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П О Б Е Д А  Л Е Н И Н И З М А  В С С С Р
В. Б Ы С Т Р Я Н С К И Й

Четырнадцать лет тому назад тру
дящиеся нашей страны и всего мира 
потеряли своего великого вождя. 
Глубочайшая скорбь охватила мил
лионы людей во всем мире. Умер 
человек, больше которого никто не 
сделал для человечества. Но тяжелая 
утрата лишь укрепила твердую реши
мость трудящихся итти до конца 
по пути, начертанному Лениным.

Вождь нашей партии, великий со
ратник и продолжатель дела Ленина— 
товарищ Сталин 26 января 1924 г. на 
Втором Всесоюзном съезде Советов 
по поручению большевистской партии 
произнес клятву перед народом от 
имени партии. Товарищ Сталин клялся 
держать высоко и хранить в чистоте 
великое звание члена партии, хра
нить единство нашей партии, как 
зеницу ока, хранить и укреплять 
диктатуру пролетариата, укреплять 
всеми силами союз рабочих и кре
стьян, укреплять и расширять союз 
республик, укреплять нашу Красную 
армию, наш Красный флот, укре
плять и расширять Коммунистический 
Интернационал.

Необходимо было выполнить заветы 
j Ленина. Наш советский народ под

руководством своей большевистской 
партии, возглавляемой великим Ста
линым, выполнил все заветы Ильича.

I Наш советский народ довел до конца 
то дело, которое было начато под 
руководством товарища Ленина. Про
считались империалисты, надеявшиеся 
на то, что без Ленина пролетарская 
диктатура погибнет; ошиблись и все 

( другие враги партии и СССР —
остатки эксплоататорских классов 
и их агенты — меньшевики, эсеры, 
троцкисты, зиновьевцы, бухаринцы. 
Они полагали, что после смерти 
Ленина удастся свернуть партию с ле
нинского пути, удастся разболыпе- 
вичить большевистскую партию.

Враги ошиблись в своих расчетах, 
ибо Ленин оставил нам драгоценное 
наследие, Ленин вложил в руки своей 
партии, в руки трудящихся СССР

и всего мира непобедимое оружие 
ленинизма. Под знаменем ленинизма 
сражалась наша партия все четыр
надцать лет, протекшие со дня смерти 
Ленина, под знаменем ленинизма 
она добилась своих всемирно-исто
рических побед. Сталинская клятва 
выполнена с честью.

Под руководством товарища Ста
лина наша партия добилась того, что 
социализм в нашей стране победил 
окончательно и бесповоротно. На 
XVII Съезде партии товарищ Сталин 
разъяснил, что своими преимуще
ствами перед всеми правящими пар
тиями буржуазных стран наша пар
тия обязана тому, „что она является 
партией марксистской, партией ле
нинской. Она обязана тому, что ру
ководствуется в своей работе уче
нием Маркса, Энгельса, Ленина“. „Да 
здравствует великое и непобедимое 
знамя Маркса, Энгельса, Ленина!“ 
говорил товарищ Сталин („Вопросы 
ленинизма“, изд. X,  стр. 597—598).

Основным вопросом ленинизма, его 
отправным пунктом, его фундамен
том, является вопрос о диктатуре про
летариата,— говорит товарищ Ста
лин.— Под руководством Ленина ди
ктатура пролетариата победила в на
шей стране. „К социализму человече
ство придет не иначе, как через дикта
туру пролетариата“ (Л е н и н , Соч., 
т. 24, стр. 291).

Диктатура рабочего класса в СССР 
в настоящее время крепче, чем когда- 
либо. Великая Сталинская Консти
туция, осуществление заветных мыс
лей Ленина, придает этой диктатуре 
более широкую базу, закрепляет ее 
достижения. Государственное руко
водство со стороны рабочего класса 
привело нашу страну к полному тор
жеству социализма. Социализм, быв
ший в течение столетий светлой, не
досягаемой мечтой, победил в нашей 
стране через диктатуру пролетариата. 
Великий Ленин дал научное обосно
вание положению о возможности по
строения социалистического общества
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в нашей стране. Под победой социа
лизма в одной стране Ленин понимал не 
только захват государственной власти 
пролетариатом одной, отдельно взя
той капиталистической страны, но 
и организацию им социалистического 
производства. Ленин считал вполне 
осуществимым построение социализма 
на территории бывшей царской Рос
сии.

В самые тяжелые моменты истории 
советских республик Ленин отстаи
вал мысль о возможности построения 
социалистического общества в нашей 
стране. Еще в 1918 году, в дни 
Бреста, Ленин учил, что для созда
ния мощи военной и мощи социали
стической „У нас есть материал 
и в природных богатствах, и в за
пасе человеческих сил, и в прекрас
ном размахе, который дала народному 
творчеству великая революция“ (Соч., 
т. 22, стр. 376).

В 1919 г., когда советская рес
публика находилась в кольце бело
гвардейцев и интервентов, Ленин 
предрекал „...неизбежность нашей по
беды в перестройке общественного 
хозяйства, если нас не задавить воен
ной силой“ (Соч., т. 24, стр. 510). Ра
бочие массы знают,—учил Ленин,— 
что они сами, собственной рукой, 
строят социализм, и никакая сила 
внутри страны не помешает довести 
это дело до конца.

В 1922 г., подводя первые итоги 
хозяйственного подъема на рельсах 
нэпа, Ленин выражал глубочайшую 
уверенность в том, что Россия нэпов
ская превратится в Россию социали
стическую. Наконец, в 1923 г. Ле
нин писал, что для построения пол
ного социалистического общества 
у нас в советской республике есть 
все необходимое и достаточное.

Но Ленин не ограничился тем, что 
обосновал возможность победы со
циализма в нашей стране, — Ленин 
указал и конкретный путь для до
стижения этой цели. Он начертал 
план великих работ, грандиозный 
план реорганизации всего хозяйства 
страны на социалистических началах. 
Основные звенья ленинского плана 
заключались в овладении командными 
высотами экономики нашей страны, 
в национализации земли, крупной

промышленности, транспорта, банков, 
внешней торговли, в подведении под 
нашу экономику базы современной 
передовой техники, в развитии мощ
ной социалистической промышлен
ности, способной перевооружить все 
хозяйство страны, в кооперировании 
крестьянства, в переводе мелкого 
распыленного отсталого сельского 
хозяйства на рельсы крупного маши
низированного коллективного хозяй
ства.

Страна социализма, — учил Ленин,— 
должна в кратчайший исторический 
срок догнать и перегнать в тех
ническом и экономическом отноше
ниях передовые буржуазные страны.

Наша партия под руководством 
товарища Сталина осуществила ленин
ские заветы. Она добилась превраще
ния нашей родины из отсталой аграр
ной страны в великую индустриальную 
державу, вышедшую на второе место 
в мире и на первое в Европе по 
продукции своей промышленности. 
СССР ныне страна самого крупного 
в мире социалистического земледелия; 
колхозный строй в ней победил окон
чательно и бесповоротно. В СССР нет 
больше места эксплоатации чело
века человеком; исчезли навсегда экс- 
плоататорские классы.

Ленинизм одержал в СССР вели
кий триумф. Страна социализма яв
ляется маяком для угнетенных всего 
мира; она стала плацдармом между
народной пролетарской революции. 
Не даром Ленин каждый успех на 
фронте хозяйственного строитель
ства в нашей стране рассматривал 
как могучее подспорье для револю
ционного движения на Западе и Во
стоке против империализма. „В Рос
сии решается судьба не русского 
только, а и международного капи
тала“, учил Ленин. „Наше дело есть 
дело рабочих всех стран“ (Соч., т. 24, 
стр. 425—426).

Товарищ Ленин предвидел насту
пление момента, когда Россия будет 
покрыта густою сетью электрических 
станций и мощного технического 
оборудования. Он предрекал, чтс 
наше коммунистическое хозяйство 
станет тогда образцом для гряду
щей социалистической Европы и 
Азии. Товарищ Ленин учил, что един
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ственно-возможной экономической ос
новой социализма является крупная 
м аш и нная  индустрия. О н  подчеркивал 
здесь решающую роль тяжелой ин
дустрии, производства средств про
изводства. План Ленина заключался в 
том, чтобы „пересесть, вцражаясь 
фигурально, с одной лошади на другую, 
именно, с лошади крестьянской, му
жицкой, обнищалой, с лошади эко
номий, рассчитанных на разоренную 
крестьянскую страну, — на лошадь, 
которую ищет и не может не искать 
для себя пролетариат, на лошадь 
крупной машинной индустрии, элек
трификации, Волховстроя и т. Д.“ ' 
(Соч., т. 27, стр. 417).

И предвидениё Ленина осуществи
лось. Старая, аграрная, деревянная 
Россия стала страной металлической. 
Товарищ Ленин работал над тем, 
чтобы ускорить изучение и использо
вание неисчерпаемых естественных 
богатств советской страны. Он про
ектировал создание единой хозяйст
венной организации, охватывающей 
области горнометаллургической про
мышленности Урала и Кузнецкого 
каменноугольного бассейна. Ленин 
считал, что разработка всех этих 
богатств „даст основу невиданного 
прогресса производительных сил" 
(Соч., т. 22, стр. 453). Он учил партию 
необходимости крепить союз рабочих 
и крестьян — эту основу диктатуры 
пролетариата. Он учил, что коренного 
расхождения интересов наемных ра
бочих с интересами трудящихся и экс- 
плоатируемых крестьян нет и что 
только социализм может удовлетво
рить их интересы.

Товарищ Ленин учил, что социали
стический переворот неизбежно связан 
с глубокой культурной революцией. 
„Нужно взять всю культуру, кото
рую капитализм оставил, и из нее 
построить социализм. Нужно взять 
всю науку, технику, все знания, искус
ство. Без этого мы жизнь коммуни
стического общества построить не 
можем“ (Соч., т. 24, стр. 65). Товарищ 
Ленин выдвигал поэтому задачу ис
пользования кадров старых буржуаз
ных специалистов, беспощадно отсе
кая в то же время все неисправимые 
контрреволюционные элементы из 
их среды. Вместе с тем Ленин

поставил перед партией задачу 
„в наиболее короткий срок создать 
кадр специалистов во всех областях 
из среды крестьян и рабочих“ (Соч., 
т. 27, стр. 144).

В области внешней политики про
летарского государства Ленин про
водил твердую политику мира. „Мы 
от каждого месяца мира усили
ваемся в десятки раз“, говорил он 
(Соч., т. 25, стр. 295). Но в то же время 
Ленин предупреждал, что капита
листическое окружение не оставит 
в покой великого Советского Союза, 
что оно готовится к новым нападе
ниям на страну социализма. Ленин 
настаивал на крайнем напряжении 
„всех сил для быстрейшего экономи
ческого подъема страны, повышения 
ее обороноспособности, создания мо
гучей социалистической армии“ (Соч., 
т. 22, стр. 499). „Мы не допустим... по
пыток нарушать нашу мирную работу... 
станем, как один человек, чтобы от
стоять свое существование“, учил 
Ленин (Соч., т. 27, стр. 118).

Всю свою жизнь товарищ Ленин 
отдал делу пролетариата, делу борьбы 
за социализм. Он считал большим 
счастьем для себя возможность соб
ственными руками закладывать пер
вый камень социалистического об
щества. На VII Всероссийском съезде 
Советов Ленин говорил: „Ничто не 
наполняет нас такой радостью... как 
то, что... впереди — главная полоса 
того мирного строительства, которое 
всех нас привлекает, которого мы 
хотим, которое мы должны творить и 
которому мы посвятим в:е свои усилия 
и всю своюжизнь“ (Соч., т .24, стр.606).

Но Ленину, указавшему рабочим 
и трудящимся крестьянам» нашей 
страны и всего мира путь к социа
лизму, Ленину — великому основопо: 
ложнику социалистического строи
тельства, удалось лично руководить 
только первыми шагами этого строи
тельства. При Ленине был заложен 
лишь первый камень великого зда
ния социалистичёского общества. 
Ленин ушел из жизни в те годы, 
когда грандиозная стройка только 
начиналась.

Партия лишилась своего великого- 
вождя накануне труднейшего пере
ломного момента нашей революции



ПОБЕДА ЛЕНИНИЗМА В СССР 5

Не даром товарищ Сталин в 1925 г. 
сравнивал этот период с кануном Ок
тября.

Тогда, в 1917 г., — писал товарищ 
Сталин, — речь шла о том, „чтобы 
сделать переход от власти буржуа
зии к власти пролетариата. Теперь, 
в 1925 г., речь идет о том, чтобы 
сделать переход от нынешней эко
номики, которую нельзя назвать 
в целом социалистической, к эконо
мике социалистической, к той эконо
мике, которая должна послужить ма
териальной основой социалистиче
ского общества“ („Об Октябрьской 
революции“, стр. 106).

Величайшие трудности были пре
одолены нашей партией под твердым 
водительством товарища Сталина. Он 
вел упорную борьбу за реализацию ле
нинской теории возможности победы 
социализма в одной стране; он при
вел СССР к полной и бесповоротной 
победе социализма. Эта победа была 
завоевана путем преодоления гро
мадных препятствий. Годы, протек
шие со смерти Ленина, были го
дами ожесточенных классовых битв. 
Эксплоататорские классы понимали, 
что решается их судьба. Вот почему 
они, при поддержке всего капитали
стического мира, оказывали самое 
отчаянное сопротивление победонос
ному пролетариату. Это сопротивле
ние отживающих классов нашло свое 
отражение в уклонах внутри партии. 
Враги партии — троцкисты, зиновьев- 
цы, бухаринцы, рыковцы — вели атаку 
на генеральную линию нашей партии, 
на линию Ленина — Сталина. Оппор
тунисты всех мастей старались за
ставить партию и страну свернуть 
с ленинского пути.

Когда Ленин и Сталин ‘Сердой ру
кой вели трудящихся нашей родины 
к социализму, враги — троцкисты, бу
харинцы и прочая нечисть — упо
требляли все усилия к тому, чтобы 
повернуть ход нашего развития вспять, 
к капитализму.

Вот почему в годы, истекшие со 
дня смерти Ленина, решался вопрос 
о том, быть или не быть социализму 
в нашей стране. Как говорил товарищ 
Сталин, вопрос стоял о том, „строим 
ли мы для того, чтобы унавозить 
почву для буржуазной демократии,

или для того, чтобы построить со
циалистическое общество“ („Об оппо
зиции“, стр. 464). Но под руководством 
товарища Сталина партия разбила 
вдребезги всех своих врагов, всех 
последышей эксплоататорских клас
сов. Она получила беззаветную под
держку рабочего класса, который на 
смерть Ленина ответил еще большим 
сплочением вокруг ленинской партии. 
Рабочий класс выдвинул из своей 
среды десятки и сотни тысяч лучших 
своих сынов, ставших под знамя 
ВКП(б) в ленинский призыв. Партия 
пошла за Сталиным и разгромила 
всех врагов дела Ленина.

Благодаря твердому сталинскому 
руководству партия преодолела все 
трудности, связанные со строитель
ством социализма в одной стране, 
противостоящей всему остальному 
капиталистическому миру, трудности 
строительства социализма в отсталой 
крестьянской стране, ибо партия 
помнила, что „трудности на путях 
нашего строительства для того и су
ществуют, чтобы бороться с ними 
и преодолевать их“ ( С т а л и н ,  „Прав
да“ № 87 1925 г.).

Дело Ленина восторжествовало 
в нашей стране потому, что партией 
руководил великий соратник и про
должатель дела Ленина — товарищ 
Сталин. Товарищ Сталин обобщает 
опыт мировой пролетарской револю
ции и социалистического строитель
ства в СССР. Товарищ Сталин разви
вает и обогащает теорию Ленина. То
варищ Сталин привел нас к победе.

Ленин писал: „Мы имеем право
гордиться и считать себя счастливыми 
тем, что нам довелось первыми сва
лить в одном уголке земного шара 
того дикого зверя, капитализм, кото
рый залил землю кровью, довел че
ловечество до голода и одичания, 
и который погибнет неминуемо и 
скоро, как бы чудовищно зверски ни 
были проявления его предсмертного 
неистовства“ (Соч., т. 23, стр. 109).

Дело Ленина победило в нашей 
стране. Великая Сталинская Консти
туция является записью итогов нашей 
борьбы на том пути, по которому 
вел нас Ленин, по которому мы шли 
после его смерти под руководством 
великого Сталина.
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Самая демократическая Конститу
ция в мире — Конституция последо
вательного социалистического демо
кратизма— могла родиться только 
в той стране, где жил и работал 
Ленин, где восторжествовали его идеи.

Победа социализма в СССР есть 
в то же время победа междуна
родного ' пролетариата, ибо Ленин 
всегда рассматривал борьбу за по
беду социализма в СССР как борьбу 
за торжество мировой пролетарской 
революции. Ленин говорил, что боль
шевики проводят „максимум осуще
ствимого в одной стране для  разви
тия, поддержки, пробуждения рево
люции во всех странах“ (Соч., т. 23, 
стр. 385).

На примере победы социализма в 
СССР пролетариат капиталистических 
стран убеждается в том, что можно на
ладить жизнь без буржуазии и против 
буржуазии, что только большевизм 
указывает выход из тупика для тру
дящихся, эксплоатируемых и угне
тенных масс всего мира. СССР — 
первый очаг социализма „в океане

империалистических стран“ ( Ст а лин ,  
„Вопросы ленинизма“, изд. 9; стр. 101).

Успех дела Ленина в нашей стране, 
торжество его идей подымает на борь
бу трудящиеся массы капиталистичес
ких и колониальных стран, ибо трудя
щиеся прекрасно понимают, „что то, 
что осуществлено в СССР, вполне 
может быть осуществлено и в других 
странах“ ( С т а л и н .  Доклад на Чрез
вычайном VIII Всесоюзном Съезде 
Советов). Победа ленинского дела 
у нас указывает путь к победе соци
ализма во всем мире. Торжество лени
низма в СССР воодушевляет рабочих 
и крестьян капиталистических стран 
на революционную борьбу против ка
питалистов и помещиков. С каждым 
днем трудящиеся и эксплоатируемые 
за рубежом все более убеждаются 
в том, что победивший в СССР со
циализм несет с собою удовлетворе
ние всех нужд трудящихся, что со
циализм означает полную свободу 
устраивать жизнь в интересах тру
дящихся.

Дело Ленина победило в CCCD, — 
оно восторжествует и во всем мире!
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В дни двадцатой годовщины Вели
кой Октябрьской социалистической 
революции, в исторические дни всена- 
~ІРдной избирательной кампании в Вер
ховный Совет СССР, в Ленинграде 
открылся филиал Музея В. И. Ленина.

Ле н и н г р  а д с к и й  
филиал Музея В. И.
Ленина, этот до
стойный памятник 
гению ч е л о в е ч е 
ства—В. И. Ленину, 
также как и Цен
т ра ль ный Муз е й  
В. И. Ленина в Мо
скве, создан по лич
ной инициативе И. В.
С т а л и н а  и реше
нию ЦК ВКП(б).

Музей В.И. Ленина 
разместился в одном 
из лучших- зданий 
Ленинграда—в Мра
морном дворце, ре
конструированном 
применительно к це
лям и задачам Му
зея.

В двадцати двух 
залах Музея, на ог
ромном д о к у ме н 
тальном материале, 
в пр о и з в е де н ия х  
живописи, скульп
туры, в редких ф о
т о г р а фи я х ,  доку
ментах воспроизве
ден незабываемый 
обра з  пламенного 
революционера, ге
ниального вождя ми
рового пролетари
ата.

Первый зал Музея посвящен дет 
ским и юношеским годам Владимира 
Ильича и первым шагам его как ре
волюционера и продолжателя дела 
Маркса-Энгельса.

При входе в первый зал Музея 
внимание посетителя приковывает 
обаятельная скульптура Щелкана — 
четырехлетний Ленин. Здесь много

численные фотографии Ленина ре
бенка, гимназиста, студента, фотодо
кументы, похвальный лист, аттестат 
об отличном окончании гимназии, 
блестящая характеристика, данная 
ему директором гимназии, книги, про

читанные им в гим
назии. Семнадцати
летним юношей 
Ленин уже высту
пает на студенчес
кой сходке в Казан
ском университете 
против  царског о  
произвола. Арест,  
исключение из Уни
верситета, тюремное 
заключение, первая 
ссылка в д;'Кокуш- 
кино — таково нача
ло революционной 
деятельности юного 
Владимира Ильича, 
в котором уже то
гда царское пра
вительство законно 
видело своего не
примиримого врага.

В августе 1893 г. 
В. И. Ленин переез
жает в Петербург 
и сразу же стано
вится во главе ре
волюционного про
летариата. Он руко
водит созданным им 
петербургским „Со
юзом борьбы за ос
вобождение рабоче
го класса“. Снова 
тюрьма и ссылка на 
3 года в Сибирь. 
В зале широко пред
ставлены р а б о т ы 

Владимира Ильича, написанные в Пе
тербурге и в период ссылки. Боль
шой интерес вызывает оценка Ленина 
как продолжателя дела Маркса — Эн
гельса царским цензором Коссовичем, 
который говорит об одной из ленин
ских работ, помещенной в сборнике 
„Материалы к характеристике нашего 
хозяйственного развития“,следующее:

■88

»Четырехлетний Ленин“. Скульптура  
Щ елкана.
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. . . .  русские марксисты... в своих коммен
тариях" и выводах из экономической теории 
К. Маркса... заходят далее его самого... как  
это видно из статьи К. Т улина" .1

Заканчивается этот зал историче
ским искровским совещанием по под
готовке создания общерусской рабо
чей газеты „Искра“.

Второй зал охватывает 1901—
1904 годы — с момента организации 
ленинской „Искры“ до исторического 
размежевания на II съезде партии 
русской социал-демократии на рево
люционное и оппозиционное крыло. 
Оформление большевизма как поли
тического течения — вот основное 
содержание II зала. Пожелтевшие но
мера „Искры“ со статьями Владимира 
Ильича, пламенно зовущими рабочий 
класс и крестьянство к борьбе с цар
ским самодержавием, разоблачаю
щими врагов внутри рабочего движе
ния, характеризуют неутомимую дея
тельность В. И. Ленина по созданию 
большевистской партии.

Ill, IV и V залы посвящены жизни 
и деятельности В. И. Ленина в пе
риод русско-японской войны и пер
вой русской революции 1905—1907 гг. 
Кровавый расстрел рабочих 9 января
1905 г., декабрьское вооруженное 
восстание на Пресне — исторический 
путь, на Котором проходит вся ги
гантская работа В. И. Ленина по ру
ководству революцией. Вся деятель
ность Владимира Ильича в эти исто
рические годы протекала в Петер
бурге, и поэтому Ленинградский фи
лиал особо полно отразил это в своих 
экспозициях. Многочисленные фото, 
редчайшие листовки, газеты, бро
шюры, книги издания того периода— 
ярко иллюстрируют теснейшую связь 
Ленина с петербургским пролета
риатом. Выступления Ленина на за
седании Петербургского Совета Р. Д. 
в ноябре 1905 г., на митинге в На
родном доме Паниной 9 мая 1906 г., 
на конференциях петербургской орга
низации большевиков — неразрывно 
связывают Владимира Ильича с тру
дящимися массами Питера, показы
вают его как руководителя и вдохно
вителя первых боев с царизмом. 
Первая большевистская конференция

1 Псевдоним В. И. Ленина.

в Таммерфорсе (в декабре 1905 г.) 
показана в Музее в редком доку
менте— выцветшей отпечатанной на 
гектографе листовке с резолюциями 
по аграрному вопросу и об отноше
нии к Государственной думе, разра
ботанными В. И. Лениным и И. В. 
Сталиным.

VI, VII залы посвящены периоду 
деятельности Ильича в годы столы
пинской реакции и нового револю
ционного подъема (1907—1914 гг.). 
Это годы упорной борьбы Ленина 
со всеми враждебными большевизму 
группировками, с ликвидаторами 
справа и слева, с подлейшими при
миренцами — Рыковым, Каменевым 
и другими, годы разоблачения союз
ника ликвидаторов — иудушки-Троц- 
кого, пытавшегося объединить вокруг 
себя все существовавшие группы 
и группки для борьбы против Ленина. 
Гигантская работа В. И. Ленина и 
И. В. Сталина по сплочению рядов 
пролетарской партии нашла свое во
площение в решениях Пражской кон
ференции. Пражская конференция 
объединила все большевистские орга
низации в самостоятельную могучую 
большевистскую партию и положила 
межу между большевиками и меньше
виками. Яркие документы и картины 
этих зал показывают гигантскую 
работу Ленина и Сталина по подго
товке масс к новой революции: руко
водство большевистскими газетами 
„Звезда“ и „Правда“, руководство 
работой большевистских депутатов 
в 4-й Государственной думе.

Зал VIII охватывает годы империа
листической войны и вторую русскую 
буржуазно-демократическую револю
цию в феврале 1917 г.

Фото, фотокопии рукописей писем, 
статьи в газетах и журналах того 
времени показывают борьбу Влади
мира Ильича с предателями из II Интер
национала и русскими социал-шови
нистами. В едких, дышащих гневом 
строках В. И. Ленин разоблачает 
Троцкого, маскировавшего свое пре
дательство революционной фразой, 
антипартийную группу Бухарина — 
Пятакова, позорное двурушничество 
Зиновьева, заигрывающего за спиной 
В. И. Ленина с группой Бухарина — 
Пятакова, позорное поведение Каме-
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нева на суде над думской фракцией 
IV Гос. думы.

Большой интерес посетителей Му
зея вызывает письмо И. В. Сталина 
Ильичу из далекой Туруханской 
ссылки. Письмо, полное теплоты и 
горячей любви к Владимиру Ильичу, 
полно столь же горячей ненависти 
и гнева к предателям революцион
ного движения.

Богатые документы VIII зала ярко 
воспроизводят гигантскую работу 
В. И. Ленина по сплочению вокруг 
большевистской партии всех интер
националистских элементов мирового 
рабочего движения под лозунгами 
превращения империалистической 
войны в войну гражданскую, пораже
ния „своего“ империалистического 
правительства и создания III интер
национала. На мраморной доске зо
лотыми буквами ярко горят бес
смертные слова В. И. Ленина о воз
можности победы социализма в одной 
стране.

В „Письмах из далека“ Ильич дает 
блестящий анализ революционной 
обстановки в первые дни после бур
жуазно-демократической революции- 

Три больших зала—IX, X, XI—охва
тывают жизнь и деятельность Вла
димира Ильича с момента его воз
вращения из эмиграции—16 (3) апреля 
1917 г. — и до V Съезда Советов 
в июле 1918 г. Эти залы посвящены 
юбилейному 1917 году и естественно 
выглядят праздничнее; здесь больше,, 
чем в других залах, произведений 
искусства, живописи, скульптуры. 
Скульптура М а н и з е р а  „Ленин на 
броневике“ и большие полотна худож
ников М о р а в о в а  и С о к о л о в а  по
казывают приезд Владимира Ильича 
в Петроград 16 (3) апреля и торже
ственную, величественную встречу 
любимейщего вождя-тысячами рабо
чих, солдат и матросов. Всемирно- 
исторические апрельские тезисы 
Ленина — этот величайший документ 
мирового коммунизма, поданный в Му

Ленин в Смольном в Октябрьские дни (с картины худ. Соколова).
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зее в красивом обрамлении, — особо 
привлекают внимание посетителей. 
Среди рукописей, брошюр и газет 
этих дней, собранных Музеем, исклю
чительный интерес представляет 6-й 
номер „Солдатской правды“ с речью 
И. В. Сталина о Временном правитель
стве, произнесенной им 1 мая 1917 г.на 
митинге на Васильевском острове, у 
Фондовой биржи. Эта речь И. В. Ста
лина не вошла ни в один сборник его 
произведений и не воспроизводилась 
нигде в периодической печати.

Много документов в этих залах по
священо Апрельской конференции. 
Новая картина худ. Б у ч  к и н а  пре
красно воспроизводит одно из засе
даний Апрельской конфёренции, по
казывая монолитную спаянность боль
шевистских рядов.

Большой интерес представляет ру
копись резолюции Апрельской кон
ференции по национальному вопросу, 
написанная рукой В. И. Ленина и 
И. В. Сталина. Это переплетение по
черков прекрасно иллюстрирует не
разрывную дружескую связь, един
ство мысли и линии борьбы этих двух 
великих людей — Ленина и Сталина.

Многочисленные фото и документы, 
выставленные в этих залах, рисуют 
напряженнейшую работу партии 
в борьбе за массы, за освобождение 
их от влияния меньшевистско-эсеров
ских партий, за создание политиче
ской армии, способной свергнуть 
Временное правительство—„противо- 
народное крепостническое правитель
ство Керенского“ (Ленин) .

Июльские события. Среди докумен
тов, иллюстрирующих этот период, 
подлинная фотография расстрела ра
бочей демонстрации на углу Невского 
и Садовой... Конец двоевластию. Уста
навливается единовластие контррево
люционной буржуазии. Советы оконча
тельно переходят на сторону буржуа
зии, становясь „пособниками крова
вого палачества“. Разгромлена редак-' 
ция „Правды“. Десятки, сотни револю
ционных рабочих брошены в тюрьмы. 
Приказ Керенского от 6 июля об 
аресте В. И. Ленина. Владимир Ильич 
уходит в подполье. Каменев, Рыков 
и К0 требуют явки Ленина на суд 
Временного правительства. Резкую 
Отповедь предателям революции дает

И. В. Сталин. ЦК принимает реше
ние о переходе В. И. Ленина на не
легальное положение. Поздно вече
ром 11 июля с Приморского вокзала 
Владимир Ильич уезжает на ст. Разлив. 
С большой теплотой художник Р о м а 
н о в и ч  изобразил в своем рисунке 
проводы Ленина. Поезд трогается 
Ильич — в дверях вагона. На опустев
шем перроне — Сталин и Аллилуев.

В подполье Владимир Ильич ведет 
громадную работу по подготовке 
VI Съезда партии. Он пишет тезисы 
для доклада, ряд брошюр, статей, 
Замечательнейшая брошюра „К ло
зунгам“, написанная в Разливе и из
данная кронштадтским комитетом 
РСДРП в 1917 г., показана в Музее. 
Эта брошюра и доклад И. В. Сталина 
на VI Съезде партии явились поли
тической программой этого Съезда, 
нацелившего партию на вооруженное 
восстание.

Новая картина К а т а л - Г  е р м а н  а— 
„Ленин в шалаше“ — и акварельный 
рисунок С в а р  о га—„доклад Сталина 
на VI Съезде“—воспроизводят полу
легальную обстановку, в которой 
проходил Съезд.

VI Съезд партии под руководством 
Сталина разгромил разоблаченных 
ныне врагов народа Бухарина 
и Преображенского, не веривших 
в возможность победы социализма. 
В витрине навсегда запоминаются 
бессмертные, пророческие слова 
И. В. Сталина:

„Не исключена возможность, что именно 
Россия квится страной, пролагающей путь 
к  'социализму".

В большом красивом обрамлении 
показано в Музее первое издание 
гениального труда Ленина— „Госу
дарство и революция“. Книгу Ленин 
закончил в подполье. Рядом с ней— 
фотокопия так называемой „синей 
тетрадки“. В ней Ильич собрал цен
нейшие материалы для своей работы. 
И понятно, как дорожил он ею. При 
переезде из Разлива в Гельсингфорс 
Владимир Ильич передал провожав
шему его товарищу синюю тетрадку 
и просил хранить ее, как зеницу ока. 
„Если что случится“, просил Ильич, 
„передайте только Сталину“.

Август 1917 г. Корниловский мятеж, 
стремящийся восстановить в России
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монархию. Под руководством Ленина и 
Сталина рабочие Питера вооружаются. 
Среди фотографий — мобилизации 
рабочих на борьбу с корниловщиной 
фотографии красногвардейских отря
дов Обуховского, Нов. Леснер и дру
гих заводов Питера, скульптурная 
фигура С. М. Кирова работы Мани- 
зера. Сергей Миронович сыграл огром
ную роль в организации разгрома 
корниловщины. В Музее собраны 
письма Ленина о тактике в дни кор
ниловщины, статьи Сталина в газете 
„Рабочий“ и другие документы. Кор
ниловщина разгромлена. В лагере ре
волюции—нарастание сил, Владимир 
Ильич требует поставить на очередь 
дня вооруженное восстание, ибо 
только свержение -буржуазно-крепо- 
стнического правительства Керен
ского сможет спасти Революцию.

Среди многочисленных писем 
Ленина в ЦК, собранных в Музее, 
письмо от 12—14 сентября, в котором 
Ильич предлагает „обдумать, как 
агитировать за это (вооруженное вос
стание— М К),не выражаясь так в пе
чати“. 1

И. В. Сталин, искусно минуя пре
поны цензуры правительства Керен
ского, несет ленинские директивы 
в широкие трудящиеся массы. Его 
статьи, в редактируемой им газете 
„Рабочий П уть“, не говорят непосред
ственно о восстании, но, поражая 
своей простотой и лаконичностью, 
убедительно агитируют за захват 
власти.

Величайшие ленинские работы 
„Кризис назрел“, „Грозящая ката
строфа и как с ней бороться*, „Удер
жат ли большевики власть“ пере
плетаются с пламенными статьями 
И. В. Сталина—„Вся власть Советам“, 
„Вторая волна“ и др.

Все эти представленные в Музее 
документы вошли в сокровищницу 
марксизма-ленинизма как величайший 
опыт подготовки и организации воору
женного восстания. 20 (7) октября 
Владимир Ильич перебирается из 
Финляндии в Петроград, чтобы не
посредственно возглавить подготовку 
вооруженного восстания. Вот фото 
дома на Карповке, 32, где на засе-

‘ Л е н и н .  Соч., т. XXI, стр. 194.

дании ЦК 23 (10) октября прини
мается ленинская резолюция: „Воору
женное восстание неизбежно и вполне 
назрело“. В богатой, красивой раме 
показаны два маленьких листочка 
этой ленинской рукописи. Рядом — 
фото дома на Болотной, 13, где по
мещалась тогда Лесновская район
ная дума во главе с М. И. Калини
ным. В этом скромном деревянном 
домике происходило расширенное 
заседание ЦК 29 (16) октября—зна
менательная дата, когда был создан 
Военно - революционный центр во 
главе с И. В. Сталиным и намечен 
срок восстания.

Настает ответственное, решающее 
время — и в эти часы предатели Ка
менев и Зиновьев, голосовавшие про
тив ленинской резолюции, выдают 
правительству Керенского секретное 
решение ЦК. Чудовищная измена! 

'Вот фотокопия ленинского письма 
к членам партии большевиков, в ко
тором он клеймит позором штрейк
брехеров, предателей Октября, Каме
нева и Зиновьева, требуя немедлен
ного исключения их из партии. Ря
дом — другое письмо Ленина членам 
ЦК с разоблачением замаскирован
ной предательской позиции Троцкого, 
предлагавшего отложить вооружен
ное восстание до съезда советов.

Вечером 24 октября Владимир 
Ильич перебирается в Смольный и 
становится во главе вооруженного 
восстания. Большая картина худ. К у з 
н е ц о в а  — „Смольный в Октябрьские 
дни“ — красочно передает все вели
чие этой исторической Октябрьской 
ноии, показывает штаб Октября в дей
ствии. К утру 25 октября основные 
тактические пункты и жизненные 
центры Петрограда (телеграф, теле
фон, вокзалы, мосты, электростанция) 
были в руках восставшего пролета
риата. В 10 час. утра 25 октября вы
ходит написанный Лениным первый 
документ Октября — „К гражданам 
России“. Подлинник этой листовки, 
возвестивший миру новую эпоху 
в истории человечества,— любимый 
экспонат посетителей Музея, неиз
менно вызывающий радостное чувство,

В 10 час. 45 мин. вечера откры
вается Второй Всероссийский Съезд 
Советов. Большая, талантливо вы
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полненная картина худ. С е р е б р я 
н о г о  передает момент выступления
В. И. Ленина на Втором Всероссий
ском Съезде Советов. Второй Съезд 
Советов принял славные в веках, все
мирно-исторические декреты о мире, 
о земле, подлинники которых пока
заны в Музее, и впервые в истории 
человечества создал Рабоче-Кре
стьянское правительство во главе 
с великим Лениным и Сталиным — 
первым наркомом по делам нацио
нальностей.

В XI зале Музея показан период 
триумфиального шествия Советской 
власти. Документы и фото говорят 
о борьбе партии во главе с Л енины м- 
Сталиным за расширение и укрепле
ние диктатуры пролетариата. Картина 
худ. С о к о л о в а  — „В. И. Ленин в 
Смольном“ рисует напряженный мо
мент борьбы с контрреволюцией и на
чала хозяйственного строительства 
в первые месяцы Советской власти. 
Большое количество документов со
брано в этом зале, и среди них — анек
дотический документ, вызывающий 
искренний смех посетителя музея,— 
это заявление помещиков Тульской 
губернии от 31 декабря 1917 г. в Пра
вительствующий сенат (!?) с жалобой 
на декрет о земле, изданный Улья
новым— Лениным. Помещики не же
лают признат: этот декрет, „так как 
этот акт ни в собрании узаконений 
и распоряжений правительства, ни 
в вестнике Временного правительства 
официально опубликован не был“. 
К тому же, заявляют они, декрет „не 
может быть признан в силе закона, 
как не удовлетворяющий понятию 
о законе ни по способу его издания, 
ни по его внутреннему содержанию“.

В XII—XV залах показан героиче
ский период гражданской войны. 
Аншлаги газет с призывами к борьбе 
против русской буржуазно-помещи- 
чьей контрреволюции и иностранных 
интервентов, революционные плакаты 
и картины, изображающие отдель
ные эпизоды героической борьбы, — 
вот тот фон, на котором показана 
на большом документальном мате
риале руководящая роль Ленина 
и Сталина в обороне нашей родины. 
Особенно широко представлены до
кументы, освещающие руководство

Ленина и Сталина в обороне Крас
ного Петрограда.

В XVI, XVII залах представлены 
последние годы жизни и деятель
ности Ильича (1921—1924 гг.). Пере
ход от гражданской войны к мирному 
социалистическому строительству. 
Мысли гениального вождя напра
влены в этот период на восстановле
ние производительных сил страны. 
План ГОЭЛРО воплощает великие 
идеи Ленина по электрификации 
страны. В плане речи Ильича на 
VIII Съезде Советов, фотокопия ру
кописи которой показана в Музее, 
посетитель читает бессмертные слова 
Ленина: „Советская власть плюс
электрификация равны коммунизму“. 
Сталин в письме к Ленину дает бле
стящую оценку плана ГОЭЛРО и пред
лагает немедленно приступить к прак
тическому осуществлению его как 
„действительно единого и действи
тельно государственного хозяйствен
ного плана без кавычек“. В. И. Ленин 
и И. В. Сталин дают вескую, уничто
жающую критику выступлениям Троц
кого и Рыкова против плана ГОЭЛРО.

X Съезд партии. Переход к новой 
экономической политике. Фотокопия 
ленинских рукописей: плана речи 
о замене продразверстки налогом, 
резолюции о единстве партии и дру
гих документов, показывающих все 
величие Ленина в борьбе за укре
пление союза рабочего класса с мас
сой трудящегося крестьянства.

XI Съезд партии— последний Съезд, 
на котором Ильич выступает с поли
тическим отчетом ЦК. Фотокопия ру
кописи плана речи В. И. Ленина из 
XI Съезде партии, в которой он под
водит итоги первого года нэпа 
и провозглашает конец отступления.

Особое внимание посетителя при
влекает витрина в центре XVI зала, 
в которой сосредоточены фотокопии 
личных документов Ленина и доку
менты, показывающие ленинскую 
теплоту и заботливое отношение 
к людям.

XVII зал охватывает последние два 
года жизни В. И. Ленина в Горках. 
Многочисленные фотографии ярко 
воспроизводят образ больного, но 
в то же время продолжающего работу 
Ильича. Рукописи, брошюры, газеты
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того периода показывают, как Ленин 
в дни тяжелой болезни не прекращал 
руководить жизнью страны. Исклю
чительный интерес вызывает фото
копия письма В. И. Ленина к Кур
скому в мае 1922 г. о расширении 
высшей меры наказания по отноше
нию ко всем видам контрреволюцион
ной деятельности меньшевиков, эсе
ров, шпионов, диверсантов—ко всем 
врагам, покушающимся на диктатуру 
пролетариата. Вот номер „Правды“ 
от 20 ноября 1922 г. с последней 
речью Владимира Ильича на пленуме 
Моссовета, которую он заканчивает 
пророческими словами: „Из России 
нэповской будет Россия социали
стической“.

ХѴШ зал—траурный зал. В центре— 
посмертная маска Ленина работы 
скульптора М е р к у р о в а .  Г ипс запе
чатлел закрывшиеся глаза Ильича, во
левую складку, могучий лоб мысли
теля. Позади— железная плита, на кото- 
рок золотыми буквами записаны слова 
клятвы от лица страны и партии— 
великий преемник и продолжатель

дела Ленина — И. В. Сталин дал 
клятву, прозвучавшую как программа 
борьбы за коммунизм и ставшую сей
час непобедимой реальностью счаст
ливой великой страны.

В XIX, XXI и XXII залах воспроиз
веден образ гениальнейшего вождя 
народов мира — В. И. Ленина в про
изведениях искусства: живописи,
скульптуре, графике, произведениях 
народного творчества.

В XX роскошном мраморном зале 
показаны произведения В. И. Ленина 
на 82 языках народов СССР и всего 
мира, а также работа И. В. Сталина 
о Ленине и ленинизме на 75 языках.

Филиал музея В. И. Ленина — не 
только музей. Это — научная лабора
тория для изучения героической исто
рии большевизма, мощное орудие 
пропаганды ленинизма. Знакомя с ла
бораторией мысли величайшего гения 
человечества, знакомя с жизнью 
и деятельностью Ленина — Сталина, 
Музей вооружает трудящиеся массы 
нашей социалистической родины 'на 
дальнейшую борьбу за коммунизм.



Б О Р Ь Б А  Р Е Л И Г И И  И Н А У К И
М. ШАХ

„Религиозные предрассудки идут 
против науки,—говорит т. С т а  лин,— 
ибо всякая религия есть нечто 
противоположное науке“. 1

Наука, строящаяся на познании объ
ективного материального мира, исхо
дящая из данных практики, находится 
в принципиальном противоречии с ре
лигией, представляющей неправиль
ное, фантастическое отражение дей
ствительного мира в сознании людей.

История развития науки есть в то 
же время и история борьбы научного 
знания с религиозными воззрениями. 
С ростом научного знания, после 
ожесточенной борьбы, отступали лож
ные представления о природе, якобы 
населенной духами или богами, сужи
валась область явлений, в которых, 
по мнению верующих, действуют ка
кие-то божественные силы.

На протяжении истории науки одним 
из сильнейших тормозов ее развития 
была религия. Католическая церковь 
запрещала изучать астрономию, ана
томию, химию. В Европе вплоть до 
буржуазной французской революции 
1789 г., а в США — даже до 1850 г., 
церковники боролись против изучения 
и преподавания физики и химии, дол
гие годы считавшихся магией, „де
лом сатаны“.

„Всякий раз, когда наука делает 
шаг вперед, бог отступает на шаг 
назад“ — писал когда-то А. Н а к э. 
История науки показывает, что, не
смотря на суровые гонения, которыми 
обрушивалась церковь на ученых, одна 
область знания за другой очищалась 
от гнета суеверий и на месте рели
гиозных предрассудков утверждалось 
научное знание.

Современное естествознание сде
лало излишней идею о вмешатель
стве бога в дела природы; астро
номия изгнала его из небесного про
странства; геология уничтожила ле
генду о сотворении мира в семь дней; 
дарвинизм дал материалистическое 
объяснение целесообразности, разбил

' И . С т а л и н ,  .Вопросы ленинизма*,9-еизд. 
Партиздат, стр. 286.

библейские сказания о происхожде
нии человека от Адама; археология 
своими ассиро-вавилонскими и египет
скими раскопками сокрушила идею 
об „исключительности“ и „боговдох- 
новенности“ библейского предания, 
ассирологи открытием знаменитой 
библиотеки Ассурбанипала доказали, 
что библейские легенды о рае, по
топе и грехопадении тождественны 
древним ассиро-вавилонским сказа
ниям. Тщательное изучение библии и 
евангелия выявило в них много про
тиворечий и нелепиц, отображающих 
детски-наивные взгляды древних лю
дей. Мифологи развенчали образ еван
гельского Иисуса, показав, что он — 
мозаика из сказаний о различных во
сточных „спасителях“.

Археологические открытия и этно
графические исследования, применяя 
метод историко-сравнительного изу
чения религии, вскрыли ее первобыт
ные истоки, этапы развития, открыли 
тайны возникновения разнообразных 
мифов, обрядов и праздников. Исто
рическая наука сорвала маску смире
ния и милосердия с церковных орга
низаций, вскрыв в их омерзительной 
деятельности чудозищную эксплоата- 
цию, преступления, грабеж, шантаж, 
спекуляцию и разврат. Буржуазные 
ученые оставили бога в объяснении 
общественных явлений, но Маркс и 
Энгельс показали, что общество, так 
же, как и природа, развивается по 
своим определенным законам, они 
изгнали вмешательство бога из обще
ственных явлений, вскрыли социаль
ные корни религии и классовую сущ
ность всех и всяких религиозных орга
низаций как органов буржуазной 
реакции.

В XVIII столетии, когда буржуазия 
была революционным классом, когда 
она вела борьбу с остатками феодализ
ма и церковниками за власть, — буржу
азные ученые выступали против рели
гиозных суеверий, но в XIX веке, при 
первых громовых раскатах классовой 
борьбы между пролетариатом и бур
жуазией, многие буржуазные мысли
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тели вернулись к религии, как к од
ному из могущественных средств борь
бы против пролетарской революции. 
„Вы можете, конечно, насмехаться над 
религией, — говорил кардинал Мен- 
нинг, обращаясь к ученым, — но вы 
не помешаете тому, чтобы она служи
ла лучшим тормозом для алчных вож
делений и страстей низших классов“.

Если в 1819 г., когда один техник 
в г. Кельне, в Германии, предложил 
устроить газовое освещение улиц, го
родской совет после совещания с по
пами постановил: „Сам господь создал 
так, чтобы ночью было темно; людям 
грешно вмешиваться в божьи дела, 
а исправлять божьи порядки и того 
грешнее, — поэтому не нужно ника
кого освещения улиц“. Но вскоре цер
ковь лукаво переменила свою тактику 
в отношении к науке и технике. Те
перь она не может, как это было 
в эпоху средневековья, возводить уче
ных на н'.остры, да и большинство 
буржуазных ученых, зная, какую силу 
представляет религия для власти ка
питала над трудом, сами стремятся 
всячески ее поддержать. „Святейший“ 
Ватикан, где живет папа римский, 
имеет теперь свою собственную „Ака
демию наук“, к которой принадлежит 
ряд верующих ученых. Эта „Академия 
даук“ располагает обширной библио
текой, обсерваторией, этнографиче
ским музеем, секретными фондами, 
которые поставлены на службу мра
кобесия. В Риме закончена постройка 
большого здания для папского уни
верситета имени папы Григория XII 
(грегорианум), в котором факультеты 
оборудованы по последнему слову 
техники: созданы новейшие лабора
тории, обсерватории. Цель грегориа- 
нума — фальсификация выводов совре
менной науки, особенно физики, под
чинение ее задачам пропаганды рели
гии. Католицизм широко проводит 
план наступления на науку. Священ
ники проникают в лаборатории. „Не
обходимо, чтобы защитники веры бо
лее, чем в прежние времена, заботились 
об изучении естественных наук“ —• 
писал папа римский. В капиталисти
ческих странах созываются конгрессы 
католических ученых, организуемые 
под лозунгом „научная жизнь, ориен
тированная на спасение души“. Бур

жуазные ученые в союзе с церковью 
воскрешают из склепов прошлого но
вое средневековье в мыслях.

Вожаки воинствующей церкви, ста
рые инквизиторы, становятся автори
тетами в мире буржуазных философов.. 
В докладе на VIII Международном фи
лософском конгрессе фашист Фельд- 
келлер говорил о необходимости воз
вращения к мистическому миропони
манию^ повороте к мистическому „ми
ровоззрению ранне-каменного века“* 
о том, что „сегодня снова надо вер
нуться к поверьям старины“. Всюду 
в капиталистических странах идет 
атака на самые основы науки: громят 
принцип причинности, объявляют 
упраздненной и устарелой теорию 
о всеобщем развитии. Буржуазия кри
чит: „Долой развитие! Долой самую 
идею развития!“ Рок и судьба про
возглашаются принципом всех явле
ний. Фашистский философ Шпанн уве
ряет, что „чем глубже вникнешь 
в историю, тем с большей неизбеж
ностью приходишь к выводу: мировая 
история имеет стоящие над миром 
предпосылки. История, конечно, не 
делается „на небе“, но в основном 
определяется там. О надземной основе 
истории должен говорить каждый ра
зумный исследователь“.

Церковники, не брезгуя никакими 
средствами, борются с молодой наукой 
о религии. Миссионеры умышленно 
извращают этнографический материал 
о жизни наименее культурных наро
дов, чем наносят большой вред науч
ному изучению возникновения рели
гиозных верований. В Вене иезуиты, 
группирующиеся вокруг кардинала 
Шмидта, создали на основе ложных 
материалов учение об изначальном 
существовании идеи единого бога. На 
средства Пия XI были снаряжены 
экспедиции в дебри Малакки, чтобы, 
добыть там доказательства приро- 
жденности идеи бога у первобытных 
народов.

За рубежом попы выдвигают про
тив научной физики поповскую „фи
зику“. Они пытаются использовать 
для религиозной пропаганды достиже
ния физических наук. Когда Эйнштейн 
создал теорию относительности, выс
шая ватиканская коллегия пропаганды 
оповестила мир о том, что, поскольку
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доказана невозможность абсолютного 
физического движения, самое суще
ствование идеи абсолютного имеет бо
жественное происхождение и свиде
тельствует о бытии бога. После того 
как американский физик Макс Планк 
доказал существование квантов — 
мельчайших долей энергии, — папская 
академия наук объявила конкурс с пре
мией в 10000 лир на лучшую крити
ческую работу, доказывающую боже
ственную сущность квантов.

Против современного естествозна
ния выдвигается иезуитское естество
знание. За рубежом выходят книги, 
пытающиеся опровергнуть или „осмы
слить“ в религиозном духе учение 
Чарльза Дарвина. В Англии имеется 
■специальный фонд, предназначенный 
для премирования авторов книг, про
пагандирующих идеализм и религию 
в области естествознания.

Католическая церковь придержи
вается данных папой Львом XIII в де
кабре 1889 г. указаний, согласно ко
торым „наука и искусство должны 
быть подчинены богословию, и они 
должны угождать ему, как служанки“. 
В тиши пышного Ватикана кардиналы 
вздыхают о прошлых днях средневе
ковья, тех днях, в которые были сож
жены на костре астроном Чекко 
д ’Асколи, ученый Джордано Бруно, 
когда подвергались преследованию 
Галлилей, Кампанелла и другие ве
ликие деятели науки, когда „святые 
инквизиторы“ могли бросать в огонь 
сочинения величайших умов человече
ства. В Ватикане и в настоящее время 
имеется специальная комиссия, кото
рая и по сегодняшний день включает 
в список неугодные церкви книги, 
после чего их не имеют права читать 
католики. В этом списке запрещенных 
книг указаны сочинения Вольтера, 
Спинозы, Канта, Сервантеса, Гюго, 
Бальзака, Гейне, Золя, Франса, Тол
стого, Дарвина, Барбюса и других. 
„Могла ли устареть за две тысячи 
лет развития философии борьба идеа
лизма и материализма? — писал Ле
нин.— Тенденций или линий Платона 
и Демокрита в философии? Борьба 
религии и науки?“ 1

1 В. И. Л е н и н ,  Соч., изд. 3-е, т. XIII, 
•стр. 106.

Капитализм, вызвавший в период 
своего расцвета могучее развитие 
науки и техники, в эпоху империа
лизма является тормозом дальнейшего 
развития всей человеческой культуры. 
Буржуазия уже не заинтересована (как 
в первый период своего господства) 
в развитии науки и техники, так как 
не может найти применения новым от
крытиям и изобретениям почти во всех 
областях промышленности, кроме во
енной. Некоторые вожаки буржуазии, 
ее наиболее реакционные философы’ 
серьезно заявляют о том, что „тех
ника— это злой рок нашей культуры“. 
В Англии известный религиозный пи
сатель доктор Индж не так давно 
выступил с речыо против техники: 
„Наша машинная цивилизация, — го
ворил он, — никуда не годится. Мы 
почему-то решили, что за нас должна 
делать машина. „Нажмите кнопку“ — 
вот лозунг нашей эпохи. Если так 
пойдет, то скоро явится поколение, 
которое разучится передвигаться при 
помощи ног (есть автомобили), разу
чится читать (все можно узнать по 
радио), писать (есть пишущие машины,, 
записывающие с голоса) и думать, 
потому что в таких условиях думать 
вообще незачем“. Поэтому Индж со
ветует сломать „всю эту цивилиза
цию“ и научиться жить, „как древние 
греки“. Английский журнал „Маши
ностроение“ (№ 5 1937 г.) писал, что 
„необозримо войско писателей, ко
торые отрицательно относятся к тех
нике и даже желают ее гибели или 
предсказывают эту гибель“. Церковь 
часто возглавляет этот антитехниче- 
ский поход. Попы выступают не про
тив капиталистического применения 
науки и техники, а лишь против под
линной науки, против ее материали
стических выводов.

Под влиянием наступления фашизма 
и кризиса буржуазной науки неко
торых ученых охватывает разочаро
вание в целесообразности техниче
ского развития, в могуществе научного 
познания. Заявление, что сейчас наука 
ничего не может дать человечеству, 
помогает оживлению всяких антинауч
ных теорий. Боязнь буржуазного на
учного знания заглянуть в ближайшее 
будущее, ничего хорошего буржуазии 
не сулящее, приводит многих буржуаз
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ных ученых к утверждению о непозна
ваемости мира, к отрицанию материи и 
т. д. „Мыслители Запада“ провозгла
шают „гибель европейской науки“, 
„банкротство знаний“, „бессмыслен
ность истории“ и т. п. Они ведут под 
этим флагом борьбу с диалектическим 
материализмом в естествознании и 
с историческим материализмом в обще
ственных науках.

В наши дни вся буржуазная наука 
переживает тяжелые времена. Сооб
щение буржуазных ученых об упадке 
науки в капиталистических странах, 
о закрытии научных институтов и жур
налов за недостатком средств, о ни
щете профессоров — часто проры
ваются даже сквозь рогатки буржуаз
ной цензуры. Многие научные работ
ники— геологи, биологи, филологи, 
археологи и представители других, 
не связанных с военной промышлен
ностью, наук очутились на улице, без 
всяких средств к жизни. „Перепроиз
водство интеллигенции“ стало чудо
вищной модной болезнью. Буржуаз
ные „жрецы науки“ изо всех сил ста
раются укрепить религию. В книгах 
и газетах некоторые из них открыто 
проповедуют, что между наукой и ре
лигией не должно быть никакой 
вражды. Из угодливости перед духо
венством, чтобы не отрывать масс от 
религии, которая проповедует трудя
щимся терпение и смирение, эти уче
ные не стесняются затушевывать ма
териалистические выводы из своих 
научных работ. Поповщина проникает 
даже в область математики. Фран
цузский математик Леметр, совмещаю
щий чтение лекций с исполнением 
обязанностей попа, проповедует на 
лекциях, что мир создан богом, обле
кая этот богословский хлам в науко
образные рассуждения. От него не 
отстает другой „ученый“ — Жю лье 
Бенда, который пытается „доказать 
существование боженьки“ при помощи 
чертежей, диаграмм и геометрических 
фигур. Адольф Мейер прямо заявил, 
что смысл математики — в „познании 
божества“. Он совершенно „забыл“, 
что церковник Каччини когда-то пи
сал, что „математика — изобретение 
диавола“. За рубежом с серьезным 
видом выдвигаются такие учения и 
взгляды, как, например, учение астро

физика Рейсса о неподвижности Земли, 
доктора Шваба о влиянии небесных 
светил на течение болезни у человека 
и т. д., которые, казалось бы, давно 
уже похоронены.

Союз реакционных представителей 
буржуазной науки с попами возможен 
потому, что в руках буржуазии наука 
служит орудием укрепления кабалы, 
орудием добывания прибыли. „Ожи
дать беспристрастной науки в обще
стве наемного рабства, — писал В. И, 
Л е н и н , — такая же глупенькая наив
ность, как ожидать беспристрастия 
фабрикантов в вопросе о том, не сле
дует ли увеличить плату рабочим, 
уменьшив прибыль капитала“. 1

Современная буржуазия в союзе 
с церковниками ведет ожесточенный 
крестовый поход против подлинной 
науки. Более чем в двадцати южных 
штатах США запрещено преподавание 
эволюционного учения Ч. Дарвина, как 
„противоречащего библии и признаю
щего равенство белых и негров“. В 
США, в южном штате Тенесси, в 1925 г. 
учитель Д. Скопе был присужден 
к тюремному заключению с заменой 
его штрафом за преподавание дарви
низма в школе. Таковы факты рели
гиозных гонений на науку в нефашист
ских буржуазных странах. Что же ка
сается стран фашизма, то в них цер
ковное преподавание науки стало 
давно обычным явлением.

Французский ученый П о л ь Л а б е -  
р е н н  в книге „Происхождение ми
ров“ (1936) сообщает, что один из 
южно-африканСких парламентов за
претил демонстрацию известного 
опыта Фуко с маятником, доказываю
щего вращение Земли вокруг своей 
оси. В постановлении говорится: „Не-, 
честивая теория вращения Земли на-' 
ходится в противоречии с библией 
и может служить лишь основой для 
распространения атеистических и боль 
шевистских идей“.

Недавно Жан П е н л е в э, руководи
тель французского Института научной 
кинематографии, создал фильм о жизни 
морских коньков на дне моря. Фильм 
имел большой успех, но в США он 
был запрещен по требованию рели

1 В. И. Л е н и н .  Соч., изд. 3-е, т. XVI, 
стр. 349.
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гиозников как „аморальный“, ибо в нем 
имелись кадры, посвященные размно
жению морских коньков. В Венгрии 
по решению суда были конфискованы 
и сожжены сборники произведений 
Гёте, Гейне, Бодлэра и Других худож
ников. „Правда, упомянутые авто
ры были великими художниками,— го
ворится в постановлении о конфиска
ции сборника, — но их понятия, пред
ставления не подходят в рамки нашей, 
стоящей под знаком религиозного про
буждения эпохи. Нынешняя Венгрия 
должна быть сохранена от безбожия“.

В наши дни, когда испанский народ 
защищает культуру от фашистских 
варваров, особенно ярко выявляется 
роль религии как врага просвещения 
и науки. В Сарагоссе по доносам ка
толических попов было расстреляно 
около 80 учителей. У фашистских мя
тежников во главе школ поставлены 
иезуиты, и все воспитание ведется 
под знаком закона божия и розги. 
Фашистские интервенты воскрешают 
ужасы средневековой инквизиции, они 
зверски расправляются с сотнями ты
сяч людей, сметают с лица земли це
лые поселения, уничтожают культур
ные ценности и богатства, созданные 
столетиями. Общее число расстрелян
ных фашистскими мятежниками дости
гает 300 тыс. жертв. Первым же „куль
турным мероприятием“ фашистов 
в г. Толедо было публичное сожже
ние на кострах книг. По сообщению 
агентства Эспань из Хендея, 31 июля 
с. г. испанские мятежники, следуя 
варварскому приему германских фа
шистов, публично сожгли в Бильбао 
произведения выдающихся умов че
ловечества— Золя, Диккенса, Ренана, 
Г. Манна, Мольро. „Культура — яд, 
медленно растлевающий душу на
рода“ — говорят испанские фашисты. 
В этом отношении они повторяют 
слова своих руководителей — немец
ких и итальянских фашистских кан
нибалов. Фашистский писака Ганс 
Иост выразил всю программу фашизма 
з отношении науки, литературы, искус
ства в краткой формуле: „Когда я слы
шу слово „культура“, я спускаю пре
дохранитель своего браунинга“.

Фашистские инквизиторы душат 
в Германии, Италии всякий проблеск 
подлинной научной мысли. В фашист

ских государствах искоренение куль
туры является одним из пунктов офи
циальной программы мракобесия, про
водимой в жизнь кровавыми методами 
террора и насилий над всем честным 
и мыслящим. Известный немецкий пи
сатель Л. Ф е й х т в а н г е р  писал, что 
„фашисты отбросили Германию к вар
варским временам“. Воскрешая приемы 
средневековых инквизиторов, в мае 
1933 г. в крупнейших городах Герма
нии штурмовики сжигали на кострах 
книги лучших умов человечества. 
В черном списке запретных и уничто
жаемых в Германии книг значатся 
имена Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина, Либкнехта, Лассаля, Дарвина, 
Эйнштейна, Золя, Барбюса, Горького, 
Я. Хашека, Синклера, Гейне, Генриха 
Манна, Стефана Цвейга, Фейхтвангера, 
Людвига Ренна. В Дюссельдорфе был 
сооружен специальный костер из про
изведений Гейне. Только за один 
1933 год в Германии были конфиско
ваны и подверглись разгрому и уни
чтожению свыше 10000 частных би
блиотек, не говоря уже об обществен
ных книгохранилищах в роде библио
теки Народного дома в Лейпциге — 
одной из самых крупных и ценных 
в Германии. Немецкие фашисты ли
шили работы свыше 2000„неарийских* 
ученых, 1200 адвокатов, 2700 арти
стов и художников, 840 писателей и 
журналистов. В фашистской Германии 
быстро падает высшее образование. 
Так, например, количество студенте:; 
упало со 145 тыс. в 1932 г. до 76 тыс. 
в 1935—1936 году.

Отрешение от науки, сожжение „не
угодных книг“, деятельность „коми
тетов по борьбе с негерманским ду
хом“, преследование ученых, чудовищ
ный антисемитизм, кровавый террор— 
все эти свойства фашистской „куль
туры“ создают предпосылки для рас
цвета всяких антинаучных, реакцион
ных мистических учений, которые 
используются для одурачивания на
родных масс. „Название язычника для 
нас является не оскорблением, — пи
сала „Килер Хохшулеблат“, — а, на
оборот, почетным именованием“. „Мы 
верим, мы хотим верить хотя бы 
в идолов и демонов“ — заязлял фа
шистский „философ“ Мюллер в жур
нале „Фолькстум* (№ 9 за 1935 r j .
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Среди фашистов популярностью 
пользуется астрология — древняя лже
наука, в основе которой лежит вера 
в то, что то или другое расположение 
планет на небесном своде имеет не
отразимое влияние на жизнь людей: 
кто родился под планетой Юпитер, 
тот будет богачом, кто под Мерку
рием— станет купцом и тому подоб
ный вздор.

В г. Эрфурте уже насколько лет 
печатается специальный орган мрако
бесов— „Дер Зеер“. На съезде астро
логов „ученых“ в Мюнхене выступал 
.доктор“ К. Крафт с докладом о кос
мической экономике, в котором он 
пытался связать изменения в движе
нии небесных тел с подъемом и па
дением биржевых курсов и таким 
образом объяснить кризисы не зако
нами капиталистического развития, 
а таинственными законами неба. Гра
финя Василько-Зарецкая доложила 
яо тайнах сферической тригономет
рии“, баронесса Гляйхен-Руссвуи сде
лала сообщение об „астрологических 
идеях в греческой философии“, „док
тор“ Рольф Рейсман изложил мисти
ческое значение некоторых чисел. Дру
гие „ученые мужи* докладывали об 
астрологии женских и мужских имен, 
о „космических ритмах“ и тому по
добной чепухе.

Не только астрология вынесена из 
тьмы веков. В третьей империи воз
рождены „хирология“ (гадание по 
»линиям тела“), „трихирология“ (лже
наука о .жизненных кривых“мужского,

женского и солнечного ритма) и тому 
подобное мракобесие. Мрачные „бого
носцы“ давят фашистским сапогом 
все культурные ценности, показывая 
непревзойденные образцы изуверства 
и ханжества. Черное воронье фашизма 
в Германии каркает: „К чему немец
кому народу наука Дарвина, Геккеля, 
Планка, Эйнштейна, которая разор
вала связь души и тела? Мы ско
рее за то мировоззрение, которое 
ругают как варварство, ибо мы счи
таем одним из лучших „боевых кли
чей“ клич: „назад, к варварству“, про
возглашенный за последние годы“.

Всему этому мракобесию противо
стоит великий Советский Союз, где 
наука служит строительству социа
лизма, обороне нашей родины, инте
ресам всех трудящихся. „Наша страна 
с ее революционными навыками и тра
дициями, с ее борьбой против косно
сти и застоя мысли представляет наи
более благоприятную обстановку для 
расцвета наук,—писал т. С т а л и  н.— 
Едва ли можно сомневаться, что мещан
ская узость и рутина, свойственные 
старым профессорам капиталистиче
ской школы, язляются гирей на ногах 
у науки. Едва ли можно сомневаться, 
что на полное и свободное научное 
творчество способны лишь новые люди, 
свободные от этих недостатков. Наша 
страна имеет в этом отношении ве
ликую будущность цитадели и рассад
ника наук, свободных от пут“. 1

1 В. И. Л е н и н — И. В. С т а л и н .  Сбор
ник , 0  молодежи'. Партиздат, 1936, стр. 177.
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Регенерация—восстановление утра
ченных частей—принадлежит к числу 
важнейших и интереснейших биоло
гических явлений. Это замечательное 
свойство организма обеспечивает ему 
способность восстанавливаться после 
различных, иногда чрезвычайно тяже
лых, ранений и является одним из важ
ных факторов в борьбе за существо
вание.

На разных ступенях зоологической 
лестницы способность к регенерации 
выражена различно, начиная от спо
собности некоторых низших живот
ных восстанавливать целый организм 
из самой незначительной оставшейся 
в живых части тела и кончая почти 
полным отсутствием ее у высших 
позвоночных. Если понятие регенера
ции рассматривать в ее самом ши
роком биологическом смысле, то при
дется признать, что можно различать 
регенерацию двух видов: ф и з и о л о 
г и ч е с к у ю ,  закономерно проявляю
щуюся на протяжении жизни живот
ного в зависимости от его состояния 
и  некоторых внешних моментов (вре
мени года, климата и т. д.), и р е п а -  
р а т и в н у ю  или р е а к т и в н у ю  ре
генерацию, наступающую в тех слу
чаях, когда силою внешних обстоя
тельств организм лишается каких- 
либо частей. Явление физиологической 
регенерации всем нам хорошо извест
но; это, например, различные случаи 
линьки, смены кожного покрова или 
его производных (чешуи, перьев). Рас
пространение физиологической реге
нерации чрезвычайно велико; мы стал
киваемся с ней и у беспозвоночных 
(ракообразные, черви), и—в особенно 
резкой степени—у позвоночных (ам
фибии, птицы, млекопитающие). Нако
нец, у человека можно отметить не
которые проявления физиологической 
регенерации. К таким проявлениям от
носятся слущивание и восстановление 
верхних, отмерших клеток кожи и еже
месячное восстановление слизистой 
оболочки матки после менструаций.

Механизм физиологической реге
нерации, в частности линьки, пред
ставляется во многом неясным. Неко

торые исследования последних лег, 
произведенные, главным образом, на 
птицах, показывают, что чрезвычайно 
большая роль в вызывании этого про
цесса принадлежит железам с вну
тренней секрецией, в частности—■ 
щитовидной железе. Удалось, напри
мер, показать, что усиленное кормле
ние ' птиц вытяжкой из щитовидной 
железы приводит почти немедленно 
к выпадению всего покрова перьев.

Гораздо более широкое распростра
нение имеет тот вид регенерации, 
который связан с восстановлением 
утраченных организмом частей. Здесь 
можно выдвинуть следующее общее 
правило: чем проще организовано 
животное, тем сильнее выражена его 
способность к регенерации. Точно 
так же в пределах организма разные 
ткани обладают далеко неодинаковой 
способностью к регенерации. Чем 
более специализирована ткань, тем 
меньше обычно ее регенерационная 
способность. Нервные клетки, напри
мер, как правило, вообще лишены 
способности к восстановлению, и де
фекты в нервной ткани заполняются 
обычно очень активным разрастанием 
окружающей неспециализированной 
соединительной ткани.

Однако приведенное выше правило 
имеет многочисленные исключения, 
причины которых для нас пока часто 
остаются неясными. Сплошь и рядом 
в пределах одной зоологической 
группы два вида обладают совер
шенно различной способностью к ре
генерации. Достаточно указать, на
пример, на то, что в группе кольча
тых червей земляные черви обладают 
очень вьйсокой способностью к реге
нерации, в то время как у пиявок 
эта способность почти целиком от
сутствует. Точно так же у кишечно
полостных мы встречаемся одновре
менно с проявлением чрезвычайно 
высокой регенеративной способности 
(гидра, полипы) и почти полным ее 
отсутствием (гребневики, некоторые 
медузы).

Чрезвычайно сильно способность
к регенерации выражена у простей-
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ти х , например, у инфузорий, где до
статочно сохранения в отрезанном 
кусочке тела наибольшого участка 
ядра для того, чтобы животное вос
становилось полностью и достигло 
вскоре нормальной величины (рис. 1). 
Огромная регенерационная способ
ность присуща, как сказано было 
выше, некоторым кишечнополостным

Рас. 1. Инфузория Stentor, разрезанная на 
один содержащий ядро (к) и два лишенных 
ядра участка (а, Ь); оба участ ка , лишенные 

ядра, дегенерируют. По Груберу.

(гидры), у которых Ѵгоо часть орга
низма способна восстановить целое. 
Очень эффектные случаи регенера
ции удается наблюдать у иглокожих 
(морские звезды), у которых един
ственный сохранившийся отросток 
тела (луч) способен восстанавливать 
целое животное, правда, уменьшен
ного размера (рис. 2). Обязательным 
условием в этом случае является со
хранение хотя бы небольшого участка 
центральной части тела (центрального 
диска). Регенеративная способность 
червей, в частности кольчатых, обще
известна—достаточно наличия только 
нескольких участков (сегментов) тела 
дождевого червя, чтобы было восста
новлено все животное.

Гораздо слабее регенерационная 
способность выражена у некоторых 
высших представителей беспозвоноч
ных (ракообразные) и у низших по
звоночных. Здесь речь идет обычно 
только о способности восстановления 
утраченной конечности или органа 
(рис. 3) (глазной стебелек рака, хвост 
и лапки у земноводных).

Большой интерес представляет ре
генерационная способность, у пресмы

кающихся — ящериц. У них чрезвы
чайно легко обламывающийся при 
схватывании животного хвост в даль
нейшем легко восстанавливается.

Наконец, у высших позвоночных— 
птиц, млекопитающих и человека — 
регенерационная способность еще 
более сужена. Здесь регенерируют 
уже не целые органы, а только от
дельные ткани железы, мышцы, кости. 
Достаточно ярко у этих групп выра
жена только способность к регенера
ции верхних покровов тела (кожи).

Несмотря на то, что регенерацион
ная способность высших жиёотных и 
человека выражена слабо, она имеет 
исключительно важное значение; так 
как процесс заживления ран по су
ществу представляет собою не что 
иное, как те же явления регенерации. 
Вот почему это чисто-биологическое 
явление представляет первостепенный 
интерес для хирургии.

Детальное микроскопическое иссле
дование процессов регенерации про
изводилось чаще всего на хвосте и 
конечностях амфи
бий. Это исследо
вание показало, что 
мы имеем здесь де
ло с чрез вычайно  
сложными и очень 
ра з нородными по 
своему характеру 
явлениями, последо
вательность кото
рых ' может быть 
представлена сле
дующим образом.
Перерезывание или 
полное^ отделение 
органа приводит к 
тому, что из обна
жившихся Кровенос- Рас. 2. Регенерация 
ных сосудов обильно морской звезды.

1 — отрезанный 
луч, остальные ии-изливается кровь,  

покрывающая плот- фрЫ — регенериро- 
ным, густым сгуот- ванные лучи. По 
КОМ по в е р х н о с т ь  Геккелю.
раны.  Это обсто
ятельство имеет немалое значение, 
так как впоследствии клетки регене
рата попадают в условия чрезвычайно 
благоприятного питания составными 
частями крови, что несомненно спо
собствует повышенной их активности. 
Следующий этап регенерации заклю-
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^п с . 3. Регенерация правого глаза у  тритона после удаления  
сетчатки и линзы: А  — перед операцией, В —после 2, С—после 14, 
D —после 21, Е—после 28, F—после 49 дней (по Вахсу из Кор-

шелыпа).

чается в том, что поверхность раны 
закрывается, затягивается соседними 
клетками кожного покрова (эпите
лиальные клетки). Под такой тонкой 
пленкой происходят уже дальнейшие 
процессы регенерации. При этом, во
преки распространенному мнению, 
клетки, затягивающие рану, возни
кают не путем клеточных делений 
(появляющихся гораздо позже), а пу
тем другого, очень интересного про
цесса— активного переползания кле
ток с краев раны. В _такой закрытой 
новым эпителием области происходят 
два совершенно противоположных 
процесса: с одной стороны, гибель, 
распад оставшихся у краев раны ча
стей старого органа (мышцы, скелет, 
соединительная ткань); с другой сто
роны, появление непосредственно под 
наружным покровом молодых клеток, 
усиленно размножающихся и образую

щих так называе
м ую  р е г е н е р а 
ц и о н н у ю  б л а с 
т е м у .  Именно из 
этих клеток и фор
мулируется впо
с ледствии восста
навливающийся ор
ган или его часть 
(регенерат).

Первый и основ
ной вопрос, возни
кающий при изуче
нии механизма ре
генерации, это во
прос о том, каково 
п р о и с х о ж д е н и е  
клеток регенераци
онной  бластемы.  
Этот вопрос еще 
далек от своего 
разрешения. Здесь 
борются две различ
ные точки зрения. 
Согласно одной из 
них, в теле всех 
животных, способ
ных к регенерации, 
имеется некоторое 
колич е с т во  р е 
з е р в н ы х  клеток, 
представляющих со
бою остаток заро
дышевой ткани и 
способных при бла

гоприятных обстоятельствах дать 
начало регенерату. В ряде случаев, 
напр., у- гидры, такие клетки были 
обнаружены в некоторых участках 
тела с достаточной достоверностью. 
Однако во многих других случаях 
трудно предполагать (или, по край
ней мере, доказать опытным путем) 
существование таких резервных кле
ток, и по отношению к таким слу
чаям более вероятной кажется дру
гая точка зрения, согласно которой 
регенерат создается из у п р о с т и в 
ш и х с я  и с п е ц и а л и з и р у ю щ и х 
ся  в н о в о м  н а п р а в л е н и и  
к л е т о к  с т а р ы х  о р г а н о в .  Ра
зумеется, принципиальное биологи
ческое значение такого представле
ния очень велико. Предполагается, 
что специализированная тканевая 
клетка способна проделать очень 
далеко идущее обратное ' развитие
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и снова пойти вперед по пути новой 
специализации. Как бы то ни было, 
но способность клеток регенерата 
к очень большим изменениям своей 
специализации не подлежит сомне
нию, это показывают, например, опы
ты с удалением из конечности три
тона всех скелетных частей. Если та
кую „мягкую“, бескостную конеч
ность отрезать, то при ее регенера
ции восстанавливаются костные об
разования, возникающие совершенно 
заново из окружающей соединитель
ной ткани.

Чрезвычайно интересным является 
вопрос о том, чем определяется рост 
зачатка регенерата, по своей интен
сивности всегда превосходящий рост 
данного участка при зародышевом 
развитии. Мы думаем, что дело здесь 
заключается в тех распадающихся 
остатках старых тканей, которые 
всегда имеются на месте регенерации. 
Наличие здесь процессов распада осо
бенно отчетливо может быть устано
влено химическим путем — по увели
чению количества распадающихся 
белковых соединений и по общему 
укислению среды.

В чем может заключаться влияние 
распадающихся тканей? Оно может 
быть двояким. В ряде опытов, произ
веденных с растительными и живот
ными объектами, удалось показать, 
что распадающиеся ткани содержат 
продукты белкового распада — так 
наз. р а н е в ы е  г о р м о н ы ,  несо
мненно являющиеся стимуляторами 
клеточного деления различных тка
ней. С другой стороны, распадаю
щиеся ткани, как это было показано 
в целой серии работ московского 
биолога Бляхера ,  являются интенсив
ным источником митогекетического 
излучения.1 Возникающие при этом 
лучи несомненно могут являться сти
муляторами клеточных делений для 
окружающих, готовых к размножению 
клеток.

Для нормального осуществления 
регенерации необходимо выполнение 
целого ряда условий: достаточное 
снабжение раневой поверхности кисло
родом, подвоз питательных веществ, 
наличие остатков старого органа и

1 См. мою статью в № 11 „Вестника знания* 
за 1937 г.

т. д. Если какое-либо из этих усло
вий не соблюдается, регенерация не 
может быть осуществлена. В этом 
смысле чрезвычайно интересны опыты 
с так наз. „чистыми“ 
регенерациями, с кото
рыми мы сталкиваемся 
тогда, когда немед
ленно после удаления 
органа или его части 
зона плотно зашивает
ся кожей. В этих-слу
чаях отмечалось одно
временно значительное 
снижение распада по
врежденных тканей,от
сутствие митогенети- 
ческого излучения этих 
тканей и отсутствие 
регенерации. Интерес- Схем
но указать, что такой строения оболоч- 
способностью прекра- ника Сіаѵеііпа и 
щать регенерацию об- подразделениямо
ладают только лоскуты "}ела *а области- _ I  — область жа- сгарои кожи; процесс бер НОц корзинки
п р оис ходит  вполне  с входнымии вы- 
нормально в тех слу- ходными отвер

стиями игангли-чаях, когда рану по- ем; I I  — областькрывает пленка из на- начального и ко- 
ползающих соседних нечного участка 
эпителиальных клеток, кишечника; ш —  
Повидимому, либо ЭТИ внутренности с 

J ж елудком, киш-клетки сами являются кой/  сердцем  „
материалом будущей половыми орга 
регенерации, либо ка- нами; і ѵ - ствол
ким-то образом влияют ст0Л0На с от* 1 ростками.на соседние клетки. * 

Чрезвычайно интересным является 
выяснение вопроса о том, какое влия
ние оказывают различные условия на 
появление регенерации и ее темпы.

Рис. 5. Превраш,ение (регенерация) ножки 
клавелины в целое животное. А —один день 
после, операции; В  — пять дней после опера
ции, сйльно сморщен; С — на 11-й день, D  — 
на 13-й день, сифоны образованы; Е—на 15-й 
день—асцидия развита (по Дрищ у из Кор- 

шельта).
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Здесь на первом месте следует ука
зать на влияние н е р в н о й  с и с т е м ы .  
Так, на одном земляном черве было 
показано, что для возникновения ре
генерации необходимо присутствие в 
данном участке неповрежденной нерз- 
ной системы. Аналогичные результаты 
получены также при регенерации ко
нечности у амфибий. У ракообразных 
при удалении так наз. глазного сте
белька—отростка, на котором распо
лагается глаз,—в ряде случаев, вместо 
глаза, регенерировал придаток, сильно 
напоминающий конечность. Такие, 
неправильно протекающие регенера
ции носят название г е т е р о м о р ф о 
з ов .  Удалось показать, что гетеро
морфозы возникают только в тех слу
чаях, когда при ампутации происходит 
повреждение мощного нервного узла. 
Когда этот последний оставался не
тронутым, регенировал глаз. Другими 
словами, нервная система каким-то 
образом контролирует и характер ре
генерации (рис. 6).

Чрезвычайно большую роль в на
правлении регенерации играет также 
и мышечная система. Так, если при 
регенерации конечности остаток орга
на окружить мышцами хвоста, то, 
несмотря на то, что скелет, нервы и 
кожа принадлежат конечности,—обра
зуется новый хвостообразный орган. 
Активная формирующая роль влияний, 
исходящих от мускулатуры, сказы
вается здесь с большой силой.

Большое количество работ за по
следнее время посвящено вопросу

Рис, 6. Регенерация членистого придатка на 
месте ампутированного глаза у  рака. Сле
ва— нормальный глаз, справа — регенерат. 
Средняя часть рисунка— нервный ганглий.

о в з а и м н о м  в л и я н и и  двух или 
нескольких одновременно происходя
щих в организме регенерационных 
процессов. Так, удалось показать, что 
у амфибий регенерация хвоста значи
тельно усиливается при одновремен
ной регенерации конечности. Больше 
того, самый факт удаления (ампута
ции) органа уже является достаточны*,! 
для того, чтобы ускорить происхо
дящий в это время в организме реге
нерационный процесс. Интересно от
метить, что такое стимулирующее 
влияние ампутации наблюдается 
только в тех случаях, когда удаление 
органа предшествует настоящей ре
генерации. В тех же случаях, когда 
применялся упоминавшийся выше спо
соб закрытия раны кожей, регенера
ция отсутствовала, а также отсут
ствовало влияние на другие проис
ходившие в организме регенерацион
ные процессы.

Очень интересным является вопрос 
о том, что определяет с п е ц и ф и ч е 
с к о е  р а з в и т и е  р е г е н е р а т а ,  
т. е. то обстоятельство, что при уда
лении, например, передней конечности 
регенерирует именно она.

Изучение регенератов разных воз
растов с пересадкой их на различные 
участки тела показало, что молодые 
регенераты развиваются в зависимо
сти от того органа, на который их 
пересадили. Например, регенерат 
з а д н е й  к о н е ч н о с т и ,  пересажен
ный на культю п е р е д н е й  в моло
дом возрасте, дает зачаток п е р е д 
не й  конечности. В более позднем 
возрасте, как правило, регенерат уже 
не способен изменяться и развивается 
в зависимости от своего первоначаль
ного происхождения.

Приведенные данные как нельзя 
лучше совпадают с тем, что известно 
относительно развития разных частей 
з а р о д ы ш а  при осуществлении раз
личных пересадок (см. мою статью 
в № 10 „Вестника знания* за 1937 г.).

Влияние подлежащих тканей на 
своеобразие процесса регенерации 
привело к представлению о так наз. 
р е г е н е р а ц и о н н ы х  т е р р и т о 
р и я х .  Все тело животного может 
быть разбито на отдельные области 
(область хвоста, область передней и
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задней конечностей, область головы 
и т. д.), каждая из которых при пе-

а б

Рис. 7. Тритоны (Triton crictatus), правые ко
нечности которых были пять лет тому на
зад облучены лучами Рентгена. Обе конечно
сти ампутировались одновременно, а—полное 
отсутствие регенерационной способности на 
облученной стороне; Ъ—почти полное подав

ление регенеративной способности.

ресадках дает начало определенным 
регенератам.

Чрезвычайно интересны данные от
носительно различных в н е ш н и х  
в л и я н и й  на ход регенерации. Осо
бенно большое развитие получили 
опыты по влиянию лучей Рентгена 
на регенерацию конечности тритона. 
В этом отношении интересные работы 
выполнены советскими исследовате
лями Б р у н с т о м  и Ш е р е м е т ь е 
во  й в Киевском Рентгеновском инсти
туте. Было показано, что резервные 
клетки низших позвоночных (гидры, 
плоские черви) являются особенно 
чувствительными к воздействию лу
чей Рентгена и радия. В этих случаях 
регенеративная способность сни
жается или уничтожается вовсе.

По отношению к позвоночным очень 
значительные результаты дает мест
ное (локальное) облучение конечности 
у амфибий. При применении доста
точно больших доз облучения удается 
полностью—и притом на длительный 
срок—уничтожить способность конеч
ности к регенерации. Это уничтоже
ние способности регенерировать со
храняется, как показывают опыты 
Брунста и Шереметьевой (рис. 7), 
в продолжение по крайней мере пяти 
лет. Очевидно, регенерация вызы
вается в этом случае местными, не

подвижно-оседлыми клетками, смены 
которых не происходит в течение 
длительного срока. При этом ближай
шие к облучающимся участки конеч
ности, снабжаемые нервами и сосу
дами из облучаемой области, пол
ностью сохраняют способность к ре
генерации.

Очень интересны данные, показы
вающие различную чувствительность 
отдельных тканей к воздействию лу
чей Рентгена в смысле способности 
к регенерации. Так, например, спо
собность некоторых тканей к регене
рации в хвосте амфибий остается 
неизменной, в то время как другие 
ткани оказываются в этом же смысле 
заметно поврежденными. Некоторые 
ткани под влиянием облучения срав
нительно слабыми дозами лучей Рент
гена стимулируются в своем регене
рационном росте.

По данным ряда исследователей, 
способность к регенерации теряется 
без всякого повреждения жизнеспо
собности и внешнего едда клеток 
конечности (рис. 8) — лишнее дока
зательство того, что речь идет 
очевидно о влиянии на имеющиеся 
здесь в каком-то количестве резерв
ные клетки.

Очень интересны данные работ, 
показывающих, что воздействие лу
чей Рентгена приводит к уничтоже
нию способности к регенерации ко
нечности зародыша амфибий, не влияя 
на развитие ее. Другими словами, 
нормальное развитие является гораздо

Рас. 8. Задние конечности тритона. Прок
симальная часть правой конечности облу
чена смертельной для  регенерации дозой 
рентгеновских лучей. По внешнему виду она 
не отличима от контрольной конечности.
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менее чувствительным к действию лу
чей, чем процесс регенерации (рис. 9). 
Очевидно, дело сводится к гибели 
все тех же резервных клеток.

Помимо лучей Рентгена, мощным 
влиянием на регенерационную спо
собность обладают также ультра
фиолетовые лучи. В частности, мо
сковский биолог З а м а р а е в  показал, 
что воздействие даже слабыми уль
трафиолетовыми (митогенетическими) 
лучами стимулирует заживление ран, 
основанное, как известно, на регене
рационных процессах.

Не подлежит сомнению, что инте
ресные сами по себе вопросы реге
нерации имеют исключительный инте
рес и значение для понимания многих 
важнейших вопросов хирургии—зажи
вление ран, связь между состоянием 
организма и ходом этого процесса, 
влияние внешних факторов на зажи
вление и т. д. Все это получает часто 
новое толкование. В этой области 
между экспериментальной биологией 
и медициной должен существовать— 
и отчасти уже осуществляется — тес
нейший контакт.

ш . - Ç k

Рис. 9. Действие рент 
геновских лучей на ре
генерацию и развитие 
личинки 1, 3, 5—облу
ченные животные; 2, 4, 

6—контрольные.



Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Е  С Т Р О Е Н И Е  С С С Р
С. К У ЗН Е Ц О В , проф.

Огромна территория, занятая Ве
ликим Советским Союзом. Он рас
кинулся на 170° по широте на боль
шей части того двуединого обшир
нейшего на Земле материка, который 
возник под действием древнего горо
образования; оно связало раздельные 
дотоле Европу и Азию в одну колос
сальную евро-азиатскую платформу. 
Бескрайние степи СССР, его дрему
чие таежные леса, его горные теснины 
и ущелья населяют теперь до 200 раз
личных по языку народностей, объ
единившихся после Великой Октябрь
ской социалистической революции 
в единый могучий советский народ.

Обширнейшая, д о с т и г а ю щ а я  
21,3 млн. кв. км  территория Совет
ского Союза йключает самые разно
образные климатические, почвенные 
и растительные пояса земного шара— 
от северно-полярных арктических до 
жарких, подтропических. Как раз
личны должны быть условия суще
ствования то среди приволья черно
земных южно-русских степей, то среди 
болотистой, трудно проходимой тайги, 
то на склонах горных громад, нередко 
увенчанных снегами? Какое разнооб
разие ландшафтов можно найти на 
территоррии нашего Союза!

Европейская часть СССР предста
вляет главным образом низменную 
равнину с высотами, едва достигаю
щими 200—250 м  над уровнем моря. 
На этой равнине расположены обшир
ные, но невысокие плоские возвы
шенности (напр., Валдайская с наи
высшей отметкой 332 м, Приволж
ская— 371 м, Волыно-Подольская— 
343ж). В азиатской части СССР имеем 
обширнейшую, также слабо возвы
шающуюся над уровнем моря За- 
падно-Сибирскую низменность. Даль
ше к востоку находим большое Лено- 
Енисейское плоскогорье со средней 
высотой 500 м над уровнем моря.

На ряду с огромными простран
ствами равнинных площадей в нашем 
Союзе находятся высочайшие на Земле 
горные массивы, как, например, пик 
Сталина (7495 м), пик Ленина (7127 м), 
Эльбрус (5640 м), Казбек (5035 м)

к многие другие. В то же время на 
территории Советского Союза рас
положены глубочайшие на Земле впа
дины, как, например, Прикаспийская, 
где поверхность земли опущена на 
несколько десятков метров ниже 
уровня океана. Дно Каспийского моря 
лежит на 972 м, а дно озера Байкал— 
на 1068 м ниже уровня океана.

Итак, от недосягаемых вершин 
Сталина и Ленина, уходящих почти 
в область стратосферы, до глубочай
ших впадин Каспия и Байкала раз
махнулась на территории СССР ампли
туда кривизны земной поверхности.

Если бы можно было окинуть сверху 
одним взглядом всю громадную пло
щадь СССР, то сразу должны были бы 
выделиться две обширных равнины: 
Европейская и Сибирская, между ко
торыми залегла мощная каменная 
гряда Урала, протянувшаяся по мери
диану с севера на юг почти на 
1800 км. С востока, юга, запада и се
веро-запада эти равнины обрамлены 
гирляндами горных цепей: Кавказ
ских, Копетдагских, Тянь-Шаньских, 
Сайно - Алтайских, многосистемных 
и мощных хребтов восточно-азиат
ского побережья. Одни из названных 
горных кряжей, как, напр., Кавказ, Па
мир, Тянь-Шань, представляют собою 
каменные громады, уходящие своими 
вершинами в заоблачные высоты; 
другие являются, хотя и мощными, 
но сравнительно невысокими холмо- 
подобными образованиями.

Подобный внешний облик Земли 
отражает особенности внутреннего 
строения ее глубоких недр. Геогра
фическое название „равнина“ в дан
ном случае отвечает геологическому 
понятию „плита“; горные кряжи и 
цепи геологически соответствуют гео- 
синклинальным зонам.

С геологической точки зрения, зем
ные материки в различных своих ча
стях имеют или плитное, или геосин- 
клинальное строение. Плитой геологи 
называют такой участок земной коры, 
в строении которого можно разли
чать как бы два этажа: первый сло
жен древнейшими кристаллическими
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породами — гранитами и гнейсами; 
второй — осадочными, по-преимуще- 
ству морскими слоистыми отложе
ниями, каковы пески, глины, извест
няки, мергеля. Поверхность первого 
этажа весьма неровная; местами она 
опущена на значительную глубину, 
местами поднята настолько, что ока
зывается прикрытой весьма тонким 
слоем пород второго этажа или даже 
совершенно обнаженной. Мощность 
первого этажа, являющегося таким 
образом как бы фундаментом для 
второго, очень велика; она достигает 
десятков километров. Возможно пред
полагать, что первый этаж покоится на 
той глубокой зоне земной коры, ко
торая называется м а г м а з о н о й .

Как правило, породы второго этажа 
лежат горизонтально, не претерпевая 
почти никакой складчатости. Они 
маломощны и редко достигают 1000 л  
толщины. Образовались эти породы 
второго этажа из осадков, отлагав
шихся на дне морей различных гео
логических возрастов, которые зата
пливали поверхность первого этажа.

Плиту или плитное строение ка
кого-либо участка земной коры можно 
изобразить в данном случае такой 
упрощенной схемой (риг. 1);

Подобное строение обеспечивает 
элитному участку земной коры боль
шую прочность, способность противо
стоять сминающему действию горо
образовательных усилий. Г еологи
с полным основанием дают таким 
участкам название „жестких полей“. 
Эти участки могут лишь подниматься 
и становиться выше или опускаться 
и оказываться ниже уровня моря, 
волны которого в таком случае по-

Рис. 2. а — складчатый первый эіпаж; б—го» 
ризонтальные слои второго этажа.

крываютили, как говорят, трансгрес
сируют (наступают) на плиту.

Следует различать, однако, и дру
гой тип плитного строения земной 
коры, также состоящий из двух эта
жей. Первый этаж такого типа сла
гается из горных пород, хотя и сильно 
нарушенных, измятых горообразова
нием в интенсивную складчатость, но 
метаморфизированных значительно 
слабее, чем в первом случае. Там смя
тые в складки породы доведены пол
ностью до состояния гнейсов и кри
сталлических сланцев; здесь же по
роды доведены до состояния лишь 
сланцев и мраморов и, несмотря на 
метаморфоз, полностью сохранили 
свои первоначальные черты, свой
ственные породам осадочного про
исхождения. Однако складчатость 
и сопровождающие ее внедрения 
магмы настолько уплотнили горные 
породы, что они и в этом втором 
типе строения земной коры превра
тились в весьма прочное фундамен
тальное основание; на нем также мо
жет лежать второй этаж, построен
ный маломощными осадочными нако
плениями песков, глин и др. Поверх
ность фундамента здесь, как и в первом 
типе плитного строения, может быть 
весьма неровной и то погруженной на 
глубину, то поднятой высоко и обна
женной от покрова пород второго 
этажа. В схеме этот тип плитного 
строения допустимо представить чер
тежом, помещенным на рис. 2.

Фундамент или первый этаж плит
ного строения имеет особый инте
рес по двум причинам: во-пер-
вых, в зависимости от времени смя
тия и метаморфоза пород, его
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слагающих, можно определить геоло
гический возраст плиты; во-вторых, 
всякое горообразование, или, что 
то же, складчатость, сминая горные 
породы, внедряет в них магматиче
ские, огненно-жидкие массы, которые 
увлекают с собой из глубоких недр 
земли металлоносные газы и растворы. 
Охлаждаясь, они образуют рудные 
залежи железа, меди, свинца, сере
бра и пр.

Таким образом, если в том или 
другом участке земной коры удается 
распознать строение типа плиты, то 
тем самым определяется возможность 
поисков рудных полезных ископае
мых в толще пород первого этажа. 
Эти поиски, а затем и добыча полез
ных ископаемых, естественно, должны 
быть наиболее выгодными в местах, 
в которых фундамент прикрыт наи
менее мощными породами второго 
этажа или совершенно свободен от 
них. Из руд следует ожидать здесь 
медь, железо, платину и другое цен
нейшее в промышленности минераль
ное сырье.

От описанного резко отличается 
сложение геосинклинальных зон зем
ной коры. Здесь нельзя различать 
этажного строения. Осадочные, пла
стовые породы, накопленные в гео
синклинальных зонах, достигают 
огромной, измеряемой десятками ки
лометров мощности. Вся эта гигант
ская толща слоистых пород испытала 
в разные геологические эпохи воз
действие горообразовательных • про
цессов и оказалась смятой часто 
в сильнейшую складчатость. Однако 
породы геосинклинальных зон еще не 
достигли той высокой твердости, при 
которой они теряют свою пластич
ность; они еще способны под влия
нием дальнейших горообразователь
ных фаз сминаться в более энер
гичные складки. Такое свойство гео
синклинальных зон дало основание 
геологам назвать их „мягкими по
лями“ земной коры. При сжимании 
их магма внедряется в толщу осадоч
ных пород, приводя к возникновению 
рудоносных залежей. Нередко магма 
прорывает всю эту толщу и, изли
ваясь наземную поверхность, обусло
вливает образование вулканов.- Гео- 
синклинальные зоны, как сохранившие

в той или иной степени пластичность, 
могут продолжать воздымание еще 
и в современную геологическую эпоху, 
т. е. представляют собою области 
земной коры, в которых еще продол
жается горообразовательный процесс 
и формирование горных кряжей. Такие 
участки земной коры должны, есте
ственно, иметь характер огромных, 
высоких горных цепей с вершинами, 
уходящими в область вечных снегов. 
Из полезных ископаемых, которыми 
богаты геосинклинальные зоны, наи
более доступными в настоящую гео
логическую эпоху являются руды 
свинца, мышьяка, сурьмы, ртути, как 
образующиеся в наиболее поверхност
ных слоях земли и следовательно 
скорее всего обнажающиеся при раз
мывании.

В схеме строение мягкого поля 
можно упрощенно изобразить черте
жом (см. рис. 3).

Вникая в особенности плитного 
и геосинклинального строения, можно 
подметить некоторые общие, свой
ственные и тому и другому типу 
черты, заключающиеся в сладчатости 
пород, их метаморфизации, различаю
щейся лишь по степени и глубине, 
наконец, в наличии залежей" интру
зивных, магматических образований 
с сопровождающими их рудными те
лами. Следовательно, плиты в своей 
фундаментальной, нижней части также 
представляли когда-то мягкие поля 
и образовались на месте геосинкли
нальных зон. Все дело лишь во вре
мени: участки земной коры, бывшие 
в отдаленные древнейшие времена 
мягкими геосинклинальными полями, 
должны были обратиться в наиболее 
жесткие плиты с  особенно далеко

Рис. 3. Складчатый участок земной кори
с внедрениями изверженных пород (крестики).
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зашедшим метаморфизмом пород, на
цело переродившим их в гнейсы 
и кристаллические сланцы. Эти 
участки должны были пережить все 
те складчатости или горообразова
тельные усилия, которые вообще 
испытала земная кора за время своей 
геологической истории. Пояса земной 
коры, бывшие геосинклиналями в ме
нее отдаленные древние эпохи, обра
тившись в плиты, будут менее жест
кими, как испытавшие меньшее число 
горообразовательных фаз. Наконец, 
зоны земной коры, в геологически- 
недавнее время представлявшие гео
синклинали, еще до сих пор могут 
оказываться способными к складча
тости пород и будут продолжать воз
дыматься, превращаясь в высокогор
ные области.

Современные континенты земного 
шара в различных своих частях в раз
ные геологические эпохи предста
вляли геосинклинальные мягкие зоны, 
которые погружались глубоко под 
уровень моря и накапливали нередко 
колоссальные толщи осадочных по
род. Затем эти зоны подвергались 
горообразованию или, что то же, 
складчатости; пласты горных пород 
поднимались из-под уровня моря, 
образуя сначала цепь островов, а за
тем горную страну. Выйдя из-под 
уровня моря, смятые в складки по
роды оказывались во власти разру
шительного действия дождевых вод 
и атмосферы; довольно быстро возник
шие горы срезались, превращаясь в пе- 
неплены, т. е. такие равнины, которые 
имеют складчатое основание (рис. 4).

Складчатые и метаморфизованные 
породы, пронизанные магматическими 
затвердевшими массами, становятся 
жесткими, крепкими участками зем-

Рис. 4. Равнина (пенеплен) на складчатом  
основании.

ной коры. Они. способны лишь цели
ком подниматься или опускаться, 
как бы качаясь около некоторой оси. 
Опускающиеся части могут оказаться 
ниже уровня моря; тогда последнее 
затопляет их (как говорят, трансгрес
сирует на плиту), отлагая на них но
вую серию горизонтально лежащих 
осадочных пород (рис. 5). Так возни-

Рііс. д. Опустившаяся часть плиты, на ко
торой отложились морские пласты.

кают плиты из геосинклиналей, в исто
рии развития которых намечаются 
фазы накопления осадочных пород 
(фаза л и т о г е н е з а ) ,  складчатости 
или горообразования (фаза о р о г е 
н е з а )  и размыва (фаза г л и п т о 
г е н е з а ) .  Следовательно, континенты 
можно разбить на зоны различного 
времени складчатости. Можно разли
чать, напр., зоны докембрийской, 
палеозойской, мезозойской и кайно
зойской складчатости, применяя обще
известную геологическую хроноло
гию. Но так как складчатость приво
дит к образованию плит, то разные 
участки континентов могут предста
влять разного возраста плиты, при
чем на территории последних весьма 
практично различать районы с на
ружным залеганием фундамента, рай
оны с небольшим его погружение;! 
и, наконец, районы с глубоким зале
ганием первого этажа, покрытого 
позднейшими горизонтально - лежа
щими накоплениями морских или наг 
земных отложений.

Применяя все изложенное к геоло
гическому строению СССР, удаетоя 
различать в нем:

1) области докембрийской склад
чатости;

2) области палеозойской складча
тости;

3) области мезозойской складча
тости;
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4) области третичной или альпийско- 
кавказско-гималайской складчатости.

Каждую из этих обширных обла
стей, в свою очередь, можно разби
вать на районы в зависимости от 
большей или мёньшей глубины склад
чатого основания или фундамента. 
Согласно схеме, разработанной А. Д. 
Архангельским и Н. С. Шатским, тек
тоническое районирование СССР мо
жет быть в несколько упрощенном 
изложении представлено в следую
щем виде:

!. Области докембрийской склад
чатости— с районами, в которых 
1) складчатые докембрийского воз
раста породы выходят на дневную 
поверхность; 2) складчатый докем- 
брийский фундамент залегает отно
сительно неглубоко (подземные мо
сты); 3) этот фундамент лежит глу
боко (впадины).

II. Области палеозойской склад
чатости— с районами, в которых 
1) складчатый фундамент обнажается 
на дневной поверхности; 2) этот фун
дамент лежит сравнительно неглу
боко, в большей или меньшей сте
пени подвергается переработке по
следующими мезо- и кайнозойскими 
складчатостями; 3) складчатый фун
дамент залегает глубоко.

III. Области мезозойской складча
тости с районами 1) поверхностно 
залегающего складчатого фундамен
та и 2) с глубоким залеганием его.

IV . Области третичной складча
тости с районами 1) захваченными 
весьма сильной молодой складча
тостью и 2) предгорными впадинами 
около-молодых горных сооружений.

Географически первые районы, т. е. 
области докембрийской складчатости, 
охватывают Кольский полуостров, 
Карелию, Азовско-Подольскую поло
су, Анабарский массив, Алданскую и 
Забайкальскую горную страну .Енисей
ский кряж. Вторые районы этой же об
ласти, т. е. районы с неглубоко лежа
щим фундаментом древнейших пород, 
расположены вдоль западной нашей 
границы, подземно соединяя Прибал
тику и Приазовье; таково же строе
ние бассейна р. Оленека и средней 
части бассейна р. Алдана. Районы впа
дин или глубокого залегания докемб
рийского фундамента-охватывают об

ширнейшие пространства русской рав
нины, Лено-Енисейского плато, тер
ритории, тяготеющие к г. Якутску, 
значительную часть бассейна р. Хатан
ги, часть бассейна р. Лены ниже устья 
р. Вилюя.

Области палеозойской складчатости 
с поверхностно -залегающим фунда
ментом широко раскинулись в Сибири, 
охватывая в форме буквы „V“ с юго- 
запада и юго-востока Лено-Енисей- 
скую древнюю страну. Более моло
дые палеозойские складки слагают 
Новую Землю, Урал, Казахстан и др. 
Обширная область бассейна реки Оби 
представляет ту часть плиты, в кото
рой палеозойский складчатый фун
дамент погружен на большую глу
бину. Эта структура при посредстве 
так называемого Тургайского про
лива, что лежит между южными отро
гами Урала и Казахстаном, уходит 
на запад, в область Нижнего По
волжья, и на восток, в Зааралье, до
стигая города Фрунзе.

Области мезозойской складчатости 
с поверхностно-залегающими складка
ми наблюдаются в Донбассе, Мангы
шлаке, Верхоянском хребте, на Хара- 
улахских горах, хребте Прончищева, 
в Восточном Забайкалье, в Приморье 
(район Владивостока — Хабаровска).

Наконец, самые молодые, третич
ные складки в виде могучих и вели
чавых хребтов как бы обрамляют 
с юго-запада, юга и востока всю бес
предельную и так сложно геологи
чески построенную территорию СССР. 
Крым, Кавказ, Алай, Сахалин, район 
Охотска, Камчатка—вот области, по
строенные третичной складчатостью. 
Предкавказье, Межкавказье (долины 
Куры и Риона), Предбалхашье—пред
ставляют территории, к которым при
менимо понятие предгорных впадин».

Карта вполне отчетливо изобра
жает все вышесказанное графиче
ским языком. На прилагаемой карте 
различными красками выделены про
странства, на которых развита опре
деленная геологическая структура. 
О строёнии же земной коры на терри
тории СССР в глубину дают отчетли
вое представление разрезы или геоло
гические профиля (рис. 6).

Громадное теоретико-познаватель
ное значение подобного геологиче-
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1. Области с поверхностно-залегающим фундаментом 
из складчатых пород древне-архейских эпох. 2. Области 
с неглубоким залеганием того же древнейшего фундамента 
(подземные мосты). 3. Области с глубоким залеганием того 
же фундамента (впадины), покрытого позднейшими поро
дами 2-го этажа. 4. Области с поверхностным залеганием  
фундамента из пород, смятых в верхне-архейскую и ниж не

палеозойскую складчатость. 5. Области с глубоким зале
ганием того же фундамента. 6. Области с поверхностно- 
леж ащим фундаментом, смятым в верхне-палеозойскую  
(герцинскую) складчатость. 7. Области с глубоким зале
ганием того же фундамента, местами позднее изменен
ного. 8. Области с поверхностно-лежащим фундаментом, 
смятым в мезозойскую складчатость. 9. Области с глубо

Чертил Е. В. Войш8нлло;
ким залеганием того же фундамента. 10. Межгорные массы 
в област ях мезозойской складчатости. 11. Области мощной 
третичной (альпийско-кавказской) складчатости. 12. Меж
горные массы среди третичных складчатых цепей. 13. Впа
дины перед третичными горными массивами. 14. Направле
ние линий складчатости. 15. Предполагаемые направления  
складчатости.
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ского районирования столь обшир
ного участка земной коры, каким 
является территория СССР, не под
лежит никакому сомнению. Но в этом 
районировании заложен исключитель
ного значения практический интерес, 
связанный с поисками, разведками 
и добычей полезных ископаемых. 
Известно, напр., что различного рода 
естественные химические продукты, 
как, напр., соли: каменная, калийная 
и другие, в наибольших количествах 
наблюдаются в верхних этажах плит
ного строения; удобнейшие для раз
работки и богатейшие залежи нефти 
приурочены главным образом к' крае
вым зонам горных областей; ценней
шие сорта каменных углей также 
связаны со складчатыми областями 
земной коры; наконец, все важнейшие 
руды (медные, железные, свинцовые, 
сурьмяные и многие др.) в промыш
ленных месторождениях находятся 
также в складчатых областях или в 
фундаментной части плит.

Эти краткие замечания о важней
ших полезных ископаемых вполне 
отчетливо указывают на практическое 
значение тектонического районирова
ния нашего Союза. Имея такое райо
нирование, можно с известной уве
ренностью и научной обоснован
ностью направлять поисковые и раз

ведочные на полезные ископаемые 
партии в те или другие районы. 
Нахождение полезных ископаемых 
становится теперь заранее научно- 
предугадываемым и в известной сте
пени даже определимым.

Таково колоссальное значение гео
логического районирования СССР. 
Представляя суммарное и исключи
тельно сжатое выражение всех до
бытых в этом направлении на дан
ный момент научных и практических 
знаний, районирование по геологиче
скому строению является огромней
шим достижением советской геоло
гической науки. Мы говорим совет
ской, потому что именно за последнее 
20-летие в деле геологического по
знания нашей страны выполнены 
многочисленные работы и добыты 
все главнейшие данные о строении 
различных наших районов и областей. 
Стоит только сравнить геологиче
скую карту России, изданную в 1915 г., 
с геологической картой СССР изда
ния 1937 г., чтобы убедиться в огром
нейших достижениях советской гео
логической науки за протекшие 20 лет. 
Можно с полным правом и с полной 
определенностью сказать, что геоло
гическая структурная или текто
ническая карта СССР есть детище 
Октября.
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Состоявшийся в июле месяце 1937 
года в Москве семнадцатый Между
народный геологический конгресс 
привлек к себе самое пристальное 
внимание не только специалистов 
геологов, но и широких слоев совет
ской общественности. Об этом до
статочно красноречиво говорит длин
ный ряд статей современной прессы, 
посвященных конгрессу, ассигнования 
советскими правительственными орга
нами больших средств на проведение 
работ конгресса и тот исключительно 
теплый прием, который встретили 
члены конгресса в СССР. Это'объяс
няется не только тем, что партия и 
правительство в нашей стране вообще 
уделяют огромное внимание науке, 
но также и тем, что геологические 
исследования и работы имеют гро
мадное теоретическое и практическое 
значение для всех стран, а в особен
ности для нашей страны — страны 
победившего социализма и коллек
тивного кипучего творчества во всех 
отраслях теоретической и практиче
ской деятельности. Нелишне может 
быть будет по этому поводу напо
мнить, что термин „геология“ объем- 
лет совокупность научных дисциплин, 
изучающих историю возникновения 
и развития нашего земного шара, 
его строение, его вещественный со
став и действующие внутри него и 
на его поверхности силы и процессы.

Однако, несмотря на долголетний, 
упорный труд геологов, многие главы 
истории Земли остаются еще слабо 
освещенными; границы между теми 
или иными системами вызывают среди 
ученых разных стран разногласия и 
споры .и требуют уточнения; многие 
важные детали прошлых судеб оби
таемой нами планеты, напр., пережи
тые ею в разные эры и периоды 
грандиозные климатические измене
ния в очертаниях материков и морей, 
трактуются учеными разных стран и 
представителями разных геологиче
ских школ далеко неодинаково.

На ряду с разрешением теоретиче
ских проблем-в задачу геологии вхо
дит изучение различных полезных 
ископаемых — рудных и нерудных. 
Для того, чтобы с выгодой и доста
точно рационально эксплоатировать 
месторождения этих полезных иско
паемых, необходимо иметь ясное 
представление о запасах и условиях 
их залегания в недрах земных.

Уже давно выяснилось, что с опре
деленными геологическими форма
циями связаны определенные катего
рии и типы месторождений полезных 
ископаемых, и что, кроме того, за
пасы целого ряда видов важнейших 
полезных ископаемых на земном шаре 
(железа, угля, нефти, золота, серебра, 
платины, олова, цинка, меди, малых ме
таллов, фосфоритов и пр. и пр.) отнюдь 
нельзя считать неисчерпаемыми; на
оборот, их количества, заключенные 
в пластах земных на всем простран
стве обитаемой нами планеты, весьма 
и весьма скромны. Таким образом, 
перед культурным человечеством 
встает отнюдь не имеющий просто 
академического значения вопрос: на
сколько времени может хватить этих 
запасов при условии достаточно ра
циональной, не хищнической разра
ботки их?

Одна из важнейших стоящих пе
ред геологами задач заключается 
в составлении геологических карт, 
ка которых условными знаками обо
значаются распространение геологи
ческих формаций, структурные особен
ности тех или иных райбнов, вещ е
ственный (литологический) состав по 
род, слагающих данную местность, 
нахождение полезных исколаемых и 
т. д. Карты эти бывают разных мас
штабов и составляются или для це
лых более или менее обширных тер
риторий (общие геологические карты), 
или же для небольших участков, по
чему-либо особенно важных в прак
тическом отношении. Нет надобности 
распространяться о том, какое огром
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ное и теоретическое и в особенности 
практическое значение имеют такие 
карты. Вот почему во всех реши
тельно культурных странах в настоя
щее время существуют содержимые 
на государственный счет особые учре
ждения, в задачу которых на ряду 
с общим геологическим изучением 
страны входит и составление геоло
гических карт. Но надо сказать' что 
в каждой стране ученые избирали 
для нанесения на карты геологиче
ских данных условные символы по 
своему усмотрению и потому в этом 
отношении получился большой разно
бой между картами различных частей 
земного шара, составленными в раз
ных государствах, а нередко и между 
картами одной и той же территории, 
составленными разными геологами. 
Уже давно назрела настоятельная по
требность внести в это дело извест
ное однообразие и систему.Поскольку 
дело касалось установления едино
образия внутри отдельных государ
ственных территорий, задача эта ре
шалась сравнительно легко. Труднее 
было договориться относительно карт 
международных, охватывающих пло
щади нескольких государств или даже 
целые континенты. Ясно, что для 
этого необходимым было сотрудни
чество ученых разных стран.

Из сказанного ясно, что ряд перво
степенного значения проблем, стоя
щих перед геологами, может быть 
более или менее успешно решен 
.только при условии сотрудничества 
и согласования усилий ученых, иссле
дующих различные части нашей пла
неты, входящие в состав тех или 
иных государств. Вот почему уже 
давно стали регулярно созываться 
международные геологические кон
грессы. До настоящего времени в раз
ных странах состоялось шестнадцать 
конгрессов, в том числе один, а именно 
седьмой геологический конгресс, ров- 
н j сорок лет тому назад был созван 
в старой России. На прошедших гео
логических конгрессах обсужден был 
ряд важнейших вопросов, касающихся 
составления и издания международ
ных геологических карт, подсчета 
мировых запасов некоторых главней
ших видов полезных ископаемых 
(железа, углей, фосфоритов, колче

данов и др.), и решен ряд других 
существенных научных проблем.

Что касается последнего состояв
шегося в Москве конгресса, то не
лишне может быть будет сказать не
сколько слов об остоятельствах, пред
шествовавших его созыву.

На шестнадцатой сессии Междуна
родного геологического съезда, про
исходившего в США, в Вашингтоне, 
советская делегация, ■ принимавшая 
участие в его работах, по уполномо
чию от советского правительства пе
редала собравшимся делегатам при
глашение собраться на следующую, 
семнадцатую сессию в СССР. Пода
вляющим большинством присутство
вавших в Вашингтоне делегаций это 
приглашение было встречено с энту
зиазмом, и, несмотря на противодей
ствие некоторых стран, решение при 
голосовании было принято именно 
в пользу предложения советской де
легации. Нетрудно понять причины 
такого успеха. Помимо общего инте
реса, возбуждаемого за рубежом 
СССР и всем тем, что совершается 
у нас в области социального и куль- „ 
турного строительства, иностранные 
геологи имеют особенные основания 
интересоваться нашей страной. СССР 
занимает шестую часть суши. До Ве
ликой Октябрьской социалистической^ 
революции эта колоссальная терри
тория была крайне слабо изучена 
в геологическом отношении. Между 
тем без достаточно глубокого знания 
ее невозможно вообще знание исто
рии Земли и удовлетворительное ре
шение ряда первостепенных названных 
выше проблем. Зарубежным геоло
гам было известно, что за двадцати
летие после Великой Октябрьской 
социалистической революции сделаны 
огромные успехи в изучении геоло
гического строения и картирования 
СССР. Между тем по причине недо
ступности нашего языка и литера
туры для иностранцев об этих до
стижениях они могли только догады
ваться. Редкому из иностранных гео
логов приходилось бывать в нашей 
стране и собственными глазами ви
деть то, что его интересует, а надо 
заметить, что в геологии, более чем 
в какой-либс} другой науке, личное 
знакомство с объектами имеет р е
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шающее значение для того, чтобы 
составить себе правильное предста
вление о предмете. Все это обусло
вило повышенный интерес геологов 
мира к нашей стране и заставило их 
о особой горячностью использовать 
представлявшийся случай посетить 
ее и ознакомиться на месте с ее 
научными достижениями в сфере 
геологического познания столь об
ширной части земной коры.

По возвращении из Вашингтона со
ветская делегация сейчас же присту
пила к подготовительным работам 
к предстоящей семнадцатой сессии 
Международного геологического кон
гресса. Был сорганизован Оргкомитет, 
в состав которого входил ряд вид
нейших геологов СССР. Подготови
тельные работы велись в течение 
трех лет при самой активной и дей- 

' ственной поддержке правительствен
ных и общественных организаций и 
учреждений. Прежде всего был вы
работан список тем и вопросов, вы
носимых на обсуждение и решение 
семнадцатой сессии Конгресса. Мы 
приводим здесь перечисление этих 
проблем с краткими замечаниями от
носительно значения некоторых из 
них.

Мировые запасы (и методы под
счета запасов) нефти и каменных 
углей. Хотя мировые запасы углей и 
были' уже подсчитаны на одном из 
предыдущих конгрессов, однако на
копившийся с тех пор огромный но
вый материал по разведкам старых 
и открытию новых месторождений 
горючего твердого ископаемого, в 
частности в нашей стране сделал 
весьма актуальную проблему нового 
подсчета их. Что касается нефти, то 
методы подсчета запасов этого го
рючего особенно сложны и трудны, 
и первые попытки приступить вплот
ную к решению этой трудной задачи 
на международных съездах были 
предприняты по инициативе и при ру
ководящей роли наших советских 
специалистов.

Связь между тектоникой, вулка
низмом и рудными месторождениями. 
Чем больше развивается исследова
ние земного шара и чем больше на
капливается точных . данных, тем 
больше среди- геологов крепнет

убеждение, что между тектоникой 
земной коры, совершающимися в ней 
вулканическими процессами и руд
ными месторождениями существует 
самая тесная причинная связь.

Выдвигая эту важнейшую тему, 
оргкомитет имел в виду, что по всем 
районам (республикам и областям 
СССР) советскими геологами будут 
даны' сводные очерки, из которых 
с очевидностью выступит существо
вание тесной связи между указанными 
категориями геологических явлений. 
Говорить о. том, какое практическое 
значение для оценки распростране
ния и условий залегания рудных место
рождений имеет правильное устано
вление этой связи, едва ли прихо
дится.

Докембрий — проблема освещения 
одной из наиболее трудных для изу
чения и наименее освещенных стра
ниц историй Земли, именно той ее 
эры, которая предшествовала разде
лам истории, достаточно хорошо до
кументируемым погребенными в слоях 
земных остатками обитавших некогда 
на земле организмов.

По поводу докембрийских отложе
ний— как в нашей стране, так и за 
рубежом — идут нескончаемые споры 
и дискуссии. Принимая во внимание 
это обстоятельство, а также t q t  ф ак т, 
что с докембрийскими формациями 
связан ряд весьма характерных и важ
ных месторождений минерального 
сырья, — оргкомитет Конгресса счел 
полезным и своевременным вынести 
данную проблему на международное 
обсуждение и согласование.

Тектоника и геохимия Азиатского 
материка. Крупнейший материк зем
ного шара является в то же время 
и наименее изученным в геологиче
ском отношении. В частности мы 
далеко недостаточно осведомлены 
о строении земной коры в его пре
делах и о распределении на его тер
ритории тех или иных скоплений ми̂ , 
нерального сырья, равно как о зако
номерностях, лежащих в основе этого 
распределения. Учитывая то обстоя
тельство, что вся северная часть 
Азиатского материка входит в пре
делы СССР (Сибирь и Средняя Азия), 
и что за послереволюционный период 
у нас накопилось огромное количе
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ство данных по названной проблеме, 
оргкомитет счел вполне уместным 
выдвинуть на очередь данную тему.

Геологическое истолкование гео
физических аномалий. Современная 
геология и разведочное дело широко 
используют методы геофизических 
исследований для решения вопросов 
о строении земной коры и распреде
ления в ней минеральных залежей, 
но многие детали, касающиеся истол
кования и применения в геологиче
ских исследованиях результатов гео
физических изысканий (магнитоме
трических, электрометрических, гра
виметрических, сейсмометрических) 
остаются еще не совсем ясными и 
требуют дальнейшего анализа и уточ
нения. Проблема эта настолько важна, 
что вполне заслуживает обсуждения 
на международном конгрессе.

Граница перми и каменноугольного 
периода. Тема затрагивает один из 
весьма важных моментов прошлой 
жизни нашей планеты, когда физико- 
географические— в частности клима
тические— условия претерпели суще
ственные изменения, а вместе с тем 
существенно изменились и условия 
накопления в недрах земных одного 
из наиболее важных видрв минераль
ного сырья — именно каменных углей. 
Среди советских геологов есть вы
дающиеся знатоки именно этих от
ложений, и таким образом наши 
ученые могли'взять на себя инициа
тиву в постановке и обсуждении на 
международном конгрессе данной 
проблемы, многие частности которой 
вызывают и поныне споры и разно
гласия.

Выдвинута была также тема „Гео
логия Арктики“. Достаточно вспо
мнить, какое значение в последние 
годы приобрели исследования аркти
ческих областей, чтобы стали ясными 
мотивы, побудившие оргкомитет вы
двинуть эту тему.

Не останавливаясь на некоторых 
других темах, вынесенных организа
ционным комитетом на сессию, заме
тим, что по всем вынесенным темам 
были намечены кураторы, в обязан
ности которых входило собирать до
клады, давать по темам необходимые 
консультации и разъяснения и вооб
ще организовывать работу так, что

бы к  началу съезда в^е необходимые 
для планомерной работы условия 
были налицо. Кроме того было ре
шено организовать во время Конгрес
са „симпозиум“ по вопросам измене
ния климата на земном шаре в тече
ние древнейших эпох его истории — 
именно докембрийской и палеозой
ской. Инициатива в данном случае 
исходила от виднейших специали
стов по данному вопросу— северо
американских геологов.

Большую работу пришлось проде
лать по подготовке к экскурсиям.

Во время всех решительно между
народных геологических конгрессов, 
где бы они ни собирались, обяза
тельно устраиваются экскурсии. Наш 
оргкомитет спроектировал ряд экс
курсий в -различные районы СССР. 
Для всех экскурсий стараниями орг
комитета были заблаговременно- со
ставлены карты и написаны путево
дители, переведенные на иностранные 
языки (английский и французский). 
Конечно, удачное осуществление экс
курсий оказалось возможным только 
благодаря самой активной и мощной 
моральной и финансовой поддержке 
партийных и правительственных орга
нов.

Разосланные Оргкомитетом пригла
шения ученым всех стран принять 
участие в работах конгресса встре
тили почти во всем мире живой от
клик: мы говорим „почти“ потому, 
что со стороны всем известных фа
шистских стран незадолго до даты 
фактического начала работ» съезда 
была сделана неприкрытая попытка 
сорвать его созыв. В своей бессмыс
ленной ненависти ко всему советскому 
печатные органы этих стран (в том 
числе германские) пытались путем 
агитации отговорить иностранных 
геологов от участия в работах созы
ваемой в Москве семнадцатой сессии 
международного геологического кон
гресса. Но эти попытки окончились 
позорным провалом. Свыше тридцати 
стран мира, в том числе и такие 
страны (Япония, Польша, Болгария), 
которые по своей государственной 
идеологии недалеко ушли от откро
венно фашистских государств, — при
слали на съезд св о и х/делегатов. Т а
ким образом на конгрессе весьма
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ярко и знаменательно была подчерк
нута оторванность и изолированность 
руководящих политикой Германии и 
Италии мракобесов от всего осталь
ного культурного мира.

На съезд прибыло 300 делегатов из 
различных стран мира — в том числе 
от Испании, Китая, Турции, Афгани
стана, Уганды, Палестины, Алжира 
и прочих, не говоря уже об европей
ских странах и США. Наиболее мно
гочисленными делегациями были пред
ставлены США, Франция, Англия. 
Среди приехавших ученых было не
мало людей с мировыми именами 
(проф. Т и р р е л из Шотландии, Ф у р- 
а а р ь е  из Бельгии, Ж а к о б  из 
Франции, С м и т е ,  М о р р и с ,  Б у к е р  
и Голь дм^ а н из Америки, Б е й л и  
из Англии, Йонг ма нс из Голла ндии ,  
Б а к л у н д  из Швеции, В о н г  из Ки
тая' и многие другие). Для оглаше
ния на пленарных и секционных за
седаниях конгресса было предста
влено несколько сот докладов. Вообще 
бросалась в глаза активность и пре
обладающий удельный вес советских 
геологов в работах конгресса.

Число советских геологов, заявив
ших о своем желании участвовать 
в работах Конгресса, превысило 
1500 человек. К фактическому же 
участию в работах оказалось воз
можным допустить только половину, 
так как ни одно помещение в Москве 
из тех, какие могли быть предоста
влены в распоряжение конгресса, не 
могло бы вместить такого числа слу
шателей. Однако были приняты меры 
к тому, чтобы всех решительно запи
савшихся в члены Конгресса удовле
творить изданиями последнего.

Заседания Конгресса подразделены 
были на общие и секционные. Общие 
собрания происходили в Большом 
зале Московской государственной му
зыкальной консерватории. Зал был 
оборудован таким образом, чтобы до
кладчики могли произносить свои 
доклады и речи на родном языке, 
а слушатели в это время восприни
мали их каждый в переводе на тот 
язык, который доступен их понима
нию. Это достигалось путем устрой
ства весьма остроумной аппаратуры, 
впервые примененной в практике

международных геологических кон
грессов.

В связи с . Конгрессом были ор
ганизованы две большие выставки: 
одна — в Москве, в залах Музыкаль
ной государственной консерватории; 
другая — в Ленинграде, в Музее ре
гиональной геологии Центрального 
научно - исследовательского геолого
разведочного института (ЦНИГРИ). 
На первой представлены были распо
ложенные в систематическом по
рядке и сгруппированные по терри
ториальному признаку наиболее важ
ные месторождения минеральных ре
сурсов СССР. Вторая преследовала 
более обширную и всеобъемлющую 
цель— дать наглядное представление 
о геологическом строении и мине
ральных богатствах нашей необъят
ной страны. На организацию обеих 
выставок было затрачено большое 
количество труда и средств, и обе 
они вызвали глубочайший интерес 
иностранных гостей и удостоились 
самой высокой оценки.

Семнадцатая сессия Международ
ного геологического конгресса яви
лась как бы экзаменом, который дер
жала советская геологическая наука 
перед всем миром. Как же она вы
держала этот экзамен и с чем вообще 
пришла наша геология к семнадцатой 
сессии Конгресса?

Подводя итоги и не останавли
ваясь на частностях, надо сказать 
следующее. Как крупнейшее дости
жение нужно прежде всего отме
тить составленную к съезду и вышед
шую в свет уже во время самого 
конгресса новую геологическую карту 
СССР на шести листах в масштабе 
1:2500000. На ней наглядно и кон
центрированно выражены те огром
ные сдвиги, которыми ознаменовано 
развитие нашей геологии за период 
существования советской власти. Об
ширнейшие площади нашего отече
ства, следовательно, обширные части 
коры земной, предстают ныне взорам 
интересующихся строением Земли 
в совершенно новом виде по сравне
нию с тем, как они изображались на 
предыдущих картах. В частности это 
особенно бросается в глаза при 
взгляде на арктические области и 
вообще северные зоны европейской
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и особенно азиатской частей СССР, 
а также на наши среднеазиатские 
республики. Но чрезвычайно много 
іювого найдет каждый при внима
тельном рассмотрении и других тер
риторий, считавшихся ранее сравни
тельно хорошо изученными. Здесь 
приходится учесть не только множе
ство нового, добытого наблюдениями 
в поле материала, но и новую трак
товку геологического состава и строе
ния нашей страны, новые идеи, 
вкладываемые геологами СССР в по
нимание структуры и истории разви
тия принадлежащей нам части зем
ного шара. В увеличенном виде эта 
карта была представлена в большом 
выставочном зале консерватории, и 
перед ней толпились делегаты Кон
гресса, оживленно обсуждая эту вы
дающуюся новинку советской гео
логической науки.

Кроме общей геологической карты 
СССР, мы могли демонстрировать 
целый ряд карт по отдельным обла
стям, районам и республикам, напр., 
вновь переработанные карты Кавказа, 
Казахстана, Урала, Сибири, Арктики, 
изданную пять лет тому назад совер
шенную новинку — карту четвертич
ных отложений европейской части 
СССР и множество детальных карт 
отдельных угленосных и нефтеносных 
бассейнов, отдельных месторождений 
металлов и других полезных иско
паемых.

То, что на картах было изображено 
в виде наглядного, концентрирован
ного, сжатого синтеза, в несравненно 
более развернутом виде было пред
ставлено созетскими геологами в мно
гочисленных составленных к съезду 
докладах и в массе путеводителей 
(гидов), написанных для пользования 
ими при экскурсиях, о которых бу
дет речь ниже. Надо сказать, что 
вообще среди представленных к Кон
грессу докладов подавляющая масса 
принадлежала советским геологам, 
что являлось яркой демонстрацией 
могучего биения пульса геологиче
ской мысли в нашей стране. Доклады 
и гиды были написаны, как правило, 
лучшими знатоками отдельных райо
нов и тех или иных специальных во
просов по геологии и минеральным 
ресурсам СССР. По тектонике и по

лезным ископаемым главнейших ча
стей СССР (Кавказа, Казахстана, Ура
ла, Сибири, Средней Азии, Арктики) 
был представлен ряд очерков, осно
ванных на самых новейших данных 
наших исследований, еще мало или 
совершенно неизвестных за рубежом. 
В целом ряде докладов, кроме того, 
были затронуты и поставлены на ре
шение в весьма интересной форме 
и многие теоретические проблемы 
(о древних климатах, о тектонических 
движениях земной коры, о возрасте 
Земли, о географической группировке 
химических элементов, о коренных 
вопросах стратиграфии палеозоя, о пе
реносе летучих компонентов пере
гретыми парами в магмах и пр., и пр.). 
Выдающийся интерес представили 
сводные доклады по наиболее важ
ным видам горючего ископаемого — 
нефти и углям. Из этих докладов 
выяснилось, что по обеим этим ка
тегориям минерального сырья наша 
страна, вопреки существовавшим 
раньше представлениям, занимает 
одно из первых мест в мире. Яркую 
картину нарисовали также доклад
чики и по другим видам полезных 
ископаемых (калийные соли, апатиты, 
корунды, бораты, новые месторожде
ния железа, меди, золота, малых ме
таллов и т. д.), о которых в прежние 
времена у нас или вовсе ничего не 
знали, или знали очень мало. В част
ности по запасам железа наша страна, 
считавшаяся раньше довольно небо
гатой, вышла теперь на первое место 
среди других стран мира. К этому 
остается прибавить, что иностранные 
доклады, и по своему числу и по 
своему содержанию, отошли на вто
рое место по сравнению с совет
скими. *

Весьма важным, вернее, важнейшим 
участком работ Конгресса явились 
экскурсии. Они были организованы 
частью до, частью после сессии Кон
гресса. Принимая во внимание об
ширность нашей страны, легко по
нять, что организация экскурсий и 
бесперебойное проведение их потре
бовали сложной и напряженной орга
низационной работы. Совершенной 
новинкой в практике международных 
геологических конгрессов явились 
экскурсии в Арктику (на Новую Землю)
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и в Сибирь (до Енисея), Кроме того, 
были проведены экскурсии на юг 
СССР, на Урал, на Кавказ, но нефтя
ным районам, на Кольский полу
остров. Экскурсии были обставлены 
весьма комфортабельно — в специаль
ных поездах, снаряженных таким об
разом, чтобы участники поездок не 
испытывали никаких лишений и с ма
ксимальной пользой провели время. 
Для всех экскурсий, как уже гово
рилось, были составлены подробные 
путеводители на русском и иностран
ных языках, снабженные многочислен
ными рисунками,картами, профилями, 
диаграммами. Все экскурсии, прово
дившиеся под руководством лучших 
знатоков наших районов, прошли 
очень удачно и удостоились самых 
восторженных отзывов и благодар
ности со стороны иностранных деле
гатов, принимавших в них участие.

На заключительном заседании Кон
гресса представители иностранных 
делегаций один за другим выражали 
в горячих, прочувствованных словах 
свое удовлетворение и благодарность

за оказанный им советским прави
тельством и советскими научными 
кругами прием и свое величайшее 
восхищение необыкновенными успе
хами нашей геологической науки и ее 
расцветом за послереволюционный 
период. Таким образом, советская 
геология блестяще выдержала испы
тание перед мировой наукой, и можно 
смело сказать, что впредь ни один 
иностранный ученый не будет вправе 
назвать себя образованным геологом 
без достаточно глубокого знакомства 
с нашей геологической литературой 
и картами.

На том же заключительном засе
дании, после довольно длительных и 
оживленных дебатов, во время кото
рых две страны — Англия и Япония— 
конкурировали друг с другом, при
глашая участников Конгресса со
браться на следующую, восемнадца
тую сессию у себя, — подавляющее 
большинство высказалось за созыв 
следующего очередного международ
ного геологического конгресса в Лон
доне.



VI  В С Е С О Ю З Н Ы Й  С Ъ Е З Д  Ф И З И О Л О Г О В
ІѴІ. З А К С , д-р мѳд. наук

Работа VI Всесоюзного съезда фи
зиологов происходила в г. Тбилисси 
с 12/ХІ по 18/ХІ 1937 г. По принципу 
организации своей работы VI съезд 
существенно отличался от предыдущих 
всесоюзных и международных съездов 
физиологов. Прежде на съездах обычно 
ставились более или менее случайные, 
не связанные между собой единым 
планом сообщения. Правда, уже на 
XV Международном конгрессе в Ле
нинграде по инициативе советской 
делегации эта традиция была нару
шена, и отдельные доклады группи
ровались по определенному тематиче
скому признаку. Оргкомитет VI съезда 
пошел по этому пути еще дальше: на 
съезде, вместо отдельных индиви
дуальных сообщений, заслушивались 
сводные доклады руководителей ин
ститутов, кафедр, лабораторий, осве
щающие наиболее важные из зани
мающих данную лабораторию проблем. 
Этот принцип дал возможность пред
ставить на съезде все наиболее инте
ресное и важное из работ советских 
физиологов за 3 года, истекшие со 
времени V съезда. Количество докла
дов было значительно ограничено. Та- 

’ ким образом внимание съезда было 
сосредоточено зокруг немногих, но 
наиболее существенных проблем. 
Члены съезда могли предварительно 
ознакомиться с содержанием каждого 
доклада, так как все доклады были 
напечатаны в отдельном сборнике, 
изданном к началу съезда. Это давало 
возможность докладчикам быть очень 
краткими в своих сообщениях, огра
ничивая их лишь дополнительными 
к напечатанному данными. Такая орга
низация работы способствовала раз
вертыванию глубокой и серьезной кри
тики и вполне себя оправдала. По 
квалификации и стажу работы участ
ников съезда он стоял на весьма вы
соком уровне. Достаточно сказать, 
что из 485 делегатов съезда было 
134 доктора наук и 215 кандидатов, 
78 делегатов со стажем работы свыше 
20 лет.

Жизнь съезда как в своей научной, 
так и в бытовой части была органи

зована весьма удачно. Грузинские фи
зиологи во главе с проф. И. С. Бери- 
ташвили показали себя блестящими 
организаторами.

Пленарные заседания. Из докладов, 
заслушанных на пленарных заседаниях 
съезда, мы остановимся только на 
докладах акад. Л. А. О р б е л и, засл. 
деят. науки проф. И. С. Б е р и т а ш -  
в и л и, засл. деят. науки проф. А. Д. 
С п е р а н с к о г о  и проф. В. А. Эн- 
г е л ь г а р д а ,  так как рамкй данной 
статьи не дают возможности остано
виться на других, также весьма инте
ресных докладах.

Доклад О р б е л и был посвящен 
эволюции вегетативной нерзной си
стемы.

В организме высших животных мы 
можем различить два типа нервной 
регуляции работы органов, два типа 
влияния нервной системы на функции 
их: влияние а д а п т а ц и о н н о - т р о 
ф и ч е с к о е  и влияние м о т о р н о е — 
моторную иннервацию в истинном 
смысле этого слова. В первом случае 
орган обладает -свойством автома
тизма, т. е. способен работать без 
участия нерзной системы. Примером 
такой автоматической деятельности 
органа является работа сердца, ж е
лудка, кишечника, матки и ряда дру
гих органов. Эти органы продолжают 
свою ритмическую деятельность заве
домо вне связи с центральной нерв
ной системой. Однако нервная си
стема влияет на деятельность этих 
органов весьма существенным обра
зом. Под влиянием нервной системы 
эта автоматическая деятельность мо
жет меняться, т. е. ускоряться, замед
ляться, усиливаться или ослабевать 
и пр. Здесь нервная система не вы
зывает деятельности, a лишь регули
рует собственную автоматическую дея
тельность органа, или, как говорит 
Орбели, а д а п т и р у е т  орган к изме
нению его функции. Этот тип нервной 
регуляции и назван Орбели а д а п т а 
ц и о н н ы м .

Второй тип регуляции — регуляция 
моторная — наблюдаетс-я в' скелетных.
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мышцах, большинстве желез и др. 
Здесь орган лишен собственного авто
матизма и переход его от покоя к дея
тельности, так сказать „пуск в ход“, 
совершается только под действием 
импульсов со стороны центральной 
нервной системы. Это — моторная, 
„двигательная“ иннервация в полном 
смысле слова.

По концепции Орбели, оба типа 
нервной регуляции связаны между со
бою, причем второй возникает из пер
вого в процессе эволюции. Вначале, 
на первых ступенях развития функции 
у наиболее просто организованных 
животных вся деятельность органов 
обусловлена местными автоматиче
скими механизмами. Когда далее 
возникает нервная система, то ее пер
вое вмешательство в автоматическую 
функцию органов идет именно по адап
тационному типу, но затем, по мере 
дальнейшего развития, отдельные 
органы совершенно утрачивают авто
матизм, и все управление их функциями 
переходит к нервной системе. Часть 
органов, как мы уже сказали, сохра
няет древлий, автоматический тип 
деятельности. Нетрудно понять био
логическое значение этого процесса. 
Утрата скелетными мышцами автома
тизма и подчинение их полному кон
тролю нервной системы создает более 
совершенный тип животного, такой 
тип, который уже не является „игруш
кой“ среды, а может приспосабли
ваться к ней наиболее активно. В то 
же вр§доя сохранение автоматизма 
внутренних органов (органов крово
обращения, пищеварения и т. д.) также 
биологически выгодно, так как обес
печивает наилучшим образом непре
рывность функций, осуществляемых 
этими органами.

Итак, моторная функция рождается 
из адаптационной. Однако органы, 
получившие моторную иннервалию, 
одновременно получают и новую адап
тационную иннервацию.

Параллельно с эволюцией древней 
адаптационной системы и превраще
нием ее в моторную, двигательную— 
возникает новый отдел нервной си
стемы— с и м п а т и ч е с к а я  нервная 
система, которая берет на себя адап
тационную роль по отношению к орга
нам, утратившим автоматизм. Таким

образом, по концепции Орбёли эти 
органы оказываются снабженными, на 
ряду с моторными, „пусковыми“, еще 
и адаптационными нервами. Эти по
следние не могут вызывать деятель
ности органов, но влияют на харак
тер деятельности, возникающей под 
воздействием моторпых нервов. Бла
годаря этому такие органы (напр., 
мышцы) обладают способность.,) весь
ма тонко приспосабливаться к изме
няющимся условиям работы (напр., 
увеличению нагрузки и пр.).

Концепция Орбели обосновывается 
огромным полученным за последние 
годы фактическим материалом из 
области физиологии, фармакологии, 
эмбриологии, морфологии и пр.

Проф. Б е р и т а ш в и л и  посвятил 
свой доклад исключительно актуаль
ной проблеме центрального торможе
ния в нервной системе.

Если в настоящее время наши пред
ставления о внутреннем механизме 
проведения и передачи возбуждения 
начинают все больше конкретизиро
ваться, то этого отнюдь нельзя ска
зать о наших знаниях о другом чрез
вычайно важном функциональном со
стоянии центральной нервной си
стемы— торможении. Самое обилие 
теорий торможения является лучшим 
доказательством отсутствия единой 
удовлетворительной теории. В своем 
докладе проф. Бериташвили дал кри
тическую оценку современных теорий 
торможения (главным образом, на 
основе критики представленных по 
этой проблеме докладов) и изложил 
собственную концепцию, весьма об
стоятельно разрабатываемую под его 
руководством грузинской школой фи
зиологов. На основании старых и но
вейших морфологических исследова
ний проф. Бериташвили уделяет осо
бое внимание функции так называемого 
н е в р о п и л  я. Кроме системы невро- 
нов—нервных клеток, связанных меж
ду собой длинными и короткими от
ростками,—во всех отделах централь
ной нервной системы имеется еще и 
невропиль, состоящий из густой сети 
новых отростков. Невропиль этот, 
подобно густому „войлоку“, запол
няет все промежутки между отдель
ными группами невронов, вступая 
с ними в теснейшую анатомическую
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и функциональную связь. По воззре
ниям Бериташвили, функция проведе
ния и передачи возбуждения свя
зана в основном с системой невронов; 
невропиль же осуществляет функцию 
торможения. Эта функция осущест
вляется им путем особых возникаю
щих в нем биоэлектрических токов, 
понижающих возбудимость соответ
ствующих невронов.

Эта теория пока еще не пользуется 
широким признанием, но полученный 
в ее обоснование фактический мате
риал чрезвычайно интересен, и изу
чение загадочной до сего времени 
функции невропиля является большой 
заслугой проф. Бериташвили.

Доклад проф. С п е р а н с к о г о  был 
посвящен проблеме, одинаково вол
нующей как физиологов-теоретиков, 
так и врачей-клиницистов, проблеме 
взаимоотношения физиологии и кли
нической медицины. Констатируя, что 
современная физиология развивается 
подчас в отрыве от насущных потреб
ностей и задач клинической медицины, 
докладчик выдвинул тезис о необхо
димости глубокого проникновения фи
зиологии в клинику. Организм здоро
вого и больного человека должен стать 
для физиологов предметом непосред
ственного изучения в большей мере, 
чем это имеет место в настоящее время. 
Физиолог должен ставить и разрешать 
проблемы, непосредственно интере
сующие клинику. Важна также связь 
физиологии с вопросами общей пато
логии, иммунологии и пр.

Вопросы, поднятые проф. Сперан
ским, не могли не вызвать самой на
пряженной дискуссии, которая не уло
жилась в регламент и по настойчивому 
требованию делегатов съезда была 
продолжена на следующем заседании. 
Основные принципы доклада в сущ
ности не встретили возражений; дис
куссия развернулась главным образом 
по вопросу о методах внедрения фи
зиологии в клинику и о разлинова- 
нии „сфер влияния“ той и другой.

.Доклад проф. Э н г е л ь г а р д а  ка
сался вопроса об окислительных про
цессах в организме. Здесь мы изло
жим ту часть доклада, которая отно
сится к окислению углеводов. Как 
известно, распад углеводов является 
основным источником энергии в орга

низме. Этот распад начинается с весьма 
сложных веществ, представляющих 
соединение углеводов с фосфорсодер
жащим компонентом. По господство
вавшим до сих пор представле
ниям (Гилл-Мейергоф), распад этих 
сложных веществ на первых эта
пах совершается без участия кисло
рода. Энергия, непосредственно ис
пользуемая в связи с важнейшими 
процессами жизнедеятельности, обра
зуется за счет бескислородного рас
пада этих соединений, и лишь тогда, 
когда этот распад доходит до стадий 
молочной кислоты, т. е. сравнительно 
элементарных частиц,—вступает в силу 
окислительный процесс. При окисле
нии часть молочной кислоты распа
дается до конца — до углекислоты и 
воды, а за счет освободившейся энер
гии происходит ресинтез — восстано
вление сложных веществ, подверг
шихся ранее бескислородному рас
паду.

По данным, представленным доклад
чиком, в описанную схему придется 
внести весьма существенные измене
ния. Оказывается, что сложные угле- 
водно-фосфорные комплексы могут 
в организме окисляться и непосред
ственно, без предварительного распада 
до средней молочной кислоты. Сейчас 
уже можно сказать, что на ряду с бес
кислородным, аноксибиотическим пу
тем добычи энергии существует и иной, 
чисто окислительный путь—путь окси- 
биоза.

Дальнейшая разработка этого во
проса может внести полный перево
рот в наши взгляды на чрезвычайно 
важные и теоретически и практически 
процессы.

Секционные заседания. Не имея воз
можности изложить содержания всех 
заслушанных на секциях докладов, мы 
ограничиваемся лишь наиболее важ
ными и интересными проблемами.

Можно сказать, что одной из веду
щих проблем съезда явилась проблема 
нейро-гуморальной регуляции, которой 
было посвящено около 20 докладов. 
Здесь мы рассмотрим один из наибо
лее интересных вопросов, связанных 
с этой общей проблемой, — вопрос 
о гуморальной передаче нервного им
пульса.'
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Л е в и  в 1921 году впервые показал, 
что под влиянием возбуждающих им
пульсов на мышечных- окончаниях 
блуждающего и симпатического нер
вов сердца лягушки выделяются осо
бого рода активные химические веще
ства. Эти вещества /  и являются 
„посредниками“ (медиаторами), пере
дающими возбуждения с нервного 
окончания на оргар. Дальнейшие иссле
дования Леви и ряда других ученых 
( Кэ н н о н ,  Д э л и др.) выяснили при
роду этих веществ. Оказалось, что 
симпатическими, т. е. передающими 
эффект симпатического нерва, явля
ются адренолиноподобные вещества, 
а эффект блуждающего нерва связан 
с выделением на его окончаниях аце- 
тилхолина. Последующие исследова
ния в этой области показали также, 
что такая гуморальная передача нерв
ного импульса, обнаруженная Леви 
для сердца лягушки, является лишь 
частным случаем общей, весьма рас
пространенной закономерности. Так, 
например, советский физиолог К и- 
б я к о в показал, что таким же меха
низмом осуществляется и передача им
пульса в симпатических узлах с одной 
нервной клетки на другую. Таким же 
путем передается возбуждение с окон
чаний блуждающего и симпатического 
нервов на различные внутренние 
органы. Последние работы, проводи
вшиеся в Физиологическом институте 
Академии наук ( Г и н е ц и н с к и й )  и 
отдельными зарубежными учеными, 
доказывают, что таким же механиз
мом осуществляется передача импуль
сов и с двигательных нервов на ске
летные мышцы.

Эта проблема разрабатывается в на-' 
стоящее время весьма усиленно и у нас, 
и за границей. Несомненно прав проф. 
П р о п п е р ,  заявивший, что в этом 
вопросе мы движемся в ногу с пере
довыми лабораториями мира.

Проблема гуморальной передачи 
нервного импульса, отраженная во 
многих докладах, вызвала исключи
тельно оживленную, можно сказать 
страстную, дискуссию. Основной факт, 
касающийся выделения в нервных 
окончаниях химически-активных ве
ществ, показан в настоящее время 
в столь отчетливой форме, что ни 
у кого сомнений не вызовет. Однако

не все одинаково объясняют механизм 
действия этих веществ. Одни пони
мают его в духе так сказать класси
ческой концепции Л е в и ,  Д э л а  и 
других, т. е. представляют, что актив
ные вещества, выделившиеся на нерв
ных окончаниях под влиянием воз
буждающего нервного импульса, сами 
по себе и являются источником возбу
ждения, возникающего далее в органе. 
Другие считают, что эти вещества, 
не являясь возбудителями органа 
в истинном смысле этого слдва, лишь 
меняют его функциональное состоя
ние, делая его более восприимчивым 
к возбуждению, самое же возбужде
ние передается с нерва на орган при
мерно тем же путем, каким оно рас
пространяется по нерву, т. е. путем 

.так наз. а к ц и о н н о г о  тока. Эти две 
противоречивые точки зрения наибо
лее ясно выявились в дискуссии, раз
вернувшейся по докладу проф. Г и- 
н е ц и н с к о г о  о гуморальной пере
даче импульсов в скелетных мышцах.

Несколько докладов было посвя
щено функции органов чувств (рецеп
торов). Важнейшая общая проблема, 
затронутая в этой группа докладов, — 
проблема влияния раздражений, вос
принимаемых одним рецептором, на 
функциональное состояние других ре
цепторов. Доклад К р а в к о в а  ка
сался внешних побочных раздражи
телей, главным образом звуковых, на 
функцию воспринимающего аппарата 
глаза. Эти побачные раздражители 
в зависимости от их характера (интен
сивности, длительности и пр.) меняют 
функциональное состояние зритель
ного аппарата. Данные эти, помимо 
теоретического, имеют большое прак
тическое значение; так, напр., такой 
важный вопрос, как нормы видимости 
сигналов, в свете этих данных нуж
дается в значительном пересмотре.

В докладе проф. Проппера эта же 
проблема разбиралась на материале 
взаимоотношений иных рецепторов, 
напр., обонятельного и слухового. Воз
действие определенных запахов вы
зывает понижение чувствительности 
слухового рецептора и пр.

Доклад Проппера представляет осо
бый интерес в своей теоретической 
части, где глубоко была разобрана



VI ВСЕСОЮЗНЫЙ СЪ ЕЗД ФИЗИОЛОГОВ 45

проблёма взаимоотношения рецептор
ных систем, а также роль гумораль
ных факторов в функции рецепторов.

Центральная нервная система. Из 
докладов, представленных съезду 
в этой группе, следует особо отме
тить доклады проф. А н о х и н а  и 
проф. А с р а т я н а .

Проф. А н о х и н  доложил о своих 
работах, касающихся формирования 
сложной нервной функции в процессе 
онтогенеза (индивидуального разви
тия). В процессе развития эмбриона 
формирование нервных приборов, заве
дующих какой-нибудь сложной функ
цией (напр, координированными дви
жениями мышц конечности), происхо
дит в определенном взаимоотношении 
с соответствующим эффекторным (т. е. 
выполняющим данную функцию) аппа
ратом. На основании своих старых 
работ ученый В е й с  сформировал так 
наз. теорию „резонанса“. Согласно 
представлениям Вейса, перифериче
ский орган в процессе своего разви
тия обусловливает функциональное 
формирование той части центральной 
нервной системы, ко.торая связана 
с данным органом. Анохину путем 
постановки чрезвычайно тонких экспе
риментов удалось показать, что точка 
зрения Вейса нуждается в значитель
ном пересмотре. Пересаживая у очень 
раннего эмбриона аксолотля зачаток 
конечности на какое-нибудь новое 
место, докладчик констатировал, что 
в этих условиях зачаток развивается 
в нормальную конечность, получая 
при этом иннервацию из нового не
обычного участка центральной нерв
ной системы. Согласно представле
ниям Вейса, следовало бы ожидать, 
что движения такой конечности 
должны совершаться нормально. 
Однако, по наблюдениям Анохина, это 
не подтвердилось. Напр., мышцы ко
нечности, пересаженной в область 
жаберной мускулатуры, двигались 
вместе с жаберными мышцами, и эта 
конечность была лишена двигатель
ных реакций, характерных для нор
мальной конечности. Таким образом, 
в данном случае периферический орган 
не определил функционального фор
мирования нервного прибора, а имели 
место обратные отношения. Конеч

ность на новом месте оказалась цели
ком подчиненной этой необычной 
функциональной системе, под воздей
ствие которой она попала.

Доклад Анохина, имеющий большой 
интерес, вызвал оживленные прения.

Доклад проф. Асрат яна  касался ро
ли коры больших полушарий в функ
циональных перестройках (так наз. пла
стичности) центральной нервной систе
мы. Известно, что животное, лишенное 
одной или двух конечностей или под
вергнутое какому-либо ьному воздей- ' 
ствию, поражающему нормальную фун
кцию его двигательного аппарата, в те
чение сравнительно короткого времени 
более или менее компенсирует утра
ченную функцию, научаясь выполнять 
биологически-важные действия при 
помощи сохраненных частей своего 
двигательного аппарата. Такое пере
учивание несомненно связано со зна
чительной функциональной перестрой
кой нервных приборов, управляющих 
движениями. Ряд исследователей 
(напр., Бете, у нас—’Анохин) в своих 
старых работах пришли к выводу, 
что способность к подобного рода пе
рестройкам присуща в сущности лю
бому отделу центральной нервной 
системы. Однако ' Асратян своими 
опытами доказал явную неправиль
ность этой точки зрения. Оказалось, 
что во всяком случае у высших жи
вотных доминирующую роль в этом 
процессе играет кора больших полу
шарий. Так, например, собака после 
ампутации двух конечностей довольно 
быстро научается удовлетворительно 
двигаться на оставшихся двух ногах. 
Но достаточно лишить такую собаку 
коры больших полушарий — и двига
тельные расстройства, имевшие место 
непосредственно после ампутации ко
нечностей, вновь появляются в перво
начальном виде. Если ампутация ко
нечностей производилась у собаки с 
предварительно удаленной корой, то 
животное вообще не могло компен
сировать нарушенную после ампута
ции функцию. Таким образом, вопреки 
мнению Бете, нижележащие отделы 
центральной нервной системы сами 
по себе, без наличия коры больших 
полушарий, оказываются неспособ
ными компенсировать утраченную 

* функцию.
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В  секции общей физиологии боль
шой интерес представляет доклад 
проф. К а ш т о я н ц  а. Как известно/ 
мышцы сердца, кровеносные сосуды, 
пищеварительный тракт и другие 
органы нормального организма всегда 
находятся в состоянии определенного 
напряжения или тонуса, который осу
ществляется при посредстве.лервной 
системы. Этот тонус составляет как 
бы тот фон, на котором разыгрыва
ются непрестанные сложнейшие при
менения деятельности тех или иных 
частей организма. Нормальное поло
жение тела, взаиморасположение его 
частей — головы, конечностей и пр.— 
обусловлено именно соответствующим 
распределением тонуса — мускула
туры. Известно также, что в поддер
жании, распределении и изменении 
силы этого тонуса огромную рель 
играют различные влияния, раздраже
ния, поступающие в центральную 
нервную систему по центростреми
тельным путям с кожи, мышц, из 
внутренних органов и т. д. Эти влия
ния не только обусловливают изме
нения тонуса, но регулируют также 
деятельность отдельных систем и орга
нов. Каштоянц в своем докладе изло
жил данные, касающиеся происхожде
ния и эволюции этих сложнейших 
взаимоотношений. Подобные соотно
шения имеются не только у высших 
представителей позвоночных, но и у 
рыб, амфибий и пр. В наиболее эле
ментарном виде мы находим их и 
у представителей беспозвоночных. 
Изучение этих функциональных взаи
моотношений у низших животных, 
сравнительное физиологическое изу
чение представляет важнейший путь 
для понимания наиболее сложных 
взаимоотношений у высших живот
ных.

Исследуя функцию плавательного 
пузыря у рыб, Каштоянц устанавли
вает, что он играет определенную 
роль важного внутреннего восприни
мающего прибора. Давление воздуха 
внутри пузыря, затрагивая в той или 
иной степени заложенные в его стен
ках нервные окончания, рефлектор
ным путем вызывает изменения функ
ций целого ряда органов, центральной 
нервной системы и скелетной муску
латуры рыбы. Значение этой „сигна

лизации" для рыбы понятно: меняю
щееся растяжение пузыря при изме
нении глубины воды, т. е. изменение 
давления внешней среды, автомати
чески вызывает и изменение работы 
всех органов и систем, нужных для 
приспособления к новым условиям. 
Далее было показано, что на высшей 
стадии эволюционного развития, на-, 
пример, у амфибий, такое же значе
ние приобретают импульсы, посту
пающие от различных частей дыха
тельного аппарата. Докладчик ука
зал, что, поскольку дыхательный аппа
рат высших животных генетически 
родственен плавательному пуаырто 
рыб, есть полное- основание ожидать 
и преемственности физиологических 
функций. Действительно, лишение, 
напр., организма аксолотля импуль
сов, связанных с растяжением легких, 
вызывает резкое расстройство движе
ний и Нарушение тонуса мускулатуры. 
Такое же значение имеют у лягушек 
импульсы, возникающие в связи с рит
мическими колебаниями дна рта при 
дыхании. Выключение этих импуль
сов вызывает резкое нарушение то
нуса мышц и появление других рас
стройств, указывающих на явно на
пряженное состояние нервной си
стемы. Таким образом, эти идущие 
с периферии импульсы, связанные 
с наиболее жизненно необходимой 
функцией (в данном случае — с ды
ханием), одновременно регулируют и 
деятельность центральной нервной 
системы, а следовательно и всех ме
ханизмов, находящихся под ее кон
тролем.

Из докладов, заслушанных на сек
ции физиологии труда, отметим до
клады Ш а т е р н и к о в а  и Шо т е н -  
ш т е й н а .  Ш а т е р н и к о в  сообщил 
данные об энергетических затратах 
при различных видах умственного 
труда. В зависимости от характера 
умственного труда наблюдается .то 
или иное повышение энергетической 
затраты; так, напр., чтение сидя вы
зывает повышение расхода энергии 
на 16%, игра в шахматы без доски — 
на 43%, чтение лекций — на 94% и 
т. д. . ...

Ш а т е н  ш т е й н  сообщил ряд дан
ных, касающихся влияния внешних 
отделов центральной нервной системы
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на затраты энергии и утомление при 
работе. При выполнении одной и той 
же работы потребление кислорода 
резко изменялось в зависимости от 
того, какое при этом внушалось пред
ставление: о тяжести ее или о легко
сти. Так, без внушения потребление 
кислорода составляло 850,0—1000,0 
в минуту, при внушении, что работа 
„легкая“, — 500,0—600,0 в минуту, при 
внушении, что работа „тяжелая“, — 
1200,0—1400,0 в минуту. Кроме того, 
характер внушения в отдельных слу
чаях оказывал влияние на время на
ступления утомления.

Из докладов, касающихся тех или 
иных сторон деятельности органов 
внутренней секреции, а также химии 
гормонов, — следует остановиться на 
докладах Д а н и л о в а ,  В о й т к е -  
в и ч а и Р е м е з о в а .

Доклад Д а н и л о в а  касается роли 
гипофиза в осуществлении болевых 
раздражений. Главой школы академи
ком Орбели — было установлено, что 
в результате сильного болевого раз
дражения наступает длительное тор
можение деятельности почек. Пере
резка всех нервов, идущих к почкам, 
не устраняет этого эффекта. Даль
нейший анализ этого явления пока
зал, что существенную роль в этом 
механизме играют определенные гор
моны гипофиза. Болевое раздражение 
рефлекторно вызывает усиленное вы
деление гипофизом этих веществ,- 
а последние, поступая в кровь или 
спинно-мозговую жидкость, дают те 
или иные эффекты на периферии. •

Исследования Данилова показали, 
что вслед за сильным болевым раз
дражением количество некоторых 
гормонов гипофиза в спинно-мозговой 
жидкости резко возрастает. Это явле
ние отсутствует у животных с пред
варительно удаленным гипофизом. 
Чрезвычайно интересные соображения 
были высказаны докладчиком по во
просу о так называемом „бром-гор- 
моне“. Гипофиз является органом, 
содержащим наибольшие количества 
брома в организме. Известно также, 
главным образом по работам школы 
академика П а в л о в а ,  относительно 
влияния брома на правильность со
отношения процессов торможения и 
возбуждения в центральной нервной

системе. По мысли Данилова, гипофиз 
выделяет определенные содержащие 
бром вещества, которые регулируют 
тормозные процессы в нервной си
стеме. Докладчик привел данные, ука
зывающие, что- удаление гипофиза, 
с одной стороны, и введение гипо
физарной вытяжки, с другой стороны, 
сильно влияют на рефлексы спинного 
мозга лягушки, вызывая разнообраз
ные изменения времени рефлекса, 
а также другие отклонения в ходе 
процессов возбуждения и торможения. 
Понятно, что если болевой импульс 
вызывает мобилизацию ряда гормонов 
гипофиза, то одновременно увеличи
вается также и выделение „бром-гор
мона“. В таком случае это вещество бу
дет способствовать возврату к норме 
нервной системы, возбужденной силь
ным болевым раздражением.

В докладе В о й т к е в и ч а  сообща
лись интересные данные о распреде
лении активных веществ в передней 
доле гипофиза. Как известно, перед
няя доля гипофиза является местом 
выработки целого ряда гормонов — 
активных веществ, влиящих на самые 
различные функции организма (напр., 
рост, деятельность молочных желез) 
Гормоны гипофиза регулируют дея
тельность почти всех других желез 
внутренней секреции: щитовидной и 
паращитовидных, половых, подпочеч- 
ников, поджелудочной железы и др. 
Механизм и место выработки этих 
гормонов в гипофизе мало выяснены; 
в частности мало известно, какие гор
моны вырабатываются теми или иными 
клетками передней доли гипофиза. 
Докладчик привел ряд данных, касаю
щихся этого вопроса. Напр., в гипо
физе рогатого скита (быка) отдельные 
клетки расположены неравномерно: 
в центре железы располагается сравни
тельно небольшая зона, состоящая 
главный образом из так называемых 
базофильных клеток; сравнительно- 
большая периферическая зона по
строена главным образом из эозино
фильных клеток. Докладчик исследо
вал гормоны, содержащиеся в той 
и другой зоне железы. Оказалось, 
что базофильная зона резко усиливает 
деятельность .щитовидной железы, 
а гормон, стимулирующий рост, в ней 
почти отсутствует. Эозинофильная
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зона обнаруживает обратные отноше
ния; гормоны, влияющие на половые 
железы (так наз. г о н о д о т р о н н ы е  
гормоны), обнаруживаются главным 
образом в базофильной зоне. Эти 
исследования, помимо своего теоре
тического значения, имеют также 
большой практический интерес, так 
как дают возможность по-новому по
дойти к технике изготовления эндо
кринных препаратов передней доли 
гипофиза. Следует учесть, что гипо
физы рогатого скота являются для 
этой цели основным сырьем.

Значительный интерес представляет 
также доклад Р е м е з о р , а  об искус
ственном синтетическом получении 
половых гормонов. На основе главным 
образом работ Б у т е н а н д а  и других 
была выяснена химическая природа 
половых гормонов и установлена их 
принадлежность к так наз. стерино- 
вым веществам. Эти исследования 
дали возможность осуществить син
тез этих гормонов, причем за послед
ние годы в этом достигнуты большие 
успехи. В лаборатории докладчика 
впервые в СССР был осуществлен 
синтез половых гормонов с примене
нием новых оригинальных методов, 
а также получен ряд новых препара
тов с весьма своеобразным „бисек
суальным“ действием. Помимо5 боль
шого практического значения, работы 
Ремезова освещают некоторые во
просы возникновения этих веществ 
в естественных условиях в организме.

Кроме докладов, на съезде были по
ставлены многочисленные демонстра
ции опытов, приборов, моделей и пр. 
Из опытов следует отметить уже полу
чившие широкую известность опыты 
п р о ф . Б р ю х о н е н к о  с„оживлением“ 
животного после прекращения всех 
видимых признаков жизни — посред
ством искусственного кровообраще
ния. В этих опытах более всего по
ражает мастерская, талантливая кон
струкция автожектора — прибора для 
поддержания искусственного крово
обращения. Менее эффектны внешне, 
но имеют исключительное значение 
работы Брюхоненко с получением 
так наз. стабилизаторов, т. е. веществ, 
препятствующих свертыванию крови. 
Значение этих веществ для медицины, 
напр., в переливании и консервации 
крови, огромно.

Из фильмов отметим интересный 
фильм проф. Бериташвили об изуче
нии высшей нервной деятельности 
животных.

Настоящий очерк охватывает лишь 
небольшую часть материалов съезда. 
Более подробно можно ознакомиться 
с ними по следующим литературным 
источникам:

1. Сборник докладов VI Всесоюз
ного съезда физиологов, изд. Оргко
митета, Тбилиси, 1937 г.

2. Тезисы докладов проф. Сперан
ского, акад. Ухтомского, проф. Каш- 
тоянца. Выпущены отдельными бро
шюрами.
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(К 10-летию со дня смерти акад. 3. М. Бехтерева)

В.  ОСИПОВ,  про ф . ,  з а с л .  дея т ел ь  н а у ки

24 декабря 1927 г. в Москве во 
время Первого всесоюзного съезда 
психиатров и невропатологов неожи
данно скончался заслуженный деятель 
науки профессор Владимир Михай
лович Б е х т е р е в  — один из наших 
крупнейших невропатологов и пси
хиатров, оставивший в нашей и ми
ровой науке громадное научное на
следство и создавший 
большую школу нев
ропатологов и психи
атров. Около двад
цати кафедр психиат
рии иневропатологии 
а Союзе ССР заняты 
учениками В. М. Бех
терева; многие из его 
учеников состоят ди
ректорами психиатри
ческих больниц и за
нимают другие руко
водящие должности.

Познакомимся хотя 
бы коротко с усло
виями времени и об
становкой, в которой 
развивался и работал 
Владимир Михайло
вич, равно как и с его личными 
качествами. Блестяще окончив курс 
BMAj Владимир Михайлович ■ был 
оставлен при Академии для усовер
шенствования, но сразу же был 
направлен в действующую армию 
(в конце Турецкой кампании). Вер
нувшись в Академию, Владимир Ми
хайлович приступил к научной ра
боте при кафедре душевных и нерв
ных болезней проф. И. П. Мержев- 
ского, видного ученого, разрабаты
вавшего главным образом вопросы 
макро- и микроскопической патоло
гической анатомии в области душев
ных и нервных болезней. Это был 
период мощного движения в области 
анатомии и физиологии централь

ной нервной системы, мощного рас
цвета учения о строении и функ
циях нервной системы, заставившего

не только теоретиков, но и ученых- 
клиницистов различных специально
стей проводить в своей области ука
занные направления. Это было время 
блестящего расцвета деятельности 
таких корифеев науки, как С е ч е н о в ,  
Г о л ь т ц ,  Д ю б у а  - Р а й м о н д ,  
М е ч н и к о в  и другие, таких кли
ницистов, как Б о т к и н ,  Ш а р  к о, 

Ма нь я н ,  Вестфаль.  
jygfe Весьма важное зна-
r I - чение в развитии 
* >  щ  науки приобрела по

явившаяся в это 
время теория Дар
вина, Понятно по
этому, что Владимир 
Михайлович, вернув
шись из заграничной 
командировки,во вре
мя которой он весьма 
плодотворно работал 
в лабораториях и 
к линика х  лучших  
представителей на
уки, начал проводить 
в своей научной и 
пр а к тиче с кой  дея
тельности анатоми

ческое и патофизиологическое на
правление с применением новых ме
тодов, вывезенных им из-за границы. 
Его развитию как ученого способ
ствовало еще и то обстоятельство, 
что сразу по возвращении в Россию 
он получил приглашение занять ка
федру психиатрии в Казанском уни
верситете, где он оставался до 1894 
года — года перехода в ВМА.

Первым капитальным трудом Вла* 
димира Михайловича была работа, 
вышедшая под заглавием „Проводя
щие пути спинного и головного мозга“. 
Это капитальное исследование, един
ственное в своем роде,- переизданное 
впоследствии в расширенном виде, 
было выполнено по новому, ориги
нальному методу, освоенному автором 
во время его занятий у Флексиса 
(Лейпциг). Другая работа Владимира

В . М . Б ехт ер ев .
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Михайловича, относящаяся к казан
скому периоду его деятельности, 
представляет исследование физиоло
гических функций головного мозга. 
Там же Владимиром Михайловичем 
был выпущен сборник под загла
вием „Нервные болезни в отдель
ных наблюдениях“, в котором описан 
ряд интересных случаев нервных за
болеваний и в числе их новая фбрма 
„нервной одеревенелости позвоноч
ника“.

На первый взгляд может показаться 
странным, что психиатр и невропатолог 
производит капитальные исследова
ния в области анатомии и физиологии 
нервной системы, составляющие ему 
крупное имя в науке, но это объяс
няется интересами времени научной 
работы Владимира Михайловича, не
достаточностью клинической базы, 
которой он располагал в Казани, и на
стойчивостью самого Владимира Ми
хайловича, глубоко проникавшего в су
щество своей специальности не только 
в смысле описания клинической кар
тины нервных и душевных болезней, 
но и в направлении выяснения проис
хождения различных симптомов. Для 
этого необходимо было иметь соот
ветствующие сведения по анатомии 
и физиологии нервной системы, в то 
время еще недостаточные. Владимир 
Михайлович добывал эти сведения 
сам, создавая таким образом новое 
патофизиологическое направление в 
невропатологии и в психиатрии.

С переходом Владимира Михайлов 
вича в ВМА обстановка его научной 
работы резко улучшилась: он получил 
прекрасно выстроенную невро-пси- 
хиатрическую клинику с хорсшо обо
рудованными лабораториями. Вокруг 
него быстро сгруппировалось боль
шое количество молодых сотрудни
ков, к числу которых принадлежал 
и автор этих строк. Сам энергично 
работавший, Владимир Михайлович 
служил для окружающих ярким при
мером неустанной работы. Есте
ственно, что его клиники и лабора
тории привлекали массу врачей со 
всех концов России. В 1897 г., когда 
была построена новая клиника нерв
ных' болезней, количество работающих 
еще более увеличилось. Клиники и ла
боратории В. М. в течение длинного

ряда лет являлись притягательные 
центром научной работы для психи
атров и невропатологов всей России, 
а в дальнейшем — и Союйа ССР. 
С открытием Женского медицинского 
института (1900 г.) В. М. занял и в нем 
кафедру нервных и душевных болез
ней. В политику царской России, как 
известно, входило преследование 
евреев вплоть до организации погро
мов. Было ограничено определенной 
нормой и право поступления евреев 
в высшие учебные заведения-—3°/с 
для Петербурга и 5% для провинции. 
Многие из так называемых передовых 
людей того времени возмущались та
ким преследованием людей за их на
циональность, но возмущались боль
шей частью на словах. Владимир Ми
хайлович осуществил возможность 
получения евреями высшего образо' 
вания без ограничения нормой откры
тием Психо-неврологического инсти
тута. Все лучшие научные силы на
чала XX столетия преподавали в этом 
учреждении, которое после Великой 
октябрьской социалистической рево
люции было преобразовано в Гос.. 
институт медицинских знаний, а впо
следствии'— во Второй медицинский 
институт.

На медицинских факультетах того 
времени не читался курс психологии,, 
столь необходимый для врачебного 
образования и особенно для психи
атров. Не останавливаясь перед за
труднениями в смысле отсутствия спе
циалистов, Владимир Михайлович 
стал сам читать этот курс в качестве 
вступления в психиатрию, организо
вав при своей кафедре лабораторию 
экспериментальной психологии, дав
шую со временем таких специалистов, 
как покойный проф. Лазурский, проф. 
В. Н. Осипова и др.

Прекрасно понимая, что идеалисти
ческая психология неприемлема для 
биологов и врачей, Владимир Михай
лович пытался создать, как он назы
вал, „объективную психологию“, имев
шую материалистическое направле
ние, вслед за которой он издал 
„общую рефлексологию“. Обе книги 
получили большое распространение. 
Идеология автора не соответствует 
настоящему уровню развития психо
логии в СССР, так как он стоял на
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эклектических позициях (позициях 
смешения материалистического на
правления с идеалистическим), под
черкивая механистическую идеоло
гию; последняя достигла крайних 
пределов в его „Коллективной ре
флексологии“. Несмотря на указан
ные уклоны, Владимиру Михайловичу 
принадлежит крупная заслуга резкого 
поворота от психологического иде
ализма к материализму, чем искупа
ются ошибки, избавиться от которых 
в то время было очень трудно.

Капитальный труд Владимира Ми
хайловича представляет семитомное 
издание „Основы учения о функциях 
мозга“. Его „Проводящие пути“, „Пси
хика и жизнь“, „Общая рефлексоло
гия“ переведены на европейские 
языки.

Перу В. М. принадлежит свыше 
500 научных трудов, относящихся не 
только ко всевозможным отраслям 
невропатологии и психиатрии, но 
также и к широким сопредельным 
областям, выходящим за круг узкой 
специальности.

По своим общественно-политиче
ским взглядам и по самой обществен
ной деятельности В. М. принадлежал 
к так называемой левой профессуре, 
к оппозиционным кругам интеллиген
ции. Это он доказал значительным 
рядом актов, смело направленных 
против давившей все живое политики 
царского правительства. На съезде 
психиатров в Киеве В. М. выступил 
с речью, в которой резко высказы
вался против существующего режима. 
Будучи привлечен в качестве эксперта 
по делу Бейлиса, в котором суд и про
куратура имели определенное задание 
обвинить Бейлиса в убийстве маль
чика Ющинского ради ритуальных 
целей (обвинение совершенно неле
пое, направленное на усиление еврей
ских погромов), несмотря на то, что 
истинные убийцы были налицо, — 
Владимир Михайлович вместе с хи
рургом проф. Е. В. Павловым, невро
патологом А. И. Карпинским опреде
ленно высказался за то, что ни о ка
ком ритуальном убийстве здесь речи 
быть не может. Позорная роль в этом 
процессе принадлежала профессору 
Киевского университета психиатру 
Сикорскому и профессору судебной

медицины в ВМА Косоротову, отстаи
вавшим версию ритуального убийства.

Кроме организации Психо-невроло- 
гического института, Владимир Ми
хайлович основал еще Институт по 
изучению мозга, носящий его имя. 
Об основании этого учреждения, ис
ключительного по своему содержа
нию, надо сказать несколько слов.

Мысль об организации в различ
ных странах институтов по изучению 
мозга была выражена в виде поста
новления ассоциации Академии наук 
в 1906 г. При царском правительстве 
осуществление этого постановления 
оказалось невозможным — царское 
правительство не расходовало денег 
на подобные „затеи“. Тем контраст
нее отношение к этому делу совет
ской власти уже в самые первые дни 
после Великой Октябрьской социа- 
листическойфеволюции: пролетарское 
правительство дало возможность 
основать институт в июне 1918 г., 
иными словами, правительство рабо
чих и крестьян уже в начале граж
данской войны делало для науки 
то, что оказалось недоступным цар
ской России.

В содержание работы Института 
по изучению мозга входит всесторон
нее изучение строения мозга и его 
функций, изучение развития лично
сти. Институт состоит из ряда секто
ров, каждый из которых изучает об
щую проблему со своей точки зрения. 
Сектора эти следующие: морфологии 
нервной системы, общей физиологии 
нервной системы, физиологии цен
тральной нервной системы и психоло
гии. Кроме того, в Институте орга^ 
низован Музей сравнительной психо
логии, через который в течение года 
проходит много тысяч экскурсантов 
и в связи с которым читается много 
популярных лекций. Среди музеев 
Ленинграда этот музей занял второе 
место по фестивалю музеев по ра
боте со школьниками, по содержа
нию массовой работы и первое место 
среди естественно-научных музеев.

Как человек и учитель Владимир 
Михайлович отличался редкой про
стотой и доступностью. Его ученики 
обращались к нему спокойно за со^ 
ветом во всякое время. Он отличался 
способностью схватывать суть во
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проса, и потому его научные советы 
всегда бывали ценными.

С самого начала Великой Октябрь
ской социалистической революции 
Владимир Михайлович стал в ряды 
тех, кто начал работать совместно 
с советской властью; он жил интере
сами новой страны. При обращении 
к ученым с призывом о снятии бло
кады подпись Владимира Михайло
вича стояла первой. Он был постоян
ным членом Ленинградского Совета.

Всю жизнь Владимир Михайлович 
кипел творческой энергией, которую 
с редким упорством претворял в дей
ствительность, нередко преодолевая 
стоящие на его пути крупные пре
пятствия. За 10 лет работы при со
ветской власти творческая энергия

Владимира Михайловича широко раз
вернулась; его школа становилась 
все более и более многочисленной; 
его имя приобрело известность за 
границей не в меньшей степени, чем 
у нас в Союзе.

Владимир Михайлович умер, оста
вив после себя громадное и редкое 
по содержанию научное наследство; 
оно состоит из многочисленных и 
чрезвычайно ценных научных иссле
дований и из ряда основанных Вла
димиром Михайловичем научно-иссле
довательских и учебных учреждений, 
развивающих идеи своего основателя. 
Имя Владимира Михайловича Бехте
рева всегда будет жить в летописях 
науки и в работе основанных им 
учреждений.



Н . К У  P H  A K  OB, академик

И н с т и т у т  об щ ей и  н е о р га н и ч е с ко й  
х и м и и  А ка д е м и и  н а у к  С С С Р , к о т о 
р ы м  я р у к о в о ж у , н е п р е р ы в н о  р а зв и 
вается и у к р е п л я е т  свою  н а учно - 
э кс п е р и м е н та л ь н у ю  базу. П р и  И н с т и 
ту т е  за п о сл е д н е е  врем я о б о р уд о в а н  
р я д  н о в ы х  л а б о р а то р и й , в к о т о р ы х  
в е д утся  иссл едования  по  о б щ е й  х и 
м ии , м етал л ическим  равновеси ям , м е
та л л и ч е ски м  сплавам , ж е л е з н ы м  спл а 
вам, соляны м  р а вн о ве си ям , к о м п л е кс 
ным со е д и не ни ям  и  т . д .

О со б о е  зн ачени е  и м е ю т н а ш и  иссле
дован ия  со л я н ы х  равновеси й  н о в о го  
района  ка л и е в ы х  о тл о ж е н и й  на т е р 
р и т о р и и  З а п а д н о го  К а за хста н а : У р а л - 
Э мба, Т ем ир , С ад ы с и д р у ги е , к о т о 
ры е, в о тл и ч и е  о т  м е сто р о ж д е н и й  
ка л и е вы х  солей в  С о л и ка м с ке , х а р а к 
т е р и зу ю тс я  п р и с у т с т в и е м  с е р н о ки 
с л ы х  со е д и н е н и й  ка л и я , н апр ., к а и 
н и та , п о л и га л и т а  и д р у г и х  солей.

П еречи сл енн ы е  м е сто р о ж д е н и я  с о 
с та в л я ю т  н о в у ю  м о щ н ую  базу для 
п о л у ч е н и я  с е р н о ки с л ы х  соед и нени й  
к а л и я , н е о б х о д и м ы х  д л я  наш ей п р о 
м ы ш л е н н о с т и  т у к о в ы х  уд о б р е н и й .

К р о м е  т о го , особ ое  значение  за н и 
м ает м е с то р о ж д е н и е  О з и н ки  (С а р а 
т о в с к и й  кр а й ), гд е  н а й д е н  весьма 
ц е н н ы й  м инерал  —  к а и н и т . Е го  со 
с т а в —  д в о й н а я  соль х л о р и с т о го  ка л и я  
с с е р н о ки с л ы м  м агнием . К а и н и т— одн о  
из ц е н н ы х  у д о б р и т е л ь н ы х  вещ еств.

И з д р у г и х  р а б о т  р у ко в о д и м о го  
м ною  И н с т и т у т а  б о л ь ш о й  интерес

п р е д с та в л я ю т  иссл едовани я  по  о б щ е й  
х и м и и . В о згл а в л я ю щ и й  э т и  р а б о ты  
проф . Н . И . С т е п а н о в  с б о л ьш и м  
ус п е х о м  и ссл е д о в а л  те о р е т и ч е с ки е  
и  весьм а и н те р е сн ы е  ф орм ы  ра вно 
в е сн ы х  д и а гр а м м ,о п р е д е л я ю щ и х  обра
зование  х и м и ч е с к и х  
со е д и н е н и й  р а зл и ч 
н о го  вид а . Н е  менее 
к р у п н ы й  и н т е р е с  
п р е д ста в л я ю т в е д у 
щ иеся  в И н с т и т у т е  
ра б о ты  по  и зу ч е н и ю  
л е г к и х  сплавов  с в а 
ж н ы м и  м е х а н и ч е с ки 
м и  свойствам и. И с 
кл ю ч и те л ьн о е  зн а ч е 
ние п р и о б р е та ю т  ра 
б о ты  по  и з у ч е н и ю  н о в ы х  м етал л иче 
с к и х  сплавов , с о д е р ж а щ и х  н и о б и й , 
ц и р ко н и й  и  д р у ги е  эл ем енты .

З а с л у ж и в а ю т  в н и м а н и я  р а б о ты  по  
элем ентам  п л а ти н о в о й  гр у п п ы  (пл а 
ти н а , паллад ий , и р и д и й , р о д и й  и р у 
т е н и й ) ч л е н а -ко р р е с п о н д е н та  А ка д е 
м ии н а у к  проф . И . И . Ч е р н я е в а .  
Р аботам и И н с т и т у т а  со вм е стн о  с аффи
н а ж н ы м и  за во д а м и  уд а л о сь  п о л у ч и т ь  
э т и  элем енты  в ч и с то м  вид е , а т а к ж е  
и з у ч и т ь  и х  в заи м ны е  со че та н и я .

М н о ю  в ы п у щ е н ы  за  последнее врем я 
р а б о ты  „В в е д е н и е  в  ф и зи ко -х и м и ч е 
с к и й  а н а л и з“ (т р е т ь е  и зд а н и е ), „ Т о 
п о л о ги я  х и м и ч е с ко й  д и а гр а м м ы “ ( ж у р 
нал „У с п е х и  х и м и и “ ) и д р .
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Я за ве д ую  ка ф ед рой  по  болезням  
у х а ,  носа и го р л а  в В о гн н о -м е д и ц и н - 
с к о й  а кад ем и и  им ени  С. М . К и р о в а  
и одноврем енно со сто ю  научны м  р у к о 
водителем  Л е н и н гр а д с к о го  и н с т и т у т а  
по  болезням  у х а , носа, го р л а  и речи .

Н а  базе э т и х  к р у п н ы х  н а уч н о - 
и с с л е д о в а те л ь ски х  и п р а к т и ч е с к и х  

м е д и ц и н с ки х  у ч р е 
ж д е н и й  м ною  раз
ве рнута  ш и р о ка я  на
учн а я  работа.

К о л л е кт и в  м о л о 
д ы х  у ч е н ы х  под  
м оим  р у ко в о д с т в о м  
разрабаты вает н о 
вы е сп о со б ы  х и р у р 
ги ч е с к о го  лечения 
у ш н ы х  и  го р л о в ы х  
за б ол еван ий . В в о 

д и тся  весьма э ф ф е кти вн ы й  но вы й  
с п о с о б  о п е р и р о в а н и я  по ср е д ство м  
у в е л и ч и те л ь н ы х  с те ко л . В рач  над е
вает на гл аза  о п т и ч е с к о е  п р и с п о с о б 
лен ие , напом инаю щ ее м а л е н ьки й  м и 
к р о с к о п ,  ч то  д ает в о зм о ж н о с ть  у д а ч н о  
п р о и з в о д и т ь  и с кл ю ч и т е л ь н о  сл о ж н ы е  
и  т о н к и е  о п е р а ц и и .

М ы — н а ка н ун е  о сущ е ств л е н и я  в ш и 
р о к о й  п р а к т и к е  н о в о го  м етода о п е 
р а ц и й  на к о с т я х  и  без с о тр я се н и й . 
Э т о  д о с т и га е т с я  п у те м  прим енен ия  
с п е ц и а л ь н о го  и н с тр у м е н т а р и я , по 
в н е ш н о с ти  н а п о м и н а ю щ е го  с та м е с ку .

М н о ю  разр а б а ты ва ю тся  вопросы  
п р е д у п р е д и те л ь н о го  о зд о р о вл е н и я  
(санация) го р л а , носа и уха . Д л я  этой  
цели и сп о л ь зуе тся  новы й с п о с о б  о п е 
раций  на н о с о в о й  п е р е го р о д ке , м и н 
далевидны х ж е л е з а х  и в б арабанной  
полости .

В области  д и а гн о с т и к и  п о д  м о и м  
р уко в о д ств о м  р а з в е р н у т ы  исследова
те л ь с ки е  работы  п о  у с та н о в л е н и ю  
спо со б н о сте й  у  че л о ве ка  к  проф ес
сии  л е тч и ка . К о н с т р у и р у ю т с я  и  и з го 
то в л яю тся  специальны е  а п п а р а ты  для  
э ти х  и ссл е д о в а н и й ; п р о и зв о д и тся  р я д  
о п ы то в  на сп е ц и а л ь н ы х  м аш инах; к о 
то р ы е  п о д р а ж а ю т  м аневри рованиям  
л е та те л ь н ы х  а п па р а то в , н а хо д я щ и хся  
в во зд ухе ; р а зр а б а ты в а ю тся  м еро 
п р и я ти я  для б о р ь б ы  с у ка ч и в а н и е м  
в во зд ухе , на м оре, ж ел езной  д о р о ге  
и п р и  а в то м о б и л ь н о й  езде. В н о в ь  
п о стр о е н н ы е  особы е  э л е ктр о -а ку с ти - 
ч е ски е  аппараты  д а ю т  во зм о ж н о сть  
го р а зд о  точнее , чем  э то  бы ло раньш е, 
опред ел я ть  у  ч е л о в е ка  но р м а л ьно сть  
слуха  и тр е н и р о в а ть  при  этом  та ки е  
новы е качественны е  о со б е н н о сти  л е т 
ч и ка , к а к  о р и е н ти р о в ка  в п р о с т р а н 
стве по с л у х у  и р а зв и ти е  чувства  
пр о стр а н ства . Н а ч а ты е  р а б о ты  обе
щ аю т и н те р е с н е й ш и е  р е зул ьта ты  для  
р а зви тия  гр а ж д а н с к о й  авиац ии .

Н а д н ях  „Б и о м е д ги з “ в ы п у с ти л  
тр е тье  издани е  м о е го  у ч е б н и ка  „О с н о 
вы  о т о л а р и н го л о ги и “ .



в  а  Ш А Я 0  Т Ы И К А Л Ь И А Р ы
Н. ТАРАСОВ

К а к  зуб асты е  к и т ы  —  ка ш а л о ты , та к  
и  ги га н т с к и е  гл у б о к о в о д н ы е  го л о в о 
ногие м о л л ю с ки  кальм ары  п ринад л е 
ж а т  к  ч и с л у  сам ы х 'к р у п н ы х  ж и в о т 
н ы х  м ира . Д а в н о  у ж е  известно , ч то  
ка ш а л о ты  п и та ю тся  кр у п н ы м и , а н е 
р е д ко  и ги га н т с к и м и  вид ам и ка л ь м а 
ров, ныряя за н и м и  д а л е ко  во м рак 
о ке а н и ч е с ки х  гл у б и н . 15— 2 0 -м е тр озы й  
ка ш а л о т  н е р е д ко  в с ту п а е т  в бой 
с  ка л ь м а р о м , д л и н а  к о т о р о го  (вм есте 
со  щ уп а л ь ц а м и , о б ы чно  в 2?/г— 3 ’Д> раза 
более дл инны м и,, чем ту л о в и щ е ) д о 
с ти га е т  т а к ж е  20 и более м е тр о в . В ы 
раж ени е  „в с т у п а е т  в б о й “ , м о ж е т  
б ы ть , и не совсем  то ч н о , л уч ш е  с к а 
зать : „в с т у п а е т  в б о р ь б у “ , и с х о д  к о 
т о р о й  впрочем  вер о ятно  всегда  о д и 
н а ко в . К ал ьм ар  о п у ты в а е т  каш ал ота  
своим и щ упа л ьц а м и ; с о тн и  п р и с о с ко в , 
сн а б ж е н н ы х  к о гт я м и , в п и в а ю тся  в т о н 
к у ю  к о ж у  ка ш а л о та , п о д о стл а н н ую  
1 5 -с а н ти м е тр о в ы м  слоем п л о тн о й  в о р 

в а н и , оставляя на ней ( к о ж е )  гл у б о 
к и е  следы в виде  п о л о с  или рядов 
к р у г л ы х  пятен, о к р у ж е н н ы х  более 
гл у б о к и м и  ш рамами к о гт е й . К а ш а л о т, 
н е р е д ко  ослепленны й (щ у п а л ь ц ы  за 
х в а ч е н н о го  п а сты о  к и т а  кальм ара  
е сте ств е н н а  плотнее  все го  л о ж а тся  
в о к р у г  е го  го л о в ы  и л е гко  м о гу т  за 
к р ы т ь  и его  гл а за ), у стр е м л яе тся

вверх, к  п о в е р х н о с ти  моря. П ом ещ ен
ны е здесь р и с у н к и , заим ствованн ы е  
из р а б о ты  а м е р и ка н с ко го  зоол о га , 
спец и ал иста  по м о р с ки м  м ол л ю скам —  
П оля  Б артча , п о ка зы в а ю т , к а к  разво 
рачи ва е тся  п о е д и н о к  ка ш а л о та  с ка л ь 
маром . С л е д уе т  за м е ти ть , ч то  р и с у н о к  
4 -й  пред ставл яет за р и с о в ку  с х в а т ки , 
сдел анную  в све тл ую , л у н н у ю  т р о п и 
ч е с ку ю  ночь наб лю д ателем . Н а и л у ч 
ш и м и  „д о к у м е н т а м и “ с л у ж а т  о д н а ко  
кл ю в о в и д н ы е  ч е л ю сти , щ упа л ьц ы  и  
к у с к и  тела г и г а н т с к и х  кальм аров , 
о б н а р уж и в а е м ы е  в ж е л у д к а х  ка ш а л о 
то в  вм есте с о с та т ка м и  кам бал , к р у п 
н ы х  кр а б о в , с к а т о в  и д р у г и х  д о н н ы х  
м о р с ки х  ж и в о т н ы х . Б. А . З е н к о з и ч  
в своей чрезвы чайн о  и н те р е сн о й  к н и ге  
„ В о к р у г  света за к и т а м и “ (1936) рас
ска зы ва е т о „ в е н к е “ на го л о ве  бес
п о ко й н о  м е та в ш е го с я  и п р ы га в ш е го  
на п о в е р хн о сти  во д ы  ка ш а л о та , о д о 
л евш е го  „в е н о к “ , т . е. кальм ара , и п р о 

гл о т и в ш е го  д о б ы ч у  
р а н ь ш е , чем  к  нем у п о - 

£Ш'т* д о ш л о  к и т о б о й н о е  с у д  - 
~  но.

И м е ю тс я  ф о то гр а 
ф ии ка ш а л о то в , и с п о 
л о со в а н н ы х  о т  гол овы  
до  хв о с та  не п р е р ы вн ы 
ми о тп е ч а тка м и  п р и 
с о с ко в  щ упа л е ц  не 
сом нен но  о д н о го  и  

т о го  ж е  ка л ь м а р а . П о  э ти м  ф о то 
граф иям  м о ж н о  с д о с т а то ч н о й  т о ч 
н о с т ь ю  с у д и т ь  о р а зм е р а х  э т о го  
г и га н т с к о го  го л о в о н о го го  м о л л ю ска .

С ам и ги га н т с к и е  ка л ь м а р ы  п о ч ти  
н и к о гд а  не п о п а д а ю т  в че л о ве че ски е  
р у к и  не т о л ь к о  ж и в ы м и , но д а ж е  
и м е р твы м и , н е п о в р е ж д е н н ы м и . С л и ш 
ко м  б ы стр ы , и х  д в и ж е н и я , с л и ш ко м

Рис. 1. Каш алот.
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гл у б о к о  д е р ж а тся  
э ти  г и г а н т с к и е  
п и р а т ы  г л у б и н ,  
с н а б ж е н н ы е  о г 
ром ны м и глазам и, 
у л а в л и в а ю щ и м и  
последние  п р о б 
л е ски  д н е в н о г о  
света в с у м е р ка х  
слоев, л е ж а щ и х  на 
со тн и  м е тр о в  н и 
ж е  п о в е р х н о с ти  
воды , ил и  во спр и 
ни м аю щ и м и  сла
бые разноцветны е  
о гн и  гл у б о к о в о д 
н ы х  све тя щ и хся  
ры б и р а ко о б р а з
н ы х  на ты ся че 
м е тр о в ы х  и еще 
б о л ь ш и х  гл у б и 
нах . Д а ж е  м елкие  
го л о в о н о ги е  (за 
и скл ю че ни е м  п р и 
д о н н ы х  м е д л и 
те л ь н ы х  о сьм и н о 
го в ) м г н о в е н н о  
у х о д я т  из зоол о 
ги ч е с к и х  и п р о 
м ы словы х тралов.

Р е д ко -р е д ко  в м узе й  попад ает то  
д е с я ти — пятн а д ц а ти м е тр о в о е  щ у п а л ь 
це, то  о гр о м н ы й  к л ю в  ил и  к у с о к  т у 
л о ви щ а  кал ьм ара . Е щ е  р е ж е  уд ается  
н а й ти  хо тя  бы  и сил ьно  п о в р е ж д е н 
н ы й , н о  не со ве р ш е н н о  р а зр уш е н н ы й  
х и щ н и ка м и  моря, волнам и и гн и е н и е м , 
э кзё м п л я р .

А д а п та ц и я , пр и сп о со б л е н и е  г и г а н т 
с к и х  кал ьм аров  к  давл ению  и вообщ е 
к  ж и з н и  на гл у б и н а х  не сл и ш ко м  у д и 
в и т е л ь н ы —  беспо зво но чн ы е  и ры бы , 
д а ж е  не гл у б о ко в о д н ы е , б ольш ею  
ча сть ю  л е гк о  п е реносят весьма зн а 
чи те л ьны е  давл ения  и стр а д а ю т л и ш ь 
о т  б ы с тр о го  с н и ж е н и я  и х . З а то  да 
л е ко  еще не вы яснен воп рос  о том , 
к а к  п е р е н о ся т  ка ш а л о ты  б ы стр ую  
см ену давл ений , к а к  м о гу т  они  в те 
чение  н е с ко л ь ки х  м и н у т  п о гр у ж а т ь с я  
на гл у б и н у  в со тн и  м етров , и с п ы т ы 
вая давл ение  в д е с я тки  атмосф ер, 
и столь ж е  б ы с т р о  всплы вать  на п о 
в е р хн о сть . В с я ко е  д р у го е  м л е ко п и 
таю щ ее п о ги б л о  бы при  э т и х  у с л о 
в и я х  от т а к  назы ваем ой „ке ссо н н о й  
б о л е зн и “ , ил и  „б о л е зн и  в о д о л а зо в “ .

Pûc. 2. Гигантский  
японский кальм ар.

вы зы ваем ой м ассовы м  вы делением  
п у з ы р ь к о в  газа п р и  ре зко м  с н и ж е н и и  
давления из кр о в и , н а сы щ енн ой  перед, 
э ти м  га зо м  при б о л ь ш о м  давлении 
(р а ств о р и м о сть  газа  в ж и д к о с т и  прямо- 
пропо р ц и о н а л ьн а  давл ению ). У  ка ш а 
л отов  в н а и б о л ьш е й  сте п е н и  из всех 
ки т о о б р а з н ы х  защ ищ ены  о т  п о в ы 
ш е н н о го  д авл ения  и глазны е капсул ы ,, 
и артери и , и наиболее  развита  т а к  
называемая „ч у д е с н а я  с е т ь “ кр о в е н о с 
н ы х  сосудов . Н е  и с кл ю ч е н а  в о зм о ж 
н о сть , что , к а к  п р е д п о л а га е т  Б . А . З ен - 
ко в и ч , пре д о хр а н и те л е м  с л у ж и т  и на
полненная  сперм ацетом  и  ж и р о м  г о 
лова каш а л о та , е го  м о гу ч и й  „ н о с “ .

За последнее время в а н гл и й с ко й  
и а м е р и ка н с ко й  н а уч н о й  прессе  ш и 
р о ко  д е б а ти р уе тся  во пр о с  о предель
ной  гл у б и н е  н ы р я н ь я  ка ш а л о то в  и 
о том , к а к о в  в д е й с тв и т е л ь н о с ти  ф и-

Рис. 3. К аш алот  схват ил  
кальм ара на  глубине.
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з и о л о ги ч е с к и й  м еханизм , п о зв о л я ю 
щ и й  им  н ы р я т ь . Н а  п е р в у ю  часть 
в о п р о са  о т в е т  дает п р а к т и к а  экспл о а - 
та ц и и  т р а н с -о к е а н с к и х  тел еграф ны х 
ка б е л е й . У  б ере гов  Э кв а д о р а  и П е р у  
и з в е с т н ы  у ж е  т р и  случая, ко гд а  на 
гл у б и н а х  в 500, 900  и 1000 м к а ш а 
л о т ы  за п у ты в а л и с ь  своей н и ж н е й  че 
л ю с т ь ю  в л е ж а в ш и й  на дне  те л е 
гр а ф н ы й  ка б е л ь , прини м ая  е го  о ч е 
в и д н о  за  щ у п а л ь ц е  кальм ара , и ги б л і 
а за те м  бы ли подни м аем ы  с э т и х

гл у б и н  и с ка в ш и м и  повреж денное 
м есто  каб е л ьн ы м и  суднам и.

В то р а я  сто рон а  вопроса п о ка  п р е д 
ставл яет о б ш и р н о е  поле д л я  д о га д о к  
и со п о ста вл е н и й  ф изи ол огов , но 
н а уч н о -р е ш е н н о й  она м о ж е т  б ы ть  
то л ь ко  при  п о м о щ и  экспе р и м е н то в , 
ко т о р ы е  следовало бы  п о с та в и ть  на  
б о р т у  сто л ь  у с п е ш н о  работаю щ ей 
все э т и  го д ы  в д а л ьн е в о сто чн ы х  во
дах со в е тско й  ки т о б о й н о й  м а ткв . 
,, А л е у т “ .

Рис. 4. С хват ка на  поверхност и моря.



P bl 5  fl -  С ï  P E fl О К
Ш. Ш У Л Ь Ц

П р о ц е сс  е сте ств е н н о го  о тб о р а  в 
ж и в о й  пр и р о д е  о б усл о в л и в а е тся , к а к  
и зв е с тн о , с те п е н ь ю  п р и с п о с о б л е н 
н о с т и  о тд ел ьн ы х осо б е й  д а н н о го  вида  
к  о кр у ж а ю щ е й  ср е д е  и ко  всем ж и з 
нен ны м  усл о в и ям  и х  сущ е ств о в а н и я . 
Н а  есте стве нно м  о тб о р е  зи ж д е тс я  
пр о ц е сс  э в о л ю ц и и , р е зул ь та то м  к о 
т о р о го  я вл я ю тся  те, п од час  весьма 
с л о ж н ы е , п р и с п о с о б л е н и я  для за щ и ты  
и нападения , для  доб ы вания  п и щ и  и 
п р о ч е го , ко т о р ы м и  р а сп о л а га ю т в на 
с то я щ е е  время ж и в о т н ы е . П р и  этом  
н е ко т о р ы е  ви д ы  ж и в о т н ы х  п р и о б р е 
т а ю т  весьма своеоб разны е  п р и сп о со б - 
-ления, не и м е ю щ и е  себе п о д о б н ы х  
у  д р у ги х  д а ж е  и б л и з к о  р о д ств е н н ы х  
<им вид ов .

Ч р е зв ы ча й н о  и н те р е сн ы й  об разец  
п о д о б н о го  рода  п р е д ста в л я е т  соб ой  
н е б о л ь ш а я  р ы б к а — Toxotes jaculatör, 
р ы б ка  эта ж е л т о го  цвета с черн ы м и  
п о п е р е ч н ы м и  п о л о с ка м и . С в и д у  сн а  
н е  пр е д ста вл яе т со б о ю  н и ч е го  о с о 
б е н н о го , но  ср е д и  за м е ча те л ьны х

Рыба-ст релок на охоте.

си а м ски х  р ы б  она, п о ж а л у й , самая 
интересная б л а го д а р я  со ве р ш е н н о  
и с кл ю ч и т е л ь н о м у  сп о со б у  д о б ы в а н и я  
ею п и щ и . Toxotes jaculatör „с т р е л я е т “ 
в нам еченную  ж е р т в у : в н а секом ое , 
сидящ ее на св и са ю щ е й  к  воде в е тке  
ил и  п орхаю щ ее над  в о д о й , в па ука , 
в и ся щ е го  на п а у ти н н о й  н и т и , и т . п. 
Ее „с н а р я д “ — это  м а л е н ька я  капля  
ил и  н е с ко л ь ко  ка п е л е к  одна  за  д р у 
го й , ил и  ж е  целая стр уя  воды , в ы л е 
таю щ ие  из ее р та  и  м е тко  п о п а д а ю 
щ ие в ж и в у ю  м и ш е н ь .

П лавает эта  р ы б а -с т р е л о к  п р е и м у 
щ ественно  у  сам ой п о в е р х н о с т и  воды , 
оставляя на ней след.

О на м о ж е т  п л ы ть  п о  с о в е р ш е н н о  
прям ой  л и нии  в течение  п р о д о л ж и 
те л ь н о го  врем ени . П р и  этом  она 
о с тр о  вы см а тр и ва е т д о б ы ч у , п р и гл я 
ды ваясь, не  с и д и т  ли  гд е  по  б л и 
зо сти , на р а с с то я н и и  „р у ж е й н о го  в ы 
стр е л а “ , к а ко е -н и б у д ь  н а секом ое , к о 
то р о е  м о ж н о  „п о д с т р е л и т ь “ . З а м е ти в  
п о д х о д я щ у ю  ж е р т в у , ры ба  о с т о р о ж н о  
по д п л ы ва е т к  ней  п о б л и ж е  и л и  ж е , 
н аоб орот, н е с к о л ь к о  п я т и тс я  назад, 
ч то б ы  занять н а д л е ж а щ у ю  п о зи ц и ю  
для м е т к о го  в ы стр е л а .

П р и ц е л  у  Toxotes jaculatör п о р а з и 
тельно  то ч н ы й ; если у  н^е  и б ы ваю т 
пр о м а хи , т о  не по  ее вине: либо  
п о ш а тн у л а с ь  в е т к а , на к о т о р о й  с и 
д и т  н а секом ое , л и бо  ветром  к а ч н у л о  
в и ся щ е го  на н и ти  п а ука . Н е и з б е ж н ы  
т а к ж е  неуд ачи  и п р и  стр е л ьб е  в „л е 
т а ю щ у ю “ м и ш е нь . Н о  всл е д  за первой, 
не п опавш ей  в ц ель  „п у л е й “ следует 
вторая и тр е т ь я  и л и  ж е  целая с т р у я  
воды  —  и нам еченная  ж ер тва  падает 
в во д у , гд е  ее п о д б ирает л о в к и й  
о х о т н и к . С ила удара  ка п л и , не п р е 
в ы ш а ю щ е й  в ди ам етре  Р /2 мм, д о 
во л ьно  вел и ка ; попад ая  в л и ц о  чело
в е ку , та кая  ка п л я  в ы зы в а е т  у  н е го  
о щ ущ е н и е  уко л а . Д а л ь н о с т ь  боя э т о го  
„с к о р о с т р е л ь н о го  о р у д и я “  д о с т и га е т  
о д н о го  м етра и б олее , но стр е л яе т 
р ы б а , в за в и си м о сти  о т  о б с то я те л ь с тв , 
с р а зн ы х  д и с та н ц и й , и н о гд а  —  на рас
с то я н и и  всё го  в 2 5 — 30 см.
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Б ы ваю т, впрочем , с л уч а и , ко гд а  
р ы б а -снай пер  вовсе не приб егает 
к  п о м о щ и  свое го  о р у ж и я . Э то с л у 
чается то гд а , к о гд а  п а у к  или г у с е 
н и ц а  о п у с тя тс я  по  своей  н и ти  с л и ш 
к о м  б л и зко  к  п о в е р х н о с т и  воды : в ы 
с у н у в ш и с ь  из в о д ы , рыба п р о с то  
хватает с в о ю  д о б ы ч у . О д н а ко  н и 
к о гд а  не п р и м е н я е т  она э т о го  с п о 
соба к  насеком ы м , си д я щ и м  на р а 
сте н и я х .

В о з м о ж н о с т ь  д о б ы в а н и я  п и щ и  вне 
в о д ы  обусловлена тем , ч т о  Toxotes 
jaculatör х о р о ш о  в и д и т  в в о зд ухе . 
Глаза ее оче н ь  п о д в и ж н ы  и м о гу т  
б ы ть  о б р а щ е н ы  в л ю б у ю  с то р о н у  
и  вверх , но  т о л ь к о  не вниз. Ее в з гл я д  
у л а в л и в а е т  сам ы х м а л е н ь ки х  н а с е ко 
м ы х  на весьма значител ьн ом  р а с с то я 
н и и .

Р ы б а -стр е л о к  не о гр а н и ч и в а е тся  
добы ванием  п и щ и  в в о зд у х е  —  она 
пи та е тся  т а к ж е , х о т я  и в м еньш ей 
мере, м е л ки м и  о б и та те л я м и  м утн ы х  
во д , в к о т о р ы х  она преим ущ ественно  
ж и в е т  —  м е л ки м и  рачкам и , л и ч и н ка м и  
■насекомых и пр . Н о  в воде  она, к о 
нечно , не стрел яет.

О  су щ е с тв о в а н и и  с и а м с ко й  с т р е 
л я ю щ ей  р ы б ы  б ы л о  и зв е стн о  у ж е  
д а в н о . Б ы л и  иссл е д о ва ны  и  образ ее 
ж и з н и , и о х о т н и ч ь и  прием ы , и р е ж и м  
ее п и та н и я . Н аиб ол ее  пол ное  о п и са 
н и е  это й  ры бы  бы ло, о д н а ко , о п у б 
л и ко в а н о  л и ш ь  з  1902 го д у  р у с с ки м  
и х т и о л о го м  3  о л о т  н и ц  к  и м. Н о  и в

это м  тр у д е  не б ы л о  дано  и сч е р пы в а ю 
щ е го  разъ яснения , на о сн о ва н и и  к о т о 
р о го  м о ж н о  бы ло  бы  со с та в и ть  п р е д 
ставл ение  о к о н с т р у к ц и и ,  „п л е в а те л ь 
н о го  р у ж ь я “ Toxotes jaculatör. Л и ш ь  
в самое последнее  врем я внесена, 
н а ко н е ц , полная  я с н о с т ь  и в э т о т  
в о п р о с .

С тр е л я ю щ и й  аппарат э то й  ры бы  
с ко м б и н и р о в а н  из со че та н и я  я зы ка  
и  нёба. Д л и н н а я  п о л о сть  р та  с о к р а 
щ ена в ди ам етре  за счет б о л ь ш о го  
я зы ка  и в ы д а ю щ и хся  б о ко в ы х  частей 
нёба. К о н ч и к  я зы ка , т о н к и й , к а к  б у 
м ага, и з а к р у гл е н н ы й  по  ф орме нёба, 
м о ж е т  п л о тн о  п р и л е га т ь  к  последнем у. 
Д ал ее , вдол ь я зы ка , до  самой гл о т к и , 
т я н у т с я  два хр е б та , о б р а зуя  на я зы ке  
гл у б о к у ю  в п а д и н у . К о гд а  я з ы к  п р и 
п о д н я т , нёбо п р и кр ы в а е т  э т у  впад ин у , 
бл а го д а р я  чем у  п о л уч а е тся  т р у б ка , 
ко то р а я  и является  д ул о м  „п л е в а 
т е л ь н о го  р у ж ь я  '‘Toxotes jaculatör. П е 
ред н ий  ко н е ц  э т о й  т р у б к и  за ка н ч и 
вается кл апаном , ка ко в ы м  сл уж и т  
к о н ч и к  я зы ка , а зад ний , н е ско л ько  
р а сш и р яясь , п е р е х о д и т  в гл о т к у . 
„В ы с т р е л “ п р о и зв о д и тс я  п р и  пл о тн о м  
п р и ж а ти и  к  неб у я зы ка  п о ср е д ств о м  
сж им ан ия  ж а б е р н ы х  п о к р ы ш е к , б ла 
го д а р я  че м у  вода  из гл о т к и  ус тр е м 
ляется вперед по  т р у б к е  и вы б расы 
вается н а р у ж у  в в и д е с т р у и  или капел ь , 
в за ви си м о сти  о т  р е гу л и р у ю щ е го  
дей ствия  за м ы ка ю щ е го  т р у б к у  кл а 
пана, т . е. к о н ч и к а  я зы ка .

Я зы к рыбы-ст релка.
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М н о го л и к  и разн о о бр а зе н  ж и в о т 
н ы й  мир, н а се л яю щ и й  н а ш у  п л а н е ту ... 
И  сто л ь  ж е  м но го о б р а зе н  т о т  ж и з 
не н н ы й  ц и кл , к о т о р ы й  п р о х о д я т  раз
л и ч н ы е  е го  п р е д с та в и те л и  в сам ы х 
р а зн о о б р а зн ы х  у с л о в и я х  о к р у ж а ю щ е й  
сред ы . С реди  э т и х  ж и в о т н ы х  немало 
т а к и х , ж и з н е н н ы й  у к л а д  к о т о р ы х  
н а с т о л ь ко  х о р о ш о  и зв е сте н , ч то  п о 
ведение  и х  не пр е д ста вл яе т для нас 
н и ч е го  н е о б ы ч н о го . Э то  о тн о с и тс я  
п р е и м у щ е с тв е н н о  к  тем  ж и в о т н ы м , 
ко т о р ы е  ж и в у т  у  нас на в и д у , с к о 
то р ы м и  мы повсед невн о  стал киваем ся . 
Г о р а зд о  м еньш е знаем  мы о ж и в о т 
н ы х , ж и з н ь  к о т о р ы х  с кр ы т а  о т  на 
ш и х  гл аз, с к о т о р ы м и  мы р е д ко  со 
прикасаем ся . К  ч и с л у  т а к и х  им енно  
ж и в ы х  с у щ е с тв , весьм а и  весьма да 
л е к и х  о т  нас, п р и н а д л е ж а т  и  не 
р е и д ы , ж и з н ь  к о т о р ы х  о че н ь  сво е 
об разна .

Т ел о  Nereis agassizi, о ко л о  4  см 
д л и н о ю , со с то и т  пр и м е р но  из 130 с е г 
м е н то в , с н а б ж е н н ы х  веслообразн ы м и  
о т р о с т ка м и . У  не р е и д ы  че ты р е  пары

Н ереида N ereis agassizi

щ уп а л ьц е в , две пары  гл аз и одна 
пара  чел ю стей  на гол ове .

В сю  свою  н е д о л гу ю  ж и з н ь , т . е. 
р о в н о  го д , э т о т  червь  п р о в о д и т  на 
д н е  м о р ско м , не п о ки д а я  св о е го  ж и 

лищ а в ви д е  т р у б к и  из с л и зи . Т о л ь ко  
го л о д  за ставл я ет нереиду вы со в ы 
ваться  из ее т р у б ч а т о го  д о м и ка , в ы 
тя ги в а я сь  и  и зви ва я сь  во все с т о 
роны , она х в а та е т  о д н о кл е то ч н ы е  
водоросли, м е л ь ч а й ш и х  п р о с те й ш и х  
ж и в о т н ы х , кр о ш е ч н ы х  р а ко о б р а зн ы х  
и пр . У то л и в  го л о д , н е р е и д а  снова 
скр ы ва е тся  в свое ж и л и щ е , чтобы  
через н е ко т о р о е  время о п я т ь  в о з
о б н о в и т ь  сво ю  „в ы л а з к у “ .

Т а к  о д н о о б р а зн о  и в полном  о д и 
ночестве  п р о в о д и т  свою  ж и з н ь  не
реида на п р о т я ж е н и и  364 д н е й . И  вот 
наступа е т зн а м е н а те л ьн ы й  д е н ь , п о 
следний день ж и з н и  не р е и д ы , к о гд а  
они  ты сячам и  п о к и д а ю т  с в о и  т р у б 
чаты е ж и л и щ а  ца дне  м о р с ко м  и 
у стр е м л я ю тся  вверх , к  п о в е р х н о с ти  
воды .

О ко л о  п о л у н о ч и , в н о ч ь  п о л н о л у 
ния ил и  за н е с к о л ь к о  д ней  д о  н е го , 
если т о л ь ко  на воде  ти ш ь  и  н е б о  
ясно, у  п о в е р хн о сти  п о яв л яю тся  п е р 
вые нереиды . Э то  —  сам цы . В сл е д  за  
ними в ско р е  п р и б ы в а ю т  и сам ки . 
С ам цы  в с тр е ч а ю т  и х  в с о сто я н и и  
си л ьн о го  в о з б у ж д е н и я , к р у ж а т с я  в о 
к р у г  н и х , и зв и в а я сь  всем тел ом .

И н о гд а  н е р е и д ы  со б и р а ю тся  в та 
ком  м н о ж е ств е , ч т о  о б р а з у ю т  гу с т о й  
занавес п о д  п о в е р х н о с ть ю  воды . П р и  
этом  вы д ел яется  т а ка я  масса я и ч е к  
и сперм ы , ч т о  вода  ста н о в и тся  м у т 
ной  и  ка ж е тс я  м о л о ч н о й .

Т ы с я ч у  и  более я и ч е к  и зве р га е т  
сам ка  и после э т о го , м едленно п о 
гр у ж а я с ь  на д н о , п о ги б а е т . С амцы  
ж и в у т  ещ е день и л и  два, затем  у м и 
р а ю т и о н и .

Р анни е  с та д и и  р а зв и ти я  п р о т е к а ю т  
у  нереид  кр а й н е  б ы стро . У ж е  через 
т р и  недели м а л е н ьки й  за р о д ы ш  на 
ч и н а е т  са м о сто я те л ь н ую  ж и з н ь , он  
о п у с ка е тс я  на д н о  м о р с ко е  и с тр о и т  
там  свое сл и зи сто е  ж и л ь е . Врем я о т  
времени п р и б а в л я ю тс я  новы е  с е г
м енты  к  е го  те л у , и  в д есять  м еся
цев заверш ается  е го  р о ст. Н о  для 
д о с т и ж е н и я  не р е и д о й  п о л н о й  поло-
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в о й  зр е л о с ти  тр е б уе тся  ещ е  два д о 
п о л н и т е л ь н ы х  месяца, т . е. в общ ем  
р о вн о  г о д  • со д н я  ее п о явл е н и я  на 
све т. И  т о гд а  у  н о в о го  п о ко л е н и я  
п р о сы п а е тся  и н с т и н к т  р а зм н ож ения : 
н е р е и д ы  п л ы в у т  вве р х  и здесь, у  п о -

В I  fl Г И -
И зв е стн о  н е м а л о  случаев  д р у ж е 

с к о го  с о ж и т е л ь с т в а  ж и в о т н ы х , я вл яю 
щ и хся  п р е д с т а в и т е л я м и  д в у х  взаим но  
в р а ж д е б н ы х  и  весьма отд а л е нн ы х в и 
д о в . Н е р е д к о  п р и хо д и тся  наб л ю д ать , 
к а к  к о ш к а  и соб ака , э т и  и ско н н ы е  
н е п р и м и р и м ы е  в р а ги , п р е кр а с н о  у ж и 
ваю тся  д р у г  с д р у го м , ч то , впрочем , 
не м еш ает т о й  и  д р у г о й  неи зм енно  
в и д е ть  вра га  в л ю б о м  „п о с т о р о н н е м “ 
п р е д с та в и те л е  е с те с тв е н н о -в р а ж д е б 
н ы х  и м  ви д о в .

Н о  ещ е более, чем эта  „н е е сте 
с тв е н н а я “ д р у ж б а  д в у х  п р и р у ч е н н ы х , 
а п о т о м у  и у т р а т и в ш и х  д о  и зв е с тн о й  
сте п е н и  э ф ф е кти в н ую  с и л у  сво е го  
и н с т и н к т а  ж и в о т н ы х , п о р а ж а е т  та  
взаим ная  „с и м п а т и я “ , ко т о р а я  у с т а 
навл ивается  п о р о ю  м е ж д у  д и ки м  
х и щ н и к о м  и  ж и в о тн ы м , неи зм енн о  
п р е д с та в л я ю щ и м  для н е го  л а ко м у ю  
д о б ы ч у . Н е с к о л ь к о  лет то м у  назад 
п о с е ти т е л и  Л е н и н гр а д с к о го  з о о л о ги 
ч е с к о г о  сада то л п а м и  зад ерж ивал и сь  
у  к л е т к и  с л ь в и ц е й , д о б р о д у ш н о  
и гр а в ш е й  с м а л е н ь ко й  с о б а ч ко й . 
О н и — львица  и с о б а к а - б ы л и  н е р а з 
л у ч н ы , и, к о гд а  собачка  окол ел а , л ь в и 
ца о ставал ась  б е зуте ш н о й , проявляя 
д и к у ю  в р а ж д е б н о с т ь  к о  в с я к о м у  д р у 
го м у  ж и в о т н о м у , ко то р ы м  п ы тал и сь  
за м е сти ть  ее п о т е р я н н о го  д р у га . И з 
вестны  т а к ж е  с л у ч а и  „д р у ж б ы “ льва 
с  оленем. П р и  всем  этом  едва ли- 
п р е д ста вл ял о сь  к о м у -н и б у д ь  в о зм о ж 
н о й  подобная  д р у ж б а  м е ж д у  к о ш к о й  
и гр ы з у н о м . А  м е ж д у  те м  т а к о й  с л у 
чай  н е д а вн о  имел м есто  на о д н о й  из 
ф ерм в ш т а те  Н ь ю -Д ж е р с и  (С Ш А ).

Н а  л у ж а й к е  наш ли м а л е н ь ку ю  б е л ку , 
е щ е  совсем  б е сп о м о щ н ую , неспособ -

в е р х н о с ти  воды , о б е спе ч и в а ю т п р о 
д о л ж е н и е  сущ е ств о в а н и я  св о е го  в и д а .

Т а к о в  ж и з н е н н ы й  ц и кл  Nereis 
agassizi— э т о го  н е за м е тн о го , но сто л ь  
с в о е о б р а зн о го  по  у к л а д у  своей ж и з н и  
о б и та те л я  дна  м о р с к о го .

Д Р У З Ь Я
н у ю  са м о сто я те л ь н о  д о б ы ва ть  себе 
п и щ у .

З в е р ь ка  взял и  на ф ерм у, гд е  
п о  счастл ивой  с л у ч а й н о с т и  о ка за 
лась к о ш к а  с к о т я т а м и -с о с у н ка м и . 
И  к о ш к а -м а т ь  не т о л ь к о  п ринял а  гр ы 
зу н а  в свое сем ейство , но  удел ял а  
ем у д а ж е  б ол ьш е  вним ания , чем со б 
ственны м  ко т я т а м , м о ж е т  б ы ть  п о 
то м у , ч то  б е л ка  п р оявл ял а  бол ьш е  
р е зво сти , чем  ее св о д н ы е  братья  и 
сестры , д о ста вл я я  не мало - х л о п о т  
своей  м ачехе , ве чн о  о за б о че н н о й  за 
с у д ь б у  св о е го  п о то м с тв а , а м о ж е т  
б ы ть  и п о т о м у , ч то  „п р и е м ы ш “ в ы 
делялся ср е д и  р ы ж и х  к о т я т  сво е ю  
серой м а сть ю .

Д л я  д р у ги х  к о ш е к  м о л о д о й  зв е р е к  
был не б ол ьш е , чем  о б ы ч н ы й  гр ы з у н , 
и б елка  п о с то я н н о  п о д ве р га л а сь  опас
ности  б ы ть  р а с те р з а н н о й  им и . Н о  
ко ш ка -м а т ь  н е и зм е н н о  я р о с тн о  за щ и 
щ ала св о е го  л ю б и м ц а , не . давая е го  
в ѳ б и д у  м н о го ч и сл е н н ы м  вра гам . О н 
оставался  п р и  ней  в течение  н е ко т о 
р о го  врем ени  и п о сл е  т о го , к а к  к о 
тя та  пер е ста л и  со са ть .

Д а л ь н е й ш а я  с у д ь б а  б е л ки , к  со 
ж а л е н и ю , остал ась  н е и зв е стн о й . Б ы ть  
м о ж е т , в к о ш к е  п р о сн ул ся  ее и н 
с т и н к т , и она в ко н ц е  ко н ц о в  за
гр ы зл а  у ж е  п о д р о с ш у ю  б е л ку . Т а к  
ил и  иначе, н о  т о т  ф акт, ч т о  к о ш к а  
в ы ко р м и л а  б е л ку , у ж е  сам по себе 
п ред ставл яет не м алы й ин те р е с . П о 
д о б н ы е  сл уч а и  л и ш н и й  раз д о ка з ы 
ваю т, что  т а к  назы ваемая заб о та  о п о 
то м ств е  у  ж и в о т н ы х  я вл я е тся  не со 
зн а те л ьны м  и м п ул ь со м , а л и ш ь п р о 
явлением  у н а сл е д о в а н н ы х  и н с т и н к т о в .
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Б орьба за ж и з н ь  в п р и р о д е  ведется  
н е п реры вно  с неизм енны м  уп о р с тв о м .

В  р е зу л ь та те  э той  б о р ьб ы  среди 
особ ей  о д н о го  и т о го  ж е  вида 
в процессе  е сте ств е н н о го  о тб о р а  вы 
ж и в а ю т  и р а зм н о ж а ю тс я  наиболее 
п р и сп о со б л е н н ы е .

Н о  борьба  не о гр а н и ч и в а е тся  тес
ны м  к р у го м  о д н о го  вида ил и  р о д а —■ 
она  осущ е ствл яе тся  на почве  а к т и в 
н о го  и стреб л ения  о д н и х  ж и в о т н ы х  
д р у ги м и . В  основе  э т о го  и стр е б л е 
ни я  л е ж и т  в о п р о с  п и та н и я , причем  
м н о ги е  х и щ н и к и , являясь та ко в ы м и  
для о д н и х  ж и в о т н ы х , сами о ка зы 
ваю тся  д о б ы че й  д р у ги х .

Ч е л о в е к  н е р е д ко  и с п о л ь з у е т  эти  
в за и м о о тн о ш е н и я , э т у  б о р ь б у  за 
ж и з н ь  в с в о и х  ц елях, и с ку с с т в е н н о  
создавая у с л о в и я , о б о стр я ю щ и е  э ту  
б о р ь б у . Д е л ается  э то  гл а вны м  об р а 
зом  в целях б о р ьб ы  с р а зн о го  рода 
вреди тел ям и . С ам ы м  я р ки м  прим ером  
э т о го  м о ж е т  с л у ж и т ь  к о ш к а , ш и 
р о ко  испол ьзуем ая  чел овеком  для 
и стребл ения  к р ы с  и м ы ш ей .

Б и о л о ги ч е с к и й  м етод  б орьб ы  с вре 
д и тел ям и  начинает п о л у ч а ть  все б о 
лее ш и р о ко е  п рим енен ие , у с п е ш н о  
соперничая  во м н о ги х  сл уч а ях  с ме
то д а м и  х и м и ч е с ки м и . Т а ко в , н а п р и 
мер, нед авно  и зо б р е те н н ы й  у  нас 
спо со б  борьбы  с „саранчой п р и  п о 
м ощ и м и кр о б а  ил и  о сущ е ств л е н н ы й  
в А в стр а л и и  м е то д  б орьб ы  с к а к т у 
совы м  б едстви ем  п осред ством  р а з
м н о ж е н и я  сп е ц и а л ьн о  по д о б р а н н ы х  
п и та ю щ и х с я  э ти м  с о р н я ко м  н а се ко 
м ы х.

П о л е з н ы х  ж и в о т н ы х  н е р е д ко  п е р е 
в о зя т  на ты ся ч и  ки л о м е тр о в , ч то б ы  
р а з м н о ж и т ь  и а к кл и м а ти з и р о в а ть  их 
в н о в ы х  м естах , гд е  о н и  д о л ж н ы  
с л у ж и т ь  на п о л ь з у  ч е л о в е ку .

Ч р е зв ы ч а й н о  усп е ш н о  о с у щ е с тв и 
лась п о д о б н а я  а ккл и м а ти з а ц и я  в о т 
н о ш е н и и  Bufo marinus. Э та ж аба , 
р о д о м  из средней А м е р и ки , проявила  
себя на о стр о в е  П о р т о -Р и к о  (Б о л ь 
ш и е  А н т и л ь с ки е  о с тр о в а ) в качестве  
д е я те л ь н о го  п о м о щ н и ка  чел овека

в б орьб е  с н асеком ы м и , у н и ч т о ж а ю 
щ им и  сахарны й  т р о с т н и к .

Bufo marinus —  одна из кр у п н е й 
ш и х  ж аб  в м ире : она д о с т и га е т  15 
с л и ш н и м  са н тим етров  в д л и н у  и 
сто л ько  ж е  п р и м е р н о  в ш и р и н у . Ее 
п р о ж о р л и в о сть  спасает у р о ж а й  т р о 
с тн и ко в ы х  полей о т  ги б е л и .

У  Bufo marinus с в о й  о со б ы й , весьма 
эф ф ективны й способ  л о вл и  насеко 
м ы х: б ы стры м  ударом  я зы ка  она о гл у 
ш ает сво ю  ж е р т в у  й затем  п о ж и 
рает ее.

И м еется  у  э т о й  ж а б ы  о д и н  н е д о 
с т а т о к , п р и ч и н я ю щ и й  довол ьно  с у 
щ ественное  б е с п о ко й с т в о  лю дям , —  
это  ее с п о с о б н о с ть  р е з ко  го л о с и ть . 
Е сл и  бы в о д и н  п р е кр а с н ы й  д ен ь  
одноврем енно  за го л о си л и  все о б и 
та ю щ и е  на П р р т о -Р и к о  ж а б ы , ч е л о 
в е ку  п р и ш л о сь  бы не в м о го т у  о т  
э т о го  д и к о го  ш ум а . О д н а ко  го л о с и т  
т о л ь ко  самец, и т о  т о л ь к о  в п о р у  
спаривания, ко т о р о е  п р о и с х о д и т  об я
зательно в воде. П о э т о м у  все п р у д ы  
и водоем ы  п о б л и зо с ти  ч е л о в е ч е с ко го  
ж и л ь я  о го р а ж и в а ю т  пр о во л о чн ы м и  
сеткам и , т а к  ч т о  о н и  ста н о в я тся  не
д о с ту п н ы  для ж а б , . ко т о р ы е  и щ у т  
для себя п о д х о д я щ у ю  о б с т а н о в ку  
в более о тд а л е н н ы х  м е с тн о с тя х .

Н а  Г а в а й с ки х  о с тр о в а х  в р е д и те л и  
п р и н о с и л и  гр о м а д н ы й  у щ е р б  т р о 
с тн и ко в ы м  плантаци ям . И  в о т , чтобы  
о св о б о д и ть ся  о т  э т и х  вред и тел ей , 
р е ш и л и  п е р е в е зти  сю да с д а л е ки х  
А н т и л ь с к и х  о стровов  Bufo marinus 
и п о п ы т а ть с я  р а зм н о ж и ть  и х  здесь 
и а ккл и м а ти з и р о в а ть . У п а ко в а н н ы е  
в чемодане в ко л и ч е с т в е  148 ш т у к , 
они  бы ли д о ста в л е н ы  на аэроплане 
в гл а в н ы й  го р о д  Г а ва и  —  Г о н о л у л у . 
В  те ч е н и е  1937 год а  на о п ы т н о й  
ста н ц и и  бы ло вы ращ ено  свы ш е  о д н о го  
м ил л ион а  Bufo marinus, к о т о р ы е  и вы 
п у щ е н ы  на тр о с т н и ко в ы е  п л а н та ц и и . 
Э та  гром адная и все уве л и чи ва ю щ а я ся  
армия „и с т р е б и т е л е й “ у с п е ш н о  спра 
вляется  со своей  задачей —  у гр о з а  
у н и ч то ж е н и я  с а х а р н о го  тр о с т н и ка  
вреди телям и б о л ьш е  не сущ е ств уе т . 
Б и о л о ги ч е с ки й  м е то д  и  в д анном  
случае  п о л н о с т ь ю  оправдал  себя.



И З  П Р О Ш Л О Г О  Р У С С К О Й  х и м и и
Очерк I I I

Б. М ЕНШ УТКИН, проф .

В  преды дущ ем  о ч е р к е 1 бы ло у п о 
мянуто, ч то  в м е сте  с В. М . С евер- 
гины м  в 1785 г о д у  бы ли ко м а н д и р о 
ваны в Г ё т т и н ге н  и д р у ги е  студ е н ты ; 
ср е д и  н и х  н а ход ил ся  и б у д у щ и й  а ка 
д е м и к  Я ко в  Д м и тр и е в и ч  З а х а р о в ,  
к о т о р о м у  то гд а  бы ло 20 л е т . О н  и з у 
ч и л  за гр а н и ц е ю  более сп е ц и а л ьн о  
хи м и ю , ф и з и к у  и  о с о б е н н о — х и м и ч е 
с к у ю  т е х н о л о ги ю  и  по  возвращ ени и  
в С .-П е т е р б у р г  в а в густе  1789 год а  
с у с п е х о м  в ы д е р ж а л  испы тан ие  в к о 
м и с с и и  а ка д е м и ко в  П . С. П а л л а с а ,  
И . И . Л  е п  е X и н  а, И . И . Г  е о р г  и и 
Н . П . С о к  о л о в а и за щ и т и л  р а ссу 
ж д е н и е  на л а ти н с ко м  я зы ке  „Х и м и ч е с 
ка я  р а б о та  об о тл и ч и я х  а зотистой  
ки сл о т.ы  и ее сродстве  к  д р у ги м  те 
л а м “ . Э то  произвед ение  интересно , 
к а к  о д н о  из первы х исследований 
с в о й с т в  а зо ти сто й  ки с л о ты , своб од но  
н е  с у щ е ств ую щ е й . Д л я  э то й  ки с л о ты  
А . Л а вуа зь е  уста н о ви л  л и ш ь  то , ч т о  
в ней  с о д е р ж и тс я  о тн о си те л ьн о  м еньш е 
ки с л о р о д а , чем  в  ки сл о те  азотной .

Я ко в  Д м и т р и е в и ч  был зачислен 
а д ъ ю н кто м  А ка д е м и и  н а у к  по хим и и . 
П р оф ессором  хи м и и  в т о  время был 
та л а н тл и в ы й  а ка д е м и к Н и к и т а  П е т р о 
ви ч  С о к о л о в  (1748— 1795), и м евш ий  
в своем в е д е н и и  х и м и ч е с ку ю  л а б о р а 
то р и ю  и ч и т а в ш и й  п уб л и чн ы е  л е кц и и  
п о  хим и и  „с  о с о б л и в о й  похвалою  
и  славою “  до  1791 го д а . П осле  вы хода
Н . П . С околова  в о т с т а в к у  заведы ва- 
ни е  л аб ораториею  б ы л о  передано 
а д ъ ю н к т у  Я. Д . З а ха р о в у , ко то р ы й  
п р и с т у п и л  в ней к  раб отам  по  т е х 
н и ч е с ко й  хи м и и  и в ка ч е ств е  преем -

1 См. „Вестнйк зйания“ № 6 за 3937 г.

н и ка  С о ко л о ва  п р о д о л ж а л  чте н и е  
п у б л и ч н ы х  л е кц и й  или, к а к  то гда : 
го в о р и л и , „н а р о д н ы е  ч т е н и я “ по  хи м и и  
и д р у ги м  есте стве нны м  н а ука м . Л е к 
ц и и  эти  чи тал и сь  с 1791 го д а  в тече 
ние л е тн и х  м есяцев (м ай , и ю н ь , ию ль, 
а в гу с т ) и за кан чивал ись  к а ж д ы й  го д  в 
пе р в ы х  числах сентяб ря ; о н и  о х о т н о  
по се щ а л и сь  пе те р б ур ж ц а м и , и м е в ш и 
ми с кл о н н о с ть  к  х и м и я , и пол ьзо ва л и сь  
б ольш им  ус п е х о м .

Р я д  и зо б р е те н н ы х  Я . Д . З ахаро
вым н о вы х  л а б о р а то р н ы х  и за во д 
с к и х  п р и б о р о в  создал ем у и зве ст
ность , и в 1795 г о д у  он  б ы л  назначен 
экстр а о р д и н а р н ы м  проф ессором , а 
в с ко р е  затем  ко нф е р е нц и я  избрала 
е го  а ка д е м и ко м . Э то м у  избранию , 
од н ако , не давал д а л ь н е й ш е го  хо д а  
д и р е кто р  А к а д е м и и  ' н а у к  —  ка м е р - 
ю н ке р  П . П . Б а к у н и н ,  п о че м у-то  
не в зл ю б и вш и й  З ахарова . В сл е д 
ствие  э т о го  п о с л е д н и й , а т а к ж е  
а д ъ ю н кт  по  м а те м а ти ке  Г у р ь е в , на
хо д и в ш и й ся  в т а к о м  ж е  п о л о ж е н и и , 
под ал и  П а в л у  I п р о ш е н и е  об  у т в е р 
ж д е н и и  их  в зван ии  а ка д е м и ко в . Э то  
п рош ени е  бы ло н а правл ен о  на з а кл ю 
чение К о н ф е р е н ц и и , ко то р а я , за сл у 
ш ав д о п о л н и те л ь н ы й  о т з ы в  а ка д е 
м и ка  . Т . Е . Л о в и ц а  о н а у ч н ы х  д о 
с то и н ств а х  Я. Д . З ахарова , п о д тв е р 
дила п р е ж н е е  и зб р а н и е  и просила  у д о 
в л е тв о р и ть  х о д а та й с тв о  а д ъ ю н кто в . 
П о сл е  э т о го  л и ч н ы й  с е кр е та р ь  П авла 
Ю . А . Н е л е д и н с ки й  - М е л е ц ки й  на 
писал  д и р е кт о р у  А ка д е м и и , ч т о  „е г о  
им п. вел и честву  у го д н о , ч то б ы  З а ха 
р о в  и Г ур ье в  были непрем енн о  в д е й 
ств и те л ь н ы е  а ка д е м и ки  п р о и з в е д е н ы  
и п о л уча л и  бы сл ед ую щ ее  им по. 
р е гл а м е н ту  ж а л о в а н и е “ . Э то  п о ж е л а 
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ние Павла бы л о  нем едленно в ы п о л 
нено , и 31 января  -1798 го д а  оба уч е 
ные бы ли пр о и зве д е н ы  в а ка д е м и ки , 
а 8 ф евраля пр и ве д е н ы  к  пр и ся ге .

Д и р е к т о р  П . П . Б а ку н и н  не п р е 
кр а т и л , о д н а ко , с в о и х  в ы ступ л е н и й  
п р о ти в  а ка д е м и ка  З ахарова  и в фев
рале т о го  ж е  го д а  пр е д л о ж и л  назна 
чи ть  по сл е д н е го  цензором  та м о ж н и  
Р адзивилова  (П о л ь ш а ). З ахаров  сам ы м  
р е ш и те л ь н ы м  о б разом  отказал ся  о т  
э т о г о  назначения  и представил  в К о н 
ф еренцию  см е л ую  з а п и с к у ,в  ко т о р о й  
у ка зы в а л  на вред , наносим ы й А к а 
дем ии  д е я те л ьн о стью  ее д и р е кто р а , 
и предлагал  у с т р о и т ь  п р и  А ка д е м и и  
особы й ун и в е р с и те т  для  п о д го т о в к и  
ч и н о в н и ко в , т а к  к а к  иначе  с к о р о  не 
останется  р у с с к и х  а ка д е м и ко в  —  и х  
разб ерут на с л у ж б у  (1 м арта  1798 го д а ). 
Д е л о  ко н ч и л о с ь  тем , ч то  П . П . Б а к у 
н и н  бы л о тр е ш е й  о т  д о л ж н о с ти , и Я ко в  
Д м и тр и е в и ч  см о г, н акон ец , за н яться  
своей  проф ессией.

Н а чи н а я  с э т о го  в р е м е н и ,о со б е н н о  
с 1802 го д а , к о гд а  З а х а р о в у  удал ось  
п о л у ч и т ь  зн а ч и те л ь н ую  сум м у  для 
о б о р у д о в а н и я  л а б о р а то р и и , он не
р е д ко  вы ступ а е т  в К о н ф е р е н ц и и  А к а 
дем ии  с со о б щ е н и я м и  о св о и х  и з о 
б р е те н и я х  и усо в е р ш е н ств о в а н и ях  
в обл асти  те х н и ч е с ко й  хи м и и . Т а к , 
о н  п о с тр о и л  „ус о в е р ш е н с тв о в а н н ы й  
га зо м е тр  по  систем е Л а вуа зь е , снаряд  
для р а стоп л ен ия  вещ еств т р у д н о 
п л а в ки х  посред ством  о со б о й  смеси 
в о д о т в о р н о го  и ки с л о т в о р н о го  га з о в “ 
( го р е л к у  для в о д о р о д о -ки с л о р о д н о го  
плам ени) и м н о ги е  д р у ги е  пр и б о р ы . 
О соб енно  и н тересны  е го  р а б о ты  по 
п о с т р о й ке  п о л у за в о д с ко й  у с та н о в ки  
для п о л уче н и я  вод о р о д а , п р о и зв о д и в 
ш ейся летОм 1803 г .  Э та у с та н о в ка  
по д р о б н о  о п и са н а  З ахаровы м  в е го  
статье, о за главленной  „О  р а зл о ж е н и и  
во д ы  в весьм а о гр о м н о м  снаряде 
по ср е д ство м  р а ска л е н н о го  ж е л е за “ , 
пом е щ е н но й  в „У м о зр и те л ь н ы х  иссле
д о в а н и я х  А к а д е м и и  н а у к “ за 1811 год . 
„1803  год а , и ю л я  31 числа, п р о и з 
вед ен  бы л, на щ е т  о д н о го  л ю б ител я  
н а у к , здесь, в С .-П е т е р б у р ге , на б ы в
ш е й  даче граф а Го л о в и н а , с ве л и ки м  
усп е хо м  о п ы т  р а зл о ж е н и я  в о д я н ы х  
п а р о в  посред ством  р а ска л е н н о го  ж е 
леза в весьма о гр о м н о м  снаряде , вели
ч и н о ю  своею  всех  доселе и зв е стн ы х

превосходящ ем . Н ам ерение се го  о пы та  
бы ло  то , дабы  п о ка за ть  в о зм о ж н о с ть  
н а по л н ять  п о м о щ и ю  се го  способа  д л я  
возд ухопл авания  в о д о т в о р н ы м  га с о м  
ш ары  и п р е д п р и н я ть  за те м  для у ч е 
н ы х  наб л ю д ений  н е с ко л ь ко  во зд уш 
ны х п у т е ш е с т в и й “ ...

С наряд (см. рис .) состоят и з  к и п я 
т и л ь н и к а —  м е д н о го  ку б а  1 на 120 ве
дер, вм азан ного  в сп ец и ал ьн ую  печь  2; .  
пар из не го  н аправл ял ся  в ж е л е з 
н ую  тр у б у  3, д л и н о ю  в 20 ф утов , 
в свете 2 фута, н а ка л и в а е м ую  д о 
красна  в печи 4 и н а п о л н е н н у ю  
ж е л е зн ы м и  с тр у ж ка м и  в ко л и ч е с тв е  
50 п уд о в . П ол учавш аяся  смесь в о д я 
н о го  пара и во д о р о д а  п р о х о д и л а  
через х о л о д и л ь н и к  5, со сто я в ш и й  
из зм еевика , м ед н о й  .тр уб н и ц ы , п о пе 
р е ч н и к  к о т о р о й  составл ял  . 4 арш ., 
а вы сота  2 арш .

Н агревани е  печи 4 начали 31 ию л я ,
в б часов вечера, ж ар  п о с те п е н н о
уеил ивали . В 2 часа н о ч и  з а т о п и л и  
печь  с ку б о м , в 4 часа у т р а  вода 
в нем за ки пе л а ; начал о б р а зо в ы 
ваться во д о р о д . К о гд а  стал вы д е 
ляться  газ в 9— 11 р а з  л е гче  в о зд уха , 
стал и  н а п о л н ять  ш ар , ко т о р ы й  имел 
35 ф утов  в б о л ьш е м  и 28 ф у то в  
в малом диам етре ; напо л н е н и е  бы ло 
за ко н че н о  1 а в гу с т а  в 2 часа дня. 
К  э то м у  в р е м е н и  поднялся  си л ьны й  
се ве ро -восточны й  ветер, д у в ш и й
прям о  в море; п о э то м у  и н о стр а н е ц  
Ч е р н и , к о т о р о м у  пр и н а д л е ж а л  шар, 
о тл о ж и л  пол ет до  2 а в густа . Н о  за  
с у т к и  ш ар в ы п у с т и л  сто л ь ко  й о д о - 
рода , ч то  п о д н я ть  человека у ж е  не 
м о г; п о э т о м у  е го  п у с ти л и  б ез с е тки . 
Ш а р  перелетел Н е в у  и у п а л  на К а 
менном острове.

С вое ж елание  п о л е та ть  на в о з д у ш 
ном  ш аре а ка д е м и к  Захаров бы л в 
со сто я н и и  у д о в л е тв о р и т ь  в с л е д у ю 
щем го д у , к о гд а  из П е те р б у р га  п о д 
нялся  а э р о с т а т . Р обертсона ; э то го  
аэронавта  со п р о в о ж д а л  и Я к о в  Д м и т 
ри е ви ч , п р о и зв е д ш и й  н а б л ю д е н и я  над 
тем пе р а тур о ю  и давл ением  в ы с о к и х  
слоев атмосф еры. В п о сл е д ств и и  он 
р у ко в о д и л  напол н ением  во д о р о д о м  и 
д р у ги х  в о з д у ш н ы х  ш аров.

В 1801 го д у  Я . Д .  З ахаров  о п у б л и 
ко ва л  перевод  к н и г и  „Х р и с то ф а  Г и р - 
таннера , м е д и ц и н ы  и х и р у р г и и  д о 
кто р а  и разны х у ч е н ы х  об щ е ств  члена,
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Н ачальны е О сн о в а н и я  Х и м и и , горю чее  
с ущ е ств о  о п р о в е р га ю щ е й “ . П е р е в о д  
посвящ ен  им п. А л е кса н д р у  I. В  п р е 
д и с л о в и и  З а ха р о в  вы ясняет значение  
к н и ги :  а в то р  ее, „о д и н  из зн а м е н и ты х  
у ч е н ы х  в Г е р м а н и и  старался д о ка за ть  
и зя щ е с тв о  н о в о й  хи м и ч е с ко й  систем ы , 
го р ю ч е е  вещ ество  о п р о вер гаю щ ей ; 
он  вп о л н е  о б ъ ясн и л  все в пр и р о д е  
сл учаю щ и еся  явл ени я , и ф изические  
и хи м и че ски е , к о и  по  п р е ж н е й  систем е  
С та л я  не м о гл и  бы ть  изъ ясн ены . „С и е  
сам ое  и ясно'сть, с к а к о в о ю  с о ч и н и 
т е л ь  пред л агает в к н и ге  сей новое  
ум о зр е н и е , побѵдили меня перевести  
оную  на я з ы к  Р о с с и й с ко й “ .

Б ольш ие т р у д н о с т и  встретил  Я. Д .  За
харов в своем  перевод е  в названиях 
вещ еств, п р и б о р о в  и т . д ., для к о т о 
р ы х  в то врем я не суидествовало 
о б щ е п р и н яты х  р у с с к и х  наи м енований . 
О н  сам составлял и х . Т а к , им в п е р 
вые б ы л и  введены названия солей, 
составленны е по о б р а зц у  ф р а н ц узско й  
н о м е н кл а тур ы  Л авуазье  из н а и м е н о 
ваний к и с л о т  и оснований, о б р а зу ю 
щ и х  д а н н ую  соль (наприм ер , с е р н о 
кисл ая  р т у т ь ) . И зд а н и е  этой  к н и г и

бы ло вполне своеврем енны м . В т о  
время на р у с с ко м  я зы ке  по  хи м и и  
имелись т о л ь к о  п е р е в о д н ы е  со чи н е 
ния, написан ны е  и с кл ю ч и т е л ь н о  с т о 
р о н н и ка м и  те о р и и  ф л о ги с то н а . 1

М е ж д у  тем  в самом ко н ц е  X V II I  с т о 
летия  уче н и е  о ф л о ги сто н е  бы ло 
оставл ено  п о ч ти  всем и, и ч у в с тв о в а 
лась н а сто яте л ьн а я  не о б хо д и м о сть  
в кн и ге , и зл а га ю щ е й  уче н и е  Л а в уа зь е  
на р у с с ко м  я зы ке . Т а ко в о й  и бы ла 
к н и га  Г и р та н н е р а , с б ольш им  уд о в л е 
творен ием  в стр е ч е н н а я  учены м и и пре 
подавателям и т о г о  врем ени , несм отря  
на то , ч то  она не являлась у ч е б н и 
ко м . П ервая  р у с с ка я  учебная кн и га  
по х и м и и  бы ла издана  т о л ь к о  в 1808 г .  
а ка д е м и ко м  А л е кс а н д р о м  И вановичем  
Ш е р е р о м  (1771— 1824) под  за гл а 
вием „Р у к о в о д с т в о  к  пре по д а ва ни ю  
х и м и и “ .

1 Эти сочинения следующие: „Г. Макёра на
чальные основания умозрительной и деятель
ной химии, 2 части, перевел К. Флоринскяй“, 
Спб. 1774—1775. „Начальные основания химии 
Еркслебена, перевел Н. Соколов". Спб. 1788. 
„Начальные основания всеобщей и врачебной 
химии Жакйна, перевел М. Парпура", 2 части. 
Спб. 1796-1797.
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З а тр уд н е н и я  с названиям и вещ еств, 
ко то р ы е  испы ты вал  Я. Д .  З ахаров  
при переводе  к н и ги , заставили  е го  
зан яться  р а зр а б о тко ю  р у с с к о й  х и м и 
ч е ско й  н о м е н кл а тур ы . Р е зул ь та ты  э ти х  
раб от бы ли о п у б л и ко в а н ы  в „У м о з р и 
те л ьн ы х  и ссл е д о ва н и ях  А ка д е м и и  
н а у к “ за 1810 го д . Н азвания, п р е д л о 
ж е н н ы е  Я. Д .  З ахаровы м , в б о л ь ш и н 
стве  своем  не п р и в и л и сь . Н е м н о ги е  
р у с с ки е  х и м и к и  т о г о  врем ени п о л ь з о 
вались более б л а го зв уч н ы м и  наиме
нованиям и, п р е д л о ж е н н ы м и  А . И . Ш е 
рером  в 1807 го д у .

В посл ед н ие  го д ы  своей ж и з н и  
Я. Д .  З ахаров пр о д о л ж а л  заним аться  
гл авны м  о б р а зо м  вопросам и те х н и 
че ско й  хим и и  и изобретением  н о вы х  
пр и б о р о в . О н  при ни м а л  деятел ьное  
участие  в сози д а ни и  d Р о сси и  х и м и 
че ско й  п р о м ы ш л е н н о сти , б ы л  чле

ном  В о л ьн о го  э ко н о м и ч е с ко го  о б щ е 
ства  -и по мере сил и в о зм о ж н о сте й  
работал  та кж е  по  во е н н о -м о р ско м у  
делу. С начала X IX  века  З ахаров  
состоял  постоянны м  ко н с у л ь та н то м  
и э кс п е р т о м  М о р с к о го  ведом ства , 
с 1824 год а  —  членом А д м и р а л те й 
с к о го  департам ен та  и У ч е н о го  к о м и 
тета М о р с к о го  ш таба .

Р едкое  со ч е та н и е  гл у б о к и х  те о р е 
ти ч е с ки х  знаний  с об ш ирн ы м и  п р а 
кт и ч е с ки м и  свед ен ия м и  позвол и л о  
Я. Д .  З ахарову  р азреш ать  все во зм о ж 
ные, и н о гд а  очень сл о ж н ы е  в о п р о сы , 
вы д в и га в ш и е ся  п р а кти ко ю ; э то м у  не
мало сп особ ствовал и  и вы д а ю щ и е ся  
и зо б р е та те л ь ски е  н а кл о н н о сти  е го .

Я. Д . З а ха р о в  с ко н ч а л ся  2 о ктяб ря  
1836 год а , не д о ж и в  о д н о го  дня до 
71 год а . П о р тр е та  е го  мне не уд ал ось  
н а й т :1.
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Н Е  Б Е С Н Ы Й Е Е Г
О. виглин

В  б и б л и о те ке  м о с ко в с ки х  царей 
хранились „ П я т ь  тетрадей вы писано  
из з в е з д о ч е т ь я “ .

Ч т о б ы  о п р а в д а ть  сущ е ств о в а н и е  
б о ж е с т в е н н о й  силы и д о ка з а ть , ч т о  
она у п р а в л я е т  Зем лей и ее д в и ж е 
нием , Землю и з о б р а ж а л и  д о в о л ьн о  
о р и ги н а л ьн о : на о д н о й  ка р те  она 
изображ ен а  с д в у м я  р у к о я т к а м и , п р и 
водим ы м и в д в и ж е н и е  кры л аты м и  ан
гелами, на д р у г о й  б о г уд е р ж и в а е т  ее 
на ка н а те , ч т о б ы  она не р ухн ул а  в 
б е зд н у . Д о  э т о го  ц е р ко в ь  учи л а , ч то  
З ем ля  —  ч е ты р е ху го л ь н а я  п л о с ко с ть , 
а небо  —  не более к а к  кр ы ш а , п р и 
крепленная к  кр а я м  ее; светила ж е  и 
звезды в ы п о л н я ю т  ф у н кц и ю  у л и ч н ы х  
ф онарей и  п р и в е ш е н ы  к  н е б у  для 
уд о б с тв а  в е р у ю щ и х . У че н и е  К о п е р 
н и ка  и Гал л и л ея  п обед оносно  заво е 
вы вало ум ы  м ил лион ов  лю д ей . И н 
к в и з и ц и я  и  ко с т р ы  бы ли бессил ьны  
п р о ти в  ж е л е зн ы х  за ко н о в  н а у ки . И  
вот ц е р ко в ь  начинает п р и с п о с о б 
л яться . О на п ризн ает, ч то  Зем ля 
д е й с тв и те л ь н о  ш арообразна  и д в и 
ж е т с я , но ... все ж е  б о г д е р ж и т  ее о д 
ной р у к о й  на канате , или ж е  вра
щ аю т ее а н ге л ы . П осещ авш ие  Р усь  
и н о стр а н ц ы  п о сте п е н н о  знаком или  с 
а стр о н о м и е й  в е р х у ш ки  наш его  о б 
щ ества , и „з в е зд о ч е ти е “ , к а к  и ш а р 
л а танство  а с т р о л о го в , ус ту п а л и  м есто  
новой для  нас н а у ке . Н а чи н а ю тся  п о 
и с ки  лю дей, зн а ко м ы х  с „небесны м  бе 
г о м “ . Сам ц арь  дел ает весьма лестное  
п р е д л о ж е н и е  и зв е стн о м у  уч е н о м у  
О  л е а р и ю , но последний  о тв е р га е т  
п р е д л о ж е н и е : у ж  сл и ш ко м  р и ско в а н н о  
было то гд а  за н и м а ть ся  в Р оссии  а с т 
роном ией, на к о т о р у ю  см отрели, к а к  
на волш ебство. О л е а р и й  пр о сто  о п а 
сался мести м р а ко б е со в . О н в своей 
зн а м е н и то й  к н и ге  о Р о сси и  р а сска 
зы вает кс та ти  о т а ко м  эпи зод е , 
об ъ ясн яю щ ем  о тка з  е го  п р и н я ть  в ы 
год ное  п р е д л о ж е н и е . „Р а д и  забавы  
в те м н о й  ко м н а т е  и в л о ж е н н о го  туд а  
ш л и ф о ва н н о го  стекл а  стал и зо б р а 
ж а т ь  в ж и в ы х  ц ве та х  все н а х о д и в 
ш ееся на у л и ц а х  п р о т и в  о кна , а к а н 
цлер (по  всей в е р о я тн о с ти  и м е н и ты й

Олеарий.

боярин) в это  врейя  заш ел к о  мне, 
то  он п е р е кр е сти л ся  и сказал: „ Т у т
верно в о л ш е б с т в о “ , тем  более, ч то  
ведь лош ад и  и л ю д и  п ред ставл ял ись  
и д ущ и м и  вве р х  н о га м и “ .

Н а З ападе в то  время даж е  учен ы е  
боялись о т к р ы в а т ь  та й н ы  м ирозд ани я , 
и м н о ги е  о тка зы в а л и с ь  см о тр е ть  в 
те л е с ко п , ч т о б ы  не ув и д е ть  со б ств е н 
ны м и глазам и п яте н  на С олнце, с у 
щ ествование  к о т о р ы х  п р о ти в о р е ч и л о  
р е л и ги о зн ы м  п о н я ти я м .

В  начале X V I I  века  в Р оссии  н а ч и 
нается л о м ка  с та р ы х  ус то е в . М о л о 
д о й  т о р го в ы й  ка п и та л и зм  н у ж д а е тс я  
для  с в о е го  р а зв и ти я  в н а у ке , к о т о р у ю  
П е тр  I всем ерно насаж д ает. С пе ш н о  
п е ревод я тся  на р у с с к и й  я зы к  и пе 
чатаю тся  но вы е  у ч е б н и к и ; из-за  гр а 
н и ц ы  в ы п и сы в а ю тся  уче н ы е  для ра 
б оты  в о р га н и зу е м о й  в России А к а д е 
м ии . В  1717 го д у  в Р оссии  появляется  
сочинение  и з в е с тн о го  астроном а  Г  ю  f i 
r e  н е  а, в ко т о р о м  он д о ка зы ва е т, 
ч то  Ю п и те р  и С а ту р н  схо д н ы  с З ем 
лей, а п о т о м у  м о гу т  им еть  воду, 
ж и в о т н ы х  и сущ е ства , одаренны е
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разум ом . П о я вл е н и е  э то й  к н и ги  надо 
п р и зн а ть  ф актом  первостеп ен ной  в а ж 
н о сти , т а к  к а к  она , в разрез с у к о 
р е н и вш и м и ся  понятиям и» п р о п а га н 
д и ровала  соверш ен но  новы е  ид еи  и 
главное  —  уче н и е  К о п е р н и ка . Н а  за
тм ен ие  С олнц а  и Л у н ы  в Р о сси и  
в то  врем я см о тр е л и  к а к  на н а ка за 
ние, посланное  б о гом  за гр е х и , и 
т о л ь к о  в 1706 го д у  в первой  р у с 
с к о й  га зе те  „и зъ я в л я е тся  о затм е 
н и я х  н ы н е ш н е го  1706 лета, ко то р ы е  
под  н а ш и м  о р и зо н то м , аще ч и с т  в о з
д ух , ви д ны  б у д у т “ . К а л е н д а р ь  за 
1724 го д  впервы е  дает „вед ение , о т 
к у д а  затм ения  п р о и с х о д я т “ , осн о ва н 
ное на н а уке . В  то  время в Р оссии  
издавалось очен ь  мало к  ил г —  не 
с к о л ь к о  д е с я тко в  названий ; по это м у  
п о п ул я р н ы й  кал е н д а р ь  с ы гр а л  в этом  
о тн о ш е н и и  б о л ь ш ую  роль .

К а л е н д а р и  X V I  века  т а к ж е  со д е р 
ж а л и  н е ко т о р ы е  а строн ом ически е  
сведения, но н а у ч н о го  об ъ ясн е ни я  и х  
не давали, а связы вали небесны е яв 
ления  со в ся ки м и  пред сказан иям и  
(наприм ер , на осн о ва н и и  появл ения  
ко м е т  пр е д ска зы ва л и  Зем ле ра зл и ч
ны е б едствия).

В  п о стр о е н н о й  ку н с т ка м е р е  целям  
обсерваци и  бы л отведен тр е т и й  э т а ж  
и баш ня; т а к и м  образом  а строн ом ия  
п о л уч и л а  за ко н н о е  призн ание .

П е р вы е  уче н ы е-астрон ом ы , к а к  гл а 
сил о  ш и р о ко в е щ а те л ь н о е  об ъ явл ение , 
уси л е н н о  старал ись  пр и вл е ч ь  к  э то й  
новой  н а у к е  л ю б и те л е й . Т а к , н а п р и 
мер, о б ъ явл ял ось , ч то  „п о  со ве р ш е 
нии а стр о н о м и ч е ски е  баш ни , через 
ко т о р у ю  во всей и м перии  к  а с тр о н о 
м и ч е ско й  н а у ке  основание  п о л о ж и т , 
б у д у т  п о ка зы в а ть  о х о тн и ка м  из р о с 
с и й с ко й  нации , ко то р ы е  в м а те м а ти 
ч е с ки х  н а у ка х  д овол ьни е  основание  
им ею т, п р о и с х о д я щ у ю  о т  т о го  п о л ь зу  
к  б о л ь ш о м у  с о в е р ш е н с тв у  а стр о н о 
м ии и  оны е сп о со б ы , к а к  н а д л е ж и т 
сдел ать  о б се р в а ц и ю “ . А ка д е м и к  К р аф т 
давал д о в о л ь н о  верны е  п р о гн о з ы  п о 
го д ы , чем, п р и в о д и л  в уд и вл е н и е  д а ж е  
сам ую  А ка д е м и ю . Н а званн ы е  а ка д е 
м и к и  в га зе те  за 1728 го д  о б ъ я сн яю т , 
почем у в э то м  го д у  (в  ию л е) в о к р у г  
С олнца „в и д и м о  бы ло здесь над  сим 
го р и зо н т о м  на  в о зд у х е  п р и я тн ы й  
з н а к " .  С та тья  за ка н чи ва е тся  заявле
нием , ч т о  „р а зум н ы е  л ю д и  сие не

иначе, к а к  за солнечны е к р у г и  и 
я ко б ы  п одобны е  со л н ц у  пр и зн а в а ю т, 
о ко т о р о м  в о зд у ш н о м  знаке, к о и  
особливо  в северны х землях ч а с то  
я вл яю тся , и стинн ое  н а т у р а л ь н о е  рас
су ж д е н и е  о б ъ я в и ть  м о ж н о . И  та ко  не 
на д л е ж и т з  то м  с просты м  (н е р а зв и 
ты м ) народ ом  о д н о го  мнения б ы ть , 
ко то р ы й  из т а к и х  вещ ей особы е п р о 
рочества ч и н и т “ .

П ервы й  наш  а ка д е м и к  и астроном  
Д е л и л ь  основал ш к о л у  астроном ов. 
Н е л е гко  было им  п о сл е  см ерти  
П е тр а  I заним аться  сво е ю  научной  
д е я те л ь н о сть ю . Р еакци я  во  главе  с 
ц е р ко в ь ю  повела  наступл ение  на  э т у  
„ч е р т о в у  в ы д у м к у “ . В во д и тся  ц е р 
ковная  ц е н зур а . З апрещ ая  о д н у  к н и г у ,  
она о б ъ ясн яе т , что  „и зд а те л ь  оны е 
к н и ги  ни из с в я т о го  п и са н и я , ни  из 
со д ерж и м ы х в пр а во сл а вн о й  наш ей 
ц е р кв и  у за ко н е н и я  н и ч е го  не  за и м 
с тв у я , ед и нствен но  все сво и  м н е н и я  
на е сте стве нны х и натурал ьн ы х п о н я 
т и я х  полагает, п р и с о в о ку п л я я  к  т о м у  
и К о п е р н и к о в у  си сте м у , т а к а ж  и  
м нения о м н о ж е с тв е  м иров , свящ ен
но м у  пи са ни ю  совсем не со гл а сн ы , 
ч е го  ради и к  п ечатанию  оной  к н и г  
п озволения  д а ть  не с х о д с т в е н н о “ .

В  д р у ги е  к н и г и  „в о  м н о ги х  м естах 
при  р а с с у ж д е н и я х , до  веры  пр и н а д 
л е ж а щ и х “ , ц е р ко в ь  вносила свои п о 
пр а в ки , и с ка ж а в ш и е  смысл. В 1734 
го д у  си н о д  п о ста н о в и л , ч т о  „р а с с у ж - 
даемо бы ло, ч т о  в А ка д е м и и  зате 
в а ю т  и с т о р и ю  п е ча та ть , к  чем у  б у 
м а гу  и  п р о чи й  к о ш т  те р я ть  б у д у т  
напрасно , п о н е ж е  в оны х писаны  л ж и  
я в ств е н н ы е “ .

Т р а к т а т  Д ел ил я , в ко т о р о м  вопрос 
о д в и ж е н и и  З ем ли в о к р у г  своей оси 
разреш ается у тв е р д и те л ь н о , во избе 
ж а ни е  соблазна  запрети л и  печатать  
на р у с с ко м  язы ке .

Х а р а кте р е н  ещ е сл е д ую щ и й  и н ц и 
д ен т. С и н о д  в 1756 го д у  п о д н я л  ш у 
м и х у  по  по в о д у  и зд анн ы х А ка д е м и е й  
к н и г . „А ка д е м и и  С .-П е т е р б у р с к о й  за 
п р е ти ть  и везде в и м п е р и и  Р о сси й 
с ко й  п у б л и ко в а ть , д а б ы  о тн ю д ь  н и к т о  
н и ч е го  писать  и п е ча та ть  к а к  о м но 
ж е ств е  м иров , т а к  и  о всем д р у го м , 
вере святой  п р о ти в н о м  и с честны м и 
нравами н е со гл а сн о м , п о д  ж е с то ч а й 
ш и м  за п р е ступ л е н и е  наказанием , а 
н а хо д ящ ую ся  ны н е  во м н о ги х  р у ка х
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к н и г у  о м н о ж е ств е  м иров  Ф онтенеля, 
та кж е  и  „П р и м е ч а н и я “ (п ервы й  на 
у ч н ы й  р у с с к и й  ж у р н а л ) в п р о ш е д 
ш ем и  ны неш нем  г о д у  изданны е, в 
к о т о р ы х  о то й  ж е . м атери и  п р и п о м и 
н а е тся  или д р у г о е  ч т о  п р отивн ое  вере 
с о д е р ж и тс я , —  у к а з а т ь  везде о то б р а ть  
и прислать в С и н о д “ .

И з  п р и в е д е н н о го  к р а т к о го  п е р е чи с 
ления д о к у м е н т о в  то й  э п о х и  м о ж н о  
в и д е ть , с. к а к и м и  т р у д н о с т я м и  п р и 
х о д и л о с ь  на заре н а ш е й  н а у ке  б о 
р о т ь с я  за внед рение  т е х  истин , к о 
то р ы е  теперь я в л я ю тся  н е оспорим ы м и .

О д ной и з  п е р в ы х  н а уч н ы х  э к с п е 
диций бы ла ко м а н д и р о в ка  (в 1740 г .)  
в О б д о р с к  Д е л и л я  для „н а б л ю д е н и я  
п р о х о ж д е н и я  М е р ку р и я  через С о л н ц е “ , 
н о  по  пр и чи н е  тр у д н о с ти  п у т и  (а б 
с о л ю т н о го  б е зд о р о ж ь я ) э кс п е д и ц и я  
эта остан овил ась ' для п р о и зво д ства  
наблю дений в Б е р е зо ве . О блачная 
п о го д а  пом еш ала  э кс п е д и ц и и  вы пол 
н и т ь  за д а н и я  А ка д е м и и . С п устя  не 
к о т о р о е  врем я, в 1769 го д у , к о м а н 
д и р о ва н ы  бы ди  э кс п е д и ц и и  „д л я  на 
блю дения  В енеры  в С олнце в Р о с 

с и й с ко й  и м п е р и и “ . Н е у то м и м ы й  Д е -  
лиль м е ж д у  п р о ч и м  п р е д л о ж и л  в 
1735 го д у  со о б щ а ть  населению  о вр е 
м ени вы стрелам и и з  п у ш к и . П р о е к т  
э т о т  в о сновн ом  бы л о сущ е ств л е н  
н е с ко л ь ко  л е т  с п у с тя , и в течение  
п о ч ти  д в у х  сто л е ти й  р о в н о  в 12 ча 
сов дня раздавался вы стрел  п у ш к и .

С л ед ует ещ е у п о м я н у ть , что  и  Л о м о 
носов п о м о га л  своим и тр уд а м и  на
ш е й  м о л о д о й  астрон ом ии . С о х р а н и 
лось п о становл ение  „п о н е ж е  а д ъ ю кт  
Л о м о н о с о в  описани е  о ко м е те  с не
м е ц ко го  на р о с с и й с ки й  я зы к перевел, 
то  за сей сво й  т р у д  по  п р е ж н и м  
п р е зи д е н тс ки м  опр е д е л е н и ям  вы дать 
ем у —  Л о м о н о с о в у -— ш е сть  э кзе м п л я 
р о в  т о го  о п и са н и я  о ко м е те , тр и  на 
л ю б с ко й , а тр и  на п р о с т о й  б у м а ге “ .

„Л ж и  я в с тв е н н ы е “ п о л у ч и л и  все
общ ее р а сп р о стр а н е н и е  и пр и зн а ни е , 
и астр о н о м и я  к а к  н а у ка  п р о ч н о , н е 
см о тр я  на беш еное с о п р о ти в л е н и е  
„о т ц о в “ ц е р кв и , у кр е п и л а с ь , и у ч р е ж 
денная все м ирн о  известная  П у л к о в 
ска я  о б се р в а то р и я  те п е р ь  и зуч а е т  и 
ф о то гр а ф и р у е т  „н е бе сн ы й  б е г “ на 
бл а го  человечества .



Что такое пусткня

Ростки наших первых представлений о пус
тынях уходят корнями в глубину веков. Впер
вые о пустынях заговорили греки, но их пред
ставления о пустынях не носили научного ха
рактера и были приукрашены фантастическими 
рассказами. Проблеск трезвого взгляда на пус
тыни встречаем мы у Геродота, который объяс
няет существование пояса северо-ас|іриканских 
пустынь близостью стояния над этими стра
нами солнца, „жар которого пожирает людей 
и страны“. Но эти пустыни являются, по его 
мнению, только преддверием к более жаркой 
необитаемой зоне экватора. Однако уже А р и 
с т о т е л ь  различает в жарких странах три 
пояса: один — обитаемый, расположенный се
вернее и южнее экватора, и два чрезвычайно 
жаркие, вследствие вертикального стояния над 
ними солнца и потому едва ли населенные.

В дальнейшем на пустыни обратили внима
ние арабы, перенявшие свою культуру из 
Г реции.

В трудах географов, путешественников того 
времени, встречаются описания персидских и 
африканских пустынь, но сведения эти очень 
часто путаные и неясные. В X столетии 
И ш т а к р и распространяет области пустынь 
на все страны, где господствует ислам. И'б н- 
В а т у ш а х  сообщает, что в некоторых пусты
нях Индии дождь выпадает только один раз в 
год и почти все время господствуют бурные 
ветры.

Дальше таких отрывочных описаний арабы 
не пошли.

Представления о пустынях греков и арабов 
расширил своим путешествием по Централь
ной Азии М а р к  о-П о л о. Он пересек пус
тыни Персии и обошел южный край Тарим
ской впадины, оставив описания, в которых 
на ряду с массой фантастических измышлений 
содержатся указания на примерные размеры, 
положение и общий характер пустынь.

Эпоха средневековья надолго укрепила в 
науке наивные идеи о пустыне древких. Цен
нейшие результаты путешествий и открытий 
были положены под спуд. Церковь хотела 
сжечь на кострах не только книги или тело 
человека, но и его мысли.

Лишь в XIII столетии А л ь б е р т  М а г 
н у с  осмелился выступить против существу
ющих неверных представлений о пустынях. 
Он расчленил жаркий пояс древних на не
сколько зон и доказал, что южнее безводных 
пустынь у экватора существуют обитаемые 
страны. Кроме того, он впервые обратил вни
мание на разрушающую и созидающую роль 
ветра в пустыне. Он отметил, правда, в пре

увеличенных размерах, роль переноса ветром 
песка в изменении форм земной поверхности.

Но научное исследование пустынь начинается 
лишь с появлением талантливого сочинения
А. Г у м б о л ь т а  „О степях и пустынях“. Ок 
в первый раз со всей остротой поставил вопрос 
о возникновении пустынь в зависимости от 
климата.

Далее, К а н т  в своем сочинении .О  пусты
нях“ причину засушливости того или иного 
края видит не в безводии, а в большой про
ницаемости почв пустыни.

Только к концу XIX и началу XX столетия, 
благодаря многочисленным обстоятельным ис
следованиям в области пустынь ( П р ж е в а л ь 
с к и й ,  С в е н  Г е д и а ,  В а л ь т е р ,  М у ш 
к е т о в ,  Б е р г ,  Д у б я  н е к и й  и др.), 
учение о пустынях получило более или 
менее законченное оформление. Трудами этих, 
подчас героических, экспедиций в пустыни соз
дано было представление о них, как об опре
деленном ландшафіе, обусловленном комплек
сом естественно-исторических условий и фак
торов (климат, гидросфера, биосфера, лито
сфера и т. д.). В самое последнее время К о р о- 
в и н, Е. И., в езоей капитальной работе о рас
тительности Средней А зии выдвигает функ
циональную зависимость пустыни от климата. 
Он пишет: „Пустыня представляет собою био
тическую область, биохору, где покой или 
смерть организмов обусловливается недостат
ком влаги или высокой сухостью, причем 
этот минимум — фактор жизни — зависит от 
высоких температур, ограниченного количества 
выпадающих осадков и их крайне неравномер
ного распределения в течение года“. Формула 
Коровина, Е. П., является наиболее серьезной 
и точной, суммирующей естественно-истори
ческие взгляды на пустыню от Геродота до 
наших дней.

Пустыни располагаются двумя поясами се
вернее и южнее экватора. Правы были древ
ние, впервые обратившие внимание на тяготе
ние пустынь к экватору. Однако пустыни не 
всегда сопутствуют тропикам; часть их, как, 
например, наши пустыни Средней А зии, втор
гается вглубь материков и образует там замк
нутые горами со стороны экваториального 
пояса области. Если мы попытаемся нанести 
на карту и закрасить каким-либо одним цве
том все существующие на Земле пустыни, то 
увидим, что пространства, занимаемые ими, 
чрезвычайно обширны. Р а в е н ш т е й н  выпол
нил интересные подсчеты, результаты которых 
можно представить такой таблицей: '
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Название материков

Л А Н Д Ш А Ф Т Ы

СуммаКультурные 
земледельче
ские страны'

Степи Пустыни

Европа ........................................... /480 1727 — 9207

А з и я ............................................... ‘24034 10955 3108 38097

А ф р и к а ........................................... 14918 9137 5765 29820
А встралия...................................... 3022 3903 1590 8515

Сев. А м е р и к а ............................. 12810 3639 236 16695
Южн. А м е р и к а ......................... 10950 6640 117 17707

Все материки без полярных
с т р а н .................................... 73214 ' 36000 <10826 120041

называет аридными. Климат таких стран он 
обозначает буквой В.

Это — „царство ветров, царство ксерофитов 
без высокоствольных лесов, — царство пустыни, 
степи и низких колючих кустарников*. Вслед
ствие засухи растительность таких стран 
большую часть года находится в покое. Покой 
и укороченный период вегетации—характерней
шая особенность флоры климата В. Осадков в 
этих областях мало, но они интенсивны. Ливни 
благоприятствуют развитию временно дейст
вующего стока.

Царство сухих климатов Кенгіен делит на 
два подцарства: степи и пустыни; по степени 
же влажности— на континентальные пустыни и 
степи'й  прибрежные. Подцарство пустынь он 
помечает знаком W — начальной буквой не
мецкого слова пустыня („W üste“), с теп и — S 
(от русского слова степь, которое перешло 
от нас в иностранную литературу).

Таким образом появляется возможность вы
ражать наиболее типичные свойства различ
ных климатов — и в  частности пустынь — фор
мулами. *

Для характеристики основных климатов 
пустынь Земли воспользуемся следующей таб
личкой, которая учитывает только собственно 
пустыни и сухие степи.

Подразделение климатов подцарства пустынь и отчасти степей по В. П. Кенпену.

Наименование
климатов Формулы Характеристика Географическое

распространение

1. Климат тропических 
пустынь или самума, 
финиковой пальмы или 
Сахары

B W n1 Осадков мало: 150— 
200 мм. Средняя годовая 
температура не выше 
18° Ц.Теплый месяц 26° Ц, 
холодный 10—22° Ц. Ве
гетация короче, чем в 
Арктике, за исключением 
оазисов, где близко грун
товая вода

Сахара — центральная 
область. Юго - восток 
Аравии, Атакама. Пусты
ни внутренней Австра
лии, Виктория, Б. П есча
ная, Джибсона, Симпсона 
и др. Нижние течения 
р. Колорадо

Таким образом на долю пустынь приходится 
около 11 млн. кв. к м  поверхности всей суши, что 
составляет */4,- часть общей поверхности Земли. 
Если вместе с И. Вальтером придерживаться 
принципа, что существенным признаком пус
тынь является бсссточность, то, согласно ориен
тировочных расчетов Блудау, получим следую
щую картину распространения бессточных об
ластей:

Название
континентов

П о с а

Пустыни 
в млн .к в .к м

Области 
без стока

А з и я .............................. 3 12
А ф р и к а ..................... 5,8 4
А в с т р а л и я ................. 1,6 7
А мерика (вся) . . . 0,4 1.3

/
С у м м а ................. 10,8 18

Оказывается, плошадь бессточных областей 
занимает значительно большую поверхность, 
чем пустыня. Это объясняется наличием не
устойчивой зоны полупустынь, залегающей 
между степями и пустынями.

Все области, отличающиеся бессточностью 
или засушливостью климата, К е н п е н В. П.

1 h — обозначает туманы, к — сухой, холодный, w — сухое время зимой.
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Наименование
климатов Формулы Характеристика

'

Географическое
распространение

Разновидность. Климат 
прибрежных пустынь

В Wnli

'

Господствуют туманы, 
особенно зимой, когда 
внутри страны стоит за
суха. Ср. температура за 
год ниже 20° Ц

Перу, Чили, Юго-зап. 
Африка

2. Климат внутриматери- 
ковых пустынь уме
ренного пояса Араль
ский

■

BWk

■

Влаги достаточно для 
развития ксерофитов и 
галофитОв 200—250 мм. 
Температура: теплый м-ц 
20—30° Ц, холодный от 
2 до 16° Ц. Максимум 
осадков весною. Лето — 
жаркое, сухое; зима — 
суровая

Арало-Каспйіккая низ
менность, Тургайская сто
ловая страна, Казахстан 
южнее 50 параллели. Ко
лорадо, Балхаш, Внутрен
няя Монголия

3. Климат прерии

'

BSk Степной с холодной зи 
мой, подобно Аральскому, 
но более сухой. Холодный 
м-ц 1° 30° Ц. Осадки 
200-400  мм

Казахстан, Монголия, 
Аргентина к востоку от 
Скалистых гор

4. Сухие степи — колю
чих кустарников

BShw Сильные летние ливни, 
зимой — засуха. Темпера
тура холодного периода 
от 2—22° Ц, теплого — 
22—34° Ц.

Юг Сахары, Калахатш, 
Южная Аргентина, Сев. 
Мексика

В. Сергеее

Международная четвертичная карта Европы
В 1932 г. на состоявшейся в СССР II между* 

народной конференции ассоциации г.о изуче
нию четвертичного периода было принято ре
шение об издании карты четвертичных отло
жений Европы.

В исполнение этого решения советскими 
уче .ыми за истекш иг 5 лет выполнена огром
ная подготовительная работа по составлению 
новой топографической основы и и ) сбору 
фактического материала. Для этого на ряду 
с детальным изучением опубликованных и ар
хивных отчетов пришлось срганиз: вать целый 
ряд специальных геологических экспедиций 
в различные районы, остававшиеся ,со послед
него времени недостаточно исследованными.

В настоящее время уже изданы два листа 
карты четвертичных отложений, охватывающие 
среднюю полосу европейской части СССР.

Нужно отметить, что благодаря планомер
ности и широкому размаху исследований, 
которые могли быть проведены лишь в усло
виях социалистического Советского государ
ства. мы во многом опередили Западную 
Европу.

В результате изучения четвертичных отло
жений в различных частях территории нашего 
Союза получены новы: данные, в свете кото
рых пересмотрен целый ряд теоретических во
просов й намечены пути решения некоторых 
интереснейших проблем четвертичной геоло
гии. Между прочим создались новые предста
вления о направлении движения л с д і-іи к о е ы х  
масс, совершавшегося в разные эпохи оледе
нения. Вырисовывается сложная картина взаи
моотношений двух ледниковых покровов — 
северо-западного и северо-вос: очного, первый

стекал с Фенно-Скандинавскогоцентра, второй— 
с Новоземельско-Уральского. Как выясняется,, 
в более древнюю из двух установленных лед
никовых эпох преобладающее значение имел 
Новоземельский ледник, а во вторую, т. е. 
последнюю, ледниковую эпоху преобладал 
Фенно-Скандинав ский.

На основе новейших данных в значитель
ной мере уточняется и изменяется также пред
ставление о характере и размерах эпейрогени- 
ческих движений полярного побережья и 
всего Севера европейской части СССР и свя
занных с ними межледниковой, п.оздне-и после
ледниковых морских трансгрессий. Межлед
никовая бореальная трансгрессия вырисовы
вается в виде более ограниченной ингрессии, 
проникавшей к югу лишь по долинам крупных 
речных артерий.

Микроорганизмы и низкие температуры
Вопрос о влиянии низких температур на- 

микроорганизмы и в частности на скорость 
отмирания их имеет большое теоретическое 
и весьме существенное практическое значение. 
Однако до настоящего времени вопрос эгоі 
не был изучен с достаточной полнотой.

Весьма ценная работа в этой области вы
полнена ф . М. Ч и с т я к о в ы м  к другими 
в Микробиологической лаборатории Всесоюз
ного научно-исследовательского холодильного 
института.

В результате большой серии широко по
ставленных опытов получены достоверные 
данные о холодоустойчивости микроорганиз
мов.

Разрушающее действие низкой темпера
туры на микроорганизмы связано с замерза
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нием окружающей среды. В переохлажденных 
средах, в зависимости от температуры пере
охлаждения, микроорганизмы могут или раз
множаться или постепенно отмирать. Скорость 
отмирания в этом случае зависит от темпера
туры охлаждения и биологических свойств 
самих организмов.

Скорость отмирания микроорганизмов в 
замерзших средах зависит от температуры 
охлаждения,'скорости заморажгавания, состава 
среды и состояния ее после замерзания.

Основная причина быстрого отмирания 
микроорганизмов в замороженных средах за
ключается в том, что в процессе замерзания 
среды, по мере нарастания ледяных кристал
лов, микроорганизмы вытесняются в незамерз- 
шую часть среды—в жидкую фазу ее — с вы
сокой концентрацией растворенных в ней ве
ществ и, соответственно природе этих веществ, 
с высоким осмотическим давлением. Поэтому 
наиболее .губительными температурами для 
микроорганизмов должны быть такие, которые 
близко подходят к эвтектическому пункту 
данной среды, не переходя, однако, за его 
пределы. Температуры ниже эвтектического 
пункта оказывают тем менее губительное 
действие, чем дальше они от него.

В замороженных средах, содержащих по
варенную соль, понижающую точку замерзания 
среды, микроорганизмы погибают тем быстрее, 
чем выше концентрация соли и чем ниже тем
пература охлаждения в пределах от 0° до — 20°.

В замороженных средах, содержащих са
харозу, также понижающую точку замерзания, 
наибольшая ско рость отмирания микроорга
низмов наблюдается в пределах от — 8° до — 12°. 
При температурах выше — 8°, равно как и при 
более низких температурах, отмирание микро
организмов замедляется. Скорость отмирания 
замедляется также с повышением концентра
ции сахара.

Различное влияние поваренной соли и са
хара на процесс отмирания микроорганизмов 
при низких температурах объясняется различ
ной растворимостью их вблизи эвтектического 
пункта и различной высотой самого эвтекти
ческого пункта (— 21,2° для поваренной соли 
и — 13,9° для сахара).

В замороженных натуральных, фруктово- 
ягодных соках микроорганизмы погибают 
быстрге, чем в тех же соках с прибавкой са
хара. В данном случае наиболее губительной 
зля микроорганизмов является температура 
в пределах от — 8 до — 12°.

Яички с защитной маскировкой
Забота о покш етве у насекомых проявляет, 

ся прежде всего в том, что они откладывают 
свои яички в таких укромных местах, которые 
обеспечивают относительную безопасность их. 
Но существует и другой прием, выработав
ш ийся у некоторых насекомых и применяемый 
ими, конечно, исключительно инстинктивно. 
Это—защитная маскировка под окружающую 
среду.

Любопытен в этом отношении способ откла
дывания яичек, применяемый флерницей или 
цветочником (Chrysopa). У этого насекомого — 
худенькое тельце с двумя парами стекловид
ных крыльев, переливающихся всеми цветами 
радуги; ;:о обе сторо:;ы головы — большие ша

ровидные глаза зеленого цвета с золотым от
ливом.

Для откладывания своих яичек флерница вы
бирает листья, заселенные тлйми. О м а  касает-

Н Н

Флерница Chrysopa vulgaris.

ся листа кончиком своего б р ю ш к а ,  выпуская 
при этом липкую жидкость, 'затем поднимает 
брюшко, вытягивая эту вязкую массу в тонкую 
застывающую нить, длиною в 2—21іі см. Яичко 
оказывается на самом кончике ниш . Нередко 
на поверхности листа можно видеть целый пу
чок таких нитеобразных „стебельков" с крошеч-

Яччки ф лерницы a slide головок на искус
ст венны х нит еобразны х „ст ебельках“.

ными головками, достаточно упругих, чтобы 
удерживаться даже в горизонтальном поло
жении. Их легче всего принять за отростки 
данного растения, правда, довольно необычай
ные.

Такая защитная маскировка способствует 
сохранности яичек, из которых затем благопо
лучно вылупляются личинки. Эти последние 
тут. же на месте имеют готовую пищ у в виде 
лиственных тлеіі, поедаемых ими в громадном 
количестве. Таким образом, флерница прино
сит пользу человеку. Ф. Ш .
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От крошечкой личинки к рыбе-колосс
Нигде в мире животных не велика так раз

ница в весе и размере между взрослыми и 
только-что появившимися на сеет особями, 
как у рыб. В этом отношении на первом месте 
стоит океанская луна-рыба (Molidae), имеющая 
форму жернова. Два рода ее — M ola  и M asturus 
достигают трех с лишним метров в длину и 
столько же примерно в высоту. Вес этих рыб 
доходит до пол-тонны, а у отдельных экзем
пляров — даже до трех четвертей тонны. За
мечательно при этом то, что эти громадные 
рыбы мечут икру чрезвычайно мелкую, совер
шенно не соответствующую их размерам. Из 
маленькой икринки, диаметром всего в мил
лиметр с небольшим, выходит малюсенькая 
рыбка длиною не более 2Ѵз мм.  И из этого 
чуть ли не микроскопического живого суще
ства вырастает превышающий его по весу 
и объему во много миллионов раз исполин
ский колосс. Это — величайший в мире кон
траст между взрослым животным и детенышем. 
Самый маленький экземпляр этой рыбы был 
выловлен в Саргоссовом море. Это то, что 
ихтиологй называют личинной рыбой: ей 
предстоит еще пройти весьма существенные 
превращения.

О ст рохвост ая лун н а я  рыба.

Взрослый экземпляр M asturus, изображен
ный на рисунке, был пойман у Сентавгустин- 
ского побережья. Длина этой рыбы свыше 
трех метров, высота — почти ЗѴ2 м. Хвост 
у нее, как я у  большинства других выловлен
ных острохвостовых лунных рыб, был повре
жден. Неповоротливые и беззащитные, эти 
рыбы часто подвергаются нападению со сто
роны  акул, и чаще всего при этом уродуется 
именно хвост, как наиболее уязвимая часть их 
тела.

Сколько пищи должна поглотить эта рыба, 
чтобы из крошечной личинки превратиться 
в такого гиганта. Где и как добывает себе она 
эго громадное количество пищи? До недавнего 
еще времени предполагали, что M asturus пи
тается исключительно морскими водорослями, 
но сейчас известно, что она поедает малень

кие прозрачные, тонкие, как- бумага, личинки 
угря. Однако этих личинок не так много и не 
так уж часто попадаются они в громадных 
водных пространствах скеана, a Masturus, как 
и его _ ближайшие родственники— Mola и 
Ranzania, принадлежат к числу самых плохих 
пловцов.

Песец и лемминг
В основе колебания численности различных 

видов млекопитающих лежит прежде всего 
вызываемая различными причинами неустой
чивость кормовой базы (см. „Вестник знания“ 
№ 10 за 1937 г. „Из области биологии пуш
ных зверей“). В этом отношении Интересны 
данные о периодических колебаниях числен
ности песца на нашем Севере, основанные на 
практических наблюдениях и теоретических 
работах. Здесь имеет место преимущественно 
трехлстний цикл: год минимума, год средней 
численности и год максимума; затем наступает 
резкое падение численности, и весь цикл по
вторяется снова. В некоторых районах наблю
дается и четырехгодичная, а в отдельных мест
ностях, повидимому, даже пятигодичная ци
кличность.

Вопрос о причинах периодических колеба
ний численности песца не может еще счи
таться в полной мере выясненным, но основ
ным фактором здесь, повидимому, является 
периодическое же колебание численности лем
минга, представляющего собою главный про
дукт питания песца.

В год максимума, с наступлением осени, 
когда песцы переходят исключительно на пи
тание леммингом, последний уничтожается 
ими в таком громадном количестве, что чис
ленность его катастрофически сокращается: 
подрывается кормовая база песиа, наступает 
голод н развивается эпизоотия.

Ранней весной, когда на свет появляется 
молодняк, недостаток питания сказывается 
особенно остро, ибо лемминг почти полностью 
истреблен, а те перелетные птицы, которыми 
питается песец летом, еще не прилетели. В ре
зультате громадное количество песцов поги
бает; численность поголовья сокращается в не
сколько раз — наступает год минимума. В те
чение этого года лемминг снова усиленно раз
множается, и снова укрепляется кормовая база 
песца, численность которого постепенно увели
чивается, достигая среднего уровня к  следую
щему году. Однако с наступлением третьего 
года — года максимума чрезмерно размножив
шиеся песцы вновь почти поголовно уничто
жают леммйнга, и трехгодйчный цикл повто
ряется сначала.

В связи с этим некоторыми специалистами 
высказывается мысль о возможности организа
ции искусственной подкормки песцов в перио
дически повторяющиеся годы голодания. По
добный метод успешно применяется в амери
канских песцовых заповедниках, где числен
ность поголовья поддерживается этим способом 
на желательном уровне.

Возникает, однако, вопрос: осуществимо ли 
мероприятие, проводимое американцами в обо
собленных хозяйствах, также и в условиях 
нашей тундры, где животные могут свободно 
кочевать на широких, ничем не ограниченных 
пространствах?



О безболивапяе родов
Обезболивание родов полу

чает у нас все более широкое 
применение. Используются при 
этом самые разнообразные ме
тоды и препараты. Хорошие 
результаты дает гипноз. В по
давляющем большинстве слу
чаев роды под гипнозом прохо
дят без боли. Однако не все 
роженицы в одинаковой сте
пени поддаются действию гип
ноза.

В одной из клиник в Москве 
успешно применяется препарат 
„Аэрон“, известный до сих пор 
как средство предотвращения 
рвоты и тошноты при полетах 
в неспокойную погоду.

Одним из наиболее эффек
тивных средств является весе
лящий газ, применение кото
рого введено в практику мно
гих родильных домов.

Количество родов с примене
нием обезболивающих средств 
неуклонно ...увеличивается. В 
Свердловской области, напри
мер, обезболивание применя
лось в четырех случаях из 
пяти, т. е. 80°;о случаез. В Ле
нинграде и Ленинградской об
ласти за 16 месяцев—с января 
1936 г. по апрель 1937 г.—обез
боливающие средства были 
применены в 63 00Э случаев. 
В 82°/о случаев применением 
обезболивающих средств был 
достигнут нужный эффект.

У с п е х и  со в етско й  
м ед иц ины  л

В области медицины, как и 
во всех других отраслях науки, 
Советским Союзом за 20 лет 
его существования достигнуты 
исключительные успехи. На 
состоявшейся в ноябре 1937 г. 
научной сессии Центрального 
института усовершенствования 
врачей были подведены итоги 
достижений советской меди
цины. Интересные данные были 
приведены на сессии по вопро
су о борьое с малярией. В 
царской России во время им
периалистической войны была 
закрыта единственная сущест
вовавшая тогда малярийная

станция. Таким образом, до 
Великой Октябрьской социа
листической революции не бы
ло ни одного учреждения по 
борьбе с мапярией. В настоя
щее время в СССР работают 
980 малярийных станции и 1510 
малярийных пунктов. Создана 
специальная коечная сеть — 
свыше 4000 коек — для лече
ния более тяжелых малярийных 
больных. Освоено массовое про
изводство синтетических про
тивомалярийных препаратов, 
общая потребность в которых 
будет полностью покрыта к 
концу 1938 года.

Большие достижения имеют
ся в области борьбы с тубер
кулезом. Планомерная работа 
ведется в 20 научных институ
тах. В настоящее время в на
шем Союзе насчитывается око
ло 5 тысяч врачей-фнзиатров 
и свыше 500 научных работ
ников занято изучением проб
лемы туберкулеза.

Широко известны успехи 
советской рентгенологии. В 
этом отношении показательным 
является количество рентгенов
ских аппаратов: их у нас сей
час 3650, вместо 200—300 до 
революции.

М и кро о р ган и зм ы  
и м еталлы

Известно, что металлы ока
зывают влияние на микроорга
низмы. Действие металлов ска
зывается при этом и на рас
стоянии, т. е. без непосредст
венного соприкосновения ме
талла с микроорганизмом. Не
которые ученые объясняют это 
явление действием на микро
организмы электронов, исхвдя- 
щих из металла под влиянием 
радиоактивности внешней сре
ды.

Интересные опыты, направ
ленные к более детальному изу
чению этого вопроса, были про
ведены В. О й в и н ы м  и Т. 
З о л о т у х и н о й  в Дальне
восточном медицинском инсти
туте в Хабаровске. Объектом 
служила культ/p a  инфузории

Paramecium сааdatum. Задачей 
опытов являлось изучение ко
лебаний ритма размножения 
под действием металлов на рас
стоянии.

Опыты показали, что интен
сивность деления инфузорий 
под влиянием воздействия ме
таллов падает, причем свинец 
действует сильнее меди. Интен
сивность воздействия зависит 
от времени влияния металла на 
объект.

Аналогичные опыты, прове
денные К р и в и с с к и м, пока
зали, что эффект воздействия 
повышается при полной гер
метизации, не применявшейся 
В. Ойвиным и Т. Золотухиной. 
Кривисскйй констатировал ги
бель клеток под влиянием воз
действия металла, в то время 
как в опытах без полной гер
метизации наблюдалось лишь 
понижение интенсивности раз
множения.

Зо л о то  в р а с т е н и я х

Большой научный интерес и 
весьма сущестгенное практи
ческое значение имеют прово
димые Биохимической лабора
торией Академии наук СССР 
опыты, направленные к выяс
нению вопроса о поглощении 
растениями золота из земли, 
на которой они произрастают. 
О  том, что в золе таких рас
тений найдены следы золота, 
известно уже давно, но до сих 
пор вопрос этог не был с дос
таточной полнотой исследован 
и изучен.

Для опытов были использо
ваны зерна кукурузы, произ
раставшей в одном из золото
носных районов Кавказа. В зо
ле, оставшейся после сжигания 
этих семян, действительно ока
зывалось некоторое количество 
золота. Никакого промышлен
ного значения это золото, вслед
ствие незначительности его ко
личества, иметь не может, но 
по содержанию -::о в золе рас
тений представляется возмож
ным судить о повышенном со
держании его в почве.



76 НАУЧНАЯ ХРОНИКА

Аналогичные исследования 
ведутся уже в течение несколь
ких лет в Карловом универси
тете в Праге, где между про
чим некоторые культуры спе
циально выращиваются в поч
ве с искусственно увеличенным 
содержанием золота.

Золото было обнаружено так
же в иве, в буке и других 
растениях.

Возникает весьма интересный 
вопрос о процессе извлечения 
золота растениями и о той ро
ли, которую играет в жизни 
растений этот металл.

С а х а р  и з  д р е в е с и н ы
Германия, а также многие 

другие буржуазные страны 
испытывают большой недоста
ток в сахаре. В связи с этим 
многие химики заняты в на
стоящее время изысканием спо
собов получения этого про
дукта кз местного сырья. Соот
ветствующим испытаниям под
вергаются самые разнообразные 
растения, в том числе и деревья.

Наиболее существенного ус
пеха достиг в своих опытах 
французский химик Габриель 
Б е р т р а н .  Он представил в 
Академию наук образцы кристал
лов производного ксилозы или 
древесного сахара. Изобилие 
исходного материала обеспечи
вает возможность добывать этот 
продукт в неограниченном ко
личестве. В сыром виде он мо
жет служить в качестве корма 
животным, в очищенном же виде 
нригоден и для питания людей.

Производство бактери
альны х удобрений

Бактериальные удобрения, 
как это показали многочислен
ные опыты, оказывают весьма 
благоприятное влияние на уро
жай бобовых и зерновых. Так, 
в отношении первых они по
вышают урожайность на 2— 
3 центнера с гектара, а уро
жайность зерновых, посеянных 
по бобовым, после внесения 
удобрения повышается на 
1—2 центнера.

Всесоюзный научно-исследо
вательский институт северного 
зернового хозяйства и его опыт
ная станция „Красный маяк" 
закончили постройку пераого 
в СССР завода бактериальных 
удобрений. Производственная 
мощность завода рассчитана на 
производство удобрений на 
2 миллиона гектароп ежегодно. 
К предстоящей сзскг завод 
должен выпустить бактериаль

ные удобрения на площадь 
500 тысяч га.

Р асш и рени е площ адей  
п сд виноградниками в 
С очинском районе

Всесоюзный институт расте
ниеводства провел на своем 
опорном пункте в Сочинском 
районе крупную работу по вы
ведению для влажных субтро
пиков новых сортов винограда, 
устойчивых к филоксере и гриб
ным заболеваниям. Уже в на
стоящее время из коллекций 
Института растениеводства вы
делено несколько сортов вино
града, которые по своему ка
честву и устойчивости к филок
сере и другим заболеваниям 
превосходят известные местные 
сорта, в частности, сорт „Иза
белла“. Выделенные сорта пере
даны местным хозяйствам.

В Сочинском районе закла
дывается в ближайшие годы 
250 гектаров под новые сорта 
столового винограда. Этим пу
тем будет разрешена проблема 
снабжения курортов Черно
морского побережья лучшими 
сортами винограда.

Спиральные террасы

В гористых местностях со
ветских субтропиков для по
сева культурных растений на 
склонах гор и холмов устраи
ваются горизонтальные пло
щадки в виде ступенек или тер
рас. До настоящего времени 
такие террасы - пояса строи
лись рядами, одна над другой. 
Агроном Э н ф и д ж я н  изобрел 
другую систему. Вместо „ле
стницы“, состоящей из гори
зонтальных площадок, он пред
ложил одну непрерывную тер
расу в виде охватывающей весь 
холм спирали или двойную 
спиральную террасу. С одной 
стороны, это облегчит обработку, 
так как будет исключена не
обходимость непроизводитель
ного подъема и спуска ма
шин. С другой стороны, на 
продольно-наклонных террасах 
не будет застаиваться вода. 
Кроме того, небольшой уклон 
спиральной террасы замедлит 
сток воды, в то время как при 
старом способе террасирования 
вода, стекая по склонам, иногда 
очень крутым, уносит с собою 
большое количество ценных 
питательных веществ.

Всесоюзны;.; научио-нсследо- 
вательсхпм институтом влаж
ных субтропиков проводится

полевой опыт по закладке спи
ральных террас.

Б лиж айш ие соседи  
Зем ли

Между орбитами Марса и 
Ю питера находится пояс из 
так называемых малых планет, 
или астероидов. Еще в конце 
прошлого столетия ученые счи
тали, что число их не превы
шает 120, но из года в год 
удавалось обнаруживать все но
вые астероиды, и в настоящее 
время общее число их опреде
ляется в 40—50 тыс. Все они 
вращаются вокруг Солнца в 
том же направлении, в каком 
вращаются и большие планеты.

В 1898 году был обнаружен 
астероид, который приближает
ся к Земле больше, чем Марс 
и даже Венера, подходящая к 
Земле на расстояние всего в 
26 млн. миль: был момент,
когда он находился на расстоя
нии менее чем в 14 млн. миль 
от Земли. Астероид этот, наз
ванный Эротом, имеет 20 миль 
в диаметре. В течение тридцати 
с лишним лет Эрот являлся 
среди всех известных в то 
время планет самым близким 
соседом Земли.

Но в 1932 году был обнару
жен астероид, получивший 
название А м у р а, который в 
момент своего наибольшего 
приближения к орбите Земли 
находился от нее едва ли даль
ше, чем на 10 млн миль; его 
диаметр не больше 1—2 миль.

В том же году, вскоре после 
Амура, был открыт астероид 
диаметром в милю, который в 
двух точках своего пути вокруг 
Солнца оказывается только в 
трех миллионах миль от орби
ты Земли.

Наконец, в 1936 году малень
кий астероид, диаметром всего 
в одну треть мили, подошел к 
Земле на расстоянии в I 1/'2 млн. 
миль. Эта крошечная планета и 
является ближайшим соседом 
Земли среди всех известных 
нам небесных тел, исключая 
Луну и метеоры. Она названа 
А н т э р о т о м  по имени ми- 
фологического брата Эрота.

Стоянка и еан дер тал ь-  
ского ч ел о в ек а  в Крыюу

При раскопках в гроте Чага- 
рак-Коба, в пятнадцати кило
метрах от города Карасубазара 
(Крым), экспедиция Научно- 
исследовательского института 
антропзлогии Московского 
университета обнаружила остат



НАУЧНАЯ ХРОНИКА 77

ки одной из древнейших в СССР 
стоянок человека. Здесь най
дены примитивные кремневые 
орудия и множество раздроблен
ных костей шерстистого носо
рога, пещерной гиены, пещер
ного льва,дикой лошади, сайги, 
медведя, а также других жи
вотных. В пещере,в ледниковую 
эпоху, около 30 ООО лет назад, 
жил неандертальский человек.

Научный интерес этой ред
кой находки повышается еще 
и тем обстоятельством, что ма
териальная культура исследо
ванного грота носит черты пе
реходной стадии к так назы
ваемому верхнему древне-ка
менному веку.

З а м е ч а т е л ь н а я  а р х со -  
л о ги ч е с к а я  н ахо д ка

Впервые на территории СССР 
обнаружена стоянка человека 
ледникового периода. Эта цен
нейшая с научной точки зрения 
находка сделана объединенной 
археологической - экспедицией 
Института этнографии и Инсти
тута истории материальной 
культуры Академии наук СССР, 
работающей на Дону. Здесь, 
в районе селения Костенки, Во
ронежской области, найдены 
остатки жилища, сохранив
шиеся со времени ледниковой 
эпохи, а также множество раз
личных предметов в виде изде
лий из камня и кости. ,

Жилище представляет собой 
обширною землянку, на месте 
которой главным образом и най
дены орудия, наконечники стрел 
и каменный инвентарь, подоб
ный тому, какой был обнару
жен лет 80 назад на месте от
крытого во Франции поселения 
ледниковой эпохи. Расколки 
продолжаются.

В виду исключительного на
учного интереса этого откры
тия, названными институтами 
организована специальная экс

курсия видных археологов на 
место замечательной находки 
в Костенках.

С о в е тск а я  эксп ед и ц и я  
на э к в а т о р е

Летом прошлого года Физи
ческий институт Академии наук 
СССР снарядил специальную 
экваториальную экспедицию, 
имеющую своей целью изуче
ние интенсивности космических 
лучей на разных высотах. Со
ветский теплоход, на котором 
находится экспедиция, проделал 
путь из Одессы до Петропав
ловска на Камчатке, пройдя 
через экваториальные широты. 
Этим закончился первый этап 
работы экспедиции. В настоя
щее время экспедиция совер
шает свой второй рейс с той 
же научной целью.

В своей работе экспедиция 
пользуется радиозондами сисг 
проф. П. А. М о л ч а н о в а ,  
сигналы которых принимаются, 
установленной на судне радио
станцией, регистрирующей 
одновременно и высоту полета 
радиозонда. Все принятые ра
диоприемником сигналы запи
сываются на шорифон.

И т о г и  р ѳ Ѳ о т  т р е х  э к с п е =  
д и ц и й  п о  и з у ч е н и ю  трю = 
и г в с д и т е л ь н ы х  с и л  
стр ан ьг

Работа большого охвата в 
области изучения производи
тельных сил страны выполне
на в истекшем году специаль
ными экспедициями Академии 
наук СССР.
' Одной из них, южноураль
ской, были детально обследова
ны месторождения никелевых 
кобальтовых и железных руд 
магнезита и хромита. Работы 
этой экспедиции оказали су

щественную пользу металлур
гическим предприятиям бли
жайших районов. Между про
чим, в южной части Актюбин- 
ского массива было обнаруже
но 11 новых месторождений 
хромоносных руд.

Центрально - казахстанской 
экспедицией произведена гео
логическая съемка площади 
14 300 к в. км . Участники экс
педиции обнаружили в одном 
из обследованных районов мес
торождение магнезита, промыш
ленное месторождение рассып
ного золота и мрамора у стан
ции Босага, гипсоносные купо
ла в районе, расположенном к 
югу от Джезказгана, и проч. В 
районе песков Муюн-Кум и 
Мын-Булака найден большой 
бассейн артезианских вод.

В результате работ Ойротской 
экспедиции оказалось опро
вергнутым прежнее представле
ние о горном Алтае, как о 
местности со скудными место
рождениями. Здесь, на Катун- 
ских и Чуйских альпах и в 
бассейне рек Чулышмон и Бош- 
коус, найдены молибден, ко
бальт, мышьяк, вольфрам, золо
то, ртуть и другие редкие ме
таллы. Открыты перспективы 
для промышленной эксплоат; - 
ции некоторых месторождений
й р х е о д о г и ч е в к и е
н а х о д и м  в У з б е к и с т а н е

В пустыне Кзыл-Кум, в Узбе
кистане, экспедицией Узбеки
станского комитета охраны па
мятников старины открыты раз
валины 100 замков с мастер
скими, служебными построй
ками и жилищами рабов. Там 
же обнаружены развалины древ
него города Варахша с двор
цом правителей Бухары, раз
рушенным тысячи лет тому 
назад.



П И С Ь М О  В  Р Е Д А К Ц И Ю

От р е д а к ц и и . Тов. Авотин, П. Г ., являющ ийся одним  
из специалистов К раснознам енного Э прона. указы вает  
в своем письме на р я д  вредны х и опасны х полож ений, вы
двинут ы х в статье доцент а Томского гос. университ ет а —  
т .И оганзена  (см. „В ест ник зн а н и я ", №  8 1937 г.).

В  виду важ ности зат ронут ы х вопросов редакция  публи
кует  письмо т. Аеотина.

„Основная особенность спусков водолазов в 
мягких скафандрах состоит в том, что давле
ние подаваемого водолазу для дыхания воз
духа неизменно соответствует глубине погру
жения. Так, например, при глубине погруже
ния в 50 м  давление подаваемого Еоздуха 
должно, грубо говоря, составлять 5 атм по ма
нометру. Поэтому Еодолаз в мягком скафандре 
на любой глубине никакого непосредственного 
давления воды не испытывает: давление вне 
тела уравновешено противодавлением изнутри. 
Из этого следует, что глубину погружения во
долазов в мяг ком скафандре ограничивает не 
давление воды, как это утверждает Б. Иоган- 
зен, а нечто другое. Этим другим являются в 
основном два фактора: 1) способность крови 
при повышенном давлении поглощать большое 
количество азота (сатурация крови), который 
безболезненно снова выделяется из крови (де
сатурация) лишь при постепенном и медлен
ном понижении давления, и 2) отравление ор
ганизма кислородом, так как при постоянном 
объеме вдыхаемого при каждом вдохе воздуха 
количество кислорода, попадающего в легкие, 
пропорционально давлению вдыхаемой смеси.

Что давление воды непосредственно телом 
водолаза не воспринимается, легко сообразить 
из того, что на глубине в 100 м  суммарное 
давление воды на тело водолаза составляет 
около 175 т. Очевидно, что, не будь противо
давления изнутри, такая нагрузка должна была 
бы совершенно раздавить водолаза. На самом 
же деле водолазы спускаются на эту глубину.

Следующей ошибкой Б. Иоганзена является 
утверждение, что в деле дальнейшего завоева
ния глубин большие перспективы представ
ляют колокола, бочки, металлические шары. 
В этом утверждении в одну кучу свалены при
боры, принципы действия которых совершенно 
различны.

В водолазных колоколах давление воздуха 
всегда соответствует глубине погружения. В 
этом смысле работа человека в колоколе про
исходит в тех же условиях, как и в обычном 
мягком скафандре. Колокола определенных 
размеров и формы носят название кессонов. 
Отсюда произошло и название водолазного 
профессонального заболевания—„кессонная бо
лезнь“, обусловленного тем, что при резком 
переходе из области повышенного давления в 
нормальную поглощенный кровью азот начи
нает бурно выделяться, вспенивает кровь и 
закупоривает кровеносные сосуды. Этой бо
лезнью при несоблюдении известных условий 
с одинаковой вероятностью могут заболеть во
долазы, работающие и в кессонах, и в мягких 
скафандрах, и при всяких иных условиях, 
когда приходится дышать воздухом повышен
ного давления.

Бочки, шары, цилиндры и тому подобные 
замкнутые сосуды работают по совершенно 
противоположному принципу. Эти аппараты 
изготовляются настолько прочными, что могут

принимать на себя все внешнее давление воды, 
сохраняя внутри нормальное атмосферное дав
ление. Поэтому работающий в подобных ап
паратах водолаз избавлен от насыщения его 
крови азотом, избавлен от необходимости по
глощать избыточное количество кислорода, а, 
следовательно, заболеть кессонной болезнью 
не может, независимо ни от глубины погру
жения, ни от скорости всплытия на поверх
ность. Поэтому ставить рядом замкнутые со
суды и колокола не допустимо, и если о пер
спективах в завоевании глубин в замкнутых 
аппаратах говорить можно, то это совершенно 
исключено в отношении колоколов, кессонов 
и других подобных аппаратов, в которых при
ходится дышать сжатым воздухом.

Наконец, самым решительным образом сле
дует возразить против пропаганды Б. Иоган- 
зеном применения противогаза для спусков под 
воду из следующих соображений. Как уже 
было сказано выше, водолазные аппараты по 
принципу дыхания в них разделяются на два 
типа: аппараты со сжатым воздухом и аппа
раты с воздухом нормального давления. При 
предлагаемом Б. Иоганзеном способе, относя
щемся к третьему типу приборов, водолаз ды- 
шет воздухом нормального атмосферного дав
ления, тогда как его тело находится под дей
ствием давления атмосферы плюс столба воды, 
соответствующего глубине погружения. Каж
дому известно, что даже при принятии обыч
ной ванны врачи не рекомендуют погружаться 
в нее глубже сосков, так как в противном сл у 
чае на сердце ложится чрезмерная нагрузка. 
Доктор Роберт Ш тиглер опубликовал в 1914 
году свои опыты, проводившиеся с целью 
выяснения допустимости подобного рода спус
ков. Им установлено, что при глубине погру
жения груди в 30 см  от поверхности воды 
дыхание становится значительно затруднен
ным; при глубине в 60 см  организм способен 
безболезненно дышать в течение лишь трех
четырех минут; при глубине в 90 см  можно 
дышать в течение одной минуты; глубина в 
1,0 м  останавливает дыхание в 30 секунд, и 
глубина в 1,5 м — в 6 секунд. При попытке 
производить дыхание на глубине в 2,0 м  ис
пытуемый получил такое нарушение сердечной 
деятельности, в результате которого он при
нужден был пролежать в больнице три месяца.

Таковы опасности необдуманного примене
ния приборов с дыханием воздухом нормаль
ного давления.

Б. Иоганзен повторяет известный рисунок 
Леонардо да Винчи 1500 года. Подобны же 
изобретения Хавкинса 1865 года, Шлитца 
1S74 года, Вейкерта 1877 года, Бруна, Кларка, 
Батсона, Иванами, Нейберта и многих других 
в последующие годы. Подобного рода приборы 
у аппараты предлагались издавна и много
кратно. но практического применения они не 
нашли“.



Тов. С м ирнову (Башкирия). 
Растение может расти и днем 
и ночью, если только для роста 
в не Vi имеются питательные ве
щее гва, если оно 'нормально 
снабжается водой и находится 
в благоприятных климатических 
условиях.

В том, что растение растет 
не только днем, но и в полной 
темноте, легко убедиться на 
примере прорастания картофеля 
Е погребах и ямах. Весной часто 
можно наблюдать, что на клубнях 
картофеля, хранящихся в тем
ном погребе, вырастают белые 
длинные, почти лишенные ли
стьев, побеги. Происходит это 
вот почему: в картофельном
клубне отложено в виде запа
сов много питательных веществ 
и воды. Температура же в по
гребах благоприятствует росту. 
И как только у  картофельных 
почек завершается период по
коя, они начинают прорастать 
и вырастают в длинные стебли. 
Следовательно, при наличии 
пищи и подходящих климати
ческих условий расте іке может 
расти как на свету, так и в тем
ноте.

Зеленые растения (в отличие 
от растений незеленых и от жи
вотных, которые питаются и ра
стут за счет готовой пищи) сами 
вырабатывают свою пищу из 
воды, уілекислоты (С 0 2) и ми
неральных веществ (азота, фос
фора, калия, магния, железа и 
др.), которые они высасывают 
с водой из почвы. Питаются 
зеленые растения при помощи 
корней и листьев. В последних 
как раз и происходит одно из 
изумительнейших явлений жи
вой природы —  выработка из 
воды и С 0 2 (углекислого газа) 
сахара, из которого растение 
вырабатывает в своем теле все 
то, из чего оно (растение) со
стоит. Вот это-то образование 
сахара в зеленых листьях ра
стения может совершаться толь
ко днем, н,' ~вету. Растение при 
этом использует солнечный 
свет как источник энергии.

В отличие от животных, ко
торые питаются готовыми бел

ками, растение вырабатывает 
белки своего тела из сахаров и 
тех минеральных веществ, ко
торые оно высасывает корнями 
из почвы.

Таким образом, только днем, 
используя солнечный свет, ра
стение можгт вырабатывать 
основную часть своей пищи — 
сахар (иначе говоря, углеводы). 
По атому, если растение не имеет 
отложеньых ранее запасов 
пищи, то без солнечного света 
расти оно безусловно не может. 
Но раз есть пища, — рост воз
можен. и днем и ночью.

Если Вы имеете в виду рост 
плодов или корне- и клубне- 
п юдзв, т. е. органов, в кото
рых в больших количествах 
откладываются запасные пита- 
тательные вещества (яблоки, 
дыни, помидоры, картофель, 
свекла и др.), то и их рост це
ликом зависит от работы ли
стьев. В листьях обычно выра
батывается так много сахара, 
что за день он не успевает 
оттекать в другие органы, пе
рерабатываться в другие веще
ства или расходоваться на рост 
побегов; поэтому проц.ссы ро
ста, отложения запасов, пере
работки сахаров могут происхо
дить и ночью, т. е. в полной 
темноте.

На рост побегов растение 
тратнт часто почти все пита
тельные вещества, которые оно 
вырабатывает. Но человеку не
редко нужна бывает не ботва 
и стебли, а плоды или клубни 
(напр., помидоры, картофель и 
т. д.), и в практике часто де
лают так: отщипывают расту
щие верхушки стеблей, обла
мывают пасынки, т. е. боковые 
побеги; это приводит к тому, 
что вырабатываемые в листьях 
питательные вещества не мо
гут расходоваться на рост и 
усиленно откладываются в пло
дах, клубнях, корнях и т. д. 
Такое растение дает обильный 
и высококачественный урожай. 
Так, например, прищипывают и 
обламывают виноград, верш- 
куют томаты, чеканят хлопчат
ник, обрезают пю довуе де
ревья, пасынкуют кукурузу и

т. д. Если же при этом обры
вать и листья, то растение нач
нет страдать от голода, и если 
не погибнет, то из покоящихся 
до этого почек его начнут уси
ленно расти новые побеги, почвы 
и увеличения урожая плодов или 
корней, конечно, не последует. 
Следовательно, обрывание ли
стьев ничего, кроме вреда, не 
дае i. Если, однако, листьев очень 
много, то некоторую часть их 
можно оборвать, но в таком 
случае обрывать надо самые мо
лодые, т. е. только начавшие 
расти листочки. Так, например, 
если у  свеклы к концу лета 
несколько раз выщипывать сре
динные мо.’одые листочки, то 
урожай корней и их сахари
стость увеличатся.

Тов. Каковкин (Махач-Кала). 
Исследования показали, что в 
зародыше семени во время яро
визации происходят изменения 
в тканях и клетках. В резуль
тате этих изменений в точке 
роста растение и проходит одну 
из стадий своего развития, т. е. 
яровивуется. Яровизованные 
проростки злаков, например, 
настолько отличаются от таких 
же проростков неяровизован- 
ных, что эту разницу удалось 
установить путем окрашивания 
зародышей некоторыми краска
ми. Так, при окрашивании за
родышей хлорным железом и 
желтой кровяной солью у яро- 
визованных растений точка ро
ста приобретает синий цвет, у 
у неяровизованных — зеленова
тый.

Вопрос, однако, еще мало 
изучен, и мы еще очень мало 
знаем о тех процессах, которые 
протекают в зародыше при яро
визации.

Лит ерат ура:
Б а с с а р с к а я , -  "М. А., „О

биохим. диагностике стадий 
развития растений*. Ж ури. 
„Яровизация“ № ti/9 1936 г.

Л ы с е н к о ,  Т. Д., „Яровиза
ция с.-х. растений*. Сельхозгиз 
1936, 1937 гг., ц. 60 коп.

Тов. Айбиндер (БССР). Д ія 
нормального развития растений 
необходима не только подходя
щая почва, но и соответствую-
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щме климатические и географи- семена выдерживались на хо- причину этого нужно видеть 
ческие условия (температура, лоде от — 10 до 0° С в течение в том перемешивании по верти- 
свет, влажность, длина дня и необходимого для данного сорта кали, которое несомненно рас- 
ночи и др.). Различным расте- числа дней (20—50 дней, в за- пространяется до очень боль- 
ниям и даже различным сортам висимосш  от сорта). За это ших высот. В качестве слоя 
одного вида растений (напр., время тронувшиеся в рост за- можно указать лхшіь^слой, в ко- 
озимые и яровые сорта пше- родыши успевали проходить тором образуется озон и кото
нины, ячменя, ржи и др.) для одну из стадий развития, т. е. рый простирается от земли до 
того, чтобы они могли нормаль- яронизовалмсь. После такой высоты 40—50 к м  с максиму- 
но расти и развиваться, необхо- обработки семена высевались мом на высоте 20—25 к м . Но 
димы различные климатические в поле. Посев нормально разви- и озон по существу является 
условия. В процессе эволюцион- вался и колосился. газом, молекулы которого по-
ного развития у растений выра- В сельскохозяйственной прак- строены из трех атомов кисло- 
боталась приспособленность к тике сейчас очень широко при- рода, так что, если говорить 
тем или иным условиям произ- меняется яровизация яровой о слоистости в строении аімо- 
растания; так, например, пшени- пшеницы, ячменя, овса и дру- сферы, то лиш ь в отношении 
ца хорошо произрастает даже в гих растений. Яровизованные ряда физических свойств ее 
северных областях, а такое теп- растения скорее- и лучше ра- в первую очередь температуры. 
j.-рлюбивое растение, как хлоп- стут и скорее созревают. затем электрических и других
чатник, растет только в южных Яровизация яровых хлебов свойств. В этом смысле, кроме 
и юговосточных районах. явилась надежным способом указанного слоя озона, следует 

Академик Т. Д. Л ы с е н к о  вы- борьбы с суховеями на юге и выделить слои атмосферы до 
яенил, что развитие растений юго-востоке СССР. В северных высоты 10— 12 к м  (тропосфера), 
от посева до созревания семян районах яровизованные хлеба где температура с высотою 
проходит через отдельные ста-ч успевают созревать до насту- убывает примерно на 6° С на 
дни—этапы. Для этих различ- пления морозов. каждые 1000 м; затем слой до
ных стадий развития растений Литература: высоты около 40 км , на про-
требуются и различные внешние Л ы с е н к о ,  Т. Д., „Ярови- тяжении которого температура 
(напр., климатические) условия, зация сельскохозяйственных остается неизменной (страто- 

Озимая пшеница, будучи по- растений". Сельхозгиз 1936, сф ер а). Начиная с высоты около 
сеяна весной, потому и не пло- 1937 гг., цена 60 коп. 90—100 км , расположится ряд
доносит, что для прохождения Тов. К остякецком у. Земная слоев, сильно ионизированных 
одной из стадий развития ей атмосфера исследована путем -и отражающих поэтому радио- 
необходима пониженная темпе- непосредственных наблюдений в о л н ы ;  о н и  н о с я т  название »слоя 
раіура (от +  12° до 0° С). Если, при помощи приборов, под- Хэвисайда“. Наблюдается еще 
например, озимую пшеницу вы- нимаемых на воздушных шарах резкое изменение с е о й с т в  ат- 
ращивать в оранжерее при тем- (шары-зонды) до высоты около мосферы на высоте около 
пературе выше 12 — 15° С, то 35 км; на основании же наблю- 60—70 км , связанное повиди- 
она никогда не заколосится, дений над полярными сияния- мому с тем, что температура, 
Яровые же сорта пшеницы мо- ми, распространением звука, начиная с высоты около 40 км, 
гут проходить эту стадию раз- распространением радиоволн где она равна примерно — 
вития при несколько более вы- и некоторыми другими явле- 55—-60°, вновь начинает расти 
соких температурах и для этих ниями мы делаем достаточно и на этих высотах достигает 
сортов достаточны те понижен- надежные заключения о строе- значений, больших, чем у зе:м- 
ные температуры, которые бы- нии атмосферы до высот около ной поверхности (около +  2о ). 
вают в поле весной. Этим и 200 км . Несомненно, что до Что касается причин, кото- 
отличаются озимые посевы от этой высоты основными газами, рыми вызывается изменение 
яровых. Следует также отметить, входящими в состав атмосфер- температуры с высотой и ука- 
что в теплых тропических об* а- ного воздуха, являются азот ванное ее распределение, то 
стях ни озимая, ни яровая пше- и кислород, т. е. те же газы, главнейшими из них являются 
ница не колосятся, и поэтому которые мы встречаем и у зем- процессы, связанные с поглоще- 
там пшеницу совсем не сеют, ной поверхности; однако на нием лучистой энергии Солнца 

Академик Лысенко заставил больших высотах молекулы земной поверхностно и разл и't- 
колоситься озимь, посеянную этих газов в некоторой части ными составными частями ат- 
весной. Это было достигнуто состоят из одного атома, а не мосферы, а также процессы 
следующим путем. Семена, из двух, как в нижних слоях, лучеиспускания и, наконец, 
напр., озимой пшеницы нама- Следовательно, говорить о том, изменения температуры при 
чивались и проращивались так, что различные газы распойа- перемещениях воздушных масс 
чтобы они только „наклюну- гаются в атмосфере какими-то по вертикали (тёрмодинами- 
лмсь*. Такие наклюнувшиеся слоями, вряд ли возможно, и ческие процессы).
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