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СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Новыми победами встречает наша 
цветущая под солнцем великой Ста
линской Конституции страна XXI го
довщину Великой Октябрьской социа
листической революции. Крепнет дело 
социализма в нашей стране, растет 
социалистическая индустрия, быстро 
идет в гору производительность со
циалистического сельского хозяйства, 
реализующего лозунг великого Ста
лина о 7—8 миллиардах пудов хлеба 
в год. Вместе с тем пышно расцве
тает социалистическая культура. 
Успехи социалистической культуры 
имеют решающее значение для упро
чения социалистического строитель
ства в нашей стране и для даль- 
нейшего перерастания социализма 
в коммунизм. Как говорил товарищ 
Молотов в своем докладе к XX годов
щине Октябрьской революции на 
торжественном заседании в Большом 
театре 6 ноября 1937 г., в нашей 
стране социализм победил полностью 
в политической области еще в ок
тябрьские дни 1917 г. Об окончатель
ной победе социализма в экономике 
страны мы можем' говорить со вре
мени поворота крестьянских масс на 
путь колхозов, т. е. уже 7—8 лет. 
Об окончательной победе социа
лизма в области культуры говорить 
еще рано. У нас еще много работы 
по изживанию пережитков капита
лизма в сознании людейі Их можно 
успешно изживать только широким 
подъемом социалистической куль
туры ,— говорил товарищ Молотов. 
Эга задача успешно разрешается на
шей партией.

Ленин и Сталин учат, что рабочий 
класс, установив свою диктатуру 
и пользуясь ею как оружием рево
люционного переустройства общества, 
создает новую, социалистическую эко
номику и культуру. Ленин учил, что 
новую, социалистическую культуру 
можно строить только на основе 
освоения культурного наследия прош
лого. „Нужно взять всю культуру, 
которую капитализм оставил, и из 
нее построить социализм. Нужно

взять всю науку, технику, все знания, 
искусство“ ( Л е н и  н, Соч., т. XXIV, 
стр. 65).

Ленин выдвигал великий лозунг 
культурной революции. Товарищ 
Сталин так разъяснял политическое 
значение этого лозунга на XV Съезде 
партии: „...культурное развитие рабо
чего класса и трудящихся масс кре
стьянства не только в смысле раз
вития грамотности, хотя грамотность 
является основой всякой культур
ности, но, прежде всего, в смысле 
приобретения навыков и умения войти 
в дело управления страной, является 
основным рычагом улучшения госу
дарственного и всякого иного аппа
рата“ (Политический отчет ЦК 
XV Съезду).

Выполняя указания Ленина и Ста
лина, коммунистическая партия во
влекла в дело управления советским 
государством широчайшие слои тру
дящихся; она создала из рядов рабо
чих и крестьян многочисленные 
кадры политических, хозяйственных, 
военных работников, деятелей науки 
и искусства.

Наша партия уделяет громадное 
внимание делу подготовки новых 
кадров для промышленности и сель
ского хозяйства. Мы не должны за
бывать, что при господстве помещи
ков и капиталистов не только власть, 
но и знания являлись монополией 
эксплоататорских классов. Вот почему 
пролетариат, приступая к строитель
ству социалистического общества, 
должен был привлечь старых специа
листов к делу социалистической 
стройки. Недаром Ленин учил, что 
новое общество можно строить 
только из материала, оставленного 
нам капитализмом, что социали м 
можно построить руками не каких- 
нибудь искусственно высиженных 
„чистеньких“ праведников-социалис- 
тов, а тех людей, которые выросли 
и воспитались в недрах капитализма. 
Но, привлекая к делу строительства 
социализма старые кадры, ломая со
противление и саботаж некоторой
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части старой интеллигенции, наша пар
тия поставила перед собой задачу и со
здания новой, пролетарской интелли
генции, новых кадров из рабочего 
класса и крестьянства. Эта задача была 
успешно разрешена нашей партией.

Идеологи буржуазии и оппор
тунисты второго интернационала 
утверждали, что социалистическая 
революция невозможна, так как про
летариат при господстве буржуазии 
не в силах создать необходимых 
для построения нового общества 
культурных кадров. Наша партия 
исходила из положения Ленина, 
что мы должны сначала револю
ционным путем завоевать предпо
сылки для подъема культуры, а по
том уже, на основе рабоче-крестьян- 
ской власти и социалистического 
строя, двинуться догонять другие 
народы. Действительно, после Октября 
рабочий класс сам научился упра
влять фабриками, заводами, шахтами, 
колхозами; рабочий класс показал 
на деле, что он в состоянии без бур
жуазии управлять государством и 
крупным производством.

На основе побед социализма пышно 
расцвела и духовная культура в СССР, 
ибо широкое социалистическое строи
тельство дало возможность трудя
щимся „...обнаружить таланты, кото
рых в народе — непочатой родник 
и которые капитализм мял, давил, 
душил тысячами и миллионами“ (Л е 
нин ,  Соч., т. XXII, стр. 158).

В нашей стране расцветает социа
листическая культура, насыщенная 
энтузиазмом и героикой. „Наша со
ветская литература сильна тем, что 
служит новому делу — делу социали
стического строительства“ — говорил 
товарищ Жданов на I Всесоюзном 
съезде советских писателей в 1934 г.

Небывалого расцвета достигла на
циональная по форме, социалистичес
кая по содержанию культура народов 
СССР. Бывшие в прошлом отсталыми 
народы, населяющие наши окраины— 
эти колонии царизма, вышли в пере
довые ряды строителей социализма. 
На совещании передовых колхозни
ков и колхозниц Узбекистана, Казах
стана и Кара-Калпакии 19 декабря 
1935 г. товарищ Молотов говорил, 
что „там, где угнетение трудящихся

и отсталость масс были особенно 
велики, что и там теперь ключом 
бьет новая, освобожденная от пут, 
жизнь, что и там взяли верх новые 
люди, которые насчитываются т е 
перь многими тысячами и за ко
торыми уже идут миллионы“. „В об
щественном колхозном труде, как 
и во всех наших социалистических 
предприятиях, куется новая культура, 
растут сознательные строители новой 
жизни“. „Не только на школьной 
скамье, но и в труде, особенно с того 
времени как этот труд сделался обще
ственным и организованным, с ши
роким применением машин и новой 
техники вообще, растет новая куль
тура и культурность трудящихся“ — 
говорит далее товарищ Молотов.

Тщетно шпионы фашизма — троц
кисты, бухаринцы, буржуазные на
ционалисты хотели отдать нашу цве
тущую родину в кабалу современным 
каннибалам фашизма. Освобожден
ные Великой Октябрьской социа
листической революцией народы Со
ветского Союза стерли с лица земли 
этих врагов.

В огне борьбы за построение социа
лизма в СССР родилось величайшее 
движение современности — социали
стическое соревнование. Высшим эта
пом этого соревнования и явилось 
стахановское движение, призванное 
произвести революцию в нашей про
мышленности. Стахановское движе
ние дает образцы той высокой про
изводительности труда, которую не 
может дать капитализм, которую 
может дать только социализм. Ста
хановское движение, как говорил това
рищ Сталин на I- Всесоюзном сове
щании стахановцев, открывает пра
ктические возможности дальнейшего 
укрепления социализма в нашей 
стране, возможности превращения ее 
в наиболее зажиточную страну. Зна
чение стахановского движения состоит 
еще в том, что оно подготовляет 
условия для перехода от социализма 
к коммунизму. Стахановское движе
ние открывает путь к подъему работ
ников физического труда до уровня 
работников инженерно-технического 
труда. Недаром товарищ Сталин под
черкивал, что стахановцы— это люди 
культурные и технически подкован-
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ные, что большинство из них прошло 
так называемый технический минимум 
и продолжает пополнять свое техниче
ское образование. Недаром товарищ 
Сталин в своей речи на приеме 
в Кремле работников высшей школы 
17 мая 1938 г. указал, что стаха
новцы и стахановки в своей практи
ческой работе в области промышлен
ности опрокинули существующие 
нормы, установленные известными 
людьми науки и техники, как уста
ревшие и ввели новые нормы, дей
ствительно соответствующие новым 
требованиям науки и техники.

Так победа социализма в СССР 
открывает широчайшие возможности 
для всестороннего культурного роста 
трудящихся нашей страны. Уничто
жение эксплоататорских классов, тор
жество социалистической собствен
ности, расцвет социалистического 
демократизма на основе Сталинской 
Конституции обеспечивают непре
рывный подъем политического и куль
турного уровня трудящихся.

Наша партия, способствуя всесто
роннему культурному развитию масс, 
вместе с тем уделяет громадное внима
ние их политическому просвещению.

Исключительное значение у нас 
сейчас приобретает дело овладения 
большевизмом. На февральско-мар
товском пленуме 1937 года товарищ 
Сталин говорил об овладении больше
визмом как о лозунге дня, как об 
очередном звене, за которое необхо
димо ухватиться, чтобы вытянуть 
всю цепь. Старый лозунг об овладе
нии техникой, как говорил товарищ 
Сталин, нужно теперь дополнить но
вым лозунгом — об овладении боль
шевизмом, о политическом воспитании 
кадров и ликвидации нашей полити
ческой беспечности.

На I Всесоюзном совещании работ
ников высшей школы товарищ Мо
лотов показал, почему наша партия 
придает такое громадное значение 
идейно-политическому воспитанию, 
„Почему мы, большевики, придаем 
такое большое значение идейно-поли
тическому воспитанию? Почему? По
тому, что размах нашего дела, размах 
дела социализма, требует этого. Раз
мах нашего дела настолько велик,

проводимое советской властью пере
устройство жизни вносит такие ко
ренные изменения, что в наших усло
виях нельзя замыкаться только в по
вседневные дела и текущие нужды, 
а необходимо сознательно относиться 
к генеральному пути нашего разви
тия, к историческим событиям, участ
никами которых мы являемся. Мы, 
большевики, считаем, что верным 
компасом в исторических событиях 
может служить ленинизм, раскры
вающий их действительную сущ
ность“.

Крупнейшим шагом в деле овладе
ния ленинизмом является вышедший 
ныне Краткий курс истории ВКП(б) 
под редакцией комиссии ЦК и одоб
ренный ЦК ВКП(б). Этот учебник 
станет отныне фундаментом полити
ческого воспитания наших кадров, 
даст им возможность сделаться созна
тельными участниками великого дела 
социалистического строительства.

Выдвинутые на место разгромлен
ных советской разведкой врагов на
рода — шпионов фашизма — новые 
люди успешно овладевают руковод
ством промышленностью, сельским 
хозяйством и делом социалистиче
ской культуры; новые слои руково
дителей, грамотные технически, дол
жны подковаться политически, дол
жны овладеть большевизмом. И не 
будет тогда той силы, которая сможет 
преградить путь дальнейшему росту 
советской страны. Овладение боль
шевизмом вооружает граждан Совет
ского Союза для борьбы с опасностью 
фашистского натиска на Страну со
циализма. Товарищ Сталин недавно 
писал комсомольцу Иванову, что 
„нужно весь наш народ держать 
в состоянии мобилизационной готов
ности перед лицом опасности воен
ного нападения, чтобы никакая „слу
чайность“ и никакие фокусы наших 
внешних врагов не могли застигнуть 
нас врасплох“.

На основе новых побед социализма, 
укрепления социалистического демо
кратизма, роста социалистической 
экономики, подъема социалистичес
кой культуры наша страна ускорен
ными темпами пойдет вперед, к ком
мунизму.
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Трудно переоценить значение, ко
торое имеет для нашей страны, для 
нашей партии, для всего мирэвого 
пролетариата Краткий курс истории 
БКП(б), утвержденный ЦК ВКП(б). 
Выход в свет этого учебника является 
крупнейшим событием на теоретиче
ском фронте. Новый учебник — это 
торжество той передовой науки, о 
которой говорил товарищ Сталин 
в своей речи на приеме в Кремле 
работников высшей школы 17 мая 
этого года. Деятелем передовой 
науки, как показал тогда товарищ 
Сталин, был товарищ Ленин, „обра
зец мужа науки, смело ведущего 
борьбу против устаревшей науки 
и прокладывающего дорогу для но
вой науки“. Таким же мужем пере
довой науки является и товарищ 
Сталин, при ближайшем участии ко
торого велась работа над новым 
учебником.

Революционная теория марксизма- 
ленинизма неразрывно связана с ре
волюционной практикой. Вот почему 
новый учебник, знаменующий триумф 
марксистско-ленинской науки, имеет 
неизмеримое значение и для всей прак
тической работы нашей партии.

Товарищ Сталин в своем знамени
том докладе „О недостатках партий
ной работы и мерах ликвидации 
троцкистских и иных двурушников“ 
поставил перед нашей партией задачу 
овладения большевизмом, больше
вистского воспитания партийных и  
хозяйственных кадров. Товарищ 
Сталин указал в марте 1937 года, 
что партия должна ныне дополнить 
лозунг овладения техникой новым 
лозунгом — лозунгом овладения боль
шевизмом. А овладение большевиз
мом и означает упорную борьбу над 
подъемом идеологического уровня и 
политической закалки партийных 
кадров. Как указывал товарищ 
Сталин в своем докладе на пленуме 
ЦК 3 марта 1937 года: „если б ы  мы 
смогли, если б ы  мы сумели наши 
партийные кадры, снизу до верху, 
подготовить идеологически и зака

лить их политически таким образом, 
чтсбы они могли свободно ориенти
роваться во внутренней и междуна
родной обстановке, если бы мы су
мели сделать их вполне зрелыми ле
нинцами, марксистами, способными 
решать без серьезных ошибок во
просы руководства страной, то мы 
разрешили бы этим девять десятых 
всех наших задач“.

Изучение истории нашей партии за
нимает виднейшее место в деле овла
дения большевизмом, в идеологиче
ской подготовке и политической за
калке партийных кадров. Как гово
рил товарищ Ленин: „большевизм
проделал... практическую историю, 
которая по богатству опыта не имеет 
себе равной в свете“ ( Л е н и н ,  
т. XXV, стр. 175).

Изучение истории нашей партии 
дает возможность молодым членам 
партии усвоить революционный опыт 
и революционные традиции ВКГІ(б). 
Знакомясь с прошлым ленинско- 
сталинской партии, члены нашей пар
тии изучают тот славный путь, идя 
по которому подпольная организация 
профессионалов-революционеров вы
росла в великую и мощную партию, 
руководящую социалистическим го
сударством рабочих и крестьян.

Товарищ Сталин уже данно под
черкивал необходимость „поднять во
просы истории большевизма на долж
ную высоту, поставить дэло изучения 
истории нашей партии на научные, 
большевистские рельсы и заострить 
внимание против троцкистских и вся
ких иных фальсификаторов истории 
нашей партии, систематически срывая 
с них маски“ („Вопросы ленинизма“, 
изд. 10-е, стр. 477). Год тому назад 
в письме составителям учебника исто
рии ВКП(б) об учебнике истории 
ВКП(б) товарищ Сталин показал, ка
ким требованиям должен удовлетво
рять учебник по истории нашей пар
тии, достойный этого названия. То
варищ Сталин вскрыл, что прежние 
учебники по истории ВКП(б) неудо
влетворительны, ибо излагают исто
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рию нашей партии сне связи с исто
рией страны, ограничиваясь простым 
описанием событий и фактов и не да
вая им необходимого марксистского 
объяснения, и страдают неправиль
ностью периодизации событий. Това
рищ Сталин указал тогда, как нужно 
исправить эти недостатки учебников 
по истории партии. Товарищ Сталин 
говорил, что только на базе харак
теристики экономического и полити
ческого положения страны можно 
дать действительную историю ВКП(б). 
Товарищ Сталин говорил о необхо
димости не только излагать факты, 
демонстрирующие обилие течений, 
фракций и партий в рабочем классе, 
но и давать марксистское объясне
ние им. Наконец, товарищ Сталин со 
всей силой подчеркнул тогда необхо
димость показать в учебнике, что 
борьба большевиков с антибольше
вистскими течениями и фракциями 
была принципиальной борьбой за ле
нинизм, что без принципиальной 
борьбы с антиленинскими течениями 
и группами, без их преодоления, 
наша партия неминуемо перероди
лась бы. Товарищ Сталин тогда же 
дал и схему, вносящую порядок 
в дело периодизации событий исто
рии ВКП(б), схему, в которой исто
рия нашей партии неразрывно свя
зывается с экономической и полити
ческой историей нашей страны.

Тщательное изучение нового учеб
ника является первым долгом всех 
членов нашей партии, какую бы ра
боту они ни выполняли. Нужно по
мнить слова товарища Сталина, что 
„стремление практиков отмахнуться 
от теории противоречит всему духу 
ленинизма и чревато большими опас
ностями для дела“ („Вопросы лени
низма“, изд. 10-е, стр. 13).

Выход в свет нового учебника 
имеет крупнейшее значение и для 
развития исторической науки в СССР. 
Известно то внимание, которое пар
тия и правительство уделяют раз
витию исторического образования 
в СССР, делу создания учебника по 
истории СССР для нашей школы, 
делу  ликвидации антиленинских, анти
марксистских, антиисторических уста
новок Покровского.

В своем постановлении от 26 ян

варя 1936 года ЦК и СНК поставили 
перед партией задачу развития 
марксистско-ленинской историчес кой 
науки и подъема исторического об
разования в СССР. Плодом заботы 
партии и правительства ж илось  со
здание учебника по истории СССР для 
начальной школы, где соблюдена 
историко-хронологическая последова
тельность в изложении исторических 
событий, дается описание важней
ших исторических явлений, перечень 
основных хронологических дат и ха
рактеристика исторических деятелей. 
Благодаря работе ЦК над учебником 
по истории СССР начальная школа 
получила наконец книгу по отече
ственной истории.

Ныне публикуемый учебник исто
рии ВКП(б) даст гигантский толчок 
развитию исторической науки и исто
рического образования в СССР. На 
этой книге работники исторического 
фронта будут учиться, как писать 
историю, как соединять конкретный 
исторический рассказ с делом мар
ксистского объяснения истории. Крат
кий учебник по истории ВКП(б) и 
дает пример того, как живая, занима
тельная форма изложения в рассказе 
о важнейших событиях и фактах 
в их хронологической последователь
ности, характеристика исторических 
деятелей, доступность, наглядность 
и конкретность исторического мате
риала соединяются с глубоким мар
ксистско-ленинским анализом хода 
исторического развития, с правиль
ным обобщением исторических собы
тий. Краткий курс истории ВКП(б) 
таким образом является примером 
того стиля исторической работы, ко
торый дан в произведениях Маркса, 
Энгельса и Ленина.

Краткий курс явится отправным 
пунктом для дальнейшей разработки 
истории нашей партии. Он ставит 
перед всеми работниками в данной 
области задачу исследовать богатое 
прошлое нашей партии во всех д е 
талях на основе тех указаний, тех 
обобщений, тех марксистско-ленин
ских формулировок, которые он дает.

Теория марксизма-ленинизма не
отделима от революционной практики. 
Товарищ Сталин писал, что „теория 
становится беспредметной, если она
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не связывается с революционной 
практикой, точно так же, как и прак
тика становится слепой, если она не 
освещает себе дорогу революцион
ной теорией“ („Вопросы ленинизма“, 
изд. 10-е, стр. 13). Вот почему Краткий 
курс, знаменующий крупнейший шаг 
в деле развития марксистско-ленин
ской теории, имеет в то же время 
громадное значение для подъема всей 
практической работы нашей партии. 
В условиях Сталинской Конституции 
неизмеримо повышается политиче
ская активность масс, „диктатура про
летариата становится более гибкой, 
а, стало быть, более мощной системой 
государственного руководства рабо
чего класса обществом, база дикта
туры рабочего класса расширяется, 
ее основа становится более прочной“, 
как гласит резолюция мартовского 
пленума ЦК 1937 г. по докладу това
рища Жданова.

Вот почему в нашу эпоху еще бо
лее чем когда-либо важна руководя
щая роль нашей партии, исключи
тельное значение приобретает пар
тийно-политическая работа партии 
в массах, дело большевистского вос
питания масс.

Наша партия не устает приковы
вать внимание рабочих и колхозни
ков, всех трудящихся нашей страны 
к тому, что социализм победил пока 
лишь на одной шестой части земного 
шара, а на пяти шестых еще гос
подствует капитализм. Чем больше 
успехи победоносного социализма 
в СССР, тем острее становится не
нависть наиболее реакционных слоев 
буржуазии к стране социализма. Ка
питалистическое окружение прибе
гает к самым острым средствам 
борьбы против нашей страны. Оно 
посылало и будет посылать к нам 
своих шпионов и диверсантов. Эти 
шпионы всячески стараются замаски
ровать свои подлые контрреволю
ционные цели. Шпионами и агентами 
фашизма ъ борьбе против советской

власти стали ныне троцкисты и бу- 
харинцы, буржуазные националисты 
и прочая нечисть.

ЦК вскрыл те причины, которые 
помогли врагам пролезть в наши 
партийные ряды. ЦК указал, что 
одной из причин, облегчивших дело 
врагов, была болезнь беспечности, 
явившаяся следствием отсутствия 
у ряда партийных руководителей 
вкуса к идеологической работе, к по
литической подготовке партийных 
кадров. Изучение истории партии 
дает возможность воспитать твер
дых и выдержанных большевиков, 
усилить их революционную бдитель
ность. Наша партия накопила гигант
ский опыт борьбы с различными 
антипартийными группировками, под
рывавшими дело социализма в нашей 
стране. Вот почему изучение исто
рии нашей партии, которое после 
выхода в свет нового учебника ста
вится впервые на почву науки, имеет 
первостепенное значение для разре
шения актуальных политических за
дач, стоящих перед нашей страной.

Ныне изучающие историю ВКП(б) 
по новому учебнику будут предста
влять себе четко и ясно обстановку, 
в которой действовала партия, законы 
общественного развития, движущие 
силы революции. Новый учебник за
ставит мыслить всех членов партии, 
поможет им овладеть большевизмом, 
повысит их революционную бдитель
ность. А наши зарубежные братья, 
которые ведут борьбу с фашизмом 
и капитализмом, которые борются 
за победу социализма, почерпнут 
в новом кратком учебнике искус
ство побеждать своих врагов. Из 
истории нашей партии коммунисты 
всего мира сумеют сделать необ
ходимые выводы, чтобы до коьца 
выкорчевать в своих рядах всех 
троцкистско - бухаринских агентов 
фашизма, чтобы доставить победу 
делу Ленина — Сталина на всем зем
ном шаре.



Рис. 1. О черт ания береговой линии  Советской Аркт ики.

ГЕОЛОГИЯ СОВЕТСКОЙ АРКТИКИ
С. К У З Н Е Ц О В ,  п р о ф .

Арктика является той областью, где 
с особенной яркостью раскрывается 
сила человеческой природы: упорство 
в достижении поставленной цели, 
грандиозная трудоспособность чело
века, его исключительное умение 
активно бороться за жизнь и прису
щий ему постоянный, если можно 
так выразиться, будничный героизм. 
Исключительно яркие примеры его 
были проявлены советскими поляр
никами. Чувство глубокого изумления 
вызывает работа на дрейфующей 
льдине папанинцев. Поразителен ге
роизм Водопьянова, Шевелева, Але
ксеева и многих других наших поляр
ных летчиков. Однако в высшей сте
пени ошибочным будет предположе
ние, .что люди предпринимают в Арк
тику героические экспедиции только 
для выявления этих своих талан
тов и их тренировки. Конечно, не
которая доля предприятий в зарубеж
ных странах была выполнена как 
спортивное, даже рекордсменское на
чинание. Но подавляющее большин
ство, масса особенно ценных аркти
ческих путешествий имели целью 
практические, деловые задачи. Иссле
дование обширных полярных ледяных 
пустынь несет с собою разрешение 
важнейших транспортных проблем, 
связанных с установлением кратчай
шего пути из Атлантического океана 
в Великий и из стран Старого Света 
(Европа, Азия) в Новый (Америка).

Современное кораблестроение обес
печивает преодоление льдов, но нужны 
навигационные знания — глубин, те
чений, движений льдов, времени их 
разрежения и наибольшего сжатия. 
Современное авиастроение дает аппа 
раты для весьма дальних полетов, 
в том числе через Полюс, что бле
стяще осуществлено впервые в исто
рии нашими советскими летчиками, 
но утверждение воздушной полярной 
трассы требует аэронавигационных 
знаний — движения воздушных масс, 
мощности туманов, магнитных анома
лий, условий обмерзания, мест воз
можных посадок на лед и т. д. На 
ряду со всем этим упрочение транс
полярных сообщений настоятельно 
требует отыскания местного топлива: 
каменного угля и нефти.

Не будем здесь подробно остана
вливаться на ставшей широко извест
ной, благодаря работам В и з е  и дру
гих наших метеорологов, роли аркти
ческих областей как „кухни погоды“ 
для значительной части Евро-Азиат- 
ского материка.

Как видим, Арктика ставит перед 
человеком совершенно практические 
и деловые задачи, разрешение кото
рых неотъемлемо от общего прогресса. 
Недаром за последние 200 лет столько 
сил и средств потрачено на овладе
ние полярными льдами. Недаром стре
мятся туда выдающиеся представи
тели человеческой породы:мужествен
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ные, волевые, богатые знаниями о при
роде, одаренные глубоким умом, ко
торый способен проникать в будущее 
и видеть там возникающие перед че
ловечеством трудности.

„Завоевав себе научное имя, я не 
страшусь его посрамить, пускаясь 
в страны Северного Полюса, и если 
обращаюсь к Вам, то лишь в той 
уверенности, что Вы достаточно 
знаете меня как естествоиспытателя, 
чуждого мечтательности. Ведь мною 
руководит лишь надежда на конце 
жизни еще послужить на славу науки 
в таком предприятии, где приобре
тенный опыт в жизни и науке найдет 
полное применение. Не смотрите на 
то, что я — не моряк, ведь Норден- 
шельд и Нансен были не моряками, 
а натуралистами, и им доверяли не 
напрасно, так как они честно и точно 
выполняли то, за что брались“. Так пи
сал великий ученый Д. И. М е н д е 
л е е в ,  несмотря на свои 70 лет при
нимавший самое деятельное участие 
в разрешении вопроса об овладении 
северными полярными областями.

Характерно и едва ли случайно то 
обстоятельство, что среди полярных 
исследователей мы встречаем имена 
многих геологов (Норденшельд, Нан
сен, Толь и др.). Для уяснения мно
гих основных явлений природы Арк
тики весьма необходимо знание ее 
геологического строения и геологи
ческой истории. Обратимся к харак
теристике этой стороны вопроса.

Отметим, что на территории нашей 
Арктики в современную геологиче
скую эпоху различаются три обшир
ные части: 1) континентальная, или

материковая, 2) мелкоморная (Барен- 
цово, Карское, Лаптевых и Восточно- 
Сибирское моря) и 3) глубоководная, 
центральная, непосредственно при
полярная.

При изучении геологии наше вни
мание прежде всего привлекает со
временный облик исследуемой страны. 
В Арктике на первый план выступает 
береговая полоса и особенности ее 
строения, затем — острова и характер 
их очертаний.

Береговая полоса, обрамляющая Ле
довитый океан, поражает своей слож
ной, местами глубоко вдающейся 
в материк изрезанностыо. Вспомним 
множество бухт и заливов, располо
женных почти непрерывной линией 
вдоль арктической береговой полосы 
(рис. 1). На ряду с изрезанностью 
отдельные участки арктических бе
регов отличаются исключительной 
резкостью очертаний, прямолиней
ностью, как бы обрубленностью. Здесь 
они недоступны ни с суши, ни с моря, 
представляя скалистые голые утесы, 
которые, однако, местами в краткий 
летний сезон заполняются шумной и 
крикливой жизнью „птичьих база
ров“. Яркий пример такого типа бе
регов представляет Кольский полу
остров.

Обе эти черты — чрезмерная изре- 
занность и местами обрубленность 
свойственны молодому, недавно гео
логически возникшему побережью. 
Океан, вечно подтачивая материки, 
в данном случае вгрызся в них длин
ными заливами и совершенно еще не 
справился со скалами; они сохранили 
свою обрывистость и прямолиней

Рис. 2. севернополярны й архипелаг.
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ность, полученную при грандиозных 
перемещениях участков земной коры 
в эпохи формирования новых океани
ческих внадин и материковых под
нятий.

Вдоль берегов Советской Арктики 
лежит множество островов. Обычно 
они собраны в отдельные архипелаги. 
Обширнейшим архипелагом предста
вляется, например, остров Свальбард, 
главными составляющими которого 
являются острова:

Шпицберген площадью 37 900 кв. км  
Северо-восточ

ная Земля ,  14 375 , ,
Эдж » 5100 ,  ,
Баренца „ 1435 , „
Форганд » 625 „ ,
Медвежий » 178 „ „
Надежды „ 48 „ »

Множество островков лежит к югу 
от о. Эдж; они объединены под на
званием „Тысяча острозоз“.

Из многочисленных островов со
стоит и архипелаг Земли Франца- 
Иосифа, из всей площади которого, 
равной 18 940 кв. км,  на долю свобод
ной от льда приходится всего 
16С0 кв. км,  т. е. около 9°/0.

Архипелаг Ново-Сибирских остро
вов распадается на три группы:
1) южную — о-ва Ляховские или, по 
местному, Ближние (о. М .'лый Ляхов- 
ский, о. Столбовой, о. Васильевский 
и о. Матвеевский); 2) острова Дг- 
Лонга, состоящие из о. Жаннеты, 
о. Генриетты, о. Беннетта и двух ба
зальтовых скал — о. Вилькицкого и 
о. Жохова; 3) собственно Нэво-Си- 
бирскую группу (о. Бельковский, 
о. Котельный, о. Фаддеевский, о. Но
вая Сибирь).

Замечателен рельеф многочислен
ных островов и островков этих по
лярных архипелагов. В большинстве 
случаев эги острова, будучи очень 
небольшими по площади, на несколько 
сотен метров возвышаются над уров
нем моря, имея скалистые грубоочер- 
ченные берега. Все это придает им 
вид горных массивов. Если смотреть 
на архипелаг из скопления подобных 
горных утесов, то возникает предста
вление о бывшем здесь обширном 
высоком материке, который могучими 
формирующими землю процессами 
был раздроблен и от которого, как 
осколки, остались скалистые и уте-

Остров М уост ах. Выходы кам енного  
льОа и характ ер разруш ения берега.

систые острова. Они и составляют 
ныне этот архипелаг. Для примера 
приведем небольшой цифровой мате
риал о Северной Земле:
о. Октябрьская Революция площадью 13 992/сл3 
о. Большевик , 11.S72 „
о. Комсомолец „ 9 244 „
о. Пионер „ 1 649 ,
мелкие острова , 300 „

Всего . .3 6  712/«г3

Среди полярных островов встре
чается и другой тип. В суровом про
сторе восточного сектора Арктики 
разбросаны молчаливые темные скалы, 
нацело сложенные базальтами и при
числяемые к системе архипелага де- 
Лонга. Известно, что большинство 
базальтовых горных пород возникло 
при очень недавних вулканических 
извержениях. Таким образом, остров 
Вилькицкого и другие подобные ба
зальтовые скалы, одиноко возвышаю
щиеся среди холодных, безмолвных 
теперь просторов восточной Арктики, 
являются обелисками, могущими сви
детельствовать о геологически не
давно пронесшихся здесь вулканиче
ских потрясениях.
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тельствует о том, 
что оно в совсем 
недавнем прошлом 
являлось сушей, по
грузившейся ныне 
ниже уровня моря. 
Только в условиях 
наземного режима 
может вырабаты
ваться рельефная, 
сильно пересеченная 
поднятиями и пони
жениями поверх
ность. Длительное 
пребывание под во
дой превратит ее в 
сглаженную корыто- 

Горны й массив в Маточкитюм шире. подобную впадину.

Острова — горные массивы и остро
ва — базальтовые скалы говорят о мо
лодости обширных участков Арктики, 
о недавности формирования ее со
временного облика.

Острова всех этих архипелагов ра
стянулись почти непрерывкой цепью 
в^оль северного побережья, образовав 
огромный полярный архипелаг (рис. 2). 
Омывающие его холодные воды раз
делены системами островов на от
дельные участки, получившие назва
ния морей Баренцова, Карского, 
Лаптевых, Восточного. Характерной 
чертой этих морей является мелко- 
водность: на обширных площадях 
промеры показывают 5 0 —100 м  глу
бины. Это — типичное мелкоморье. 
Замечателен рельеф его дна. В Б а
ренцевом и Карском морях глубины 
в 25—50 м  неожиданно и резко сме
няются впадинами до 300—400 м  глу
биною, Подобная смена глубин про
исходит на протяжении очень неболь
ших пространств. Капитаны знают, 
как иногда приходится сильно выби
рать, или, наоборот, травить якорную 
цепь, так как за несколько часов 
якорной стоянки корабль простым 
дрейфом попадает в район совершенно 
другой глубины по сравнению с ме
стом первого заброса якоря.

Оказалось, что глубины часто вы
тянуты в некотором направлении, 
образуя как бы длинные, глубокие 
рвы. В Карском море, например, из
вестны ров Св. Анны, ров Воронина. 
Такой характер морского дна свиде-

Все отмеченные 
особенности современного побережья 
Советской Арктики (изрезанность бе- 
регозой линии, архипелаг островов, 
их горный или вулканический харак
тер, мелкоморность водной площади, 
резкость рельефа ее дна) согласно ука
зывают на молодость этой части арк
тического бассейна. Архипелаг пред
ставляет собою осколки некоторой 
горной суши; цепь перечисленных 
выше морей образует эпиконтинен- 
тальный бассейн, т. е. область не
давно затопленного материка.

Обратимся теперь к геологическому 
строению наземной части советской 
Арктики, той обширной территории, 
которая лежит между полярным по
бережьем и 60° сев. шир. Древнейшие 
породы земной коры—докембрийские 
гнейсы и кристаллические сланцы — 
отдельными кусками разбросаны по 
всей Арктике. Однако наиболее об 
ширные площади, построенные этими 
породами, находятся в области исто
ков рек Хатанги, Анабара, Оленека, 
слагая собою здесь Анабарский древ
ний массив или щит. Вокруг этого 
щита к югу, почти правильными кон
центрическими полукругами располо
жены породы раннего палеозоя: кем
брий и силур. В значительной части 
они выражены известняками, которые, 
как известно, откладываются при уча
стии организмов, чаще всего в усло
виях открытого широкого морского 
простора. Дальше от Анабарского 
массива, по берегам Тунгузок, зале
гают отложения позднего палеозоя
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М алые К арм акулы . С ланцы  позднего палеозоя  — характ ерн ая  
свита южного острова Новой Зем ли .

(карбон и пермь), в которых извест
няки имеют резко подчиненное зна
чение, уступая песчаникам, углистым 
и глинистым сланцам. Много запад
нее, в массивах восточного склона 
северного Урала, каменноугольные 
отложения состоят также больше 
всего из глинисто-песчаных образо
ваний; пермские же отложения здесь 
вовсе отсутствуют.

Если обратиться к востоку отАна- 
барского щита, то в бесчисленных 
горных дугах Верхоянско-Колымской 
страны мы находим те же по-преиму- 
ществу песчано-глинистые отложения 
каменноугольного и 
пермского периоде в.
Это — образования не
глубоких морей, тесно 
примыкавших к мате
рику, который непре
рывно размывали реки, 
снося продукты раз
мыва— пески и гли
ны — в прилежащий 
морской бассейн. Сле
довательно, открытое 
безбрежное море ран
него палеозоя переро
дилось к позднепале
озойским временам ис
тории земной коры в 
сильно обмелевшие 
бассейны с огромной 
береговой линией и 
множеством островов.

Это обилие суши 
создало благоприят
ные условия для от
ложения в мелко- 
морьи песчано-гли- 
нистых пластов. Ана- 
барский щит разра
стался в крупный 
материк, распро
стершись от Урала 
далеко на восток, в 
область Верхоянско- 
Колымской страны.

Горные массивы 
островов полярного 
архипелага построе
ны, как оказалось, 
теми же палеозой
скими отложениями, 
которые слагают 
описанные таежно

тундровые теперь области матери
ковой Арктики. Нет никакого сом
нения в том, что материк, о ко
тором только-чго было сказано, рас
пространялся далеко на север, туда, 
где теперь шумят студеные воды по
лярных морей, омывая острова поляр
ного архипелага (рис. 3).

Но, кроме спокойных процессов 
размыва горных пород и отложения 
пластов на морском дне, в ранний и 
поздний палеозой формирование зем
ной коры сопровождалось грандиоз
ными горообразовательными явле
ниями. При этом огненно-жидкая

Правый берег р .  Лены. Х аракт ер слоист ост и  и от дельност и  
в кам енноугольны х извест няках .



14 С. КУЗНЕЦОВ

магма, в скрыто-пластическом состоя
нии залегающая в глубоких недрах 
земли, внедрялась в ее оболочку, при
нося с собой растворы и металлсо
держащие газы. Охлаждаясь в пла
стах земной коры, все эти вещества 
обращались в кристаллические маг
матические породы (граниты, габбро, 
диабазы) и в залежи медных и ж е
лезных руд. Их немало на Урале, на 

Л  Новой и Северной Землях. Горообра
зование воздвигло цепь грандиозных 
горных кряжей, которые обрамляли 
с запада и с севера обширный весьма 
древний Анабарский материк.

Наступила новая эра истории Зем
л и — мезозойская. В геологическом 
развитии Анабарского полярного мате
рика произошли какие-то весьма круп
ные события, поставившие области 
к западу от современной долины Лены 
в одни условия, а территорию к во
стоку от нее — в другие. Такое заклю
чение необходимо сделать, потому 
что во всей западной части (в Пай-хое, 
на Новой Земле, на Сев. Земле) ме
зозойских слоев (кроме области за
паднее Сев. Урала) не найдено. В во
сточной же части, в Верхоянско- 
Охотской стране палеозойские отло
жения покрыты мощными осадоч
ными породами и морскими и конти
нентальными мезозойского возраста. 
Следовательно, западный сектор за- 
ураліской части Советской Арктики 
в течение мезозойской эры пережи
вал фазу размыва, восточный же — 
усиленного отложения и накопления 
новых пластов горных пород.

В специальной геологической ли
тературе до последнего времени су
ществуют различные представления 
об Арктике. Одни ученые полагают, 
что значительная часть современной 
Арктики лежит на месте опустившейся 
громадной допалеозойской (древней
шей) глыбы, некогда соединявшей 
в одно целое Канаду и Скандинавию. 
Другие рассматривают северную ветвь 
Атлантического океана в области Ве
ликобританских, Фарерских, Ислан
дии, Шпицбергена и других островов 
как складчатое горное образование 
весьма недавнего, так называемого 
альпийского времени.

Многие геологи считают, что Анг
лия, Норвегия, Шпицберген, область

низовьев Енисея и полуостров Таймыр 
некогда были объединены проходив
шим здесь горным кряжем, возникшим 
в ранне-палеозойские эпохи. Впослед
ствии (в поздне-палеозойские време
на) южнее этого кряжа, по мнению этих 
геологов, возник новый горный кряж, 
шедший от Урала и Западно-Сибир
ской низменности к западной части 
Чукотского полуострова. Еще позже, 
уже в кайнозойскую эру, когда в под
тропических средиземноморских обла
стях воздымались Кавказские и Аль
пийские хребты, в Арктике возникло 
третье горное сооружение, тянув
шееся от современных Верхоянско- 
Колымских складчатых цепей к Се
верному полюсу.

Не касаясь других геологических 
представлений, уточняющих, в сущ
ности говоря, лишь частности, можно 
видеть, что обширнейшая территория 
Советской Арктики располагается на 
месте горных материков, образовав
шихся в различные эпохи формиро
вания земной коры. Возвращаясь 
к геологической истории Арктики, 
отметим, что кайнозойская эра озна
меновалась тем, что западный сектор 
Арктики продолжал переживать фазу 
размыва возникших когда-то гор, в то 
время как восточный вступил в очень 
сложный цикл развития: в отдельных 
частях шло накопление мощных кон
тинентальных толщ, в других отла
гались морские осадки и нэ обшир
ных площадях действовали вулкани
ческие силы. Интенсивность этих сил 
нарастала и особенной напряженности 
достигла в позднее время кайнозоя: 
в Охотско-Камчатском крае возникла 
серия крупных вулканов, энергичная 
деятельность которых продолжается 
до наших дней.

Но сама вулканическая энергия 
была разбужена к действию могучим 
кайнозойским горообразованием. В той 
части Арктики, которая лежит в сфере 
Тихоокеанского бассейна, это горо
образование привело к воздыманию 
молодых горных цепей; северная же 
часть — область Ледовитого океана — 
претерпела грандиозное раздробле
ние: возникшие к позднему палеозою 
горные хребты под гигантским напо
ром нового пароксизма формирования 
земной коры распались на части, ко-
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торые затем пришли в вертикальное 
движение; одни — преимущественно 
вниз, другие — вверх. Первые в конце 
концов оказались ниже уровня моря, 
и волны его поглотили их; вторые 
остались в нем в виде скалистых 
островов и утесов, образовав те архи
пелаги, которые так характерны для 
современной водной части Арктики. 
Подвижность, которую приобрели эти 
осколки когда-то существовавшего 
материка, сказывается до наших дней. 
Исследователи Новой Земли, Север
ной Земли и других островов поляр
ного архипелага находят немало фак
тов, подтверждающих это. Наиболее 
ярким из них является нахождение 
плавника на высоте 400 м  над уров
нем моря на Новой Земле, оно не 
может быть объяснено иначе, как 
продолжающимся движением вверх 
этих островов. Плавник, состоящий 
из вынесенного в море лесного валеж
ника, накапливается у берегов, в по
лосе прибоя, т. е. на уровне моря. 
Нахождение его на высоте 400 м  
возможно лишь в результате подня
тия суши. О том же свидетельствуют 
обнаруживаемые на Чукотке, на вы
соте около 900 м, морские террасы.

Раскалывание древней суши создало 
в земной коре трещины, открывшие 
путь горячей магме на дневную по
верхность, что привело, как мы ви
дели, к вулканическим извержениям.

Наконец, еще одно звено в цепи 
грандиозных геологических событий 
в арктической части земного шара 
составляют землетрясения. Как из
вестно, землетрясения являются ре
зультатом расколов земной коры и 
происходящего вследствие этого на
рушения ее равновесия. На Кольском 
полуострове — обломке древнейшего 
материка — землетрясения отмечены: 
в районе г. Колы (1758 г.), озера Энаре 
(1758 г.), снова у г. Кслы (1772 г.), 
в сев.-вост. Лапландии (1873 г.), вновь 
в районе оз. Энаре (1926 г.).

По всей Арктике за время с 1913 
по 1934 гг. зафиксированы десятки 
пунктов, подвергшихся землетрясе
нию. Будучи нанесенными на карту, эти 
пункты расположатся по определен
ной, вытянутой с СЗ на ЮВ и ухо
дящей в район тихоокеанского вул
канизма линии, почти точно приуро

ченной к границе между описанным 
выше мелким эпиконтинентальным по
лярным бассейном и областью боль
ших (до 4000 м)  глубин центра Л е
довитого океана.

Не показывает ли эта линия совре
менных землетрясений место гран
диозного разлома, гигантскую тре
щину земной коры, возникшую геоло
гически недавно? Все, лежащее к се
веру от нее, глубоко погрузилось 
с образованием таинственных пока 
пучин центрального полярного бас
сейна. Между этой трещиной и бере
говой чертой лежит область раздроб
ленного материка, большей частью 
опустившегося ниже уровня морей 
Баренцова, Карского, Лаптевых и 
Восточного, частью же оставившего 
над морской поверхностью цепь го
ристых островов, как бы свидетелей 
недавнего существования здесь суши.

К югу от береговой черты прости
рается неразрушенная часть древнего 
материка, обращенная в силу совре
менных климатических условий в тун
дровую и таежную страну.

Рисуя геологическую историю Со
ветской Арктики, нельзя не остано
виться на тех эпохах развития земного 
шара, которые уже давно получили 
название ледниковых. Если теперь не 
вызывает сомнения, что европейская 
часть Арктики и области, простираю
щиеся далеко на юг (едва ли не до 
52 параллели), в начале четвертичного 
периода были покрыты мощным ле
дяным панцирем, то это далеко еще 
не доказано в отношении азиатской 
части нашего Союза.

Говоря об Арктическом секторе, 
мы встречаемся с двумя резко про
тивоположными учениями. Одни, во 
главе с академиком В. А. О б р у ч е 
вым,  доказывают, что полярный сек
тор сибирской Арктики в ледниковые 
эпохи был нацело покрыт льдами. 
Известные же климатологи K e n n e n  
и В е г е н е р  утверждают, что оледе
нение охватило северо-восток Азии 
уже в миоцене, т. е. примерно в се
редине третичного периода. В каче
стве одного из основных доказа
тельств они приводят существование 
погребенных каменных льдов, высту
пающих из-под почвы по полярному 
побережью Азии, а также Аляски и
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распространенных на обширных про
странствах Якутии. Эти льды прини
мают за остатки погребенного лед
ника.

Наоборот, другие исследователи 
совершенно отрицают покровное оле
денение азиатской части материковой 
Арктики.

Ближайшее изучение вопроса по
казало, что каменный лед нельзя рас
сматривать как остатки ледникового 
покрова.

Существеннейшим подтверждением 
учения об отсутствии покровного оле
денения является распространение по
лярной и приполярной фауны и от
части флоры. Известно, что в Европе, 
подвергшейся оледенению, можно раз
личать две категории фаун: 1) жив
шую до конца рисс-вюрмской эпохи и 
характеризовавшуюся в общем тепло
любивыми животными, такими, как 
бегемот, носорог, и 2) широко рассе
лившуюся по Европе со времени по
следнего оледенения и представлен
ную мамонтом, шерстистым носоро
гом, позже — песцом, зайцем-беляком, 
т. е. комплексом животных холодного 
и сухого климата; вместе с ними жи
вут суслики, сурки, куланы, тушкан
чики, лошадь, близкая к лошади Прже
вальского,— все выходцы из южных 
полупустынных областей. Все эти жи
вотные представляют странную смесь 
арктических 
и степных 
обитателей.
А. Я. Т у г а 
р и н о в  в 
своих инте
ресных ис
следованиях 
„О происхо
ждении арк
тической фа
уны“ спра- 
в е д л и в о 
п р е д п о л а -  
гает, что су
щ ествовала  
страна, „где 
этот биоце
ноз должен 
бы сформи- 
р о в а т ь с я ,  
где-то дол
жно было

итти образование и приспособление 
к подобным условиям отдельных пред
ставителей животного царства“. А. Я. 
Т у г а р и н о в  решает, „что в качестве 
такой территории мы должны будем 
признать северо-восток Азии“. Есте
ственно, что эта страна была свободна 
от ледяного покрова, но, чтобы явиться 
местом развития наземной жизни, она 
должна была представлять собою д о 
статочно обширную сушу. В исследо
ваниях биологов находим подтвержде
ние существования в недавнем прош
лом материка на месте современного 
полярного океана. Этот арктический 
материк, широкой полосой связывав
ший Азию с Америкой, известен среди 
ученых под именем Берингии. Имеются 
данные для утверждения, что как 
азиатская, так и американская части 
Берингии пережили ледниковые эпохи 
свободной от льда полярной сушей. 
Резкое ухудшение климата, особенно 
в восточной части Берингии (Чу
котка, побережье Тихого океана), 
должно было произойти в конце лед 
никового периода вследствие исчезно
вения значительной части этой суши 
под водами Ледовитого океана и 
образования Берингова пролива.

А. Я. Т у г а р и н о в  полагает, что 
современную фауну Арктики нужно 
считать сформировавшейся в тече
ние недавнего четвертичного времени;

фауна эта 
отражает те 
и зм ен е н и я ,  
которые пре
терпели про
странства су
ши и вод 
п о л я р н ы х  
областей. Бе- 
рингия, ча
стями кото
рой были Чу
котский по
л у  о с т р о в, 
А л я с к а  и 
др., предста
вляла об
ширную су
шу, населен
ную свое
образной фа
уной.Радиост анция Ю горский шар, располож енная на п о л у 

острове т ого ж е названия в Северном. Ледовит ом океане.



Ж Е Л Е З О ,  У Г О Л Ь ,  Н Е Ф Т Ь  
ЮГА И ЮГО-ВОСТОКА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР

В. АДАМЧУК

Железо, уголь, нефть являются 
наиболее важными и жизненно-необ
ходимыми природными ресурсами 
человечества. Советская страна по 
запасам этих решающих полезных 
ископаемых занимает одно из пер
вых мест на земном шаре.

СССР обладает многими крупней
шими благоприятными комплексами 
самых разнообразных полезных иско 
паемых на Урале, в Сибири, на юге 
СССР, в Средней Азии, на Кавказе 
и в других местах. На базе этих 
комплексов за две сталинские пяти
летки созданы промышленные очаги 
и крупные индустриальные центры 
(вторая угольно-металлургическая ба
за на востоке, первая угольно-метал
лургическая база на юге СССР и др.).

Изучая богатейшие залежи криво
рожских железных руд, донецкого 
угля, урало-эмбенских, грозненских 
и других нефтей, советские геологи 
уделяли серьезнейшее внимание во
просу возможности расширения пре
делов уже известных рудных, уголь
ных и нефтяных бассейнов. Поиски 
и геологическая структура окраин 
указанных бассейнов свидетельст
вуют о наличии железа, угля и нефти 
на новых территориях, расширяю
щих границы известных уже залега
ний. Соприкосновение территорий, 
таящих в своих недрах ценнейшие 
природные богатства, создает все 
предпосылки к тому, чтобы могло 
быть осуществлено „рациональное 
размещение промышленности в Рос
сии с точки зрения близости сырья 
и возможности наименьшей потери 
труда при переходе от обработки 
сырья ко всем последовательным 
стадиям обработки полуфабрикатов 
вплоть до получения готового про
дукта“ 1 и обеспечивает могучее со
циалистическое сельскохозяйственное 
и промышленное развитие этого об
ширного района.

* Л е н и н ,  Собр. соч., т. XXII, стр. 434.

В самом деле, до последнего времени 
железные руды Кривого Рога счита
лись единственным месторождением 
в Днепропетровской области; в ре
зультате применения новейших гео
физических методов разведок выяс
нилось, что южно-кристаллическая 
плита к востоку от Криворожского 
рудного бассейна, вплоть до самого 
Донбасса, содержит ряд магнитных 
аномалий, расположенных параллельно 
криворожской рудной полосе, протя
гивающейся на 96 км.  Последняя 
также не ограничивается только Кри
ворожьем. Известная Кременчугская 
магнитная аномалия представляет со
бою продолжение Криворожского мес
торождения, простирающегося в виде 
сплошной вытянутой полосы на север 
от с. Юрков общей длиной в 210 км.

Чертомлыкско-Верховцевская маг
нитная аномалия восточнее Кривого 
Рога прослежена на 25 км  (парал
лельно Криворожской) и совсем близ
ко подходит к Никопольскому труб
ному заводу, Никопольскому марган
цевому бассейну и металлургическому 
заводу им. Дзержинского. Магнитная 
аномалия р. Конки у с. Григорьевки, 
площадью в 25 км,  находится в 30 км  
от Запорожстали. Севернее Конкской 
магнитной аномалии расположена 
Славгородская аномалия, площадью 
в 195 км?. Орехово-Ульяновская маг
нитная аномалия, протяженностью в 
120 км  и площадью в 425 км?, при
ближается непосредственно к Дон
бассу. Аномалии Корсак Могилы, Ка
менной Могилы, по р. Буртачья и дру
гие расположены вблизи Азовского 
моря.

Все перечисленные магнитные ано
малии могли возникнуть либо в ре
зультате тектонических процессов, 
происходящих в земной коре и вызы
вающих изменение магнитных свойств 
горных пород, либо вследствие нали
чия в этих местах скоплений железис
тых пород. Буровые работы, проводив
шиеся на указанных участках, пока
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зали наличие в оолынинстве зон маг
нитных аномалий железистых квар
цитов, аналогичных криворожским. 
Последнее обстоятельство дает ос
нование предполагать наличие огром
ных скоплений железных руд на 
площади свыше 1150 кмг.

Еще 15 апреля 1930 г. ЦК ВКП(б) 
указал на необходимость „значи
тельно усилить поисковые и разве
дочные работы в районах, приле
гающих к Криворожью“, т. е. в рай
онах этих аномалий. Это постановле
ние необходимо в третьем пятилетии 
полностью претворить в жизнь.

Донецкий угольный бассейн в его 
современных границах также не 
исчерпывает своих действительных 
контуров. Геологическая структура 
этого бассейна предполагает суще
ствование еще скрытых частей угле
носного массива, простирающегося 
далеко за пределы известного Донец
кого бассейна. На запад от современ
ных границ Донбасса, по направлению 
к Ромнам, помимо возможного расши
рения угленосных залеганий, имеются 
серьезные перспективы соленосности 
и газоносности. Севернее Донбасса, 
к Курской магнитной аномалии и 
г. Воронежу, район чрезвычайно ин
тересен в отношении газоносности (Во
рошиловград, Артемовск). В северо- 
восточной части Донбасса предпола
гается наличие промышленных угле
носных площадей. Однако наиболее 
интересными являются восточная и 
юго-восточная части бассейна. Вос
точная охватывает водораздел меж
ду pp. Доном и Волгой, вдоль желез
нодорожной линии Сталинград — 
Сальск; юго-восточная, где уже дока
зано продолжение угленосных свит 
до правобережья р. Дона и долины 
р. Сал, расширила площадь Донбасса 
на 1000 км2. Это сильно географиче
ски сблизило Донбасс с соленосными, 
газоносными и нефтеносными площа
дями Калмыцко-Сальских и Нижне
волжских степей. Одна из крупней
ших геолого-разведочных задач — 
вскрыть эти дополнительные резервы 
углей, включив их в социалистиче
скую стройку.

Обширная Сталинградская область, 
Калмыцко-Сальские и Нижневолж
ские степи расположены по сосед

ству с нефтеносным Уралом, пред
ставляющим собою южное звено неф
тяного востока, связывающего урало- 
эмбенские месторождения с кавказ
скими.

От Чусовских городков до Эмбы 
вытянулась цепь нефтяных месторо
ждений, в которых ведется интенсив
ная разведка и разработка. С Урало- 
Эмбенской цепью органически свя
зана проблема выявления и освоения 
нефтяных и газовых ресурсов степ
ных равнин Калмыцкой области и 
Нижнего Поволжья.

Выходы газов в Калмыцко-Саль
ских степях требуют производства 
тщательных исследований: газы мо
гут привести нас к большим скопле
ниям нефти, но в ряде случаев они 
являются лишь показателями наличия 
газоносных месторождений.

Путем применения методов геоло
гического картирования со всеми не
обходимыми вспомогательными прие
мами разведки (расчистка мест выхо
дов газа, рытье шурфов, бурение так 
наз. структурных скважин и т. д.) 
удается определять структурную 
форму вмещающих газы пород и гео
логическую обстановку изучаемой 
площади.

На основании имеющихся данных 
можно предполагать, что на великой 
равнине европейской части и юго- 
востока СССР будут найдены бла
гоприятные условия залегания нефти, 
аналогичные условиям великих рав
нин Мид-Континента США. Акад. 
Г у б к и н ,  И. М., сообщает,1 что до 
1929 г. в одной только Оклахоме 
было открыто 300 нефтяных и газо
вых месторождений, в которых в на
стоящее время насчитывается 3000 
газовых и 61 000 нефтяных скважин; 
всего же было пробурено 136 000 
скважин, из которых 97100 дали 
нефть, 10 700— газ, а 28 300 оказались 
сухими. Оклахома дает 1/і  (около 
40 млн. тонн в 1929 г.) всей добычи 
нефти США.

Тектоника Калмыцко-Сальских и 
Нижневолжских степей вполне благо
приятствует образованию нефтяных 
залежей. В структурном отношении

1 Акад. И. М. Г у б к и н ,  „Учение о н еф ти '. 
Изд. ОНТИ, 1932 г.
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Карта юга и юго-востока европейской части СССР.

эта область является 
переходной от Урало- 
Эмбенской соляно-ку
польной зоны к склад
чатым зонам Донбасса 
и Доно-Медведицкой 
антиклинали.

Анализ геологичес
кой истории района 
позволяет предпола
гать в его пределах 
нефтеносность боль
шого диапазона. Гео
физические исследо
вания последних лет 
указывают на наличие 
соляных куполов в се
верной части Калмыц
ких степей, под Ста
линградом, у с. Ч ер
ный Яр, что для неф
тяной разведки уже 
представляет большой 
практический интерес.
Научно - обоснованы 
предположения о на
личии области разви
тия соляных куполов 
по Калмыцкой степи, 
до широты Астрахани.
Не исключена возмож
ность и нахождения 
нефти, газов (гелия), 
а также серы и калий
ных солей.

По условиям строе
ния Калмыцко-Саль- 
ские степи напоми
нают богатейшие неф
тяные месторождения 
типа погребенных структур Великих 
равнин США. Калмыцко-Сальские по
лупустынные степи в результате сме
лых научно-обоснованных поисковых 
и разведочных работ должны будут 
превратиться в крупнейший промыш
ленный район юга СССР. На XVII 
Международном Геологическом Кон
грессе в июле 1937 г. акад. И. М. 
Губкин огласил возможные запасы 

■ нефти Нижнего Поволжья и Кал
мыцко-Сальских степей в сумме 
181,7 млн. тонн по категории С2.

Нефтеносная проблема Калмыцко- 
Сальских и Нижневолжских степей 
в сочетании с углями, рудой имеет 
огромное народно-хозяйственное зна

чение для нашего Союза. Исключи
тельно благоприятное географичес
кое расположение этого комплекса 
полезных ископаемых в сердце вели
ких сельскохозяйственных районов 
обеспечивает нефтью, углем, железом 
обширные равнинные пространства 
Нижней Волги, Дона и Северного 
Кавказа. Решение нефтяной пробле
мы даст сырье нефтеперегонным 
заводам Горького, Саратова, Воро
нежа.

Эта проблема тесно увязывается 
с проблемой Большой Волги, канала 
Волго — Дон, Кумо-Манычского ка
нала, Большого Донбасса и Криво
рожского бассейна.
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Комплексная проблема железа, 
угля, нефти на юго-востоке СССР 
является проблемой громадного мас
штаба и большой сложности, широ
кого - охвата вопросов. Для решения 
ее потребуется несколько лет напря
женного научно-исследовательского 
труда.

Вся проблема решается на площади 
от города Чернигова на западе до 
правобережья Нижней Волги на вос
токе. На севере площадь сливается с 
районом Курской магнитной аномалии, 
а возможно, что через эту большую 
площадь и с Подмосковным угольным 
и железорудным бассейном. На юге— 
с Кубанской низменностью в пред
горьях Северного Кавказа (по р. Лабе 
и др. притокам Кубани известны вы
ходы углей карбонового возраста и 
газов). На этой площади располо
жены крупнейшие промышленные 
центры—Киев, Чернигов, Курск, Воро

неж, Харьков, Днепропетровск, Ростов 
и другие города ряда республик, 
краев, областей и районов.

Совокупность на этой площади 
крупнейших залежей железных, мар
ганцевых руд, коксующихся углей, 
нефти, газов, перспектива значи
тельного увеличения площадей этих 
ископаемых, водная энергия Днепра, 
Дона, Волги, местонахождение всего 
этого комплекса на юге СССР не
далеко от Азовского, Черного и Кас
пийского морей, в самой гуще насе
ления, в одном из богатейших сель
скохозяйственных районов делают 
юг СССР одним из важнейших 
и благоприятнейших хозяйственных 
районов для социалистического строи
тельства, пронизанного заботой о че
ловеке, о создании для трудящихся 
таких условий, которые действи
тельно достойны нашей социалисти
ческой эпохи.
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За время первых сталинских пяти
леток в нашем Союзе создано много 
новых отраслей производства и в их 
числе и производство каучука.

Каучук — это сырье, из которого 
изготовляются резиновые изделия. 
Без каучука мы не можем себе пред
ставить ни авиационной, ни автомо
бильной промышленности; каучук не
обходим в электротехнике, в хими
ческой промышленности, в медицин
ской практике, в быту.

Резиновая промышленность доре
волюционной России пользовалась 
исключительно импортным каучуком, 
добываемым из млечного сока ряда 
деревьев, разводимых в тропических 
странах, главным же образом — из 
бразильской гевеи.

Все попытки акклиматизации ге
веи в умеренных широтах, в том 
числе и у нас на черноморском побе- 
режьи Кавказа, кончались неудачей.

Растущая потребность в каучуке 
нашей социалистической промышлен
ности, в первую очередь автомобиль
ной и авиационной, а также необхо
димость освобождения от иностран
ной зависимости по каучуку — во всю 
широту поставили вопрос об обеспе
чении нашей резиновой промышленно
сти собственным каучуковым сырьем.

Работы по созданию базы совет
ского каучука развивались в двух 
направлениях: в направлении получе
ния синтетического (искусственного) 
каучука и в направлении отыскания 
и культивирования собственных кау
чуконосных растений. В настоящее 
время обе эти задачи нашли свое раз
решение. Нашими заводами освоено 
производство синтетического каучука, 
главным образом из спирта, по ме
тоду академика А. П. Л е б е д е в а .  
При этом методе из спирта получается 
дивинил, который затем полимери- 
зуется в каучук.

Однако овладение заводскими ме
тодами получения синтетического 
каучука не уменьшает значения

освоения производства натурального 
каучука, так как в некоторых отно
шениях синтетический каучук усту
пает натуральному. Так, например, 
синтетический каучук имеет более 
низкую разрывную нагрузку (120 г на 
1 кв. см, в то время как у натураль
ного 2 кг на 1 кв. см), и свойства 
изготовленной из него резины меня
ются в зависимости от температуры 
сильнее, чем у резины из натураль
ного каучука. Поэтому в наиболее 
ответственных изделиях к синтети
ческому каучуку обязательно должен 
добавляться каучук натуральный.

После неудачных опытов с аккли
матизацией гевеи в СССР исследова
тельская мысль обратилась к отече
ственной флоре. Сперва было обра
щено внимание на х о н д р и л л у  — 
растение, распространенное в песках 
Казахстана ( К у з н е ц о в ) .  Млечный 
сок (латекс) хондриллы, вытекая из 
поврежденных насекомыми подземных 
частей растения, образует содержащие 
каучук наплывы.

Исследуя заросли хондриллы в Ка
захстане в 1929 г., проф. З а р е ц -  
к и й, по указанию местного населе
ния, обнаружил в горах Каратау цен
нейший каучуконос — т а у с а г ы з. На 
Украине было обращено внимание на 
содержание каучука в сорном расте
нии американского происхождения — 
в а т о ч н и к е .  В Азербайджане вы
яснилась возможность культивирова
ния каучуконоса мексиканских плоско
горий — г в а ю  л ы.

Успехи в отыскании новых каучу
коносных растений показали целесо
образность дальнейшего исследования 
местных каучуконосов.

По постановлению СТО в 1931 г. 
был организован пересмотр нашей 
флоры на каучуконосность, и в том же 
году в южном Казахстане было най
дено новое растение, содержащее 
в корнях около 15% каучука высокого 
качества. Это растение оказалось но
вым, ранее ботаникам неизвестным
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видом одуванчика. Новый каучуконос 
получил видовое название „ к о к - с а -  
г ы з “.

Интересно отметить, что почти все 
каучуконосы использовались местным 
населением как жвачка.

По внешнему виду кок-сагыз очень 
напоминает наш обыкновенный оду
ванчик (см. рис. на обложке журнала). 
Отличительными признаками его явля
ются голые, блестящие, несколько 
мясистые листья со светлыми жил
ками, цельнокрайние, или с несколько 
рассеченными краями, но без острых 
зубчиков, свойственных большинству 
наших некаучуконосных одуванчиков.

Цветение кок-сагыза очень похоже 
на цветение одуванчика: только со
цветия („корзинки“) у него мельче и 
бледнее. Листья кок-сагыза собраны 
в распластанную по земле розетку,

созревающие семянки, как у всех 
одуванчиков, с хохолками. Раскрыв
шаяся созревшая корзинка превра
щается в белый пушистый шар.

Основная масса каучука в кок-са
гызе содержится в корне; количество 
его в листьях относительно очень не
велико. Сосредоточен каучук в млеч
никах-сосудах, содержащих млечный 
сок. Эти сосуды расположены кон
центрическими кругами в лубяной 
части корня, вокруг сосудов, зани
мающих его центральную часть 
(рис. 1).

В молодых млечниках частицы 
каучука рассеяны (диспергированы) 
в жидком белом млечном соке. В ста
рых, отмирающих млечниках насту
пает коагуляция млечного сока, при 
которой каучук переходит в состоя
ние тягучих нитей. Такое же явление 

наступает при высушивании 
корня кок-сагыза. Поэтому 
если сломать старый или 
сухой корешок кок-сагыза, 
в месте излома тянутся бле
стящие, упругие, „как рези
на“, нити каучука (рис. 2).

В диком виде кок-сагыз 
растет в Кегенской, Сард- 
жасской и Текесской доли
нах горной системы Тянь- 
Шаня, на высоте 1800— 
21С0 м  над уровнем моря.

Хотя климат в зоне есте
ственного распространения 
кок-сагыза резко континен
тальный, и годовое количе
ство осадков не превышает 
250—300 мм, кок-сагыз — 
растение влаголюбивое; 
вблизи от мест его произ
растания обычно залегают 
грунтовые воды, а средняя 
влажность воздуха дости
гает около 80%. Зимы кок- 
сагыз переносит суровые к 
холодные. Понятно, что при 
введении кок-сагыза в куль
туру оказалось, что лучше 
всего он развивается в хо
рошо увлажненной средней 
полосе европейской части 
Союза, от Белоруссии до 
Башкирии в направлении 
с запада на восток и от 
лесостепи Украины до Л е

Рис. 1. Продольно-поперечный разрез корня кок-сагыза. 
І—древесина; 2—паренхима; 3—млечники (заполненные 

содержащим каучук млечным соком); 4—пробка.
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Рис. 2. Корень кок-сагы за. В  месте разры ва корня  видны т янущ иеся нити каучука .

нинградской и Ивановской областей— 
с юга на север. Северная граница 
возможного распространения кок- 
сагыза нуждается еще в уточнении: 
рекогносцировочные посевы этого 
каучуконоса удавались даже в окре
стностях Кирова и в Хибинах.

Что касается южной границы его 
разведения, то она выражена яснее. 
В более сухих степных районах 
кок-сагыз развивается плохо; поэтому 
культура его в степной зоне и на юге 
лесостепи нерентабельна. В Средней 
Азии (Узбекистан) и в Казахстане 
кок-сагыз растет хорошо только на 
поливных землях. В неполивных райо
нах европейской части СССР посевы 
проводятся либо под зиму, либо ран
ней весной, причем, как показали ра
боты Всесоюзного института каучука, 
весенний посев дает более надежные 
результаты. Весною посев лучше про
изводить стратифицированными семе
нами, т. е. семенами, подвергнутыми 
смачиванию и воздействию низких 
температур (от 0° до 2°).

Так как семена кок-сагыза мелки 
(в 1 г содержится 3—3,5 тыс. штук 
семян), заделка их также должна быть 
мелкой— около 1 см. Рядовой посев 
производится в хорошо разделанную 
почву при помощи специальной сеялки 
с шириной междурядий, допускающей 
механизированную обработку. На 1 га 
высевается 1,5 кг семян при 100% год
ности. Весною всходы кок-сагыза по
являются одними из первых. Семе- 
доли его — мелкие, округлые, на
поминающие всем известную пла

вающую на поверхности прудов 
ряску.

Первый настоящий листочек кок- 
сагыза появляется только через 15— 
20 дней после семедолей; розетка 
листьев образуется через 1 х/2—2 ме
сяца, а месяца через 2Ѵ2 после по
явления всходов появляются бутоны. 
Затем начинается цветение и плодо
ношение кок-сагыза, продолжающееся 
до глубокой осени (рис. 3).

Интересно, что на первом году 
жизни кок-сагыза зацветает не более 
35—50% растений. Как показали ра
боты В. А. Л и т м а н а, это явление 
объясняется тем, что среди растений, 
с которых собираются семена на за
рослях, встречаются как яровые, так 
и озимые формы. Яровые цветут на 
первом же году, тогда как озимые 
в первое лето, как правило, не зацве
тают.

Для того, чтобы пройти стадию 
яровизации, предшествующую цвете
нию, озимые формы требуют низких 
температур. Выдерживанием прора
стающих семян при 1—2° в течение 
1Ѵ2 месяцев можно повысить процент 
цветущих на первом году жизни ра
стений до 80. На втором же году 
жизни кок-сагыз зацветает практи
чески на 100%  — цветут и яровые и 
подвергнувшиеся за зиму естественной 
яровизации озимые формы.

Двухлетний кок-сагыз начинает 
цвести раньше, чем однолетний: 
обычно уже в мае цветение гораздо 
дружнее, и сильные двухлетние ра
стения дают гораздо больше семян.
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Во многих колхозах с двухлетних 
посевов кок-сагыза собирали свыше 
100 кг семян с гектара (средний сбор 
40—50 кг). Такая высокая репродук
ционная способность свойственна мно
гим диким растениям, каковым в зна
чительной мере и является еще кок- 
сагыз.

Кок-сагыз — культура, требующая 
хорошей, богатой питательными 
веществами почвы и тщательного 
ухода. Почвы предпочтительны лег
кие, структурные, не дающие корки 
и хорошо заправленные минеральными 
и органическими удобрениями. Уход 
за посевом должен начинаться с мо
мента появления всходов, а иногда — 
даже и раньше, всякая задержка рых
ления междурядий и прополок ведет 
к задержке роста и, следовательно, 
к потерям урожая кок-сагыза. Для ме
ханизированной междурядной обра
ботки посевов сконструированы спе
циальные культиваторы (рис. 4).

Серьезным моментом в уходе за по
севами кок-сагыза является также 
браковка (выкорчевка) сорных, некау
чуконосных одуванчиков. Семена та
ких одуванчиков, собранные вместе 
с семенами кок-сагыза, понижают ка
чество последних, а корни, выкопан
ные и смешанные с корнями кок-са- 
гыза, снижают выход каучука на за
водах.

При соответствующей подготовке 
почвы и тщательном уходе за посе
вами многие колхозы получили уро
жай сырых корней с однолетних 
плантаций 5—6 тонн с 1 га.

Содержание каучука в корнях одно
летнего кок-сагыза составляете—11%  
(от воздушно-сухого веса). Двухлет
ний кок-сагыз содержит в среднем 
12—14, а иногда и до 18% каучука. 
Кок-сагыз может использоваться и 
как однолетняя, и как двухлетняя 
культура. При использовании одно
летней культуры выкооку следует про
изводить возможно позднее—осенью, 
так как увеличение массы корней и 
каучуконакопление осенью соверша
ются очень интенсивно.

При использовании на каучук кок- 
сагыза второго года вегетации необ
ходимо учитывать следующее инте
ресное явление, изученное Б. Я. Р у 
д е  не  к ой. Весною, на втором году

жизни кок-сагыза, начинают отмирать 
коровые ткани корня, образовавшиеся 
на первом году вегетации. Между 
корой и древесиной путем деления 
клеток камбия образуется новая ко- 
ровая ткань, отделяющаяся от прошло
годней слоем пробки. Прошлогодняя 
кора отмирает и разлагается, образуя 
в конце концов только чехол вокруг 
новой коры; каучук в млечниках пре
вращается в тягучие нити, пронизы
вающие сгнившие ос гатки этого чехла.

К этому времени (приблизительно 
середина второго года вегетации) 
корни дают наибольший выход кау
чука. Если выкопку производить позд
нее, чехол с накопленным за первый 
год жизни каучуком обычно опадает. 
Но при благоприятных условиях роста 
двухлетний кок-сагыз к концу лета 
успевает накопить столько нового 
каучука, что потеря прошлогоднего 
перекрывается.

Вопрос о сроке копки двухлетнего 
кок-сагыза находится в стадии раз
работки.

Что же представляет собою каучук, 
накапливаемый в таком большом ко
личестве кок-сагызом и сбрасываемый 
им как ненужное вещество? Какова 
его роль в растении? В зарубежной 
литературе наметились две точки зре
ния по "этому вопросу. Одни иссле
дователи (например, С п е н с ,  Л л о й д ,  
д е - Ф р и з )  считают, что каучук — 
запасный энергетический материал, 
в случае нужды используемый расте
нием. Другие авторы ( Ф р е й - В и с -  
с л и н г ,  Б о б ы л е в )  придерживаются 
того мнения, что каучук — это конеч* 
ный продукт обмена веществ, отброс 
жизнедеятельности растения.

Работами биохимической и физио
логической лабораторий Всесоюзного 
института каучука накоплен богатый 
материал по вопросу о роли и обра
зовании каучука у кок-сагыза, мате
риал, позволяющий рассматривать 
каучук в основном как экскрет, т. е. 
конечный продукт обмена веществ.

Высшие растения, в противополож
ность животным, не имеют приспо
соблений для выведения конечных 
продуктов обмена веществ за пределы 
организма. Для того чтобы нейтра
лизовать вредное действие таких про
дуктов и выключить их из реакций
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Рис. 3. Общий вид посева кок-сагыза. Сбор семян.

обмена веществ, растения переводят 
их в химически неактивные вещества, 
часто с большим молекулярным ве
сом. Таким веществом является и 
каучук, в химическом отношении 
представляющий собою высокополи- 
меризованный продукт группы тер
пенов (углеводородов).

Точка зрения, рассматривающая кау
чук как экскрет, в настоящее время 
развивается в работах биохимической 
лаборатории Института каучука (А. А. 
П р о к о ф ь е в ) .

Интересно, что молекулярный вес 
и степень полимеризации каучука 
в корнях кок-сагыза по измерениям
С. М. М а ш т а к о в а  с возрастом 
повышаются.

В пользу того воззрения, что кау
чук является экскретом, говорят и 
данные работ И. И. Б л о х и н ц е в о й 
и Ф. П. М а з а н  к о, показавших, что 
каучук образуется не только в асси
милирующих зеленых органах, но и 
в млечниках корней.

Технологическое извлечение кау
чука из кок-сагыза происходит в двух

направлениях — в направлении ком
плексной переработки свежего сырья 
и получения из него латекса, твер
дого каучука и спирта и в направле
нии извлечения только каучука.

Жидкий латекс является чрезвы
чайно ценным видом каучукового 
сырья. Из него вырабатываются выс
шие сорта каучуков, готовятся наи
более ответственные, высококаче
ственные изделия (без шва).

Извлечение латекса из корней кок- 
сагыза производится по комплексному 
методу, разработанному инженером 
А. М. И г н а т ь е в ы м .  Сущность 
этого метода состоит в том, что све
жие корни кок-сагыза размельчаются, 
и латекс из млечников извлекается 
водою. Процесс протекает следующим 
образом. У выкопанных корней сре
зают листья, после чего загружают 
их в бассейн с водою, где они отмы
ваются от земли и замачиваются. Вы
мытые корни на специальной уста
новке мелко изрезываются, после чего 
поступают в аппарат, в котором ла
текс при помощи воды отделяется от
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кусочков корней. Разжиженный латекс 
поступает на центрифугу, 1 на кото
рой происходит очисіка его от твер
дых частиц. После этого методом 
сепарирования концентрация латекса 
повышается. Каучук, получаемый из 
латекса кок-сагыза, принадлежит к 
числу высших светлых сортов.

В виде латекса из корней кок-са
гыза удается извлекать около 15% 
каучука. Остальной каучук извле
кается по способу получения „твер
дого каучука“ (см. ниже).

Кроме каучука, в корнях кок-са
гыза содержится в количестве около 
40% (одногодичные корни) другое 
ценное сырье — инулин. Полисахарид 
инулин из корней коч-сагьна „осаха- 
ривается“ серной кислотой (расще
пляется на более простые сахара), 
а затем сбраживается на спирт.

Твердый каучук получается следую
щим образом. Высушенные корни 
кок-сагыза пропаривают горячим па
ром, а затем дробят на вальцах. Раз
дробленные корни варятся со ще
лочью, под действием которой они 
мацерируются (распадаются). Разва
ренная масса подается на центрифугу, 
которая отделяет частицы каучука 
от более тяжелых остатков расти
тельной ткани. Отделенный каучук 
промывается на специальных вальцах 
и консервируется (например, путем 
прибавления неозона или гидрохи
нона), после чего высушивается. Ка
чество получаемого таким образом 
каучука ниже, чем каучука из латекса, 
так как продукт бывает засорен 
остатками растительной ткани.

Получаемый в технологическом про
цессе каучук не является чистым в хи
мическом понимании: кроме соб
ственно каучука, в готовом продукте 
содержится и некоторое количество 
смол. Присутствие смол изменяет ка
чество каучука, делая его более мяг
ким. Небольшая примесь смол ока
зывает благоприятное действие на 
технические качества каучука; боль
шой же процент их снижает качество 
каучука.

Каучук легко отличить от смол по

1 Центрифуга—машина для разделения смеси 
на составные части по удельному весу или для 
отделения жидкости от твердых тел при по
мощи центробежной силы,

следующему признаку, используемому 
при анализах на каучук. Смолы ра
створяются в ацетоне, а каучук — 
в хлороформе. Технический каучук, 
получаемый из кок-сагыза, содержит 
около 80«л) каучука (хлороформенный 
экстракт) и около Цо/Осмол (ацетоно
вый экстрак-і) и принадлежит к числу 
высококачественных каучуков.

Таким образом, 1 га посева кок-са- 
гыза при комплексной переработке 
может давать 100 литров латекса, 
свыше 100 кг твердого каучука и до 
500 литров спирта, следовательно, 
кок-сагыз является исключительно 
ценной культурой.

Дальнейшая переработка каучука 
из кок-сагыза в резину ничем суще
ственно не отличается от переработки 
импортного каучука. Сырой каучук 
недостаточно эластичен,свойства его 
сильно меняются в зависимости от 
температуры: в жаркую погоду он 
приобретает липкость, а в холодную— 
твердость и хрупкость. Всех этих 
недостатков лишена резина, образую
щаяся при нагревании каучука с се
рой. Процесс этот, получивший на
звание „вулканизации“, был открыт 
американцем Г у д ь и р о м  ровно сто 
лет тому назад — в 1838 г. Открытие 
Гудьира и обеспечило каучуку его 
почетную роль в современной тех
нике.

Из этой краткой статьи, освещаю
щей лишь небольшую часть огромной 
работы, проведенной в нашем Союзе 
с каучуконосными растениями, видно, 
что, хотя изучение и освоение кок- 
сагыза началось только в 1932 г . ,— 
мы уже владеем основными приемами 
его возделывания и переработки. 
Однако в этом направлении предстоит 
сделать еще много больше, чем сде
лано. В первую очередь необходимо 
добиться того, чтобы кок-сагыз стал 
вполне культурным растением, чтобы 
были выведены сорта его, более уро
жайные и каучуконосные, чем исход
ный „дикий“ материал.

На опытных станциях Института 
каучука проводится отбор растений 
с повышенным содержанием каучука 
и большой массой корня. В этой ра
боте используется богатый материал
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полей наших колхозов и совхозов 
(каучукопромхозов).

Выведение более урожайных сортов 
кок-сагыза частично облегчается тем, 
что формы с рассеченными листьями 
оказываются более урожайными, чем 
формы с цельнокрайними листьями, 
а отбор по форме листа легче, чем 
отбор по массе корня.

Требует также проработки и ряд 
вопросов агротехники кок-сагыза; не
обходимо механизировать ряд про
цессов обработки посевов и т. д. 
Каждый год работы приносит новые 
результаты. Стахановцы колхозов,

совхозов и опытных учреждений, за
нимающихся разведением каучуконо
сов, ежегодно добиваются новых до
стижений, дают новые рационализа
торские предложения, делают новые 
открытия.

В 1936 г. кок-сагыз вышел на кол
хозные поля, и в настоящее время 
занял уже прочное место в нашем 
сельском хозяйстве.

Площади под каучуконосами из 
года в год возрастают.

Советский Союз имеет собственную 
прочную базу натурального каучука.

Рис. 4. М еханизированная м еж дурядная обработ ка кок-сагы за.



В И Т А М И Н Ы
В СВЕТЕ НОВЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

Е. ЛОНДОН, проф., засл. деятель науки

Ни один раздел биологии не пре
терпел таких преобразований, как тот, 
который посвящен учению о витами
нах. Выросши на почве учения о за
болеваниях, раздел витаминов до 
недавнего времени представлял преи
мущественно медицинский интерес. 
Интересовались преимущественно не 
витаминами, а болезнями, которые 
поражают организм в том случае, 
если в нем отсутствует или нахо
дится в недостаточном количестве 
витамин того или другого характера. 
Эта категория заболеваний известна 
под названием „авитаминозов“. К ним 
относятся такие болезни, как бери- 
бери, скорбут, рахит, ксерофталмия 
и т. п. Учение о витаминах разраба
тывалось в силу этого преимуще
ственно медиками. Присутствие ви
таминов в организме, физиологиче
ская роль их в здоровом организме, 
химическое строение их — все воп
росы этого рода мало кого зани
мали. Господствовало убеждение, что 
каждый витамин интересен лишь 
тем, что страхует организм от какой- 
нибудь болезни, что предотвращение 
определенной болезни — единственная 
его функция в организме, его типич
ная характерная особенность, которая 
резко отграничивает группу витами
нов от прочих органических факто
ров, действующих в организме.

Точка зрения, рассматривающая 
витамины как факторы специфически 
медицинского порядка, в свете но
вейших научных достижений поте
ряла свое значение. Все более и бо
лее укрепляется мысль, что вита
мин должен быть рассматриваем не 
только с точки зрения медицинской. 
Витамин — фактор физиологический 
и весьма важный фактор. Наиболее 
разительным фактом в этом отно
шении является выяснившаяся фи
зиологическая роль витамина Ав сфере 
нормального зрения.

В совершенно нормальных случаях, 
при условии полного здоровья орга

низма, витамин А представляет собою 
постоянную составную часть зритель
ного пурпура и играет существенную 
роль в приспособлении глаза к раз
личным условиям расстояния, с кото
рого предмет рассматривается, с точки 
зрения степени освещения, в котором 
он наблюдается, и т. п. Словом, ви
тамин А — важный, необходимый и 
незаменимый фактор зрительной адап
тации.

Другой пример, доказывающий 
особую физиологическую эффектив
ность витаминов, это — роль витамина 
В 2, который, как оказывается, функ
ционирует в организме в качестве 
физиологического регулятора цвето
ощущения. Анализы показали, что 
витамин В 2 находится в сетчатке 
глаза в количестве, превышающем 
нахождение его в растительных про
дуктах приблизительно в 25 раз. 
Важно в этом отношении то, что ви
тамин В 2 принимает весьма деятель
ное участие в ферментных системах.

Если мы обратимся к витамину С, 
то опять-таки увидим, что его фи
зиологическая роль выходит далеко 
за пределы страхования организма от 
скорбута. Витамин С выделяется над
почечниками, которые, как известно, 
выделяют также адреналин. Послед
ний, поступив в кровь, быстро оки
сляется и разрушается; витамин С  
предотвращает это разрушение, ста
билизируя адреналин. Другими сло
вами, витамин в данном случае вы
ступает в роли стабилизатора гор
мона.

Другой ряд исследований, прове
денных в последнее время, привел 
к выводам, еще более изменившим 
наш взгляд на витамины. Согласно 
этим исследованиям, витамины не 
представляют больше той изолиро
ванности, т. е. узкой специфичности, 
которая им приписывалась вплоть до 
последнего времени. Они влились 
в круг так называемых биоактивных 
веществ. Выяснилось, что все орга-
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нические вещества, обра
щающиеся в организован
ной природе, представляют 
собою две категории: 1) 
биопассивные вещества — 
углеводы, белки, жиры, ли
поиды и нуклеопротеиды и
2) биоактивные вещества: 
ауксины, биосные вещества, 
витамины, гормоны и фер
менты. Биопассивные веще
ства представляют собою 
родственный ряд, члены ко
торого близки д руг  к другу; 
биоактивные вещества так
же родственны и близки 
друг другу по общему 
внутреннему строению.

Возьмем для примера ви
тамин В х, который в на
стоящее время называется 
анаурином. Это, как мы уви
дим дальше, типичный ви
тамин, встречающийся у 
животных и человека. Но 
этот же животный витамин, 
как оказалось, встречается 
растительном царстве, а именно—у не
которых рас дрожжей, где он испол
няет функцию биосного вещества, 
т. е. действует стимулирующим об
разом на рост и размножение клето
чек.

Еще более разительный пример, 
свидетельствующий о родственности

Рис. 2. И ллю ст рация внеш него вида глаза при заб оле
вании ксероф т алмией. С лева — норм альны й гл а з  крысы. 
В цент ре слегка опухш ий глаз, что указы вает  на  на
чало заболевания. С права изображ ена сильная  опу
х о л ь  глаза. П ри т аком  сост оянии обычно роговая  обо
лочка  изъязвлена и веки сомкнут ы вследст вие вы деле

ни я  кровяного  эксудат а.

также в

Рис. 1. В ли ян и е  вит ам ина А на рост . Ж ивот ны е, изо
браж енные на рисунке, имеют один и тот ж е возраст. 
Р а ц и о н  обеих крыс с момента отъема был вполне оди
н а ко в , за  исклю чением  качест ва ж ира. П равая крыса 
п о л у ч а л а  ж ир сливочного масла, л е в а я — подсолнечное

масло.

и даже более того — идентичности 
биоактивных веществ, это — близость 
витамина В.2 и желтого фермента. 
Точные анализы показали, что жел
тый фермент представляет собою 
соединение витамина В 2 с фосфорной 
кислотой и белком. Таким образом, 
один витамин (С) охраняет цельность 
и неприкосновенность гормона адре

налина; другой витамин (В*) функцио
нирует в мире дрожжей как биосное 
вещество, ведающее функцией раз
множения; третий витамин (В2) соста
вляет существенную часть желтого 
фермента. Нужны ли еще доказатель
ства верности защищаемого нами по
ложения о внутренней близости биоак
тивных веществ друг к другу?

Само собой разумеется, 
что, будучи близкими друг 
к другу, биоактивные ве
щества обладают каждое 
специфическими особенно
стями.

Спрашивается: какие об
щие черты характеризуют 
витамины? Во-первых, нуж
но сказать, что, с хими
ческой точки зрения, ви
тамины, поскольку нам уда
лось выяснить их тонкую 

структуру, представляют собою 
спирты. Это значит, что витамин 
имеет в своем составе активную спир
товую группу СН2ОН. Полагают, что 
эта спиртовая группа вступает в хи
мическую реакцию с активной груп
пой какой-нибудь органической кис
лоты, образуя эфир. Поэтому можно 
сказать, что витамин оказывает
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действие благодаря своей способ
ности образовывать эфир. Действуя 
на организм, витамин, как вся
кое другое фармако-динамическое 
вещество, может проявлять полезный 
физиологический эффект, но в случае 
действия большой дозы витамина 
эффект может быть токсическим, т. е. 
вредным. У каждого вещества имеется 
определенный предел, отделяющий 
физиологическое действие от дейст
вия токсического. У 
витаминов этот предел 
представляется резко 
раздвинутым. Если 
взять, например, вита
мин Д, то этот предел 
имеет конечную ве
личину, а у витамина 
С он растянут, можно 
сказать, до бесконеч
ности, так что при
нятый внутрь в очень 
больших количествах 
витамин С совершенно 
безвреден.

Следующая харак
терная черта витами
нов, отличающая их 
от массы фармакоди- 
намических веществ, 
заключается в следую
щем. У фармакодина- 
мического вещества 
существует строгое и 
стройное соответствие 
между его действием 
и химической структурой. Если в ка
ком-нибудь пункте изменить строение 
вещества хотя бы самым незначитель
ным образом, то это изменение обяза
тельно отразится и на физиологическом 
действии его. Витамины в этом отноше
нии отличаются довольно значитель
ным образом. Строение вещества ви
тамина может изменяться, а на фи
зиологическом действии вещества 
это изменение не отразится. В ка
честве доказательства данной особен
ности витаминов можно привести 
установленный факт, касающийся ви
тамина А. Мы знаем три варианта 
витамина А: a =  ß и Х-модификации. 
Несмотря на различие в строении 
этих вариантов витамина, физиологи
ческое действие их совершенно оди
наково. Особенно поразителен при

мер желтого маиса, лимонов и ман
даринов. В них всех содержится 
криптоксантин, который по своему 
химическому составу не является 
углеводородом, алкоголь близкий 
к ß-каротину с формулой С40Н55ОН. 
Природа широко использовала эту 
особенность витаминных веществ.

Теперь, когда мы познакомились 
с новейшими научными достижениями 
в области витаминов, скажем о самих 

витаминах.
Мы различаем два 

главных класса вита
минов: растворяющие
ся в жирах (жирово
растворимые витами
ны)— А, Д и Е — и 
растворяющиеся в воде 
(водорастворимые ви
тамины)— B y  В 2, В 3, 
В 4, В 5 и В 6, а также 
витамин С.

Вит амин А. В рас
тительном царстве рас
пространен каротин, 
который состоит из 
двух частиц витамина 
А, присущего живот
ному царству. Разные 
животные обладают в 
различной степени спо
собностью превращать 
каротин в витамин. 
Плотоядное животное, 
например, кошка, оче
видно в связи с не

употреблением растительной пищи 
с ее каротином, утратила способ
ность превращать расщеплением ка 
ротин в витамин.

Больше всего витамина А содер
жится в печени, особенно в печени 
некоторых рыб, почему им так богат 
рыбий жир. За печенью следуют 
легкие и надпочечник. В молоке 
и масле на ряду с витамином А со
держится отчасти также каротин. То 
же можно сказать относительно яич- 
ньх  желтков.

Витамин А называется витамином 
роста, потому что он стимулирует 
рост животного (рис. 1) и человека. 
Объясняется это тем, ч ю  витамин А 
способствует развитию клеточных 
ядер и в связи с этим — размножению 
клеточек. Так как период pocfa че

Рис. 3. Р ебенок на почве расст 
ройства пит ания за б о лел  лсеро- 
ф т алмией. Б лагодаря  усиленной  
даче раст воримого в ж ирах ви
т амина А в рыбьем ж ире и сли
вочном м а сле  он вы здоровел. 
О днако болезнь заш ла уж е так  
далеко, что зрение левого глаза  
было наруш ено; правый задет  

незначит ельно.
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Рис. 4. Зн ачение  присут ст вия и от сут ст 
ви я  вит аминов В 1 и В 2 в рационе крыс. Кры
са ,а "  в рационе не им ела витаминов, крыса 

. 6 “ имела.

ловека, продолжающийся до 19— 
—20 лет, имеет в своей основе раз
множение, разрастание клеточек, то 
отсюда понятно, почему в этот пе
риод жизни человека витамин А 
так важен. Но не 
только в периоде ро 
ста важен витамин А.
В течение всей жизни 
человека совершается 
процесс клеточного 
размножения. Витамин 
А способствует про
цессу восстановления 
клеток, а потому при
сутствие его так важно для нормаль
ной жизни. Много витамина А со
держится в свежих овощах, осо
бенно в свежей моркови, а потому 
употребление в пищу свежей моркови 
особенно полезно. Детям лучше да
вать растертую морковку, а еще 
лучше — сильно выжатый из растер
той морков. и сок. Можно для этого 
пользоваться мар
лей.

Если организм 
человека лишен 
витамина А, то у 
него развивается 
болезнь, извест
ная под названием 
авитаминоза А.
Это по существу 
нарушение обме
на белковых ве
ществ в организ
ме. Внешним при
знаком этого за

болевания является болезнь глаз: 
склера мутнеет, веки закрываются, 
и может даже наступить слепота.

Витамин Вѵ Витамин В1( как ска
зано выше, называется в настоящее 
время иначе — анаурином. Физиоло
гическая роль этого витамина заклю- 
чается в том, что он регулирует ра
боту нервной системы. Недостаток 
или отсутствие его в организме вы
зывает у животных полиневрит 
(рис. 4 и 5), а у человека — болезнь 
бери-бери (рис. 6). Особенно распро
странена болезнь бери-бери среди 
японцев, которые питаются шлифо
ванным рисом.

Витамин содержится в оболочке 
рисовых зерен, гороха, бобов; поэтому 
снятие оболочки лишает рис и горох 
этого витамина.

Витамин В %, который, подобно ви
тамину В1( особенно распространен 
в дрожжах, составляет существенную 

часть желтого фермен
та, играющего важную 
роль в клеточном ды
хании.

Так как витамины 
Вх и В, содержатся 
преимущественно в 
пивных дрожжах, то 
последние представ
ляют собою мощное 

орудие для борьбы с нервными за
болеваниями, возникающими на почве 
авитаминоза В.

В дрожжах, помимо витаминов Вх 
и В2, содержатся еще витамины В3 
(витамин, излечивающий полиневрит 
специально у голубей), В4 (специфи
чески действующий на крыс), В5 (на
поминающий витамин В3, но отли

Рис 6. М орская свинка А предст авляет  т ипичные признаки скор
бута Обращают на себя внимание скрюченное полож ение, грубая  
шерсть и общ ая слабость; свинка Б  (конт рольная) имеет бодрый 
и здоровый сид. В  начале опыта весу  обеих свинок одинаков (408г), 

через 22 дня  ссинка А им ела  вес 290 г, а свинка Б —449 г.

Рис. 5. Типичная форма авит а
м иноза В у  голубя.
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чающийся от него устойчивостью 
в отношении щелочи), Вв (излечиваю
щий пеллагру).

Витамин С содержится в зеленых 
растениях и в прорастающих семенах. 
Отсутствие или недостаток этого ви
тамина в организме вызывает забо
левание цынгой, характеризующееся 
между прочим разрыхлением десен 
(рис. 7). Если посадить морскую 
свинку на овес, сено, воду, то она 
или погибает после потери 40% веса, 
или же заболевает типичной цынгой. 
Отсюда ясно значение свежих ово
щей в деле питания. В апельсинах 
и лимонах также много витами
на С.

В настоящее время в продаже

имеется чистейший витамин С фаб
ричного производства.

Витамин Д  называется иначе анти- 
рахитическим витамином, так как 
отсутствие его ведет к заболеванию 
рахитом. Доказано, что витамин этот 
повышает содержание кальция и не
органического фосфора в крови при 
обеднении костей фосфатозой. Слиш
ком большая доза витамина Д вызы
вает тяжелые формы обизвествления 
костей и омертвение их. В организме 
и его органических жидкостях (мо- 
зоке) содержится предшественник ви
тамина Д — эргостерол, превращаю
щийся в витамин Д под влиянием 
ультрафиолетовых лучей.

Остальные витамины еще мало изу
чены.

Рис. 7. Скорбут аческое воспале
ние десен: кровоподт еки без изъ

язвлен и я .



ЭКСПЕДИЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ФИЗИОЛОГИИ НЕРЕСТА
Н. ГЕРБИЛЬС КИЙ, доц. ЛГУ

В среде естествоиспытателей-био- 
логов прочно сложилось представле
ние об экспедиции как о выезде 
группы исследователей из лаборато
рии в более или менее отдаленные 
местности для сбора материалов. 
К сбору коллекций, предназначенных 
для дальнейшей обработки, присое
диняются конечно наблюдения над 
животными и растениями в их при
родной обстановке.

Включение наших советских тео
ретиков в разрешение практических 
производственных проблем, стремле
ние их применить силу науки для 
устранения препятствий и затрудне
ний, встречаемых на пути переделки 
природы, породило нозый тип экспе
диций, в которых основным методом 
работы является и с с л е д о в а т е л ь 
с к и й  э к с п е р и м е н т  в п р о и з 
в о д с т в е .  Одним из таких мероприя
тий является и экспедиция по изучению 
физиологии нереста, которая была ор
ганизована в результате наших работ, 
проведенных в предыдущие годы. 
Краткая история этих работ такова.

1) Трудами многих исследователей— 
советских и иностранных—было уста
новлено что в числе гормонов ниж
него мозгового придатка (гипофиза) 
у животных и человека есть гона
дотропный гормон, влияющий на по
ловые железы. 2) Гистологические 
исследования гипофиза у рыб пока
зали нам, что главная масса секрета 
этой железы в период полового со
зревания и размножения (нереста) вы
деляется в полость мозга и черепа. 
3) Вслед за тем опыты показали, что, 
впрыскивая вещество гипофиза в череп 
рыбы, близкой по состоянию яични
ков и семенников к половой зрелости, 
мы можем изменять время ее размно
жения, ускоряя его на срок около 
одного месяца.

Установление факта и его посиль
ное для автора объяснение— обычный 
для теоретической работы заключи
тельный этап исследования — в дан
ном случае оказались лишь началом 
многолетней и еще далеко незакон

ченной работы коллектива биологов. 
Произошло это потому, что мы пред
ложили применять указанный выше 
способ управления половым созрева
нием у рыб для целей рыбоводства, 
так как практика этой отрасли рыбной 
промышленности сейчас же выдви
нула перед нами дальнейшие задачи, 
потребовала новых углубленных ис
следований в том же направлении.

Основным методом массового раз
ведения рыбы в озерах и реках 
является выдерживание производите
лей. На местах промысла, на ловец
ких тонях, рыбоводы выбирают близ
ких к зрелости „икрянок“ леща, 
судака, рыбца и других рыб и  поме
щают их в садки. В отдельные садки 
помещают „дежурных“ самцов для 
оплодотворения. Просматривая два- 
три раза в сутки выдерживаемых 
таким образом самок, рыбоводы от
бирают созревшие экземпляры и вы
давливают из них икру. Эта икра 
и является основным сырьем для 
рыбоводных заводов.

Полив выдавленную в тазик икру 
семенной жидкостью самца, рыбоводы 
производят искусственное оплодо
творение ее, после чего приступают 
к ее инкубированию. Полученный 
таким образом малек является конеч
ным продуктом рыбоводных заводов.

Мальков либо сдают в рыбхоз для 
выращивания в отдельных водоемах, 
либо, гораздо чаще, выпускают в реки 
и озера. Так заботится рыбоводство 
о воспроизведении сырьевых запасов 
рыбной промышленности.

Чем больший процент отсаженных 
в садки производителей созреет, тем 
больше будет выпущено мальков 
ценных промысловых рыб и тем 
успешнее конечно выполнят свой 
план рыбоводные организации. План 
этих организаций определяется так 
называемым рыбоводным коэфициен- 
том, согласно которому взамен ка
ждой выловленной рыбы необходимо 
выпустить по две тысячи штук маль
ков. Этот коэфициент только кажется 
большим. В действительности, если
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мы учтем смертность на ранних ста- 
днях развития, то увидим, что он, 
пожалуй, должен быть еще увеличен.

Какие же преимущества для рыбо
водства доставило наше предложе
ние?

Дело в том, что выдерживание 
производителей в садках очень редко 
приводило к хорошим результатам; 
иначе говоря, собирать зрелую икру 
удавалось лишь у незначительного 
процента самок — остальные либо по- 
гибали, не успев созреть, либо пере
живали процесс разрушения икры. 
Вот здесь-то и пригодился наш метод 
управления половым созреванием рыб, 
заключающийся в следующем.

Самки путем впрыскивания растер
того вещества гипофиза от рыб того 
же вида получают добавочное коли
чество гонадотропного гормона, что 
дает гораздо больший, чем обычно, 
процент созревания и значительное 
ускорение процесса созревания этих 
самок в рыбоводных садках.1

Уже в 1937 г. передовые рыбоводы 
энергично взялись за освоение нового 
метода. Зимой 1938 г. на специаль
ных курсах мы подготовили к при
менению этого метода более ста 
рыбоводов различных бассейнов. 
С весны 1938 г. наш метод вошел в 
производство на многих рыбоводных 
пунктах системы Главрыбвода и Ры- 
бакколхозцентра (см. фотографии).

За путину 1938 г. некоторые пункты 
блестяще перевыполнили свой план 
(см. табл.) за счет применения этого 
метода.

Какие же новые исследовательские 
задачи возникли из производствен
ного испытания метода инъекции 
и легли в основу работы нашей 
экспедиции в 1938 году?

Прежде всего ясны стали два суще
ственных недостатка нашего метода. 
Первый заключается в значительной 
трудоемкости его; второй — в том, 
что при взятии гипофиза от рыбы 
мы вынуждены вскрывать ее голову 
и тем самым несколько снижать ее 
ценность как товара. Главная практи
ческая задача экспедиции 1938 г. 
и заключалась в исправлении этих 
недостатков.

1 См. статью Н. Л. Гербильского в „Вестнике 
знания" № 7 1937 г.

Осетроводный пункт „Каменный яр“ (Волга). 
Объект — сезрюга

В ы л о в л е н о
И н ъ е к 

ц и я

П о л у 

ч е н о

и к р ы

В ы п  у -  
щ  е  н о  
л и ч и 

н о к

Икрянок . 168 168 104,5 кг 5 947 950
Текучек . 20 -- 37 , 2 531 850

Всего вы
ловлено 188 -- — 8 479 800

Что составляет 339°/о плана.

Помимо этого, Главрыбвод пору
чил нам выяснить, нельзя ли исполь
зовать гипофизы сорных и малоцен
ных видов рыб для получения икры 
от высокоценных производителей (на
пример используя гипофизы от гус
теры, уклеи, воблы, получать икру 
от леща, рыбца, шемаи).

Третья наша задача заключалась 
в том, чтобы выяснить, насколько 
успешно можно получать икру и маль
ков вдали от мест нереста, т. е. в тех 
местах, где происходит крупный про
мысловый лов проходной рыбы. Р е 
шение этой задачи особенно важно 
для массового рыборазведения, так 
как, если бы оказалось возможным 
получать икру и нормальных мальков 
в районах промыслового лова, мы 
смогли бы сконцентрировать рыбо
водные мероприятия в тех местах, 
где вылавливается особенно много 
производителей. Значение концентра
ции рыбоводства в нижних частях на
ших крупных рек еще более возрас
тает в связи с быстро развивающимся 
гидростроительством.

Указанные три практические задачи 
вполне отвечали очередным теоре
тическим интересам нашего коллек
тива. Первая из них (устранение ука 
занных выше двух недостатков метода) 
потребовала от нас нахождения спо
соба сохранения вещества гипофиза 
с тем, чтобы его можно было заго
тавливать при тех заводах, на кото
рых изготавливаются консервы, ба
лыки и тому подобные рыбные про
дукты, и доставлять на рыбоводные 
пункты в виде готового препарата.



I

2

3

Применение метода инъек
ции на колхозной рыбоводной 
станции (Рогож инская P H  С, 
Д он).

1. Самки и  самцы лещ а при- 
везенье с тони к  плот у  
рыбоводной станции.

2. Колхозницы-рыбоводки из
влекаю т  гипофизы и изго
товляю т  из них жидкость 
д ля  инъекции.

3. Колхозник-рыбовод И. И .  
Д ьяков в течение путины  
делает по нескольку сот 
инъекций в день.

4. У созревших самок берут  
икру д ля  оплодотворения.

А (Фото Б . Н. К азанского).
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Это, во-первых, уст
ранило бы необхо
димость резать ры
бу специально для 
выемки гипофиза и, 
во-вторых, очень уп
ростило бы и уско
рило все работы.

Изготовление дли
тельно сохраняемого 
препарата необхо
димо нам и для раз
вития дальнейшей 
экспериментальной 
работы (см. ниже).

Вторая задача ре
шается путем мно
гочисленных опытов 
по пересадке рыбам 
вещества гипофиза 
от рыб других ви
дов (гетероимплан
тация). Эти опыты 
решают также и составляющий кашу 
очередную задачу вопрос о том, оди
наков ли гонадотропный гормон у 
всех видов рыб или он специфичен в 
пределах определенных групп (напри
мер в пределах рода или семей
ства).

Наконец, третья наша практичес
кая задача заключает в себе боль
шой теоретический интерес.

Многие ихтиологи придерживаются 
того мнения, что преодоление напора 
воды, против которой идет рыба из 
моря вверх по рекам до нерестилищ, 
является обязательным условием и 
специфическим фактором ее полового 
созревания. Мы никогда не симпати
зировали этой теории и потому опыты 
по получению зрелой икры в местах, 
расположенных значительно ниже 
мест нереста, нас очень интересо
вали.

Обрисовав три главные задачи на
шей экспедиции, мы можем перейти 
к объяснению способов, при по
мощи которых мы эти задачи выпол
нили.

Весь коллектив нашей экспедиции 
в составе одного доцента и девяти 
студентов Ленинградского государ
ственного университета(Гербильский 
Н. Л., Кичко П. Д., Персов Г, М., Ка
занский Б. H., Чернышев С. Б., Во-

тинов Н. П., Лапицкий И. И., Тру
сов Б. 3., Михайлушкин А. И., Шолпо
А. Е.) 19 апреля начал работу в ни
зовьях Дона, в хуторе Рогожкино, 
распределившись затем по наиболее 
крупным рыбоводным пунктам на
ших южных рек — Дона, Кубани, 
Днепра и Волги. Кроме того, нам 
пришлось ставить опыты и на Фин
ском заливе.

Опыты по сохранению гипофиза 
очень скоро дали благоприятные ре
зультаты.

Из литературы уже было известно, 
что ацетон не растворяет и не раз
рушает гонадотропного гормона гипо
физа. Действительно, из нескольких 
испытанных нами способов консер
вирования гипофизов наиболее про
стым и удобным оказалось выдержи
вание этих желез в ацетоне и после
дующее их высушивание. Опыты по
казали, что заготовленные таким об
разом и сохраняемые в сухом виде 
гипофизы долго еще пригодны для 
инъекции. Так, гипофизы леща, заго
товленные в низовьях Дона, через две 
недели вызвали созревание икры у 
леща на Днепре, а через месяц дали хо 
рошие результаты на леще Финского 
залива. Гипофизы севрюги и осетра, 
заготовленные нами на консервном за
воде им. Микояна в Астрахани, по
могали получать икру в течение, почти
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двух месяцев на пункте Каменный 
Яр, в среднем течении Волги.

Эти опыты позво яют испытать 
еще более длительное хранение 
гипофизов. Заготовленные в этом 
году гипофизы мы проверим весной 
будущ ею  года. Этот препарат очень 
ценен для рыбоводства: он сохраняет 
труд по применению метода инъекции, 
исключает необходимость вскрывать 
голову рыбы специально для извле
чения гипофизов, позволяет исполь
зовать всех производителей в рыбо
водном предприятии для получения 
икры и для оплодотворения, дает 
возможность увеличивать, если нужно, 
дозу, облегчает применение для 
инъекции гипофизов от рыб других 
видов, вылавливаемых в другое время. 
Наличие этого препарата открывает 
широкие перспективы для опытов 
по выделению гормона из веществ 
гипофиза, гетероинплантации, по изу
чению сезонных изменений гипофиза, 
стандартизации гонадотропного гор
мона гипофиза у рыб и т. д.

Серия опытов по пересадке веще
ства гипофиза от других видов, про
веденных на всех пунктах экспеди
ций, показала, что такие пересадки 
вполне допустимы в пределах рода 
и семейства. Так, например, созрева
ние севрюги получено при инъекции 
гипофиза осетра (род Acipiiiser, но 
разные виды). Положительные резуль
таты дали опыты по пересадке гипо
физа от густеры, воблы и сазана 
лещу (семейство одно — Cyprinidae, 
но роды разные). Такие же резуль
таты дала инъекция гипофизов сазана 
и карася линю (также в пределах се
мейства).

Так при постановке многочислен

ных опытов в различных водоемах 
была решена вторая задача.

Опыты по получению икры в рай
онах, расположенных вдали от нере
стилищ, мы ставили на Днепре, Волге, 
Кубани и на Дону. Эти опыты дока
зали, что при применении метода инъ
екции в местах, расположенных на 
100—150 км  ниже мест массового не
реста, можно получать рыбоводно
продуктивную икру и вызодить нор
мальных мальков. Гакие результаты 
получены с севрюгой наВ ол іе  (про
тив села Никольского), на Кубани 
(в районе Косы Нечаевской) и с дне
провским рыбцом (против Херсона, 
на тоне „Золотая“).

В текущем году качество икры 
и мальков, полученных с примене
нием метода инъекции, проверено 
в одном ич волжских рыбхозов („Тузу- 
клай“), в районе Темрюка на Кубани 
и в низовьях Дэна „Рогожкино“. 
Оказалось, что икра и мальки, полу- 
чаемые методом инъекции, при благо
приятных для данного вида темпе
ратурах ничем не отличаются от икры 
и мальков естественной „текучки“.

15 августа закончилась экспеди
ционная работа, а 29 августа наш 
отчет заслушала заместитель наркома 
пищевой промышленности тов. П. С. 
Ж е м ч у ж и н а .  При участии Глав- 
рыбвода, Главрыбы и ученого Совета 
ЕИИРО намечены практические ме
роприятия, вытекающие из нашей ра
боты. Наш метод одобрен для приме
нения в производстве в многочислен
ных рыбоводных организациях. Перед 
нашей экспедицией открыты широкие 
возм 'жности для продолжения иссле
довательской работы по физиологии 
нереста.
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Успехи астрофизики в текущем сто
летии поставили во всю ширь два 
основных, тесно связанных друг 
с другом вопроса — вопрос об эво
люции звезд и юпрос о возрасте 
нашей звездной системы — Млечного 
пути. Эти важнейшие проблемы до 
сих пор еще не разрешены оконча
тельно и вокруг них ведется горя
чая борьба различных школ астро
номов. Наметившиеся в этой борьбе 
два основные течения, опирающиеся 
на так называемые короткую и дол
гую шкалы времени, группируют 
вокруг себя как у нас, т^к и за ру
бежом большое число астрономов.

Настоящая ста .ья  посвящена во
просу эволюции звезд.

Спектры и температуры звезд
Изучение спектров многочисленных 

звезд пролило свет на природу звезд 
вообще и сразу же привело к от
крытию звезд-карликов и звезд-ги
гантов. Оказалось, что общий вид 
спектра звезды в основном опреде
ляется температурой ее він шних 
слоев.

Усилиями астрономов всего мира 
и в особенности астрономов Гарвард
ской обсерватории постепенно была 
выработана принятая теперь за основу 
классификация спектров.

Если в имательно рассматривать 
спектры звезд, то можно видеть, что 
они состоят из непрерывной радуж
ной полосы, на фоне которой за
метны те или иные поперечные ли
нии, обязанные своим происхожде
нием атмосфере звезды. Основной 
фон — непрерывная радужная полоса 
спектра — берет свое началов бо
лее глубоких слоях атмосфе ы зве
зды, и после того, как луч света 
проходит через внешние слои ее, 
в спектре появляются или попереч
ные яркие линии излучения или тем

ные линии поглощения, принадлежа
щие различным химическим элемен
там, находящимся в этих внешних 
слоях.

По Гарвардской классификации вид 
спектра звезды обозначается одной 
из следующих букв — О, В, A, F, G, 
К, М, N в зави имости от линий, 
следы которых мы обнаруживаем. 
У звезд, спектры которых обозна
чаются буквой О, температура излу- 
чнющего непрерывный спектр с оя 
очень высока — нередко 30 000°— 
40000°. Эта температу а и определяет 
наличие в спектрах этих звезд линий 
излучения и поглощения, присущих 
атомам гелия, кислорода и азота, на
ходящимся в особом, электрически 
возбужденном, ионизированном со
стоянии,— состоянии, при котором от 
атомов оторваны один или несколько 
внешних электронов. Цвет таких 
звезд голубой или белый. Наиболее 
горячие звезды дают в спектре 
яркие поперечные линии излучения.

Звезды спектрального класса В 
обладают более низкой температу
рой излу ающего слоя, а именно тем
пературой около 24 0С0°. У этих звезд 
линии поглощения гелия, кислорода 
и азота несколько слабее, чем 
у звезд типа О, и начинают появ- 
лять я линии поглощения, произво
димые атомами водорода.

Следующий по порядку гарвард
ской классификации спектральный 
тип — тип А характеризуется более 
низкой температурой (12 000°) и бе
лым цветом. Типичным отличием 
этого класса являются широкие и 
темные линии поглощения водорода.

В классе F линии водорода слабее 
и появляются многочисленные линии, 
принадлежащие атомам металлов, 
находящимся в возбужденном, иони
зированном состоянии. Температура
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звезд спектрального класса F по
рядка 8000е

В спектральном классе G, к кото
рому принадлежит и наше Солнце, 
появляются многочисленные линии 
металлов (таких, как кальций, ж е
лезо), но отмечаются еще следы и 
ионизированных атомов. Температура 
этих звезд равна в среднем 6000°. 
Цвет их желтый.

Следующий класс, обозначаемый 
буквой К, характеризуется сильными 
линиями поглощения, производимыми 
атомами металлов. Вся радужная по
лоска спектра обильно пересечена 
бесчисленными поперечными линиями. 
Температура звезд спектрального 
класса К — порядка 4500°.

Следующие спектральные классы 
характеризуются еще более сложным 
видом спектра; в них преобладают 
целые полосы поглощения, произво
димые уже не атомами, а молеку
лами химических соединений — в М 
(температура 3300°) — окиси тита
н а — углерода и циана, в R — также 
углерода и циана и в S — окиси цир
кония. Низкая температура излучаю
щих слоев звезд последних классов 
приводит к тому, что цвет этих звезд 
отличается интенсивной красной 
окраской.

Было бы неправильно думать, что 
различия в виде спектров звезд раз
ных классов объясняются разницей 
в химическом составе их. Основным 
фактором, определяющим вид спек
тра, является температура звезды. 
В звездах спектрального класса О и 
В температуры так велики, что атомы 
металлов себя не проявляют, в то 
время как при низких температурах 
не может проявить себя в должной 
степени водород.1 .

Итак, наблюдая вид спектра, мы 
можем получить точные данные 
о температуре звезды. Очень часто 
спектральные типы О, В, А назы
ваются „ранними“ классами, а типы 
К, М — „поздними“. Мы увидим, что 
с точки зрения эволюции эти назва-

1 Конечно, вид спектра зависит также и 
ст  химического состава звезд, но в меньшей 
степени, чем от температуры. Можно предпо
лагать, что звезды классов N, R, S, имеющие 
приблизительно одинаковые температуры, дают 
различные спектры вследствие некоторого раз
личия химического состава их атмосфер.

ния неправильны, но они крепко уко
ренились в науке, и потому мы д а 
лее будем их часто употреблять.

Абсолютный блеск звезд
В мировом пространстве земной 

наблюдатель может насчитать нево
оруженным глазом около 3000 звезд. 
Уже небольшой телескоп, собирая 
свет, мощно расширяет доступные 
наблюдению границы звездного мира 
Чем мощнее телескоп, тем все более 
слабые звезды мы можем видеть. 
В трубу с трехдюймовым объективом 
можно насчитать около миллиона 
звезд. Расстояния до этих слабых 
звезд огромны — необходимы десятки 
и сотни лет для того, чтобы луч 
света от них мог дойти до нас.

Далекие звезды кажутся нам сла
быми только потому, что они очень 
далеки от нас, и свет их, проходя 
большое расстояние, сильно ослабе
вает. Известно, что сила света осла
бевает пропорционально квадрату 
расстояния.

Еще в глубокой древности астро
номы разбили все звезды, наблю
дающиеся без помощи инструмента, 
по их видимому блеску на шесть 
классов звездных величин. Звездная 
величина звезды не имеет, конечно, 
ничего общего с ее размерами — по
перечником, объемом и т. п. Она ха
рактеризует только в и д и м у ю  
яркость звезды. Самые яркие звезды 
были названы звездами первой вели
чины; самые слабые, едва видимые 
глазом, шестой. Когда астрономы 
в прошлом столетии и в начале те 
кущего стали применять точные при
боры для измерения блеска звезд, 
то оказалось, что вследствие физио
логических особенностей нашего 
глаза мы считаем звездами первой ве
личины те, что в 2,51 раза ярче звезд 
второй величины; звезды второй вели
чины опять-таки в 2,51 раза ярче звезд 
третьей величины и т. д. Шкала 
звездных величин была расширена 
в обе стороны. Слабые, невидимые 
невооруженному глазу, но доступ
ные телескопу звезды по этому же 
принципу стали обозначаться звездами 
седьмой, восьмой и т. д. величин. 
Самые слабые из известных теперь 
звезд — звезды 21-й величины. С дру-
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гой стороны, оказалось, что некото
рые, наиболее яркие звезды, обозна
чавшиеся древними как звезды пер
вой величины, ярче, чем обычные 
звезды первой величины. Пришлось 
ввести отрицательные величины. Так, 
например, самая яркая звезда в со
звездии Лиры — Вега 0,14 звездной 
величины, а самая блестящая из 
звезд — Сириус минус 1,58 звездной 
величины.

Увеличившаяся точность измере
ний, пришедших на смену прибли
женным оценкам, позволила опреде
лять не только целые звездные ве
личины, но и дробные доли звездных 
величин, обычно — с точностью до 
сотых долей величины. Обширные 
ряды измерений блеска звезд дали 
возможность составить точные ката
логи звездных величин всех видимых 
невооруженным глазом звезд; частич
но выполнены измерения блеска и 
более слабых звезд.

Когда астрономам удалось опре
делить расстояния до звезд, то были 
произведены вычисления их истин
ного блеска. Оказалось, что истинный 
блеск, или, как говорят, „светимость“ 
звезд, как правило, очень велики. 
Многие звезды посылают в мировое 
пространство значительно больше 
света, чэм наше Солнце,

Астрономы условились называть 
а б с о л ю т н о й  в е л и ч и н о й  (в от
личие от видимой) ту звездную вели
чину, которую имела бы звезда для 
земного наблюдателя, если бы нахо
дилась от него на расстоянии 32,6 
световых лет.1 Оказалось, что если 
бы на таком расстоянии от нас нахо
дилось Солнце, то оно было бы видно 
нам, как звезда + 4 ,8 5  звездной вели
чины, т. е. как слабая звездочка почти 
пятой величины.

Светимостью звезды мы называем 
блеск, соответствующий ее абсолют
ной величине, т. е. ее истинный 
блеск. Очевидно, что закон, откры
тый для видимого блеска, справед
лив и для светимостей. Звезда пер
вой абсолютной величины имеет све-

1 С в е т о в ы м  го д о м  н а з ы в а е т с я  р а с с т о я н и е ,  
к о т о р о е  л у ч  с в е т а  п р о х о д и т  з а  го д . Э т о  р а с 
с т о я н и е  р а в н о  9 ,4 6  X  1013 км, т а к  к а к  л у ч  с в е 
т а  в  с е к у н д у  п р о х о д и т  3 0 0  ООО км, а  в  г о д у  
3 ,1 5 6  X  с е к у н д .

тимость в 2,51 раз большую, чем 
звезда второй абсолютной величины 
и т. д. для более слабых звезд.

Легко высчитать, что звезда минус 
пятой величины имеет светимость: 
в 100 раз большую, нежели звезда 
нулевой абсолютной величины, в 10 000 
раз большую, чем звезда пятой вели
чины, в 1 000 000 раз большую^ чем 
звезда десятой абсолютной величины. 
Это дает нам возможность сравни
вать истинный блеск различных 
звезд, освобожденный от влияния 
расстояния.

Если мы вспомним, что абсолютная 
величина Солнца +  4,85 (около 5), то 
нам станет ясно, что звезды нулевой 
величины примерно в 100 раз светлее 
Солнца, звезды минус пятой вели
чины светлее в 10 ООО раз, а звезды 
плюс десятой абсолютной величины— 
в 100 раз слабее.

Размеры звезд
Если нам известны светимость 

звезды и ее температура, то мы мо
жем вычислить и ее разм еры — пло
щадь светящей поверхности и ра
диус. Для этого достаточно разде
лить силу света звезды на яркость 
одного квадратного сантиметра ее 
поверхности. Мы получим площадь 
диска звезды, после чего без труда 
вычислим радиус ее.

Следовательно, для нахождения 
радиуса звезды нужно знать, сколько 
энергии излучает квадратный санти
метр ее поверхности. В физике 
существует закон С т е ф а н а  — 
Б о л ь т ц м а н а ,  позволяющий нахо
дить эту энергию, исходя из темпе
ратуры звезды, которую (темпера
туру), как мы помним, можно опре
делить по спектральному классу 
звезды. Закон этот гласит следующее: 
Ксадратный сантиметр поверхности 
нагретого абсолютно черного т ела  
излучает количество энергии, пропор
циональное четвертой степени тем*- 
пературы тела. Это значит, что если 
температура тела возросла в два 
раза, то испускание энергии усили
лось в 16 раз; если же температура 
возросла в три раза, то излучение 
возросло в 81 раз. Путем таких вы
числений удалось установить, что раз
меры некоторых звезд колоссальны.
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На ряду с многочисленными зве
здами, размеры которых равны 
и даже меньше солнечных, су
ществуют звезды, по объему в 
миллиарды раз большие, чем 
Солние.1

Кроме того, в последние годы 
были обнаружены исключитель- 2 
но плотные звезды: по своим ^  
размерам только немного пре- <  , 
восходя нашу Землю, они со- 4 
держат такое же количество |  
вещества, как наше Солнце.2

Эти откры тия ' доста или ог
ромный материал д :я  изучения 
отдельных объектов звездного 
мира и дали возможность го
ворить об эволюционной связи 
одних типов звезд с другими.

Гиганты и карлики
В начале текущего столетия 

Г е р т ц ш п р у н г  и Р е с с е л ь  про
извели огромной важности сопоста
вление: они построили диаграмму, 
по горизонтальной оси которой от
ложили спектральные классы (темпе
ратуры) звезд, а по вертикальной 
оси — их абсолютные величины. Ка
ждая звезда, для которой были из
вестны абсолютная величина и спек-
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Спектральный класс
Черт.. 1.

1 См. „Самая большая звезда*. »Вестник 
знания“ № 10 за 1937 г.

2 Ьак известно, по объему С оліце больше
Земли в 1 300 000 раз, а но количеству веще
ства — в 332 000 раз.

+ 16 14 12 10 8 6 4 *2 0 -2 -4
Абсолю т ная яркость

Черт. 2.

тральный класс, дала на этой диа
грамме точку. Точки распределились 
на площади диаграммы неравномерно. 
Они сгруппировались в основном в 
двух местах: горизонтально вверху, 
и вдоль полосы слева вниз (чер
теж 1).

Стало ясно, что на ряду со сла
быми звездами низких температур 
существуют яркие блестящие хо
лодные звезды, которые дают много 
света то іько  благодаря своим боль
шим размерам. Находящиеся направо 
вверху звезды были названы гиган
тами, ибо их объемы в миллионы 
раз превосходят объем Солнца, по
лоса же звезд, расположившаяся на
клонно, была названа главной после
довательностью, а составляющие ее 
звезды— карликами. Наше Солнце за
няло на этой диаграмме место жел 
того карлика спектрального кл :сса О.

Так появилось разделение звезд на 
гигантов и карликов, разделение, на
шедшее подтверждение во многих 
последующих работах.

Однако было бы ошибочным за
ключение, что звезды-гиганты обла
дают в миллионы раз большим ко
личеством вещества, чем наше Солнце. 
Наблюден ія и теоретические расчеты 
показывают, что это не так.

Зависимость между массой и светимостью
Один из крупнейших английских 

астрофизиков— Э д д и н г т о н  обна
ружил знаменитую зависимость ме
жду количеством вещества звезды 
(массой) и абсолютной величиной,
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или светимостью. Эта зависимость 
изображена на чертеже 2.

Оказывается, что, чем больше 
масса звезды, тем больше ее свети
мость, и наоборот. Масса Солнца 
равна примерно 2 X Ю33 граммов. 
Если мы примем эту массу за еди
ницу, то сможем иллюстрировать 
указанную зависимость следующей 
табличкой.
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ч Кормы . . . 19,2 — 5,26 11070
Капелла А . . 4,18 — 0,20 104,7

„ спутн. 3,32 +  0,22 71,1
Сириус . . . 2,45 +  1,00 34,7
Солнце . . . . 1,00 +  4,85 1,00
а Центавра А . 1.14 +  4,71 1,14

,  спутн. 0,97 +  5,7 0,48
60 Крюгер . . 0,25 +  10,0 0,0087

, спутн. 0,20 +  11,5 0,0022

Мы видим, что, хотя светимость 
возрастает грандиозно, масса изме
няется не так сильно.

Наблюдения удовлетворительно 
представляются следующей форму
лой:

Z. =  а УИ3
где L — светимость, М  — масса, а — 
коэфициэнт пропорциональности.

Светимость пропорциональна тре
тьей степени массы.

Таким.образом, звезд с очень боль
шими массами не существует. Так 
как объемы гигантов очень велики— 
в миллионы и даже миллиарды раз 
превосходят объем Солнца, а масса 
превосходит массу Солнца только 
в несколько раз, то значит плотно
сти их вешеств ничтожны.

И действительно, плотность веще
ства гигантов в миллионы раз меньше 
плотности воды. Их вещество нахо
дится в состоянии такого разреже
ния, которого мы не можем достигнуть 
при помощи наилучших воздушных 
насосов в земных лабораториях. Ана
логичные вычисления показывают, 
что средняя плотность вещества кар
ликов значительна и у холодны.

красных карликов больше плотности 
воды в несколько раз.

Сказанное иллюстрируется таблич
кой.

С п е к т р ,  к л а с с
П л о т н о с т ь  в 
д о л я х  1 п л о т 

н о с т и  С о л н ц а

Гиганты
М...........................
К ...........................................
ü ..................................
F ...................   . . .

Карлики

О ..................................
В ..................................
А ...........................................
F ..........................
О ........................ . . .
К .................................
м ..........................

Белые карлики
40 В Эридана . . 
Сириус В .................

0,000 005 
0,0007 
0,0023 0,011

0,09
0,1
0,2
0,5
1,0
2,0
4,5

79 000 
37 000

Диаграмма Ресселя в последние 
два десятилетия пополнилась еще 
одним классом замечательных звезд. 
Это — звезды малой светимости, т. ес. 
светящие слабым блеском, и ранних 
высокотемпературных спектральных 
классов. Первой из открытых звезд 
этого класса был Спутник Сириуса. 
Вычисления показали, что при малой 
общей яркости звезды и высокой 
температуре излучающего слоя ее 
атмосферы (порядка 10—12 тыс. гра
дусов) размеры ее должны быть 
очень малы.

Так, например, радиус Спутника 
Сириуса составляет всего 0,029 до
лей радиуса Солнца. Масса же спут
ника Сириуса оказалась равной 0,89 
массы Солнца. Это и показывает, как 
мы видели из таблицы плотностей 
звезд, что плотность белых карликов 
чудовищно велика. Это — звезды, на* 
ход^щиеся в сверхуплотненном со* 
стоянии. Сейчас известно несколько 
таких звезд, и число их с каждым 
годом, хотя и медленно, возрастает 
за счет исследования звезд слабого 
звездного блеска.

1 Надо помнить, что средняя плотность ве1- 
щества Солнца равна 1,4 плотности воды.
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На диаграмме Ресселя белые кар
лики занимают левый нижний угол.

Эволюция звезд
Когда астрофизика установила су

ществование огромных чрезвычайно 
разреженных звезд-гигантов на ряду 
с более плотными и сравнительно 
небольшими по размерам карликами, 
появились попытки эволюционного 
объяснения наблюдаемых зависимо
стей. В 1913 г. американский астро
физик Р е с с е л ь дал следующее 
эволюционное истолкование открытой 
им диаграммы. Звезды рождаются 
из ядра огромной спиральной туман
ности разреженными и холодными 
гигантами. Постепенно, под влиянием 
притяжения к своему центру, каждая 
звезда сжимается в результате этого 
сжатия температура звезды увеличи
вается. Из состояния гиганта спек
трального класса М звезда перехо
дит в состояние более плотного и 
более нагретого гиганта К (см. вы
шеприведенную таблицу плотностей). 
Все более сжимаясь и нагреваясь, 
звезда проходит свой жизненный 
путь, следуя ветви гигантов диа
граммы Расселя, через классы О, 
F, А, В — последовательно. На-ко- 
нец, наступает пов ротный пункт. 
Выделяющееся внутри звезды тепло 
уже становится недостаточным для 
поддержания излучения (световой 
энергии), ежесекундно покидающего 
поверхность звезды и распространяю
щегося в мировом пространстве. 
Звезда продолжает сжиматься и на
чинает остывать. Она снова прохо
дит через классы В, A, F, G, К, М, 
но уже в обратном порядке — o r  го
рячих к холодным звездам. Увеличе
ние плотности звезды вдоль диаграм
мы от гигантов к карликам можно 
проследить в приведенной выше таб
лице.

Если на первых порах считали, что 
-энергия, посылаемая звездой, излу
чается за счет сжатия звезды, то 
с развитием физики астрономы из
менили свою точку зрения. В настоя
щее время большинство астрономов 
считает, что источники звездного 
излучения заключаются в атомных 
преобразованиях в глубоких недрах 
звезд, где температура достигает мно

гих миллионов градусов и где осво
бождается междуа томная энергия. 
Распространяясь от центра звезды к 
ее поверхности, она постепенно пре
образуется в видимую нам энергию 
света звезды.

Масса звезд и излучение
Современная физика установила 

соотношение между массой звезд и 
их излучением. Оказывается, что 
одному грамму вещества соответ
ствует 9 X 1020 эргов энергии. Эта 
цифра огромна. Звезда излучает свою 
энергию в пространство и потому 
постепенно теряет массу. Если при
нять, что излучаемая звездой энер
гия представляет собою результат 
преобразования вещества в энергию, 
то звезда является механизмом, по
степенно распыляющим свою массу 
в мировое пространство.

Солнце —звезда со сравнительно ма
лой светимостью, и все же оно еж е
секундно излучает 3,8 х  1033 эргов 
энергии в секунду. Иными словами, 
мощность излучения Солнца равна 
5 X Ю23 лошадиных сил.

Если „взвесить“ энергию, которую 
Солнце выбрасывает в мировое про
странство, то окажется, что оно ка
ждую секунду теряет почти 4 мил
лиона тонн вещества.

Исходя из зависимости между све 
тимостыо звезды и ее массой, можно 
подсчитать возраст звезды. Для это
го надо сделать два основных допу
щения: 1) что те звезды, которые 
теперь наблюдаются как карлики, 
раньше были гигантами и и з м е н и 
л и с ь  в п р о ц е с с е  э в о л ю ц и и  и 
2) что наблюдаемая зависимость ме
жду массой и светимостью и м е е т  
э в о л ю ц и о н н ы й  х а р а к т е р ,  т. е. 
что звезда, излучая энергию, перехо
дит от больших масс к малым, сле
дуя вдоль кривой, выражающей эту 
зависимость.

Допущения эти вполне естествен
ны. История науки показывает нам, 
какие плодотворные результаты при
носит эволюционный подход к об ъ
яснению явлений природы. В каче
стве примера достаточно указать на 
тот гигантский научный прогресс, 
который вызвало к жизни эволюцион
ное учение Дарвина.
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Подсчеты энергии излучения дают В последнее время однако появи- 
следующую таблицу. лись теории, подвергающие сомне-

А б с о л ю т н а я  в е л и 
ч и н а  з в е з д  п р и  
п р е о б р а з о в а н и и

П р е о б р а з о в а н и е  
м а с с ы  ч е р е з  и з 

л у ч е н и е
В о з р а с т

От  — 5,0 до — 2,5 От 35 до 10 масс Солнца 6,5 X 101Олет
„ — 2,5 . 00 » Ю .  3,7 21,4 X Ю10 ,
.  — 0,0 ». +  2,5 » 3,7 „ 1,73 93 х  Ю10 .
в +  2,5 „ +  5,0 » 1,73 , 0,92 521 X Ю10 ,
,  +  5,0 „ -f- 7,5 „ 0,92 „ 0,53 3630 Х І0 ІП ,
,  + 7 ,5  . 10,0 » 0,53 „ 0,31 28100 X 10'® ,

Из этой таблички видно, что для 
превращения гиганта в звезду, по
добную Солнцу, должно пройти 
6 биллионов л ет.1 Таков возраст 
Солнца, вытекающий из эволюцион
ного взгляда на диаграмму Ресселя, 
взгляда, вполне законного, судя по 
опыту истории науки, взгляда, при
водящего к весьма интересным и 
стройным представлениям об устрой
стве и эволюции звездного мира.

1 1 биллион =  миллиону миллионов =  1013.

нию взгляды Ресселя на развитие 
звезд. Появились попытки пошатнуть 
представления Ресселя и вообще 
поставить знак вопроса над возмож
ностью эволюции звезд.

Это понадобилось в основном для 
того, чтобы обосновать весьма стран
ную теорию, согласно которой весь 
звездный мир произошел одновремен
но с Землей два миллиарда лет на
зад.

Критике этой „теории“ мы посвя
тим следующую статью.
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С незапамятных времен человечество 
интересовалось вопросом определе
ния географического местонахожде
ния тех или иных объектов (напри
мер, гор, озер, перевалов, городов), 
а также способами наиболее точной 
ориентировки относительно четырех 
стран света. Особенно большое зна
чение эти вопросы приобрели с раз
витием торговли и мореплавания. 
Раньше всего человек научился опре
делять место по звездам и солнцу. 
Позднее на помощь путешественнику 
и мореплавателю пришел компас. 
Долгое время был известен только 
магнитный компас, неудобный тем, 
что в районах магнитных аномалий 
и вблизи большого количества же
леза он дает неправильные показа
ния. В настоящее время часто поль
зуются гироскопическим компасом 
(основанным на принципе волчка), на 
который магнитное поле не оказы
вает никакого влияния. Однако при 
помощи одного компаса, не произ
водя астрономических наблюдений 
(например в пасмурную погоду), опре
делить местоположение нельзя.

По мере развития техники, с уве
личением скорости передвижения 
появилась настоятельная необходи
мость точного и быстрого определе
ния местонахождения корабля или

самолета при любых атмосферных 
условиях. Современный, весьма со
вершенный способ определения ко
ординат и направления движения 
дала одна из самых молодых наук— 
радиотехника. Способ этот носит 
название радиопеленгации.

В основе радиопеленгации лежит 
свойство некоторых приемных антенн 
улавливать электромагнитные волны, 
движущиеся в одном определенном 
направлении, лучше, чем волны всех 
других направлений. Если, например, 
антенна приемного устройства имеет 
вид большого четырехугольного 
витка проволоки (см. фиг. 1), то, как 
установлено, сила приема будет наи
большей тогда, когда направление 
распространения радиоволн совпа
дает с плоскостью витка. Обычно 
антенну такого типа называют рам
кой. В том же случае, когда рамка 
установлена перпендикулярно к на
правлению движения волны, сила 
приема минимальная (теоретически 
она должна в этом случае равняться 
нулю).1

Направление той или иной р ади о
станции можно определить или уста
новив антенну на максимальную гром
кость (тогда, очевидно, рамка своим 
ребром указываэт в ту сторону, от
куда приходят радиоволны), или 
установив на наименьшую громкость  
(станция при этом должна находиться  
где-то в направлении, перпендикуляр
ном плоскости рамки).

Допустим, что корабль потерял 
ориентировку в тумане и не знает 
своего местонахождения. Где-нибудь 

на берегу моря, на 
некотором расстоянии 
друг от друга, рабо
тают две радиостанции— 
Сх и С2, причем каждая 
из них имеет свои „по
зывные“ сигналы, по
которым может- быть
опознана (рис. 2). Имею
щееся на корабле радио
приемное устройство на
страивают на одну из

береговых станций, скажем, на C t, 
и отмечают то положение рамки, при 
котором громкость приема будет

1 Величина напряжения, наводимого в рамке, 
пропорциональна косинусу угла между пло
скостью рамки и направлением распростране
ния радиоволны.

\Г.
Черт. 1. 1—рам ка, 2— полож ение рам ки при м иним альной  
гром кост и приема, 3 —полож ение рам ки  при  м аксим альной  

гром кост и приема.
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наибольшей. Это будет означать, что 
принимаемая станция находится по 
отношению к кораблю на прямой, 
параллельной плоскости рамки. За
тем при помощи компаса опреде
ляется направление на принимаемую 
станцию, после чего оно наносится 
на карту. То же самое проделывается 
и для второй станции С2. Очевидно, 
наш корабль будет находиться в 
точке пересечения двух направлений, 
полученных при постройке корабель
ного приемника и рамки на радио
станциях Ct и С2.

Для точного отсчета угла пово
рота рамки по отношению к компасу 
рамка снабжается внизу лимбом, раз
деленным на 360 делений, соответ
ствующих градусам.

В только-что описанном способе 
используется так называемая пелен
гация с движущегося объекта. Но 
может быть использован и обратный 
метод — так называемая пеленгация 
с земли. Ею пользуются тогда, когда 
самолет или корабль хочет прове
рить свой пеленг на землю, т. е. ре
зультаты, полученные вышеописан
ным способом, или когда приемной 
рамки нет, а прием производится на 
обычную антенну. Корабль запраши
вает по радио береговые станции Сх 
и С2 и просит их запеленговать его. 
После этого он передает какие-ни
будь сигналы, а станции Сх и С2 
принимают, определяя направление 
на корабль при помощи настройки 
рамки и компаса. Результаты пере
даются на корабль, который по карте, 
указанным выше способом, опреде
ляет свое местоположение.

Для ориентировки при помощи 
радиопеленгатора можно использо
вать любую широковещательную 
станцию. Однако теперь построено 
много радиостанций, предназначен
ных специально для целей навигации. 
Их называют радиомаяками. Радио
маяк посылает согласно определен
ному расписанию свои характерные 
сигналы, по которым его можно сразу 
узнать. Неизменная громкость и рит
мичность сигналов маяка обеспечи
вают более точную пеленгацию.

В Европе и, особенно, в Америке 
чрезвычайно развита сеть радио
маяков самых разнообразных типов.

Черт. 2. С хема ориент ировки судна по 
д вум  радиом аякам .

Достаточно сказать, что в США 
круглые сутки работает больше 
100 радиомаяков. Работа радиомая
ков строго регламентирована и ве
дется с большой тщательностью.

Иногда строят радиомаяки с ан
теннами направленного действия, т. е, 
такие, которые излучают электро
магнитную энергию только в опре
деленных направлениях, подобно 
свету прожектора или автомобиль
ной фары. Диаграммы распределе
ния электромагнитной энергии, излу
чаемой направленными антеннами, 
приведены на черт. 3. Контуром обве
дены те области, в которых интен
сивность излучаемого антенной элек
тромагнитного поля превышает не
которую условную величину.

На черт. 3-а представлена диа
грамма распределения энергии ог 
антенны, с очень остро направленным 
излучением, что может быть полу
чено только на коротких волнах.

Распределение типа (черт. 3-в) мо
жет быть достигнуто при любой 
длине волны, в частности в том слу
чае, если заставить излучать антенну 
типа приемной рамки (черт. 1). Макси
мум энергии будет излучаться тогда 
вдоль плоскости антенны, а мини
м у м — в перпендикулярном направ
лении. Таким образом, больше всего 
рамка излучает в тех направлениях, 
в которых лучше воспринимает сиг
налы при приеме. Направленное из
лучение выгоднее как в смысле эко
номии энергии, так и в отношении 
уменьшения помех для радиосвязи 
в тех местах, где сигналы данного 
маяка не нужны.

Маяки с остро направленными 
пучками применяются главным обра-
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зом там, где нужно иметь резко 
разграниченные зоны сигналов (на
пример на аэродромах для управле
ния „слепой“ посадкой самолетов).

Существуют также способы, поз
воляющие ориентироваться по сигна
лам маяка без радиопеленгатора. Для 
этого антенну передающей станции 
делают рамочного типа и медленно 
вращают ее с постоянной скоростью, 
непрерывно посылая в пространство 
какие-нибудь однообразные сигналы. 
Только в те моменты, когда 
минимумы излучения на
правлены строго на север 
и на юг, посылаются какие- 
нибудь дополнительные сиг
налы через другую, нена
правленную антенну.

Чтобы определить, в ка
ком направлении находится 
такой радиомаяк, достаточ
но иметь радиоприемник, 
секундомер и компас. Д о
пустим, что наблюдатель, 
желающий определить на
правление радиомаяка, нахо
дится где-нибудь на прямой 
AB  (черт. 3-в). Тогда, услы
шав сигнал, извещающий, 
что минимум интенсивно
сти излучается на юг и на 
север, он пускает секундо
мер и ждет того момента, когда не
прерывные сигналы исчезнут. Послед
нее будет означать, что минимум из
лучения направлен как раз в его 
сторону. Заметив время и зная ско
рость и направление вращения ан
тенны, можно при помощи компаса 
установить, в каком направлении на
ходится передающая радиостанция. 
Получив таким образом сигналы от 
двух маяков, нетрудно найти по карте 
и местоположение самого наблюда
теля.

Описанный способ не нуждается 
в специальном оборудовании, но он 
довольно громоздок и требует сравни
тельно много времени и внимания, 
что делает его малоприемлемым для 
авиации.

Сейчас, особенно для обслужива
ния авиационных трасс, нашли ши
рокое распространение так называе
мые равносигнальные маяки. Принцип 
действия этих маяков заключается

в следующем. Две антенны, излу
чающие так же, как и в предыдущем 
случае (черт. 3-в), устанавливаются 
под некоторым углом так, что на
правления их максимального излуче
ния перекрещиваются (черт. 4). Обе 
антенны работают на одной и той 
же длине волны и излучают одина
ковую мощность; одна из них пере
дает один сигнал, а другая другой. 
Очевидно, что слышимость обоих 
сигналов, строго говоря, будет оди

наковой только в том слу
чае, если их принимают 
где-нибудь на одной ив 
прямых AB. Практически, 

в конечно, сигналы будут ка
заться одинаковыми в пре
делах некоторой зоны, ши
рина которой прежде всего 
зависит от расстояния до 
маяка (заштрихована). Рав
носигнальная зона обычно 
бывает направлена вдоль, 
курса самолета. Если, на
пример, самолет отклонился 
вправо, то сигналы, излу
чаемые антенной, направ
ленной правее его курса, 
будут громче. Благодаря 
этому пилот в любой мо
мент может определить, в 
какую сторону отклонился 

самолет. Принимают эти сигналы 
обычно просто на-слух.

Но существует другой тип равно
сигнальных радиомаяков, являю
щийся дальнейшим усовершенство
ванием „слуховых“. Тип этот — ви
зуальные радиомаяки. Прием сигналов 
этих радиомаяков производится авто
матически специальными приемни
ками, причем показания маяка дает 
прибор со стрелкой, внешне напоми
нающий обычный вольтметр или ам
перметр. Если курс правилен, то 
стрелка прибора стоит на нуле, при 
малейшем же отклонении от курса 
она сигнализирует об этом, повора
чиваясь в ту сторону, в которую 
уклонился самолет.

Радиус действия маяков обычно не 
превышает 200—300 км. Работают 
радиомаяки чаще всего на волнах по
рядка 600—1000 л«(короткие волны ока
зались менее удобными для этой цели 
по характеру их распространения).

Черт. 3. а) Кривая рас
пределении энергии в 
зависимости от на
правления антенны , из
лучающей преимуще
ственно в одну сто
рону. Ь) Распределе
ние энергии, излучаемой  

рам кой .
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Ошибки, возникающие при опре
делении направлений радиопеленга
торами, объясняются главным образом 
появлением искажений фронта е о л н ы ; 
поэтому естественно, что с удале
нием от передающей радиостанции 
они возрастают. При благоприятных 
условиях ошибка не превышает 
одного градуса. В ночное время, как 
правило, ошибки больше, так как 
показания пеленгатора сильно ко
леблются. Самые большие ошибки 
в определениях направлений, дости
гающие десятков градусов, бывают 
в сумерки в гористой местности.

Явления, связанные с изменением 
характера распространения радио
волн после заката солнца, носят на
звание „сумеречного“ или „ночного“ 
эффекта. Прнисходит это вследствие 
того, что часть электромагнитных 
волн попадает в место приема, отра
зившись, или, вернее, преломившись 
в верхних слоях атмосферы, ионизи
рованных солнечной и космической 
радиацией. Днем длинные волны, 
благодаря своей способности сильно 
преломляться, сравнительно плавно 
огибают поверхность земли, следуя

за ее кривизной. После захода солнца 
ионизация, производимая его лучами, 
прекращается, вследствие чего ра
диоволны преломляются атмосферой 
меньшей начинает отражаться только 
от более высоких ее слоев; поэтому 
искажения фронта волны становятся 
больше и непостояннее. Ясно, что 
и точность радиопеленгации при этом 
уменьшается.

С каждым годом методы ориенти
ровки при помощи радио находят 
все большее и большее признание 
в водном и воздушном транспортах. 
Дальность действия и возможность 
использования в любой туман яв
ляются незаменимыми свойствами 
радиосигнализации. Особенно боль
шое значение это имеет для Совет
ского Союза, с его колоссальными 
пространствами.

Мировые рекорды Ч к а л о в а ,  
Г р о м о в а ,  недавние беспосадочные 
полеты Коккинаки и самолета „Ро
дина“, замечательные полярные по
леты М о л о к о в а ,  Ф а р и х а  и 
других советских летчиков многим 
обязаны применению описанных выше, 
методов направленной радиосвязи.

Черт■ 4. С хем а использования радиомаяков, 
д л я  направленного  полет а.
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На кафедре оперативной хирургии и топо
графической анатомии ВМА им. С. М. Кирова, 
руководимой проф. В. Н. Ш е в к у н е н к о ,  
в течение многих лет подробно изучается 
строение, расположение органов и систем ор
ганов тела человека. Исследования показали, что 
оперативные приемы в ряде случаев должны 
быть индивидуализированы.

Кроме этого, сотрудники кафедры зани
маются изучением нервной си
стемы, как спинальной, так и 
вегетативной. Получены мате- 
риалы, свидетельствующие о 
различиях в ходе и раснростра- ЩШШ
нении периферических спикно- 
мозговых нервов. Эти данные 
значительно облегчают выявлс- ЩШк
ние пределов повреждений при 
травме. Крайние типы изменчи
вости нервной системы пока- ЛШШ;
зывают, что зоны распростра- 
нения кожных ветвей чувстви
тельных нервов различны в каж
дом отдельном случае, и по
этому клинические явления 
также не подчинены одному 
■стандарту при повреждении
одноименных нервных провод- .........
ников.

Изучение вегетативной нервной системы 
выявило еще большее непостоянство в рас
пределении ганглиозной массы, ходе стволов, 
а равно и взаимных связей. Эти материалы 
об/.егчают понимание особенностей при забо
леваниях внутренних органов, уточняют кар
тину анатомических путей, по которым про
исходит распространение болевых ощущений.

На протяжении последних лет предме
том всестороннего изучения является также 
венозная система, до последнего времени не 
пользовавшаяся достаточным вниманием со 
стороны исследователей. В ряде болезненных 
процессов (тромбозы, тромбофлембиты, сепсис) 
венозные сосуды играют большую роль.

Крайние типы изменчивости венозной 
системы показывают, что в строении ее 
у взрослого человека можно наблюдать черты, 
отражающие сложность развития этой си
стемы.

Одновременно в Ленинградском педиатри
ческом Мединституте сотрудником к аф ед р ы - 
проф. Ф. И. В а л ь к е р о м изучаются детали 
возрастных различий органов и систем тел.

При ведении исследований 
кафедра стремится связывать 
получаемые материалы с основ
ными данными, относящимися 
к характеристике типов тело
сложения.

Кроме научно-исследователь
ской работы, проводимой штат
ными сотрудниками кафедры 
под руководством проф. В. Н. 
Ш е в к у н е н к о ,  научными 
работниками ведутся работы 
в крупных городах Советского 
Союза, имеющих медицинские 
институты. Количество таких 
сотрудников достигло теперь 
весьма значительной цифры — 
свыше 200. Темами их работ 
являются вопросы, разрабаты
ваемые нашей кафедрой, с тем 

же уклоном в сторону практического прило
жения (язва желудка, грыжи, повреждения 
суставов и многие другие).

На ряду с научно-исследовательской рабо
той кафедрой проведена большая работа по 
созданию отечественных руководств по опера
тивной хирургии и топографической анатомии, 
военно-полевой хирургии и др.

Под руководством В. Н. Ш е в к у н е н к о  
на кафедре оперативной хирургии ВМА про
водится большая работа по подготовке кадров 
научных работников, врачей и др. Свыше 
20 учеников проф. В. Н. Ш е в к у н е н к о  
в настоящее время заведуют кафедрами в мед
вузах Союза-

А. М . М аксим енко а
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Дальневосточные моря, тесно со
общающиеся с мировым океаном, 
весьма богаты полезными видами ра
стений и животных. Одним из важ
ных объектов пищевой промышлен
ности жителей Востока является
трепанг.

Морская кубышка, 
морской корень, или 
трепанг (так называ
ют приготовленную 
в пищу голотурию) 
относится к типу иг
локожих.

В Китае уже давно 
употребляют тре
пангов в пищу. В 
старину китайцы 
называли трепанга 
„ся-сон“, „шя-кин“, 
а в дальнейшем ста
ли называть „хей- 
син“ и „хей-шень“, 
что значит морской 
корень. Бухта „Зо
лотой р о г“ у  горо
да  Владивостока, 
где китайцы и ко 
рейцы ловили тре
панга, называлась 
по-китайски „Хай- 
шень-вей“, т. е. Бух
та морского корня 
или трепанга.

Ловлей трепангов занимаются жи
тели не только Китая, но и Японии, 
Кореи и Малайского архипелага. Как 
продукт питания трепанги играют 
значительную роль в жизни различ
ных слоев населения этих стран.

Вот рецепты некоторых пригото
вляемых из трепанга блюд китайской 
кухни: Ху-ла-хай-ш ень  (м алая  чаша). 
В куриный суп кладут одного-двух

тельным участием 
трепанга, подаются 
на стол у различ
ных слоев населе
ния в праздничных 
и торжественных 
случаях.

Основной потре- 
Внешнии вид голотурии. битель трепангов—

китайский народ. В 
различных местностях страны он име
ет свои излюбленные сорта трепанга. 
Шанхай—главныйтрепанговый рынок; 
здесь различают десятки различных 
сортов его. Главные из них: черные, 
белые с шипами и без шипов. Цен
ность и качество д'.ставленного то
вара определяются не столько поро
дой и внешним видом, сколько спо
собами обработки и приготовления.

трепангов, яйца, молодые побеги бам
бука или купыря, а приправой слу
жит лук или черемша и большое 
количество перца.

Хай-іиень-чж оу-цза (большая чаша). 
В суп из сильно разваренной свинины 

кладут так же силь
но разваренного тре
панга; сюда же вли
вают суп из курицы 
и морской капусты; 
приправой служит 
перец.

Х ай - іиень-сань-ди 
(ібольшая миска). В 
супе отваривается 
мясо домашних жи
вотных, мясо раков, 
побеги бамбука, ща
вель, потом в него 
кладут крупного 
трепанга.

Кушанья, приго
товляемые с обяза-
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Какова же биология трепанга и 
как его добывают?

Трепанг живет на морском дне, 
на небольшой глубине. Передвигается 
он очень медленно, захватывая мел
ких червячков, ракушек, ил, кото
рыми и питается.

По внешнему виду трепанг— это 
большое, толстое, скользкое суще
ство, похожее на червяка. Длина 
взрослого трепанга доходит до 25 см, 
иногда — до 1 м, а вес— до 400— 
500 г. На спине и по бокам тела тре
панга имеются обычно пять рядов 
кожистых бугорков — отростков.

Интересны некоторые биологиче
ские особенности трепанга. Испыты
вая сильное раздражение или опа
саясь от врагов, трепанг может че
рез разрыв кишечника выбрасывать 
наружу свои внутренности. Нападаю
щий хищник, измазываясь липким 
содержимым, больше не преследует 
добычу. После такой операции тре
панг не погибает — через некоторое 
время у него снова восстанавливаются 
внутренности, и он снова может 
передвигаться по морскому дну.

Некоторые виды трепангов могут 
отшнуровывать, отбрасывать всю зад
нюю часть тела, и через 8—10 дней 
она вновь восстанавливается, таким 
образом способность к регенерации 
у голотурии очень велика.

Интересной особенностью жизни 
трепанга является также сожитель
ство (симбиоз) с маленькой рыбкой 
фиерасфер. Эта рыбка живет внутри 
живого трепанга не как паразит, 
а как „квартирант“. Она всегда мо
жет выходить наружу, а в минуту 
опасности опять прятаться внутрь 
трепанга. И, повидимому, ни трепанг, 
ни рыбка никаких неудобств от сов
местной жизни не испытывают.

Трепанги размножаются половым 
путем через икрометание. Временем 
размножения трепангов считаются ве
сенне-летние месяцы (май — июль), 
когда температура воды достигает-f- 
—f- 12° —j— 15° С. Икра, созревшая в теле 
самки, выметывается на хорошо за
щищенных каменистых местах, на 
глубине 4— 10 м. Через 30—40 дней 
из икринки вылупляется личинка со 
щупальцами вокруг рта. Путем мета
морфоза личинка через год превра

щается в маленького трепанга, ко
торый к 4—5 годам жизни дости
гает половой зрелости и промысло
вых размеров.

Ловля трепангов у побережий 
дальневосточных морей существо
вала очень давно. В некоторых бух
тах находят остатки древних посе
лений с ямами, очагами и черепками 
больших глиняных сосудов, служив
ших для Еарки и приготовления 
в пищу трепангов.

В дореволюционное время трепан- 
говый промысел у китайцев и рус
ских осуществлялся при помощи 
остроги и драги. Оба эти способа 
были весьма несовершенны и при 
большой затрате труда и времени 
давали очень мало.

Начиная с 1923 г., трепанговый 
промысел совершенно изменен. Все 
„поля“—места, где во множестве во
дится трепанг, поделены на участки, 
которые облавливаются не каждый 
год, а в определенной последователь
ности. Чередованием „полей“ и се
зона лова (весна, осень) достигается 
то, что половозрелые особи и мо
лодь могут жить под охраной 2— 
3 года. При этом способе нет места 
хищническому вылову и уничтоже
нию трепангов.

Установление правительственного 
надзора за промыслами, ликвидация 
частника - арендатора с его прими
тивными способами лова, передача 
промыслов госорганизациям и пере
ход к применению более выгодного 
водолазного способа — все это спо
собствовало увеличению и развитию 
вылова трепангов ь широких раз
мерах.

Водолазный способ, при котором 
ловцы объединяются в артели по
8—10 чел., является наиболее совер
шенным. На берегу устраивается база 
со всеми приспособлениями для обра
ботки и приготовления продукции. 
Снаряжается целая флотилия из боль
ших лодок—кунгасов (тип трепанго- 
ловного судна с 8— 10 чел. команды). 
На каждом судне, во главе кото
рого стоит опытный водолаз, имеются 
необходимое снаряжение, посуда и 
приспособления для спуска ловца 
под воду, шланг для накачивания 
воздуха и т. д.
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Работа водолаза наиболее ответ
ственна. Заработок всей артели за
висит от опытности водолаза, его 
умения находить трепанга. Водолаз 
спускается на дно моря с мешком и 
крючком, которым он поддевает тре
пангов. Набрав в мешок около 4—5 
пудов добычи, он подает сигнал 
к поднятию его наверх.

На базе выловленный за день тре
панг освобождается от внутренностей 
и известкового скелета, затем с пол
часа его варят в котлах, наполнен
ных морской водой. После кипячения, 
еще горячим, трепанга переклады
вают из котлов в большие кадки и 
густо пересыпают солью. Когда че

рез 7—8 дней, часто перемешивае
мый лопатами, трепанг пустит сок, 
его снова 2—3 часа кипятят в этом 
соку (рассоле), раскладывают в кадки 
или ящики и обильно пересыпают 
древесным мелким углем. Еще через 
некоторое время трепанга выклады
вают на брезент или в большие ко
рыта и сушат при солнечной погоде 
6—8 часов. Хорошо высушенный то
вар укладывается в мешки — и он 
готов для употребления.

Как пищевой продукт трепанг, 
приготовленный в масле с луком и 
разными приправами, представляет 
собою своеобразное и очень вкусное 
и питательное кушанье.



m. шульц

Среди человекоподобных обезьян 
первое место по своей величине за
нимает горилла. Самцы, значительно 
более крупные, чем самки, достигают 
двухметрового роста. Они обладают 
исключительно крепким телосложе
нием и железной мускулатурой. Вес 
взрослого гориллы-самца доходит до 
260—270 кг, превышая, таким обра
зом, почти в четыре раза средний 
вес нормального человека.

Помимо громадного роста и колос
сальной силы, самцы отличаются еще 
одной весьма своеобразной особен
ностью— твердым, наподобие хряща, 
подкожным образованием на верхней 
части черепа. Это — большой подвиж
ной нарост, имеющий вид шлема.

Горилла, как один из самых заме
чательных представителей животного 
мира, является интереснейшим объек
том для научного исследования. 
И в этом отношении уже сделано 
очень многое. Во всех мельчайших 
деталях изучена анатомия этого жи
теля тропической Африки. Свойства 
его характера и особенности его по
ведения изучались на единичных 
экземплярах в некоторых зоопарках 
и в физиологических лабораториях 
Европы и Америки.

Уживаются в неволе гориллы с боль
шим трудом. Большинство из числа 
тех немногих, которые были выве
зены живыми со своей родины, по
гибли в первый же год пребывания 
в новых условиях, особенно неблаго
приятных для них в климатическом 
отношении. Исключительный случай 
редкой продолжительности жизни 
в неволе имел место в берлинском 
зоопарке, где в течение 71/% лет про
жил горилла Бобби, вывезенный из 
Африки в 1928 г. (см. „Горилла 
в неволе“ в „Вестнике знания“ № 4, 
за 1936 г.). Наблюдения над жизнью 
гориллы в неволе дали весьма обшир
ный материал, являющийся чрезвы
чайно ценным вкладом в дело изуче

ния психики и жизненного уклада 
этого нашего дальнего родствен
ника.

В гораздо меньшей степени знакомы 
мы с образом жизни горилл на сво
боде. Здесь, и только здесь, в дев
ственных лесах тропической Африки, 
в естественных условиях, ведут они 
образ жизни, который вырабатывался 
на протяжении многих десятков ты
сячелетий, и проявляют свой подлин
ный нрав во всей его нетронутой не
посредственности.

Англичанами, американцами, бель
гийцами, французами был организо
ван ряд экспедиций — научных, фото
графических, кинематографических— 
для изучения африканской фауны, 
в частности горилл. Много докладов 
было сделано по вопросу об образе 
жизни горилл на воле и немало тру
дов было написано на эту тему. Но 
различные исследователи расходятся 
в своих мнениях по этому вопросу, 
и сообщаемые ими сведения весьма 
разноречивы. Объясняется это, пови- 
димому, тем, что как отдельные иссле
дователи, так и целые экспедиции, 
производили свои наблюдения в пре
делах ограниченных районов. С о 
общаемые ими данные, вероятно, со
вершенно верны, но лишь в отношении 
исследованного ими района. В зави
симости от различных условий окру
жающей среды могут и должны быть 
различны также и свойства харак
тера, навыки, привычки и весь образ 
жизни животных, хотя бы и близко 
родственных друг другу; поэтому 
правы были, очевидно, как те иссле
дователи, которые приписывали го
рилле злобный, агрессивный нрав, 
так и те, которые видели в ней со
вершенно безобидное, робкое и без
опасное животное. То же относится 
и к образу жизни гориллы.

Интересные в этом отношении дан
ные сообщает Пьер И ш а к ,  в тече
ние нескольких лет изучавший образ
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жизни горилл во француз
ских владениях в Африке.

Основываясь на дан
ных, добытых другими, 
предшествовавшими ему 
исследователями, Пьер 
Ишак считал гориллу 
редким, малодоступным 
животным, представляя 
ее себе миролюбивым, 
боязливым существом, 
никогда не появляющим
ся по близости челове
ческого жилья. На деле 
оказалось совсем иначе.
В восточном Камеруне 
и в таких даже местах, 
где, по мнению ученых, 
гориллы вообще не ри
скуют появляться, он 
встречал их ежедневно 
как постоянных обитате
лей этих мест, весьма 
задорных, иногда даже 
свирепых. Это было вбли
зи деревень, на тузем
ных плантациях, на про
ложенных людьми тро
пинках. Местное населе
ние было не слишком 
довольно таким сосед
ством.

В лесной чаще, окай
мляющей одну деревню, 
ежедневно ночевал ста
рый самец, и люди не 
решались выходить по 
ночам из своих хижин.
Но и утром, на рассвете, 
и вечером, в сумерки, 
можно было повстречаться с горил
лой, а такая встреча не всегда кон
чалась благополучно: бывали случаи, 
когда обезьяна нападала на человека. 
Смелость животного дошла до того, 
что однажды днем, часа в два попо
лудни, оно забралось на банановую 
плантацию и стало пожирать плоды 
всего в каких-нибудь 10 метрах от 
хижины, обитатели которой не ри
сковали выйти из своего жилища. 
Владельцы банановой рощи, призвав 
на помощь жителей соседней деревни, 
устроили облаву на дерзкого втор- 
женца и общими усилиями прогнали 
его. Обезьяна убежала, ранив одного 
человека, но и сама раненая. Больше

В низу  — горилла .

ее в этой местности не видели. 
В другом месте, тоже неподалеку 
от одной деревни, Пьер Ишак на
толкнулся на небольшое семейство 
горилл, и ему удалось в течение це
лой недели наблюдать за ними. Он 
неотступно следовал за обезьянами, 
которые почти не покидали банано
вых рощ, возвращаясь нередко по 
два раза в день на одно и то же 
место. Глава семьи представлял со
бою великолепный образец дикого 
обитателя лесов. Это был очень круп
ный самец, грузный, с толстыми, 
мощными членами, серо-песочной 
масти, бледной, почти белой. Он, по
жалуй, напоминал бы медведя, если
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бы не очень короткая шея, широкие 
плечи и особенно сильно развитый 
выступ, возвышавшийся на его 
массивной голове наподобие за
остренного клоунского колпака.

Следить за обезьянами, не упуская 
их из виду, было очень трудно, 
часто—просто невозможно. Они скры
вались в густой, почти непроходимой 
чаще, и только треск ломаемых 
сучьев указывал на их присутствие 
неподалеку. Самец обычно уединялся 
с одной или с двумя самками, иногда— 
и вместе с детенышем, и не было ни
какой возможности найти такой на
блюдательный пункт, откуда можно 
было бы следить за ними незамечен
ным. Гориллы были очень осторожны 
и, обнаружив чье-либо присутствие, 
совсем притихали. Следить за ними 
было небезопасно, ибо обеспокоен
ный самец мог проявить себя агрес
сивно по отношению к преследую
щему его человеку. Среди туземцев 
было немало пострадавших от напа
дения горилл; было и несколько уби
тых. Пьер Ишак был очень осторо
жен, чтобы не оказаться жертвой 
раздраженной обезьяны.

На восьмой день утром все поиски 
местопребывания обезьяньего семей
ства оказались тщетны. Гориллы, по- 
видимому, перебрались куда-нибудь 
в другое место; быть может, они 
ушли подальше, скрываясь от назой
ливого преследования человека.

На ряду с большой населенностью 
гориллами некоторых мест — на пути 
Пьера Ишака встречались и такие 
довольно обширные участки, где их 
совсем почти не было. Решающим 
фактором здесь оказывается наличие 
или отсутствие у населения огне
стрельного оружия. В тех районах, 
где его нет, обезьян и вообще диких 
животных гораздо больше, и они зна
чительно смелее, чем в тех областях, 
где у населения имеются ружья. 
В первых человек боится гориллу, 
а во вторых, наоборот, горилла избе
гает встречи с человеком.

Гориллы, обитающие в пределах 
населенных людьми районов и неза
пуганные ружейным огнем, стано
вятся смелее в связи с развиваю
щимся в них пристрастием к бана
нам. Разводимые человеком банано

вые рощи привлекают горилл; бананы 
становятся их лакомым блюдом, ко
торого далеко живущие от человече
ского жилья не знают. Этим отчасти, 
надо думать, объясняются разногла
сия в вопросе о питании горилл.

Дальше к югу на-ряду с серыми 
гориллами встречаются и черные. 
Первых становится все меньше, и на 
южной окраине Камеруна они совсем 
пропадают, уступая место вторым. 
Черные стройнее серых. Многие из 
них не теряют своей окраски и в ста
рости, но украшаются широким бе
лым поясом. Они опаснее своих се
верных соседей. Случаи нападения 
на людей здесь довольно часты, и не
мало туземцев пали жертвой ярости 
рассвирепевшего животного. Боль
шинство таких нападений происходит 
во время работы на плантациях.

Во время своих продолжительных 
странствований Пьер Ишак встре
чал горилл преимущественно в оди
ночку или небольшими семействами, 
состоящими из одного самца, не
скольких самок и детенышей; стада 
обезьян попадались на его пути до
вольно редко. Был случай, когда он 
натолкнулся на небольшую группу, 
уничтожавшую бананы на крошечной 
туземной плантации. Группа состояла 
из 12— 13 обезьян, среди которых 
было несколько взрослых самцов. 
Эго были серые гориллы. Все они 
при приближении людей снялись 
с места и скрылись в лесу. Только 
двое самцов остались на опушке для 
охраны тыла. Они угрожающе голо
сили и били себя кулаками в грудь. 
Пьер Ишак со своими спутниками 
свернул в сторону, чтобы избежать 
столкновения с раздраженными обезь
янами.

Позднее то же стадо появилось на 
плантации снова, и спугнуть его было 
уже труднее. Однако в конце концов, 
их все же удалось прогнать подальше 
при помощи ружья, оказавшегося 
у одного из туземцев. Испуганные 
холостыми выстрелами, обезьяны уже 
больше не возвращались.

Иначе обстояло дело в пределах 
одного лесного участка, площадью 
в несколько десятков квадратных 
километров. На этом пространстве 
было разбросано несколько неболь
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ших туземных поселений, насчиты
вавших в общей сложности не больше 
сотни жителей. В центре участка вы
силась покрытая лесом гора, извест
ная во всей округе под названием 
„горы горилл“. Лесистые склоны этой 
горы обезьяны облюбовали для сво
его постоянного жительства, образо
вав большое стадо. В сухое время 
года, с декабря по апрель, гориллы 
проводили все время на необитаемых 
склонах горы. В начале мая стадо 
появлялось в окружающих деревеньки 
банановых рощах. Люди пытались 
было вначале не подпускать обезьян 
к своим плантациям, но борьба с го
риллами оказалась им не под силу; 
решительные меры были запрещены, 
и гориллы, не встречая серьезного 
сопротивления, становились все сме
лее. В конце концов туземцам при
шлось примириться с гибелью бана
новых плантаций, и они перешли на 
разведение других культур, главным 
образом, масличных пальм и какао
вых деревьев. Эти насаждения не 
привлекали горилл, и обезьяны пере
стали быть врагами человека. Здесь 
люди как-то ужились с гориллами, 
и обе стороны, разделив „сферы 
своего влияния“, могли существовать 
в положении терпимого соседства. 
Повседневная жизнь обезьян была 
здесь больше на виду, и Пьер Ишак 
имел возможность поближе познако
миться с их бытом. Правда, и тут 
гориллы по своему обыкновению за
бирались в самую чащу леса, но по
явление человека не вызывало в них 
того опасного раздражения, которое 
проявляли гориллы в других местах.

Взрослые обезьяны осторожны и, 
лазая по деревьям, держатся предпо
чтительно поближе к стволу, исполь
зуя для опоры преимущественно са
мые толстые, прочные сучья. Молод
няк ж е „легкомысленно“ резвится, 
вызывая нередко недовольство стар
ших, озабоченных судьбой своего 
потомства. Молодые обезьянки, до
бираясь до самого конца крайних 
ветвей, которые гнутся и раскачи
ваются под ними, усаживаются там 
или начинают играть и „танцовать“.

Иногда их головки высовываются 
из листвы на самой верхушке какого-

нибудь дерева, и отсюда, с голово
кружительной высоты, они с любо
пытством осматривают окружающую 
местность, быстро скрываясь по 
зову своих матерей. На ночлег 
обезьяны устраивались всем стадом, 
но каждая взрослая горилла имела 
свое отдельное ложе. Общими ло
жами пользовались только матери со 
своими детенышами. В зависимости 
от условий местности и характера 
растительности они устраивали свои 
ложа или прямо на земле, подогнув 
под себя и подломив у основания 
достаточное количество молодой гу
столиственной поросли, или на не
большой высоте, на сучьях крепкого 
дерева, служивших основой для „по
стели“ из покрытых листвою веток.

Такие же стада черных горилл, 
связанные общими интересами про
питания, попадались и в южном Ка
меруне, и в Конго, но здесь они дей
ствовали более агрессивно, не пу
гаясь и не убегая при появлении лю
дей. Одно такое стадо положительно 
осаждало маленькую деревню зчни- 
мая ее банановые плантации. Ни :то 
не решался, да и не смог бы, пожа
луй, воспрепятствовать уничтожению 
гориллами банановой рощи, и обезья
ны, сделав свое дело, перекочевали 
в другие места, обездолив население 
целой деревни. Местная администра
ция, не принимая никаких мер к за
щите туземного населения от подоб
ных нашествий, в то же время свято 
соблюдает закон о неприкосновенно
сти горилл, чем нередко обрекает 
туземцев на голод и полное разорение.

Наблюдения Пьера Ишака показы
вают, что гориллы по своему харак
теру не всюду одинаковы: одни отли
чаются более злобным нравом, дру
гие сравнительно миролюбивы и без
обидны. И по образу своей жизни 
живущие в разных условиях гориллы 
отличаются друг от друга: одни жи
вут небольшими семьями во главе 
с одним самцом, другие объеди
няются в стада, возглавляемые не
сколькими самцами.

Все эти различия обусловлены про
цессом приспособления к окружаю
щей среде, к условиям питания, к кли
матическим особенностям и т. п.



Н А Ч А Л О  З О О Л О Г И И
В. КАРПОВ, проф.

Немного имеется наук, начало 
которых было бы так ясно для исто
рика, как начало зоологии. Зоология 
начала существовать с того самого 
момента, как А р и с т о т е л ь  закон
чил писание своей „Истории живот
ных“. Это произошло, как можно 
предполагать, перед вторым приездом 
Аристотеля в Афины и основанием 
Ликея, т. е. в 336—339 гг. Конечно, 
животных описывали и раньше, осо
бенно иноземных и редких: такие 
описания мы встречаем у отца исто
рии — Г е р о д  о т а, который при по
сещении разных стран отмечал харак
терных для них животных, у врача 
К т е з и я  в его рассказах об Индии; 
большое количество животных, глав
ным образом рыб и птиц, упоми
нается в медицинской литературе 
(в книгах „Диэта“ и „Внутренние 
страдания“ Сборника Г и п п о к р а т а )  
с указанием их диетического значе
ния. Но эти и подобные им литера
турные данные, конечно, не являлись 
наукой; они представляли собою 
лишь материал для науки, который 
и был частично использован Аристо
телем.

Лучше обстояло дело с анатомией. 
К анатомии кухни и анатомии жерт
венника, существовавшим издавна, 
присоединилась в конце VI в. до н. э. 
исследовательская анатомия, начало 
которой положил врач А л к м е о н  
Кротонский. Среди многих анатоми
ческих сведений, рассеянных в раз
ных книгах Гиппократова сборника, 
имеется превосходное исследование— 
„О сердце“.

По преданию, анатомией животных 
много занимался Демокрит. Аристо
тель, описывая сосуды человеческого 
тела, цитирует своих предшествен
ников— врачей П о л и б а ,  С и е н н е -  
з и с а  К и п р с к о г о  и Д и о г е н а  
Аполлонийского, а в ряде других 
вопросов — Д е м о к р и т а .

Но больше всего знаний, касавшихся 
животных, их образа жизни, пище
вого и производственного значения* 
было, конечно, накоплено народом. 
В семьях лиц, профессионально свя
занных с животными (рыбаков, охот
ников, пастухов, пчеловодов и т. п.), 
таились кладези практической муд
рости, передававшиеся от поколения 
к поколению. Народу принадлежит 
и первая систематика животных, на
шедшая свое отражение в тех общих 
названиях, которые он давал сходным 
между собою формам.

В общем сведений о животных до 
Аристотеля было собрано немало; 
только они ничем между собою не 
были связаны. Заслуга Аристотеля 
заключается в том, что он собрал 
воедино громадный проверенный соб
ственными наблюдениями материал, 
охватывающий строение и все сто
роны жизни доступных ему живот
ных, систематизировал его, обработал, 
руководствуясь собственным научным 
методом, и таким путем создал цикл 
зоологических наук в том приблизи
тельно плане, в каком они сущест
вуют и в настоящее время.

Первой была написана „История 
животных“ — большой труд в 10 кни
гах. В этот труд вошел весь мате
риал по строению, развитию и образу 
жизни животных, распределенный на 
основе выработанной Аристотелем 
классификации.

За „Историей животных“ после
довал ряд сочинений, содержащих 
„научную“ обработку того же м ате
риала: „О частях животных“ (сравни
тельная анатомо-физиология), „О воз
никновении животных" (сравнительная 
эмбриология), „О душ е“ (зоопсихоло- 
гие) и ряд небольших, но очень важных 
книг по сравнительной физиологии— 
„О движении“, „О дыхании“, „О чув
ствах“ и т. д. В целом эти сочине
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Арист от ель.

ния образуют энциклопедию 
зоологических знаний.

Чтобы понять, как один 
человек мог положить начало 
не только зоологии, но и ряду 
других наук, и почему таким 
человеком оказался именно 
Аристотель, следует принять 
во внимание, помимо инди
видуальных особенностей его 
гения, условия, при которых 
совершалось его развитие, 
пройденную им школу, а также 
состояние Греции в эту эпоху.

Аристотель происходил из 
славной семьи врачей А с к л е- 
п и а д о в  ( к  которой принад
лежал и Гиппократ), В юно
сти он получил медицинское 
образование'(о чем свидетель
ствуют многочисленные места 
из его сочинений), несомнен
но способствовавшее разви
тию в нем наблюдательно
с т и — необходимого свойства 
врача. У него возникло убеж
дение, что в основе всякого 
рассуждения должны лежать 
наблюдения и факты. Э то —- 
принцип „разумной эмпирии“, 
который провозглашали вра- 
чи-гиппократики.

Вторым определяющим мо
ментом в формировании личности Ари
стотеля явилось долговременное пре
бывание его в школе Платона—Акаде
мии, в которой „умозрительная спе
куляция“ достигла высшего развития 
в учении Платона об идеях, пути 
к постижению которых должна про
ложить диалектика — высшая из наук. 
Отвергнув реальное существование 
потусторонних идей, но усвоив основы 
диалектики, Аристотель углубился 
в разработку предпосылок, необхо
димых для создания достоверной 
науки и правил, которым должно 
следовать мышление для ее дости
жения. В результате возникла его 
логика.

Таким образом, счастливое сочета
ние двух школ — врачебной и фило
софской, при наличии широкообъем
лющего и организующего ума Ари
стотеля и сделали то, что именно он 
явился тем человеком, который поло
жил начало наукам. Эпоха, в которую

жил Аристотель, требовала этого. За
вершая блестящий период эллинской 
образованности, она выдвигала задачу 
объединения конкретных знаний, их 
инвентаризации, подведения итогов. 
Это было время объединения отдель 
ных греческих республик под геге
монией Македонии, а затем образо
вания обширной империи Александра 
Македонского. А ристотель— „этот 
Александр Македонский греческой 
философии“ (Маркс) — выполнил ту  
же задачу в умственной области.1

Перейдем теперь к ознакомлению 
с „Историей животных“2 — первым

1 Подробнее об этом см. в моей вводной 
статье к переводу „О частях животных* (Б и с- 
медгиз, 1937) под заглавием .Аристотель и его 
научный метод“.

2 Перевода на русский язык этого капиталь
ного труда до сих пор не было; в настоящее 
время он подготовляется мною. Подробное из
ложение содержания »Истории животных01
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руководством зоологии. В этом труде 
упоминается приблизительно 610 на
званий животных: изморских— формы, 
свойственные Средиземному морю 
и Понту, из сухопутных и речных — 
прежде всего животные Балканского 
полуострова и островов Средиземного 
моря, затем — водящиеся в Малой 
Азии и сопредельных с нею странах 
и, наконец, северной Африки. Индий
ских животных Аристотель не знал, 
и часто повторяемое сообщение Пли
ния, будто Александр присылал ему 
редких животных из своих походов, 
как заметил еще А. Г у м б о л ь д т ,  
лишено оснований. Весь этот боль
шой материал приведен в порядок 
и расклассифицирован. Установление 
зоологической классификации, хотя 
и несовершенной, но послужившей 
основой для всех последующих, и ее 
последовательное применение во всех 
зоологических трудах составляет гро
мадную заслугу Аристотеля и, одно 
это уже знаменует начало зоологии 
как науки.

Аристотель знает только две таксо
номические единицы — род и вид, 
заимствуя их из основных логических 
подразделений, причем термин „род“

■ служит у него для обозначения и более 
крупных подразделений — классов 
и типов. „Я называю родом, напри
мер, птицу и рыбу: ведь, с одной 
стороны, каждая из них имеет родовое 
отличия с д р у го й —существует много 
видов и рыб, и птиц“ (1,1).

Сама классификация строится сле
дующим образом. Все животные раз
деляются прежде всего на две глав
ных группы: имеющие кровь и бес
кровные— резделение, удержавшееся 
в науке до Ламарка, который заменил 
эти названия равнозначными: позвоноч
ные и беспозвоночные. Те и другие, 
распадаются на „величайшие роды“, 
частью соответствующие нашим клас
сам, частью — типам. За исходную 
точку при разделении и составлении 
номенклатуры Аристотель берет на
родные названия; там же, где их не 
имеется, составляет на основании
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наиболее характерных признаков соб
ственные.

Следует заметить, что Аристотель 
никогда не строит классификации на 
одном каком-нибудь признаке: он
берет совокупность их, так как всегда 
можно найти исключения (например, 
и гадюка и гладкая акула живоро
дящи); поэтому его классификация не 
носит искусственного характера.

В первой же главе своего труда 
Аристотель подробно перечисляет 
признаки, по которым животные раз
личаются между собой. На первое 
место среди этих признаков он ставит 
различие в строении, „в частях“, как 
он выражается. Иногда у разных жи
вотных имеются части, носящие одно 
название и схожие между собою на
столько, что их легко узнать (напри
мер, клюв у всех птиц); у других 
известные части по виду не схожи, 
но по функциям и положению соот
ветствуют друг другу. Такие части 
Аристотель называет аналогичными. 
Таковы, например, волос, перо, щиток, 
чешуя, кровь и бесцветная жидкость 
бескровных и т. д.

Учение об аналогии играет боль
шую роль в системе Аристотеля: оно 
делает возможным и даже необходи
мым сравнительное рассмотрение ж и
вотных форм. В основе этого учения 
лежит представление об единстве жиз
ненных проявлений животного орга
низма.

Помимо строения, Аристотель раз
личает животных по образу жизни, 
действиям и нравам. Например, одни 
животные — наземные, другие — вод
ные, причем из этих последних одни 
проводят в воде всю жизнь, другие— 
только известное время. Одни бегают, 
другие ползают, летают, плавают; 
одни питаются мясом, другие — пло
дами или травой, третьи — всеядны; 
одни животные — общественные, д р у 
гие живут парами, третьи — одиночки; 
одни имеют жилища, другие бродят; 
одни нападают сами, другие только 
обороняются, третьи прячутся и т. д. 
Перечисление этих различий дает 
как бы программу обследования ж и
вотных, которая, как покажет даль
нейшее изложение, была выполнена 
Аристотелем.
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Возвращаясь к классификации, сле
дует заметить, что различия в строе
нии выдвигаются здесь на первый 
план, а различия в образе жизни слу
жат иногда для характеристики более 
мелких групп (напр., черепахи разде
ляются на сухопутных и морских).

Дальнейшее подразделение указан
ных выше „величайших родов“ про
водится недостаточно полно и от
четливо: остаются отдельные формы, 
не входящие в крупные роды, встре
чаются также животные, отнесение 
которых к той или иной группе вы
зывают затруднения (лягушка, летучая 
мышь, страус). Впрочем эти недо
статки присущи всякой классифи
кации.

Мы перечислим главные подразде
ления основных родов.

Четвероногие живородящие (млеко
питающие, 97 названий) по строению 
ног подразделяются на 3 главных 
группы: 1) однокопытные (лошадь, 
осел), 2) двукопытные (жвачные 
свинья) и 3) многопалые с ногтями 
на пальцах (человек, лев, собака и др.). 
Для дальнейшей характеристики имеет 
значение также строение зубов и рога. 
К этому роду примыкают и киты, 
(дельфин, тюлень), — живородящие 
„с изуродованными ногами“.

Птицы  (213 названий). Исчерпываю
щей систематики птиц .не дается, но 
по ногам и другим признакам выде
ляются следующие группы: „с искри
вленными когтями“, или плотоядные 
„тяжелые“, или куриные, голубиные, 
болотные с длинными ногами и длин
ной шеей, плавающие „с веслообраз
ными ногами“, бегающие и некоторые 
другие.

Яйцеродящ ие четвероногие (репти
лии, 24 названия) разделяются, как 
и теперь, на ящериц, крокодилов 
(нильский и речной (?)) и черепах. 
К ним тесно примыкают яйцеродящие 
безногие — змеи. К этому же роду 
следует причислить лягушек и жаб.

Рыб (130 названий) Аристотель под
разделяет на две главные группы: 
рыбы костистые (просто рыбы, 106 
названий) и хрящевые или селахии 
(24 названия), среди которых имеются 
живородящие. Последние, в свою 
очередь, подразделяются на широких 
(скаты), узких (акулы) и промежу

точных между ними (ринобаты); 
к селахиям ошибочно причисляются 
и лягва (морской чорт).

Что касается костистых рыб, кото
рых описывается очень много, то у них 
особых группировок, кроме угрей, не 
отмечается.

Из бескровных животных на пер
вое место Аристотель ставит мягко
т елы х  (головоногие, 9 названий), раз
деляя их на три группы: 1) полипы 
(восьминоги), 2) тейты и тейтиды (де
сятиногие, кальмары) и 3) сепии.

М ягкоскор лупны х  (ракообразные, 
21 название) описывается 4 рода: 
1 карабы (с хвостом, без клешней — 
лангуста), 2) астаки (с хвостом и клеш
нями—омар), 3) каркины(без хвоста— 
крабы) и 4) кариды (креветки, сквилла 
и другие мелкие формы).

Насекомые Аристотеля (84 назва
ния) соответствуют современному 
типу членистоногих без ракообраз
ных. К ним относятся: 1) насекомые 
собственно, 2) многоножки (сколо
пендры), 3) скорпионы и 4) пауки 
(много видов). Классификации насе
комых собственно Аристотель не 
дает, так как для некоторых род
ственных форм не имеется общего 
имени. Он описывает некоторые 
группы насекомых: с перепончатыми 
крыльями и с задним жалом (пчелы, 
осы); с передним жалом (мухи, ко
мары); с надкрыльями (жуки); насе
комых прыгающих (кузнечики). 
Остальных он называет просто по 
именам.

К насекомым Аристотель относит 
и червей, так как червеобразные 
формы входят в цикл их развития. 
Он хорошо знает глистов (гельминты) 
и земляных червей. Полихет Аристо
тель считает морскими сколопен
драми.

Черепокожие (39 названий) также 
представляют сборную группу, к ко
торой Аристотель относит всех мор
ских животных, не вошедших в дру
гие роды. Основные формы имеют 
твердые раковину и разделяются на
1) улиток с извитой раковиной,
2) двухстворчатых и 3) одностворча
тых. К черепокожим относятся далее 
морские ежи и звезды, а также наи
более низко организованные формы 
животно-растений (зоофиты). Такими
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Аристотель считает тетий (асцидии), 
губок, акалеф и др.

Такова в общих чертах классифи
кация Аристотеля. Надо заметить, 
что в таком связном виде она им не 
излагается, а рассеяна по разным 
местам его сочинений. Принципы, 
которыми руководствовался Аристо
тель при установлении этой класси
фикации, изложены им в первой книге 
сочинения „О частях животных“.

Первые четыре книги „Истории 
животных“ посвящены анатомии и 
некоторым вопросам физиологии, 
книги 5—7 — размножению животных 
и их развитию, 8—9 — отношению 
животных к окружающей среде, их 
образу жизни, поведению, нравам.
10-я книга считается обыкновенно 
подложной: она рассматривает меди
цинский вопрос о причинах беспло
дия женщины. В целом изложение 
книг охватывает все стороны жизни 
животных и, вследствие крайней 
сжатости, заключает в небольшом 
сравнительно объеме колоссальное 
количество сведений. Мы отметим 
только важнейшие пункты.

Одним из таких следует считать 
в отделе анатомии учение о простых 
частях тела. Аристотель различает 
в составе животного тела части про
стые или однородные (гомеомеры — 
название, взятое у Анаксагора) и 
части неоднородные, сложные (орга
ны); первые служат „материей“ для 
вторых, тогда как для первых мате
рией служат элементы (земля, вода, 
огонь, воздух). Однородные части 
бывают твердыми и сухими (кость, 
хрящ, ноготь, рог, волос, нерв, вена, 
кожа) и мягкими и влажными (кровь, 
ихор, жир, сало, мозг, семя, желчь, 
молоко, а также мясо). Аристотель 
подробно описывает их физические 
свойства, состав и значение и тем 
полагает начало особому отделу ана
томии, получившему впоследствии 
название „гистологии“. От Аристо
теля, через посредство Галена и Ави
ценны, прямой путь идет к Фаллопию, 
лекции которого „De partibus simila- 
ribus" (1575) считаются началом ги
стологии в новой науке.

Анатомическое описание частей 
тела, сначала внешних (голова, шея,

грудь и т. д.), затем внутренних,. 
Аристотель начинает с человека, пе
реходя последовательно к животным 
с кровью и, наконец, к бескровным. 
Это — настоящая сравнительная ана
томия, содержащая множество наблю
дений, почерпнутых почти исключи
тельно из собственного опыта. А опыт 
этот чрезвычайно велик, так как Ари
стотель вскрывал всех животных, ка
кими располагал; кроме обыкновенных, 
льва, слона, верблюда, гиппопотома, 
крокодила, хамелеона, множество 
птиц, рыб и всех упомянутых в клас
сификации бескровных; из них осо
бенно подробно описана анатомия 
головоногих. Относительно некото
рых насекомых Аристотель замечает, 
что части их насколько малы, что 
неразличимы глазом.

Описание отдельных органов у Ари
стотеля обыкновенно очень кратко 
и нередко ограничивается одним сло
вом или сравнением („как у собаки“), 
а за подробностями он отсылает чи
тателя к самостоятельному вскрытию 
или к составленной им недошедшей 
до нас „Анатомии“, очевидно пред
ставлявшей собой атлас рисунков. 
Некоторые рисунки были приложены 
и к „Истории животных“; они были 
снабжены буквенными обозначениями, 
а объяснение давалось в тексте.

Анатомия Аристотеля не лишена 
довольно крупных ошибок: он, на
пример, утверждал, что женский че
реп имеет только один шов, иду
щий кругом, или что сердце имеет 
три полости; он не отличал перифе
рических нервов от сухожилий, на
зывая их общим именем нервов, нервы 
головного мозга называл проходами, 
спинной мозг отождествлял с костным 
и т. д. Последние ошибки были ис
правлены вскоре Э р а з и с т р а т о м .

Учение Аристотеля о размножении 
животных охватывает все стороны 
этого сложного процесса. Общие 
взгляды Аристотеля таковы.

В природе существуют два начала —• 
мужское и женское, у животных 
обыкновенно представленные двумя 
особями — самцом и самкой (иногда 
они бывают соединены в одной 
особи), у  растений ж е обыкновенно 
соединенные в одной особи. Боль
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шинство животных возникает от себе 
подобных путем спаривания самца и 
самки, из которых первый приносит 
мужское оформляющее начало, тогда 
как вторая доставляет материю для 
развития; возможно, однако, заро
ждение и без участия самца (некото
рые рыбы, пчелы). На ряду с этим 
имеет место и самопроизвольное за
рождение некоторых животных или 
во внешней среде (черепокожие, не
которые насекомые) или внутри дру
гих животных (угри, глисты).

Изложение процесса размножения, 
которому предшествует подробное 
описание половых частей — семен
ных протоков, яичек и матки, начи
нается описанием способов спари
вания животных. Указываются точно 
время года и месяцы начала пе
риода размножения, продолжитель
ность беременности, возраст живот
ных, способных порождать, и т. д. 
Затем автор переходит к изложе
нию зарождения и развития, начи
ная с черепокожих и кончая челове
ком. У черепокожих Аристотель не 
наблюдал ни полов, ни спаривания, 
ни яиц; он видел только молодых 
зародышей, окруженных слизистой 
массой. И он создает целую теорию 
выделения особого слизистого веще
ства, образующего у багрянок и дру
гих улиток как бы соты, внутри 
которых и происходит зарождение. 
(Здесь правильное в основе наблю
дение получает ложное толкование.) 
Другие черепокожие развиваются пря
мо из ила под каким-то неведомым 
влиянием находящихся вблизи взрос
лых форм (устрицы), у мягкоскорлу- 
пых (раков и крабов) описываются 
яйца, процесс их откладывания и вы
нашивания. Подробно описывается 
развитие мягкотелых; зародыш сепии 
с головой, прикрепленной к яйцу, 
иллюстрируется даже рисунком.

Много места уделяет Аристотель 
вопросу развития насекомых, кото
рые, по его мнению, возникают не 
из яйца, а из червячка (сколекс). 
Разница между яйцом и червем та, 
что первое образует зародыш только 
из одной части (другая служит для 
питания), а второй целиком превра
щается в животное.

Далее описывается метаморфоз на
секомых: стадии гусеницы, куколки 
(хризалида или нимфа) и взрослой 
особи. Среди насекомых встречается 
партеногенез1 (у пчел) и, как думал 
Аристотель, самопроизвольное заро
ждение (моль, блохи, вши).

Что касается животных с кровью, 
то в главе о развитии рыб следует 
отметить исследования над селахиями, 
которые, производя в верхнем отделе 
матки яйца, рождают живых мальков, 
т. е. являются яйцеживородящими. 
Аристотелем описана плацента у глад
кой акулы.

Но особенно детально было изучено 
Аристотелем развитие птиц: он дает 
описание развития цыпленка в яйце 
по дням вплоть до вылупления, обра
щая особое внимание на оболочки.

В отношении развития птиц, так 
же как млекопитающих и человека, 
Аристотель имел предшественников 
и в их числе автора сочинения „О се
мени и природе ребенка“, который 
впервые рекомендовал для изучения 
развития зародыша вскрывать каждый 
день насиживаемые яйца.2 Зароды
шевые оболочки, плацента, питание 
плода, роды — все это было изучено 
и описано врачами.

В „Истории животных“ эмбриоло
гический материал излагается в по
вествовательной форме, а его „на
учная“ обработка, т. е. выяснение 
сущности оплодотворения, причин и 
законностей развития составляют 
предмет другого сочинения— „О воз
никновении животных“. Вместе взя
тые эти сочинения заложили прочный 
фундамент науки эмбриологии.

Для натуралиста особый интерес 
представляют книги 8-я и 9-я, где соб
ран большой материал, относящийся 
к образу жизни и поведению живот
ных. Здесь заложены основы того, что 
мы теперь называем биологией, эк о 
логией, зоогеографией и зоопсихоло
гией. И здесь также Аристотель 
основывается на собственных наблю
дениях, подкрепленных и пополнен
ных общением с людьми, которые

1 Партеногенез — развитие животного из 
неоплодотворенного яйца.

2 См. .Гиппократ“ Биомедгиз, 1936, стр. 251.
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по роду их занятий имели дело 
с животными.

Книга 8-я начинается замечанием, 
что поведение, обычаи и нравы жи
вотных в сущности таковы же, как 
и людей; у животных имеется даже 
своя техника-аналогия человеческому 
искусству. Особенно ясно это сход
ство с животными выступает у детей.

Широко обобщая эти положения, 
Аристотель развивает далее учение 
о постепенном повышении психиче
ских способностей и организации во 
всем царстве живых существ, начи
ная от растений и животно-растений 
и кончая человеком. Это — так назы
ваемая „лестница существ“, сыграв
шая большую роль в подготовке 
эволюционного учения.1

Ряд следующих глав посвящен во
просу питания. Животные разделя
ются здесь по роду пищи. Далее сле
дует рассказ о переселениях живот
ных, их убежищах и зимней спячке. 
Затем освещается вопрос о влиянии

1 См. ст. „Предпосылки эволюционного уче
ния в античной науке“. .Вестник знания“, 
№ 11 1937.

климата и времени года, рассматри
ваются условия, как благоприятству
ющие жизни, так и вредные и в связи 
с этим болезни животных (рыб, всех 
домашних животных, пчел). Конец 
8-й книги посвящен вопросу распро
странения некоторых животных в раз
ных странах.

9-я книга содержит данные, относя
щиеся к зоопсихологии: вражда и 
дружба между различными живот
ными, их постройки и произведения 
(гнезда, соты, паутина) и, наконец, 
их характер и нравы.

Таково в кратких чертах содержа
ние этого замечательного труда, ока
завшего громадное влияние на все 
последующее развитие зоологии и 
заслужившего восторженный отзыв 
Кювье. А великий реформатор зооло
гии Ч. Д а р в и н ,  когда под старость 
ближе ознакомился с трудом ее осно
вателя, 22 февраля 1882 года писал
В. Оглу: „Линней и Кювье были 
моими двумя богами, хотя в различ
ном отношении, но они были лишь 
школьниками по сравнению со ста
рым Аристотелем“.



Н ЕФ ТЬ
Ü ^ & J L h - Q - С л а Х / U l  ^

История использования нефти бе
рет свое начало в глубокой древно
сти. В Британском музее хранится 
дощечка с изображением отдельных 
моментов охоты. Дощечка загрунто
вана горной смолой, и на этом фоне 
фигуры животных выделяются с боль
шой отчетливостью. Давность проис
хождения этого произведения хал
дейского искусства определяется при
близительно в 5500 лет (3500 лет до 
н. э.). В том же музее находится ко
лонна из пальмового дерева, покры
тая мозаикой, составные части ко
торой—кусочки камня и перламутра— 
наложены на слой горной смолы. 
Этот памятник халдейской культуры 
найден в Ал-Убаиде. Время происхо
ждения его относится к 3100 г. до 
н. э. Аналогичные находки были сде
ланы также и в Месопотамии.

Недавно в долине реки Индус, 
в Мохенжо Даро, обнаружены раз
валины до-арийского города, относя
щегося предположительно к 3000-му 
году до н. э. Архитекторы этой не
известной нам древней цивилизации 
уже предохраняли каменные по
стройки от сырости посредством по
крытия стен слоем горной смолы. 
Имеются вещественные доказатель
ства применения этого способа в Мес- 
сопотамии в более поздние времена— 
в третьем и во втором тысячелетиях. 
В Палестине, в развалинах Иерихона, 
относящихся к третьему тысячелетию, 
недавно обнаружена стена, кирпичи 
которой цементованы известковым 
раствором, содержащим горную 
смолу.

В последующие века (второе тысяче
летие) горная смола используется как 
средство против просачивания воды 
из цистерн и оросительных каналов 
сквозь набережные, дамбы и пр.; 
употребляют ее также при мощении 
предназначенных для процессий до
рог близ храмов и дворцов. Толщина 
слоя смолы во всех этих случаях ко
леблется от 30 до 60 мм.

Ш. ВЛАДИМИРОВ

Таким образом, в халдейских обла
стях—Вавилонии и Ассирии—мы на
ходим самые древние следы приме
нения нефти. О существовании нефти 
и ее особых свойствах было издавна 
известно и туземным жителям Аме
рики. Индейцы добывали нефть за 
долго до прихода в Америку евро
пейцев, на что указывают предназна
ченные для этой цели приспособле
ния очень давнего происхождения.

Народы Востока обнаружили осве
тительные свойства нефти довольно 
поздно. Однако, есть основание ду
мать, что жрецы издавна пользова
лись этим свойством для освещения 
храмов: газы, выходящие в местах 
месторождений нефти на поверхность 
земли, передавались по тщательно 
скрытым трубам внутрь колонн, на 
верхушке которых горели ярким пла
менем, вызывая суеверный страх и 
молитвенный экстаз в обманутой 
хитроумными жрецами массе огне
поклонников. Археологи нашли в раз
личных областях Персии развалины 
нескольких таких храмов. Древней
шим из них является храм Масшид- 
и-Сулеймана в центре нефтяного поля, 
англо-иранской нефтяной компании. 
Имеются данные,, указывающие на 
существование этого храма в начале 
VI в. до н. э.

О кавказской нефти знали также 
очень давно. В VI в. на Апшерон- 
ском полуострове возник культ огне
поклонников, воздвигавших в честь 
своего божества храмы с „неугасае
мыми“ священными огнями, причем 
материалом для последних служила 
нефть. Несмотря, однако, на такое 
священное значение нефти, население 
Апшеронского полуострова и других 
прибрежных районов на Каспийском 
море пользовалось ею как лекарством 
от накожных болезней и как освети
тельным материалом. Нефть проса
чивалась из-под земли, образуя на 
поверхности ее лужи, или била фон»
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Древне-египет ский папирус с изображ ением неф т яного п о ля . Справа  — огненный бассейн, 
охраняем ы й чет ырьмя собачьгголовы ми обезьянами.

таном: ее собирали в ямы и спе
циально устроенные резервуары.

Финикияне использовали нефть 
также при кремации: труп клали на 
костер вшитым в камышевую цы- 
новку, пропитанную горной смолой. 
Весьма возможно, что горная смола 
у  финикиян являлась также предме
том торговли.

Широко применялась горная смола 
и в медицине. Ассирийцы употребляли 
ее для залечивания порезов и ран. 
Очески шерсти, пропитанные горной 
смолой, использовали для остановки 
кровотечения. Знаменитый римский 
ученый Плиний Старший, живший 
в I в. н. э., высоко ценил горную 
смолу как лечебное средство. По его 
словам, горная смола дезинфицирует 
рану, способствуя ее скорейшему 
заживлению и оказывает целебное 
действие при многих заболеваниях.

У халдеев горная смола широко 
применялась в сельском хозяйстве. 
Ее жгли в фруктовых садах для оку
ривания деревьев, пораженных насе- 
комыми-вредителями; ею обклады
вали стволы у самого подножия д е 
ревьев для защиты их от муравьев, 
дезинфицировали подстилку для скота 
и других домашних животных. При
мешанная к целебным травам, она 
считалась эффективным средством 
против чумы рогатого скота.

Об использовании в древности 
нефти для отопления й освещения

имеются лишь самые скудные сведе
ния. В Вавилоне и во время римской 
империи в Сицилии появились све
тильники, в которых оливковое масло 
было заменено „жидким асфальтом“.

Первые сведения о применении 
нефти для целей отопления относятся 
к началу III в. н. э. При римском 
императоре Септимии Севера нефть 
стали употреблять в качестве топлива 
для согревания воды и воздуха в ба
нях; ее жгли в обширных подземных 
помещениях, расположенных под 
баней.

Самый древний из известных слу
чай применения горной смолы на 
войне относится ко времени осады 
персами города Платеи в Беотии. 
Это было в 490 г. до н. э. (т. е. почти 
за 272 тысячелетия до наших дней). 
После безуспешных попыток взять 
Платею приступом персы навалили 
к стенам города груды хвороста и 
подожгли его при помощи горной 
смолы и серы. Позднее этот прием 
применялся персами и при осаде 
других городов.

Плиний повествует, что римскому 
полководцу Лукуллу (I в. до н. э.) 
пришлось прекратить осаду Сама- 
саты вследствие того, что жители 
города применили невиданный дотоле 
способ защиты: они пускали струи 
горящей нефти, „сжигавшие воинов 
под их латами“.
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О происхождении „греческого огня“ 
ничего в точности неизвестно; по
этому историю его принято вести 
с К а л л и н и к а — греческого архи
тектора, о котором известно следую
щее. Изгнанный из Гелиополиса (ныне 
Баалбек), захваченного (в середине 
VII века) арабами, он бежал в Кон
стантинополь, где нашел формулу 
этого таинственного для того вре
мени вещества, со
стоявшего главным 
образом из нефти, 
которую арабские 
алхимики научились 
дистиллировать в 
измельченной нега
шеной извести. Этот 
состав сам разго
рался под дейст
вием сырости.

Каллиник открыл 
свой секрет визан
тийцам, и вскоре 
греки стали приме
нять на войне новое 
смертоносное сред
ство, получившее 
название „грече
ского огня“. На носу своих ко
раблей они устанавливали особый 
насос, посредством которого „грече
ский огонь“ через длинную трубу 
выбрасывался на значительное рас
стояние, причем, в зависимости от 
обстоятельств, „заряд“ выпускался 
или предварительно зажженный, или 
просто в виде жидкости, которая 
самовозгоралась. В 678 г. флот Кон
стантина П о г о н а т о ,  благодаря 
этому'оружию, разгромил при Кизике 
морские силы арабов. Тот же опыт 
с неменьшим успехом был повторен 
на суше в 717 г., когда „греческий 
огонь“ вынудил арабов снять осаду 
Константинополя. „Греческому огню“ 
была обязана Византийская империя 
и многими другими своими победами. 
Легко поэтому понять, почему импе
ратор Константин Багрянородный 
посвятил целую главу своего труда 
об искусстве управления этому гроз
ному оружию и объявил, что фор
мула „греческого огня“ — божествен
ного происхождения идолжна остаться 
тайной монарха и его главных совет
ников.

Но очень скоро тайна, предписан
ная монархом, была нарушена, и пер
выми, раскрывшими ее, оказались 
ьак раз столь пострадавшие от „гре
ческого огня“ арабы. Побежденные 
не преминули перенять новую тактику 
у победителей и хорошо усвоили ее: 
в 915 году арабы, имевшие флот в 
25 боевых единиц, снабженных струе- 
метателями, разбили на-голову зна

чительно пр: ВОСХО
ДИВШИЙ их числен
ностью флот калифа 
египетского. Свои 
суда, курсировав
шие по Индийскому 
океану и постоянно 
подвергавшиеся на
падениям со стороны 
пиратов, арабы так
же снаряжали струе
метательными ору
диями. С начала VIII 
в. этим же орудием 
стали пользоваться 
и китайцы для за
щиты своих торго
вых джонок от ма
лайских пиратов.

В то же время византийцы изо
брели и другие способы использова
ния „греческого огня“: они начиняли 
той же смесью ручные гранаты, сде
ланные из камня и железа, и метали 
их такл<е при помощи особых гидро
пультов. Но и эти нововведения были 
очень скоро переняты сарацинами.

Монголы организовали специаль
ную войскозую часть, назначением 
которой было строить и пускать 
в действие катапульты для метания 
горящей нефти. Багдадские калифы, 
следуя этому примеру, создали в со
ставе своих войск специальные „неф
тяные“ батальоны.

Не пользовавшиеся „греческим 
огнем“—этим эффективнейшим сред
ством войны того времени—европей
ские войска нередко оказывались 
совершенно беспомощными перед ли
цом врага, заливавшего их потоками 
пылающей нефти.

Изобретение в начале XV в. огне
стрельного оружия и, главным обр 
:-'0М, пушки положило конец военной 
роли „греческого огня“. Он был вы
теснен новыми, более совершенными

В авилонская печать из бит ум иноз
ной маст ики (2860 лет  Оо нашей эры)-
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орудиями настолько быстро и в та
кой степени предан забвению, что 
даже формула его была утеряна. 
Правда, современными химиками она 
найдена снова, однако прежнюю свою 
ценность утратила, ибо теперь „гре
ческий огонь“ в военном деле уже 
никакого значения иметь не может 
и всецело принадлежит истории. Но 
насколько быстро и безвозвратно 
погасла былая слава »греческого

огня“, настолько же быстро начал 
прочно внедряться в быт, а затем и 
в производство его исходный про
дукт—нефть. В виде керосина нефть 
превратилась в предмет первой не
обходимости для народов всех циви
лизованных стран, а в промышленно
сти и в других отраслях народного 
хозяйства она стала продуктом перво
степенной важности как топливо и 
исходный материал ряда производных.

Вечные огни Б аба-Гургура близ Киркура. 
(Заснят о ночью).



Проф. С. П. Кравков

12 августа в Ленинграде скончался выдаю
щийся советский почвовед, заслуженный дея
тель науки, д-р геологических и сельскохо
зяйственных наук, профессор Ленинградского 
университета Сергей Павлович К равков .

Сергей Павлович родился 22 июня 1873 г. 
в г. Рязани. В 1912 г. он с большим успехом 
защитил в Юрьевском университете доктор
скую диссертацию и в этом же году его из
брали професором кафедры агрономии в Ленин
градском университете, кафедры, которую он 
возглавлял до конца жизни.

На ряду с плодотворной научно-исследова
тельской деятельностью С. П. Кравков вел боль
шую работу по подготовке кадров. Он создал 
свою школу агропочвоведов, которая немало 
сделала для развития социалистического сель
ского хозяйства.

Сергей Павлович работал преимущественно 
по вопросам органического вещества почв, 
по динамическому почвенному процессу и по 
этим и другим смежным дисциплинам написал 
свыше 50 печатных работ. Он же выпустил 
ряд учебников: „Курс агрономического почво
ведения“ , „Курс общего земледелия* и др.

Виды искусственного шелка
Искусственный шелк, обладая эффектным 

внешним видом и дешевизной, быстро завое
вал признание, и в настоящее время его по
ступает на мировой рынок больше, чем нату
рального шелка. Краткому описанию получе
ния искусственного шелка посвящена эта 
статья.

Исходным материалом для получения 
искусственного шелка по всем применяю
щимся в настоящ ее время методам является 
целлюлоза — главная составная часть древе
сины. Ненужные составные части удаляются 
варкой с известковым молоком, насыщенным 
сернистым газом. Для этого измельченную 
древесину (щепы) погружают в большие же
лезные котлы, снабженные кислотоупорной 
обкладкой внутри, и варят в сульфитном рас
творе в течение 20—30 часов под давлением 
около 4 атмосфер при температуре НО—135°С. 
После варки масса очищается от неразварен- 
ных щеп и, если т, ебуется, отбеливается хлор
ной известью. М ассу промывают, после чего 
она попадает на сито бумагоделательной ма
шины, где удаляется воды. Затем, при помощи 
горячих прессующих валов (каландров) целлю
лоза сушится и прессуется, превращаясь 
в листы картона. Далее работа идет по одному 
из нижеописанных методов.

В искозны й метод. Наиболее распростра
ненным среди методов получения искусствен
ного шелка является вискозный метод. На его 
долю приходится около 80% выработки искус

ственного шелка. При этом методе дальнейшая 
обработка целлюлозы идет следующим обра
зом. Лчсты целлюлозы сушат, доводя их влаж
ность до 5—6°/о. Подсушенную целлюлозу мер
серизуют, т. е. замачивают в растворе едкого 
натра. Для замочки берется 18-процентный 
раствор щелочи. Замочка длится 1 — р /а  часа. 
При этом целлюлоза набухает, увеличиваясь 
по весу в 6—7 раз, после чего ее отжимают, 
сокращ ая возросший вес вдвое.

Отжатые целлюлозные листы измельчают 
в мельчителе до хлопьевидного состояния и на
правляют в камеру созревания, где масса пре
терпевает ряд физико-химических изменений, 
повышающих ее вязкость. Обработка длится 
69—72 часа при температуре камеры 18—22° С. 
Щелочная целлюлоза из камеры созревания 
направляется в специальные аппараты, где она 
обрабатывается серо-углеродом. При этом об
разуется новее химическое соединение — ксан- 
тогенат целлюлозы.

Ксантогенат для набухания выливают 
в щелочный растворитель. Процесс протекает 
при размешивании и растирании, имеющими 
целью получение однородного раствора. Про
дукт получается очень вязкий, из-за его вяз
кости он называется „вискозой" (по-фран
цузски „viscosity* значит „вязкость“).

Для созревания вискоза поступает в вис
козный погреб. Процесс созревания длится 
72—96 часов при температуре 10—18° С. В это 
время с вискозой происходят изменения, 
влияющие на прочность будущей нити.

П рядение и обработка нити. Профильтро
ванная и очищенная вискоза продавливается 
через фильеры (колпачки с мельчайшими от
верстиями) в осадительную ванну. Подача 
вискозы производится специальным насосиком, 
от работы которого зависит толщина нити. 
Под влиянием серной кислоты, находящейся 
в ванне, вискоза коагулирует. Ксантогенат при 
этом распадается на целлюлозу и другие части. 
Здесь-то и образуется целлюлозная нить, кото
рая стягивается роликом (центрифугальный 
метод) или бобиной (бобинный метод).

Шелковые крученые нити, полученные 
центрифугальным способом, разматываются 
в мотки на мотальных машинах. Мотки отмы
вают от кислоты и очищают от серы действием 
раствора сернистого натра. Отбелку произво
дят гипохлоритом натрия, промывают и обра
батывают жиросодержащими веществами, что 
делает искусственный шелк на-ощупь мягким 
и приятным.

При бобянном способе шелк промывается 
на бобинах и на них же обрабатывается всеми 
необходимыми растворами. Затем шелк сушится 
на бобинах и поступает в крутильные машины. 
На них получается готовая нить, годная для 
ткачества.

М едно-аммиачный метод. Как и осталь
ные, этот метод изготовления искусственного 
шелка отличается от вискозного процесса 
принципом приготовления прядильного рас
твора. Сырьем является хлопковая целлюлоза
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(линтер), более чистая, чем древесная целлю
лоза.

После обработки и отбелки хлопковую цел
люлозу смешивают с окисью меди, которая 
должна быть свежеприготовленной. Готовят ее, 
действуя на раствор медного купороса рас
твором щелочи, и приливают концентрирован
ного нашатырного спирта (водный раствор 
аммиака). После размешивания и удаления 
пузырьков воздуха раствор готов для пряде
ния. Его продавливают через мельчайшие от
верстия в кислую ванну. Полученную при 
этом нить отмывают от следов меди и прочих 
примесей и пслучают высококачественный 
шелк.

Н ит рош елк. Практически первый нитро
шелк получен французом Ш ардоне еще 
в 1890 году. Это был первый искусственный 
шелк. Сырьем для нитрошелка служит хлопко
вая целлюлоза. Очищенное сырье подвер
гается действию нитрующей смеси (смесь 
крепкой серной и азотной кислот) в течение 
двух часов при 36—40° С. Химическая реак
ция, протекающая при этом, приводит к обра
зованию нитроцеллюлозы (азотнокислый эфир 
целлюлозы).

Нитроцеллюлозу хорошо растворима в эфире, 
смешанном со спиртом. Вязкий раствор, по
лучаемый при этом, известен под названием 
коллодия. Продавливая коллодий через мелкие 
отверстия непосредственно на воздух, полу
чают нить искусственного шелка. Нить дени- 
труют (освобождая от азота, которого содер
жится не менее 10,5°/о) и соответствующим 
образом обрабатывают и отделывают.

А цет ат ны й ш елк. В качестве сырья уп о
требляется преимущественно хлопковая цел
люлоза, которая после обработки и очистки 
переводится в уксуснокислый эфчр целлю
лозы. Для этого целлюлозу ацетилируют (дей
ствуют ук 'усны м  ангидридом в присутствии 
ускор • еля реакций — катализатора). В конеч
ном итсге получается продукт, называемый 
ацетилцеллюлозой (диацетат целлюлозы), очень 
хорошо растворимый в ацетоне. Раствор после 
очистки и фильтрации годен для прядения. 
Нити получаются по сухому методу, т. е. про- 
давливанием прядильного раствора непосред
ственно на воздух.

В отличие от прочих видов искусственного 
шелка ацетатный шелк менее блестящ и зна
чительно более водоустойчив.

П рим енение искусст венного ш елка. Искус
ственный шелк является одним из основных 
текстильных волокон. Он стоит на третьем 
месте после хлопка и шерсти и опережает 
натуральный щелк.

Искусственный шелк использѵется в ка
честве утка и в качестве основы. Примесь его 
придает изделиям блестящий вид. Самое боль
шое применение он нашел в трикотаже и в 
ткачестве. Чаще всего искусственный шелк 
идет в смеси с шерстью, хлопком, а также 
натуральным шелком.

Искусственный шелк идет на приготовле
ние белья, чулок, носок, перчаток, туфель, 
гардин, кистей, лент и других разнообразных 
вещей. Текстильщики выпускают товары пора
зительной красоты, умело используя все поло
жительные стороны искусственного шелка.

Среди описанных видов искусственного 
шелка наиболее интересным и практически 
ценным является ацетатный шелк. Кроме п ере
численных для искусственного шелка назначе
ний, ацетатный шелк используют еще для про
изводства плюша и имитации меха. Ацетатный 
шелк по своей мягкости, матовому бтеску, 
эластичности, гибкости, а также крепкости во 
влажном состоянии ближе других видов 
искусственного шелка подходит к натураль
ному шелку.

Витамин С в плодах цитрусовых
Как известно, плоды цитрусовых, по срав

нению с другими плодами и овощами, содер
жат наибольшее количества витамина С — про- 
■іивоцынготного витамина. Кроме того, вита
мин С в плодах цитрусовых и более устойчив 
благодаря наличию в них значительного ко
личества кислот и низкому содержанию оки
слительных ферментов.

Однако содержание витамина С неодина
ково у разных сортов апельсинов, лиионоз 
и мандаринов; колеблется оно также у одно
сортных плодов в зависимости от их зрелости 
и величины.

Соответствующие исследования проведены 
А. И. С а м а р с к и м  на Сочинской опытной 
станции. Оказывается, что чем меньше плод, 
тем выше содержание в нем витамина С. Воз
можно, что это объясняется сравнительно 
большей поверхностной площадью мелких 
плодов, так что он единицу мякоти у  них 
приходится больше корки, почему из корки 
в мякоть и идет более интенсивное поступле
ние витамина С. Более высоко содержание 
витамина С также и в менее зрелых плодах.

Установлено, что устойчивость витамина С 
различна у разных плодов цитрусовых даже 
при совершенно одинаковых условиях их хра
нения. Так, по данным Т. Коконова, произво
дившего соответствующие опыты, у мандарина 
уншиу за 5 месяцев хранения при 7— 10° Ц, 
было потеряно около 60°/о витамина С от перво
начального его содержания, а у турецкого 
апельсина в тех же услових он сохранился 
полностью.

Результаты всех этих исследований имеют 
большое практическое значение как в отноше
нии выбора наиболее полноценных сортов 
цитрусовых, так и в части, касающейся усло
вий хранения плодов.
Актинидия Коломикта

В 1932 г. Центральная генетическая плодо
ягодная станция им. Мичурина совместно 
с другими учреждениями снарядила экспеди
цию в Дальневосточный край. Эта экспедиция 
ориентировочно установила в крае около 
140 тыс. дикорастущих плодоягодных зарослей, 
которые в плодоносные годы могут давать 
тысячи тонн плодов и ягод. Как отме
тила экспедиция, „большими зарослями встре
чаются следующие виды: брусника, голубика, 
клюква, виноград и актинидия коломикта“.

Актинидия коломикта — акклиматизировав
шаяся в ДВК субтропическая лиана. Ее плоды 
широко известны местному населению иод 
названием „киш миш “.

В свое время И. В. Мичурин отмечал, что 
„в условиях Еврейской автономной области,
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теперь быстро осваиваемой еврейскими тру
дящимися массами, ощущается большой не
достаток в продуктах витаминного значения. 
И здесь этот вопрос можно разрешить за счет 
использования зарослей дикорастущих плодо
ягодных растений“.

Ве..икий садовод не ошибся. Научный со
трудник Центральной генетической лабора
тории им. И. В. Мичурина — тов. Ш у б е р т  
обнаружила в плоіах дальневосточной акти
нидии коломикты в большом количестве (до 
2000 м г  на 1 кг  продукта) противоцинготный 
витамин С. Важность этого открытия станет 
яснее, если учесть, что в черной смородине 
витамин С содержится в количестве до 1500 мг 
на 1 к г  продукта, а в соке лимона—700 мг 
на 1 к г  продукта. Таким образом, актинидия 
коломикта является самым богатым витами
нозным растением.

Это открытие намечает широчайшие пер
спективы использования „киш миш а“ для удо
влетворения потребностей не только всего 
дальневосточного края, но и Якутской АССР 
и Восточной Сибири.

Я • Ясинский

Редкий вид грибкового тлразита
М уравьи по своей многочисленности зани

мают первое место среди насекомых. Они 
распространены по всему лицу Земли — от 
знойных тропиков до холодной Арктики на 
севере и до антарктических льдов на юг*-, от 
песчаных морских берегов до вершин наи- 
“высших гор. Несмотря, однако, на свою много
численность и широкую географическую рас
пространенность, муравьи насчитывают срав
нительно мало видов живущих на них пара
зитов как животных, так и грибковых. Объ
ясняется это главным образом тем, что му
равьи, как известно, беспрестанно облизывают 
себя, устраняя таким путем много вргдных 
зародышей.

Но среди малочисленных паразитов Му
равьев имеются весьма своеобразные, из ко
торых один, грибковый, представляет совер
шенно исключительный интерес и не имеет 
себе подобных на других животных. Это—так 
называемый C ordyceps mila.tera.lis. Этот гри
бок появляется в виде странного стеблеобраз
ного нароста, преимущественно на шее, между 
головой и туловищем муравья, и в процессе 
произрастания убивает насекомое, обезглавли
вая его. Споры, выделяемые таким грибком 
в количестве многих тысяч, попадают на дру
гих муравьев и заражают их. Исследователям, 
изучавш им этого паразита, приходилось не
редко видеть на небольшом участке земли во
круг муравейника сотни трупов обезглавлен
ных муравьев, павших жертвой Cordyceps 
unila teralis.

Обнаружен этот грибок пока только 
в южных штатах США и поражает он только 
два вида муравьев.

Ф. Ш.

Какое небесное тело является ближайшим 
к Земле после Луны?

На поставленный в заголовке вопрос боль
шинство юных читателей, несомненно, ответит: 
„Ближ айш ее к Земле небесное тело после

Луны — Венера (наименьшее расстояние около 
40 млн. км), а затем — Марс (наименьшее 
расстояние — около 56 млн. км )“. Такой ответ 
будет неправильным. Есть небесные тела, ко
торые подходят к Земле гораздо ближе.

Как известно, между орбитами Марса и 
Юпитера вращается множество малых планет, 
или астероидов, из которых самый большой— 
Церера — имеет в диаметре около 770 км , 
а малые астероиды — всего несколько кило
метров. В настоящее время изаестно около 
1500 таких астероидов. В деле их открытия 
Советский Союз в последние годы стоит на 
одном из первых мест.

Двигаясь вокруг Солнца по очень растяну
тым орбитам, эти астероиды в своем перигелии1 
иногда заходят за орбиту Марса и подходят 
к Земле ближе, чем Марс и даже Венера.

В этом отношении очень интересен откры
тый 14 августа 1898 г. В и т т о м  в Берлине 
астероид, названный Эросом, с диаметром 
около 11 км . У Эроса — неправильное изме
нение блеска, что заставило сначала предпо
ложить, что этот астероид двойной. Сейчас 
установлено, что колебание блеска Эроса про
истекает от того, что форма его — не шаро
образная, как у всех известных нам небесных 
тел, а продолговатая, с гранями различной 
отражательной способности (альбедо), вслед
ствие чего при вращ ении Эроса вокруг оси 
блеск его для нас изменчив.

Но Эрос интересен для нас еще тем, что 
он может подходить к Земле на расстояние 
22 280 000 км , т. е. ближе, чем Марс и Венера. 
Иногда, как это имело место 29 января 1931 г., 
он подходит к Земле еще ближе — на расстоя
ние 17 342 116 км .

Долгое время полагали, что Эрос—ближай
шее к нам небесное тело после Луны. Но 
12 марта 1932 г. Дельпорт в Брюсселе открыл 
фотографическим путем тело с очень быстрым 
движением. Так как сначала было неясно, ко
мета это или астероид, его назвали „объектом 
Д елы ю рта“, но впоследствии установили, что 
это — астероид с диаметром не больше 2—3 км  
и что он находился от Земли на расстоянии 
около 15 млн. км , т. е. гораздо ближе, чем 
Эрос. Тело было названо Амором.

Затем, 24 апреля 1932 г., Р е й н м у т  в Гей
дельберге открыл исключительно маленький 
астероид, диаметром 1—2 к м  (1932—НА), ко
торый в 1932 г. находился от Земли на рас
стоянии 13,5 млн. км . Было вычислено, что 
в мае 1915 г. он прошел от нас на расстоянии 
меньше 3 млн. км .

Но это не все. 12 февраля 1936 г. тот же 
Дельпорт открыл астероид, диаметром 2—3 км , 
названный Антеросом, который 7 февраля при
близился к Земле на расстоянии около 
2 млн. км .

Наконец, 28 октября 1937 г. Рейнмут от
крыл астероид, который, как оказалось, про
шел от нас на расстоянии около одного млн. км .

Вот этот астероид в настоящее время и 
считается ближайшим к нам небесным телом 
после Луны.

И. И ванова

1 Ближайшая к Солнцу точка орбиты 
планеты.
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Может ли Земля уловить 
второго спутника?

Кроме больших планет, вращающихся во
круг Солнца, существуют в пределах солнеч
ной системы еще и многочисленные так назы
ваемые малые планеты, или астероиды. Они 
тоже вращаются вокруг Солнца по своим орби
там, причем подавляющее большинство этих 
маленьких небесных тел занимает пояс между 
орбитами Марса и Ю питера. Общее число их 
определяется в 40—50 тыс.

Когда в начале XIX ст. были обнаружены 
первые из числа этих многочисленных солнеч
ных спутников, они были приняты за остатки 
большой планеты, по какой-либо причине „по
терпевшей крушение“ и расколовшейся на 
мелкие части. Эта катастрофа, как думали уче
ные, разбросав в пространство осколки погиб
шего мира, не выбросила ни одного из них за 
пределы, ограниченные орбитами Марса и 
Ю питера, между которыми пролегал путь раз
рушившейся планеты. И осколки эти продол
жают вращаться вокруг Солнца, заполняя пояс 
между орбитами названных планет.

И в самом деле, закономерность, существую
щая в отношении расстояний между большими 
планетами и Солнцем, нарушается пробелом 
между Марсом и Юпитером.

Что могло при этих условиях представляться 
правдоподобнее факта существования здесь 
в прошлом большой планеты, осколками кото
рой и являются астероиды? В пользу такой 
гипотезы говорило еще и то обстоятельство, 
что некоторые астероиды имеют неправильную 
форму и действительно производят впечатле
ние обломков.

Позднее, однако, были обнаружены асте
роиды, путь которых, хотя бы частично, про
легает внутри орбиты Марса, т. е. выходит за 
пределы пояса между Марсом и Юпитером. 
Такие астероиды иногда подходят очень близко 
к Земле и потому имеют для астрономов особо 
важное значение. Прежде всего они могут быть 
использованы для уточнения всех расстояний— 
как в пределах солнечной системы, так и 
вообще в мировом пространстве. Некоторые 
астероиды, как, например, Аполлон и Дионис, 
могут также помочь определить с большей 
точностью массу Венеры, к которой они на 
своем пути подходят на сравнительно очень 
близкое расстояние. Притягиваемые Венерой 
в моменты наибольшего своего приближения 
к ней, эти астероиды будут отклоняться от 
своего пути. Наблюдения над такими отклоне
ниями и дадут возможность определить массу 
Венеры. Это, в свою очередь, поможет устано
вить степень влияния, оказываемого притя
жением Венеры на М еркурий.

В результате обнаружения за последние 
годы новых малых планет — пояс астероидов 
расш иряется и в другую сторону, за пределы 
орбиты Ю питера. Таков, например, астероид 
Гидальго, большая часть пути которого лежит 
вне орбиты Юпитера; эта малая планета может 
даже достичь орбиты Сатурна.

П ри этих условиях, т. е. при наличии столь 
разнообразных орбит, определяющих пути обра
щения астероидов вокруг Солнца, прежняя 
теория о большой планете, рассыпавшейся на 
мелкие астероиды, становится менее вероятной.

Условия наблюдения за приближающимися 
к Земле астероидами не всегда одинаково бла
гоприятны. Так, например, Аполлон прошел 
мимо Земли на расстоянии около 5 млн. к м  
по направлению к Солнцу и при приближении 
к нему постепенно исчез в его лучах. Даль
нейшие наблюдения поэтому оказались невоз
можны. Установлено, однако, что этот астероид 
должен снова пройти близко от Земли в 1940 г., 
причем на этот раз движение его будет про
исходить в обратном направлении—не к Солнцу, 
а от него, так что наблюдать за астероидом 
можно будет до тех пор, пока он не уйдет за 
пределы видимости телескопов.

Более благоприятны были условия наблю
дения за Адонисом, приблизившимся к Земле 
7 февраля 1936 г. на 2,2 млн. км . И он, по
добно Аполлону, пересекает на своем пути 
орбиты Венеры, Земли и Марса и проходит 
близко от М еркурия. Орбита этого астероида 
сравнительно незначительно наклонена к орби
там названных больших планет, так что в ме
стах пересечения он находится лишь немного 
выше или ниже этих орбит, поэтому может 
подойти к Земле еще ближе — всего на 
2 млн. км, а к Марсу и к Венере — даже на 
1,6 млн. км . Такое приближение к большим 
планетам должно неиаогжно вызвать некоторое 
отклонение пути астероида, так что фактически 
расстояние это будет еще меньшим.

Наблюдения за Адонисом продолжались до 
середины апреля, что оказалось возможным бла
годаря направлению его движения от Солнца. 
К концу периода наблюдений яркость Адониса 
была в 1000 раз меньше, чем в момент его от
крытия.

Замечателен был выявившийся при этлх 
наблюдениях путь Адониса.

Сперва склонение чрезвычайно повышалось 
при одновременном повышении скорости. 
7 февраля оно было наивысшим. За  этот день 
Адонис продвинулся на 55°, следовательно, 
скорость его движения была в 4 раза больше 
скорости движения Луны, хотя он и был в 6 раз 
дальше последней. Яркость Адониса была при
мерно 9-й величины. Однако полнолуние в этот 
день помешало наблюдениям. День ото дня ско
рость Адониса падала, прежде всего из-за 
перспективного сокращения вследствие увели
чивающегося расстояния. 12 февраля Адонис 
был в 6 раз дальше от Земли, чем 7 февраля, 
в соответствии с чем и движение его было 
в 6 раз медленнее. В последующие недели раз
ница эта была еще больше: с середины февраля 
по 6 апреля, т . е. в течение 7 недель, пройден
ный Адонисом путь был меньше, чем за чет
вертую часть суток 7 февраля.

Замечательно в движении астероида то вы 
сокое склонение, которого он достиг. 7 фе
враля он подошел почти к северному полю су 
эклиптики, а затем круто, почти по вертикали, 
спустился к ней, несмотря на то, что его орбита 
имеет лишь очень небольшой наклон по отно
шению к земной орбите.

Мог ли Адонис сделаться вторым спутни
ком Земли?

К моменту наибольшего приближения А до
ниса к Земле скорость его движения достигала 
27 км  в секунду по отношению к Земле и 
37 км  — по отношению в Солнцу. Земля может 
задержать тело, скорость движения которого
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при непосредственном прохождении у самого 
края земной атмосферы не выше 11 к м  в се
кунду; при большем же расстоянии эта сравни
тельная скорость должна быть еще меньше. 
В отношении Адониса это было бы возможно 
лиш ь при условии, если бы скорость его дви
ж ения в момент наибольшего приближения 
к Земле не превышала V2 к м  в секунду. Отсю
да ясно, что возможность уловления Землей 
какого-нибудь астероида очень мало вероятна, 
однако все же возможна. Для этого астероид 
должен подойти значительно ближе, и движе
ние его вокруг Солнца должно быть таково, 
чтобы скорость при приближении к Земле была 
по отношению к последней ниже вышеуказан
ного предела. Возможность такой встречи не 
исключается, но если бы и случилось когда- 
нибудь что-либо подобное, то очень трудно 
допустить, чтобы встретившийся астероид дви
гался мимо Земли по пути, почти совпадаю
щему с эклиптикой. Трудно также было бы 
ожидать, чтобы орбита этого астероида обла
дала незначительным эксцентриситетом (рас
стояние от центра эллипса до фокуса). Здесь 
налицо может оказаться любое наклонение 
к эклиптике и любой эксцентриситет, как это 
видно из примера с Адонисом. С трудом можно 
допустить, что наша Луна представляет собой 
уловленную планету, так как орбита ее прохо
дит почти в эклиптике и эксцентриситет не
значителен.

Подлежит также сомнению возможность 
уіавливания в прошлом Землей других планет, 
которые раньше, чем упасть на Землю, враща
лись вокруг нее известное время в качестве

спутников. Если в прошлом имели место слу
чаи большого приближения других небесных 
тел к Земле, то это были, повмдимому, лишь 
однократные встречи или же, если эти тела 
повторно приближались к Земле, то большей 
частью лишь после многократных оборотов 
вокруг Солнца, чтобы затем упасть на Землю. 
Что это случалось и случалось нередко, дока
зывается наличием метеорных кратеров.

Надо полагать, что такие случаи были до
вольно часты во время образования Земли и 
на первых этапах ее развития. Как уже ска
зано, не исключена такая возможность и в на
стоящее время. При существующем наклоне 
орбит Аполлона и Адониса столкновение Земли 
с этими астероидами представляется как-будто 
невозможным, однако при известных условиях 
оно все же может произойти в результате от
клонения пути этих астероидов под действием 
силы притяжения при большом приближении 
к Земле. В равной мере это относится и к дру
гим астероидам, которые могут оказаться 
в опасном соседстве с нашей планетой. Уже 
это одно обстоятельство само по себе заста
вляет с особой тщательностью изучать пути 
близко проходящих от Земли астероидов, 
чтобы иметь возможность своевременно пред
сказать такую катастрофу.

Земля между прочим имеет больше шансоз 
уловить проходящий астероид, чем Марс и Ве
нера, ибо она больше их. Но уловление асте
роида в качестве спутника почти совсем неве
роятно, поскольку невероятна возможность 
совпадения всех необходимых для этого усло
вий.



Н а у ч н ы е и с с л е д о в а н и я  
н а л е д о к о л е  
ц И о с и ф  С тал и н «

На флагмане арктического 
ледокольного флота — ледоколе 
„Иосиф Сталин“ отправилась 
группа научных сотрудников 
Кораблестроительного бюро 
Всесоюзного арктического ин
ститута. К экспедиции Инсти
тут готовился свыше года. Бы
ли разработаны планы научных 
работ, инструкции персоналу, 
сконструированы и изготов
лены сложнейшие приборы.

Задачей исследовательской 
группы являлось изучение проч
ности корпуса и ледокольных 
качеств судна. Для изуче
ния прочности применялись 
контактовые прогибомеры си
стемы М. К. Тарсиса. Эти 
прогибомеры были испытаны 
впервые в 1936 г. на „Ерма
ке". Сейчас они перекон
струированы; предусмотрена 
возможность установки их в 
отсеках, заливаемых водой. 
Управление прогибомерами цен
трализовано в одном пункте, 
куда и сходятся все показатели,

На ледоколе „Иосиф Сталин“ 
установлен 51 прибор.

Для изучения ледокольных 
качеств и скорости судна скон
струированы специальные ле
довые лаги системы „ВАИ “. 
Для опрелеления мощности 
числа оборотов сконструиро
ваны тахографы системы Апо- 
кина, впервые применяемые сей
час в СССР. Кроме того, для 
определения мощности приме
нялись самопишущие маноме
тры и вакуумметры. Такие 
же приборы будут установлены 
и на ледоколе „Дежнев“.

Попутно с этими исследова
ниями шли киносъемки всех на
учных работ и измерений. В ка
драх будут запечатлены следую
щие моменты: как ледокол ло
мает лед; как он всходит на 
торосы; как ведут себя при этом 
машины. Путем дальнейшей 
математической расшифровки 
эти кадры элементов работы 
ледокола дадут возможность 
установить полную картину. 
Кроме того, засняты бытовые

моменты деятельности экспеди
ции, эксплоатации ледокола и 
работа самолетов. Одновремен
но изучались механические ка
чества ледового пресса и про
изведены испытания льда на 
сжатие.

Э к сп еди ц и я  
в М у г о д ж а р с к и е  а-оры

Институт земной коры при 
Ленинградском университете 
снарядил в этом году экспеди
цию для изучения геологии 
Мугоджарских гор, являющих
ся южным продолжением Ураль
ского хребта.

Работы экспедиции выполня
лись тремя отрядами: геологи
ческим, петрографическими гео
морфологическим. Местность, в 
которой проводились работы, 
совершенно безводная, почти 
полупустыня, Мугоджары почти 
не населены; кое-где находятся 
редкие становища животновод
ческих колхозов.

Экспедиция обследовала в 
этом году почти всю западную 
часть Мугоджарских гор на 
протяжении 200 км . Эта часть 
наиболее интересна в промыш
ленном отношении, так как 
здесь встречаются крупные ме- 
сторождені я хромита. В этой 
же полосе находятся месторо
ждения никеля (союзного зна
чения), знаменитых уральских 
яшм, поделочных камией.

П еч о р а —В ол га

В районе верховьев Печоры 
развернулись работы крупной 
инженерно-геологической изы
скательской экспедиции Ленин
градского отделения Г идро- 
энергопроекта. Цель экспеди
ции—выбор пунктов для соору
жения крупных створов (место, 
где проектируется постройка 
плотины), которые войдут в 
систему Камо-Вычегодско-Пе- 
чорского водохранилища, пред
назначенного для питания Волги, 
улучшения судоходных условий 
Камы, Вычегды и Печоры, а 
также для снабжения электро
энергией Коми АССР и про
мышленности северного Урала.

Экспедиция, насчитывающая 
300 человек, работает в тяже
лых природных условиях. В нее 
входят специальные отряды по 
геологической съемке, фильтра
ционным работам и горным 
выработкам. Одновременно с 
изыскательскими работами идет 
постройка рабочих домов, ба
раков, бань и други х служ еб
ных и бытовых помещений.

Ѵгли П е ч о р с к о г о  
б а с с е й н а

Ориентировочное определе
ние в 1937 г. геологом Т. Н. 
П о н о м а р е в ы м  размеров за 
лежей угля в Печорском крае 
в несколько млрд. тонн рабо
тами нынешнего, 1938 г. было 
подтверждено. Поисковыми ра
ботами Центрального геолого
разведочного института открыто 
летом 3 новых крупных место
рождения на юго-западе Печор
ского угленосного бассейна. 
Одновременно произведены бо
лее детальные исследования з а 
лежей. Здесь оказались коксую
щиеся, газовые, длинно-пла- 
менные угли и др.

В настоящее время на Печоре 
ведутся поиски железной руды, 
месторождения которой были 
обнаружены в предыдущ ие 
годы.

Предстоящая эксплоатация 
печорских залежей угля откры
вает широкие перспективы гро
мадного экономического значе
ния. Печора явится новой топ
ливной базой северной части 
СССР.

Н овы й н іе т о д  
о п р е д е л е н и я  к а ч е с т в а  
угля

Научный работник кабинета 
петрографии Центрального на
учно-исследовательского гео- 
лого-разведочного института 
(ЦНИГРИ) 3. В. Е р  г о л  ь- 
с к а я разработала новый метод 
определения качества угля для 
коксования. До сих пор это 
качество определялось химиче
ским анализом, требовавшим 
много времени и не всегда да
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вавшим полные показания. Ми
кроскопическим изучением угля 
было установлено, что спекае- 
мость его обусловлена соотно
шением содержания в нем бле
стящ его и матового веществ.

Новый способ заключается 
в следующем: образец угля с 
отполированной поверхностью 
ставится под микроскоп и опре
деляется содержание в нем 
блестящих и матовых частиц и 
характер последующих измене
ний, Чем больше блестящих 
частиц при достаточной степени 
изменений, тем лучше спекае- 
мость угля.

Разработанный метод дает 
возможность судить о качестве 
угля при его разведке без про
ходки глубоких выработок.

Микроскопический анализ 
угля значительно дешевле и 
производится во много раз бы
стрее, чем химический.

И н т е р е с н ы е  
а р х е о л о г и ч е с к и е  
н а х о д к и  в Грузии

В результате производивших
ся в Цалкинском районе Грузин
ской ССР раскопок старинных 
могнльников сделан ряд заме
чательных археологических на
ходок. Всего найдено 1225 пред
метов, среди которых особенно 
выделяются несколько экзем
пляров глиняной посуды с тон
чайшей художественной рос
писью, относящейся ко вто
рому тысячелетию до нашей 
эры.

Большой интерес представ
ляют старинная, отлично сохра
нивш аяся чаша из червонного 
золота, золотое ожерелье искус
нейшей работы, золотая ста
туэтка оленя и серебряный 
кубок.

Эти археологические находки 
заставляют предполагать, что 
на нынешней территории Цал- 
кинского района когда-то нахо
дился центр высокой культуры, 
о существовании которой до 
сих пор ничего не было из
вестно.

Все эти памятники матери
альной культуры прошлого пе
реданы в Государственный му
зей Грузии.

В е т р о э л е к т р и ч е с к и е  
у с т а н о в к и  в А рктике

Длительные наблюдения над 
работой ветроэлектрической 
установки мощностью 15 кет. 
на Мысе Желания дали вполне 
положительные результаты. 
Установка обеспечила потреб

ности зимовки в энергии на 97°/о; 
остальные 3°/о падают на резерв
ный нефтяной двигатель.

Приступлено к серийному 
производству ветряных двига
телей этого типа.

К с о о р у ж е н и ю  н ов ой  
ю ж н о й  о б с е р в а т о р и и

До сих пор не приступлено 
еще к практическому осуще
ствлению проекта постройки 
новой южной обсерватории, ко
торая будет играть выдающую
ся роль в деле развития совет
ской астрономии. Разоблачен
ные ныне вредители всеми ме
рами старались задержать ход 
подготовительных работ.

До настоящего времени не 
разрешен основной вопрос — о 
месте постройки обсерватории. 
Это — весьма сложная и ответ
ственная задача. Надо устано
вить, насколько в условиях 
данного места удобно произво
дить астрономические наблюде
ния, т. е. каковы качество изо
бражений звезд, яркость ноч
ного неба, прозрачность атмо
сферы, спокойствие изображе
ния Солнца. Исключительно 
важны метеорологические фак
торы — число ясных дней и 
распределение их в году, рас
пределение облачности по вре
менам суток и в году, ампли
туда температур, вероятность 
ветров, туманов и пр. Такие 
исследования производятся в 
Крыму (между Симферополем 
и Старым Крымом), в южном 
Закавказье, в Средней Азии, 
около Самарканда и в других 
местах.

Выбор строительной площад
ки должен быть закончен к 
1 января 1939 г.

У ди в и т ел ь н ое д е р е в о
В оранжереях Ботанического 

института Академии наук СССР 
успешно развивается единствен
ный в Советском Союзе экзем
пляр замечательного хвойного 
растения, называемого ботани
ками „Вельвечия". Это расте
ние было привезено в Ленин
град пять лет тому назад из 
Англии. Несмотря на то, что 
родиной его являются знойные 
каменистые пустыни Южной 
Африки, Вельвечия нормально 
растет в оранжерейной обста
новке. Это удивительное дерево, 
одно из самых замечательных 
растений земного шара, отно
сится к голосеменным расте
ниям. Оно имеет мощный корень 
и толстый (в окружности до

3 м), поднимающийся над поч
вой на высоту 30 см  стебель. 
От верхушки стебля отходят 
только два плоских листа, но 
в отличие почти от всех расте
ний эги два листа продолжают 
у  основания рост в течение 
всей долгой жизни (несколько 
сот лет), на верхушке же по
степенно отмирают. Удлинение 
листьев, распластанных по поч
ве, продолжается только в те
чение первых десятилетий; позд
нее лист на верхушке ежегодно 
отмирает на величину прироста..

В и т а м и н о зн ы й
ш ип овн и к

Ботанический институт Ака
демии наук СССР заканчивает 
ряд интересных ботанико-хими
ческих исследований различ
ных видов шиповника, произ
растающих в СССР, на содер
жание в них витамина С 
(протиЕОЦынготный витамин). 
Установлено, что содержание 
витамина С в первую очередь 
зависит от вида шиповника. 
Найдены виды, содержащие 
0,2- 0,3% витамина С. Они рас
пространены преимущественно 
в южных районах СССР. В го
рах Тянь-Шаня и на Памире 
обнаружены виды шиповника, 
содержащие до 8°/о витамина С.

Ботанический институт уже 
выделил дня массового разве
дения несколько особенно вы
соковитаминных, крупноплод
ных урожайных и малосемян- 
ных видов шиповника.

А лкогол ь  и в ы сш а я  
н ер в н а я  с и с т е м а

При изучении влияния хро
нического применения алкоголя 
на высшую нервную деятель
ность различных по силе нерв
ной системы собак проф. М. К. 
П е т р о в а  выявила ряд чрез
вычайно интересні. х моментов.

Отношение собак к алкоголю 
весьма различно: одни с жад
ностью набрасываются на смесь 
алкоголя с молоком и выпивают 
всю предложенную порцию, 
другие выпивают только часть 
ее, а третьи совсем к ней не 
прикасаются, несмотря на пред
варительное голодание.

Под влиянием алкоголя на
блюдается ослабление в первую 
очередь тормозного процесса, а  
затем и процесса возбуждения.

Экспериментальным путем 
удалось получить явления, ана
логичные галлюцинациям у  
опьяненного человека, с стоя
нию страха и т. п.
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1. Тема нашей очередной лекции-беседы — 
„Борьба с учением Коперника в царской Рос
сии*.

На занятии кружка мироведения, помещен
ного в № 8 „Вестника знания“ за текущий 
год, мы узнали, „когда и как появилось уче
ние Коперника в царской России“. Мы узнали, 
что об этом учении в царской России стало 
известно только со времени Петра I. Петр I 
сам  выбрал книгу Гюйгенса и поручил своему 
ближайшему помощнику Я. В. Б р ю с у  пе
ревести ее на русский язык и издать. Эта 
книга, название которой — „Книга мирозрения, 
или мнение о небесно-земных глобусах и их 
украш ениях“, была издана в Петербурге 
в  1717 г. Она является первой напечатанной 
на русском языке книгой, содержащей изло
ж ение системы Коперника (см. рис.). Таким
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образом, первыми пропагандистами учения 
Коперника в России были ііетр I и Я- В. 
Брюс.

Г ю й г е н с  (1629— 1659), знаменитый гол
ландский ученый, открыл законы центробеж
ной силы, кругового движения и качания 
маятника, изобрел часы с маятником, открыл 
кольцо Сатурна и одного его спутника — Ти
тана. В то время как в астрологию верили 
Т и х  о-Б p a r e  и даже К е п л е р  и положи
тельно относился к ней Б е к о н ,  основопо
ложник индуктивного метода в науке, — Гюй
генс ке признавал астрологических суеверий.

Он писал в своей книге так: „Астрологию не 
за художество, но за безделицу и часто за 
вредительный обман почитать должно*.

В следующем, 1718 году вышла в свет 
„География“ В а р е н и я  в русском переводе 
Федора П о л и к а р п о в а  под названием 
„География генеральная, небесный и земно
водный круги, купно с- их свойства и действа 
в трех книгах описующая. Переведена с ла- 
тинска языка на российский и напечатана 
в Москве в 1718 году“. Эта книга, в которой 
гелиоцентрическая теория была изложена по 
тому времени наиболее полно и подробно, 
вместе с книгой Гюйгенса впервые познако
мила русского читателя с учением Коперника.

Кроме этих книг, при Петре были изданы 
еще два учебника по географии, в которых, 
однако, система Птоломея трактуется как 
истинная, а учение Коперника подвергается 
сомнению как несогласное с библией. Одна из 
этих книг, изданная в 1710 г. под названием 
„География или краткое земного круга опи
сание“, представляет собою перевод с голланд
ского языка. Автор и переводчик книги — 
неизвестны. Эта была первая на русском языке 
печатная география. В ней говорилось, что 
Земля представляет собою „круг шаровидный 
и находится в центре вселенной*.

Вторая книга — география Г ю б н е р а  
под названием „Земноводного круга краткое 
описание* — была издана в 1719 г. Перевод 
этой книги с немецкого языка сделан по по
чину Я. В. Брюса, который рекомендовал ее 
Петру как „зело потребную всякому человеку 
ко знанию всех государств*. Несмотря на то, 
что эта книга вышла в свет позже книги 
Гюйгенса и географии Варения, утверждающих 
справедливость системы Коперника,— она ка
тегорически отрицала это учение: „Понеже во 
св. библии написано, что Солнце течет округ, 
а Земля недвижима, того ради св. писанию 
больше в том верить надлежит, нежели челове
ческому мнению“.

Все это показывает, насколько неясно было 
учение Коперника самим пропагандистам его. 
С одной стороны, в книгах, изданных прави
тельством под непосредственным руководством 
самого Петра, проповедуется система Копер
ника как истинное представление об окру
жающем мире, а астрология трактуется как 
„вредительный обман“, с другой стороны, то 
же правительство, в то же самое время, издает 
книги, отвергающие систему Коперника как 
противоречащую „священному писанию*, 
а изданный Я• В. Брюсом календарь почти 
сплошь наполнен астрологическим содержа
нием. Очевидно, сам Петр и его ближайшие 
помощники считали систему Коперника только 
одним из лучших объяснений строения все
ленной, но достоверность этой системы была 
для них все же сомнительна; поэтому на ряду 
с ней они допускали еще и другие объясне-
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ішя окружающего мира. Действительно, обра
тите внимание на предисловие к книге Гюй
генса, проредактированное самим Петром
и содержащее богослов-.  высказывания
Чтобы не отпугнуть верующего читател. 
антирелигиозным содержанием книги, тексту 
предпосланы слова: „Во имя исусово аминь“.

В первые годы после смерти Петра само 
правительство продолжало еще, хотя и очень 
■осторожно, вести пропаганду учения Копер
ника. Но очень скоро интерес к этой просве
тительной работе у него пропал. Не прошло 
и 30 лет после смерти Петра, как правитель
ство не только прекратило пропаганду учения 
Коперника, но и издало приказ „О запреще
нии во всей империи книг, противных вере 
и нравственности*.

Приведем теперь несколько фактов.
Еще в 1718 г. Петр писал сенату: „сделать 

академию!“ А в 1721 г. мысль о создании ака
демии у Петра уже окончательно оформилась, 
и он писал уж е более определенно: „Науки 
в империи ещ е не достигли в оной совер
шенства градус, как желал и чужестранных 
на увеселение сердца своего обретал". Вслед
ствие этого „ум его обращался, како бы крат
чайший и способнейший путь изобрести, 
чтобы завести науки, и людей своих елико 
мощно скорее обучить*. Этим стремлением 
получить сразу ученых и учащихся и таким 
путем быстро подготовить образованных 
и знаю щ их людей и объясняется то обстоя
тельство, что российская академия была сое
динена с университетом и гимназией.

Академия была открыта уже после смерти 
П етра, а именно — 27 декабря 1725 г., а 2 марта 
1728 г., на торжественном собрании Академии, 
была прочитана первая публичная лекция 
в России, посвященная изложению учения 
Коперника. С докладом выступил астроном 
И. Н. Д е л и л  ь. Он произнес речь на фран
цузском языке на тему: „Можно ли установить 
при помощи одних только астрономических 
данных, какова истинная система мира, и дви
жется Земля или нет“.

В начале своей речи Делиль говорил очень 
двусмысленно:

„Я думаю, что, не нарушая в чем-либо 
прав религии, допустимо поставить вопрос не 
о том ' только, движется Земля или нет, но 
и о том, можно ли, исходя из рассуждений 
и астрономических данных, определить истин
ную систему мира и законы движения Земли. 
Впрочем, если бы я и доказал на основании 
принципов математики, что Земля движется, 
ничто не мешает мне этому не верить и ничего 
не считать доказанным, допуская ошибочность 
моих принципов либо моих выводов, поскольку 
религия обязывает меня думать иначе. Вопрос, 
который я здесь предлагаю, следует разбирать 
как вопрос чисто-математический“.

Под конец же своей речи Делиль высказался 
более определенно:

„В системе Коперника движение небесных 
тел сведено к такой большой простоте и гар
монии, что большинство астрономов и фило
соф ов, восхищенные красотой этой системы, 
нисколько не сомневаются в ее истинности, 
хотя и не имеют для нее строго геометриче
ского доказательства. Но если сюда прибавить 
ряд новых астрономических наблюдений, еще

не вполне установленных, то из них, без сом
нения, можно извлечь еще более убедительные 
свидеіельства истинности этой системы мира*.

Содокладчиком Делиля на этом собрании 
выступил другой академик — молодой двад- - 
цатипятилетний математик Даниил Б е р н у  л- 
л и. Бернуллн сразу же смело высказался за 
учение Коперника. Он начал свою речь так:

„Если бы мы хотелч считаться с большин
ством голосов, а также, в некотором роде, 
с правами древности, то вопрос, о котором 
здесь идет речь был бы исчерпан: система 
Птоломея взяла бы верх над системой Копер
ника. Но дело меняется, если взвесить голоса, 
вместо того, чтобы их подсчитывать: тут один 
коперниканец перевешивает тысячу его про
тивников, потому что к этой системе приходят 
не иначе, как силой разума и отречением от 
предрассудков“.

Под конец своей речи Бернулли высказы
вается еще смелее:

„Какая несправедливость, — восклицает 
он, — обвинять коперниканцев в отрицатель
ном отношении к религии!“.

Если защищать авторитет священного пи
сания, то нужно, как справедливо указывает 
Бернулли, итти назад еще дальше, чем система 
Птоломея, а именно — вернуться к совершенно 
мракобесным толкованиям Кузьмы Индикоп- 
лова, изложенным в его „Христианской топо
графии*. 1

Это публичное выступление Академии наук 
с пропагандой учения Коперника не имело 
почти никакого значения для русского обще
ства того времени. Речи Делиля и Бернулли 
были произнесены и отпечатаны на француз
ском языке; русский перевод их был запре
щен к печати и опубликован не был. Таким 
образом, широкие круги русских грамотных 
людей ничего не знали о пропаганде учения 
Коперника, которую проводила Академия наук.

Десятью годами раньше, при жизни Петра, 
правительство не боялось опубликовать учение 
Коперника в книгах Гюйгенса и Варения, те
перь же запретило печатать русский перевод 
даже такого двусмысленного выступления 
в защ иту учения Коперника, каким было вы
ступление Делиля.

В дальнейшем мы увидим еще более отчет
ливо отрицчтельное отношение царского пра
вительства к учениюК оперника.

Ф о н т е н е л л ь  (1657—1757) — француз
ский академик, философ, поэт и драматург, 
известный популяризатор учения Коперника, 
издал в 1686 г. в Париже книгу „Разговоры 
о множестве миров*. Знаменитый Вольтер 
в своем письме к Фонтенеллю писал по этому 
поводу следующее: „Вы умеете сделать прият
ными вещи, которые многие другие философы 
с трудом делают понятными. Природа была 
обязана дать Франции и Европе человека 
в роде Вас, чтобы внести поправку к ученым 
и чтобы привить неученым ькус к наукам*.

Книга Ф о н т е н е л л я  „Разговоры о мно
жестве миров“ сразу же завоевала огромней
шее количество читателей. Она быстро разо
шлась и была переведена на многие языки.

1 О Кузьме Индикоплове см. „Кружок миро- 
ведения“ в „Вестнике знания* № 8 за 1938 г.
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На русский язык ее перевел знаменитый рус
ский сатирик Антиох К а н т е м и р  (1708— 
— 1744), автор сатиры „К уму моему“, в кото
рой он защищал науку от хулителей и врагов 
е е — служителей церкви.

Закончив перевод книги Фонтенелля 
в 1730 г., Кангемир немедленно же сдал его 
в Академию наук для напечатания. Но прези
диум Академии потребовал для книги двойной 
цензуры — церковной и правительственной. 
Десять лет пролежала рукопись в цензурных 
тисках и только в 1740 г. была издана. Однако, 
вскоре издание было осуждено синодом и под
верглось истреблению церковной цензурой. 
Переиздано оно было только в 1761 г. М. В. 
Л о м о н о с о в ы м .

. П ги Петре церковники боялись открыто 
выступать против пропаганды учения Копер
ника, организованной самим Петром. С во
царения же Елизаветы в церквах начались 
проповеди против „иноземцев*, и в 1756 г. 
„святейший* синод выступил с запрещением 
по всей империи книг „противных вере и 
нравственности. Дабы никто отнюдь ничего 
писать и печатать, как о множестве миров, так 
и о всем другом, вере святой противном 
и с честными нравами несогласном, не отва
живался, а находящуюся ныне во многих 
руках книгу о множестве миров Фонтенелля, 
переведенную при жизни блаженной і амяти 
государыни императрицы Анны Ивановны кня
зем Кантемиром... указать, везде отобрать и 
прислать в синод“.

Далее в этом запрещении было сказано:
„В ежемесячных из Академии выходящих 

примечаниях имеются переводы и сочинения, 
многие иногда и бесчисленные миры быти 
утверждающие, что священному писанию и 
вере христианской противно есть, и многим 
неутвержденным душам причину к натура
лизму и безбожию подают*.

Таким образом, синод запрещал учение 
Коперника и требовал" уничтожения книги 
Ф о н т е н е л л я  „Разговоры о множестге ми
ров* в переводе Кантемира. Он настаивал на 
закрытии единственного тогда в России пер
вого научно-популярного журнала („Ежеме
сячные примечания“), издаваемого Академией 
наук с 1728 г.

В это время в защ иту учения Коперника 
против мракобесов-церковников смело высту
пил гениальный самоучка, архангельский 
рыбак, величайший русский ученый — М. В. 
Л о м о н о с о в  (1712— 1765). В своем „Письме 
о пользе стекла* (1752 г.) Ломоносов уделяет 
много места изложению учения Коперника. 
Он пишет:

„Астроном весь свой век в бесплодном
был труде,

Запутан циклами, пока восстал Коперник, 
П резритель зависти и варварству соперник:
В средине всех планет он Солнце положил, 
Сугубое Земли движение открыл.
Одним круг центра путь вседневный

совершает, 
Другим круг Солнца год теченьем

составляет.
Он циклы истинной системой растерзал 
И правду точностью явлений доказал*.

В 1756 г. Ломоносов пишет сатиру на ду
ховенство под названием: „Гимн бороде", где 
высмеивает церковников — „привилегирован
ных носителей оороды“, а в 1761 г. опубли
ковывает описание редкого астрономического 
явления — прохождения Венеры по диску 
Солнца — в сочинении под названием „Явление 
Венеры на Солнце наблюденное в Санктпетер- 
бургской императорской Академии наук мая 
26 дня 1761 года*. Это замечательное сочине
ние Ломоносова состоит из двух частей. Пер
вая содержит описание самих наблюдений, 
произведенных Л о м о н о с о в ы м  и его 
учениками — К р а с и л ь н и к о в ы м  и К у р 
г а н о в ы м .

Когда Венера надвигалась на диск Солнца, 
она была видна, окруженная ярким кольцом. 
Это— атмосфера Венеры. Таким образом, 
М. В. Ломоносов первый открыл присутствие 
атмосферы на Венере. Об этом своем откры
тии он писал в этом сочинении так:

„По сим примечаниям господин советник 
Ломоносов рассуждает, что планета Венера 
окружена знатною воздушною атмосферою 
таковою, какова обливается около нашего 
шара земного*.

Во второй части этого сочинения Ломоносов 
выступает против церковников, в защиту учения 
Коперника, Он говорит сначала о том, что 
врагами науки бывают люди или по невежеству 
и суеверию, или потому, что неправильно 
трактуют священное писание. „Неуч смеется 
астроному, как пустому верхогляду, а легко
верные люди слушают разных богоделок, кои 
не только во весь свой долгий век об имени 
астрономии не слыхали, да и на небо едва 
взглянуть могут, ходя сугробясь*. Но опас
нее, — гов рит Ломоносов, — люди грамотные— 
„чтецы писания и ревнители православия“ — 
иначе говоря, мракобесы-церковники. Зная, 
какое значение для широкой массы читателей 
имеет остроумная шутка, Ломоносов помещает 
злесь и свои стихи о споре двух астрономов — 
„один Коперник был, другой слыл Птоломей“, 
о том, как спор их разрешил повар:

„Он дал такой ответ, что в том Коперник 
прав:

Я правду докажу, на Солнце не бывав.
Кто видел простока из поваров такова,
Который бы вертел очаг кругом жаркова*. 

В том же 1761 г. Ломоносов на свой страх 
и риск издал вторым изданием незадолго пе
ред этим запрещенное синодом сочинение 
Ф о н т е н е л л я  „Разговоры о множестве ми
ров“ в переводе Кантемира, а также предста
вил в Академию наук свое сочинение „О раз
множении и сохранении российского народа", 
в котором решительно выступает против вред
ных бытовых явлений, связанных с религиоз
ными обрядами и обычаями, поддерживаемыми 
церковью. Это последнее сочинение Ломоно
сова пролежало под запретом цензуры больше 
ста лег и вышло в свет только в 1871 г.

...Синод неоднократно, начиная с 1757 г., 
возбуждал против Ломоносова дела, подавал 
на него жалобы императрице Елизавете. От 
преследований синода Ломоносова спасло 
только заступничество всесильного тогда фа
ворита Елизаветы— И. И. Шувалова.

Необходимо отметить еще одного из совре
менников Ломоносова, также способствовав
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шего распространению в царской России уче
ния Коперника, Ф. И. С о й м о н о в а  (1682— 
1780). Соймонов учился морскому делу в Гол
ландии. Он был у Петра адмиралом, считался 
искусным мореплавателем, знавшим хорошо 
штурманское дело. В 1740 г. Соймонов был 
сослан по делу Артемия Волынского на ка
торгу в Восточную Сибирь, на Охотское море, 
где работал в качестве простого рабочего на 
саловаренном заводе. В 1768 г. он вернулся 
из ссылки в Москву и занялся составлением 
популярных астрономических книг, излагаю
щих учение Копериика. Эти книги он подпи
сывал не фамилией своей, а словами „астро
номической науки рачитель“.

Ф. И. Соймонов сделал очень много для 
народного просвещения. Его многочисленные 
сочинения и все изданные им книги предназ
начались для читателя из народа. Он стре
мился сделать доступными широким народным 
массам произведения Гюйгенса, Фонтенелля, 
академика Крафта и другие, отпечатанные 
в русских академических изданиях. У него 
была одна цель — просвещение народа, а себя 
он называл „слугой и рачителем русского 
просвещ ения“.

Но на ряду с такими одиночками — „рачи
телями“ просвещения — в царской России 
было много мракобесов — гасителей просвеще
ния. Один из таких мракобесов, скрывая свое 
лицо, издал в 1815 г. анонимно книгу под на
званием „Разрушение коперниковой системы“. 
Российское сочинение. Москва. Типография 
Н. С. Всеволожского 1815 г. Это сочинен 
анонимного автора было направлено против 
учения Коперника. Оно сплошь состояло из 
пасквилей на ученых. В нем искажались и вы
смеивались научные теории, подтасовывались 
и извращ ались факты, сообщались заведомо 
ложные сведения.

Укажем еще одну такою  же рода книгу, 
написанную доктором Ш е п ф е р о м  и издан
ную значительно позж е— в 1876 г. в Петер
бурге. Называется она „Земля неподвижна, 
популярная лекция, доказывающая, что земной 
шар не вращается ни около оси, ни около 
Солнца. Читана в Берлине доктором Ш епфе
ром. Перевод с немецкого Н. Соловьева. 
Издание 2-е, исправленное. С.-Петербург 
1876 г .“. Эта книга поповствующего ученого 
направлена против учения Коперника и опыта 
Фуко, наглядно доказывающего вращение 
Земли. Доказательства, к которым прибегает 
автор книги, совершенно неверны — они про
тиворечат основным законам механики и фи
зики. Автор придерживается и пропагандирует 
систему Тихо-Браге и пользуется всюду его 
„доказательствами" против учения Коперника. 
Эти так называемые „доказательства“ Тихо- 
Б раге и его систему мира мы подробно разо
брали на одном из занятий нашего Кружка 
мчроведения (см. «Вестник знания“ № 2 за 
1938 г.).

Во второй половине Х'Х в. французский 
физик Ф у к о  нашел наглядное доказательство 
вращения Земли. Этим доказательством явился 
опыт с маятником, получившим имя Фуко, 
поставленный им в парижском Пантеоне в 
1851 г. В царской России этот опыт ни разу 
не ставился для широк гх народных масс. 
Только для узкого круга сотрудников Палаты

мер и весов в Петербурге было разрешено 
Д. И. Менделееву поставить этот опыт Фуко. 
Затем опыт ставился в одном из зданий Петер
бургского университета для показа его сту
дентам при прохождении курса астрономии. 
Но публично, для широких народных масс, 
царское правительство не разрешало показы
вать этот „богомерзкий опыт*, как его назы
вали церковники-мракобесы.

Только после Великой Октябрьской социа
листической революции опыт Фуко был по
ставлен для широких народных масс в гран
диозных масштабах. С обращением б. Исаакиев- 
ского собора в Ленинграде в Музей в 1931 г, 
в нем повесили маятник, длиною в 94 м, т. е. 
в 1!/2 раза длиннее, чем маятник Фуко в па
рижском Пантеоне. Наглядность опыта в связи 
с этим еще более усилилась. На первой де
монстрации этого опыта в Исаакиевском со
боре в „пасхальную“ ночь на 12 апреля 1931 г. 
присутствовало 7000 чел. Объяснения переда
вались тогда по радио по всему земному 
шару.

Вот уже восьмой год, как маятник Фуко 
непрерывно работает в Исаакии. Интерес 
к этому опыту не ослабевает. Тысячи посети
телей проходят каждый день через Исаакий, 
и внимание всех приковывает этот гигантский, 
непрерывно качающийся маятник, каждым 
своим размахом доказывающий вращение 
Земли.

Наибольшая длина маятника, непрерывное 
действие его, огромная наглядность опыта, го
рячая пропаганда научного мировоззрения, 
ведущаяся теперь в Исаакии — все это при
дает постановке опыта Фуко в Исаакиевском 
соборе мировое значение.

Кроме Ленинграда, опыт Фуко в СССР по
ставлен теперь во многих бывших церквах и 
монастырях, обращенных в краеведческие му
зеи (в Москве, Воронеже, Тамбове, Минске, 
Гомеле, Смоленске, Перми, Вологде и в дру
гих городах).

В нашей стране — стране Советов для на
учного творчества открыты такие необъятные 
возможности и перспективы, каких никогда не 
было и нет ни в одной стране в мире. Веками 
самые выдающиеся умы человечества мечтали 
о союзе науки и труда, об освобождение науки 
от гнета эксплоататоров. Только Великая 
Октябрьская социалистическая революция пре
творила эти мечты в жизнь. Советская наука 
является самой передовой наукой в мире. 
»Наука, — говорил тов. Сталин на Первом все
союзном совещаний стахановцев в 1935 г . ,— 
потому и называется наукой, что она не при- 
зпает фетишей, не боится поднять руку на 
отживающее, старое и чутко прислушивается 
к голосу опыта, практики“.

Наша передовая наука сделала учение Ко
перника, дополненное и развитое современной 
астрономией, достоянием широчайших народ
ных масс и могучим средством освобождения 
их от религиозных предрассудков.

По вопросу о борьбе с учением Коперника 
в царской России см. киш у проф. Б. Е. Р а й 
к о в а ,  „Очерки по истории гелиоцентриче
ского мировоззрения в России“. Издание Ака
демии наук СССР. Москва, 1937 г. Большин
ство цитат, приведенных в моей яекции-беселе, 
взяты мною из этой книги.
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Теперь перейдем к сообщениям кружков
цев.

2. Тов. Т есля  С. И. (г. Красноярск, Сиб. 
край) прислал нам свои наблюдения над сол
нечной деятельностью за июль 1938 г. и сооб
щает, что в июле на Солнце, происходили 
большие возмущения, наблюдались особенно 
большие группы солнечных пятен, и отдель
ные громадные пятна были видны невооружен
ным глазом. Средняя величина Вольфова числа 
за июль 1938 г. равнялась 79,9. Грозы в Кра
сноярске, по наблюдениям тов. Тесля, были 
в следующие дни: 27 апреля; 18, 19 и 24 мая; 
16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29 июня; 2, 3, 
5, 6, 7, 8. 21 и 28 июля.

3. Тов. К арм азе  П. Т. (ст. Алга, Орен- 
бургск. ж. д., поселок Новостройка) сообщает 
нам о падении болида, которое он наблюдал 
28 июля, в 11 ч. 35 м. по местному времени. 
Болид появился в северной части неба, восточ
нее созвездия Кассиопеи, и двигался пол 
острым углом к горизонту, по направлению 
к западу. Он прошел выше созвездия Персея. 
Яркость болида была наибольшей в то время, 
когда он пересекал меридиан; цвет его тогда 
был ослепительно-белым. Болид исчез на вы
соте 12° над горизонтом, на линии, проведен
ной через две крайние звезды ковша Б. Мед
ведицы. Во время наибольшей яркости болмда 
и до момента его исчезновения был слышен 
треск. После исчезновения болида минуты 
3—4 был виден хвост.

Кто еще из товарищей наблюдал падение 
этого болида?

4. Тов. Ч ум аков М. М. (Оренбургская обл., 
Саракт. р-н, Елшанский с/с., колхоз им. Мо
лотова) прислал нам описание падения бо
лида, которое он наблюдал с товарищем, как 
он пишет, „в последних числах августа 
1936 года“. К описанию приложен рисунок 
в красках хвоста этого болида.

О т в е ч а е м .  Тов. Чумаков, Вы описываете 
очень подробно явление, которое наблюдали 
два года тому назад. Полагаться на память 
в описании явления, да еще спустя два года,

рискованно. Следите за небесными явлениями 
внимательно. Ознакомьтесь с указаниями, дан
ными нами на прошлых занятиях нашего кру
жка, и присылайте нам свои наблюдения. 
Достаньте книгу Р ю д о „Астрономия на основе 
наблюдений' (ОНТИ. Ленинград. 1935 г.) и 
руков"дствуйтесь ею при изучении неба.

5. Тов. В ладлен Резниченко (ст. Алмаз
ная, Донбасс) спрашивает; »Можно ли сказать, 
что Луна движется быстрее Земли?“

О т в е ч а е м .  Если сравнивать движение 
Луны вокруг Земли с движением Земли во
круг Солнца, то, действительно, Луна движется 
быстрее Земли. Луна делает полный оборот 
вокруг Земли в 271/3 суток, т. е. за сутки пе
ремещается примерно на 13°, а Земля делает 
полный оборот вокруг Солнца в Збб1/  ̂ суток, 
т. е. за сутки перемещается немного мень
ше, чем на Г . Если же сравнивать вращатель
ное движение вокруг оси, то вращение Луны 
будет медленнее, чем вращение Земли, так как 
Луна делает полный оборот вокруг своей оси 
в 271/3 суток, а Земля — в 24 часа.

6. Тов. Сутормин (г. Нальчик, О рджоникгд- 
зевский край) спрашивает, кто может быть 
членом нашего кружка мироведения.

О т в е ч а е м .  Членом кружка может быть 
каждый интересующийся вопросами мирове
дения и принимающий активное участие в ра
боте кружка.

По вопросу о том, как устроить зритель
ную трубу, мы не раз давали указания на за
нятиях нашего кружка. Объектив для Вашей 
зрительной трубы можете приобрести через 
оптический магазин (например, магазин 
ВООМПа. Ленинград, Проспект 25 Октября, 
д. 20).

Звездную карту найдете в популярных кни
гах по астрономии. Но лучше всего приобре
тите специально звездный атлас Мессера, 
Покровского, или Михайлова или достаньте 
„Путеводитель по небу“ Покровского. В нем 
вы найдете необходимые указания по наблю
дению неба, звездную карту и подробную 
карту Луны.

Мы получили печальное известие о смерти 
активнейшего нашего кружковца — С е р г е я  
И в а н о в и ч а  Т е с л я .  Он умер 16 августа 
с. г., а еще 14 августа он производил свои 
наблюдения солнечных пятен.

Еще недавно мы приветствовали Сергея 
Ивановича как энтузиаста-организатора астро
номической площадки в совхозе „Первенец 
пятилетки*, у  инвалидов-железнодорожников, 
близ Красноярска.

Тов. Тесля родился на Украине, в семье 
крестьянина. Учился в сельской школе, но 
все свои большие познания по астрономии 
приобрел самсстоятельно.

С 1905 г. Сергей Иванович начинает про
изводить систематические наблюдения над 
солнечными пятнами при помощи теодолита 
в 34 м м  и ведет их вплоть до своей смер
ти — без перерыва 33 года.

Первые наблюдения тов. Тесля (до 1914 г.) 
печатались в „Известиях Русского Астроно

мического О бщ ества“, затем сводки его на
блюдений помещались в „Наблюдениях Мо
сковского Коллектива Наблюдателей“ и 
в „Gazett astronomique d ’oeuvres“.

В нашем круж ке мироведения тов. Тесля 
всегда находил место для своих интересных 
сообщений. На одном из ближайших занятий 
нашего кружка мы дадим сводку его наблю
дений над галосами в этом году.

Тов. Тесля принимал активное участие 
в экспедиции Ташкентской обсерватории по 
наблюдению солнечного затмения 19 июня 
1936 г.

До конца своей жизни тов. Тесля был 
энтузиастом-мироведом. Этот астроном-само
учка своими точными наблюдениями внес свой 
вклад в сокровищницу человеческих знаний.

Наблюдения над солнечными пятнами после 
смерти С. И. Тесля продолжает его внук — 
Владимир Тесля.



С. НАТАНСОН, проф. Декабрь 1938 года

Солнце и Луна

Солнце все ниже 
и ниже уходит под 
экватор. 22 декабря, 
в 15 ч. 14 м., южное 
склонение Солнца 
достигает своей наи
большей величины— 
23°27'. С этого мо
мента начинается 
а с т р о н о м и ч е с к а я  
зима. Дни же начинают 
прибавляться.

Ф а з ы  Л у н ы

Полнолуние 7 декабря в 13 ч. 22 м.
Последняя четверть 14 , в 4 ч. 17 м.
Новолу т е  21 „ в 21 ч. 07 м.
П ервая четверть 30 ,  в 1 ч. 53 м.

Планеты

М е р к у р и й  виден плохо. 
В е н е р а  видна прекрасно по

утрам, перед рас
светом. Яркость ее 
к концу месяца очень 
возрастает. 26 числа 
Венера в своем наи
большем блеске. Она 
в 63 раза ярче 
звезды Веги.

М а р с  виден во 
второй п о л о в и н е  
ночи, до восхода 
Солнца, в созвездии. 

Весов.
Ю п и т е р  виден от захода Солнца 

в течение первой половины ночи 
в созвездии Водолея.

С а т у р н  виден по вечерам в со
звездии Рыб.

У р а н а  можно найти в созвездии 
Рыб.

Н е п т у н  наблюдается плохо.
11— 13 декабря наблюдайте ме

теоры из созвездия Близнецов.

Звездное небо в полночь,

понемногу Девы, потом



Т ов. П идгайному. М а к с  ности“, в которой абсциссы тели тропиков, повидимому, 
Р  у б н е р сопоставлял для раз- изображают годы от рождения, менее долговечны, чем жители 
личных млекопитающих, во- а ординаты — процент выжи- умеренных и  холодных стран 
первых, суточный расход белка вающих в данном возрасте, Исключительной долговечно- 
рядом с безазотистыми мате- очень круто падает в первые стыо обладают горцы. В Аб.ха- 
риалами и, во-вторых, среднюю 5 лет жизни, затем держится зии столетние старики остаются 
долговечность индивидуумов, на почти стационарном уровне, нередко еще прекрасными на- 
показал с очень большою ве- медленно снижающемся с тем, ездниками. 
роятностью, чю  долговечность чтобы потом еще раз дать до- Правильный, размеренный и 
зависит от относительной проч- вольно крутое падение в ста- умеренный образ жизни обсс- 
ности внутриклеточных струк- рости, прежде чем пойти на печивает большую долговеч- 
тур, обеспечивающих органи- сближение с нулевым уровнем, ность при прочих равных усл'о- 
зованное протекание биохими- Период стационарного уровня виях. Однако при прочих же 
ческих процессов в клетках, и отвечает времени, когда, при равных условиях значительную 
При этом сопоставлении ста- относительно очень малом рас- роль играет, повидимому, на
ловится ясно, что человек обла- ходе строительного материала, следственность: в некоторых
дает наибольшей выносливо- человеческий организм оказы- семьях различные условия су- 
стыо внутриклеточных струк- вается способным пропустить ществоваиия и работы не м'е- 
тур, благодаря чему клеточное чрез свои механизмы громад- шают сочленам их умирать 
вещество взрослого человека ные потоки энергии в порядке почти в один и тот же срок, 
успевает пропустить через себя ее утилизации. В „Этюдах оптимизма“ М еч -
и  переработать в биологически- Обладая исключительно мощ- н и к о в  собрал не мало при- 
утилизируемые формы громад- но организованной протоплаз- меров долговечности человека, 
ные количества энергии, со мой, человек оказывается спо- свидетельствующих о том, что 
своей стороны требуя относи- собным населить все широты средний, обычный предел чело- 
тельно ничтожно мало строи- земного шара и поддерживать веческой жизни далеко не исчер- 
тельного материала для своего жизнедеятельность неутомимо пывает физиологических воз- 
лополнения. Отсюда большая многие десятки лет. E. Korschelt можностей. Во Франции один 
или меньшая долговечность кле- на основании статистических столетний приходится на 220 ООО 
ток зависит, прежде всего, от материалов считает средний чел. населения; в Греции — на 
-относительной прочности (вы- возраст человека в 70—80 лет, 25 600 чел. населения. Норвеж- 
носливости) внутриклеточных а наибольшую долговечность ский моряк Дракенберг про- 
белковых структур. Это сохра- обозначает так: „> 110  лет“. При жил 146 лет, из коих 91 год 
вяет свою силу я для относи- таком расчете на большую работал матросом. Английский 
тельной долговечности различ- долговечность есть множество крестьянин Фома П арр, по сви
ных млекопитающих. условий, способных снижать детельству знаменитого Гарвея,

Довольно естественно ду- сроки человеческой жизни, прожил 152 года и 9 мес., при
дать, что и в пределах вида Все те внешние и внутренние чем до 120 лет он выполнял 
.Homo sapiens  относительная условия, которые будут задер- тяжелую работу в Лондоне, и 
долговечность индивидуально- живать снашивание клеточ- посмертное вскры тие пока- 
сти статистически зависит от ных структур, будут способ- зало, что у него не было о' га- 
относительной прочности (вы- ствовать долговечности. На- нических изменений. В 1920-х 
носливости) внутриклеточных против, все условия, ускоряю- годах советские газеты изве- 
структур, обеспечивающих на щие снашивание структур, щали о кончине на Кавказе 
наиболее продолжительное вре- будут ускорять наступление терского казака 130 лет, кото- 
мя нормальное течение биохи- смерти. рый пахал землю и объезжал
мических процессов. Стацио- Статистика дает видеть, что лошадей уже после того, как
нарное взрослое состояние че- жители влажных низин и за- ему минуло 100 лет.
ловеческого организма можно болоченных местностей менее
считать, как это и делает Руб- долговечны, чем жители нагор- А кадем ик
нер, в 60 лет. „Кривая смерт- ных стран и сухих лесов. Ж и- А. У хт ом ский.

О т  р е д а к ц и и :  Ф отоснимки к  статье Г. К овалевского  „З ем лед ели е  на далеком  
Севере“, помещ енной в „Вестнике знания" №  8 за  1938 год, произведены  Н. С. Погож иным.
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