великое умственное муже
ство людей эпохи Возрождения, чтобы 
с ним окончательно порвать.

Утверждая абсолютную неподвиж
ность Земли, Птоломей, естественно, 
встретил огромные затруднения и в 
объяснении видимых движений пла
нет. Мы уже говорили в первом очерке, 
что эти движения довольно сложны и 
запутаны; действительно, мы наблю
даем их с Земли, которая, так же как 
и планеты, движется вокруг Солнца; 
отсюда все замечательное своеобразие 
видимых движений планет по небес
ному своду. И вот для объяснения 
этих явлений Птоломей создал осо
бую теорию, которая навсегда оста
нется связанной с его именем. Эта 
теория представляет собою схему, во 
многих отношениях весьма интерес
ную: вся сложная совокупность види
мых движений планет строится из 
наложения друг на друга нескольких 
(в основном двух) круговых движе
ний: планета движется по кругу, но 
центр этого круга, в свою очередь, 
перемещается , по другой окружно
сти, в центре которой (или вблизи 
от него) находится Земля. Вся труд
ность в том, чтобы определить пе

риоды обоих обращений и отноше
ние радиусов окружностей так, чтобы 
совокупность обоих круговых дви
жений соответствовала видимому дви
жению планеты. Обо всем этом мы 
будем говорить подробнее в следую
щей статье, так как чрезвычайно 
интересно рассматривать схему Пто
ломея на ряду с тем гениальным 
преобразованием ее, которое дал Ко
перник, установивший истинную, ге
лиоцентрическую систему мира. Этот 
переход, который мы поясним именно 
на схеме Птоломея, представляет со
бою один из величайших этапов раз
вития человеческой культуры вообще.

Помимо математических достиже
ний и теории планетного движения, 
трактат Птоломея включает описания 
тех инструментов, с помощью кото
рых производили наблюдения грече
ские астрономы. Схематический чер
теж одного такого инструмента мы 
здесь прилагаем (черт. 2). Это — так

Черт. ‘2.

называемая астролябия Птоломея, 
подробно им описанная. Она предна
значается для измерения угловых 
расстояний между светилами, напр., 
между какой-нибудь звездой и Лу
ной. Это измерение осуществляется 
системой кругов, из которых состоит 
инструмент Птоломея. Первый, внеш
ний круг неподвижен; он устанавли
вается в меридиане места (с юга на 
север); второй круг (заштрихованный 
на чертеже) вращается в подшипни
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ках  А и м о ж е т  б ы ть  нап равлен ,  напр., 
на ц ен тр  Л уны ; вм есте  с эти м  к р у 
гом в р а щ а е т с я  ж е с т к о -с в я за н н о е  с ним 
ко л ь ц о  (с обозн ачен и ем  с о зв е зд и й  З о 
д и ака) ,  к о т о р о е  о с т а е т с я  в с е гд а  п а 
р а л л ел ь н ы м  то м у  кр у гу  небесной  
сф еры , по к о т о р о м у  п р о и с х о д и т  ви
д и м о е  д в и ж ен и е  С олн ц а  (уж е у п о м и 
н авш и й ся  р ан ьш е  к р у г  э к л и п т и к «  — 
с р е д н я я  лини я  пояса  зод и ака) .  Д л я  
н аб л ю д ен и я  п о л ьзо в ал и сь  третьи м , 
главны м  кольцом, на к о т о р о м  н ан е
сены д ел е н и я ;  в р ащ ая  его  в о к р у г  п о 
л ю со в  Е, устан авли вали  на т у  звезду , 
п о л о ж ен и е  к о т о р о й  по отн ош ен и ю  
к Л у н е  х о т е л и  о п р е д е л и т ь .  Д л я  на
в еден и я  п о л ь з о в а л и с ь . п р и к р е п л е н 
ными к э т о м у  к р у г у  „ д и о п т р а м и “; т о  
у гл о в о е  расстоян и е , на к о т о р о е  о т 
с то ял и  д р у г  от  д р у га  оба  к р у га ,  именно 
к р у г  п р о м е ж у т о ч н ы й  ( за ш тр и х о в ан 
ный) и к р у г  разд ел ен н ы й , и п р е д с та 
в ляло  со бо ю  угл о во е  р а с с то я н и е  м е 
ж д у  с о о т в ет с т в у ю щ и м и  светилам и , 
счи таем о е  по к р у г у  э к л и п т и к и .  С верх  
того, н ах о д и л и  у гл о в о е  р ассто я н и е  
зв езд ы , п о л о ж ен и е  к о т о р о й  о п р е д е 
ляли , о т  к р у га  э к л и п ти к и , о т с ч и т ы 
вая его  по  главном у  к р у гу  с д е л е 
ни ям и . Т а к и м  об р азо м , н аблю ден и е  
д а в а л о  р а з н о с т ь  м е ж д у  п ол о ж ен и ям и  
Л у н ы  и з в е з д ы  в к р у ге  эк л и п т и к и

и р а с с т о я н и е  зв е зд ы  к северу  или  
к  ю гу  о т  экл и п ти к и  (т. е. то ,  что  
в а с тр о н о м и и  н азы ваю т разностью  
д о л г о т  Л у н ы  и звезды , и ш ироту 
звезд ы ) .  Д л я  того, чтобы о п р ед ел и ть  
д о л г о т у  з в е з д ы  в о т д е л ь н о с т и ,  нужно 
б ы ло  зн а т ь  ^долготу  Л уны , а э т а  по 
с л е д н яя  м о гл а  б ы ть  вы числена на 
к а ж д ы й  ден ь  и час по тем табли ц ам  
е е  д в и ж е н и я ,  к о т о р ы е  мы находим  
в т р а к т а т е  П толом ея . Т аки м  об р азо м , 
а с тр о л я б и я  П то ло м ея  по су щ еству  
я в л я е т с я  и н струм ен том , п р е д н а зн а 
ченным д л я  оп ределен и я  к о о р д и н а т  
свети л  на небесной сф ере . Н е  входя 
в д ал ь н е й ш и е  детали , отм етим  т о л ь к о ,  
что э т о т  и н стр у м ен т  о к а з а л с я  п р о 
о б р азо м  м ногочисленны х ас тр о н о м и 
ческих  п р и б о р о в  д ля  оп р ед ел ен и я  
п о л о ж ен и я  свети л  л и б о  по о т н о ш е 
нию к эк ли п ти к е ,  как  у  греков ,  либо 
по о т н о ш ен и ю  к г о р и зо н т у  или н е
б есн ом у экватору .  О дин из таки х  
п р и б о р о в  (п ер си д ско й  р а б о т ы  XVII в., 
но у ж е  т а к  наз. п л о ско го  типа) п о к а 
зан  в гр а в ю р е  на в кл ад н о м  листе . 
Е сли  бы мы пош ли  д а л ь ш е  и стали  
р а с с м а т р и в а т ь  соврем енны е а с т р о н о 
м и чески е  ин струм енты , сл у ж а щ и е  для  
о п р е д е л е н и я  п олож ен ий  светил , то  
во м ногих  узнали  бы черты, с б л и 
ж а ю щ и е  их  с астроляби ей  П т о л о м е я .



О С Е Н Ь  Н А С А Т У Р Н Е
С . Н А Т А Н С О Н , проф .

К он ец  д е к а б р я  1936 года. М орозная , 
ясная  ночь. В с о з в е з д и и  В о д о л ея ,  чуть 
в о с т о ч н е е  с л а б ы х  зв е зд о ч е к  ® и <J/, 
б л е с т и т  сп о к о й н ы м  ж е л т о в а т ы м  св е 
т о м  я р к а я  з в е з д а  п ер во й  величины. 
Э т о — п л ан ета  С атурн , зам ечател ьн ая  
п л а н е т а  н аш ей  солнечной системы. 
О к р у ж е н н а я  свитой  из  д е в я т и  лун 
(с п у т н и к о в )  и опоясанн ая  своим  б ы в
ш им  е щ е  с т о л ь  недавно загадочны м  
к о л ь ц о м ,  со в ер ш ает  она свой 2972-лет- 
ний п у ть  в о к р у г  С олнца. Вы наводите  
на  С а т у р н  астр о н о м и ч еск у ю  трубу. 
В п о л е  з р е н и я — ж е л т о в а т ы й  д и с к  пла
неты , самы й б о л ь ш о й  и з  спутников  
Т итан , п о ж а л у й ,  е щ е  д в а-тр и  с п у т 
н и к а — и н и к а к о го  н ам ека  на  кольц о , 
о к о т о р о м  вы с т о л ь к о  сл ы ш ал и , к о 
т о р о е  в и д ел и  на  всех р и с у н к а х  и ф о 
т о гр а ф и я х  п ланеты , ко т о р ы м  бы ть  
м о ж е т  сами л ю б о вал и сь ,  наблю дая  
С а т у р н  в телескоп .  28, 29 д ек а б р я  
к о л ь ц о  не видно д а ж е  в са м ы е  м о щ 
ны е телеск оп ы . С атурн  „ п о т е р я л “ 
с в о е  зам ечательн ое  ко л ьц о .

В 1610 г., ко гд а  С а т у р н  е щ е  счи
т ался  наиболее  у д ал ен н о й  п ланетой  
н а ш е й  солнечной с и с т е м ы ,1 зн ам ен и 
ты й  Г а л и л е й  искал на ясном  небе  
И т а л и и  все новы е и н овы е  а с т р о н о 
м и ч е с к и е  о тк р ы ти я  д ля  с в о е й  з р и 
т е л ь н о й  трубы . Его телескоп , п ер в ы й  
и з  т елеск о п о в ,  когда-либо  н а п р ав л е н 
н ы х  ч ел о в ек о м  на небо, о т к р ы л  вели-

1 В 1781 г. астроном В. Гершедь открыл 
в собственноручно сделанный телескоп планету 
Уран. П о  неправильностям в движении Урана 
француз Леверье и англичанин Адамс указали 
место новой планеты. Так был открыт в 1846 г. 
Нептун. Подобным же путем в 1930 г. была 
открыта последняя планета нашей солнечной 
системы —  Плутон.

ко м у  учен ом у и горы на Л уне, и пятна 
на С олнце, и систем у  ч еты р ех  сп ут
ни ков  п л ан еты  Ю п и тер а  —  уменьш ен
ное п о д о би е  наш ей солнечн ой  си 
стемы . Ч е т ы р е  м ален ьки х  спутника 
к р у ж и л и с ь  вокр у г  своей планеты , как  
по учен и ю  К оперника (1453 г.) Земля 
и д р у г и е  планеты  о б р ащ а ю т с я  в о к р у г  
ги ган тско го  Солнца.

Л етом  1610 г. Галилей наблю дал 
С атурн  и вот  что записал он в своем 
дневнике:

„Я н аб л ю д ал  наиболее удаленную  
п л ан ету  и наш ел ее тройной . С р е д 
няя к а зал ась  самой больш ой; две  д р у 
гих, р асп о л о ж ен н ы е  одна к востоку ,  
д р у га я  к зап ад у  н а о д ^ р й  прям ой , не 
со вп ад аю щ ей  с н ап равлени ем  зодиака 
(п л о ско сти  видимого го до во го  д в и ж е
ния С олн ц а  —  эклиптики),  как  бы ка 
сал и сь  ее .  Точно д во е  слуг  пом огаю т 
с т ар о м у  С ату р н у  св ер ш ать  свой  путь  
и о стаю тся  в сегд а  у него по б о к а м “ 
(см. рис. 1).

НО в 1612 г., несм отря  на  больш ий 
опы т ,  Галилей  не н аш ел  эти х  „сл у г“—  
они исчезли. „С атурн  пож рал  своих 
д е т е й “, писал Галилей, нам екая  на 
д р евн ю ю  л е г е н д у .1

Т о л ь к о  п о л века  спустя  астроном 
Г ю й ген с  р а зга д а л  истинную  ф орм у  
п л ан еты . „Она о к р у ж е н а “, писал  он, 
„легки м  кольц ом , нигде н е  с о п р и к а 
саю щ и м ся  с э к в а то р о м  план еты  и н а 
кл о н ен н ы м  к э к л и п т и к е “.

1 По римской (и греческой) мифологии бог 
Сатурн, отец Юпитера, пожирал всех своих 
детей, так как ему было предсказано, что сын 
его отнимет от него власть. Новорожденный 
Ю питер был спрятан от отца и воспитывался 
тайком. Взрослым он отнял у Сатурна власть 
и стал главным богом.
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Put. 1.

В чем ж е  загадк а  это го  кольца?  
К аковы  его  разм еры , его  при рода ,  его  
п р о и сх о ж ден и е?  Ч то  я в л яется  при чи 
ной его  п ер и о ди ч еск и х  исчезновений?

С а т у р н — одна из сам ы х б о льш и х  
п лан ет  наш ей  солнечной системы. 
Е го  п о п ереч н и к  в 9 раз  б о л ь ш е  по
п ер еч н и к а  Зем ли и д о с т и г а е т  в с р е д 
нем 115100  км. О б ъ ем  его  в 734 р аза  
бо льш е , чем объем  Земли; одн ако  
масса  е го  всего  лиш ь в 95 р а з  больш е 
массы н аш ей  планеты . Э то  о б ъ я с 
няется  м алой  средн ей  плотн остью  С а
турна: 0,71 по отн о ш ен и ю  к п л о т н о 
сти воды . П огруж ен н ы й  в во д у ,  он 
плавал  бы  в ней, как  д ер евян н ы й  
к р о к е тн ы й  шар, случайно скати в 
ш и й ся  в канаву . В прочем  и звестны е 
нам к о р о т к и й  п ер и о д  о б р ащ е н и я  С а 
ту р н а  в с й р у г  оси ( 1 0 х/2  часов)  и в е 
личина  сж ати я ,  б л а го д а р я  к о т о р о й  
эк в а то р и ал ь н ы й  д и ам етр  (п оп еречни к)  
планеты  (119 300 км) на 12 600 км, 
т. е. на о д и н  зем ной поперечник, 
бо льш е  п олярного , —  п о зв о л я ю т  на 
основании т е о р ет и ч е с к и х  со о б р аж е
ний закл ю чи ть ,  ч то  основн ая  масса 
С атурн а  н ах о д и тся  в его я д р е ,  а ви
дим ы й нами ди ск  есть  л и ш ь  внеш няя  
границ а  весьм а  о б ш и р н о й  атм осф еры  
планеты .

Н о  сам ой  у д и в и т е л ь н о й  о с о б е н 
н остью  С атурна , осо бен н о стью , не 
им ею щ ей  ничего себе  равного  во 
всей солн ечн ой  системе, я в л я е т с я  его 
кольцо , свободн о  висящ ее  в п л о с к о 
сти э к в а т о р а  планеты . О б н аруж ен н ое ,  
хотя  и п р евр атн о  п о н ято е ,  Галилеем 
в 1610 г., р а зга д а н н о е  Гю йгенсом  
в 1656 г., оно  п р о д о л ж ал о  сл у ж и ть  
о б ъ е к т о м  и н тер есн ей ш и х  а с т р о н о м и 
ческих  о тк р ы ти й . У ж е  К ассини  зам е 

тил, что  кольц о  и м еет  
щ ель , что оно д войное , 
т. е. состои т  из двух  
ко н ц ен тр и ч еск и х  с пла
н етой  плоски х  обручей . 
„ Щ е л ь “, р азд ел я ю щ ая  
кольц а , получила назва 
ние „щ елк К а с с и н и “.

Р а з в и т и е  ин струм ен
тальной техники  п р и в е 
ло в 1850 г. к н овом у  
откры ти ю . Б о н д  в Аме
рике, на Г ар в ар д ск о й  
обсерватории ', и почти  
одноврем енно с ним Д а -  

уэс  в А нглии о б н ар у ж и л и  т р е т ь е  
п о л у п р о зр ач н о е  кольц о  м ен ьш его  
д и ам етр а ,  так  назы ваем ое  „крен о-  
в о е “ кольц о .  Рис. 2 пок азы вает  р аз 
меры ко л е ц  С ату р н а .  Т о л щ и н а  их 
очен ь  м а л а  — всего  т о л ь к о  15 км. 
Е сли  бы мы и зго то ви л и  м о д е л ь  Са
ту р н а  д и а м е тр о м  в 40 см, т. е. р а з 
мером в кр у п н ы й  арбуз , то  ко л ь ц о  
его  им ело  бы о ко л о  м етра  в п о п е 
речн и к е  п р и  толщ и н е  в ли ст  бум аги , 
на к о т о р о м  напечатаны  эти слова  
(рис. 2).

П р и р о д у  ко л ь ц а  постигли  не сразу .
В с е р е д и н е  п рош лого  с то лети я  т е о 
р е т и ч е с к и е  р аботы  К лэрка  М а к с в е л л а  
и наш ей со о течествен ниц ы  м а т е м а 
ти к а  С о ф ьи  К овалевской  д о к а за л и  
н ев о зм о ж н о сть  сущ ествован и я  т в е р 
д о го  или ж и д к о го  ко л ь ц а .  Т ак о е  
к о л ьц о  д о лж н о  было бы р а з л е т е т ь с я  
на м н о ж еств о  м ел ки х  о с к о л к о в  или 
к а п ель .  О став ал ась  л и ш ь  о д н а  в о з 
м ож н ость ,  одна г и п о т е з а  —  к о л ь ц о  со- ■ 
стои т  и з  м н о ж е с т в а  м елких частиц , 
м етео р и то в ,  о б р ащ аю щ и х ся  в о к р у г  
С а т у р н а  по закон ам  К еп лера .  Г и п о 
теза  эта  п о л у ч и л а  б л е с т я щ е е  п о д т в е р 
ж д е н и е  в с п е к тр о с к о п и ч е с к и х  р а б о 
тах  К и л е р а  в А лл еген и  и ак ад .  Б ел о -  
п о л ь с к о го  в П у лкове .  Д ей ств и тел ь н о ,  
в случае с п л о ш н о го  ко л ьц а ,  о б р а щ а ю 
щ его ся  в о к р у г  планеты  к а к  т в е р д о е  
тело ,  б л и ж ай ш и е  к п л анете  частицы  
д о л ж н ы  д в и г а т ь с я  медленнее, чем 
внеш ний  к р а й  кольц а . М ен ьш ем у  р а 
д и у су  при  о д и н а к о в о й  у гл о в о й  с к о 
р о сти  в ращ ен и я  со о тветству ет  м е н ь 
ш ая  л и н ей н ая  ско р о сть .  В случае  ж е  
м е те о р и тн о й  п р и р о д ы  кольц а  с а м о 
с т о я т е л ь н о е  д в и ж ен и е  его ч асти ч ек  
п р о и с х о д и т  по зак о н ам  К еп лера .  Т о 



гда, наоборот, скорость 
внутренних частей кольца 
больш е скорости внеш- , 
н и х .1 Спектроскоп по 
смещению линий 2 в спек
тре разных частей кольца 
позволил изучить эти ско
рости и решить задачу 
в пользу метеоритной 
природы кольца. Об этом 
же говорят и непосред
ственные н аб л ю д ен и я  
звезд при прохождении 
перед ними Сатурна. Так, 
в 1917 г. звезда 7-й вели
чины просвечивала через 
внешнее кольцо, хотя 
яркость ее и ослабева
ла. Изменение яркости 
колец в зависимости от 
угла освещения их Солн
цем привело к тому же 
мнению Зеелигера. Ему 
удалось даже подсчитать, 
что частицы кольца зани
мают в среднем 1/ и  его 
объема. Щ ель Кассини 
и другие щели в кольце 
соответствую т м естам , 
где движение частичек 
н е у с т о й ч и в о  и сильно 
„возмущ ается“ под влия
нием спутников планеты.
Осколки вещества были 
выброшены из этих обла
стей силой периодических изменений

1 По третьему закону К еплера квадраты 
врем ен обращ ений относятся к ак  кубы р ас 
сто ян и й , т. е.

2 V “
Здесь  Т — время обращ ения частицы , а — ее 

рассто ян и е  от центра С атурна. Значки  у букв 
у казы ваю т номер частицы. П усть ѵ линейная 
ско р о сть  частицы . За  время Т частица сделает 
полны й оборот вокруг планеты, т. е. пробеж ит 
р ассто ян и е  2н а . С другой стороны , двигаясь 
со  скоростью  ѵ, она пробежит за  эго время 
п у ть  Ѵ’ Т. Значит

ѵ - Т =  Іъа
и

_  2яа
~~ ѵ

П одставляя значение Т в уравнение первое, 
после со кр ащ ен и й  получим

\ v j  - а2
Т аким  образом  если аг меньш е а2, то vt 

больш е г»2, что и требовалось доказать.
3 См. „В естник зн ан и я“ за 1935 г. №  4, стр. 257.

их движения. Легко убедиться, что 
период движения частиц в этих обла
стях находится в простых кратных 
отношениях с периодами движения 
спутников Сатурна. Так, для щели 
Кассини имеем 7 г ,  V s и 1/ і периодов 
первых спутников. Небесная механи
ка учит, что при этих условиях дви
жение частиц не может происходить 
„безнаказанно“. Частица бывает вы
нуждена покинуть „запретную зону“ 
и изменить свой путь. В результате 
в запретной зоне осколки отсут
ствуют, т. е. создается „щ ель“.

Небесная механика приоткрывает 
перед нами и картину происхождения 
кольца. Знаменитая теорема Роша 
(1850 г.) говорит, что всякий жидкий 
спутник, имеющий одинаковую с пла
нетой плотность и приблизившийся 
к ней на расстояние, меньшее 2,44 ра
диуса планеты, будет разорван при

ОСЕНЬ НА САТУРНЕ
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ливными силами на мелкие куски. Но 
ведь кольцо Сатурна не превосходит 
2,30 поперечника планеты. Все оно ле
жит внутри так наз. „предела Роша*. 
И перед нашими глазами встает вели
чественная мировая катастрофа.

Когда-то давно один из спутников 
Сатурна, находившийся тогда еще 
в жидком состоянии и совершавший 
свой путь вокруг планеты на рас
стоянии, более близком, чем самый 
близкий к ней в настоящее время 
спутник Мимас, перешел запретную 
границу — предел Роша. Приливные 
силы разбрызгали его вещество и 
превратили в рои щебня, образовав
шие систему колец. Это все, что 
сохранилось от бывшего спутника 
Сатурна.

Но почему же наступает перио
дически .исчезновение“ кольца? 
Почему его не мог обнаружить в 
1612 г. Галилей? Почему мы теря
ли кольцо из виду 
в 1921 г. и гото
вимся к его ис
чезновению в бли
жайшее время?

С а т у р н  вра
щается в о к р у г  
оси, наклоненной 
к плоскости его 
орбиты (пути во
круг Солнца). Э к
ватор Сатурна, а 
значит и его коль
цо наклонены к 
плоскости орбиты 
под углом в 27°.
При обращении 
планеты вокруг 
Солнца экватор и 
кольцо остаются

параллельными сами себе 
(см. рис. 3). Это влечет 
смену времен года на Са
турне, подобно тому, как 
наклон земного экватора 
(23°) вызывает смену вре
мен года на Земле. Для 
воображаемого наблюда
теля на Сатурне Солнце 
то поднимается над эква
тором к северу на 27°, и 
тогда в северном полу
шарии Сатурна наступает 
лето, то опускается под 

экватор, и на севере Сатурна наступает 
зима. 28 декабря 1936 г. Солнце для 
наблюдателя на Сатурне пройдет че
рез экватор планеты. Это—день осен
него равноденствия на планете. В этот 
день лучи Солнца падаю т на узкое 
ребро кольца, не освещая ни север
ной, ни южной его плоскости. Вот 
почему мы, находясь на Земле нем
ного южнее кольца, не можем заме
тить его даже в наши телескопы 
(рис. 4).

В июне этого года мы находились 
в плоскости самого кольца. Самого 
кольца мы, конечно, видеть не могли, 
так как толщина его (15 км) слишком 
незначительна, чтобы сделать его 
заметным даже в самые мощные те
лескопы мира. В феврале 1937 г. 
Сатурн „найдет“ свое кольцо, что
бы к 1943 г. развернуть его в макси
мальном блеске.

Астрономы тщательно использо
вали конец 1936 г. 
для наблюдений 
тени кольца, те 
ни спутников на 
планете, т. е. про- 
и с х о д я щ и х  на 
Сатурне солнеч
ных затмений, пе
ремещений дета
лей кольца и дру
гих и н тер есн ы х  
я в л е н и й . В едь  
год на Сатурне 
долог, и следую
щее исчезновение 
кольца наступит 
лишь в сатур- 
нову весну, т. е. 
в 1950 г.
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Впервые пишущий прием в теле
графной технике был осуществлен 
сто лет тому назад Ш тейнгелем, 
и вскоре после этого американский 
художник С амуэль М орзе изоб
рел свой знаменитый телеграфный 
аппарат, за 100 лет своего существо
вания претерпевший лишь некоторые 
конструктивные изменения. До него 
было предложено большое количество 
различных конструкций телеграфных 
аппаратов, но все эти конструкции, 
хотя и давали возможность осуще
ствлять передачу сигналов по прово
дам из одного пункта в другой, — 
были весьма громоздки и несовер
шенны.

Рассмотрим последовательность раз
вития телеграфной аппаратуры, начи
ная от первоначальных конструкций, 
предложенных еще до изобретения 
аппаратов Ш тейнгеля и Морзе, и кон
чая новейшими быстродействующими 
буквопечатающими аппаратами.

Впервые электрический телеграф 
был предложен в 1753 г. Карлом 
М арш аль. Схема его установки при
ведена на рис. 1. Между двумя пунк
там и — пунктом передачи и пунктом 
приема — находились провода, число 
которы х должно было равняться чис
лу букв алфавита (3). На передающем 
пункте провода оканчивались нако
нечниками, а на приемном—металли
ческими шариками, причем каждому 
наконечнику и каждому шарику при
сваивалась та или иная буква. К ме
таллическим наконечникам подносил
ся провод (2) от электростатической 
машины (/) . Ток по проводу напра
влялся в линию и на приемной стан

ции шарик (4), которым оканчивался 
этот провод, получал электрический 
заряд и притягивал расположенные 
на столе (5) мелкие легкие кусочки 
бузинной сердцевины. Следя за тем, 
какие шарики притягивают бузинную 
сердцевину, определяли порядок пе-

Линия

редаваемых букв и составляли слова.
Установка эта была громоздкой 

и неэкономичной, а сама передача 
осуществлялась чрезвычайно медлен
но и на короткие расстояния, так как 
электрические заряды были неве
лики.

Новая конструкция телеграфного 
аппарата (рис. 2) была предложена 
в 1809 г. Зоммерингом. Число прово
дов в этой конструкции, такж е как 
и в предыдущей, соответствовало 
числу букв алфавита, но в качестве 
передатчика была использована изо
бретенная уже к тому времени бата
рея из элементов Вольты.

В сосуд ( /)  на приемном конце на
ливалась подкисленная вода и опро
кидывались пробирки с водой (2, 3,
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4, 5...). От их платиновых контактов 
(б, 7, 8, 9...) шли провода на передаю
щую станцию. Провода от батареи
(10) подносились к наконечникам, ко
торым присвоены определенные на
звания букв. При прохождении тока 
от батареи вода в пробирках разла
галась на водород и кислород, и по 
тому, в какой из пробирок совер
шается разложение воды, определяли 
передаваемую букву. Сигнальное 
устройство аппарата, извещавшее о 
начале передачи, представляло собою 
прототип современного электриче
ского звонка. Пробирка (6) закрыва
лась крышкой и, также как и осталь
ные, помещалась в сосуд с водой. 
При прохождении тока, сигнализиру
ющего о начале передачи, вода в 
пробирке разлагалась; ее крышка
(11) поднималась давлением газа, 
и металлический шарик (12) падал 
в медное блюдо (13), производя 
громкий звук.

Эта установка как очень громоздкая, 
медленно действующая и требующая 
сложного обслуживания, также не по
лучила широкого практического при
менения.

В дальнейшем изобретателями Шил
лингом, Куком и Уитстоном, Гауссом 
и Вебером был предложен ряд кон
струкций магнитно-электрических те 
леграфных аппаратов, основными не
достатками которых также являлись 
громоздкость и медленность работы.

Первый пишущий телеграфный аппа
рат, приемная часть которого при
ведена на рис. 3, был изобретен 
Ш тейнгелем в 1836 г. Принцип работы 
аппарата Ш тейнгеля следующий: с пе
редающего пункта при помощи замы
кания и размыкания контакта посы
лаются импульсы электрического тока 
в различных комбинациях, соответ
ствующих тем или иным буквам. На 
приеме, в поле катушки, по которой 
проходят эти импульсы, помещаются 
магнитные стрелки ( /)  и (2), снабжен
ные пишущими рычагами (3) и (4). 
При отклонении магнитных стрелок 
под действиемтфиходлщего тока ры
чаги, на которые непрерывно посту
пает краска, наносят на бумажную 
ленту комбинации точек в соответ
ствии с включением или выключением 
тока на передающем конце. Постоян
ный магнит (6) направляет магнитные 
стрелки, возвращая их каждый раз в 
первоначальное, исходное положение.

Для работы на своем аппарате 
Ш тейнгель вначале пользовался двумя 
проводами, но при последующих опы
тах перешел на работу с одним про
водом, решив использовать в качестве 
второго рельс железнодорожного 
пути.

Однажды на железной дороге, вдоль 
которой производилась передача, про
изошло крушение, в результате ко
торого рельсы оказались разворочен
ными. Однако нарушения телеграфной 
с в я і и  за этим не последовало. Это 
обстоятельство навело изобретателя 
на мысль, что вторым проводом 
является не рельс, а земля, — мысль, 
получившую в дальнейшем полное 
подтверждение.

Таккм образом была разрешена 
проблема уменьшения числа проводов 
между передающим и приемным пунк
тами с нескольких десятков до одного.

Художник и профессор нью-йорк
ского университета Самуэль Морзе 
развил идею электромагнитного теле
графа и к концу 1836 г. сконструиро
вал аппарат, вполне пригодный для 
практического применения.

Общий вид первоначальной конст
рукции аппарата М орзе приведен на 
рис. 4. Текущий по проводу ток про
ходит по обмотке электромагнита (/) , 
который притягивает свой якорь (2).
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К якорю прикреплен рычаг с пишу
щим приспособлением. Когда тока 
нет, якорь и рычаг отводятся пружи
ной. На бумажной ленте (4) отпеча
тываются короткие и длинные посыл
ки тока, соответствующие специаль
ной азбуке, разработанной изобрета
телем и известной в настоящее время 
под названием азбуки Морзе.

Продвижение и внедрение в жизнь 
изобретения Морзе встретило боль
шие затруднения. Частных предпри
нимателей заинтересовать аппаратом 
не удавалось, и Морзе обратился за 
содействием к правительству. Целых 
шесть лет Морзе с друзьями осаждал 
конгресс. Впервые внесенный в конг
ресс билль М орзе о постройке теле
графной линии между Вашингтоном 
и Балтиморой был поднят наСмех и 
отвергнут. Морзе пришлось пережить 
всю трагедию быть изобретателем 
в капиталистическом обществе, тра
гедию, приведшую к преждевремен
ной могиле много лучших умов чело
вечества. Наконец, в 1843 г* конгресс 
ассигновал 30000 долларов для соо
ружения телеграфной линии между 
двумя названными городами. Успех 
этого предприятия рассеял скептицизм 
правительства, и телеграфные линии 
стали быстро покрывать* страну. Уже 
в 1861 г. телеграфная сеть достигала 
80 000 км (США).

Сама азбука для телеграфной пере
дачи была разработана изобретателем 
настолько совершенно, что за истек
шие 100 лет своего существования 
не претерпела никаких изменений 
и в настоящее время имеет весьма 
ш ирокое применение. Да и в сам ап
парат в дальнейшем были внесены 
лишь некоторые конструктивные усо
вершенствования (для протягивания 
ленты был установлен часовой меха
низм, был разработан более совершен
ный регулятор скорости, конструк
ции якоря и пишущего приспособле
ния были видоизменены таким обра
зом, что на телеграфной ленте, вместо 
сплошной зигзагообразной кривой, 
стали отпечатываться раздельно точки 
и тире, соответствующие длительно
сти посылки тока); принцип же рабо
ты не изменен.

В части усовершенствования теле
графной аппаратуры и самой техники

Рис. 4. Принципиальная схема работы пер
вого аппарата Морзе.

передачи много сделано Томасом 
Эдисоном, с шестнадцатилетнего воз
раста работавшим телеграфистом. Уже 
первые его изобретения в те годы 
характеризуют пытливый ум этого 
гениального изобретателя. Интере
сен следующий случай. Во время 
работы Эдисона в Стрэтфорде в часы 
ночных дежурств надо было каждые 
полчаса передавать телеграфный сиг
нал „6“ на соседнюю телеграфную 
станцию как доказательство своего 
бодрствования. Эдисон конструирует 
автоматический передатчик, присое
диняет к телеграфному аппарату 
часы — и соседние станции получают 
требуемый сигнал, в то время как 
юный изобретатель спокойно спит.

Не было, кажется, такой отрасли 
электротехники, в которой не рабо
тал бы Эдисон. Много сделал гени
альный изобретатель и в области 
телеграфной техники. Им впервые 
были осуществлены дуплексная ра
бота — встречное одновременное те
леграф ирование— и квадрадуплекс— 
одновременное двойное встречное те
леграфирование, позволившее съэко* 
номить громадные средства, необ
ходимые для подвески добавочных 
проводов.

Существенный недостаток аппарата 
М орзе заключается в передаче букв 
комбинацией точек и тире.

В 1855 г. американский математик 
профессор Юз изобрел первый букво
печатающий телеграфный аппарат, 
которой  получил большое распро
странение в Америке и в Европе.

После изобретений Морзе и Юза 
телеграфная техника стала быстро 
развиваться. Рост промышленности 
и торговли, а также бурное желез-
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подорожное строительство требовали 
развития этого вида связи, остававше
гося единственным до 1876 г., когда 
Б е л л е м  был изобретен телефон.

В России первые опыты телеграф
ной работы на аппарате Юза произ
водились в 1860 г.

Гражданская война в Америке силь
но способствовала росту телеграфной 
техники. Уже в 1864 г. одной лишь 
телеграфной компании „Вестерн-юни- 
он“ принадлежали 3219 телеграфных 
станций и 156 000 км телеграфных 
проводов.

Конструкция аппарата Ю за значи
тельно сложнее конструкции аппарата 
Морзе, но преимущество ее состоит 
в отпечатывании на ленте не точек 
и черточек, а непосредственно букв. 
Принцип работы этого аппарата таков: 
импульс тока, посылаемый со стан
ции отправления, действует на прием
ной станции на электромагнит; якорь 
отрывается от полюсных надставок, 
вызывая сцепление одной из осей ап
парата, называемой маховой, с печа
тающей осью. Колесо с выпукло 
выгравированными буквами и цифра
ми, называемое типовым, прижимается 
к бумажной ленте, и на ней отпеча
тывается передаваемый знак. Основ
ное условие правильной работы аппа
рата—это одновременное и согласное 
вращение типовых колес на телеграф 
ных станциях, ведущих передачу и 
прием (рис. 5).

На рис. 6 приведена упрощенная 
схема работы аппарата Юза. Типовые 
колеса 9 и 10 все время вращаются 
синхронно и синфазно. При нажатии 
на станции Б  ключа 2 ток от батареи 
идет на станцию А, проходит по об
мотке электромагнита 3, который при
тягивает свой якорь 5. На ленте 7 
происходит отпечатывание соответ
ствующей буквы.

Рас. 5. Типовые колеса.

Передатчик аппарата Юза имеет 
клавиатуру, весьма сходную с клави
атурой пианино. Она имеет 14 черных 
и 14 белых клавиш; на клавишах, за 
исключением первой и шестой, вы
гравированы буквы, цифры и знаки 
препинания. Клавиши укреплены на 
концах двухплечих рычагов, другие 
концы которых сходятся по окруж
ности.

По условиям синхронизма и синфаз- 
ности, знак, соответствующий нажа
той клавише, находится над лентой 
на обеих станциях; на приемном конце 
отпечатывание его происходит тогда, 
когда работает электромагнит; отпе
чатывание же передаваемого знака 
на передающей станции, необходимое 
для контроля работы, осуществляется 
при помощи .специального механиче
ского автомата, носящего название 
„автомат М андру“.

На телеграфном аппарате Юза мож
но передавать 800 слов в час.

С появлением в эксплоатации но
вых конструкций телеграфных аппа
ратов, типа пишущей машинки, аппа
рат Юза постепенно вытесняется. 
Новые конструкции аппаратов дают 
более высокую производительность 
и обладают большей устойчивостью 
в работе.

С самого возникновения телеграф 
ной техники изобретательская мысль 
начинает усиленно работать в напра
влении изыскания способов повыше
ния пропускной способности теле
графных линий, так как подвеска 
новых проводов связана с большими 
расходами.

Идея многократного, последова
тельного телеграфирования впервые 
была дана учеными-исследователями 
Мейером и Делани; практическое же 
применение ее было осуществлено 
французским инженером Э м и л е м  Б о д о ,  
осуществлено так высоко совершенно, 
что работы Бодо остаются непревзой
денными до сего времени.

Жак-Морис-Эмиль Бодо, француз
ский инженер телеграфии (родился 
в 1845 г., умер в 1903 г.), всю свою 
жизнь посвятил разработке своей 
системы, носящей его имя. Он являет
ся наиболее колоритной фигурой 
в деле развития телеграфной техники.
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Аппарат Бодо появился 
в свет в 1874 г. как ре
зультат попыток дать 
синтез аппарата Юза и 
многократной системы 
Мейера и официально 
принят во Франции был 
в 1877 г.

Громадный успех аппа
рата Бодо и повсемест
ное внедрение его почти 
целиком можно объяс
нить введением пятизнач
ной азбуки, являющейся 
самой короткой из всех 
применяющихся для те
леграфной работы. Вве
дение такой азбуки дает 
возможность увеличивать в весьма 
широких пределах пропускную спо
собность как самого аппарата, так и 
телеграфного провода. На передачу 
отдельных букв затрачивается го
раздо меньше времени; отпадает не
обходимость в интервалах между пе
редачами. Единообразный характер 
букв дает возможность упростить 
конструкцию самого аппарата.

Многократный принцип, предложен
ный Бодо, весьма удобен для передачи 
корреспонденции. Скорость вращения 
отдельных деталей в его аппарате 
также сравнительно невелика: от 4 до 
5 оборотов в секунду.

Пятизначная азбука, примененная 
в аппарате Бодо, впервые была пред
ложена Гауссом и Вебером еще в 
1833 г. Ею пользовался в своих раз
работках Уайтхауз, а в дальнейшем 
она была усовершенствована Берне- 
том. Сущность этой азбуки заклю
чается в том, что каждой букве, 
каждой цифре, каждому знаку со
ответствуют пять элементарных по
сылок тока, представляющих соче
тание положительных и отрицатель
ных значений его. В честь Бодо они 
названы „бодами“.

Кроме описанной конструкции, Бо
до были изобретены несколько типов 
дешифраторов — приборов для пере
вода положительных и отрицательных 
посылок тока на буквы. Им же были 
разработаны способы поддержания 
одновременного и равномерного вра
щения деталей, находящихся на боль
шом расстоянии друг от друга. До

етг

6. Принцип работы аппарата Юза.

сего времени вряд ли какой-либо 
изобретатель в области буквопечатаю
щего телеграфа обходится без меха
низмов, изобретенных и примененных 
впервые Эмилем Бодо.

При работе на рассмотренном выше 
аппарате Юза при передаче или прие
ме телеграмм один телеграфист за
нимает всю установку и линию. Прин
цип системы Бодо основан на том, 
что аппарат и линия предоставля
ются по очереди нескольким одно
временно работающим лицам. О предо
ставлении такой очереди работающе
му дается особый сигнал.

Основным элементом передатчика 
аппарата Бодо является распредели
тель, представляющий собою ряд 
концентрических металлических обо- 
дов, разделенных на сектора. Распре
делитель посылает в провод на со
седнюю станцию сигналы и распре
деляет получаемые от станции сигналы 
по соответствующим приемникам. В 
виду того, что азбука — пятизначная, 
каждый сектор распределителя де
лится на пять одинаковой длины кон
тактов. На рис. 7 показано деление 
только на сектора 1, Іг, III и IV. 
По этим секторам вращаются метал
лические щетки 4 и 5, имеющие элект
рический контакт со сплошными 
кольцами 1 я 2, к которым присоеди
нен провод линии 3.

Система телеграфного аппарата 
Бодо, почти вся работа которого 
основана на принципах механики, до 
сего времени имеет большое приме
нение в телеграфной технике.

Станция А. Станция Б .

Рис.
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Рассмотренные буквопечатающие 
телег? аЬные аппараты являются син- 
хроні ым і аппаратами. Особыми при
способлениями в них не допускается 
расхождение скоростей и поддержи
вается одновременность и согласован
ность вращения.

После разработки Эмиля Бодо по
является целый ряд разнообразных 
телеграфных систем: в 1901 г. поя
вляется система Букенгема; в 1903 г. 
Муррей изобретает многократную си
стему, известную под названием „ав- 
топлекс“, явившуюся предшествен
ницей современных многократных 
телеграфных аппаратов с печатью на 
бланках; почти в то же время по
является аппарат Уитстона, а вслед 
за ним и быстродействующий букво
печатающий аппарат Крида, работаю
щий при помощи азбуки Морзе. По- 
истине период от 1899 г. до 1905 г. 
является „Эпохой возрождения“ в 
области буквопечатающих телеграф
ных аппаратов.

В 1901 г. фирма Сименс-Гальске 
выпустила в свет свою новую 
автоматическую систему. Эта система 
относится к группе телеграфных 
аппаратов, осуществляющих пред
варительную подготовку ленты, или, 
как обыкновенно называют, перфо
рацию ее, т. е. пробивание групп 
отверстий. Телеграмма, подлежащая 
передаче, вначале „набирается“ на 
ленте, изготовленной из промасленной 
бумнги. На этой ленте при помощи 
особых приборов, называемых перфо
раторами, пробиваются группы раз

лично расположенных отверстий, соот
ветствующих комбинациям точек и 
тире азбуки Морзе. Готовая (перфо
рированная) лента закладывается в пе
редатчик, называемый „трансмитте
ром“, и телеграмма передается с весь
ма большой скоростью. Лента в транс

миттере при помощи 
часового механизма 
протягивается над дву
мя иглами, совершаю
щими колебательное 
движение вверх и вниз. 
В зависимости от того, 
что встречает игла: 
цельную ленту или про
битое в ней отверстие, 
на линию идет соответ
ствующая посылка то
ка.

Идея предваритель
ного набора телеграмм 
посредством пробива
ния на ленте комбина
ций отверстий впер

вые была выдвинута американцем 
Георгом Литлем. Над ее дальнейшим 
развитием много работал знамени
тый изобретатель Томас Эдисон.

В аппарате конструкции фирмы Си
менс-Гальске телеграмма также пред
варительно набирается на ленте при 
помощи клавиатурного перфоратора. 
Эта система имеет много положитель
ных сторон и конструктивных усовер
шенствований, упрощающих производ
ственные процессы, а следовательно 
ускоряющих и удешевляющих экспло- 
атацию.

Кроме этих аппаратов, существует 
большое количество так называемых 
старт-стопных аппаратов — „телетай
пов“. Их родиной являются США, 
где они были впервые разработаны 
фирмой „Моркрум“. На передатчиках 
всех этих аппаратов устанавливается 
клавиатура типа пишущей машинки. 
При нажатии клавиша в линию посы
лаются импульсы, и ось мотора сое
диняется с печатающим механизмом. 
После того, как знак отпечатывается 
на ленте (для контроля передачи), 
происходит расщепление осей и оста
новка типового колеса.

В новейших конструкциях этих 
аппаратов устанавливается особое 
приспособление, позволяющее одному

С танция А

П.-

Рис. 7. Схема работы аппарата Бодо.
I, II, HI, IV—сектора дисков; I  и 2—сплошные кольца; 3 —ли
ния; 4 и 3— щетки; 6, 9, 12, 15— ключи; 7, 10, 13, 16—батареи; 

8, 11, 14, 17—приемные устройства.
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аппарату пускать в ход и 
останавливать другой, 
соединенный с ним про
водом; кроме того, печать 
в них осуществляется не 
на ленте, а на рулоне бума
ги, что в некоторых слу
чаях весьма рационально 
(например, при передаче 
по телеграфу сообщений 
для газет такие аппараты 
дают возможность сда
вать получаемые сообще
ния прямо с аппарата в 
типографию — в набор, 
что экономит время, не
обходимое для перепеча
тывания корреспонденций, и уско
ряет выход газет).

У  нас в Союзе „телетайп“ был раз
работан вперьые несколько лет тому 
назад известным ѵченым-изобретате- 
лем проф. А. Ф. Шориным, давшим 
нашей социалистической родине много 
ценных изобретений, разработавшим 
звуковое кино и сконструировавшим 
ряд оригинальных и ценных приборов.

Принцип работы „телетайпа“ заклю
чается в следующем: на передающей 
части аппарата устанавливаются осо
бые линейки, называемые „комбина
торами“ (на рис. 8 они обозначены 
цифрой /). Таких линеек пять. Ка
ждая из них имеет зубцы. Последние 
на всех пяти линейках образуют раз
личные комбинации, соответствующие 
передаваемым знакам. Клавиша 6  при 
нажатии ее заставляет определенные 
линейки перемещаться вправо или 
влево. Каждая комбинаторная линей
ка снабжена системой рычагов 7 и 8, 
которые при перемещении линейки 
сближают контактные пружины 9  и 10. 
В течение оборота выступы распре
делительного валика 12 замыкают 
соответствующие контакты 11, и в  
провод посылается соответствующая 
комбинация элементарных сигналов.

Посылки тока через контакты рас
пределителя приемной части аппарата 
попадают в соответствующие электро
магниты, якори которых притягивают
ся в комбинации, отвечающей пере
даваемому знаку. Отпечатывание зна
ка происходит чисто-механическим пу
тем, подобно тому, как оно происхо
дит в поиемной части аппарата Бодо.

Рис. 8.

Производительность аппарата Шори- 
на составляет 10С0—1200 слов в час.

Следующим советским аппаратом 
старт-стопного типа является аппарат 
конструкции Л. И. Тремля, по прин
ципам работы сходный с аппаратом 
Шорина, но по своему конструктив
ному оформлению несколько отли
чающийся от него. Аппарат Тремля 
имеет много положительных качеств, 
основными из которых являются лег
кость конструкции и наглядность 
взаимодействия всех его деталей. 
Конструкция аппарата Шорина пре
дусматривает остановку типового ко
леса после каждого его оборота, что 
при его большой массе, а следова
тельно и инерции, приводит к услож
нению рабочих процессов. В аппарате 
Тремля типовое колесо вращается 
непрерывно.

Имеется еще несколько типов аме
риканских телетайпов, давать описа
ние конструкций которых мы не бу
дем, так как ничего принципиально 
нового они не представляют. У  нас 
производство „телетайпов“, так же, 
как и других конструкций телеграф
ных аппаратов, освоено заводом имени 
Кулакова в Ленинграде. К VIII Съезду 
Советов завод выпустил первую 
партию „телетайпов“ усовершенство
ванной конструкции. В научно-иссле
довательских лабораториях завода 
сотни инженерно-технических работ
ников испытывают, анализируют ра
боту существующих конструкций, 
совершенствуя их.

Необходимо рассмотреть еще усло
вия поохождения телегоаішых сиг-
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налов по проводам и меры, прини
маемые для повышения предела теле
графирования. Прохождение электри
ческого тока телеграфных сигналов 
по линии зависит от электрических 
характеристик, или, как их принято 
называть, „постоянных линии“. Такими 
величинами являются сопротивление, 
самоиндукция, емкость и утечка, 
вызывающие затухание (ослабление) 
электрической энергии, которая посы
лается в провод передающего теле
графного аппарата.

Рис. 9. Кривые затухания тока.

На рис. 9 приведены типичные 
кривые затухания тока вдоль линии. 
По оси ординат отложено значение 
тока J, а по оси абсцисс—расстояния 
I. Кривая 1 соответствует затуханию 
тока в медном проводе, а кривая 2— 
в железном.

Если отрезок „од“ принять за наи
меньшее значение тока, при котором 
могут работать электромагниты при
емного аппарата, то телеграфная 
работа по железному проводу опре
делится расстоянием Іъ а по медно
му—/г, гораздо большим. Это вполне 
понятно, так как удельное сопроти
вление меди гораздо меньше удель
ного сопротивления железа.

Непосредственное телеграфирова
ние по железным проводам осуще
ствимо на расстояниях до 600 км,по 
проводам же медным или биметал
лическим— до 800 км, по кабелю — 
до 300 км.

Подавать в телеграфную линию 
повышенное напряжение нельзя, так 
как в связи с этим будет возникать

сильная индукция, мешающая работе 
по соседним проводам. Вообще на 
воздушных линиях связи не допу
скается напряжение выше 160 вольт.

Дальность телеграфирования можно 
увеличить при помощи включения 
в промежуточных пунктах особых 
установок, называемых трансляциями, 
что и получило повсеместное распро
странение.

Телеграфные трансляции состоят 
обычно из реле, которые включаются 
в каждую сторону линии. Они пере
дают получаемые ими посылки тока 
на другую сторону, включая в цепь 
местные источники тока. Этим меро
приятием возобновляется энергия 
элементарных телеграфных посылок, 
идущих по линии. Применение транс
ляций позволяет осуществлять такие 
сверхдальные телеграфные связи, как, 
например, Москва—Хабаровск, где на 
линии, протяженностью в 8000 км 
установлено 14 трансляций. Телеграф
ная связь через трансляции по линии 
Москва—Владивосток (9500 км) пред
ставляет собою мировой рекорд даль
ности телеграфной передачи при по
мощи буквопечатающих аппаратов.

Существуют телеграфные трансля
ции, которые не только усиливают 
телеграфные сигналы, но и устраняют 
те искажения, которые претерпели 
эти сигналы, проходя по проводу. 
Такие трансляции называются „вос
станавливающими“ или „регенератив
ными“. Они возобновляют посылки 
тока такими, какими они исходят от 
передающего аппарата.

Рис. 10. Принципиальная схема транс
ляции.
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Не приводя описания и работы этих 
трансляций, весьма сложных по своему 
устройству, рассмотрим принцип дей
ствия простейшей из них— симплекс
ной, приведенной на рис. 10.

Ток из линии с провода / проходит 
через контактный винт 3, через об
мотку электромагнита 2 и уходит 
в землю. Якорь 8 электромагнита 2 
притягивается к сердечнику и касает
ся контакта 5, к которому подключен 
один из полюсов линейной (трансля
ционной) батареи 7. Ток от этой ба

тареи идет в провод // и дальше, на 
приемную станцию или на следующую 
соседнюю трансляцию. Прохождение 
тока со стороны провода If в сторону 
провода / ничем не отличается от опи
санного.

Залогом дальнейшего развития и 
улучшения как телеграфной техники 
связи, так и всех других видов связи 
служит стахановское движение, мо
гучей волной разлившееся по всем 
предприятиям социалистической элек- 
трослаботочной промышленности.

/
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которые находятся под прикрытием 
других, расположенных над ними. 
На нижней стороне такого листочка 
нетрудно обнаружить и самого винов
ника появления „медовой росы*: 
здесь, у средней и у больших боко
вых жилок, сидят, скопившись боль
шими массами, лиственные вши (тля) 
(рис. 2). Их хоботки глубоко входят 
в питающую сеть лиственной ткани. 
На листочке, непосредственно позади 
многих насекомых, видны небольшие 
капельки клейкой, сладкой на вкус 
жидкости.'Это — сок самого растения, 
но выделяется он не непосредственно 
из последнего, а по окольному пути — 
через пищеварительный канал листвен
ной вши. Таким образом, оказывается, 
как это и следовало ожидать, что 
растение не отдает добровольно 
столь ценный для него продукт пи
тания.

Но тут возникает другой вопрос: 
почему же паразитическая тля, высо
сав из листвы сок, столь расточи
тельно выбрасывает наружу важную 
составную часть его — сахар? Здесь 
необходимо сделать небольшое от
ступление. Уясним, какова потреб
ность лиственной вши в тех пита
тельных продуктах, которыми она 
пользуется. Пища животного орга
низма на ряду с большим количе
ством воды содержит прежде всего 
белковые вещества, углеводы (крах
мал и сахар) и жиры. Углеводы 
снабжают организм энергией, упо
добляясь в известной степени горю
чему, поставляющему энергию машин
ному двигателю; белок же, разлагаясь 
во воемя процесса пищеварения, за-

П е о е в .  ср. Ш У Л Ь Ц

В середине лета, т. е. в самое 
жаркое время года, на листьях наших 
деревьев можно нередко наблюдать 
появление густого клейкого слоя, 
который затем высыхает, превращаясь 
в блестящую твердую корку (рис. 1).

Рис. 1. Лист клена, покрытый блестящей 
, медовой* коркой.

По вкусу сразу можно определить, 
что эта затвердевшая масса содержит 
сахар.

Каково же происхождение этой 
„медовой росы“, откуда она берется 
и кто так непроизводительно расхо
дует этот ценный продукт? При 
ближайшем исследовании оказалось, 
что самые крайние и верхние листья 
деревьев никогда не бывают покрыты 
такими наростами. Эта сладкая корка 
образуется лишь на тех листьях.
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тем вновь восстанавливается орга
низмом. Из этого переработанного 
организмом белка нарастает живая 
протоплазма. Поэтому рост возможен 
лишь при условии введения в орга
низм белковых веществ.

Такое малоподвижное, очень мед
ленно передвигающееся и при том 
весьма редко покидающее свое наси
женное место насекомое, как листвен
ная вошь, не нуждается в большом 
количестве снабжающего энергией 
материала; поэтому потребность ее 
в сахаре (и вообще в углеводах) 
чрезвычайно ограничена. Иначе об
стоит дело с белковыми веществами. 
Потребность лиственной вши в этом 
„строительном материале“ чрезвы
чайно велика, так как размножение 
ее совершается с исключительной 
быстротой. Одна самка лиственной 
вши, вовсе не нуждающейся в пред
варительном спаривании, способна 
с момента половой зрелости произ
водить на свет несметное потомство.

Быстрый рост новорожденных на
секомых и быстрое достижение ими 
половой зрелости обеспечивают не
обычайно быстрое размножение их. 
Высчитано, что потомство одной 
самки лиственной вши по истечении 
года, через пять поколений, соста
вило бы свыше 5 900000000 особей, 
если бы все появляющиеся на свет 
насекомые оставались в живых. Ж и
вая протоплазма всего этого колос
сального потомства должна быть 
выращена из белка, который может 
быть извлечен насекомыми исключи
тельно из растений; между тем эти 
последние сравнительно бедны бел
ковыми веществами, в то время как 
содержание сахара в них весьма 
значительно. Поэтому для покрытия 
потребности в белке через пищевари
тельный канал лиственной вши должно 
пройти чрезвычайно большое коли
чество сока, причем большая часть 
содержащегося в нем сахара оказы
вается избыточной. Вот почему ли
ственная вошь не использует весь 
сахар, извлекаемый ею из растения, 
и выделяет излишки его в виде 
капелек „медовой росы“. Постепенно 
скопляясь, эти капельки сливаются 
друг с другом и засыхают или же 
при сотрясении листочка от ветра

Рис. 2. Нижняя сторона листочка с коло
нией. лиственных вшей (увеличено в 4 раза).

падают вниз, на другие листья или 
на землю. Этот избыточный сахар 
привлекает к себе других насекомых, 
которые, в противоположность ли
ственным вшам, отличаются большой 
подвижностью, а потому испытывают 
потребность в углеводах, являю
щихся, как сказано, поставщиком 
энергии. Главные потребители этих 
„отбросов“ — муравьи и пчелы.

Тот, кому приходилось наблюдать 
за лиственными вшами, обосновав
шимися на листьях бузины или розо
вого куста, должен был обратить 
внимание на изобилие муравьев, 
снующих между неподвижно сидя
щими вшами. Муравьи слизывают 
сладкие капельки, причем нередко 
путем поглаживания побуждают вшей 
к ускорению опоражнивания кишеч
ника. Известную пользу из этого 
общения извлекают и лиственные 
вши, поскольку муравьи обеспечивают 
им безопасность в отношении напа
дения со стороны некоторых хищ
ников.
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Рис. 3. Часть ласта, покрытого сладкой коростой. Справа 
— личинка божьей коровка (Coccineüa L), слева, внизу — 

куколки Coccinella L.

Весьма усердными потребителями 
„медовой росы“ являются и пчелы. 
Собирая „медовую росу“ в большом  
количестве, они частично используют 
ее для приготовления меда, который 
явно отличается от других сортов 
как по вкусу и внешнему виду, так 
и по своему химическому составу. 
В таком меде совершенно отсутствует 
примесь цветочной пыльцы.

Но не одна только „медовая роса“ 
привлекает тех многочисленных насе
комых, которые неизменно скопляются 
вблизи подслащенных листьев, — для 
многих из них лакомую добычу пред
ставляют сами лиственные вши.

Но все насекомые истребители

тлей, вместе взятые, не производят 
таких опустошений среди лиственных 
вшей, какие производит так наз. 
„божья коровка“ и ее личинки 
(рис. 3). С появлением этих насекомых 
количество тлей на листьях начинает 
уменьшаться и наконец совершенно 
исчезает, после чего все остальные 
насекомые, поедающие тлей, поки
дают „опустошенные“ места.

Эта маленькая картинка из жизни 
природы прекрасно иллюстрирует 
сложные связи между видами живых 
существ и сложность понятия, кото
рое ввел в биологию Чарльз Дарвин, 
обозначив его словами „борьба за 
жизнь".



А К А Д Е М И К  А .  Н .  С Е В Е Р Ц О В
C . Л Е Б Е Д К И Н , п р о ф .

Со времени появления теории Д ар
вина (1859 г.), давшей убедительные 
доказательства и материалистическое 
объяснение эволюции органического 
мира, подавляющее большинство мор- 
фологов-исследователей, изучающих 
форму и строение организмов, стре
мится выяснить происхождение изу
чаемых структур в процессе эволю
ции и установить родственные отно
шения меж ду группами животного 
мира. Это направление в зоологии, 
сравнительной анатомии и эмбриоло
гии впервые особенно сильно выра
зилось в бессмертных работах не
мецкого ученого Эрнста Геккеля 
(1834— 1918). В настоящее время круп
нейшим представителем этого напра
вления и ученым, внесшим много но
вого в разрешение вопроса о путях 
эволюции, является наш соотечествен
ник академик А. Н. Северцов.

Школа недавно скончавшегося ака
демика М. А. Мензбира дала нашей 
родине ряд крупнейших морфологов. 
К его ученикам относятся такие вы
дающиеся ученые, как безвременно 
скончавшийся акад. П. П. Сушкин 
и акад. А. Н. Северцов, являющийся 
в настоящее время главой морфоло
гов Союза. В этой статье мы поста
раемся коротко изложить то напра
вление морфологических исследова
ний, которое в течение 45 лет с бле
стящим успехом развивает А. Н. Се
верцов, создавший наиболее сильную 
и многочисленную в Союзе школу 
сравнительных анатомов, разрабаты
вающих вопросы эволюционной мор
фологии позвоночных.

М ногие десятки работ, вышедших 
из-под пера А. Н. Северцова и его 
учеников, можно условно разделить 
на две группы. К первой относятся 
исследования, обогащающие фактиче-

Акад. А. Н. Северцов.

ский материал; ко второй — работы 
обобщ ающ его характера, стремящиеся 
синтезировать результаты, добытые 
современной морфологией, и раскрыть 
перспективы дальнейшей морфологи
ческой работы. Я говорю об условном 
разделении на 2 группы работ А. Н. 
и его учеников, ибо характерной осо
бенностью его школы является то, 
что собирание фактического материала 
не служит самоцелью, но всегда пред
принимается с ясно поставленной за
дачей выяснения тех или иных вопро
сов, вытекающих из больших теоре
тических проблем. Это стремление 
к углубленной разработке изучаемых
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проблем проявляется с самых первых 
работ А. Н. и с течением времени д е
лается все более и более выраженным.

В исследованиях, произведенных 
А. Н. в последние годы, освещение 
той или иной стороны эволюционной 
проблемы отчетливо выдвигается как 
основная задача морфологической ра
боты.

Уже в начале научной деятельности  
многочисленные эмбриологические 
исследования привели А. Н. Север- 
цова к необходимости подвергнуть 
критическому рассмотрению одно из 
наиболее популярных обобщений эво
люционной биологии, обобщение, ко
торое, по его словам, „сделалось как 
бы лозунгом эволюционной школы 
во второй половине XIX столетия“. 
Я имею в виду о с н о в н о й  б и о г е н е т и 
ческий з а к о н  Мюллера-Геккеля, с кри
тикой и дополнениями к которому 
А. Н. выступил впервые перед широ
ким собранием естествоиспытателей 
на съ езде в Москве в 1910 г. Через 
2 года, в  1912 г., вышла из печати 
его известная книга „Этюды по тео
рии эволюции“, в которой дан бле
стящий обзор истории вопроса с д о 
вольно полным анализом высказан
ных различными авторами взглядов. 
В основном А. Н. пришел к выводу, 
что изменения,имеющие эволюционное 
значение, не обязательно наступают 
в конце развития, добавляя новые 
признаки, так сказать, в виде н а д с т а 
в о к  над строением предков. Он убе
дительно доказал, что изменения мо
г у т  проявляться уж е на очень ранних 
стадиях, так что эмбриональное раз
витие у потомка будет происходить 
иначе, чем у  предка. В таких случаях, 
названных А. Н. ф и л э м б р и о г е н е з а м и -  
н а  р а н н и х  с т а д и я х ,  вопреки биогене
тическому закону, онтогенез не повто
ряет филогенеза. Анализируя этот  
вопрос, А. Н. пришел к выводу, что 
изменениями последнего рода эволю
ция обязана возникновению таких 
крупных подразделений животных, 
как классы, семейства, тогда как изме
нения, совершавшиеся при помощи 
„надставок стадий“, вели к образо
ванию лишь более мелких системати
ческих подразделений. Эта последняя 
мысль стоит в тесной связи с сообра
жениями. развитыми А. Н. позднее

относительно различий в направлении 
эволюционных изменений.

Дальнейшие исследования А. Н. Се- 
верцова и его учеников проводились 
под углом зрения выдвинутых А. Н. 
взглядов на соотношение онто- и фи
логенеза. В 1922 г. „Этюды“ были 
переизданы без изменений, но уже 
в 1927 г. появилась обширная статья 
А. Н. на немецком языке, отображаю
щая результаты 15-летней упорной 
работы над проблемой соотношения 
онто- и филогенеза. В этой статье 
вопрос был подвергнут новому ана
лизу, в результате которого учение 
о способах эволюционных изменений 
было значительно детализировано 
и уточнено, а для обозначений новых 
понятий были введены новые тер 
мины.

В дальнейшем учениками А. Н. Се- 
верцова были выделены ещз новые 
имеющие значение для эволюционного 
учения особенности эмбрионального 
развития. Так, напр., Б. С. Матвеев 
поставил вопрос о возможности „вто
ричных рекапитуляций“, т. е. о воз
можности вторичного появления при
знаков, исчезнувших из эмбриональ
ного развития ближайших предков, 
но имевшихся у предков более отда
ленных.

Наконец, в большой книге „М орфо
логические закономерности эволю 
ции“, в главе, посвященной соотно
шению онто- и филогенеза, получила 
полное оформление теория А. Н. С е-'  
верцова, названная им теорией ф и л -  
э м б р и о г е н е з а .  Сущность этой тео
рии состоит в анализе способов эво
люционных изменений, позволяющем, 
по мнению автора, установить зако
номерное соотношение между инди
видуальным развитием (онтогенез) 
и развитием рода (филогенез). Этот 
вопрос и до  сего времени продолжает 
живо интересовать А. Н. Северцова, 
и уж е после выхода в свет книги, 
подводящей итоги его работам, по
явился ряд небольших сообщений, 
освещающих новые стороны проблемы 
и приводящих новые примеры река
питуляций, напр., из области разви
тия тканей (1935).

Помимо изучения проблемы соот
ношения онто- и филогенеза, непрег 
рывно стоящей в центре внимания
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А. Н. Северцова, он поставил перед 
собой  и более широкую задачу — за
дачу выяснения м о р ф о б и о л о г и ч $ и  
с к и х  закономерностей э в о л ю ц и и .  На
ряду с анализом принципов, или ти
пов, филогенетического изменения 
органов им были установлены два 
главных направления в эволюционном 
развитии: а р о м о р ф о з ы ,  или прогрес
сивные морфо-физиологические изме
нения организации, и и д и о а д а п т а ц и и ,  
т. е. приспособления в прямом смысле 
слова. Кроме того, А. Н. Северцов 
указал на биологическое значение 
эмбриональных приспособлений, а так
ж е дегенерации органов в некоторых 
специальных условиях жизни (напр., 
при паразитизме).

Величайшей заслугой академика С е
верцова является его выдающееся уча
стие в развитии нового направления 
в морфологии. В конце XIX и  начале 
XX века основным стимулом в работе 
морфологов была задача установле
ния родственных отношений между 
различными группами животных. 
Почти полувековая работа в этом на
правлении позволила твердо устано
вить некоторые отношения. Однако 
возникающие по мере накопления 
знаний трудности решения ряда вопро
сов обусловили резкие расхождения  
во візглядах исследователей и поро
дили пессимизм в отношении значе
ния самой задачи. Ряд авторов (Виал- 
летон, Берг, Лотси и др.) пришел к пол
ному отрицанию возможности выясне
ния филогенетических отношений, а в 
фашистской Германии все громче ста
ли раздаваться голоса, зовущие н а з а д ,  
к „ и д е а л и с т и ч е с к о й  м о р ф о л о г и и “ 
(Гоф, Якобсгаген), т. е. к установле
нию чисто-формальных морф ологи
ч е с к и х  о т н о ш е н и й ,  вместо выяснения 
р е а л ь н о г о ,  к р о в н о г о  р о д с т в а  между 
животными. Нарастающий изнутри 
кризис морфологии усугубился тем, 
что новые возникшие за это время 
отрасли биологии, как генетика и „ме
ханика развития“, отвлекли громадное 
число работающих в области морфо
логии ученых, и методы сравнитель
ной морфологии отошли на второй 
план.

А. Н. Северцов принадлежит к тем 
немногим морфологам современности,

которые положили все свои силы на 
то, чтобы раскрыть задачи и перспек
тивы, способные обеспечить новый 
расцвет сравнительно-морфологиче
ских исследований. Основываясь на 
громадном количестве лично им и его 
учениками собранных фактов, он по
казал, что, пользуясь методом сравни
тельной морфологии, можно притти 
к  выводам, к которым не могут при
вести ни методы экспериментальной 
эмбриологии, ни методы генетики. 
Это открыло новую страницу в сравни
тельно-морфологической работе, ко
торая, вне всякого сомнения, в буду
щем пойдет под девизом изуче
н и я  з а к о н о м е р н о с т е й  э в о л ю ц и о н н о г о  
м о р ф о г е н е з а .

Можно не соглашаться с отдель
ными положениями высказанных А. Н. 
взглядов; многое в новом направле
нии только намечается и требует  
дальнейшей упорной разработки, про
верки, уточнения и систематизации; 
однако несомненно, что основное 
направление, взятое А. Н. Северцовым, 
правильно, и будущ ее сравнительной 
морфологии лежит в изучении м о р 
ф о л о г и ч е с к и х  з а к о н о м е р н о с т е й  э в о 
л ю ц и о н н о г о  п р о ц е с с а .

Останавливаясь только на общем  
направлении школы акад. А. Н. С е
верцова, мы не касались его много
численных работ, посвященных изу
чению тех или других частных 
вопросов сравнительной анатомии, 
поскольку они доступны, главным 
образом, специалистам. Однако, не 
вдаваясь в подробности, следует  
отметить, что если бы А. Н. Север
цовым не были вовсе затронуты боль
шие биологические проблемы, то одни 
его специальные исследования по тща
тельности, точности и обширности 
произведенных наблюдений дали бы 
ему право на почетное место среди 
крупнейших морфологов современно
сти. Наиболее крупной заслугой 
А. Н. Северцова является то, что он 
занял одно из ведущих мест среди 
тех, кто способствовал преодолению  
кризиса в морфологии, указал на но
вые задачи и расширил перспективы 
сравнительно-морфологических иссле
дований.
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Главным направлением моих иссле
дований являются работы в области 
паразитологии человека и животных 
в СССР, а также изучение ядовитых 
животных нашей фауны. Эти напра
вления весьма многообразны и тр е
буют комплексного охвата; они 
сопряжены с изучением природных 
и бытовых условий различных районов 
Советского Союза, что осуществляется 
практикой экспедиционных исследо
ваний с последующей камеральной 
обработкой материалов в научно- 
исследовательских ячейках, непосред
ственно руководимых мною, и в раз
личных специальных лабораториях.

Экспедиционные исследования ши
роко вошли в практику нашей науч
ной работы. Достаточно сказать, что 
в минувшем сезоне работало 15 орга
низованных мною отрядов, охватив
ших громадную полосу территории 
СССР— Приморье, Забайкалье, Запад
ную Сибирь, Алма-Ата, Фрунзе с доли
ной реки Чу, Ош в Южной Киргизии, 
Западный Памир, центральный Тад
жикистан, Кара-Калпакию, Карака- 
линский район Туркмении и Кзыл- 
Атречье, Мангышлак, Армению, Батум, 
Сухум, Севастополь и один пункт 
Северной области. По грубому под
счету работами экспедиции охвачено 
около 125 тыс. км. Но дело не 
в длине маршрутов, а в работах на 
местах, которые носили максимально 
стационарный характер, как того 
требуют особенности паразитологи
ческих исследований. Все эти обшир
ные исследования связаны с отделом  
паразитологии Зоологического инсти
тута Академии наук, отделом парази
тологии ВИЭМ, кафедрой общей био
логии и паразитологии Военно-ме
дицинской академии им. С. М. Кирова 
и двумя филиальными точками — 
сектором зоологии и паразитологии 
Таджикской базы Академии наук 
в Сталинабаде и филиалом ВИЭМ 
в Сухуме. В совокупности создаются 
крупные коллективы исследователей,

Р А Б О Т А Ю
П А В Л О В С К И Й

Гіроф. Е. Павловский.

работающих по согласованным пла
нам, координирующих деятельность, 
что обеспечивается единством общ его  
руководства и направления, даваемого 
мною всем этим работам. При таком 
ходе научной деятельности мои лич
ные научные работы тесно связаны 
с работами руководимых мною кол
лективов.

Лично я работаю преимущественно 
над переносчиками паразитарных и 
инфекционных болезней и ядовитыми 
животными. Начало этим работам 
было положено еще с первых шагов 
моей научной деятельности, в быт
ность мою студентом Военно-меди
цинской академии.

В отношении переносчиков я лично 
работаю над клещевым возвратным 
тифом — тропической болезнью, нали
чие которой было установлено воен
ными врачами Средней Азии около 
10 лет тому назад. Значительная 
часть отрядов экспедиции в Средней 
Азии и в Закавказье имела задание 
собрать живые материалы для уста
новления наличия очагов этой болезни  
на территории СССР. Минувший
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сезон был весьма успешным в этом 
отношении: уже с первых моментов 
обработки собранных материалов мы 
имеем важные результаты в смысле 
установления природных очагов этого 
спирохетта в юго-западной части 
Туркмении. Важность этих работ 
очевидна: мы распутываем географию 
новой болезни, изучаем пути ее пере
дачи, места локализации в природе 
и в культурных условиях, гнезда 
соответствующей заразы и ищем пути 
борьбы и предохранения от данной 
болезни, основанные на знании жизни 
и особенностей ее возбудителя и пере
носчиков заразы.

Под моим руководством сотрудники 
работают по изучению других пара
зитарных болезней, распространяемых 
переносчиками (лихорадка, папатачи, 
малярия, туляремия, кровопаразитар
ные болезни домашних животных 
и др.).

Следует отметить, что «минувшим 
летом мною была организована новая 
паразитологическая ячейка — парази
тологическая лаборатория филиала 
ВИЭМ в Сухуме, где уже начаты 
экспериментальные работы с обезья
нами.

В отношении изучения ядовитых 
животных мною организована первая 
специальная лаборатория в СССР — 
отделение по ядовитым животным 
Отдела паразитологии ВИЭМ. В кон
такте с ним привлечены к работе 
и другие исследовательские ячейки: 
по фармакологии, патологии, биоло
гии и др.

Главных направлений взято два: 
1) изучение ядовитых свойств пара
зитических червей человека (что 
весьма важно для понимания сущности 
некоторых паразитарных болезней) 
и 2) изучение ядов таких ядовитых 
животных, как змеи, скорпионы и 
пауки.

Следует отметить, что база изуче
ния ядовитых животных в минувшем 
сезоне расширилась и усилилась 
устройством в филиале ВИЭМ (Сухум) 
питомника ядовитых змей, которым 
заведует мой ученик — П. П. Пер
фильев. Научное руководство лежит 
на мне.

Изучение ядов животных имеет 
цели особого характера в смысле 
возможности применения их для лече
ния различных болезней, против 
которых арсенал современных меди
цинских средств оказывается бес
сильным. Начало этим работам поло
жено за границей, и наш долг — 
изучить ядовитых животных совет
ской фауны в указанном отношении.

Все перечисленные работы связаны 
с большой издательской деятель
ностью. Редактирование работ экспе
диций и моих лабораторий лежит 
на мне.

Наконец, я работаю над третьим 
изданием моего курса паразитологии 
человека и организацией коллектива 
авторов для составления крупной 
монографии „Малярийные комары 
С С СР“, в которой будут перечислены 
все произведенные на биологической 
основе работы по борьбе с малярией 
в СССР.



О ледяных горах

В полярны х областях, кром е ледяны х полей, 
образую щ ихся вследствие зам ерзания морской 
волы, встречаю тся льды и по внеш нему виду 
и по образованию  иного характера. О ни носят 
название „ледяны х г о р “.

В северном  полуш арии  средняя высота 
ледяных гор достигает около 70 м етров над 
уровнем  воды, но встречаю тся горы  и до 
100 метров высотою. Над водою возвы ш ается 
только 1/5 или Vs всей массы  гор; остальная 
же часть находится под водою. Таким обра
зом, общ ая вертикальная протяж енность гор 
достигает 600— 700 метров. Горизонтальны е же 
разм еры  их ещ е более значительны . Нередко 
горы имею т в длину и в  ш ирину по нескольку 
километров.

И зучая лед этих гор, исследователи убе
дились в  том, что он соверш енно пресный. 
Это обстоятельство, а также однородность 
льда и огромная его мощ ность го во р ят  о том, 
что ледяны е горы  не м огут образовы ваться из 
морской воды. П роисхож дение ледяных гор  — 
материковое.

В полярны х странах этих покровы  гро
мадной мощности одевают иногда больш ие 
пространства суш и, образуя  м атериковы й лед. 
В Гренландии, например, материковый лед 
покры вает все внутреннее пространство этого  
величайш его в мире острова, за  исключением 
узких  полос по берегам его. Н а других  поляр
ных зем лях  такж е сущ ествую т покровы  мате
рикового льда. О т этих внутренних ледяных 
покровов отделяю тся громадной ш ирины  ледя
ные потоки, называемые „ледникам и '. Они 
медленно текут под уклон берега, уходя 
в море под постоянным напором сверху  вновь 
сползаю щ их м асс льда. Волнение м оря, при
ливы и отливы  опускаю т и поднимаю т лед, 
наруш ая связь  между ним и остальной 
частью ледника. Э го ведет к тому, что от 
ледников откалы ваю тся отдельные гигантских 
размеров куски .

Самые больш ие полярные ледники в север
ном полуш арии находятся в Гренландии; по
этому и наиболее крупны е ледяные горы  встре
чаю тся у  берегов этого острова.

В южном полуш арии ледяные горы  также 
достигаю т значительны х разм еров.

Отделение ледяной  горы  от ледника сопро
вож дается сильным треском, напоминаю щ им 
вы стрел из орудия или сильны й взры в. Гро
мадные куски льда летят в разны е ст роны.

Летом, когда гора отделится, если околз 
нее море свободно, ветром, а главны м образом 
течением, ее начинает относить далее.

Вынос ледяных гор в южном направлении 
объясняется сущ ествованием течений, напра
вляю щ ихся из полярных стран в умеренные 
ш ироты  океанов.

В северном полуш арии ледяные горы  до
ходят до острова Ньюфаундленда, откуда до
плывают, приблизительно до параллели Нью- 
Й орка, а в южном — подымаются почти до 
ш ироты  Буэнос-А йреса. Вполне понятно, что 
ночью, в тум ан  или в мглистую  погоду, такие 
горы представляю т большую опасность для 
мореплавателей и м огут послуж ить причиной 
катастрофы .

П ри плавании в районах, где могут оказаться  
ледяные горы, все суда особенно бдительно 
следят за  ними и в случае обнаруж ения их 
предупреж даю т об этом по радио др у ги е  суда, 
сообщ ая точно место, где были замечены горы. 
Довольно верным показателем приближ ения 
ледяной массы служ ит бы строе падение тем
пературы . О днако бдительность вахтенной 
служ бы  и наблюдения за температурой воды 
не всегда м огут быть гарантией против столк
новения судов, примером чему может служ ить 
гибель английского почтово-пассажирского паро
хода „Титаник*. Этот быстроходный океанский  
пароход, в 46 000 тонн водоизмещ ения, ш едш ий 
из Саутгемптона (Англия) в Н ью -Йорк, в ш ироте 
4 Г 4 6 ' и долготе 50°14'W 14 апреля 1913 г., 
в 11 час. 45 мин. ночи, на полном ходу  столк
нулся с ледяной горой. Корабль получил на 
правом борту  громадную пробоину, прибли
зительно в 300 фут. длиною, от которой и за 
тонул в 2 часа 20 мин., продерж авш ись на  плаву 
только 2  часа 40 мин. С пасти удалось 841 чел., 
погибло 1517 чел.

Гибель „Титаника* явилась одной из наиболь
ш их катастроф в морской истории и произвела 
в то время особенно сильное впечатление. 
„Титаник“ был самым большим из сущ ество
вавш их пароходов, на котором, казалось бы, 
были применены  все достижения науки в безо
пасности мореплавания.

Эта катастроф а послуж ила толчком к  уста
новлению систематических в течение круглы х 
суток наблю дений за  ледяными горами спе
циально назначенными для этой цели судами.

Б. Ф.

Добывание волы из воздуха
Чрезвы чайно важ ной проблемой является 

вопрос о снабжении водой районоз и областей 
с недостаточным количеством осадков, каковыми 
являю тся степи, пустыни и тропические области , 
в определенные периоды года страдаю щ ие от
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бездож дия. Проблема эта  бы ла бы в известной 
степени разреш ена, если бы удалось в ш иро
ком  масш табе использовать воздух в качестве 
источника водоснабжения. Задача сводится 
к тому, чтобы содерж ащ ую ся в воздухе влагу 
путем  сгущ ения превратить в текучую  воду.

В настоящ ее врем я сущ ествую т три р аз
личных способа добывания воды из воздуха; 
однако ни один из них пока ещ е не может 
считаться в достаточной степени хозяйственно 
выгодным и целесообразным. Н аиболее известны 
применяемые для этой цели воздуш ные колодцы. 
Ночью  на внутренних обтесанных стенках такого 
колодца собираю тся холодные капельки. По 
отводным канальчикам вода попадает на дно 
колодца, откуда по ж олобу стекает в резервуар. 
П риводятся разнообразные опыты, направленные 
к интенсификации процесса образования водя
ны х капель путем применения соответствующ их 
материалов, как, напр., бетона, глины и пр.

Д ругой способ добывания из воздуха воды 
заклю чается в извлечении.ее посредством водо
поглощ аю щ их гигроскопических веществ. Н аи
более вы годны м в данном случае представляется 
использовани е в качестве водовсасывающего 
м атериала древесны х струж ек, нарезанных про
тив волокна. В течение ночи струж ки насы
щ аю тся водой (наличие тумана способствует 
полноте их насыщ ения; вес их увеличивается 
втрое); незадолго же до солнечного восхода 
они переносятся в особое закры тое со всех 
сторон помещение, остекленное наподобие 
оранж ереи. Теплый дневной воздух и солнеч
ные лучи вызываю т испарение из струж ек 
влаги, которая захватывается искусственны м 
воздуш ны м  течением и переносится в другое, 
находящ ееся  в тени холодное помещение, 
спец иально  приспособленное для сгущ ения воз
душ ной влаги в капельки . Производительность 
небольш ой передвиж ной установки подобного 
рода составляет несколько литров воды в день.

Третий способ извлечения из воздуха воды 
заклю чается в применении для этого химикалий, 
способны х поглощ ать влагу воздуха. Однако 
необходимость более слож ного оборудования 
и потребность в хим ических средствах (раствор 
едких щ елочей) делают этот способ наименее 
практически применимым.

Вообще, как  указано, вопрос использования 
воздуха как источника водоснабж ения находится 
в настоящ ее время ещ е в стадии эксперимен
тальных исследований и требует дальнейшей 
всесторонней разработки.

Пластический кинофильм
Исклю чительно важная роль и многосто

роннее значение кинематографии в общ ествен
н ой , политической, культурной, научной и 
хозяйственной ж изни обеспечили кинотехнике 
ее  ш ирокое развитие. Чрезвы чайно велики 
достиж ения в области создания полноценного 
зв у к о в о го  и цветного фильма, в части, касаю 
щ ей ся  микрокинематографии и проч. Но до сих 
пор мы видели на экране плоские картины, 
не даю щ ие полного отображения действитель
ности. Ф игуры  двигаются, приближаю тся, уда
ляю тся, но нет рельеф а, нет »выпуклости“, 
отсутствует та  полнота впечатления, которую 
создает действительно „ж ивая“ картина.

Рельефное, пространственное восприятие 
окруж аю щ его обусловливается наличием двух 
глаз и объясняется тем, что один глаз видит 
предметы в несколько ином положении, чем 
другой, а именно: левый глаз— немного слева, 
правы й— справа. Этот принцип применен в 
стереоскопе, где имеются два изображения, 
одно—только для левого, другое—только для 
правого глаза. Добиться того ж е эффекта 
в кинем атограф ии—задача более сложная, так 
как при наличии двух сним ков невозможно 
обычными средствами, т. е. по стереоскопичес
кому принципу, изолировать один из них для 
одного глаза, другой—для другого. Здесь задача 
сводится к тому, чтобы спроектировать на один 
и тот же экран два стереоскопически-засня- 
ты х киноснимка, причем один из этих снимков 
сделать невидимым для левого глаза, другой— 
для правого. Д ля этой цели используется поля
ризованны й световой луч. Явление поляризации 
света состоит в том, что волнообразные колеба
ния поляризованного луча соверш аю тся только 
в одной определенной плоскости, что достигается 
прохож дением светового луча черезтакназ.п оля- 
ризаторы . Если на пути поляризованного свето
вого луча установить другой поляризатор, то 
луч пройдет через этот последний лиш ь в том 
случае, если он может сохранить обусловлен
ную первым поляризатором плоскость коле
баний, т. е. если поляризационны е оси этих 
двух поляризаторов параллельны. Световой луч 
не пройдет через второй поляризатор, если 
поляризационны е оси перекрещ иваю тся.

Один снимок проектируется на экран при 
помощ и светового луча, проходящ его через 
установленный перед объективом поляризатор 
с горизонтальной поляризационной осью; пе- 
ред объективом для другого снимка устанав
ливается поляризатор с вертикальной поляри
зационной осью. Н евооруж енны й глаз видит на 
экране оба снимка, хотя и не совсем ясно, 
расплывчато. Но если отображ енны й на экране 
двухконтурны й снимок рассматривать через 
два различных для каждого глаза  поляризатора 
(один— с вертикальной, другой—с горизонталь
ной осью), то один глаз будет видеть только 
левый снимок, другой—только правый. В р е 
зультате два снимка сливаю тся в одно пла
стическое, рельеф ное изображ ение.

М ы сль о возможности создания указанным 
путем пластического фильма не нова; однако 
практическое ее осущ ествление затруднялось 
отсутствием соответствую щ их поляризаторов, 
так  как  единственный известны й поляризатор 
в виде призмы Н иколя, так наз. .Н и ко л ь* , пред
ставлялся слиш ком маленьким и к тому ж е 
чрезмерно дорогостоящ им оптическим  прибо
ром. В настоящ ее время новые, усоверш енство
ванные поляризационные фильтры  устраняю т 
это затруднение. Они, как указано, устана
вливаю тся на кинопроекционном аппарате и  
им же, вделанными в очковую  оправу, снаб
ж аю тся зрители.

Н о  и этим ещ е полностью не разреш ается 
проблема пластического фильма. Дело в том, 
что рассеяние света при его  отраж ении от 
экрана деполяризирует световой луч. Сейчас 
устранено и это затруднение путем создания 
такого  экрана, при отраж ении от которого по
ляризованны й луч сохраняет свои поляриза
ционные свойства.
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Это новое достижение кинематографической 
техники даст возможность довести до вы с
ш ей степени соверш енства качество кинокар
тины и отобразить на экране подлинную дей
ственность во взаимном сочетании элементов: 
движ ения, звука, красок и рельеф а.

Шпитер — истопник солнеч
ной системы

Как известно, Солнце питает теплом и светом 
всю наш у солнечную систему. П рекращ ение 
солнечного излучения или даж е сколько-нибудь 
значительное сокращ ение солнечной энергии 
неизбеж но вызвало бы обледенение всех об
ращ аю щ ихся вокруг Солнца планет, и жизнь 
в пределах наш ей системы оказалась бы невоз
можной.

Однако степень накаленности солнечной 
массы, а  следовательно и количество отдавае
м ого ею в пространство тепла не всегда оди
наковы. П роизводивш иеся на протяжении ряда 
лет измерения теплового излучения Солнца 
установили периодические колебания солнеч
ного тепла, причем наиболее ж аркие периоды 
наступаю т через каж дые 10— 11 лет и совпа
дают с наибольш ей активностью солнечных 
пятен. Солнечные пятна представляю т собою 
не что иное, как  колоссальной силы вихри, 
возм ущ аю щ ие поверхность Солнца и проявляю 
щ ие тем больш е активности, чем выш е степень 
раскаленности огненной солнечной массы.

Причины изменений температуры Солнца до 
последнего времени оставались невыясненными. 
Новую  теорию , объясняю щ ую  причину этого 
явления, выдвигает американский инженер- 
астроном Эдвард Годфрей.

По закону всемирного тяготения сила взаим
ного притяж ения двух небесных тел тем зна
чительнее, чем меньше расстояние между ними. 
Ю питер, самая крупная из числа девяти планет 
наш ей солнечной системы, движ ется вокруг 
Солнца по эллипсу; поэтому расстояние, отде
ляю щ ее его от Солнца, в различные моменты 
его  движ ения бывает различно: в момент наи
больш его удаления Ю питера от Солнца рас
стояние это определяется в 811 ООО ООО ки л о 
метров, и в точке наибольш его его приближе

ния к С олнцу оно уменьш ается на 77 ООО ООО ки
лометров. Подобно тому, как Л уна силою своего 
притяж ения вызывает морские приливы и от
ливы на поверхности Земли, так и Ю питер 
способствует некоторым изменениям на поверх
ности Солнца. По мере приближ ения Ю питера 
к С олнцу поверхность последнего все больше 
вы пячивается обращ енной к планете стороной, 
в то время как  противоположная сторона вы
пячивается в обратную  сторону, т. е. огненный 
ш ар Солнца несколько сплю щ ивается. Вслед
ствие вращ ения Солнца вокруг своей оси это 
выпячивание, неизменно обращ енное в сторону 
Ю питера, перем ещ ается по отношению ко всей 
солнечной массе, вы зы вая таким образом у с и 

ленное трение молекул, способствующее, в  свою 
очередь, повышению  температуры Солнца, а тем 
самым и активизации солнечных пятен. Для 
того, чтобы представить себе величину дейст
вую щ ей в данном случае силы взаимопритя- 
жения, достаточно сказать, что для противодей
ствия  этой силе тяги понадобился бы стальной 
тросс диаметром в 65 ООО километров, т. е. пре
выш аю щ им впятеро диаметр Земли.

Правильность этого положения, т. е. факт 
внутреннего нагрева тела путем вращ ательного 
искаж ения его формы, нетрудно проверить на 
простом опыте. Для этого достаточно, поместив 
между двумя книгами или дощечками неболь
ш ой ш ар из губчатой резины , движением рук 
быстро перемещ ать крепко сжатые между ла
донями дощ ечки. Сплющение катаю щ егося 
между ними ш ара и взаимное трение молекул 
резины  создает значительное тепло, что нетрудно 
установить при помощи простого термометра.

Сопоставление данных о степени раскален
ности огненной массы Солнца, основанных на 
наблюдениях над солнечными пятнами, с  место
нахождением Ю питера и отделяющим его  от 
Солнца расстоянием  подтверждает теорию Год
фрея: в периоды наибольшего приближения 
Ю питера к Солнцу активизация олнечных 
пятен повы ш ается; обратное явление наблю
дается при максимальной удаленности его  от 
Солнца.

Таким образом Ю питер может быть по праву 
назван истопником наш ей солнечной системы; 
одним своим приближением к С олнцу он как 
бы кочергой взмешивает раскаленную  массу 
солнечного горнила, повыш ая этим силу жара 
и  увеличивая излучаемую Солнцем тепловую 
энергию .

Несомненно, и другие планеты должны оказы 
вать аналогичное действие на Солнце; однако, 
вследствие их сравнительно небольш ой вели
чины, вызываемые ими явления не имеют 
больш ого удельного веса. Тем не менее в тех 
случаях, когда меньш ие планеты находятся по 
ту же сторону Солнца, по какую  находится 
и Ю питер, они усиливают действие последнего, 
и  излучение солнечного тепла повы ш ается; об
ратное явление наблюдается, когда эти планета 
находятся по другую  сторону Солнца.

С ущ ествую т еще и другие факторы, могу
щ ие оказывать влияние на степень нагрева 
огненной массы  Солнца. С оответствую щ ие ис
следования солнечного тепла и его колебаний 
ведутся учеными во всем мире; они смогут 
дать новое объяснение этих колебаний.

О ригинальная теория Годфрея не может быть 
принята без тщ ательной проверки и углублен
ного изучения всех выдвигаемых им положений 
и вы числений; тем не менее она сама по себе 
представляет большой научный интерес и от
крывает новые пути исследования условий 
жизнедеятельности наш его дневного светила, 
имеющего столь реш аю щ ее значение в жизни 
наш ей планеты и всех сопровождаю щ их Солнце 
спутников.



Распределение х и м и ч е 
с к и х  эл ем ен тов  на  
Солнце

И звестны й итальянский ис
следователь С олнца Георгио 
Абетти (G iogio  Abetti), дирек
тор А строф изической обсерва
тории  в А рчетри (около Фло
ренции), опубликовал резуль
таты  своих многолетних иссле
дований о процентном содерж а
нии химических элементов на 
Солнце. 90°/о (и даже быть 
может 9 5 % ) атомов, сущ ествую 
щ их в солнечной атмосфере, 
являю тся атомами водорода; 
остальны е 10%  на s/s состоят 
из гелия и кислорода и только 
Ѵз их вклю чает все остальны е 
элементы. Из них  9 5 %  лож атся 
на следую щ ие 6 элементов: 
натрий, магний, кремний, ка
лий, кальций и железо.

П роф ессор G. A betti заклю 
чает, что относительное содер
ж ание различны х элементов на 
Солнце почти такое же, как и 
на поверхности земного ш ара.

Леонид Андренко

И зв е р ж е н и е  в ул кан а  
А за м а  в  Японии

З а  периодом относительного 
спокойствия, пишет „N atu re“, 
после сильных изверж ени й  
в 1932 г., вулкан Азама возоб
новил свою интенсивную дея
тельность в 1935 г. Н ачиная 
с октября 1934 г., дно вулкана 
начало подыматься — на 20 см 
каж ды й день. В то же время 
почва, на которой построена 
О бсер вато р и я  Волькано, нахо
дящ аяся  на расстоянии 5 км 
от  кратера, наклонялась все 
больш е и больш е. Эти явления 
предш ествовали  уж асному из
верж ению , которое произош ло 
20 апреля 1935 г. З а  ним по
следовало 40 других, менее 
сильны х, продолж авш ихся до 
28 мая 1935 г. О силе этих 
изверж ений  дает представление 
тот факт, что полный вес вул

канических бомб достиг 4‘/а млн. 
тонн или 4 1/2 млрд. кг. Самая 
крупная бомба весила 200 000 кг. 
Пепел упал в узкой  зоне —  
исключительно к  во стоку  от 
вулкана, над городами Тиба и 
Токио.

Н аход ки  э т н о гр а ф и ч е с 
к и х  эксп ед ици й

В Ленинград возвратились 
научные экспедиции Этногра
фического музея. Произведен
ные ими в различны х областях 
и краях Советского Сою за рас
копки дали интересные резуль
таты. Особенно успеш ны  были 
раскопки С еверно-Белорусской 
экспедиции. В С урож ском  рай 
оне (Витебский округ) открыто 
древнее поселение из 8 земля
нок, относящ ееся к XI в. Здесь 
же обнаружены лепная и гончар
ная керам ика, ж елезны е изделия, 
кости домашних животных и 
т. п. Вблизи этого поселения 
раскопано четыре древних ку р 
гана-могильника. В них ока
зались стеклянные золоченые 
бусы, серебряные серьги, брон
зовые орнаментированные коль
ца, поясные украш ения и т. п. 
Эти находки имеют крупны й 
научный интерес, так как  по 
ним можно установить, какие 
ремесла и производства у к р а
ш ений человека сущ ествовали 
в те отдаленные времена.

Этнографическая экспедиция, 
работавш ая в В оронеж ской об
ласти, собрала материал для 
выставки .Р у сск о е  население 
черноземных областей“, устраи
ваемой в Э тнографическом  му
зее в ближ айш ее время. За  два 
месяца экспедиц ия посетила 
11 районов области и привезла 
около 400 предметов и  700 фото
графий, характеризую щ и х быт 
населения в наш и дни.

Из находок в В оронеж ской 
области особы й интерес пред
ставляют материалы, рисую щ ие 
дореволюционную деревню, в

частности— весенние обрядовые 
церемонии — „похороны русал
ки* и др., материалы по народ
ной медицине, костюмы, в ко
торые .облачались женщины и 
мужчины в праздничные дни, 
старые сельскохозяйственные 
орудия и т. д.

Как Воронеж ская, так и Бело
русская  экспедиции, помимо 
старых и древних музейных 
материалов, собрали обш ирные 
коллекции, освещ аю щ ие социа
листическое развитие советской 
деревни.

М о ги л ь н и ку  около т р е х  
ты сяч  л ет

Летом текущ его года в К аре
лии, на Оленьем острове 
(Онежское озеро), работала 
под руководством доктора а р 
хеологии проф. В. И. Р а в -  
д о н и к а с а  археологическая 
экспедиция А кадемии истории 
материальной культуры им.
Н. Я. М ар р а . Здесь при разра
ботке доломита был обнаруж ен 
древний могильник, относя
щ ийся к эпохе неолита (ново
каменный век). Этот памятник 
представляет собою исклю
чительную  ценность, так как до 
сего времени неолитического 
погребения на севере обнару
жено не было.

Э кспедицией вскрыто около 
40 погребений, давш их инте
ресны й антропологический ма
териал и богатый инвентарь: 
обломки каменных ножей с 
просверленны ми отверстиями, 
изделия из кости, полирован
ные пластинки, уборы  из клы
ков медведя, кабана, ожерелья 
из клыков диких животных, 
наконечники стрел, копий, гар
пуны, топоры и пр. Из нахо
док наиболее интересны костя
ные статуэтки ж енщ ин, муж
чин с двумя лицами, извиваю 
щ ейся змеи и др.

Скелеты в погребениях лежат 
в вытянутом положении голо
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вами к востоку и густо засы 
паны охрой; встречаю тся и 
скорченны е костяки, а такж е 
парны е погребения муж чины и 
ж енщ ины.

М атериалы экспедиции под
вергаю тся научной обработке 
в Академии.

С то я н ка  п ерв об ы тн о го  
ч е л о в е ка  н а  А лтае

А лтайская археологическая 
экспедиция Академии истории 
материальной культуры  им.
Н . Я. М арра, организованная 
совместно с Советской сек
цией М еждународной ассоциа
ции по изучению  четвертичного 
периода, под руководством 
Г. П . С основского в 1936 г, 
продолж ала раскопки палеоли
тической стоянки у  с . Сростки 
на р. Катуни, в предгорье 
Алтая. Стоянка относится к пе
риоду более 20 ООО лет тому 
назад. В скры то 150 кв. м п л о 
щади древнего селищ а. Н ай
дено свы ш е 60 каменных о р у 
дий , около 1500 осколков 
камня, характеризую щ их тех
нику приготовления каменных 
изделий первобытным челове
ком. О бнаруж ено несколько 
помещ ений, в которы х выде
лы вались каменные орудия.

Собранны й м атериал пред
ставляет больш ую  ценность дня 
характеристики материальной 
культуры  первых насельников 
этого края, ж ивш их в конце 
четвертичного периода.

О ткр ы ти е  „и с ко п а е м ы х “ 
на ко н т и н е н т е

По сведениям  ж урнала „Ате
неум “ (от 10/1Х 1936 г.), во 
время изы сканий в окрестностях 
Алцеи (маленький городок в 
Рейнской области) землекопы, 
производивш ие раскопки вбли
зи  Эппельсгейм а, на глубине 
в 28 футов наш ли хорош о сохра
нивш ую ся голову гигантского 
д и н о т е р и я .  Повидимому,это 
самое колоссальное из всех до
потопных ж ивотных.

Н айденная голова имеет в 
длину 6 футов, а в ш ирину 
3Vs фута.

Вблизи головы найдена пле
чевая кость, подобную которой 
нигде ещ е не обнаруж ивали.

В копях „А нзин“ на глубине 
в ты сячу  футов найдено было 
в опрокинутом состоянии целое 
ископаемое пальмовое дерево. 
Корни его пробуравили почву 
на г  дубине в несколько футов.

К р у п н о е  д о с т и ж е н и е
Инж енеру И нститута меха

нической обработки полезны х 
ископаем ы х С. С. Петрову уда
л о сь  разреш ить имеющий боль
шое значение в калийной про
мышленности вопрос разделения 
калий-хлора и  натр ий-хлора из 
солей, добываемыхв Соликамске. 
Д остигается это путем флота
ции. До сих пор эти  два про
дукта разделялись дорогостоя
щ им химическим способом, что 
требовало большого расхода 
пара, который вырабатывается 
специально для этой цели на 
гидроэлектроцентрали.

Способ инженера Петрова 
дает возможность получать вы
сококачественный калий-хлор, 
необходимый для удобрений. 
В есь производственный процесс 
разделения обоих продуктов по 
способу  флотации значительно 
упрощ ается и во много раз уде
шевляется.

О с та л ь н ы х  п ер ь я х
Производство стальных перьев 

в Англии выросло в последнее 
время в крупную  промышлен
ность, причем фабрики для их 
производства насчитываю т ты
сячи  рабочих. Больш ой извест
ностью пользую тся знаменитые 
предприятия Перри и К0 и А. 
Соммервиль и К0 в Бирмингеме.

Производство стальных перьев 
сопряж ено с рядом сложных 
процессов. Прежде всего, для 
их изготовления требуется 
высококачественная ленточная 
сталь ш еффильдской м арки, 
приемка которой на фабриках 
связана с рядом строгих  требо
ваний. Стальные ленты пере
даю тся прессовщ икам; затем 
производится их ш тамповка и 
маркировка. Далее идет про
бивка перьев с целью придания 
им эластичности во время п и са
ния, а  такж е для того, чтобы 
чернила лучш е приставали к 
гладкой поверхности пера. В ы 
пуклость пера достигается путем 
отж ига и закалки. Для этого 
перья  нагреваю тся в  муфельной 
печи до темно-красного каления, 
а затем быстро охлаж даю тся 
в масле. После закалки перья 
получаю т маслянистую  поверх
ность. Для очистки от ж ирного 
налета их погруж аю т в кипя
щ ий раствор каустической 
соды, после чего они опять под
вергаю тся отжигу, а затем 
им  придается соответствую щ ий 
цвет. Это достигается посредст
вом опускания перьев в раствор 
серной кислоты. В особы х вра

щ аю щ ихся железных барабанах, 
наполненных водою, перья в те
чение пяти— восьми часов под
вергаю тся очистке, и оконча
тельный вид перо получает 
только после его ш лифовки, 
расщ епления на две части и 
полировки в опилках.

После всех этих сложных 
процессов некоторые сорта 
перьев окраш иваю т и лакирую т.

Последним этапом производ
ства является сортировка перьев 
для упаковки в коробки.

Нигде в мире производство 
стальных перьев не поставлено 
на такую техническую  высоту, 
как в Англин.

К а р т а  СССР иа 
саиясцветов

Для всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки, устраивае
мой в Москве в 1937 году, на 
заводе треста „Русские само
цветы “ изготовляется мозаичная 
карта в 20 квадратных метров, 
которая изобразит крупнейш ие 
новостройки, моря, реки , озера, 
горы, а такж е объекты  экономи
ческого могущ ества Страны 
Советов. Карта составляется из 
многих самоцветных камней — 
яшмы, кварца, бадахш анского 
лазурита, аметиста, топаза, 
хризолита, аквамарина, причем 
прозрачные камни предназна
чены для изображ ения крупней
ш их индустриальных единиц 
СССР.

Для изготовления карты  при
влечены лучш ие специалисты — 
около 250 мастеров мозаичного 
дела, работаю щ их на разных 
предприятиях треста „Русские 
самоцветы“.

Карта готовится к 1 мая 1937 г.
Часть изготовляемой карты, 

изображ аю щ ая районы  Батуми, 
недавно отправлена в М оскву 
и уж е получила похвальные 
отзывы.

Ч асы  для ав и ато р ов
Летчики, летаю щ ие над Йо- 

ганнесбургом (Ю жная А ф рика) 
м огут знать о времени по осо
бым часам. Н а краю бетонной 
площ ади, занимаемой местным 
аэродромом, в самый бетон вде
ланы огромные часы, которые 
летчик может разглядеть с вы
соты в 3000 футов. Действуя 
с помощью электричества, часы 
эти указываю т точное время. 
Диаметр их равняется 30 фу
там, часовая стрелка — 12, а 
минутная — 17 футам.
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30 декабря 1936 г. исполнилось 245 лет 
• со дня смерти крупнейш его англий

ского  естествоиспы тателя XVII в., одного из осно
воположников современного естествознания — 
Р о б е р т а  Б о й л я  (Robert B oyle) (1627 — 1691).

XVII век, век плодотворного развития есте
ствознания, ознаменован рядом крупнейш их 
научных откры тий , легш их в основу всего 
последую щ его развития 'его . Э н г е л ь с  в 
.Д и ал екти ке  природы “ пишет: .Е сли  после
темной ночи средневековья наново вдруг воз
рож даю тся с неожиданной силой науки, начи
наю щ ие развиваться с  чудесной быстротой, то 
этим  чудом мы опять-таки обязаны  производ
ству*, и дальш е, переходя к отдельным д и сц и 
плинам, он продолжает: .Т еперь, если отвлечься 
от сущ ествовавш их уж е самостоятельно мате
м атики, астрономии и механики,— физика окон
чательно обособляется от химии (Торичелли, 
Галилей, — первый, в связи  с промышленными 
гидротехническими сооруж ениям и, изучает дви
ж ение ж идкостей, —  Клерк-М аксвелл); Бойль 
делает из хим ии н ау к у “. 1

Б ойль принадлеж ал к весьма богатой ари 
стократической семье. Он получил воспитание 
в  И тальянском колледже, а затем обучался 
в Ж еневе, после чего много путеш ествовал по 
Италии и Ф ранции. Получив большое наслед
ство после смерти своего отца, Б ойль поселился 
в  своем имении в С талльбридж е, всецело отдав
ш ись занятиям физикой и химией. В 1654 г. 
Б ойль переехал в О ксфорд, а в  1668 г.—в Л он
дон, где стал одним и з основателей общества 
наук, известного как Л ондонское королевское 
общ ество (Royal Society). Н есколько позже он 
становится президентом этого общ ества.

Основой работы Л ондонского общества, 
сы гравш его большую роль в развитии науки 
XVII века, являлись опыты и установление на 
основании их новых научных законов. Эта новая 
установка дала больш ие полож ительные резуль
таты  и привела по сущ еству к созданию целого 
ряда  отдельных дисциплин, с большинством из 
которы х неразрывно связано имя Бойля.

Заним аясь химией, Бойль ясно себе пред
ставил ее задачи в изучении состава тел. 
.Х и м и ки , — говорил он, — руководились до сих 
пор узким и принципами, не глядели на вещи 
с более вы сокой точки зрения. Они видели 
свою  задачу в изготовлении лекарств и в пре
вращ ении  металлов. Я попытался рассмотреть 
хим ию  с соверш енно другой точки зрения: 
не как  врач или алхимик, а как  естествоиспы
тател ь“. И Бойль действительно достиг очень

1 Ф. Э н г е л ь с. „Диалектика природы “, изд. 
7-е. П артиздат ЦК В К П (б). 1936 г., стр. 40.

многого. Мы видели, что Энгельс высоко оценил 
его  работу и его  заслуги в области химии. 
П ринимая за основные составны е части веще
ства (за элементы) недоступные дальнейш ему 
разлож ению  частицы, Бойль нанес сильнейш ий 
удар аристотелеву  учению о стихиях (огонь, 
земля, воздух и вода) и принципам средне
вековы х алхимиков (о соле, сере и ртути),

и в этом его боль
ш ая историческая 
заслуга. Б о й л ь  
впервые установил 
различие между ме
ханическими сме
сями и химически
ми соединениями. 
Он первый произ
вел опыты по окис
лению м е т а л л о в  
при нагревании их 
на воздухе. Р ас
плавляя олово и 
свинец, английский 
ученый сделал к р у 
пнейш ее открытие, 
показав, что полу
чаю щ иеся при этом 
окислы т я ж е л е е  
вначале взятых ме

таллов, но не сделал из этого надлежащих 
выводов.

.В еликий  эксперим ентатор", как Бойля на
зы вали его  соотечественники, был по сущ еству 
основателем аналитической химии. М ногие из 
приемов его экспериментальных работ сохра
нили свое значение и в  настоящ ее время. По 
значению  своих работ в области химии Бойль по 
праву  является крупнейш им предш ественником 
знаменитого реформатора химии Л авуазье.

В области физики Бойль такж е соверш ил 
ряд важ нейш их открытий. Он первы й показал, 
что в разряж енном  пространстве теплая вода 
закипает быстрее; исследовал явление волос
ности; показал, что поднятие воды в узких  
трубках происходит и в разреж енном простран
стве, опровергнув господствовавш ее тогда мне
ние, что это явление всецело объясняется атмо
сферным давлением; показал, что в неразреж ен
ном пространстве сифон не может служ ить для 
переливания жидкостей; установил, что при 
трении тел и гаш ении извести выделяется теп
лота и в разреженном пространстве; произвел 
сущ ественное усоверш енствование воздуш ного 
насоса; тщ ательно воспроизведя все опыты, 
описанные Герике в его книге, посвящ енной 
явлениям электричества и магнетизма, он сде
лал много новых наблюдений; исследовал склу

Р. Бойль.
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расш ирения воды при замерзании; показал, что 
испарение льда происходит при температурах 
ниж е нуля и, что смесь льда или снега с солью 
производит сильное охлаждение и образует 
жидкость; исследовал распространение и погло
щ ение зву ка  в  атмосфере; дал первое прибли
ж енное определение веса воздуха; пытался 
определить химический состав воздуха и т. д. 
и т- д.

Таким образом , мы видим, что и в области 
физики Б ойль произвел громадную работу, 
обогатив эту науку  рядом исследований, имею
щ их первостепенное значение. Но особое, по- 
истине исклю чительное значение для физики 
имеет откры ты й Бойлем закон зависимости 
между давлением и объемом газов. Независимо 
о г  Б о й л я  несколько позже этот закон был 
открыт известным ф ранцузским физиком — 
М ариоттом. З акон  Бойля—М ариотта формули
руется следую щ им образом: „О бъем данной 
массы газа  при одной и той же температуре 
обратно пропорционален производимому на 
него давлению “. Если мы примем, что при 
давлении P t  объем  газа равен Ѵь  а при давле
нии Р 2 объем той ж е массы газа равен Ѵ2 (при 
наличии постоянной температуры), то матема
тически закон Бойля— М ариотта можно выра
зить следую щ им образом:

А _ _
Р2 ~

или
Pr Vt =  P ,.V 3

Так как эту пропорцию  можно составить 
между Р ,  и V, с любыми соответствую щ им и 
друг другу  давлением и объемом некоторой 
массы газа, то можно дать другую  формули
ровку этого закона, а именно: произведение 
объема данной массы газа на соответствую щ ее 
давление при постоянной температуре есть 
величина постоянная

Р-Ѵ =  const
Величина const зависит от того, с каким 

газом мы имеем дело, каково его количество 
и тем пература, при которой производится опыт. 
Так, напр., для 1 части водорода при t  =  0° 
const =  11,21, если объем выражен в литрах, 
а давление — в атмосферах.

И сследования XIX в. показали, что закон 
Б о й л я—М ариотта не совсем точно отображает 
поведение газа, причем отступления от этого 
закона тем сильнее, чем ниже температура. 
В особенности это относится к тем газам, 
которы е при низких тем пературах обращ аю тся 
в жидкости. Поправки, внесенные к закону 
Бойля—М ариотта, были обобщены в специаль
ной формуле Ван-дер-Ваальса.

Величайш ий английский естествоиспытатель 
многими сторонами своей деятельности связал 
себя с современностью .

Полное собрание сочинений Бойля издано 
Th. Birch в 5 томах в 1744 г.

20 декабря 1936 г. исполнилось 75 лет 
» со дня смерти выдаю щ егося русского  

математика XIX в. М и хаила В а с и л ь е в и ч а  О стро» 
г р а д с к о го  (1801— 1861).

Получив первоначальное образование в пан
сионе, О строградский поступает в Харьковский 
университет, окончить который ему не удается. 
Исклю чительные способности к математическим

наукам проявляю тся в нем очень рано, но в Рос
сии даровитому юноше не дают возможности по 
окончании университета получить диплом дей
ствительного студента и держать испытания 
на получение кандидатской степени. В 1822 г. 
О строградский уезжает в П ариж , где посещ ает 
лекции в Сорбонне и в Coll6ge de France и 
слуш ает знаменитых ф ранцузских ученых: 
Л апласа, Ф урье, Ампера, Пуассона, Коши и др. 
Представив ин-ту ряд мемуаров, О строградский 
сразу обращ ает на себя внимание ученых 
Ф ранции. Высокие оценки, данные его работам, 
выдвигают его в число известны х ученых мира. 
По возвращ ении в Россию молодой ученый 
сразу  ж е избирается адъюнктом Академии наук, 
а через 2 го д а  —  и ординарным академиком. 
Больш ая педагогическая деятельность не меш ает 
ему с исключительным успехом вести интен
сивную  научную работу. О строградском у при
надлежат сотни статей, относящ ихся к  ряду 
важ нейш их вопросов анализа бесконечно малых, 
к механике, небесной механике, гидромеханике, 
теории вероятностей и т. д. и т. д. По глубине 
научной мысли знаменитый ф ранцузский уче
ный Араго ставил О строградского в один ряд 
с Лапласом.

Известны й всему математическому миру, 
как глубокий и даровитый математик, О стро
градский избирается членом Т уринской, Рим
ской и А мериканской академий и членом- 
корреспондентом П ариж ской академии наук.

Помимо научных исследований, О строград
ский работал над составлением учебников по 
математике, имевш их большое значение для 
преподавания этой дисциплины в России.

Умер О строградский в Полтаве 20 декабря 
1861 г.

В 1936 г. 26 декабря исполнилось 
•  40 лет со дня смерти знаменитого не

мецкого ученого-физиолога Э м иля Д ю б у а- 
Р ей м о н а  (Emil Du Bois Reymond) (1818— 1896).

Соотечественник и соратник таких крупней
ш их ученых, какими являлись Эрнст Генрих 
Вебер (1795— 1878) и Иоганн М юллер (1801— 
1858), этот, как  его называли, .Г аллер  XIX века* 
или „Кювье Г ерм ании“ — Д ю б у а-Р ей м о н  сво
ими вы даю щ имися работами в области ж ивот
ного электричества вошел в историю физиологии 
как блестящ ий ученый, впервые разработавш ий 
тончайш ую  методику одного из важ нейш их 
отделов этой науки— электрофизиологии.

Сын ш вейцарского эмигранта, Дю буа-Рей- 
мон родился 7 ноября 1818 г. в Германии, 
в г. Берлине. Получив всестороннее естественно
научное и  философское образование, Дюбуа- 
Реймон с ранних лет посвящ ает себя физио
логии. П ринадлеж а к так называемой ф изиче
ской ш коле физиологов, молодой учены й на
ходился под большим влиянием язвестиого 
физиолога И. Мюллера, ассистентом которого 
он состоял некоторое время. В 1858 г. Дюбуа- 
Реймон занимает каф едру физиологии при 
берлинском  университете, где и разворачивает 
свою исследовательскую  деятельность. *

Обладая большими знаниями в  области фи
зи ки , Дю буа Реймон с необычайной полнотой 
и “ етодичностыо разрабаты вает область электро- 
tf,м и ологи чески х  явлений, к которой и отно
сят 'я  все важ нейш ие его исследования. М ногие
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из эт и х  исследований не утратили своего зна
чения и до последнего времени.

Дю буа-Реймон установил ряд новых фактов 
в области электроф изиологии и формулировал 
закон  возбуж дения нерва и мышцы, известный 
под именем закона Дюбуа-Реймона. Даровитый 
учены й первы й понял важность количествен
ного исследования электрических явлений, про
исходящ их в теле животного.

Капитальный труд Дюбуа-Реймона „Иссле
дования над животным электричеством“, по
свящ енны й результатам  его исследований 
в области физиологии, явился знаменитой ра
ботой германской физиологической школы 
в период ее блестящ его развития. Для разви
ти я  электроф изиологии эта работа несомненно 
им ела больш ое значение.

М ного вы ступлений и исследований Дюбуа- 
Реймона относится и к общим вопросам есте
ствознания.

В своих ф илософ ских взглядах Дю буа-Рей
мон в ряде вопросов близко примыкает к мате
риалистическом у  мировоззрению ; однако в 
свои х  основны х трактовках ему не удается 
подняться вы ш е так назы ваемого естественно
научного материализма.

Умер Дю буа-Реймон 26 декабря 1896 г. 
в г. Берлине.

14 декабря 1936 г. исполняется чет- 
• верть века с момента откры тия Ю жного 

Полю са знаменитым норвеж ским полярным 
исследователем  Р о а л ьд о м  А м у н д сен о м  (1872— 
1928). Е щ е задолго до этой даты, в глубокой 
древности  вы сказы вались предполож ения о су
щ ествовании  на крайнем юге большой земли.

П ервым, реш ивш им ся проверить эти пред
полож ения, был известный английский море
плаватель Д. Кук, которы й в 1772—1775 гг. 
на своем корабле триж ды  пересек южный 
полярны й кр у г и  достиг 71° 10' ю. ш . И з своего 
путеш ествия К ук вы нес убеж дение, что на юге 
материка нет, что, наоборот, вокруг Ю жного 
Полю са простирается Ю ж ны й ледовитый океан.

О днако в начале XIX в. промышлявш ими 
китобоями был откры т ряд  островов в преде
лах ю жного полярного круга . Это открытие 
явилось стимулом к снаряж ению  в 1819— 1821 гг. 
первой  научной экспедиции н а  Ю жный Полюс. 
Экспедиция отправилась на русском  военном 
ф регате  .Н ад еж да“, под командой Ф. Ф. Бел- 
лингсгаузена. Последний, достигнув 69° ю. ш., 
соверш ил первое в истории кругосветное 
антарктическое плавание. П ри этом им было 
установлено, что за южным полярным кругом 
находятся больш ие пространства земли.

В скоре после этого, в 1838— 1843 гг., на юг 
отправляю тся три экспедиции (Ч. Уильска, 
Д . Р о сса  и Д. Дюрвилля), которы е открывают 
и описы ваю т отдельные прибреж ны е участки 
А нтарктического материка.

В 1897— 1899 гг. в А нтарктику  отправляется 
бел ьги й ск ая  экспедиция де-Ж ерлаш а на судне 
„ Б ел ьги ка* . Первым ш турманом на этом судне 
был Роальд Амундсен, впервые принявший 
участие в  научной антарктической экспедиции. 
В след за  этой экспедицией, в 1901— 1904 гг., 
А н тарктику  посещ ает английская экспедиция 
под начальством  Р. С котта. Эта экспедиция 
впервы е дости гает  82° 17' ю. ш. и устанавли

вает, что Ю жный Полюс находится на горном 
плато больш ого Антарктического материка.

Вслед за этими экспедициями в 1911 г. 
отправляется к Ю жному Полюсу и Р. Амундсен. 
Для своей экспедиции он выбрал известное 
судно „Ф рам“, на котором до этого путеш ест
вовал Ф. Нансен. Д остигнув 13 января 1911 г. 
„Китовой бухты “ на Антарктическом мате
рике, Амундсен избрал ее местом стоянки 
своего судна и начал подготовительные рабо

ты к дальней
шему походу. 
Предварительно 
э к с п е д и  ц и е й  
был организо
ван на пути к 
П о л ю с у  р яд  
складов, в кото
ры е Амундсен 
сложил запасы 
провианта и го
рю чего для поль
зования ими на 
обратном пути. 
Б л а г о д а р я  
этому меропри
ятию Амундсен 
п о л у ч и л  воз
можность с боль
ш ей легкостью 
о р г а н и з о в а т ь  
свой заклю чи
т е л ь н ы й  путь 
к полюсу.

19 октября 
1911 г. Амунд
сен, закончив 

все подготовительные работы, вместе с 4 своими 
спутниками выступил к Ю жному Полюсу. 
Через каждые 5 км экспедиция ставила снеж
ные маяки и таким путем неуклонно шла 
вперед.

П уть экспедиции все время лежал по сплош 
ному ледяному полю, покры вавш ем у антаркти
ческий материк. Л иш ь достигнув 85° ю. ш., 
Амундсен и его  спутники вступили на высокое 
плато, окруж енное горными цепями до 4 км 
высотою и перерезанное глубокими трещ инами 
и спускавш им ися ледниками.

Наконец, 14 декабря 1911 г. экспедиция 
достигла желанной дели — Ю ж ного Полюса 
земного ш ара. Здесь Амундсен со своими спут
никами пробыли три дня (до 17 декабря), 
в течение которы х произвели 24 инструмен
тальных наблюдения для точного определения 
местоположения Полюса. После этого они 
отправились в обратный путь.

В последую щ ие годы в А нтарктику, в целях 
ее изучения, отправляется р я д  новых экспе
диций.

В самое последнее время в деле обследова
ния и изучения Антарктики стала с успехом 
применяться полярная авиация. Особенно боль
ш их успехов в этом отнош ении добилась 
в 1933— 1935 гг. американская экспедиция под 
начальством Бэрда. В результате всех исследо
ваний к настоящ ему моменту выяснено, что 
новый м атерик таит в своих недрах каменный 
уголь, золото и, возможно, нефть, почему 
А нтарктика становится одной из арен борьбы 
капиталистических держав за  ее раздел.



Г О Т Т О Р П С Н И Й  Г Л О Б У С
о .  в и г л и н

Когда Петр I находился в захваченной р у с 
скими и союзными войсками Ш лезвинг-Гол- 
ш тинии (герцогство в Германиии), емѵ был 
продемонстрирован огромный глобус. Глобус 
этот был изготовлен под руководством опыт
ного в „небесном беге“ (астроном) известного 
Адама О леария и для XVII века действительно 
представлял „чудо“. Петр возымел сильное же
лание его  приобрести. Победителю над ш ве
дами, конечно, не осмелились отказать в его 
просьбе, и глобус, вош едш ий в историю  под 
названием „готторпского*, был Петру подарен 
(в 1713 г.) от имени Голш тинского герцогства.

Глобус имел в поперечнике 11 ф утов (около 
ЗѴ4 м): это обстоятельство при том состоянии 
дорог, в котором они находились в то время, 
и ш ирине их доставило русском у правитель
ству много затруднений при перевозке глобуса 
в Россию . С охранилось много рассказов об 
этом трудном деле. П риходилось прорубать 
просеки в лесах, расчищ ать болотистые дороги; 
было даж е сконструировано специальное при
способление (маш ина) для перевозки глобуса, 
которое тащ или мобилизованные для этого люди 
(несколько тысяч человек). О  трудностях этой 
перевозки можно судить уж е по тому, что она 
длилась о к о л о  4  л е т .  До Ревеля глобус пе
ревозился по морю, до П етербурга же — на
званным способом.

Глобус был сделан из меди, снаруж и ж е 
был оклеен бумагой, искусно разрисованной 
пером и раскраш енной. В ся его поверхность 
изображ ала земли, острова, моря, океаны 
и т. д. — одним словом, снаруж и он имел вид 
обы кновенного глобуса, но больш ого размера. 
Однако он был замечателен тем, что одновре
менно являлся и планетарием, или, вернее, 
прообразом  такового. У стройство глобуса было 
следую щ ее: внутри его, куда вела дверь с изо
бражением голш тинского герба, помещался 
стол, на котором был установлен маленький 
глобус, изображ авш ий Землю. В округ стола 
стояли скамейки, на которых могли поместиться 
10 человек. Под столом находился особый ме
ханизм, которы й приводил глобус в движ ение. 
Об этом в документе того времени читаем сле
дующее: „С идевш ий рядом с нами портной 
(ему это было поручено) привел в движение 
(механизм), после чего как внутренний небес
ный круг, на котором изображены из меди все 
звезды сообразно их вели чин е,так  и наружный 
ш ар начали медленно вертеться над наш ими 
головами, около своей оси, сделанной из тол
стой полированной меди. Около этой же оси, 
посередине стола, устроен ещ е м аленький гло
бус из полированной меди с искусно на
гравированны м на нем изображ ением  Земли. 
Он остается неподвижным, когда вокруг него 
обращ ается больш ая внутренняя небесная сфера, 
меж тем как стол образует его горизонт*.

Н а наруж н ой  стороне глобуса была следую 
щ ая надпись: „Светлейш ий герцог Ф ридрих из 
любви к наукам математическим приказал 
в 1654 г. начать сооружение этого ш ара... и

окончен он в 1661 г.*. В этой надписи названы 
„ф абрикатор“ и два брата из Гурзум а, которые 
разрисовали пером всю небесную сферу.

Когда, наконёп, глобус с больш ими трудно
стями был доставлен в П етербург, он был по
мещен на луг (ныне Поле жертв Революции), 
и над ним было сооружено деревянное здание, 
куда ходили любоваться заморским чудом. П ред
полагалось, что глобус будет приводиться в дви
ж ение посредством особого сооруж ения, по
добно тому, как он приводился в движ ение 
на родине, в Готторпском саду, водою. Но 
проект почему-то не был осущ ествлен. Н ако
нец, указом сената от 1725 г. готторпский гло
бус был передан в ведение только недавно 
организованной Академии наук, и был поме
щ ен в круглы й зал, под обсерваторией. Н ахо
дился он там до 1747 г., когда бы л 'уничтож ен 
известным пожаром.

О реставрации глобуса документ того вре
мени говорит следую щ ее: „Больш ой глобус, 
которого спасти ни по какой мере было невоз
можно, потому что бывшим князем М еньш ико
вым он был так  застроен, что по мнению архи
текторов надлежало было всю башню чуть не до 
основания разобрать... то такое предприятие, 
которое одно около десяти тысяч требовало. 
Однако, потому, что помянутый глобус сделан 
из меди, то внутри железная маш ина осталась 
цела и по мнению знаю щ их людей глобус сей 
поправить и гораздо исправнее здесь в России, 
при Академии, сделать можно малою суммою*.

Реставрация глобуса начата была в 1750 г. 
Он был покры т холстом; рисунки на его  по
верхности были сделаны Гриммелем и Ф ерсте- 
ром; меридиан и горизонт были изготовлены  
английским механиком Скоттом; руководил ре
ставрацией адъю нкт Трюскотт.

В 1810 г. было ассигновано 62 268 р. на по
стройку нового здания для глобуса, но это 
предположение не было осущ ествлено, и в 1829 г. 
глубус был перемещ ен в один из куполов 
дома, выстроенного для академических музеев.

5/ХІ 1865 г. президент Академии наук внес 
предложение об уничтож ении глобуса, в виду 
того, что он занимает понапрасну много места 
и как реставрированны й после пож ара является 
лиш ь остовом прежнего, но это варварское 
предложение почти единогласно было от
вергнуто.

Последний этап готторпского глобуса — Дет
ское Село, куда он был доставлен из Академии 
наук в 1901 г. Он был помещен в так. наз. 
адмиралтействе, где и хранится до сих пор.

Глобус имеет для нас ещ е и то значение, 
что впервые в России наглядно дем онстриро
вал ш арообразность Зем ли в то время, когда 
сущ ествовало убеждение, что Земля четырех
угольна, а небо прикреплено к краям ее. Гло
бус же пропагандировал и „вращ ался подобно 
тверди небесной в течение суток около своей 
оси, вокруг устроенны х внутри ш ара мери
диана и горизонта*.



З а н я т и я  в е д е т  п р о ф . Н. К А М Е Н Ы Ц И К О В

1. Это занятие круж ка является последним 
в текущ ем  году. П оэтому подведем сначала итог 
всей  наш ей работы  за  год.

П ервое занятие круж ка (см. „Вестник зна
н и я “ №  1) было посвящ ено небесной геометрии, 
наблюдениям упавш его болида и изучению  сол
нечной деятельности в связи со статистикой 
гр о з.

Во втором занятии (см. „Вестник зн ани я“ № 4) 
мы подробно разбирали вопрос о том, как надо 
производить наблюдения полного и частного 
солнечного затмения 19 июня 1936 г.

Т ретье занятие (см. «Вестник знания* № 6) 
бы ло посвящ ено реш ению  задачи — найти место
полож ение ф регата „Паллада* по наблюдению 
звездного неба. Мы разбирали международные 
ш калы  для определения скорости ветра и  силы 
зем летрясений; говорили о том, что можно видеть 
в зрительны е трубы с различной величиной 
объектива, и как определять увеличение зри
тельной трубы .

Темой четвертого занятия круж ка (см. .В ес т 
ни к  знания* №  8) явился вопрос, поставленный 
тов. Ч е р н о в ы м  В. М., а именно статистическое 
исследование галосов (кругов вокруг Солнца 
и Л уны ). В этом занятии мы дали определение 
галосам, рассмотрели вопросы  о  том, как  нужно 
производить наблю дения над ними, и что изве
стно относительно связи  их с погодой, и дали 
задания по дальнейш ему изучению  галосов. З а 
тем мы ознакомились с последними книжными 
новинкам и по астрономии.

В пятом занятии круж ка (см. „Вестник зна
ния* №  10) мы дали предварительны й обзор 
того, какое научное значение должны иметь 
наблю дения последнего солнечного затмения 
(19 июня 1936 г.) и ответили товарищ ам на их 
запросы .

Ш естое занятие круж ка (см. „Вестник зна
ния* №  11) было посвящено наблюдениям по
следнего солнечного затмения (19 июня 1936 г.), 
произведенным нашими читателями. Особенно 
интересны  наблюдения тов. К убинцева (г. Крас
ноярск), производивш иеся при помощи фото
элемента, и коллектива преподавателей рабфака 
Лесотехнического института в г. Красноярске.

Н астоящ ее, седьмое занятие круж ка мы по
свящ аем  докладу тов. Ч е р н о в а  В. М. отно
сительно галосов (ответ на наш е предложение 
см. „К руж ок мироведения“ в „Вестнике зн а
н и я “ №  8). В нем мы даем наблюдения кометы 
Пелтье, произведенные т. В. М. Черновым, и отве
чаем на письмо тов. Ерухова.

Занятия наш его круж ка, как показывают 
многочисленные письма наш их читателей, все 
более и более охватывают читательскую  массу. 
К нам поступаю т письма по различным вопро
сам мироведения из разных, часто самых отда
ленных районов нашего Союза. Так устанавли
вается подлинная, ж ивая связь с читателями, 
в результате которой некоторые из них уж е 
стали нашими постоянными научными корре
спондентами. И нтерес к знаниям, к науке растет 
среди трудящ ихся масс наш ей  славной социа
листической родины, а вместе с ним растут 
и требования наш их читателей.

Перед солнечным затмением 19 июня 1936 г. 
мы получили от наш их читателей более ста 
отдельных запросов относительно времени на
чала и конца затмения, величины фазы затме
ния в  разны х местах наш его Союза. На все эти 
запросы  были даны немедленно почтой ответы. 
Кроме того, некоторым товарищ ам, по их 
просьбе, почтой же были сообщены специаль
ные указан ия относительно производства наблю
дений во время этого солнечного затмения. К нам 
обращ ались такж е из некоторы х ш кол (Детское 
Село и Ленинград) с просьмой помочь в орга
низации у  них среди ребят ю нош еских круж 
ков мироведения. Нами были даны им все не
обходимые указания и разработан план работ 
таких  круж ков. Особенно интенсивно работал 
круж ок в С анш коле в Детском Селе (руково
дитель С аш а Б о д р о в ) и в ш коле №  22 в г. Л е
нинграде (рувоводитель К о стя  Г ал а к ти о н о в ).

Работы некоторых товарищ ей, помещенные 
в наш ем круж ке, особенно интересны по своему 
содерж анию  и имеют несомненно общ енаучное 
значение; они вполне заслуж иваю т внимания 
Всесою зного астрономо-геодезического общ е
ства. Необходимо, чтобы ВАГО отметило эти 
работы в своих трудах. Эти работы за текущ ий 
год следую щ ие:

1. Ч е р н о в ,  В. М. (Д н е п р о  с т р о й ) .— 
„Солнечная деятельность и гр о зы “.

2. Ч е р н о в ,  В. М.— „Статистическое иссле
дование наблю дений галосов“.

3. Ч е р н о в ,  В. М. — „Периодичность гало
сов, наблю дение сложного галоса 23 марта 1927 г. 
и связь  галосов с погодой*.

4. Ч е р н о в ,  В. М .— „Наблюдение кометы 
Пелтье*.

5. К у б и н ц е в  В.  (г. К р а с н о я р с к )  — 
„Наблю дение полного солнечного затмения 
19 июня 1936 г. при помощи Фотоэлемента*.
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6. Я с а м а  н, А. Д. (г. Г о р и ,  Г р у з и я )  — 
первые на грузинском  язы ке книги по астроно
мии „Небо и звезды “ и „Что такое солнечное 
затмение*.

7. Б р и л е н к о  С.  ( Р е в е н ь к и ,  Д о н 
б а с с ) ,  С а г а й д а к  ( Е н а к и е в о ,  Д о н 
б а с с ) ,  К а б ы л к о  С.  ( Б о к о в о  — А н т р а 
ц и т ,  Д о н б а с с ) ,  П а н е н к о В.  и Г о в о р у- 
х и н  А.  ( х у т о р  П е с ч а н ы й ,  С т а л и н 
г р а д с к о г о '  к р а я )  —  „Наблюдение болида 
23 октября 1935 года*.

Занятия круж ка мироведения в следующем 
году мы предполагаем продолжить в том же 
направлении, в каком вели их раньш е, только 
проводить их более планово. На этих занятиях 
мы предполагаем  детально рассмотреть вопросы 
относительно фотоэлектрических явлений и фо
тоэлементов, о чем мы уж е беседовали в №  11 
„Вестника зн ани я“. Затем думаем продолжить 
изучение галосов и организовать наблюдения 
их. Мы организуем  наблюдения солнечных пя
тен, покры тий звезд Луною, падаю щ их и пере
менных звезд; рассмотрим некоторые вопросы 
метеорологии; проведем наблюдения гроз, обла
ков, климатологические наблюдения и предска
зания погоды по местным признакам. В течение 
всего года мы будем следить за небесными 
явлениями, доступными наблюдениям наш его 
читателя, своевременно обращ ая на них  внима
ние и помогая в их наблюдении. Будем  давать 
ответы по текущ им  вопросам наш их читателей, 
следить за книжными новинками и научными 
новостями. Мы просим всех товарищ ей , инте
ресую щ ихся работой наш его круж ка, писать 
нам о своих наблюдениях, исследованиях и р а 
ботах в области мироведения, и запраш ивать 
нас в случае каких-либо затруднений.

Теперь, товарищ и, перейдем к наш ей  теку
щ ей работе.

2. На наш е предложение тов. Ч е р н о в у , В. М. 
(Д н еп р о с т р о й ) поделиться с нами в „Кружке 
мироведения* данными своих наблюдений и вы
водами относительно галосов (см. .К р у ж о к  
мироведения* в № 8 „Вестник зн ан и я“) това
р ищ  Чернов прислал нам французский ж урнал 
.Бю ллетень астрономической ассоциации* № 1 
1936 г., в котором помещена интересная его 
статья „О периодичности галосов“. Кроме того, 
он прислал нам специальный доклад о галосах. 
В этот доклад тов. Чернова входит часть мате
риала из вы ш еупомянутой его статьи, помещен
ной во ф ранцузском  журнале, и новы й, неопуб
ликованный ещ е материал. Мы с больш им удо
вольствием помещ аем этот интересны й доклад 
тов. Чернова в  надежде, что эта работа возбу
дит у  многих из наш их чатателей интерес 
к наблюдениям галосов. Коллективная работа 
наблюдателей галосов приведет к  организации 
при Всесоюзном астрономо-геодезическом общ е
стве центральной комиссии по наблюдению 
галосов. Эти наблюдения имеют очень важное 
значение и, как мы уж е видели (см. „Кружок 
мироведения* в №  8 „Вестник зн ан и я“), помо
гают в предсказании погоды.

Предоставляем теперь слово самому това
рищ у Чернову. По вопросу ö  периодичности 
галосов он пишет:

„Легче всего подметить периодические изме
нения галосов, которые в разных странах бы

вают в разны е месяцы. В наш их ш иротах быстрое 
увеличение числа дней с галосами начинается, 
весной. На У краине максимум таких дней на
блюдается в мае, а в Москве и Л ен и н гр ад е—- 
в июне. В близи экватора (Батавия) максимум 
дней с галосами падает на декабрь; в Порт-о- 
Пренс (Гаити, <? =  +  19°) — на сентябрь (осень), 
в Тананариве (М адагаскар о =  — 19°) — на март 
(осень в южном полуш арии), в Лоренсо 
Маркес (М озанбик, <р =  — 26)  —  на январь 
и октябрь-ноябрь (весна в южном полуш арии) 
и, наконец, в Ф ю-Льян (Тонкин) — на июль. 
Сравнение средних месячных чисел по наблю
дениям в Порт-о-Пренс и Тананариве (распо
ложенных на  одинаковых расстояниях  к  северу 
и ю гу от эквптора) показы вает разницу во вре
мени максимума в 6 месяцев, свидетельствую 
щ ую  о связи между галосами и временем года. 
Весьма вероятно, что, помимо этого периода, 
сущ ествует другой, более длинный, в  среднем 
равный периоду солнечной деятельности. В на
ш их ш иротах, М ексике, Гаити и, повидимому, 
в Л оренсо М аркес галосы бывают наиболее 
многочисленны в периоды? близкие к макси
муму солнечной деятельности. Так, максимумы 
галосов наблюдались в следую щ ие годы: 
1918— 1919 (М осква, Ленинград, Амстердам), 
1928— 1929 (Москва — 1929, А мстердам—  1928, 
Берлин — 1928, Кременчуг — 1928, Такубая-М е- 
х и к о — 1928, Порт-о-Пренс — 1927). Вторичный 
максимум наблюдался в Лионе (1927). Един
ственным исключением является максимум 
в Л ионе в 1924 г. Наблюдения в Л оренсо М ар
кес дают некоторы й параллелизм с европей
скими, однако максимум там был в 1920 
и 1925 гг.

С оверш енно иную картину дают наблюдения 
в Батавии (tp =  —  6°) и Тананариве (у =  —  19е), 
где максимумы галосов в противополож ность 
тому, что имеет место в  Европе, наблюдаются 
в периоды, близкие к минимуму солнечной 
деятельности (Б а та в и я — 1924 и 1933 — 1934 гг., 
Тананарива —  1910, 1921, 1934 гг.).

Очень своеобразной является к ри вая  изме
нения числа дней с галосами в Ф ю -Льян, Тон
кин, вблизи тропика Рака, где резко-вы раж ен
ный максимум наблюдался в 1924 г., а мини
м у м — в 1935 г.

Весьма ценные сведения о периодичности 
галосов за стары е годы имеются в статье 
Б. В. Зайковского  (Саратов), напечатанной 
в „И звестиях р усского  о-ва любителей мироведе
ни я“ (1915, №  3).

Годами, богатыми галосами, были 1891— 1893, 
1900— 1902, 1908— 1909, годами, бедными гало- 
самй, — 1894— 1899, 1905— 1906, 1912— 1914.
Если мы будем продолжать дальш е этот по
следний ряд, то получим годы 1922— 1924, 
1932— 1934, в которые действительно галосы 
у  нас были немногочисленны, и  сложные формы 
наблюдались редко.

И злагаю  теперь результаты  своих наблюде
ний галосов.

Н аблю дения были начаты в январе 1920 г. 
и велись в А лександрии (б. Кременчугского 
округа), К ременчуге с окрестностями и на Дне- 
прострое. Так как  во всех названны х местах 
климатические условия одинаковы, то весь ряд  
наблю дений можно считать однородным.
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Годы Число дней 
с галосами

1920 ___ 36
1921 — 67
1922 — 72
1923 — 56
1924 — 40
1925 — 47
1926 — 36
1927 — 97
1928 — 100
1929 — 81
1930 — 81
1931 — 74
1932 — 76
1933 — 79
1934 84
1935 .— 62

Среднее годовое число различных форм 
галосов: 22-градусны й круг —  53, паргелии 
(ложные солнца) — 15; верхняя касательная 
22-градусного круга — 3; ниж няя касательная— 
около 1; 46-градусны й круг — 3; околозенитная 
д у га  — 5; 22-градусны й лунны й галос— 11; па- 
р аселен ы  (ложные луны) — 1; хвосты  у  пар
гелиев —  1.

О чень слож ны й галос наблю дался мною 
23 м арта 1927 г. с  9 часов до 11 час. 45 мин, 
(см. рис .). Б ы ли  различимы следую щ ие формы, 
обозначенны е на рисунке числами: 1) 22° круг, 
2) касательная дуга, 3) дуга П арри, 4) паргелии, 
5) дуги  Л овица, 6) 46° круг, 7) околозенитная 
дуга, отделенная от 46° кр у га , 8) паргеличе- 
с к и й  круг, 9) 120° парантелии , 1 10) слабый 
антелий, 11) антелические дуги.

Н а следую щ ий после этого галоса день по
года резко  изменилась: похолодало; небо затя
нулось низким и дождевыми облаками; подул 
холодны й восточный ветер.

Наблю дения, производивш иеся в это время 
в М оскве и Л енинграде, не дали ничего инте
ресного. Но в Голландии и Батавии в это 
врем я, а именно — 22 (в Голландии) и 25 (в Б а
тавии) марта, наблю дались довольно сложные 
галосы.

Относительно связи галосов с погодой могу 
сообщ ить следующее. В наш их ш иротах галосы 
являю тся предвестниками усилен ия облачности. 
Распространенное на У краине мнение, согласно 
которому яркце столбы по бокам Солнца (пар
гелий) зимой являю тся предвестниками силь
ных морозов, по моим наблюдениям, не вполне 
точно. 6  действительности яркие паргелии по
являю тся через несколько дней после насту
пления морозов, являясь признаком  того, что 
вскоре начнется усиление облачности и ослаб
лен ие морозов.

Наблю дения галосов лучше всего произво
дить тогда, когда Солнце или Л ун а закрыты 
зданием; тогда можно заметить больше дета
лей, и глаза не страдают от прямых лучей 
Солнца“.

1 П арантелии — это ложные солнца, отстоя
щ ие от истинного Солнца на 90°— 140°. Ложное 
солнце, отстоящ ее от действительного Солнца 
на 180°, называется „противосоднцем“, или 
„антелием*. Д уги  Л овица и П арри  названы по 
фамилиям наблюдателей, впервы е на них ука
завш их. 1

9
ХЕ    e r  —- —

9х 10

Сложный галос 23 марта 1927 г.

Теперь мы обращ аемся к товарищ ам  с пред
ложением наблюдать галосы, зарисовы вать их, 
указы вая  время и место наблюдения и замечая 
погоду как во время наблю дения, так и на 
следую щ ий день. Ж елаю щ ие получить от нас 
какие-нибудь дополнительные указан ия но во
просу о наблю дении галосов пусть напи
ш ут нам.

3. Н а б л ю д е н и е  к о м е т ы  П е л т ь е .  
Эта комета была открыта в мае 1936 г. в со
звездии Ц ефея. Вначале она двигалась ме
дленно, а затем движение ее стало ускоряться 
и яркость возрастать. В начале июля комета 
оставалась в созвездии Ц ефея, 19 июля на
блю далась вблизи известной переменной Дельта 
Ц ефея; 30 июля она прош ла меж ду звездами 
Эта и Пи в созвездии П егаса и  3 августа была 
уж е возле звезды .Эпсилон П егаса. В течение 
всего этого времени комета приближ алась 
к Земле; на кратчайш ее, расстоянии  от нас она 
находилась 5 августа, когда была заметна около
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звезды Бета Водолея. Эту комету наблюдал 
тов. Чернов, В. М. и прислал нам следую щ ее 
описание своих  наблюдений.

„Систематические наблю дения яркости  ко
меты производились мною при помощ и не
больш ой трубы  и бинокля по способу, предло
ж енному П иккерингом для переменных звезд. 
С пособ этот заклю чается в том, что переменная 
звезда (в данном случае комета) сравнивается 
по яркости ср азу  с двумя звездами, из которых 
одна ярче, другая бледнее этой переменной. 
Мною сравнивались экстрафокальны е изобра
жения кометы и звезд и получены следую щ ие 
оценки яркости  кометы Пелтье в звездных 
величинах:

17 июля — 5,5
1В . — 5,0

19 и 20 . - 4 , 9
21 и  22 , - 5 , 1

23 , - 4 , 9
25 , - 4 , 6
28 . - 4 , 1
29 . - 4 , 0
31 , — 3,5

2 августа — 3,2

Таким образом, яркость кометы все возра
стала, и  наибольш ей силы, по моим наблюде
ниям, достигла 2 августа, когда комета имела 
яркость звезды 3-й величины, или, точнее, 
3,2 величины.

В безлунные ночи — с 23 по 27 ию ля — ко
мета была хорош о различима простым глазом 
(сквозь очки), как  круглая туманность. 2 августа, 
несмотря на полную Л уну, она такж е была 
видна простым глазом. В зрительную  трубу 
(объектив 41 мм) можно было различить ядро, 
им евш ее вид звезды 6—7 величины, окруж ен
ное туманной оболочкой. Очень короткий хвост 
наблю дался с 18 по 26 июля. В последний раз 
комета наблю далась мною 5 августа. Наблю 
дениям меш ала Л уна, и комета с трудом была 
различима в бинокль“.

Наблюдал ли ещ е кто-нибудь из товарищ ей 
эту комету? Сообщ ите нам.

4. Тов. Е р у х о в ,  М. И. (г. С м  о л е н с к), 
пиш ет нам, что он „ о б ы ч н о  е ж е д н е в н о  
п о  в е ч е р а м  п р о и з в о д и т  н а б л ю д е 
н и я  н а д  р а с п о л о ж е н и е м  с о з в е з 
д и й “. Это очень хорош о, тов. Ерухов, но

этого мало. Н уж но наблюдать не только рас
положение созвездий, которое мало меняется 
изо дня в день, но и звезды  каждого созвездия. 
Такой ежедневный осмотр неба, даж е невоору
женным глазом, очень часто приводил к откры
тию новых звезд и комет любителями астро
номии раньш е профессионалов-астрономов.

В этом же письме тов. Е рухов нам со
общ ает, что 6 октября с. г., в 10 ч. 30 м. ве
чера, он видел два больш их по размерам све
тящ ихся облака стального, серебристого цвета; 
по форме они походили на перистые облака 
и видны были на северной и северо-восточной 
части неба. Я ркость облаков была неравно
мерной. Тов. Е рухов пиш ет: „ Н а б л ю д е н и я  
э т и х  о б л а к о в  я в е л  3—4  ч а с а  п о с л е  
з а х о д а  С о л н ц а .  П о ч е м у  ж е  э т и  
о б л а к а  с в е т я т с я ? *

О т в  е ч а е м .  Тов. Ерухов, вы наблюдали 
особый вид облаков, так наз. с е р е б р и 
с т ы е  или с в е т я щ и е с я ,  облака. Эти бле
стящ ие белые облака, иногда приним аю щ ие 
желтовато-зеленый оттенок, своими очерта
ниями похожи на перисты е облака. О ни на
блюдаются очень редко, преимущ ественно ле
том (в июле и в августе), в сумерки, при ясном 
небе, когда Солнце опускается под горизонт 
градусов на 15. Высота этих облаков во много 
раз превосходит высоту перистых облаков. 
В среднем она равняется около 80 км, но 
иногда достигает даже 150 км. В следствие та
кой больш ой высоты светящ иеся облака видны 
на громадном расстоянии .

П роисхож дение светящ ихся облаков ещ е 
не вполне выяснено, но- исследование лучей 
света, испускаем ы х ими, показало, что они 
состоят из тверды х частичек, отраж аю щ их све
товы е лучи. Впервые эти облака наблюдал 
проф . Ц ерасский  в М оскве 13 июня 1885 г. 
и в том ж е году их наблюдал астроном И ессе 
в Берлине. То обстоятельство, что он наблюдал 
их вскоре после изверж ения громадного вул
кана Кракатоа, навело на предположение, что 
светящ иеся облака образую тся из вулканиче
ской пыли, носящ ейся в стратосфере. Однако 
на ряду  с этим высказы вается предположение 
о происхож дении светящ ихся облаков из кос
мической пыли, попадающей в стратосф еру  из 
межзвездного пространства.

5. Остальным товарищ ам  ответим почтой 
и в следующ ем «Кружке м ироведения '.



П а в л о в с к о м у  (г. М о сква).
И скусственны й корунд и его 
разновидности — сапф ир и р у 
бин, а  такж е другие драгоцен
ные камни пригоговляю тся у  
нас в тресте .Р у сск и е  само
цветы *. Д ля получения корунда, 
а вместе с  тем  сапф ира и ру 
бина до сих пор  употребляется 
метод В ернеля.

О п и сан и е  этого метода см. в 
книге  А. В. Ш у б н и к о в а  
.К а к  растут кристаллы “ (стр. 51).

Т о в . Ш а р а п о в у . Для опреде
лен ия температуры  высокоплав
к их  металлов в принципе мо
ж ет быть использовано любое 
свойство  тел, зависящ ее от те
плового состояния их.

Д ля определения тем пературы  
применяю тся: ,

1) изм ерение упругости  г а з а  
заклю ченного в непроницаемой 
оболочке постоянного объема 
(при этом условии давление з а 
полняю щ его прибор газа про
порционально его абсолю тной 
температуре);

2) измерение количества энер
гии, испускаем ого квадратным 
сантиметром абсолю тно черной 
поверхности. ,

Больцман вывел теоретически" 
что оно пропорционально чет 
вертой степени абсолютной тем
пературы  излучаю щ его тела. 
Д ля тем ператур, доступных и з
мерению  обычными методами, 
правильность этого закона бы
ла проверена; поэтому им смело 
пользую тся и, измеряя количе
ство эн ергии , испускаемой 1 см2 
поверхности черного тела, вы
числяю т его температуру по
ф орм уле

откуда
Q =  С Т \

№

3) измерение распределения 
энергии в спектре излучаю щ его 
тела.

Д ля определения распределе
ния энергии в спектре тела Вин 
дал закон, носящ ий его имя.

Произведение из абсолютной 
температуры излучаю щ его тела 
на длину волны, соответствую 
щ ей максимальной энергии, 
есть величина постоянная. Ве
личина этой постоянной тоже 
определена экспериментально. 
В таком случае, измерив рас
пределение энергии в спектре 
излучаю щ его тела, мы можем 
судить об его тем пературе.

Ф ормула закона В ина очень 
проста ХшаjlT—C.

Этот способ пригоден для оп
ределения температуры  Солнца, 
печей и т. д.

Литература
Х в о л ь с о н ,  „Курс физики*, 

т. III.
Р  и б о, „О птическая пнромет-

где £? количество тепла, излучае
мое в  одну секунду с 1 см2, 
С— эксперим ентально найденная 
константа, Т— абсолю тная тем
пература раскаленного тела;

р и я “.
К у л ь б у  ш, „Электрические 

пирометры “.

Т ов. М итину. Вы предпола
гаете, что „Земля и другие пла
неты суть полые (пусты е) ш ары 
с утоньш ением стенок к эква
тору и утолщ ением их  на по
лю сах“. Вы приводите объясне
ние того, как они получили 
такое строение, и положение 
об утолщ ении земной коры  на 
полюсах подтверждаете ссыл
ками на магнитные полю са Зем
ли и климат.

Ош ибочность ваш их построе
ний заклю чается в следующ ем:

1. М агнитные полю са совер
ш енно не характеризую т тол
щины земной коры. М ежду эти
ми явлениями нет никакой  связи.

2. Более вы сокая температу
ра экваториальных стран вы
звана не внутренним теплом 
Земли, а исклю чительно сол
нечным нагревом. На значитель
ной глубине тем пература зем
ной коры на экваторе не выше 
таковой на полюсах.

3. Плотность земной коры 
2,7— 2,8; плотность наиболее тя
желых базальтовых пород дохо
дит до 3,3. Средняя же плот
ность всей Зем ли—5,5. Значит, 
внутренность Земли не только 
не является пустотой, но, на
оборот, состоит из более тяже
лых, чем земная кора, пород.

4. Ц ентробежная сила на Зем 
ле значительно меньше силы 
тяжести (точнее -— притяж ения 
к центру Земли). Значит, центр 
Земли не мог превратиться в 
пустоту; наоборот вокруг него 
концентрировались наиболее тя
желые вещ ества. Если бы цен
тробежная сила была так велика, 
что опустош ила бы централь
ные части Зем ли, то эта же сила 
разбросала бы вещество Земли 
в мировое пространство, не дав 
возможности образоваться твер
дой коре.

Таким образом , гипотеза ваш а 
отпадает.

Т ов. К о стю ш к о  (К и евск ая  
о б л асть). Ф уко родился 19 сен
тября 1819 г. в П ариж е, в семье 
книготорговца и издателя. В дет
ском возрасте он успеш но вы
делывал всякого  рода механи
ческие игруш ки, обнаруж ивая 
исклю чительное искусство и 
больш ое упорство  в работе. 
Окончив среднюю ш колу, Ф уко 
занялся медициной, но х и р у р 
гические операции не удовле
творяли его. О н увлекся микро
скопом, внеся в  него ряд усо
верш енствований. Знаменитые 
опыты над скоростью  света со
здали Ф уко имя в научных кру
гах. В 1851 г. (8 января) он 
производит в П ариж е, в доме 
своей матери (на углу  улиц 
Асс и В ож ирар), в погребе, 
первый свой опы т с маятником. 
Повторенный в апреле того же 
года публично в грандиозных 
размерах в Пантеоне, опыт с 
маятником создал Ф уко миро
вую  славу.

В 1852 г. Ф уко  конструирует 
ж ироскоп , наш едш ий в настоя
щее время ш ирокое применение
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в м ореплавании (жирокомпас) 
и других  областях техники.

З анятия  электричеством при
вели Ф уко к открытию  так наз. 
.токов  Ф уко“, имеющих гро
мадное значение в электротех
нике.

В 1853 г. Ф уко получает сте
пень доктора. Через год он на
значается физиком обсервато
рии, где занимается усоверш ен
ствованием телескопа. В 1862 г. 
Ф уко — член Бю ро долгот и ка
валер ордена почетного легиона. 
В 1865 г. — он член Академии 
наук и одновременно член Б ер
линской академии наук, Л он
донского королевского общ е
ства и член-корреспондент А ка
демии наук в П етербурге.

Летом 1867 г. у  Ф уко появ
ляю тся первы е признаки бо
лезни, сведш ей его 11 февраля 
1868 г. в могилу.

Н аучны е работы Ф уко были 
собраны  по воле его матери и 
изданы на ее средства в 1878 г.

Следует отметить, что явле
ние отклонения маятника впер
вые было замечено учеником 
Галилея —  В ивиани — в 1860 г. 
Однако описано оно было без 
объяснения причины отклоне
ния. У казание на связь этого 
явления с вращ ением Земли мы 
встречаем в 1669 г. у  Джиован- 
ни Полени. Об этих работах, 
как и об опытах Бартолини в 
1833 г., Фуко ничего не знал 
и  приш ел к изобретению  своего  
маятника соверш енно самостоя
тельно.

Литература
А. В е р и н ,  „Опыт Ф уко“ 

ГТТИ 1934 г.

Т о в . Ф ед о т ю к  (Д е тс к о е  С е
ло). Голубой донник (Согопеііа 
coerulea) можно культивировать 
на юге европейской части 
СССР— от б. Ч ерниговской губ. 
до Крыма. В этой области он 
встречается на полях в диком 
виде. Он требует черноземной 
почвы и сухого климата.

У потребляется голубой дон
ник при изготовлении зеленого 
сыра.

Т о в . Ф ед о р о в у , В. И. (О рен
бург). О писы ваемое вами яв
ление вспы ш ек соверш енно не

обычайно и очень интересно. 
К сожалению из ваш его описа
ния нельзя сделать заклю чения 
о том, „небу“ или „земле* при
надлежат эти вспыш ки. Вы пи
ш ете, что „вспыш ки были не
подвиж ны “. Неподвижны отно
сительно чего: земных предметов 
или звезд, участвую щ их в су 
точном движении небесного 
свода? В первом случае земное 
происхож дение вспыш ек оче
видно; во втором надо искать не
бесной (астрономической) п ри
чины их.

И сточником ярких вспыш ек 
могут быть сигнальные огни 
аэропланов или другие подоб
ные явления.

С оветую  проделать опыт. Вы 
пишете, что вспыш ки часто „по 
своей силе значительно превос
ходили яркость звезд первой 
величины*. Ну, и прекрасно. 
Возьмите светосильный фото
аппарат (можно „ф отокор“ или 
„турист“), откройте касету, за
ряж енную  пластинкой наивы с
ш ей чувствительности, и, на
правив его на тот участок неба, 
в котором появляю тся вспыш ки, 
оставьте с открытым затвором 
на 30—40 минут. Звезды  за это 
время передвинутся на несколь
ко градусов, и на снимке по
лучатся в виде черточек. В спыш 
ки в случае их движ ения с не
бесным сводом — дадут на сним
ке серию  точек, расположенных 
параллельно следам звезд; в слу
чае неподвижности их  относи
тельно земли — дадут одну точ
ку; в случае же неправильных 
движ ений — дадут точки, рас
положенные иначе, чем следы 
звезд.

Очень желательно было бы, 
чтобы вы записали с точностью 
до секунды время ярких  вспы 
шек; это поможет расш ифровать 
снимок.

Итак, произведите снимок, 
сделайте хорош ий отпечаток и 
приш лите его нам, в редакцию . 
Попробуем разобраться.

Т о в . К а р а х а н у  (г. Т аш к ен т).
В опрос о наличии ж изни на 
д руги х  мирах был поставлен 
ещ е Джордано Б руно в XVI в. 
П ринципиально этот вопрос мо
жет быть оеш ен положительно,

так как Земля не занимает ка
кого-либо исключительного -по
ложения во Вселенной и жизнь 
не может считаться ее исклю
чительной привилегией. Однако 
среди изученных планет нет ни 
одной, условия которой были 
бы благоприятны для возникно
вения и развития ж изни. Ж изнь, 
сущ ествую щ ая на Земле, воз
никла на этой планете, но ие 
занесена на нее из межпланет
ных пространств, как это тол
кует идеалистическая теория 
вечности жизни.

Т ов. Л ев а н о в и ч . Гора Монт- 
Пеле (гора-игла) находится око
ло города C.-Пьер, на острове 
М артиника, расположенном в 
гр у п п е  Малых А нтильсклх 
островов. О стров М артиника 
принадлежит Ф ранции. Таким 
образом, указание в № 9 „Ве
стника зн ани я“, что гора-игла 
образовалась на территории  
Ф ранции, не содержит ош ибки. 
Следовало бы, конечно, во избе
жание неясности, сказать: „на 
терри тории, п р и н а д л е ж а 
щ е й  Ф ранции“.

К  нашим чит ат елям

Необходимым условием по
вышения качества журнала 
является своевременный учет 
интересов, запросов и крити
ческих указаний его чита
теля.

Приступая к подведению 
итогов за 1936-й год и состав
лению плана на 1937-й год, 
редакция , Вестника знания“ 
просит своих читателей со
общить свои замечания о вы
шедших в 1936-м году номе
рах, а также пожелания на 
1937-й год.

Редакция уверена, что чи
татели журнала заинтере
сованы в его улучшении и по
могут исправить имеющиеся 
недостатки и улучшить ра
боту журнала в дальнейшем.

Свои замечания и пожела
ния присылайте по адресу: 
Фонтанка, 57. Редакция жур
нала „Вестник знания“.

Редакция
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