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В Е Л И К А Я  Г О Д О В Щ И Н А
В. БЫ СТРЯН СК И Й

Каждая новая годовщина Великой 
Октябрьской социалистической рево
люции приносит новые победы делу  
Маркса—Энгельса—Ленина— Сталина 
в нашей стране и во всем мире.

22 года тому назад Октябрьская 
резолюция привела к утверждению 
в нашей стране диктатуры проле
тариата. Она знаменовала торже
ство ленинского учения о победе со 
циализма в одной стране — это был 
прорыв цепи фронта мирового импе
риализма в ее слабом звене, каким 
оказалась в 1917 году царская Россия.

„Октябрьская социалистическая ре
волюция разбила капитализм, отняла 
у буржуазии средства производства 
и превратила фабрики, заводы, землю, 
железные дороги, банки — в собствен
ность всего народа, в общественную 
собственность.

Она установила диктатуру проле
тариата и передала руководство 
огромным государством рабочему 
классу, сделав его, таким образом, 
господствующим классом.

Тем самым Октябрьская социали
стическая революция открыла новую 
эру в истории человечества — эру про
летарских революций“. 1

„...Диктатура пролетариата утвер
дилась у пас как результат победы со
циализма в одной стране, капитали
стически мало развитой, при сохра
нении капитализма в других странах, 
капиталистически более развитых“. -

Как государственная форма проле
тарской диктатуры у нас утверди
лась власть Советов. В Советской 
власти Ленин видел возникновение 
нового всемирно-исторического типа 
демократии — пролетарской демокра
тии.

За 22 года, прошедшие со времени 
победы пролетариата в нашей стране, 
Советская власть показала свою жиз
ненность как форма пролетарского 
государства, как высший тип демо
кратии, как социалистическая демо
кратия. Великая Сталинская Консти

туция, эта высшая форма советского 
демократизма, Конституция последо
вательного социалистического демо
кратизма, записала законы государ
ства эпохи победившего социализма.

Октябрьская революция знамено
вала великий триумф ленинизма. „Ве
ликое значение Октябрьской рево
люции,— писал товарищ Сталин,— 
состоит, между прочим, в том, что она 
знаменует собой неизбежную победу 
ленинизма над социалдемократизмом 
в мировом рабочем движении“. 1 На
ступила эра господства ленинизма и 
Третьего Интернационала.

Программа Коммунистического Ин
тернационала в следующих словах 
охарактеризовала всемирно-историче
ское значение Октябрьской револю
ции:

„Октябрьская революция свергла 
господство буржуазии. Эта победо
носная пролетарская революция экс
проприировала экспроприаторов, от
няла у буржуазии и помещиков сред
ства производства, первый раз в чело
веческой истории создала и укрепила 
диктатуру пролетариата в огромной 
стране, воплотила в жизнь новый, 
с о в е т е  к и й тип государства и поло
жила начало м е ж д у н а р о д н о й  
р е в о л ю ц и и  п р о л е т а р и а т а “.

Величайшим итогом опыта нашей 
революции является подтверждение 
вывода, сделанного основоположни
ками марксизма на основе открытых 
ими законов общественного развития. 
Этот основной и главный вывод 
марксизма заключается в том, что 
путь к социализму лежит лишь че
рез диктатуру пролетариата, что „нет 
другого пути к социализму, кроме 
диктатуры пролетариата й беспо
щадного подавления господства экс- 
плоататоров“. 2

Диктатура пролетариата, победив
шая 22 года тому назад, стала в на
шей стране могучим рычагом по
строения социалистического обще-

* »Краткий курс истории ВКП(б)', стр. 214. 1 С т а  л ип ,  ,0 6  Октябрьской рвмлкши.і*,
2 С т а л и н ,  ,0 6  Октябрьской революции*, СТР- lob.

Сір. 7ü. 2 Л е н и н ,  Собр. соч., т. XXII» стр. 217.



ВЕЛИКАЯ ГОДОВЩИНА 3

ства. Рабочий класс, опираясь на 
трудовое крестьянство, использовал 
завоеванную им государственную 
власть для уничтожения эксплоата- 
торских классов, для утверждения 
общественной социалистической соб
ственности как базы социалистиче
ского общества в нашей стране, для 
построения первой фазы коммунизма.

Цель, которую 22 года тому на
зад ставила перед собой наша партия, 
руководимая Лениным и Сталиным, 
достигнута — мы добились победы со
циализма в нашей стране. Но мы не 
останавливаемся на этом. Мы идем 
теперь вперед, к коммунизму. Руко
водящая роль в наших всемирно- 
исторических победах принадлежит 
нашей партии, непобедимой партии 
Ленина — Сталина. „...B ней мы видим 
ум, честь и совесть нашей эпохи“, 
писал 22 года тому назад великий 
Ленин.1

Партия повела массы на штурм 
господства буржуазии, партия руко
водила ими в боях за укрепление 
диктатуры пролетариата, партия ру
ководила героической борьбой на
шего народа за победу в отечествен
ной войне, навязанной нам инозем
ным империализмом и белогвардей- 
щиной. Партия руководила массами 
в великой борьбе за построение со
циалистического хозяйства в нашей 
стране, за уничтожение эксплоата- 
торских классов, за скорейшую инду
стриализацию нашей родины и кол
лективизацию сельского хозяйства.

Настоящую, двадцать вторую го
довщину Великой Октябрьской со
циалистической революции трудя
щиеся СССР встречают воодуше
вленные историческими решениями 
XVIII съезда большевистской партии. 
Съезд утвердил гигантскую про
грамму победоносного движения на
шей родины к коммунизму, развер
нутую в историческом докладе това
рища Сталина на XVIII съезде партии. 
Рабочие, колхозники, интеллигенция 
СССР с революционным энтузиазмом 
взялись за осуществление задачи, по
ставленной перед ними товарищем 
Сталиным: в 10—15 лет догнать и 
перегнать капиталистические страны

1 Л е и  и н, Собр. СОЧ., т. XXI, стр. 95.

в экономическом отношении, до 
биться такого увеличения производи
тельности труда, которое гарантирует 
изобилие продуктов, необходимое для 
обеспечения культурной и зажиточ
ной жизни всего народа, для пере
хода ко второй фазе коммунизма. 
Как сказано в решениях XVIII съезда 
партии, решающим условием для вы
полнения этой исторической задачи 
является рост коммунистической со
знательности масс, успех работы по 
их коммунистическому воспитанию.

Новыми победами на фронте хо
зяйственного строительства и куль
турной работы отвечают трудящиеся 
СССР на призыв своих вождей.

„Октябрьская революция началась 
в такой момент, когда империали
стическая война была еще в разгаре, 
когда главные буржуазные государ
ства были расколоты на два вра
ждебных лагеря, когда они, будучи 
заняты войной друг с другом и 
ослабляя друг друга, не имели воз
можности серьезно вмешаться в „рус
ские дела“ и активно выступить про
тив Октябрьской революции.

Несомненно, что это обстоятель
ство значительно облегчило победу 
Октябрьской социалистической рево
люции“. 1

Великий праздник международного 
пролетариата — двадцать вторую го
довщину Великой Октябрьской ре
волюции советский народ празднует 
в дни второй империалистической 
войны, в которую ввязались круп
нейшие буржуазные государства.

Мудрая политика Советского пра
вительства, политика мира и дружбы  
народов, одержала новые замечатель
ные победы, избавила наш народ от 
войны. Политика мира и укрепления 
деловых связей с.о всеми странами 
всегда последовательно, твердо и 
искренне проводилась Советским пра
вительством, в соответствии с ука
заниями партии Ленина — Сталина. 
Борьба за мир была основой междуна
родной политики Советского госу
дарства. Целям сохранения мира слу
жило и укрепление нашей славной 
непобедимой Рабоче - Крестьянской

1 «Краткий курс истории ВКП(б)“, стр. 204.
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Красной Армии, этой гордости совет
ского народа, этого верного стража 
советского отечества. Борясь за мир, 
наш народ ни на минуту не ослаблял 
своей мобилизационной готовности, 
зная, что только укрепление обороны 
страны может обеспечить сохранение 
мира на наших рубежах.

Великой победой нашей политики 
мира являются заключенные в этом 
году Советским правительством дого
воры с Германией о ненападении, о 
дружбе, о границе между СССР и Г ер- 
манией и пакты о взаимопомощи ме
жду СССР и Эстонией, Латвией и Лит
вой. Вопреки всем попыткам подлых 
провокаторов войны натравить две 
крупнейших державы — Советский 
Союз и Германию — друг на друга — 
Советское правительство добилось 
прекращения вражды между ними, осу
ществляя таким образом мудрое указа
ние товарища Сталина на XVIII съезде  
партии: „Мы стоим за мир и укре
пление деловых связей со всеми стра
нами, стоим и будем стоять на этой 
позиции, поскольку эти страны бу
дут держаться таких же отношений 
с Советским Союзом, поскольку они 
не попытаются нарушить интересы 
нашей страны“.

Подписанный, в соответствии с ука
заниями товарища Сталина, 23 авгу
ста 1939 года в Москве советско- 
германский договор о ненападении 
является, как сказал товарищ Моло
тов, „поворотным пунктом в истории 
Европы, да и не только Европы“, 
ибо он обеспечивает мир на значи
тельной части территории земного 
шара.

Советско-германский договор о не
нападении полностью оправдал себя; 
он явился орудием мира, ибо наша 
страна оказалась вне военных дей
ствий, начавшихся по инициативе 
поджигателей всеобщей войны в 
Европе. Советское правительство д о 
билось утверждения прочного мира 
и на Востоке. А наша Красная Армия, 
выполняя свою освободительную мис
сию, выполняя волю многомиллион
ного советского народа, взяла под 
защиту население Западной Украины 
и Западной Белоруссии, в течение 
десятилетий изнывавшее под желез
ной пятой польского империализма.

Она принесла ему свободу и счастье, 
возвестила зарю культурной и зажи
точной жизни. Одиннадцать миллио
нов украинцев и белоруссов вырваны 
из цепей эксплоатации и угнетения. 
Впервые в истории, вместе с трудя
щимися СССР, они будут торже
ственно и радостно праздновать 
двадцать вторую годовщину Вели
кой Октябрьской социалистической 
революции. Отныне, вместе с наро
дами СССР, население Западной 
Украины и Западной Белоруссии бу 
дет строить новую жизнь, жизнь без 
эксплоатации и угнетения.

С беспримерной радостью и лико
ванием встретили наши угнетенные 
братья за рубежом своих освободи
телей— бойцов Красной Армии. На 
востоке Европы восстановлены мир 
и порядок; определены границы ме
жду обоюдными государственными 
интересами СССР и Германии.

Новым ярким триумфом советской 
политики мира явились и пакты 
о взаимопомощи между СССР и Эсто
нией, между СССР и Латвией, 
между СССР и Литвой. Эти дого
воры показали, как уважает и охра
няет наша родина независимость 
малых государств. Не вмешиваясь во 
внутренние дела этих государств, 
СССР в то же время не может до
пустить, чтобы они стали орудием 
в руках поджигателей мировой войны, 
превратились в угрозу безопасности 
Советского Союза.

Пакты о взаимопомощи между 
СССР и Эстонией, между СССР и 
Латвией, между СССР и Литвой 
обеспечивают мир на Балтийском 
побережьи и служат обоюдным инте
ресам договаривающихся государств.

Весь советский народ горячо при
ветствует мудрую мирную политику 
своего правительства. Наша поли
тика мира отвечает интересам всех 
народов, жаждущих мира. Только 
провокаторы войны заинтересованы 
в дальнейшем пролитии крови за 
торжество империалистических инте
ресов.

Революционная теория марксизма- 
ленинизма вновь доказала свою жиз
ненность. Замечательный образец на
учного предвидения в области ме
ждународной политики дал товарищ
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Сталин в докладе на 'XVIII съезде 
партии. Вождь народов СССР уже 
тогда поставил вопрос о возможно
сти добрососедских отношений с Гер
манией.

„Говоря о наших задачах в обла
сти внешней политики, т. Сталин 
так определял тогда наши отноше
ния с другими странами:

«I. Проводить и впредь политику 
мира и укрепления деловых связей 
со всеми странами;

2. Соблюдать осторожность и не 
давать втянуть в конфликты нашу 
страну провокаторам войны, при
выкшим загребать жар чужими ру
ками».

Как видите, в этих выводах 
т. Сталии говорил о том, что Со
ветский Союз стоит за укрепление 
деловых связей со в с е м и  странами. 
Но, вместе с тем, т. Сталин преду
преждал против провокаторов войны, 
желающих в своих интересах втянуть 
нашу страну в конфликты с другими 
странами.

Разоблачая шум, поднятый англо
французской и северо-американской 
прессой по поводу германских «-пла
нов» захвата Советской Украины, 
т. Сталин говорил тогда:

«Похоже на то, что этот подозри
тельный шум имел своей целью под
нять ярость Советского Союза про
тив Германии, отравить атмосферу 
и спровоцировать конфликт с Герма
нией без видимых на то оснований».

Как видите, т. Сталин бил в са
мую точку, разоблачая происки за
падно-европейских политиков, стре
мящихся столкнуть лбами Германию 
и Советский Союз“. 1

После заявления товарища Сталина 
германское правительство предло
жило возобновить торгово-кредитные 
переговоры, и 19 августа 1939 года 
было подписано выгодное для нас 
торгово-кредитное соглашение с Гер
манией.

Когда же германское правительство 
выразило желание улучшить также 
и политические отношения с СССР, 
встал вопрос о заключении договора 
о ненападении.

1 В. М. М о л о т о в ,  .О  ратификации со- 
ветско-гермапского доіовора о ненападения“. 
ОГИЗ, 1У39 г., стр. 9.

Прочнее, чем когда-либо, морально- 
политическое единство советского 
народа. Как одлн человек, сплотился 
он вокруг своего правительства, 
успешно ведущего борьбу за мир, 
твердо направляющего курс государ
ственного корабля на достижение 
дружбы и мира между народами зем
ного шара.

Международная обстановка возла
гает исключительные обязанности на* 
трудящихся СССР. Глава Советского 
правительства товарищ Молотов в 
своей исторической речи по радио 
17 сентября текущего года обратился 
ко всем трудящимся Советского 
Союза с призывом „честно и само
отверженно трудиться на своем по
сту и тем оказать помощь Красной 
Армии“. Этот призыв встретил са
мый горячий отклик у трудящихся 
Советского Союза. Стахановской ра
ботой на заводах, фабриках, на кол
хозных полях, в вузах, в научно- 
исследовательских институтах совет
ский народ показывает свою реши
мость добиться новых успехов к 
великой годовщине Октября.

Новая волна трудового энтузиазма 
поднялась в нашей стране в связи 
с приближением двадцать второй го
довщины Октября. Рабочие завода 
„Красный пролетарий", инициаторы со
циалистического соревнования имени 
Третьей сталинской пятилегки, в 
своем обращении ко всем рабочим 
и работницам, колхозникам и колхоз
ницам, служащим и интеллигенции 
нашей великой непобедимой родины 
призвали трудящихся развернуть 
предоктябрьское социалистическое 
соревнование за выполнение и пере
выполнение хозяйственного плана 
1939 года — второго года третьей 
пятилетки, за применение новых форм 
стахановского движения, многоста
ночного обслуживания и совмещения 
профессий, за новый подъем произ
водительности труда, за экономию 
топлива, за снижение себестоимости 
продукции, за привлечение во все 
отрасли народного хозяйства десят
ков тысяч женщин.

Трудящиеся нашей страны на фа
бриках и заводах, в колхозах и 
в культурных учреждениях показы
вают образцы честной работы на
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славу нашей родины. На фабриках и 
заводах широко распространяется пре
красная инициатива стахановцев ма
шиностроительных предприятий, пе
реходящих на многостаночное обслу
живание. Это движение с каждым 
днем охватывает все больше и больше 
рабочих. В нашей колхозной деревне 
укрепляется общественное производ
ство на основе выполнения решений 

• Майского Пленума ЦК ВКП(б) 1939 г. 
о мерах охраны общественных кол
хозных земель от разбазаривания, раз
вивается общественное животновод
ство, ширится соревнование по от
личному проведению осенних работ 
в сельском хозяйстве.

Наша страна, руководимая партией 
Ленина — Сталина, готовится образ
цово провести самую крупную поли
тическую кампанию, которую только 
знает история нашей страны, выборы 
в местные Советы депутатов трудя
щихся. Выборы депутатов в Верхов
ные Советы СССР и Союзных Рес
публик, имевшие место в 1937 и 
в 1938 годах, показали всему миру 
незыблемое морально-политическое 
единство советского народа, сплотив
шегося, как один человек, вокруг 
своей партии.

Выборы в местные Советы депута
тов трудящихся, много более слож
ные, должны быть проведены на не 
менее высоком уровне, чем выборы 
в Верховные Советы трудящихся; 
они должны быть тщательно подго
товлены упорной работой наших пар
тийных организаций. Эти выборы еще 
более укрепят наше Советское госу
дарство — это важнейшее орудие в 
руках трудящихся, сделают еще бо
лее тесною связь между трудящи
мися, с одной стороны, и Советским

правительством и партией Ленина — 
Сталина — с другой.

Народы всего мира убеждаются 
теперь в несокрушимой мощи, в не
исчерпаемых ресурсах, в высокой 
культуре Советского государства, 
ставшего решающей силой в м еж ду
народных отношениях.

Народы СССР борются за разре
шение великих исторических задач, 
поставленных XVIII съездом нашей 
партии.

Славная дата  двадцать второй го
довщины Великой Октябрьской со
циалистической революции служит 
источником мобилизации сил совет
ского народа для н о в ы х  достижений. 
Трудящиеся СССР ознаменуют эту 
годовщину новыми победами, достой
ными нашей доблестной Красной 
Армии, достойными нашей великой 
партии Ленина—Сталина. Никогда 
еще советский народ не был так 
тесно сплочен вокруг своей великой 
партии и ее вождя товарища Сталина, 
как в наши дни!

Великое имя Сталина, гениального 
и мудрого вождя народов, ныне на 
устах не только рабочих, крестьян 
и интеллигенции нашей страны — 
его с любовью повторяют миллионы 
трудящихся Западной Украины и З а 
падной Белоруссии, освобожденные 
от панского гнета. Для них имя 
товарища Сталина является знаменем 
освобождения от тяготевшего над 
ними ига. С именем товарища Сталина 
трудящиеся Западной Украины и З а 
падной Белоруссии связывают зарю 
новой жизни, непоколебимую уве
ренность в том, что и для них скоро 
настанет пора той счастливой, ра
достной и культурной жизни, кото
рою уже давно живут народы Совет
ского Союза.
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Прошел год с мо
мента опубликования 
„Краткого курса исто
рии ВКП(б)“, и испол
няется годовщинаисто- 
рнческого постановле
ния ЦК ВКП(б) „О по
становке партийной 
пропаганды“. Эти зна
менательные даты сов
пали с другим круп
нейшим событием в 
идейной жизни нашей 
партии и всей стра
ны— выходом в свет 
одиннадцатого изда
ния „Вопросов лени
низма“ товарища Ста
лина.

Создавая „Краткий 
курс истории ВКП(б)“,
„ЦК ВКП(б) исходил 
из того, что без знания 
теории марксизма-ле
нинизма, без овладения 
большевизмом, без пре
одоления своей теоре
тической отсталости, 
наши кадры будут хро
мать на обе ноги, ибо 
задача правильного ру
ководства всеми отрас
лями социалистичес
кого строительства требует овла
дения со стороны практиков осно
вами марксистско-ленинской теории, 
требует умения руководствоваться 
теорией при разрешении вопросов 
практической деятельности“ Ч

В своем историческом докладе на 
ХѴШ съезде партии товарищ Сталин

1 Из Постановления ЦК ВКП(б) .О  поста
новке партийной пропаганды в связи с выпу
ском „Крпчкого курса истории ВКП(б)“ от 
14 ноября 1938 г.

указывал, что есть нау
ка, овладение которой 
необходимо каждому 
большевику, в какой 
бы области он ни ра
ботал, эта наука—нау
ка об обществе, о за 
конах общественного 
развития, о пролетар
ской революции и 
строительстве комму
низма. Математик, хи
мик или биолог зам
кнувшийся в свою 
специальность, не мо
жет быть настоящим 
ленинцем.

„Краткий курс ис
тории ВКП(б)“ рас
считан прежде всего 
на кадры нашей совет
ской интеллигенции, 
ибо наша интеллиген
ция является солью 
земли советской, как 
говорил товарищ С та
лин. Ни одно госу
дарство в мире не мо
жет обойтись без своей 
интеллигенции,тем бо
лее не может обойтись 
без советской интел
лигенции наше социа

листическое государство.
„Краткий курс истории ВКП(б)“ — 

энциклопедия марксизма-ленинизма. 
Э т о — научная история большевизма. 
В этой книге „изложен и обобщен 
гигантский опыт коммунистической 
партии, равного которому не имела 
и не имеет ни одна партия в мире“.

„...История ВКП(б) есть марксизм- 
ленинизм в действии...“

Центральный Комитет ВКП(б), со
здавая „Краткий курс“, ставил своей
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задачей положить конец упрощен
честву и вульгаризации, имевшим 
место в ряде важнейших вопросов 
как теории марксизма-ленинизма, так 
и истории партии, например, в во
просе о роли личности в истории, 
о победе социализма в одной стране, 
о войнах в эпоху империализма, о со
циалистическом государстве и, нако
нец, в исторической науке, где анти
марксистские извращения и вульга
ризация были связаны с „школой“ 
Покровского.

В противоположность старым учеб
никам, излагавшим историю партии 
вокруг исторических лиц и их био
графий, „Краткий курс“ излагает 
историю ВКП(б) на базе развертыва
ния основных идей марксизма-лени
низма, на базе исторических фактов.

„Краткий курс“ просто и ясно рас
сказывает, как из марксистских круж
ков и групп на основе рабочего дви
жения в дореволюционной России 
возникла и выросла ВКП(б), превра
тившаяся в могучую силу, руково
дящую революционной борьбой тру
дящихся масс.

„История ВКП(б) есть история трех 
революций: буржуазно-демократиче
ской революции 1905 года, бур
жуазно-демократической революции 
в феврале 1917 года и социалистиче
ской революции в октябре 1917 года“. 1

В „Кратком курсе“ рассказывается 
о непримиримой борьбе ВКП(б) со 
всевозможными врагами рабочего 
класса и всех трудящихся — капитали
стами, помещиками, кулаками, шпио
нами, вредителями, а такж е о борьбе 
с мелкобуржуазными партиями вну
три самого рабочего движения — 
с народниками, эсерами, меньшеви
ками и т. д., а внутри партии — 
с троцкистами, бухаринцами и др. 
В борьбе с враждебными партиями 
и антиленинскими группировками ро
сла и закалялась партия Ленина — 
Сталина.

Большевистская партия всегда ру
ководствовалась и руководствуется 
великими идеями Маркса—Э н г е л ь с а -  
Ленина— Сталина. В „Кратком курсе“ 
с особой силой подчеркивается мо

билизующая, организующая и пре
образующая роль революционной тео
рии.

Второй параграф четвертой главы 
„Краткого курса“ — „О диалектиче
ском и историческом материализме“, 
написанный товарищем Сталиным, 
представляет собой образец ясного 
и простого изложения глубочайших 
философских вопросов. Товарищ 
Сталин поднял на новую, высшую 
ступень вопросы марксистско-ленин
ской философии, конкретно показав 
огромнейшее значение для партии 
рабочего класса и ее революционной 
борьбы марксистского диалектиче
ского метода и философского мате
риализма.

Изучение истории ВКП(б) показы
вает, что пролетарская революция не 
может победить без революционной 
партии рабочего класса. Без такой 
партии нельзя осуществить дикта
туру пролетариата. История партии 
нас учит, что партией, способной 
выполнить, справиться с подобными 
историческими задачами, является 
партия нового типа — партия Лени
н а — Сталина, овладевшая передовой 
революционной теорией. „Сила марк
систско-ленинской теории состоит 
в том, что она дает партии возмож
ность ориентироваться в обстановке, 
понять внутреннюю связь окружаю
щих событий, предвидеть ход собы
тий и распознать не только то, как 
и куда развиваются события в на
стоящем, но и то, как и куда они 
должны развиваться в будущем“. 1

Далее история партии учит, что 
„партия непобедима, если она не 
боится критики и самокритики, если 
она не замазывает ошибок и недб- 
статков своей работы, если она учит 
и воспитывает кадры на ошибках 
партийной работы, если она умеет 
во-время исправлять свои ош ибки“.

Партия сильна свбф ш  крепкими 
и постоянными связями с широкими 
массами; она умеет не только учить 
массы, но и учиться у них.

„Краткий курс истории ВКП(б)" — 
настольная книга миллионов. За один 
год эта книга в СССР издана на

1 Из введения к »Краткому курсу истории
е к п ( б ) '. 1 »Краткий курс истории ВКГЦб)“, стр. 339.
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41 языке, в количестве 15020 900 эк
земпляров. Такого распространения 
не знает ни одна книга в мире.

Госполитиздат выпустил одиннадца
тое издание книги И. В. Сталина 
. Вопросы ленинизма“. В это изда
ние вошли новые работы товарища 
Сталина, созданные им после выхода 
десятого издания. Для сохранения 
прежнего объема книги в нее не 
включены некоторые работы, поме
щенные в десятом издании. Измене
ния эти произведены с согласия 
автора.

За 15 лет это гениальнейшее про
изведение творческого марксизма за 
воевало широчайшую популярность 
и симпатии трудящихся, масс как 
Советского Союза, так и всего мира. 
Для каждого коммуниста, для всех 
передовых людей нашей советской 
страны эта книга является руковод
ством к действию. Ею руковод
ствуется наша большевистская пар
тия; к ней обращаются за помощью 
партийные и непартийные больше
вики и всегда находят в ней ответы 
на интересующие их вопросы в об
ласти марксистско-ленинской теории 
и социалистического строительства 
в СССР. На этой книге воспиты
ваются миллионы и будут воспиты
ваться и учиться марксизму-лени
низму новые поколения. Эго произве
дение бессмертно.

В „Вопросах ленинизма“ товарища 
Сталина ленинизм поднимается на 
новую, высшую ступень. В брошюре 
„Об основах ленинизма“ товарищ 
Сталин дает единственно правильное 
и исчерпывающее определение л е 
нинизма: „Ленинизм есть марксизм
эпохи империализма и пролетарской 
революции. Точнее: ленинизм есть 
теория и тактика пролетарской ре
волюции вообще, теория и тактика 
диктатуры пролетариата в особен
ности“.

„Вопросы ленинизма“ — гениальное 
произведение эпохи диктатуры про
летариата, строительства социализма. 
В этой книге обобщен весь опыт 
развития современного общества, раз
виты все три составные части мар
ксизма: диалектический материализм, 
экономическое учение и научный

коммунизм. Работа „О диалектиче
ском и историческом материализме“, 
написанная для „Краткого курса ис
тории ВКП(б)“ и вошедшая в один
надцатое издание „Вопросов лени
низма“, является продолжением и 
дальнейшим развитием таких клас
сических философских произведений, 
как „Анти Дюринг“ Энгельса и „Ма
териализм и эмпириокритицизм“ Ле
нина. В этой работе товарищ Ста
лин сформулировал основные черты 
марксистского диалектического ме
тода и показал, какое огромнейшее 
значение имеет этот метод для ре
волюционной борьбы партии рабо
чего класса.

Марксистский диалектический ме
тод говэрит, что как природа, так и 
человеческое общество не предста
вляют собой суммы ничем не связан
ных, изолированных явлений; напро
тив, все в мире находится в тесней
шей, неразрывной связи, взаимодей
ствии. А раз это так, то каждый 
общественный строй надо рассмат
ривать не с точки зрения „вечной 
справедливости“ или еще какой-либо 
идеи, а с точки зрения тех условий, 
которые породили данный строй. Все 
зависит от места и времени, от кон
кретных условий, в которых совер
шается то или иное явление.

Диалектический метод, в противо
положность метафизике, рассматри
вает мир не как застывший, неизмен
ный, а как находящийся в постоян
ном движении, Изменении, развитии. 
В мире нет ничего раз навсегда дан
ного, законченного: „Все течет, все 
изменяется“. Всегда рождается что-то 
новое и отмирает старое. А если это 
так, то нет и не может быть вечных, 
неизменных порядков. Капитализм 
должен быть свергнут и заменен но
вым общественным с тр о е м — социа
лизмом. Если в мире постоянно про
исходит рождение нового и отмира
ние старого, партия рабочего класса 
должна ориентироваться не на старое, 
как бы сильно оно ни было в данный 
момент, а на новое, нарождающееся 
и развивающееся, имеющее будущ
ность, хотя оно может быть еще 
слабым в данный момент.

Следующая характерная черта мар
ксистского диалектического метода
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состоит в признании того, что раз
витие происходит не как простой, 
постепенный рост количества, кото
рый не ведет к возникновению но
вого качества, а как такое р&звитие, 
при котором постепенные количе
ственные изменения приводят к воз
никновению нового качества, причем 
сам переход от старого качества 
к новому осуществляется скачкооб
разно. Переход от одного обществен
ного строя к другому осуществляется 
только через революцию. Заменить 
капитализм социализмом можно толь
ко революционным путем, через про
летарскую революцию. „Значит, что
бы не ошибиться в политике,— гово
рит товарищ Сталин,—надо быть ре
волюционером, а не реформистом“. 1

Далее, диалектический материа
лизм считает, что предметам, явле
ниям природы присущи внутренние 
противоречия, что все имеет свою 
положительную и отрицательную сто
рону, свое будущее и прошлое, раз
вивающееся и отживающее. Внутрен
няя борьба противоположных тен
денций, сторон, борьба между новым 
и старым составляет внутреннее со
держание процесса развития. Клас
совая борьба пролетариата против 
буржуазии, стало быть, является со
вершенно естественным и необходи
мым явлением. Значит надо не зама
зывать классовую борьбу пролета
риата, а доводить ее до конца, про
водить не реформистскую политику 
примирения классов, а пролетарскую, 
революционную политику.

Марксистский диалектический ме
тод, таким образом, является ост
рейшим оружием большевистской 
партии.

В противоположность философ
скому идеализму, признающему ос
новой всего существующего „дух“, 
идею, — марксистский философский 
материализм утверждает, что материя 
есть первичное, что мир по природе 
своей материален; „дух“ же,сознание 
человека есть вторичное, производ
ное от материи. Это положение фи
лософского материализма имеет ог
ромное значение для познания обще
ственных явлений.

Если в природе материя является 
первичным, то и в человеческом об
ществе производство материальных 
благ, без которых человек не может 
существовать, составляет основу об
щества. Если в природе существует 
определенная закономерность, то и 
общественная жизнь не представляет 
собой скопления случайностей, а имеет 
определенные закономерности.

В противоположность агностицизму, 
отрицающему возможность ( познания 
мира, философский материализм Мар
кса признает, что мир принципиально 
познаваем, и нет непознаваемых „ве
щей в себе“. Значит, познаваемы так
же и закономерности развития обще
ства, и наука об обществе, несмотря 
на всю сложность общественных яв
лений, может быть такой же точной 
наукой, как и естествознание.

„Значит, в своей практической дея
тельности партия пролетариата дол
жна руководствоваться не какими- 
либо случайными мотивами, а зако
нами развития общества, практиче
скими выводами из этих законов.

Значит, социализм из мечты о луч
шем будущем человечества превра
щается в науку.

Значит, связь науки и практиче
ской деятельности, связь теории и 
практики, их единство должно стать 
путеводной звездой партии проле
тариата“. 1

Если материя первична, а „дух“, со
знание вторично, и в общественной 
жизни основу составляет материаль
ное производство, то партия рабо
чего класса в своей практической 
деятельности должна исходить из 
условий материальной жизни обще
ства, ибо теория, идеи в конечном 
счете обусловлены определенным со
стоянием общественного производ
ства. „Падение утопистов, в том 
числе народников, анархистов, эсе
ров, объясняется, между прочим, тем, 
что они не признавали первенствую
щей роли условий материальной 
жизни общества в развитии общ е
ства и, впадая в идеализм, строили 
свою практическую деятельность... 
на основе „идеальных планов“ и

1 .Краткий курс истории ВКП'б)“, стр. 105. 1 .Краткий курс истории ВКП(б)“, стр. 100.
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„всеобъемлющих проектов“, оторван
ных от реальной жизни общества“. 1

Сила и жизненность марксизма- 
ленинизма в том и состоят, что он 
не отрывается от жизни общества и 
строит свою практическую деятель
ность на основе потребностей мате
риальной жизни общества.

Но марксизм - ленинизм признает, 
что новые, передовые идеи, возник
нув на основе потребностей мате
риальной жизни общества, приобре
тают огромную мобилизующую, ор
ганизующую и преобразующую силу. 
Такой передовой революционной те
орией является марксистско-ленин
ская теория, развиваемая дальше ге
нием современного человечества — 
товарищем Сталиным.

Выход в свет „Краткого курса 
истории ВКП(б)“ и постановление 
ЦК ВКП(б) „О постановке партийной 
пропаганды“ в связи с этим произ
вели крупнейший перелом в деле ов
ладения нашими кадрами марксист
ско-ленинской теорией. В постано
влении Центральный Комитет отме
чал, что, в виду установившейся 
практики принудительного зачисле
ния коммунистов в кружки (а заня
тия в кружках считались главным и 
почти единственным методом изуче
ния теории и истории партии),- у на-

цЧКр?™ « курс истории ВКП(б)“, стр.

ших кадров отбивался вкус к теории, 
подрывалась вера в возможность са 
мостоятельного овладения марксиз
мом-ленинизмом. Центральный Коми
тет ВКП(б) осудил такое положение и 
указал, что самостоятельное изучение 
„Краткого курса“ и первоисточникоз 
марксизма-ленинизма должно являть
ся главным и решающим в овладении 
нашими кадрами революционной тео
рией. На помощь же самостоятель
ному изучению должна притти лек
ция квалифицированного лектора и 
консультация. В постановлении ЦК 
ВКП(б) указывается также, что имев
шей место в прошлом недооценке 
роли печатной пропаганды должен 
быть положен конец. „В пропаганде 
марксизма-ленинизма главным, реша
ющим оружием должна являться пе
чать—журнал, газета, брошюры, а 
устная пропаганда должна занимать 
подсобное, вспомогательное место“.

Советская интеллигенция приня- 
лась за серьезное и глубокое изуче 
ние марксизма-ленинизма. У наших 
кадров появился огромный интерес 
к теории. Широко развернулась пе
чатная пропаганда марксизма-лени
низма. Но все это — еще только пер
вые шаги в этом важнейшем деле. 
Предстоит еще огромнейшая и упор
ная работа наших кадров над освое
нием марксистско-ленинской теории. 
Для этой работы у нас имеются 
все необходимые условия; требуется 
только желание работать и упорство 
в достижении намеченных целей.
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Прошло три года со дня смерти 
великого советского и мирового уче
н о го — академика Ивана Петровича 
Павлова. И. П. Павлов создал теорию 
условных рефлексов — новый отдел 
физиологической науки—физиологию 
и патологию высшей нервной дея
тельности животных и человека. 
Эго — учение о нормальной и ненор
мальной, нарушенной работе высшего 
отдела головного мозга. На протяже
нии последних 35 лет, особенно после 
Великой Октябрьской революции, 
павловская школа разработала кон
кретные материальные основы так на
зываемой „душевной“, „психической“ 
деятельности. Павлов разрушил ста
рые, идеалистические представления 
в этой области знания, не оставив 
места для „души“.

Коммунистическая партия и совет
ское правительство с самого начала 
оценили высокое научное значение 
работ академика Павлова и создали 
все условия для широкого развития 
этого замечательного дела. И после 
смерти Павлова партия и правитель
ство позаботились о том, чтобы его 
дело не заглохло, а продолжало дви
гаться вперед. Одним из очень важ
ных мероприятий в этом направлении 
являются ежегодные научные сове
щания работников павловской школы, 
организуемые Академией наук СССР 
и Всесоюзным институтом экспери
ментальной медицины (ВИЭМ). К уча
стию в этих заседаниях приглаша
ются ученики Павлова., работающие 
в различных городах СССР. Обычно 
совещания приурочиваются к годов
щине смерти акад. Павлова и соби
раются поочередно в Москве и в Л е
нинграде. Это мероприятие обеспе
чивает систематический обмен опы
том, смотр научных достижений и 
единство павловской школы.

Третье павловское совещание со
стоялось в Москве 7— 10 мая теку 
щего года. На совещании было пред
ставлено 76 научных докладов, опу
бликованных в тезисах; из них заслу
шано 48. Все доклады были посвя
щены вопросам физиологии^ и пато

Ф. МАЙОРОВ, проф .

логии высшей нервной деятельности 
и центральной нервной системы.

ГІроф. Купалов в своем докладе 
показал, что высшие нервные про
цессы качественно отличны от нерв
ных процессов низших отделов нерв
ной системы (например, спинного 
мозга). Рядом опытов была доказана 
полная бесплодность попыток понять 
поведение животного с психологи
ческой точки зрения. Метод услов
ных рефлексов Павлоза дал возмож
ность проникнуть во внутренние 
тайны работы головного мозга живот
ных и понять нервные механизмы их 
поведения.

Материализм учения Павлова ока
зывается неприемлемым для ряда бур
жуазных ученых за границей. При
нимая точные факты павловской 
школы, критики теории условных 
рефлексов за границей не хотят при
нять материалистической теории Пав
лова, объясняющей эти новые для 
науки факты. Д оклад проф. Купалова 
в большей своей части и представ
лял ответ на эту критику. Америка
нец Лоукс предложил, вместо физио
логической точки зрения Павлова, 
стать на „психобиологическую“ точку 
зрения, т. е. по сути дела сде
лать шаг назад от учения Павлова. 
Английский физиолог Шеррингтон 
до сих пор сомневается в возможно
стях физиологической науки связать 
когда-нибудь ум, мышление с мозгом. 
Павлов называл за это Шеррингтона 
„дуалистом“, т. е. человеком, кото
рый незаконно отрывает „душу* от 
тела, ум от мозга. В последнее время 
с критикой теории условных рефлек
сов выступил также немецкий физио
лог Тренделенбург. Это выступление 
мы должны расценивать как идеали
стическое и реакционное. Борьба со
ветских ученых с этим физиологиче
ским идеализмом есть борьба за ве
ликое научное материалистическое 
наследие Павлова.

Академик Орбели в своем докладе 
развивал учение Павлова о физиоло
гических основах бреда. Павловская 
физиология проникла в психиатрию.

4
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внеся совершенно новую научную 
струю в эту наиболее сложную об
ласть медицины. Павлов открыл нерв
ные механизмы некоторых форм бреда. 
Орбели указал на целый ряд кон
кретных фактов физиологии, с точки 
зрения которых могут быть поняты 
бредовые явления у человека. В пси
хиатрической клинике, где работал 
Павлов, его дело продолжает жить 
и разрабатываться дальше. Ряд пере
довых психиатров в СССР и за гра
ницей стал на позиции Павлова.

Совещание показало, что вопросы 
физиологии и патологии высшей нерв
ной деятельности могут успешно изу
чаться разными способами и с раз
ных сторон. Кроме классической пав
ловской методики условных рефлек
сов, применяется запись „электриче
ских токов действия“, возникающих 
в головном мозгу во время его работы 
(Саркисов, Ливанов, Гершуни, Шпиль- 
берг и др.). Проф. Майоров предло
жил для исследования сна и пере
ходных состояний у человека мето
дику измерения так называемой „хро- 
наксии“, т. е. времени возбудимости, 
в тысячных долях секунды. Это дает 
возможность устанавливать кривые 
сна, т. е. количественным способом 
изучать различные формы сна у че
ловека: сон естественный, гипнотиче
ский, наркотический (во время нар
коза) и др., исследовать сон у людей 
различного возраста. Эта работа 
имеет практическое значение.

Лабораториями физиологической 
школы Павлова был продемонстри
рован ряд научных достижений, имею
щих теоретическое и практическое 
значение.

Доктор Абуладзе установил, что 
У собаки пищевое возбуждение вы
зывает слезоотделение. Этот факт 
имеет отношение к пониманию физио
логии эмоций (чувств, переживаний). 
В основе его лежит нервный про
цесс распространения возбуждения с 
одного нервного центра на другой.

Доклады из лабораторий проф. Бы
кова были посвящены вопросу вскры
тия нервных связей высшего отдела 
головного мозга с работой внутрен
них органов животных и человека. 
На этом пути исследуются физиоло

гические закономерности некоторых 
„подсознательных“ моментов поведе
ния.

Сообщение Делова о влиянии коры 
головного мозга на работу сердца 
имеет прямое отношение к важному 
медицинскому вопросу о неврозгх 
сердца. Может быть эти исследова
ния помогут в будущем лечить нев
розы сердца.

Проф. Усиевич (г. Горький) своими 
экспериментами на собаках устано
вил, что работа высшего отдела 
головного мозга оказывает опреде
ленное влияние на деятельность ж е 
лудочных желез. Павлов неоднократна 
указывал, что занятие умственной 
работой во время еды оказывает вред
ное влияние на пищеварение, задер
живая, тормозя выделение желудоч
ного сока.

Дальнейшее изучение типов нерв
ных систем по Павлову происходит 
теперь не только по линии условных 
рефлексов, но также и по линии 
химизма.

Васильев — сотрудник лаборатории 
акад. Орбели обнаружил, что содержа
ние брома в крови собак различных 
нервных типов различно. Он констати
ровал также зависимость содержания 
брома в крови от возраста. Так. 
у старых собак брома оказалось в не
сколько раз меньше, чем у молодых. 
Этот факт имеет практичёское зна
чение для лечения больных.

Проф. Данилов нашел, что при 
сильных болевых раздражениях уве
личивается количество брома в спин
номозговой жидкости. Им было вы
сказано интересное предположение, 
что разлитое торможение или сон, 
которые наблюдаются после сильных 
болевых раздражений у животных, 
связаны с выделением из гипо
физа (железы внутренней секреции) 
его гормонов, содержащих бром, что 
способствует развитию сна.

И. П. Павлов очень интересо
вался поведением человекообразных 
обезьян. На биостанции в Павлово 
до сих пор ведется эксперименталь
ное изучение работы головного мозга 
шимпанзе „Рафаэля“. В этом направ
лении также были получены новые 
факты.
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Три доклада были посвящены во
просу о каталепсии и кататонии (за
стывании и оцепенении).

На совещании была представлена 
и научная работа, проведенная уче
никами акад. Павлова в Сухуми на 
низших обезьянах.

Интересный доклад был сделан 
проф. Тонких совместно с Моисеевым. 
Если п р о в о д и т ь  электрическое раз
дражение так называемой „подбугор- 
ной“ области головного мозга у 
кошек, они погружаются в сон. Если 
же у них удалить гипофиз, то ука
занное электрическое раздражение 
сна не вызывает. Эго значит, что 
гипофиз при помощи своих гормонов 
принимает участие в развитии сна.

Немцова из лаборатории проф. 
Андреева показала, что головной мозг 
собаки может очень тонко различать 
тоны по их интенсивности, по их 
физической силе.

Проф. Петровой удалось при по
мощи нового вещества „симпатоми- 
метина“ вылечить экспериментально 
вызванные неврозы у собак. Этот 
„симпатомиметин“ начинает находить 
лечебное применение и у человека.

Как мы уже указывали выше, акад. 
И. П. Павлов создал не только фи
зиологию, но и патологию высшей 
нервной деятельности. В его лабора
ториях впервые были эксперимен
тально получены и соответственным 
образом излечены неврозы у собак. 
У»Гение Павлова об эксперименталь
ных неврозах продолжает разрабаты
ваться его учениками. На эту тему 
был представлен доклад В. Федо
рова и В. Яковлевой.

Проблема старости и омолажива
ния с точки зрения теории условных 
рефлексов изучается проф. Фроло
вым и его сотрудниками. Они полу
чали улучшение (омоложение) выс
шей нервной деятельности у старой 
собаки-самки благодаря введению ей 
полового гормона другого пола (спер- 
мокрина).

Практически важное направление 
в работе было представлено проф. 
Цитовичем (г. Ростов-на-Дону), при
меняющим метод условных рефлек
сов для изучения явлений хрониче

ского отравления при различных 
профессиях.

Работники биостанции им. Павлова, 
занимающейся изучением законов на
следования высшей нервной деятель
ности и влияния воспитания среды 
на ее формирование, сделали ряд 
сообщений о новых фактах по услов
ным рефлексам. На биостанции про
изводится также исследование раз
вития рефлекторной деятельности 
животных в период эмбрионального 
(внутриутробного) развития.

Разработка павловского наследства 
по физиологии и патологии высшей 
нервной деятельности у нас в СССР 
сосредоточена в следующих учреж де
ниях: ,

1 . Физиологический институт имени 
акад. И. П. Павлова Академии наук 
СССР (директор акад. J1. А. Орбели).

2. Биологическая станция им. акад. 
И. П. Павлова ВИЭМ (директор акад. 
Л. А. Орбели).

3. Физиологическая лаборатория 
им. акад. И. П. Павлова ВИЭМ в 
Ленинграде (завед. проф. П. С. Ку- 
палов).

4. Физиологическая лаборатория 
проф. К. М. Быкова ВИЭМ в Ленин
граде.

5. Бывшая Павловская психиатри
ческая клиника при биостанции (за
вед. проф. Иванов-Смоленский).

6. Лаборатория физиологии и пато
логии высшей нервной деятельности 
человека при биостанции (завед. проф. 
Майоров).

7. Физиологические лаборатории 
ВИЭМ в Москве (проф. Андреев, 
Анохин, Фролов, Разенков и др.).

В нашем советском государстве 
созданы все необходимые условия 
для успешной разработки павлов
ского наследства.

В своем знаменитом завещании 
нашей молодежи И. П. Павлов писал;

„Наша родина открывает большие 
просторы перед учеными, и — нужно 
отдать должное — науку щедро вво
дят в жизнь в нашей стране. До по
следней степени щедро... И для мо
лодежи, как и для нас, вопрос чести — 
оправдать те большие упования, кото
рые возлагает на науку наша родина“.



В Б О Р Ь Б Е  

ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ДАРВИНИЗМ

И. П РЕЗЕН Т, проф .

„Озимые культуры отличаются от 
яровых тем, что для того, чтобы пло
доносить, они требуют периода по
к о я “. Так писали ученые-растение
воды; так считала растениеводческая 
наука.

„Ничего нет вне развития. Все раз
вивается. Растение живет и разви
вается даже тогда, когда оно как 
будто находится в покое. И ози*- 
мым культурам присущ не период- 
покоя, а период развития, не пройдя 
которого они не могут плодоносить“. 
Так думал Трофим Денисович Л ы 
сенко, приступая к своим замечатель
ным работам по яровизации, работай, 
составившим новую веху в развитии 
биологии как науки. Эти работы ка 
уровне новых достижений продол
жили дарвиновское учение.

Но в чем суть того периода раз 
вития, который определяет озимость 
или яровость культур? Какие усло
вия нужны озимой пшенице, озимой 
ржи и т. д. для того, чтобы при ве
сеннем севе они все же могли плодо
носить? И Лысенко путём тщательно 
задуманных и выполненных опытов 
нашел ответ: озимым культурам
в течение определенного времени, 
именно в первый период их жизни, 
как только у них начинается еле за
метное для глаза образование ро
сточков, необходима пониженная 
температура при достаточном доступе 
воздуха. И развитие яровых куль
тур в первый период жизни расте
ния также ограничивается определен
ной, но более высокой, нежели для 
озимых, температурой.

Открытый Лысенко первый этап 
развития растения имеет свои осо
бенности в отношении приспосо
бления, требований, предъявляемых 
к условиям. Эти условия первого 
этапа развития — яровизации — надо 
обеспечить растениям еще до выхода 
в поле, и растение отблагодарит 
заботливого человека повышенным 
Урожаем.

Акад. Т. Д. Лысенко

Так был открыт новый агротех
нический прием, получивший назва
ние „яровизации“, прием, пошедший 
на миллионы гектаров наших социа
листических полей, ставший широко 
известном массе колхозников и поло
живший в наши социалистические 
амбары не один миллион центнеров 
дополнительного урожая.

Открытие яровизации опрокинуло 
метафизические представления о пе
риоде покоя растений, поставив на 
место этого периода то, что дей 
ствительно свойственно растениям— 
развитие. Это был первый вклад Л ы
сенко в дарвинизм, в учение о р а з 
витии организма.

Растение не может проходить 
первый этап, первую стадию ю оего  
развития к плодоношению, не начав



16 И. ПРЕЗЕНТ

Скороспелый сорт ячменя—Medicum (в середине) и его 
родители. Слева — выколосился на .5 дней позже, а 

справа (неяровизированный) — не выколосился.

прорастать, не „наклюнувшись“. Н а
личие в определенной мере роста 
у растений — необходимое состояние 
для того, чтобы растение могло яро
визироваться.

Без роста нет развития. Это твердо 
понял и установил Лысенко, доказав 
всю никчемность появившихся в даль
нейшем попыток вызывать яровиза
цию у сухого зерна. Но яровизируе
мые зерна должны быть высеваемы 
сеялкой. Яровизация не могла и не 
должна была остаться лабораторной 
игрушкой; она должна была пойти 
в широкое колхозное пользование.

Лысенко не мог не призадуматься 
над вопросом: какова же мера того 
роста, при котором растение может 
проходить яровизацию? И он открыл, 
что с т а д и я  я р о в и з а ц и и  у расте
ния может проходить не только тогда, 
когда оно уже образовало большую 
зеленую массу, раскустилось (как 
бывает при обычном посеве), но и 
тогда, когда оно еще только чуть- 
чуть „наклюнулось“ в зерне.

Это открытие явилось 
решающим для возмож
ности массового посева 
яровизированного зерна 
и огромной важности от
крытием в биологии: 
рост и стадия разви
т и я — явления не тож де
ственные. Для роста, 
для накопления зелено;: 
массы, растению нужны 
не те же условия, ко
торых оно требует для 
стадийного развития. Ра
стение может быть очень 
старым по возрасту и 
очень молодым стадийно, 
молодым по готовности 
к вершине своего цик
ла — плодоношению. Это 
— открытие удивитель
ной на первый взгляд 
закономерности: чем бо
лее молода по возрасту 
та или иная часть расте
ния, чем позже она на 
растении образовалась, 
тем более стадийно, по 
готовности к плодоноше
нию, она стара. И это 
открытие повлекло за 

собой новые шаги в развитии дарви
низма.

Многие тысячи исследователей, 
специалистов и неспециалистов, на
блюдали, что сорта таких культур, 
как просо, соя, суданка, сорго и т. д., 
не плодоносят на севере. В чем тут 
дело? Гарнер, Аллард и многие дру
гие ученые экспериментально пока
зали, что если данные культуры в те 
чение дня время от времени затенять 
(например, накрывать ящиками и т. п.), 
то они плодоносят и на севере. 
Этим как будто неопровержимо было 
доказано, что есть растен и я-тен е
любы“, которым в течение суток ну
жен известный период темноты. Тео
рия „фотопериодизма“ широко рас
пространилась и была принята уче- 
ньщи-биологами.

Акад. Лысенко, расчленив рост и 
стадийное развитие растения, экспе
риментально доказал, что тому же 
просу для выколашивания нужны не 
внутрисуточная смена дня и ночи, 
к тому нее в определенном часовом
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выражении, а с в е т — для роста, для 
накопления зеленой массы, и тем
н о та— для прохождения стадии раз
вития. И, зная уже, что растение 
может проходить стадию яровизации 
еще только в „наклюнувшемся“ со
стоянии, Лысенко яровизировал се
мена проса и после этого создавал 
для растения темноту путем обыч
ного посева в почтву. Таким образом 
он создавал условия для прохождения 
второй стадии развития. Этим было 
доказано, что так называемые „ра
стения короткого дня“ для плодоно
шения требуют не смены дня и ночи, 
а света — для того, чтобы накоплять 
зеленую массу, и темноты — для про
хождения второго этапа, второй ста
дии жизни.

Так была открыта вторая стадия 
жизни и формирования растения — 
с в е т о в а я  с т а д и я .

Открыв сущность этапов развития 
как исторически приобретенное и 
унаследованное от пред
ков, Лысенко тем самым 
вскрыл, проанализировал 
наследственную природу 
развития растений.

Стадийный анализ по
служил основой для ста
дийного синтеза, и в два 
с половиной года, про
шедших с момента скре
щивания двух поздне
спелых с негодными для 
одесских условий каче
ствами сортов пшениц, 
был создан новый яро
вой сорт пшеницы, вели
колепно приспособлен
ный к условиям Одессы 
и побивший в сортоис
пытании местный стан
дарт.

Селекция ячменя путем 
гибридизации служила 
камнем преткновения для 
всех селекционеров по
тому, что у них не б,ыл* 
действенной теории под
бора родительских пар.
Но и тут стадийный ана
лиз дал возможность со- 
зтать новые скороспелые 
сорта (напр., M e d ic u m ) ,

по своим качествам далеко оставляю
щие позади родителей.

Новый сорт надо было размножить. 
Как вести размножение? Этот вопрос 
относился уже не к селекции, а к 
семеноводству. Перед Лысенко встала 
новая задача — заново пересмотреть 
теоретические основы семеноводства, 
чтобы при размножении семян сорта 
не забывать, что размножение семян — 
не арифметика, а биология. Семена 
ведь появляются в колосе расте
ния, а растение живет и развивается 
в тех или иных условиях, которые 
не могут не влиять на формирование, 
на качество самих семян.

Растения-самоопылители не обога
щают своей природы притоком 
„крови“ извне и в то же время из 
поколения в поколение попадают 
в различные полевые условия. При
способленность их развития стано
вится слишком уЗкой, не соответ.

Снопика яровизированного (слева) и неяровизированного 
(справа) проса.
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ствующей колебаниям внешних усло
вий, и в результате они <вырожда- 
ются. Это указывает на вредность 
для растения длительного самоопы
ления. Дарвин давно уже сказал и 
доказал^ что „природа не терпит по
стоянного самооплодотворения“. Эту 
мысль Лысенко и положил в основу 
выдвинутого им нового мероприя
т и я — внутрисортового скрещивания 
самоопылителей полевых чкультур, 
при котором он путем ветроопыле- 
ния использовал взаимную выбороч- 
ность растений при оплодотворении.

Внутрисортовое скрещивание, как 
впрочем и все другие мероприятия, 
выдвигавшиеся Лысенко, было встре
чено в штыки рутинерами и метафи
зиками, но правильность и жизнен-

ъКооператорка*. Слева— первое поколение 
(контроль), справа —- третье поколение.

ность этого предложения Лысенко 
были неоспоримо доказаны опытом, 
проверены тысячами колхозников и 
колхозниц и продемонстрированы на 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке.

Размножать семена — это значит 
воспитывать растение, значит по всей 
цепи репродукции семян создавать 
условия улучшения их качества. Био
логический гірдход к семеноводству 
смыкает ранее разорванную селекцию 
и семеноводство и является звеном 
в цепи овладения закономерностью 
развития растения.

„Природа растения консервативна, 
и унаследованное свойство изме
няется только один раз в течение 
тысячелетий и притом изменяется 
в неопределенном направлении“. Так 
учила и у ч и т  менделевски-морга- 
нистская генетика. 1 Однако, весь 
предшествующий ход исследования, 
вся логика дарвинистской теории 
поставили перед Лысенко задачу 
показать, что передовая наука мо
жет быстро изменять и направлять 
наследственную природу организма, 
и тем самым еще раз опрокинуть 
метафизику неизменности.

Лысенко не рассчитывал на какую- 
то чудодейственную якобы присущую 
растению способность приспособлять
ся к совершенно несвойственным ему 
условиям. Как дарвинист, он знал и 
понимал, что приспособленность орга
низма не абсолютна, что для того, 
чтобы, например, пройти стадию 
яровизации, озимым пшеницам нужна 
температура в пределах определен
ной меры. Выйдя за пределы этой 

' меры, растение не перестроишь, а за- 
1 губишь; в этих же пределах каждая 
■ конкретная форма условий разви

тия, доступная данной природе орга
низма, небезрезультатна для самого 
хода развития, а следовательно и для 
семян.

Но ведь семена образуют начало 
развития новых поколений; тем 
самым из поколения в поколение 
подбирая форму условий разви
тия организма (например, условия 
его яровизации), можно системати-

1 Генетика— наука о передаче наследствен
ных свойств.
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чески уклонять при
роду организма в ту 
или иную сторону 
и в конце-концов 
перестроить1 эту 
природу на новый 
лад. И, создав для 
озимой • пшеницы 
„кооператорка" ус
ловия развития, не 
выходящие за пре
делы приспособлен
ности ее стадии 
яровизации, но по
добрав в преде* 
лах этих возможно
стей более высокую 
температуру, Л ы 
сенко систематиче
ски, из поколения 
в поколение, пере
страивал природу 
этого озимого сорта и создал такую 
новую форму, для яровизации которой 
даже температурные условия весен
него сева в Одессе оказались слиш
ком холодными. В дальнейшем на 
основе этой методики заведомо ози-

Р aune п а н  сорта .Эпикур-. Слева — контрольный куст; справа — 
»Эпикур", привитый на другой сорт.

на юге — ухудшение его породы, ко
торое происходит в жаркий период, 
когда глазки картофеля начинают про
буждаться. На севере картофель не 
знает такого вырождения. Надо пе- 

щ —  —  ренести север на юг. И это было 
мые сорта были превращены в яро- блестяще разрешено новым разрабо- 
вые, выколашивающиеся и плодо- тайным Лысенко приемом летних по
носящие при весеннем посеве без садок картофеля, который дал кол- 
предпосевной яровизации. хозам сотни тысяч тонн сортового

Так еще раз была опрокинута ме- посадочного картофеля лучшего ка- 
тафизика. чества. Картофель на юге больше не

  будет знать вырождения. Юг, где
картофель ценился наравне с вино- 

Картофель при выращивании его градом, сможет сейчас уже не только
в течение нескольких лет местными полностью обеспечивать себя, но и
семенами на юге вырождается. Эго вывозить ранний картофель в более
видели и знали все. Под это стихий- северные районы. Задача, которую
ное бедствие подвели даже „теоре- поставил акад. Лысенко, разрешена
тическую базу“, которая не только окончательно.
не давала средств борьбы с ним, но -------
считала даже, что преодоление этой Свежеубранные клубни картофеля,
стихии вообще невозможно: вирусы— в силу весьма медленного их прора- 
неизвестные заражающие начала, к о - . стания, • очень трудно использовать 
торые нельзя ни увидеть, ни уловить, как посадочный материал. Под руко-
с которыми нельзя бороться. Но водством акад. Лысенко и эта про-
акад. Лысенко не мог с этим прими- блема была блестяще разрешена:
риться. „Не может быть стихий, ко- сотрудникСелекционно-генетического
торыми человек не мог бы овладеть, института в Одессе Бурачинский на-
Надо освободить южный картофель щ?л, что для быстрого прорастания
от вырождения“, так сказал себе и молодого клубня необходим быстрый
своим сотрудникам акад. Лысенко и приток воды, поэтому их надо са-
взялся за разрешение этой задачи. • жать со снятой или. поврежденной
Лысенко доказал, что действитель- кожурой. Как показывает рисунок,
нэя причина вырождения картофеля такие клубни прорастают значитель-



Клубни сорта . Л орх“ после проращивания. У дяух 
верхних клубней перед погружением их во влажный 
песок была снята кожура; у  двух нижних (кон
трольных) клубней кожура не снималась. На правом 
контрольном клубне часть кожуры была случайно 
содрана, в результате чего клубень 

небольшой росток.

но быстрее, чем клубни 
жденной кожурой.

с неповре-

Великий селекционер Иван Влади
мирович Мичурин доказал, что сра
щивание двух растений разных сор
тов приводит к образованию новой 
породы, нового сорта. „Ч удотворец-  
селекционер, как называл К. А. Ти
мирязев американца Бербенка, также 
практикой своей рабѳты доказал 
огромное значение прививок в деле 
управления растениями в деле созда

ния новых, невиданных 
в природе форм и сортов. 
Но официальная наука 
считала все это научно не
законнорожденным. Ведь 
как же могут влиять друг 
на друга привой и под
вой, когда сращивается 
только их тело, а в теле 
растения сидит особог 
вещество, отгороженное 
от влияния- тела непро
ходимой китайской сте
ной, вещество наслед
ственности. Спрятано это 
вещество в мелких тель
ц ах— хромосомах, покоя
щихся внутри ядра клет
ки, и никаким условиям 
существования организ
ма, никаким изменениям 
его органов не подобрать
ся к этому веществу, не 
видоизменить его.

Трофим Денисович Лы
сенко поднял на щит уче
ние Мичурина. В руково
димом им Селекционно
генетическом институте, 
а также в других инсти
тутах Советского Союза 
акад. Лысенко развернул 
большие работы по сра
щиванию растений раз
ных сортов и пород (веге
тативной гибридизации).

„Все в теле телесно; 
никаких таинственных 
незыблемых веществ в 
нем нет, все течет, все 
изменяется и все подвер
жено воздействию усло
вий жизни“. Из этих 
установок исходил акад. 

и в короткий срок пока- 
много .можно сделать, если 

не создавать себе идеалистических 
преград, если исходить в биологии из 
дарвинистической теории, поднимая 
ее в свете марксизма на еще более 
высокий уровень.

Сорт картофеля „Эпикур“ имеет 
под основными листьями мелкие ли
сточки (дольки и долечки); таковы 
его сортовые опознавательные при
знаки. Другой сорт — „Оденвальдский 
синий“ образует клубни с синей

образовал

Лысенко 
зал, как
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кожурой и синеватой мякотью. У 
этого сорта ни долек, ни долечек- 
нет. Генетики немало труда затра
тили на поиски „генов“, которыми 
эти признаки определяются. Одни 
утверждали, что эти признаки опре
деляются тремя основными генами, 
а также несколькими генами-тормо- 
зителями и освободителями; другие 
же им веско возражали, что, пожалуй, 
можно обойтись и одним геном. Но 
что такое этот „ген“, какова его 
природа, об этом генетики ничего 
не говорят. Их не смущает то об
стоятельство, что они берутся под
считывать и группировать неизвест
ные им по содержанию явления.

Уйдя с головой в формальную 
символику генов, генетики не могли 
объяснить, чем же действительно 
объясняются породные признаки кар
тофеля, как можно изменять их в за
думанном направлении.

Подбирая растения с определен
ными биологическими показателями, 
учитывая старость или молодость 
сорта, большую или меньшую обли- 
сгвенность привоя и подвоя,1 учиты
вая пригнанность этих различных 
пород к тем или иным условиям раз
вития, Лысенко и принязшие его 
направление исследователи за корот
кий срок дали богатейший материал, 
показывающий, как можно положи
тельно лепить органические формы, 
как можно быть творцами новых 
растений.

Сорт „Оденвальдский синий“, на 
который был привит сорт „Эпикур“, 
дал клубни, мало похожие на обыч
ные клубни материнского растения. 
Выросшее из такого клубня растение 
картофеля, к ужасу генетиков, нару
шило все их догмы и опрокинуло 
все установленные ими нормы: расте
ние от клубня из-под „Оденвальд- 
ского синего“ образовало дольки и 
долечки, как у „Эпикура".

1 Привой — пр'иьиваемое растение, подвой — 
растение, на которое его переносят.

Святая святых морганистской гене
ти к и — учение о незыблемости числа 
хромосом, этого таинственного „ве
щества наследственности“, которое 
по каждому своему отдельному свой
ству изменяется лишь при особо ис
ключительных обстоятельствах раз в 
сотни и тысячи лет и которое уже 
никак не может изменяться от сра
щивания растения с растением дру
гого сорта. Так уверяли и уверяют 
генетики-морганисты. Не даром же 
некоторые из них твердо заявляли, 
что путем прививки нельзя изменить 
число хромосом. И вдруг дикий сорт 
картофеля „Солянум Денисум“, име
ющий 72 хромосомы, при прививке 
на него культурного сорта „Эпикур“ 
с 48 хромосомами дал отпрыск, ко
торый, будучи отделен от материн
ского дикого растения, сформировал 
ряд культурных признаков, а также, 
вместо 72, дал 48 хромосом!

Шаг за шагом, систематически и 
упорно, клал кирпичи своей теории 
Трофим Денисович Лысенко, крепко 
цементируя их идеями дарвинизма, 
поднятого на новую высоту в свете 
марксистско-ленинской теории. С же
лезной логикой, обогащаясь массовым 
опытом органически связанных с ним 
колхозников-опытников, в недавнем 
прошлом агроном, а ныне — академик 
и президент Академии им. Ленина, 
Трофим Денисович Лысенко построил 
стройное здание теории развития 
растения, которое единым дарвини- 
стическим принципом последова
тельно охватило физиологию расте- • 
ния, селекцию, генетику и семено
водство. Эта теория молода, но она 
в достойных нашей страны темпах 
зреет и укрепляется. Эта теория и ее 
практические результаты — поистине 
детище Октября.

Работы Т. Д. Лысенко широко пред
ставлены иа Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке.



Павильон Узбекской ССР на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.

У З Б Е К С К А Я  

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКАСОВЕТСКАЯ
А. ШАНИН, доц.

Осуществление ленинско - сталии-, 
ской национальной политики сопро
вождалось бурным развитием строи
тельства в районах национальных 

, окраин, ставших передовыми социа
листическими республиками. Одним 
из ярких примеров торжества ле
нинско-сталинской национальной по
литики служит развитие Узбекской 
ССР, пятнадцатилетие образования 
которой исполняется в конце теку
щего года.

Узбекская ССР (вместе с Кара-Кал- 
пакской АССР) занимает территорию 
в 378,3 тыс. к м - ,  что составляет 1,79°/о 
по отношению к территории всего 
Советского Союза.

В отличие от других советских рес
публик Средней Азии, расположенных 
по ее окраинам, Узбекистан занимает 
центрально;; положение в згой части

Советского Союза, гранича на западе 
с Туркменской ССР, на, севере — 
с Казахстаном, на востоке — с Кир
гизской ССР, на юго-востоке — с Та
джикистаном и на юге, на протяже
нии 426 к м  с Афганистаном. Граница 
с Афганистаном проходит по реке 
Аму-Дарье. На севере Узбекистан 
омывается Аральским морем.

Природные условия Узбекской ССР 
чрезвычайно разнообразны. Здесь, 
на сравнительно небольшой террито
рии, можно видеть сочетание самых 
разнообразных ландшафтов. На ряду 
с грандиозными горными системами, 
покрытыми вечными снегами и ледни
ками, большие пространства респуб
лики занимают пустыни и полупу
стыни, и, наконец, на значительной 
территории располагаются оазисы, 
являющиеся богатейшими сельскохо
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зяйственными районами нашей слав
ной родины.

Узбекистан можно разделитына две 
части: западную, равнинную, и во
сточную, за исключением Ферганской 
котловины преимущественно горную. 
Между этими зонами расположена зна
чительная полоса предгорий, имею
щих громадное значение в жизни рес
публики, так как здесь сосредоточены 
важнейшие сельскохозяйственные рай
оны страны.

Западный Узбекистан я в л я е т с я  
частью Туранской низменности, тогда 
как восток представляет район, где 
встречаются две самые могучие гор
ные системы Советского Союза—Тянь- 
Шаньская и Памиро-Алайская. Посте
пенно понижаясь,—Тянь-Шаньская си
стема своими западными хребтами 
(хребты Чаткальский, Пекемский, 
Угамский), а Памиро-Алайская —север
ными (Туркестанский, Зеравшаиский, 
Гиссарский), — эти две системы сли
ваются с низменностью, предвари
тельно образуя обширные предгорья.
' Между горными системами распо
ложен ряд долин. Важнейшими из 
них являются Зеравшанская, Чирчик- 
Ангренская и Ферганская. Особенно 
велико значение Ферганской долины, 
расположенной между хребтами гор
ных систем Тянь-Шаня и Памиро- 
Алая. Долина имеет ' 
яйцевидную форму, • 
протягиваясь с запада 
на восток почти на 
300 к м  и с севера на 
юг на 150 к м .  Горные 
хребты обращены к 
Ферганской долине по
логими склонами, соз
давая впечатление об
щей мягкости окру
жающего рельефа.

На север и запад от 
реки Зеравшан раски
нулись обширные про- 
странства полупустынь 
и пустынь. Здесь, меж
ду нижним течением 
Зеравшана и Араль- : 
ским морем, на про
тяжении нескольких 
сот километров, тянет
ся пустыня Кызыл-Кум 
(Красные пески). Одно

образный пустынный ландшафт нару
шается наличием в низовьях Зерав
шана и Аму-Дарьи узкой полосы оази
сов. На запад от Аральского моря 
Узбекистану принадлежит часть полу
пустынного плато Усть-Урт. На юг от 
низовьев Зеравшана расположена зона 
сухих степей (Каршинская, Карнап- 
ская). На крайнем юге республики, 
между Гиссарским хребтом и грани
цей с Таджикистаном, лежат Шира- 
бадская и Сурханская долины.

Узбекская ССР отличается резко 
континентальным климатом, характер
ной чертой которого является быстрая 
смена времен года; теплая и относи
тельно влажная весна резко сме
няется сухим летом. Особенно сильно 
выражена контрастность климата в рав
нине. С повышением местности над 
уровнем моря климат смягчается.

Лето в Узбекистане сухое, жаркое; 
в открытых местах температура не
редко поднимается до 40° и более. 
Зима — хотя и непродолжительная, но 
довольно холодная: в открытых местах 
в январе морозы доходят до —15°—20°. 
Средняя годовая температура для се
вера республики -)-150 — 20е (Кара-Кал- 
пакская АССР), а для южных рай
онов -(-15° — 16°.

Характерной чертой климата Узбеки
стана является также продолжитель-

А р ы к  с т а р о го  т и п а .
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Тоннель, через который пущена вода для 
орошения ЗеравшанскоІі долины.

ныи безморозный период: 200—220 
дней, а в Термезском районе до 240 
дней в году.

Атмосферные осадки распределя
ются по республике крайне неравно
мерно. Меньше всего (около 100 м м )  

их выпадает в равнинной, пустынной 
части. Район наибольшего увлажне
ния начинается с высоты 1,5—2 к м .  

Здесь количество осадков нередко 
превышает 1000 м м  в год.

Почвы республики разнообразны: 
глинистые, песчаные, солончаковые, 
сероземы; в районах предгорий имеют
ся значительные лессовые отложения, 
представляющие громадную ценность 
для развития сельского хозяйства.

Растительность Узбекистана также 
весьма разнообразна; особенно богата 
она на горных склонах и в предгорьях 
(арча, грецкий орех, яблоня, фи
сташки и др.).

Крупнейшими реками Узбекистана 
являются Сыр-Дарья (длина 2684 к м ) ,  

Аму-Дарья (2394 к м )  и Зеравшан 
'740 к м ) .  Транспортное значение рек 
Узбекской ССР невелико, но они 
играют громадную роль в искусствен
ном орошении полей и обладают боль

шими гидроресурсами. По данным на 
1937 год, среднегодовая мощность 
рек Узбекистана составляет 5792,7 тыс. 
квт.

До Великой Октябрьской социали
стической революции полезные иско
паемые Узбекистана оставались совер
шенно неразведанными. В настоящее 
время республика обладает большими 
запасами различных полезных иско
паемых; некоторые из них имеют 
союзное значение. Особенно велики 
залежи медных порфировых руд. Медь 
встречается в ряде районов Узбекской 
ССР; среди них необходимо выделить 
месторождения Алмалыкского района, 
находящиеся в 80 к м  к юго.-востоку 
от Ташкента. Площадь залегания меди 
составляет не менее 30 к м - .  Запасы 
медной руды только по одному Кал- 
макырскому месторождению оцени
ваются значительными. В Алмалык- 
еком районе, помимо меди, имеются 
цинк, свинец, вольфрам, молибден, 
золото, серебро и т. д. В Ферганской 
долине и на юге республики найдены 
значительные залежи нефти. В горах' 
Нура-Тау обнаружены мощные залежи 
мрамора и гранита.

Население Узбекской ССР, по дан
ным на 17 января 1939 года, со
ставляло 6282446 чел., в том числе 
городское население 1445064 чел.

Индустриализация Узбекской ССР 
сопровождалась сильным ростом на
селения в городах. Так, например, 
в Ташкенте в настоящее время про
живает 585 тыс. чел., т. е. 180,8<уо по 
отношению к 1926 году. Сильно вы
росло население Самарканда, Ферганы, 
Андижана, Коканда и других горо
дов. Вырос новый город Чирчик, на
селение которого уже сейчас соста
вляет около 50 тыс. чел.

Особенно велики достижения Узбе
кистана в подъеме культуры населе
ния. До Великой Октябрьской рево
люции процент грамотных в Узбеки
стане составлял 1 ]/2; царское прави
тельство расходовало на народное об
разование в среднем 22 коп. на душу. 
В 1938 году расходы на просвещение 
составляли 108 руб. 53 коп. на чел. 
Если раньше' в Узбекистане не было 
ни одного вуза, то сейчас их 33. 
Число учащихся по сравнению с 
1913 годом возросло в 50 раз. Тираж
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печатной продукции на узбекском 
языке за это же время вырос в ПО раз.

Трудящимися Узбекистана под ру
ководством коммунистической партии 
за годы советской власти, особенно 
за время двух сталинских пятилеток, 
осуществлены работы, в корне изме
нившие лицо этой части нашей ро
дины. Из страны аграрной, в хозяй
ственном и культурном отношении 
крайне отсталой, Узбекистан превра
тился в одну из передовых респуб
лик Советского Союза, с весьма зна
чительно развитой промышленностью. 
В 1932 году валовая продукция про
мышленности Узбекистана составила 
684 млн. руб., а в 1939 году составит 
около 2 млрд. руб., в то время как 
до Великой Октябрьской революции 
в Узбекистане промышленности почти 
не было.

Очень успешно развивается и сель
ское хозяйство Узбекистана, в част
ности его ведущая отрасль — хлопко
водство. По сравнению с 1913 годом 
посевная площадь под хлопчатником 
выросла в 1937 году в два раза; сбор 
хлопка-сырЦа за это же время уве
личился в три разЪ. В 1938 году 95,5% 
всех крестьянских хозяйств Узбеки
стана (вместе с Кара-Калпакской 
АССР) было в колхозах. В этом же 
году колхозы засеяли 99,4% всей по
севной площади республики. За вто
рую пятилетку денежные доходы кол
хозов возросли почти в 7 раз. Только 
за 1938 год количество колхозов-мил- 
лионеров поднялось с 300 до 500. За 
годы сталинских пятилеток Узбеки
стан создал также и национальные 
кадры рабочих и советской интелли
генции.

До Великой Октябрьской социали
стической революции промышлен
ность в Узбекистане была развита 
крайне слабо. Советская власть с о 
здала здесь мощную индустрию, дав
шую в 1938 году продукции на сумму 
свыше 1,6 млрд. руб.; основные 
фонды промышленности по сравне
нию с 1913 годом выросли в 20 раз. 
Помимо реконструкции старых пред
приятий (хлопкоочистительные за
воды), большое внимание было уде
лено строительству новых фабрик и 
заводов. В настоящее время основ
ными отраслями промышленности

в Узбекистане являются следующие: 
машиностроительная, текстильная, 
хлопкоочистительная и пищевая (ма
слобойная и консервная). В ближай
шие годы большое значение получит 
медеплавильная и химическая про
мышленность.

До Великого Октября в Узбеки
стане отсутствовало машиностроение. 
Теперь в Ташкенте построен мощный 
завод сельскохозяйственного машино
строения им. товарища Ворошилова 
Завод производит машины для основ
ной отрасли хозяйства — хлопковод
ства. Ташсельмаш удовлетворяет ма
шинами не только Узбекистан, но- 
в значительной мере и прочие рес
публики Средней Азии. Далее, из не 
значительной кустарной мастерской 
в результате реконструкции вырос 
второй завод сельскохозяйственного 
машиностроения— завод им. Ильича.

Кроме сельскохозяйственного ма
шиностроения, в Узбекистане полу 
чили развитие и другие отрасли ма
шиностроения. Так, в Ташкенте по
строен завод, производящий обору 
дование для ирригационного строи
тельства, и мощный паровозоремонт
ный завод.

Большое значение в Узбекской 
ССР получила текстильная промыш
ленность. Сооружены хлопчатобумаж
ная фабрика в Фергане и текстиль
ный комбинат им. товарища Сталина 
в Ташкенте. Последний относится 
к числу крупнейших предприятий тек
стильной промышленности Советского 
Союза. В третьей пятилетке, по за
вершении строительства, комбинат 
будет вырабатывать около 120 млн. м  

готовой ткани в год, что превышает 
продукцию текстильной промышлен
ности Турции.

В развитии хлопкоочистительной 
промышленности Узбекская ССР за
нимает ведущее место, давая 2/3 всей 
продукции Советского Союза. Хлопко
очистительные заводы расположены 
в оазисах; особенно много их в Фер
ганском и Самаркандском оазисах. 
Весьма значительное место заняла 
шелковая промышленность. Шелкомо
тальные фабрики построены в Самар
канде, Бухаре, Маргелане (последняя 
является крупнейшей в СССР). В Уз
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бекистане развиты такие отрасли пи
щевой промышленности, как консерв
но-фруктовая и — особенно — масло
бойная, производящая хлопковое 
масло, размещенные преимущественно 
в оазисах Ферганском, Ташкентском 
и Самаркандском.

В Ферганской долине (Чимион) и 
на юге республики, в Сурхан-Дарьин- 
ском округе (Хаудаг) получила раз
витие добыча нефти, выросшая за 
вторую пятилетку почти в 6 раз.

Крупные достижения Узбекская 
ССР имеет также и в развитии элек
трохозяйства. Мощность электростан
ций по сравнению с довоенным вре
менем выросла почти в 27 раз, со
ставив в 1937 году 80 тыс. квт. Выра
ботка электроэнергии за этот же 
период увеличилась более чем в 70 раз. 
Построены значительные Боз-Суйская 
и Кадырьинская гидростанции и Фер
ганская, Кокандская и Самаркандская 
тепловые электростанции. В текущую 
пятилетку строятся мощная Чирчик- 
ская гидростанция и Кувасайская те
пловая электростанция.

Из крупнейших объектов строи
тельства текущей пятилетки следует 
указать на сооружение Чирчикского 
электрохимического и Алмалыкского 
медеплавильного комбинатов.

Чирчикский электрохимический ком
бинат строится в узкой долин? реки 
Чирчик, в 30 км от Ташкента. В си
стему комбината входят две мощные 
(Комсомольская и Таваксайская) и 
одна небольшая гидростанции. Общая 
мощность гидростанций 168 тыс. квт. 
Далее,строительство включает азотно
туковый комбинат в составе ряда заво
дов, дающих в конечном счете азо
тистые удобрения (водородный, азот
ный, аммиачный и азотно-кислотный 
заводы). Чирчикский электрохимиче
ский комбинат будет крупнейшим 
предприятием Советского Союза по 
производству азотно-туковых удобре
ний. Общая стоимость комбината со
ставит около 800 млн. рублей.

ХѴПІ съезд партии вынес решение 
о строительстве Алмалыкского меде
плавильного комбината, который явит
ся одним из ведущих предприятии 
медной промышленности Союза. Пол

ное использование имеющихся в Ал- 
малыкском районе ископаемых поз
волит, кроме выплавки меди — основ
ного производства, получать также 
и ряд других металлов.

Среди республик Средней Азии 
Узбекская ССР является наиболее 
хлопководной страной: %  посевной 
площади хлопка этих республик со
средоточено на ее территории. Она 
же является основной хлопковой ба
зой и всего Советского Союза: на 
нее падает около половины всей по
севной площади и почти 2/3 сбора 
хлопка. В экономике Узбекской ССР 
данная культура занимает исключи
тельное место; важнейшие отрасли 
промышленности (сельскохозяйствен
ное машиностроение, текстильная, 
хлопкоочистительная, маслобойная), 
ирригационное строительство — все 
это теснейшим образом связано с раз
витием хлопководства.

В Узбекистане, как и в других 
среднеазиатских республиках,в усло
виях *Ьесьма сухого климата, занятие 
земледелием в равнинных районах и 
в низких предгорьях возможно только 
при условии искусственного ороше
ния полей. Более %  всеі”1 посевной 
площади республики орошается искус
ственно. На Узбекскую ССР прихо
дится около 60% всей поливной пло
щади Средней Азии; в этом отно
шении она является важнейшей частью 
Советского Союза. Только в местах, 
лежащих на сравнительно значитель
ной высоте, в предгорьях, возможно 
неполивное, так называемое богарное 
земледелие.

Искусственное орошение в Узбеки
стане ведется с давних времен — 
имеются указания, что уже в VII веке 
до нашей эры в районах современ
ного Хорезма земледелие основыва
лось на ирригации.

Царское правительство почти со
вершенно не уделяло внимания ирри
гационным работам в Узбекистане; 
само же население не в состоянии 
было осуществлять крупные ороси
тельные работы. В силу этого оро
сительная сеть Узбекистана была 
крайне примитивной, мало чем отли
чаясь от того, чем она являлась 
в прошлые времена.
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На строительстве Ферганского канала.

Советская власть 
осуществила громад
ные строительные ра
боты как по рекон
струкции, так и по 
расширению ороси
тельных систем. За 
время с 1924 по 1937 
годы в водное хозяй
ство республики было 
вложено 558 млн. руб
лей. Уже к началу 
первой пятилетки в 
основном была вос
становлена вся старая 
оросительная система, 
очень сильно постра
давшая в период граж
данской войны. За годы 
первой и второй пяти
леток были созданы 
новые оросительные системы, уве
личившие размеры поливной пло
щади примерно на 400 тыс. г а . За 
это время были построены мощная 
плотина на реке Зеравшан, большой 
оросительный канал Янги-Арык и Ку- 
винский канал в Ферганской долине; 
орошены Уч-Курганская, Кум-Курган- 
ская, Дальверзинская и ''Савайская 
степи; полностью реконструированы 
системы больших каналов — Нарпай 
(Зеравшанский оазис), Хазарбах (Сур- 
хан-Дарьинский оазис), Нижний Хан 
и Джун (Ташкентский оазис) и т. д.

В последние дни по инициативе 
узбекского народа, узбекских колхоз
ников в течение короткого времени 
прорыт гигантский канал длиной в 
270 к м — Большой Ферганский канал, 
имеющий исключительно крупное эко
номическое значение для страны.

До Великой Октябрьской револю
ции системами инженерного и полу- 
инженерного типа орошалось не бо
лее 5%  всей поливной площади, 
тогда как уже в конце первой пяти
летки сооружения подобного рода 
обслуживали около 60% всей оро
шаемой площади.

Основной культурой на поливных 
землях является хлопчатник. В на
стоящее время размеры посевной пло
щади под этой культурой составляют 
около 1 млн. г а ,  что' по сравнению 
с довоенным временем дает увеличе
ние почти в два раза. Следует отме

тить, что сбор хлопка-сырца за эго 
же время вырос в 3 раза. Рост сбора 
хлопка явился следствием увеличения 
его урожайности. Последняя за время 
второй пятилетки выросла почти в два 
раза, составив в 1937 году 16,1 ц  

с 1 га, против 8,4 ц  в 1932 году. Пла
новые задания второй пятилетки по 
урожайности хлопка были значи
тельно превышены. По урожайности 
хлопка Узбекистан стоит на первом 
месте не только в Советском Союзе, 
но и во всем мире.

Анализируя данные, показывающие 
динамику урожайности и валового 
сбора хлопка, товарищ В. М. Молотов 
в докладе ьа XVIII съезде ВКП(б) 
дал следующую высокую оценку со
стояния хлопководства в Узбекской 
ССР: „Это уже успех не отдельных 
людей или групп работников. Э т о — 
победа узбекского народа, который на 
деле показал, какие громадные силы 
таятся в наших колхозах“.

Решающее влияние на рост уро
жайности хлопка оказала победа кол
хозного строя, давшего сельскому хо
зяйству мощную техническую базу. 
В 1938 году в Узбекистане было 
172 МТС; на полях республики рабо
тало более 20 ты;, тракторов, свыше 
4 тыс. грузовых автомобилей и боль
шое количество других сельскохозяй
ственных машин. Повышение урожай
ности объясняется также введением 
правильного севооборота, включив
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шего в посев ряд культур (зерновые, 
бобовые) и в особенности такую куль
туру, как люцерна, являющаяся также 
прекрасной кормовой базой для мо
лочного животноводства.

Большие успехи достигнуты также 
и в повышении качества хлопка. Посе
вы местных коротковолокнистых сор
тов хлопка, так называемой „гузы“, 
сейчас почти совершенно отсутствуют; 
засеваются только длинноволокни
стые сорта. За последние годы зна
чительное место заняли посевы еги
петского хлопк^ (Сурхан-Дарьинскин 
оазис).

Важнейшими районами посева хлоп
ка являются оазисы Ферганский, Са
маркандский, Ташкентский, Хорезм
ский и Сурхан-Дарьинский. Особенно 
выделяется Ферганский оазис, на ко
торый приходится около 2/й всей по
севной площади хлопка и почти 1 - его 
сбора по республике.

Из прочих отраслей сельского хо
зяйства в районах поливного земле
делия развиты шелководство, садо
водство, виноградарство, посевы риса. 
В местах богарного земледелия веду

щее место принадлежит зерновым 
культурам (пшеница, ячмень, куку
руза). По размерам богарного земле
делия выделяется Самаркандская об
ласть.

В полупустынных, пустынных и вы
сокогорных районах республики гро
мадное значение имеет животновод
ство, особенно сильно развитое в пер
вой группе районов. Здесь преобла
дает овцеводство с наличием таких 
ценных пород, как курдючная и ка
ракулевая овца.

Только в дружной семье братских 
народов Советского Союза, руково
димого коммунистической партией и 
великим Сталиным, малые националь
ности получили широкие возможно
сти развития своих производитель
ных сил и культуры, национальной 
по форме, социалистической по со
держанию.

Свои успехи к XXII годовщине Вели
кого Октября Узбекистан демонстри
ровал в прекрасном павильоне на 
Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставке.
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Павильон „Советская Арктика".

С О В Е Т С К А Я  А Р К Т И К А
Б. ТИХОМИРОВ

Всесоюзная сельскохозяйственная 
выставка демонстрировала победы не 
только одного сельского хозяйства. 
Она — итог побед всего народного 
хозяйства, итог победы социализма 
в нашей стране.

Павильон „Советская Арктика“ — 
один из наиболее популярных па
вильонов на Выставке 1939 года.

Природа Арктики сурова. Чтобы 
освоить и победить ее, надо овла
деть ее своеобразием.

Вокруг павильона „Советская 
Арктика“ располагаются участки 
естественной растительности Арк
тики, с большим трудом привезен
ной из тундры. Здесь можно видеть 
каменистые тундровые горки—крайне 
распространенную формацию горных, 
восточных районов нашей Арктики 
и Кольского полуострова. Камни по
крыты всевозможными лишайниками. 
На землистых скоплениях отдельными 
кустиками располагаются тундровые 
аркто-альпийские и тундрово-лесные 
кустарнички (азалия, одурь, дриада, 
шикина, толокнянка альпийская, по
лярная березка, брусника, голубика

и т. д.). Характерный ландшафт гор
ных районов Арктики, с практиче
ской точки зрения не имеющий ни
какого значения, представлен как 
иллюстрация бросовых земель, зани
мающих многие миллионы гектаров 
Арктики. Ему как бы противопоста
вляются типы тундр, имеющие то или 
иное практическое значение. Вот, на
пример, тундровое озерко, по берегу 
которого расположены участки сфаг
новых мхов, куртинки полярной бе
резки, андромеды и т. д. Самый б е 
рег озерка окаймляют пумицы, мо
лодыми побегами которых питаются 
олени в ранне-весенний период пасть
бы, а корневищами — прилетающие 
весною в тундру гуси.

Не меньший интерес представляет 
мохово-лишайниковая тундра. На буг
рах произрастает ряд кормовых ли
шайников и зеленых мхов. На скло
нах бугров и на моховых пониже
ниях растут тундровые кустарнички.

Крайне интересное образование — 
полигональные тундры — также пред
ставлены около павильона „Совет
ская А рктика“ в виде небольших
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участков. Здесь же можно видеть 
ель столетнего возраста в виде сте
лющегося по земле кустарника. 
У колхозников неоднократно возни
кал вопрос: что было бы с этой 
елью, если бы она прожила несколько 
лет в климате Москвы? Не выпрями
тесь ли бы она?

Описанные растительные группи
ровки тундровой зоны СССР являются 
прекрасной иллюстрацией того, с ка
кой естественной природной обста
новкой приходитс'я иметь дело при 
продвижении земледелия на Север, 
при создании там устойчивых и вы
соких урожаев.

Воздушный корабль — самолет, рас
простерший над павильоном свои 
крылья, символизирует технику, ко
т о р у ю ’дали партия и правительство 
для освоения сурового Севера.

Внутри павильона — строгие суро
вые тона Арктики. Против ледокола, 
в центре павильона, скульптурная

группа борцов за освоение Арктики: 
полярный летчик и ледовый капитан, 
шахтер и колхозница, охотник и ры
бак героически соединили свои уси
лия под знаменем Ленина—Сталина.

На фоне белоснежного песка, ря
дом с участками естественной тун
дровой растительности, установлена 
точная копия папанинской палатки и 
оборудования пловучей экспедиции 
„Северный Полюс“. Когда смотришь 
на палатку, невольно вспоминаешь 
еще раз жизнь четырех сынов нашей 
великой родины, жизнь, полную геро
изма, любви к родине, к партии, 
к великому Сталину.

Показатели хозяйства и культуры 
Крайнего Севера (территория, полез
ные ископаемые, рейсы пароходов, 
нарушившие старое представление 
об Арктике, воздушный полет на Се
верный полюс, беспосадочные пере
леты советских летчиков из Москвы 
в Америку, размещение промышлен
ности, полярные станции, культбазы 
и т. д.) демонстрируются в павильоне 
„Советская * А рктика“ на электриф и
цированной карте, сложенной из 
мелких плиток цветного фарфора. 
Эта карта в центре павильона осма
тривается (с применением световых 
эффектов, отражающих различные 
показатели) с носовой палубы ледо
кола, в правом борту которого — 
витрина с образцами меховых изде
лий народов Севера, в левом — ви
трина с ископаемыми богатствами 
Арктики. Под картой — диаграммы 
с показателями развития Северного 
Морского пути, который в третьей 
пятилетке должен превратиться 
в нормально действующую морскую 
магистраль, обеспечивающую плано
мерную связь с Дальним Востоком. 
Тут же — модели (Ѵ10о нат. величины) 
ледоколов: заслуженного дедушки 
ледокольного флота „Ермака“ и не
давно построенного с учетом всех 
достижений мировой судостроитель
ной техники ледокола „Иосиф 
Сталин“. Представлены также модели 
Полярной метеорологической стан
ции, электровегряка, сухопутного и 
морского самолетов, а также оленьей 
и собачьей упряжки. Это, так ска
зать, общий фон, на котором развер
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тывается показ сельскохозяйственных 
достижений на Крайнем Севере.

При спуске с левого борта ледо
кола, в стене павильона, на спе
циально выдвигающихся витринах, 
можно видеть гербарий тундровой 
флоры (свыше 300 видов).

Растительные подзоны Крайнего 
Севера показаны на сменных диора
мах. Посетитель охватывает подзоны 
Крайнего Севера от снеговой зоны, 
через полярные пустыни, подзоны 
арктической тундры, тундровые под
зоны к лесотундре и лесной зоне. 
Через изменения растительности по
сетитель прослеживает изменения и 
всего физико-географического ком
плекса (климат, почвы и т. д.). Дан
ные по климату, почвам, вечной 
мерзлоте представлены, кроме того, 
на особых экспонатах.

Только зная, в каких суровых 
и своеобразных климатических 
(продолжительность зимы от 6г/г 
мес. — в южных районах до 10 мес. 
на островах, с вегетационным перио
дом в 130— 150 дней в южных райо
нах и до 50 дней на побережье океана, 
круглосуточный полярный день в те
чение летнего периода, сильные 
ветры, малое количество осадков и 
т. д.) и почвенных (вечная мерзлота 
и низкие температуры) условиях при- 
ходилось создавать и развивать по
лярное животноводство и земледе
лие, можно по праву оценить дости
жения сельскохозяйственной науки 
на Крайнем Севере. До Великой 
Октябрьской революции очаги при- 
мит'ивного земледелия существовали 
только в южных районах Крайнего 
Севера, причем посевная площадь 
составляла (в 1913 году) только 
45,1 тыс. г а .  В 1938 году ома вы» 
росла уже до 308,5 г а .  Увеличились 
посевы овощей, кормовых трав и 
корнеплодов. Так, с 0,5 тыс. г а  
в 1926 году посевы овощей возросли 
до 6 тыс. г а  в 1938 году. Посевная 
площадь под кормовыми травами и 
корнеплодами в 1926 году составляла 
4 тыс. г а ,  а в 1938 году она доста
вила уже 26 тыс. г а .  Резко увеличи
лось поголовье скота: с 529,5 тыс. 
голов в 1913 году до 1233 тыс. голоа 
в 1937 году.

Успехи в области полярного зе
мледелия и животноводства были обе
спечены созданием молочно-овощных 
и зерновых совхозов (свыше 40), 
колхозов (на 1 января 1938 года
72,6 %  хозяйств Крайнего Севера 
вступило в колхозы) и машинно- 
тракторных станций (28). Громадные 
площади болот за годы советской 
власти были осушены и превращены 
в поля. Сотни тысяч гектаров земли 
с помощью машин были отняты 
у кустарников, кочкарников и лес
ных пожарищ.

На Крайнем Севере работает около 
1 7 а тыс. специалистов сельского хо
зяйства (агрономы, ветеринарные 
врачи, зоотехники, землеустроители). 
Все достижения северного земледе
лия стали возможны благодаря самой 
действенной помощи научно-исследо
вательских учреждений. Над пробле
мами сельскохозяйственного освоения

Открыток пола капусты кольраби 
в районе Игарки.
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Брюква „Красносельская* из открытого грунта 
(Бухта Тикси).

районов Крайнего Севера работает 
12 опытных сельскохозяйственных 
станций и 27 опытных пунктов. Не
которые из них экспонированы на 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке, в павильоне „Советская 
Арктика“.

Научная разработка вопросов про
движения земледелия на Север тес
ным образом связана с именем ака- 
демика-орденоносца Иоганна Гансо- 
вича Эйхвельда. Под его руковод
ством коллектив агрономов в 1923 г. 
начал работу по осеверению земле
делия на колонизационных участках 
Мурманской железной дороги. Этими 
работами было положено начало по
лярной опытной станции ВИРа (впо
следствии — Полярное отделение 
ВИРа). В течение нескольких лет 
станция превратилась в научно-иссле
довательское учреждение мирового 
значения, являющееся руководящей 
научно-исследовательской организа
цией по вопросам северного земле
делия в СССР.

Основные достижения полярной 
опытной станции ВИРа можно свести 
к следующему. Углубление пахотного 
горизонта на подзолистых почвах 
дает повышение урожайности на 15— 
25%. Для повышения урожайности 
на подзолистых почвах необходимо 
внесение органических удобрений 
{навоз); максимальный *же эффект 
дает внесение и органических, и мине

ральных удобре
ний. Посев яро- 
визи р о в а н н ы м и 
семенами дает 
прирост овса на 
20%, а ячменя — 
на 30%. Станция 
удвоила урожай 
картофеля пред
посевным прора
щиванием в те 
чение 40—45 дней 
вящиках на свету. 
Она проводит гро
мадную работу по 
отбору холодо
стойких, скоро
спелых и высоко
урожайных сор
тов картофеля. Ею 

выведен и отобран ряд высокоуро
жайных и холодостойких сортов 
сельскохозяйственных культур (зер
новых, кормовых, овощных). Напри
мер, гибрид, полученный от скре
щивания дикого американского кар
тофеля Акауле с культурными 
сортами, не погибает от заморозков 
при — 4°.

Достижения Полярной сельскохо
зяйственной опытной станции поста
вили ее в ряды наиболее существен
ных экспонентов Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки.

Более молодая, организованная 
только в 1932 году Игарская сель
скохозяйственная опытная станция 
также заслуженно представлена на 
Выставке. В суровой природе ниж
него течения Енисея, при средней 
годовой температуре — 9,3°, при со
кращенном вегетационном периоде 
(100 дней), станцией выведены новые 
урожайные сорта картофеля и раз
работана его агротехника.

В области северного животновод
ства особенных успехов достигла 
Печорская опытная станция (Усть- 
Цильма, Коми АССР). Она возникла 
еще до Великой Октябрьской социа
листической революции — в 1911 году, 
но за отсутствием средств на работу 
через 2 года была закрыта. Исследо
вательские работы возобновились 
здесь лишь после Октября.

Совершенно бесперспективными 
в условиях царской России были
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мечты А. Журавского, одного из 
энтузиастов полярного земледелия, 
работавшего в бассейне Печоры и 
в Большеземельской тундре, а также 
на опытной станции в Усть-ІДильме. 
В 1915 году он писал: „Так ли, иначе 
ли, но все без изъятий факты, фак
тические материалы по всем груп
пам фауны, по флоре, геологии, 
этнографии и все мои наблюдения 
вынуждают меня считать луговодство, 
скотоводство и маслоделие — геогра
фически специфическими отраслями 
Севера — и Севера „полярного“ пре
имущественно...“1 

Эти мечты могли осуществиться 
только в условиях советского строя. 
Печорская опытная станция добилась 
значительных успехов в улучшении 
качества северного скота путем ме
тизации местного беспородного скота 
с породистым привозным. Получае
мые от скрещивания метисы крупнее 
местных и более продуктивны. Пу
тем применения ряда зоотехнических 
и ветеринарных приемов станция по
высила удои коров с 980 л  молока 
в 1933 году до 3120 л  в 1938 году. 
Отдельные коровы-рекордистки в этом 
же году дали от 4125 до 5075 л  мо
лока. Для получения большего при
роста телят станция в летний период 
применила загонную систему выпаса.

‘ А. Ж у р а в с к и й ,  „Полярные окраины 
в новом освещ ц«ии\ Отд. оттиск из „Изве
стий русск. геогр. о-ва", том LI, вып. IV, 
1915 г., стр. 9.

Это мероприятие дает следующий 
суточный привес теленка: бессистем
ная пастьба— 355 г; загонная пастьба 
на естественном пастбище — 599 г; 
загонная пастьба на искусственных 
пастбищах — 777 г.

Достижения опытных станций 
в развитии полярного земледелия и 
животноводства — еще не предел, но 
уже сейчас применение исследований 
опытных станций в колхозах и сов
хозах дает значительный подъем 
урожайности на северных полях и 
продуктивности полярного животно
водства.

В качестве иллюстрации к сказан
ному может служить представленный 
в павильоне „Советская Арктика“ 
совхоз „Индустрия“, Мурманской 
области. Организованный в 1930 году 
по соседству с Полярной опытной 
станцией ВИРа, этот совхоз пользо
вался научным руководством акад. 
И. Г. Эйхвельда и работников стан
ции, применяя ее достижения на своих 
полях. Оснащенный техникой, при
меняющий мелиорацию на болотных 
землях и агротехнические мероприя
тия, совхоз „Индустрия“ за поляр
ным кругом добился средних урожаев 
за 1937 и 1938 гг. по зерновым куль
турам 15,5 ц ,  по картофелю — 134 и,, 

по тимофеевке на сено — 39 ц  с г а .  

Точно так же, путем рационального 
кормления и содержания скота, сов
хоз „Индустрия“ добился больших 
достижений в области молочного 
животноводства; например, средний

П а р н и к и  в совхозе „П о л я р н ы й * (о кол о  И га р ки ).
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Павильон . Охота и звероводство".

годовой удой одной фуражной ко
ровы с 956 л  в 1931 году поднялся 
до 3139 л  в 1938 году. Отдельные 
рекордистки-холмогорки в 1938 году 
дали свыше 80Ü0 л  молока, перво- 
гелки-метисы — около 5С00 л .

О высокой агротехнике в земледе
лии, о зажиточной жизни колхо зни
ков говорзт представленный в па
вильоне „Советская Арктика“ кчлхоз 
им. Па ижской Коммуны, Мезенского 
района, Архангельской области.

Р гз  ел полярного земледелия в па
вильоне „Советская Арктика“ пред
ставлен показом парниково-теплич
ного овощеводства на Крайнем Се

вере. В промышленных 
центрах, на полярных 
станциях, там, где суро
вая природа Арктики 
кладет предел возмож
ности развития овощей 
в открытом грунту, со
здается парниково - т е 
пличное хозяйство (о-в 
Диксон, Бухта Тикси и 
др.). При помощи при
менения электросвета с о 
ветские полярники полу
чают свежие овощи в те 
чение долгой полярной 
зимы.

Теплично - парниковое 
хозяйство — достижение 
последних лет, связанное 
с интенсивным освоением 
Северного Мор'.кого пу
ти. В 1938 году на Се
вере установлены 73,2 
тыс. парниковых рам и
42,6 тыс. кв. м  теплиц.

Оленеводство — одна 
из основных отраслей 
хозяйства Крайнего Се
вера. Олень дает наро
дам Севера мясо, кожу, 
мзха, молоко. На значи
тельных пространствах 
тундры он является 
е іинственным транспорт
ным животным. Круг
лый год олень питается 
подножным кормом. В 
прошлом один из самых 
отсталых промыслов, оле
неводство превращается 
в высокопродуктивную 

отрасль животноводства. Иллюстра
цией к сказанному служат дисти-
жения ненецкого оленеводческого
совхоза (Ненецкий национальный 
округ, Архангельской области). В сов
хозе, благодаря зоотехническим ме
роприятиям, и .авильн^й организа
ции пастбищного хозяйства, прирост 
скота за 1937 и 1938 гг. составил 
16,4°/о. Средний убойный вес туши 
взрослого оленя с 41 к г  в 1937 году 
увеличился до 44,7 к г  в 1938 году. 
Для удобства ветеринарно-зоотехни
ческой о б . абоі ки оленей совхоз ввел 
веревочный корраль, легко перево
зимый в любое место.
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Перспективы развития нашего Се
вера в третьей сталинской пяти
летке огромны. Как известно, в этой 
пятилетке должен быть освоен Се
верный Морской путь; в этой же пя
тилетке на Севере должна начаться 
разработка угля, руд, нефти и т. д.

Крайний Север играет огромную 
роль в пушных заготовках СССР 
(30% всей заготовляемой в СССР 
пушнины). На картограмме пушного 
промысла в павильоне „Советская 
Арктика“ можно видеть размещение 
основных промысловых зверей Се
вера. На пространствах Крайнего Се
вера разводятся вывезенные из Аме
рики и акклиматизированные у нас 
ондатра и американская норка. Стечд, 
посвященный пушным промыслам, 
рассказывает об улучшении методов 
и повышении эффективности охот
ничьего промысла и об искусствен
ном выращивании зверей на зверо
фермах и пушных зверосовхозах.

В павильоне „Советская Арктика* 
отражены и промыслы рыболовец
кий и морской зверобойный. Край
ний Север дает 38% рыбного улова 
СССР. Механизация рыбного и зве
робойного промысла, организация 
рыболовецких колхозов, моторно
рыболовных и машинно-промысловых 
станций сделали труд северных ры
баков и зверобоев высокоэффектив
ным и производительным.

Небывалый культурный и полити
ческий рост народов Крайнего Се
вера, рост их благосостояния, работа 
культурных учреждений, работа 
Института народов Севера— все это 
богато отражено в павильоне „Со' 
ветская Арктика“.

На Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке отражено все то новое, 
передовое, что создано на Крайнем 
Севере советской властью к XXII го
довщине Великой Октябрьской социа
листической революции.

Л едокол  сСедов',
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В одной из предыдущих статей 1 
мы упоминали о том, что совокуп
ность фактических данных, установ
ленных за последнее время по вопро
су об ископаемом предке человека — 
питекантропе, вынудила проф. Е. Д ю 
буа (нашедшего первые остатки пите
кантропа) признать ошибочность ме
тафизических взглядов на питекан
тропа, к которым он явно тяготел 
в последние годы.

Признание ошибочности своих 
взглядов ученым, пользующимся ми
ровой известностью, и в вопросе, име
ющем большое принципиальное зна
чение, представляет, несомненно, 
значительный интерес. Интерес этот 
особенно возрастает в связи с. тем, 
что фактические данные заставили 
проф. Дюбуа повернуть от идеализма 
и метафизики в сторону материа
лизма.

„Правильность диалектического по
нимания все более подтверждается 
накопляющимися фактами естество
знания“ 2, подчеркивал Энгельс.

Эволюция Дюбуа в сторону мате
риализма лишний раз конкретно д е 
монстрирует силу и объективную убе
дительность материалистического ми
ропонимания, даже в том случае, если 
он не сумеет в дальнейшем полно
стью подняться до диалектического 
.материализма.

Уже самый факт признания — кста
ти сказать, достаточно мужествен
н о г о — ошибочными исходных момен
тов прежних воззрений можно с пол
ным основанием рассматривать как 
крупнейшую победу материализма.

Интересно в связи со сказанным 
остановиться несколько подробнее 
на характеристике взглядов Дюбуа 
в прошлом и в настоящем.

Полвека тому назад (в 1890— 1891 г.) 
Дюбуа примыкал к тому прогрес
сивному крылу ученых-эволюциони-

1 .Вестник знания* № 1, 1939 г.
1 Маркс и Энгельс.  Соч., т. XIV, стр. 12.

стов, знамя которого высоко держал 
Эрнст Геккель — последователь и про
пагандист великой теории Дарвина. 
Одною из основных заслуг Геккеля 
перед наукой следует бесспорно при
знать уменье, с которым он прививал 
всем без исключения своим учени
кам страстный творческий энтузиазм 
и веру в правоту своего дела, в пра
вильность материалистической тео
рии эволюции. Достаточно характер
ным в этом отношении является тот 
факт, что замечательнейший путе
шественник и географ наш сооте
чественник Миклуха-Маклай, пяти
десятилетие со дня смерти кото
рого в 1939 г. отмечала советская об
щественность, под влиянием общения 
с Геккелем отправился в неизведан
ные районы Новой Гвинеи, прожил 
15 лет среди первобытных туземных 
племен, населяющих этот остров, 
и собрал материал, доказывающий 
е д и н с т в о  человеческого рода.

Дюбуа был в числе тех, кто при
знал происхождение человека от жи
вотных, поверил в неизбежность 
существования форм, переходных от 
животного к человеку, хотя сам 
Геккель эти формы включил в родо
словное древо человека чисто умо
зрительным порядком, дав им назва
ние „обезьяночеловека“ (питекан
тропа).

Интересно вспомнить здесь описа
ние питекантропов, данное Геккелем 
еще до находки их подлинных остатков 
и составленное на основе теоретиче
ских соображений, выросших из ма
териалистического анализа данных 
о связи человека с нижестоящими 
животными. Мы заимствуем эго опи
сание из первых изданий знаменитой 
книги Геккеля „Естественная история 
миротворения", подвергнутой судеб
ному преследованию в царской 
России.

„Обезьяно-люди, или питекантро
пы ,— писал Геккель, — жили, вероят
но, в конце третичного времени. Они 
произошли от человекоподобных
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обезьян, или антропоидов, путем 
полного приобретения прямой поход
ки и соответственного сильного дифе- 
ренцирования обеих пар конечностей. 
„Передние конечности“ антропоидов 
стали у них человеческими руками, 
„задние“, наоборот, стали служить 
лишь для ходьбы и т. д .“

Местом обитания обезьяно-людей 
Геккель считал южные районы Азии 
и Африки. Впоследствии он сам мог 
убедиться в том, насколько правиль
ными были его выводы. В наши дни, 
после открытия новых остатков пите
кантропа и синантропа,после замеча
тельных находок высших ископаемых 
обезьян в Африке, интуиция Геккеля 
выступает с еще большей силой.

Дю буа не только поверил в реаль
ность геккелевского обезьяно-чело- 
века, но заявил, что найдет ископае
мые остатки этого существа. С этой 
целью он отправился работать (в ка
честве врача) на о. Яву.

Поиски на о. Ява оказались необы
чайно успешными. Дюбуа нашел то, 
что искал. Остатки обезьяно-чело- 
века — питекантропа — были откры
ты; материалистическая теория проис
хождения человека одержала очеред
ную победу. Идеалистическим из
мышлениям о „таинственном“ и „не
познаваемом“ появлении человека на 
земле был нанесен сокрушительный 
у д а р .

Об условиях находки остатков 
питекантропа и значении этой на
ходки для науки, равно как и о спорах 
по поводу ее мы уже писали.1 Здесь 
мы остановимся подробнее на отно
шении самого Дюбуа к своей находке.

На первых порах Дюбуа безогово
рочно признал питекантропа пере
ходной формой, связующим звеном 
между высшими обезьянами и чело
веком. В этом отношении Дюбуа 
сразу примкнул к возглавлявшейся 
Геккелем группе ученых, видевших 
в питекантропе пресловутое „недо
стающее звено“ для конкретизации 
выводов о развитии человека из ж и
вотного, т. е. о материалистическом 
решении вопроса о происхождении 
человека.

1 .Вестник знания“ № 1 за 1939 год.

Реконструкция внешнего вида питекантро
па, приведенная в книге Геккеля.

Вот что писал о своей находке 
Дюбуа в 1894 году, анализируя при
знаки черепной крышки и бедреной 
кости питекантропа:

„Мы должны, следовательно, прит- 
ти к заключению, что бедро пите
кантропа выполняло ту же механи
ческую работу, что и бедро чело
века. Устройство обоих суставов 
и механическая ось бедра настолько 
схожи с теми же признаками у чело
века, что закон о тесном соотноше
нии между формой кости заставляет 
нас считать это ископаемое существо 
имеющим, подобно человеку, прямое 
положение тела и такую же походку 
на двух ногах... Из этого с необхо
димостью вытекает, что это существо 
свободно пользовалось верхними ко
нечностями, сделавшимися ненуж
ными для передвижения и далеко 
уже ушедшими по пути своего совер
шенствования, который привел, нако
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нец, к рукам человека как орудиям 
и органам осязания... Изучение бедра 
и черепа показало, что это ископае- 
ж  і  существо, конечно, не могло 
быть обезьяной... В отношении как 
черепа, так и бедра питекантроп 
отличается от человека гораздо мень
ше, чем от высших человекоподоб
ных обезьян... Хотя эта форма и да
леко ушла вперед по пути своего 
развития, все же она не достигла 
еще вполне человеческого типа. Пи
текантроп — переходная форма между 
человеком и человекоподобными обе
зьянами, которая должна была суще
ствовать согласно законам эволюции. 
Питекантроп — предок человека“.

Сопоставляя приведенную цитату 
с упоминавшимися выше теоретиче
скими соображениями Геккеля о пе
реходном звене между обезьянами 
и человеком, нетрудно лишний раз 
убедиться в том, как сильно было 
влияние идей Геккеля на молодого 
Дюбуа.

Страстные споры, разгоревшиеся 
сразу же вокруг питекантропа, не 
изменили взглядов Дюбуа. Спокойно 
и уверенно он продолжал считать 
питекантропа звеном человеческой 
родословной. Еще в 1932 году Дюбуа 
писал в Московский антропологиче
ский институт в связи с открытием 
выставки по истории происхождения 
человека: „В настоящее время больше 
чем когда-либо прежде я рассматри
ваю питекантропа как действитель
ное звено между обезьяной и чело
веком“. Это было вскоре после от
крытия Дюбуа нескольких новых 
бедреньіх костей питекантропа среди 
старых коллекций, собранных на Яве.

Вскоре, однако, взгляды Дюбуа 
стали испытывать поистине странное 
изменение, связь которого с дегра
дацией буржуазной науки напра
шивается сама собою. В появив
шихся одна вслед за другой на про
тяжении пяти лет нескольких мел
ких статьях о питекантропе, связан
ных главным образом с изучением 
новых бедрёных костей, Дюбуа на
чал явно склоняться на сторону своих 
недавних противников, все" более 
и более приближаясь к толкованию 
питекантропа не как предка человека,

а лишь как „родственной“ человеку 
віл:шей обезьяны.

В 1935 году эти новые взгляды 
Дюбуа окончательно сформировались, 
а в январе 1937 года Дюбу-а высту
пил в печати с воинствующей защи
той лаконически формулированного 
тезиса о том, что питекантроп был 
„гигантской формой, родственной 
гиббону“. Таким путем Дюбуа вывел 
питекантропа из человеческой родо
словной, встав на позиции защитников 
метафизического толкования проис
хождения человека, отказавшись от 
материальной конкретизации «го.

Подчеркнем, что приведенное ут
верждение было сформулировано Дю 
буа именно в то время, когда значе
ние питекантропа в родословной че
ловека особенно упрочилось благо
даря новым открытиям и когда са
мый факт существования питекантро
пов был блестяще подтвержден на
ходкой остатков синантропа.1 В свете 
этих фактов измена Дюбуа своим 
взглядам представлялась прямо чудо
вищной.

Какие же мотивы приводил Дюбуа 
для обоснования своих новых взгля
дов? Он стал утверждать, что череп 
питекантропа будто бы сближается 
с черепом обе іьяны гиббона: 1)по своей 
общей форме, 2) по положению центра 
тяжести головы, 3) по отсутствию 
париетального вертекса (теменного 
вздутия), 4) по наличию широкой вда- 
вленности для прикрепления дву
брюшной мышцы { М .  d ig a s t r i c u s )  на 
нижней челюсти, 5) по относитель
ному объему мозга (сопоставленному 
с общим весом тела).

Основное внимание Дюбуа было 
направлено, однако, на бедреную 
кость. В ряде работ он стремился 
доказать, что внутренняя структура 
бедреных костей питекантропа совер
шенно иная, чем у человека. В этом 
Дюбуа усматривал одно из сущест
веннейших доказательств в пользу 
сходства питекантропа с гиббоном.

В указанной выше статье мы уже 
отмечали, что „новые“ взгляды Дюбуа 
на питекантропа не являлись в дей
ствительности ни новыми, ни ориги

1 Синантроп также принадлежит к проме
жуточным ископаемым предкам человека.
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нальными. Несостоятельность гиббо- 
новой гипотезы в применении к пи
текантропу давно уже была устано
влена в науке. Очень хорошо писал 
по этому поводу известней ученый 
Вейнерт еще в 1932 году: „Подобные 
теории могли удерживаться лишь 
потому, что излюбленным способом 
их доказательства служило увеличе
ние маленького черепа гиббона до 
размеров человеческого черепа и за
тем установление родства на основе 
сходства кривых, получаемых при 
обводах этих черепов. При помощи 
этого метода можно установить род
ственное сходство человеческого че
репа с другими, еще более мелкими 
обезьяньими черепами... никакой 
„гигантский гиббон“, достигший че
ловеческих размеров, не поможет 
в данном случае: подобное животное 
существует лишь в некоторых кни
гах и не имеет права на существо
вание в природе...“

Именно в силу полной несостоя
тельности гиббоновой гипотезы стран
ный поворот к ней Дюбуа не мог 
не вызвать самого пристального и 
критического внимания исследовате
лей. Наиболее четкую и развернутую 
критику этой теории дал известный 
английский анатом Ле Грос Клэрк. 
Он с полной убедительностью пока
зал несостоятельность и бездоказа
тельность всех будто бы гиббоновых 
признаков, отмечавшихся Дюбуа на 
черепе питекантропа. Он показал, что 
бедреные кости питекантропа прак
тически не отличаются от человече
ских. В высшей степени интересно то 
обстоятельство, что, критикуя оши
бочные позиции Дюбуа, Ле Грос 
Клэрк в формулировке своих принци
пиальных взглядов весьма близко 
подошел к установкам трудовой тео
рии очеловечения обезьяны, гениально 
сформулированной Энгельсом. Ле Г рос 
Клэрк пишет, что во многих группах 
высших животных конечности полу
чают законченное строение и про
порции задолго раньше других частей 
тела, каковы мозг, череп и зубы. 
Остатки костей конечностей ископа
емого предка человека — синантропа 
указывают, что он обладал конечно
стями, вполне подобными таковым 
человека, несмотря на примитивный

Одна из новейших реконструкций питекан
тропа с учетом новых находок.

характер мозга и черепа. Это катего
рическое признание ведущей роли 
конечностей в процессе очеловечения 
одним из крупнейших анатомов совре
менности лишний раз подчеркивает 
непреложную правильность трудовой 
теории происхождения человека и ге
ниальность ее основоположника.

Ле Грос Клэрк не был одинок 
в разоблачении антинаучности „но
вых“ взглядов Дюбуа. Дреннан в Аме
рике, Синельников и другие авторы 
в С С С Р — выступили с конкретными 
исследованиями, показавшими полное 
сходство бедреных костей питекан
тропа с человеческими. Было твердо 
установлено, что Дюбуа заведомо 
тенденциозно описывал признаки 
бедреных костей, что он замалчивал 
те исследования и выводы других 
авторов, которые противоречили его 
личным взглядам, и т. д. и т. п.

„Новые“ взгляды Дюбуа не только 
не нашли, таким образом, поддержки 
у сколько-нибудь серьешых или 
прогрессивных ученых, но, наоборот, 
вызвали всеобщее иедоумени?.

Обоснованная критика не осталась 
без последствий. К чести проф. Дюбуа 
надо сказать, что он нашел мужество 
пересмотреть, под действием критики, 
свои „новые“ взгляды. Проверив более 
тщательно свои наблюдения псоф. 
Дюбуа вынужден был признать оши
бочность своих взглядов и этим лиш
ний раз утвердить торжество мате
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риалистической науки в вопросах про
исхождения человека.

Уже в конце 1937 года Дюбуа вы
ступил с докладом в Амстердамской 
Академии наук, в котором четко при
знал свои выводы о строении костной 
массы бедра ошибочными. Дюбуа 
произвел сравнение бедреных костей 
питекантропа с бедреными костями 
современного человека, добытыми из 
старого голландского кладбища и 
сходными по условиям сохранности 
костного веществу. Сравнение под
твердило полное сходство в строении 
костей питекантропа и современного 
человека. Таким образом, Дюбуа 
лично смог убедиться в правильности 
утверждений его критиков. Он офи
циально и вполне четко признал свои 
взгляды на строение (структуру) 
бедреной кости питекантропа оши
бочными. Этим признанием закреплена 
новая серьезнейшая победа материа
лизма над идеализмом, подтверждена 
и закреплена непреодолимая убеди
тельность и теоретическая сила мате
риализма, материалистической науки. 
Признание Дюбуа вынуждено неотра
зимой убедительностью конкретных

фактов, собранных учеными, стремя
щимися к объективному, т. е. мате
риалистическому освещению про
блемы происхождения человека. Это 
последнее обстоятельство следует 
с особенной настойчивостью подчер
кнуть. равно как и то ,ч то  объектив
ные факты уже вплотную подводят 
передовых буржуазных ученых к при
знанию теории Энгельса.

„Природа есть пробный камень 
диалектики, и современное естество
знание, представившее для этой пробы 
чрезвычайно богатый, с каждым днем 
увеличивающийся материал, тем са
мым доказало, что в природе, в конце 
концов, все совершается диалекти
чески, а не метафизически...“ писал 
Э нгельс .1

Открытия в области антропогенеза 
в целом, открытия остатков питекан
тропа в частности и история дискус
сии о природе питекантропа — новая 
яркая и конкретная иллюстрация 
величия и силы диалектического ма
териализма.

1 М а р к с  и Э н г е л ь с ,  Соч., т. XIV, 
стр. 23.
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„Бесконечность есть противоречие и полна противоречий. 
Противоречием является уже то, что бесконечность прихо
дится составлять из одних только конечных величин...

Именно потому, что бесконечность есть противоречие, 
она представляет собою бесконечный, без конца во времени 
и пространстве развертывающийся процесс".

Ф. Э н г е л ь с

Выедем в ясный безлунный осен
ний вечер за пределы большого го
рода и обратим наши взоры к без
облачному небу. На западе только- 
что погасла вечерняя заря; окончи
лись сумерки. В наступающей темноте 
ночи постепенно исчезают темные си
луэты деревьев, и где-то вдали появ
ляются огоньки в окнах одиноких 
домов... Свет большого города больше 
не помешает нам предаться созерца
нию неба. Среди ярких звезд мы сразу 
найдем Вегу, Денеб и Альтаир. Четко 
вырисовываются на бархатном тем
ном небе привычные очертания со
звездий Лиры, Лебедя, Орла и многие 
другие... Конечно, огни большого го
рода не помешали бы нам увидеть 
эти яркие звезды и найти созвездия, 
и наша экскурсия за город не была бы 
необходима. Но не они являются 
целью нашей поездки.

Когда Солнце еще глубже погру
жается под горизонт, и его лучи уже 
не освещают даже самых высоких 
слоев атмосферы, когда кончаются 
так называемые астрономические су
мерки,— становятся видимыми самые 
слабые из доступных невооружен
ному глазу звезды. В это время вы
ступает во всей своей красе прохо
дящая через созвездия Цефея, Лебедя, 
Орла и ІЦита туманная светящаяся 
полоса Млечного Пути, охватываю
щего широким кольцом весь небо
свод. Наблюдения Млечного Пути и 
заставили нас выехать из шумного 
и освещенного города, где ночное 
искусственное освещение делает та
кие наблюдения почти недоступными.

Многие миллионы звезд образуют 
в мировом пространстве огромную 
по размерам и численности систему 
Млечного Пути; внутри которой на
ходится и наше Солнце с вращаю
щейся вокруг него Землей.

В сущности говоря, наше Солнце— 
незначительная, ничем не выдающаяся 
звездочка в огромном рое подобных 
ему и иногда гораздо более интерес
ных, чем оно, звезд. Много астроно
мов посвятило свои труды познанию 
строения, размеров и основных свойств 
этой звездной системы. Они узнали, 
что система Млечного Пути состоит 
из нескольких миллиардов звезд, и 
что она очень велика: луч света от 
одного края Млечного Пути до д р у 
гого странствует в мировом простран
стве около ста тысяч лет. Узнали 
также, что Млечный Путь, или, как 
его называют, Галактика, вращается 
вокруг своего центра—ядра, совершая 
полный оборот в промежутки вре
мени порядка многих миллионов лет!

Наше воображение, наша научная 
фантазия, проверенная фактами, под
твержденная наблюдениями и прокон
тролированная точными расчетами, 
раскрывает перед нами грандиозную 
картину звездного мира. В момент 
созерцания красот Млечного Пути у 
нас невольно появляется ощущение 
грандиозности мироздания. Там, где 
глазу древнего наблюдателя представ
лялась туманная, неясная, но очень 
красивая полоса, там современный 
искушенный опытом и знаниями на
блюдатель видит многие миллионы 
сливающихся для нашего взора звезд.

Перед нами встает еще более глу
бокий и более важный вопрос: что 
находится дальше, за пределами звезд
ной системы Млечного Пути, за пре
делами Галактики?

Усилия многих астрономов в теку
щем столетии были направлены на 
разрешение грандиозной проблемы — 
так называемой проблемы большой 
вселенной.

Оказалось, как теперь широко из
вестно, что наша Галактика дал?ко>
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не одинока в мировом пространстве 
и что звезды не заполняют всего про
странства равномерно, а группиру
ются в системы, подобные нашему 
Млечномѵ Пути. Мы наблюдаем эти 
звездные системы как клочки светя
щегося тумана, расположенные далеко 
за пределами Млечного Пути — вне
галактические туманности. Вследствие 
большого расстояния от нас этих си
стем, входящие в них звезды для зем
ного наблюдателя сливаются друг с 
другом, и только ближайшие к нам сис
темы, да и то не полностью, а только 
по краям туманностей могут быть 
разложены при помощи современных 
инструментов на отдельные звезды. 
По аналогии с Млечным Путем мы 
называем их галактиками.

Подобно тому, как Солнце является 
рядовой звездой в семье звезд, входя
щих в систему Млечного Пути, наш 
Млечный Путь — рядовая единица в 
системе галактик.

Пределы изученной части вселен
ной значительно раздвинулись. Мы 
знаем теперь такие части вселенной, 
свет от которых доходит до нас че
рез несколько сотен миллионов лет. 
Было подсчитано, что внутри доступ
ной нашим современным инструмен
там части вселенной количество са
мостоятельных галактик, подобных 
Млечному Пути, измеряется числами 
порядка 75 млн.!

Перед нашим взором раскрывается 
еще более величественная картина 
мира. Она вызывает в нас чувство 
еще большего уважения к мощи че
ловеческого разума. Но еще требова
тельнее и настойчивее встает тот же 
вопрос: что же находится дальше, что 
скрыто за границами зоркости наших 
инструментов? В океане мирового про
странства разбросаны острова и архи
пелаги вселенной — звездные миры, 
галактики. Есть ли где-нибудь конец 
этому океану, или он безграничен?

Многие ученые стремятся осмыс
лить процессы, происходящие во все
ленной, рассматриваемой как единое 
целое:- При этом основным методом 
исследования является следующий: 
приходится делать те или иные до
пустимые, не противоречащие фактам, 
предположения, а затем, распростра
нив эти предположения за границы

видимой части вселенной, проверять, 
не противоречат ли они наблюдениям 
в изученной части пространства. Это 
является критерий" для суждения 
о допустимости сделанных предполо
жений.

Прежде всего мы столкнемся со 
следующим, может быть неожидан
ным, фактом. Мы легко предста
вляем себе конечную землю вполне 
определенною радиуса. С такою же 
легкостью мы можем представить себе 
конечное расстояние от Земли до 
Солнца, равное 149500000 к м .  Так как 
Земля движется по слегка вытяну
тому эллипсу, нам даже нетрудно 
будет представить себе это расстоя
ние немного переменным. Но пред
ставить и осмыслить конечную все
ленную как пространство, заполненное 
материей, невозможно. В самом деле, 
допустим, что вселенная содержит 
любое конечное число галактик. Раз 
их число конечно, то они заполнят не
который конечный объем. Допустим 
для простоты рассуждений, что они 
займут объем шара с радиусом R .  

Значит, вне этого шара никаких га
лактик, по предположению, нет. Что 
же находится вне шара? Ответ может 
быть только олин: вне шара, запол
ненного материей, распространяется 
бесконечное пустое пространство... 
Таким образом, сделав искусствен
ное, ничем не оправданное предпо
ложение— об ограниченном количе
стве материи во вселенной, мы не 
пришли к заключению о конечности 
вселенной, но получили нелепое пред
ставление о „пусгой бесконечности“.

Итак, мы отбрасываем предположе
ние о конечности материи вселенной 
и в дальнейшем будем делать другое 
предположение: вселенная бесконечна 
и содержит бесконечное количество 
материи.

Рассмотрим бесконечную вселен
ную, равномерно заполненную звез
дами.

Выберем какую-либо точку в про
странстве. Чем дальше от этой точки 
какая-либо галактика, тем слабее она 
притягивает эту точку. Сила притя
жения ослабевает пропорционально 
квадрату расстояния. Значит, притя
жение этой точки отдельной галакти
кой по мере удаления от нее быстро
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ослабевает, но число галактик в объеме 
шара радиуса, равного этому расстоя
нию, растет еще быстрее (при усло
вии равномерного распределения га
лактик). Силы притяжения от всех 
галактик вселенной, испытываемые 
нашим Солнцем и Землей, должны 
были бы быть бесконечно велики. 
Однако в действительности бесконеч
ных сил не наблюдается. Эго проти
воречие между практикой и теорией 
заставляет нас искать ошибку в по
следней. В каких же предпосылках 
может скрываться эта ошибка?

В наших рассуждениях мы сделали 
два допущения: во-первых, количество 
материи во вселенной бесконечно; 
во-вторых, материя во вселенной рас
пределена равномерно. Прежде чем 
обсудить законность сделанных нами 
допущений, укажем на те искусствен
ные пути, на которых искали выхода 
из создавшегося противоречия. Одни 
предполагали, что тяготение погло
щается в мировом пространстве, и 
вследствие этого нет бесконечных 
сил. Однако специальные наблюдения 
над силой тяжести и изучение дви
жения Земли и Луны показали, что 
поглощения тяготения не существует.

Другие искали выход в предполо
жении, что пространство обладает 
особыми свойствами, основанными на 
общей теории относительности Эйн
штейна. Предполагали, что простран
ство хотя и безгранично, но конечно. 
По этим предположениям, если дви
гаться в одном направлении очень 
долгое время (для света — миллиарды 
лет), то можно притти в ту же точку 
пространства, из которой мы вышли. 
Однако При таких допущениях при
ходится признать, что количество 
материи во вселенной ограничено. 
Эта трудная для восприятия и пред
ставления теория, с точки зрения фор
мальной логики строго выдержана, 
но последний вывод — об ограничен
ности количества материи во вселен
ной— вскрывает все несовершенство 
и неправильность основных предпо
сылок этой теории. Однако в совре
менной буржуазной науке теория 
ограниченной вселенной считается 
непреложной и используется идеали
стами как орудие против диалекти
ческого материализма, утверждаю

щего вечность и бесконечность ма
терии. Но мы считаем материю вечной 
и бесконечной и потому не можем 
согласиться с утверждением об огра
ниченности материи. Ф. Энгельс по 
этому поводу писал:

„Вечно повторяющееся последова
тельное появление миров в бесконеч
ном времени является только логиче
ским королларием (следствием —  Р е д .)  

к одновременному сосуществованию 
бесчисленных миров в бесконечном 
пространстве...“ 1 

Все эти теории предполагали рав
номерность распределения материи, 
(говоря конкретнее, галактик) в ми
ровом пространстве. В этой предпо
сылке и заключается неправильность. 
их окончательных выводов. Предпо
ложение о равномерном распределе
нии материи во вселенной навязано 
„теориям“ их авторами. Опыт говорит 
как раз обратное.

Во вселенной каждое образование 
имеет свое строение. Самые малень
кие из известных физике нашего вре
мени образований—атомы, электроны 
и позитроны.2 Из этих и других ча
стиц, нейтронов и протонов, состоят 
и ззезды и их спутники — планеты. 
В последнее время мы все больше 
убеждаемся в том, что законы, ко
торым подчинены эти маленькие ча
стицы, отличны от законов природы, 
управляющих большими образова
ниями. Атомные частицы качественно 
отличны от звезд. Звезды образуют 
единицы еще большего порядка — га
лактики, которые качественно такж е 
отличны от звезд. Вполне законно 
предположение, что и галактики об
разуют системы еще б^лее высокого 
порядка, еще большие по размерам — 
скопления галактик. Никогда, нигде 
не наблюдалось однородности распре
деления материи в мировом простран
стве.

В 1921 году была окончательно 
оформлена теория бесконечной все
ленной. Шарлье нашел выход из того

1 Ф. Э н г е л ь с .  „Диалектика природы*, 
1933, стр. 99.

2 Возможно и весьма вероятно, что в буду
щем и электроны, и протоны, и нейтроны ока
жутся сложными образованиями, состоящими 
из более мелких частиц.
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трудного положения, в которое была 
поставлена теория бесконечной все
ленной предыдущими исследовате
лями. Сущность теории Шарлье заклю
чается в распространении принципа 
структурности на системы высших 
порядков.

Если N ,  звезд образуют типовую 
галактику, подобную Млечному Пути, 
которую» мы в дальнейшем будем 
обозначать G v  то галактики Gj чис
лом іѴ2 образуют сверх-галактику, или, 
говоря короче, „галактику G2“. Другие 
N ■2 галактик G и  находящихся в дру
гом месте пространства, образуют 
свою типовую галактику 0 2.Пусть та
ких „галактик“ G2 имеется N z по бли
зости друг от друга, и они все вместе 
образуют сверх-сверх-гаЛактику, или 
„галактику G3“... и т. д. Процесс идет 
бесконечно, и вселенная, имеющая 
такую структуру, бесконечна. Оче
видно, что если радиус типовой га
лактики G, равен R u  то „галактика G2“ 
будет иметь значительно больший ра
диус— R.2, „галактика — еще боль
ший /И т. д. Таким образом, с увели
чением индекса и указывающего „но
м ер“ порядка „галактики Gn“ в этой 
схеме бесконечной вселенной радиус 
ее R n растет и стремится к бесконеч
ности, охватывая все большее число

~4ерт. 1

галактик G,, G,, Gä..., если п  стремится 
неограниченно возрасти.

Чтобы легче было усвоить этот 
принцип устройства „вселенной 
Ш арлье“, приводим чертеж (черт. 1), 
на котором показаны с сильно иска- 
м<енными масштабами „галактики“ 
G,, G2 и G3 (не полностью). Номер 
в кружке обозначает номер „галак
ти к и “.

Выберем точку (см. черт. 1) в самых 
невыгодных условиях так, чтобы она 
была на краю одной из галактик G„ 
находясь одновременно на краю га
лактики G,, на краю и т. д. Тогда 
на точку А  притяжение каждой га
лактики будет действовать, согласно 
закона Ньютона, пропорционально 
массе и обратно пропорционально 
квадрату расстояния.1

Для того, чтобы сила притяжения 
от бесконечной вселенной была ко
нечна, необходимо только одно, 
а именно: чтобы притяжение любой 
сверх-сверх... сверх-галактики или 
„галактики Gn“, при любом, каком 
угодно большом, п  было конечно 
(т. е. чтобы величина M j R n2 была 
конечна, когда п  стремится к беско
нечности). Шарлье показал математи
чески, что для этого необходимо и 
достаточно, чтобы радиусы галактик 
удовлетворяли определенным усло
виям. 2

При сравнении этого результата 
Шарлье и ряда других, не указанных 
нами (например, таких, как расстоя
ния между галактиками), получилось 
полное согласие с наблюденными 
фактами. Считая радиусы галактик 
первого порядка равными около 30 
тыс. световых лет, из теории Шарлье 
можно получить, что радиус сверх
галактики R 2 будет больше, чем 960 
млн. световых лет, что весьма ве
роятно.

1 Если масса галактики G, равна M j4 а ра
диус R„ то на точку A G, будет действовать 
с силой притяжения, по закону тяготения 
Ньютона равной Ж, ■'/?,*. Галактика 0 2 будет 
действовать с силой и т. д.

2 Т. е. радиус сверх-галактики /?., должен 
быть больше радиуса нормальной галактики 
/?, более чем в квадратный корень раз из 
числа галакіик Л/,. Это же должно иметь место 
и для галактик более высокого порядка.
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Считая, что число звезд в Млечном 
Пути порядка 10 млрд. и что среднее 
расстояние между звездами равно 
5 световым годам, из теории Шарлье 
получаем, что среднее расстояние 
между двумя галактиками должно 
быть больше 350 тыс. световых лет, 
что также не только не противоречит 
данным наблюдений, но наоборот под
тверждается ими: расстояние от нас 
до одной из ближайших к нам га
лактик—туманности Андромеды равно 
900 тыс. световых лет.

Таким образом, теория Шарлье под
тверждается наблюдениями в изучен
ных частях вселенной и вместе с тем 
не приводит к появлению бесконеч
ных сил в какой-либо части вселен
ной. ___

Если бы вселенная была бесконечна 
и равномерно заполнена галактиками, 
то, помимо бесконечных сил притяже
ния, наблюдалось бы еще другое заме
чательное явление: мы видели бы 
небосвод, равномерно освещенным 
с яркостью, равной яркости Солнца. 
Это происходило бы вследствие того, 
что внутри каждого конуса, верши
ной которого является глаз наблюда
теля, находилось бы бесконечное к о 
личество галактик, и каждый луч 
зрения упирался бы в какую-либо из 
них (черт. 2). Хотя свет каждой га
лактики по мере удаления от нас 
ослабевает, однако число галактик 
быстро возрастает. Поэтому общая 
яркость каждого участка неба была 
бы больше яркости солнечного диска. 
Великолепная картина Млечного 
Пути, с созерцания которой началось 
наше странствие по бесконечной все
ленной, была бы недоступна наблю
дению: не было бы темной ночи.

И этот парадокс разрешается тео
рией Шарлье. При таком строении 
бесконечной вселенной, которое было 
приведено выше, яркость неба не 
должна достигать больших величин, 
так как однородности распределения 
источников света нет, и при удалении 
от нас число отдельных галактик G l  

внутри конуса на больших от нас 
расстояниях перестает увеличиваться. 
Галактики О, заменяются сверхгал ак
тиками G ,,  находящимися от нас на 
огромных расстояниях и вследствие

У

Черт. 2

этого для земного наблюдателя слабо 
светящимися.

Изучение строения близких к нам 
частей вселенной подтверждает тео
рию Шарлье, и повидимому основные 
черты строения бесконечной вселен
ной схвачены ею правильно. 200-дюй
мовый телескоп, который теперь со
оружается, даст возможность еще 
глубже проникнуть во вселенную 
и проверить справедливость этой 
теории на „галактиках“ высшего по
рядка — G2.

Мы видели, что отсутствие беско
нечно больших сил тяготения и очень 
большой яркости неба приводило 
к неправильному, но очень популяр
ному в буржуазной науке предста
влению о конечности мира.

Теория Шарлье показала, что ос
новные предположения, положен
ные в основу „теорий“ конечной 
вселенной, ложны. Нельзя отрываться 
от наблюдений, от опыта. Из наблю
даемого строения образований сле
дует, что вселенная бесконечна. Тео
рия Шарлье, составляющая схему 
бесконечной вселенной из все более 
усложняющихся конечных структур
ных единиц, является законным обоб
щением наблюдаемого строения мира, 
в окружающих Солнце частях про
странства. И это обобщение с еще 
большей силой подчеркивает пра
вильность взглядов материалистов на 
бесконечность вселенной, нанося со
крушительный удар ложным теориям 
буржуазной науки о конечности мира 
и ограниченности материи.
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Вопрос о том, что свет оказывает 
давление на материальные тела, не 
нов: еще Кеплер в 1619 году выска- 

! . зал предположение, что форму и
расположение хвостов комет можно 
объяснить световым давлением. 
Однако долгое время наличие такого 
давления не подтверждалось ни тео
ретически, ни экспериментально. Тео
рия истечения света, предложенная 
Ньютоном, предполагала, что свет 
представляет собою поток частиц, 
летящих со скоростью 300 000 к м  

в секунду. Эта теория могла бы дать 
возможность вычислить световое да
вление, если бы, кроме скорости дви
жения, были известны еще масса каж
дой частицы и число их, испускаемое 
в секунду источником света. Однако, 
в то время эти величины известны 
не были, и ответ на эти вопросы мог 
дать только опыт. Было проделано 
очень много опытов, но все они да
вали противоречивые результаты, 
очевидно, из-за помех и неразвитости 
экспериментального искусства. По
этому опыты были заброшены почти 
на 100 лет.

Но была и еще одна весьма важ
ная причина ослабления интереса 
физиков к вопросу о световом давле
нии. В конце XVIII и в начале 
XIX века теория „истечения“ Нью
тона уступила место волновой теории 
света Гюйгенса—Френеля. Когда же 
Фуко и Физо на опыте нашли, что 
скорость света в воде меньше, чем 
скорость света в воздухе, что было 
согласно с теорией Френеля и про
тиворечило теории Ньютона, то фи
зики пришли к выводу, что надо 
окончательно отказаться от послед
ней. Вместе с ней падал интерес и 
к вопросу о давлении света.

Коренным образом изменилось по- 
• ложение дела в 1873 году. В этом 

году Максвелл опубликовал свой 
трактат об электромагнитной теории 
света. Максвелл пришел к выводу, 
что свет—не что иное как периоди
ческие изменения электрического и 
магнитного полей. В наше время го
раздо легче представить сущность

Н. Д О БРО Н РА В О В , проф.

процесса распространения света. Он 
ничем не отличается от процесса рас
пространения радиоволн. Мы знаем, 
что передатчики на станциях беспро
волочного телеграфа и телефона со
стоят из источников переменного тока, 
комбинации конденсаторов и кату
шек самоиндукции и антенны. В ог- 
лнчие от машин, дающих ток для 
освещения, меняющийся по направле
нию 100 раз в секунду, генераторы 
радиостанции дают ток, меняющийся 
несколько сот тысяч, миллионов и 
даже десятков и сотен миллионов 
раз в секунду.

Упрощенная схема радиостанции 
может быть изображена следующим 
образом (см. рис. 1). При работе стан
ции обкладки конденсатора, а стало 
быть и антенна попеременно заря
жаются положительно и отрица
тельно. Такая переменная электриза
ция создает в пространстве, окру
жающем антенну, переменное элек
трическое поле. Линии электриче
ского поля, как известно, направлены 
от положительно наэлектризован
ного конца антенны к отрицатель
ному ее концу. Схематически это 
изображено на рис. 1. Чем дальше 
от антенны, тем поле, естественно, 
слабее. Кроме того, в удаленных 
от антенны точках поле будет уста
навливаться позднее, чем вблизи от 
нее. При перезарядке антенны поле 
вблизи нее в тот же момент пе
ременит направление, тогда как 
дальше оно будет иметь прэжнее на
правление, и, наконец, в некоторых 
точках оно вовсе не установится. 
Очевидно, расстояние от антенны до 
ближайшей из этих точек будет 
равно C t u  где С  — скорость, с кото
рой распространяется изменение поля, 
a t x — время, протекающее от начала 
зарядки антенны. К моменту новой 
перезарядки антенны эти точки будут 
находиться дальше от нее, на рас
стоянии С Т ,  где Т  — период измене
ния электризации антенны. В этих 
точках поле будет иметь то же 
направление, что и у антенны в мо
мент начала процесса. Следует от-
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метить, что в этот момент поле вбли
зи антенны будет снова иметь перво
начальное направление. В проме
жутке же между этими точками най
дется область, где поле будет иметь 
обратное направление. Спустя еще 
один период, область, занятая полем, 
станет еще больше. Ее граница бу
дет отстоять от антенны уже на 
2С Т ,  так как время, протекшее от 
начала процесса, разно 27'. Опять 
на границе этой области и у самой 
антенны поле буд^т иметь одно на
правление; то лее направление оно 
будет иметь и на полпути между 
этими точками; на расстоянии же 
четверти и трех четвертей пути поле 
будет иметь обратное направление.

Таким образом, вокруг антенны бу- 
д ’ т распространяться со скоростью 
света С  переменное электрическое 
и магнитное поле. Это поле будет 
параллельно антенне. Одновременно 
с ним, перпендикулярно к нему, будет 
распространяться магнитное поле. 
Действительно, при перезарядке кон
денсатора и антенны в них должен про
текать электрический ток. Этот ток 
будет создавать магнитное поле, ли
нии которого будут охватывать про
вод антенны концентрическими ок
ружностями. Направление их опреде
ляется по правилу буравчика (по
дробнее об этом см. „Вестник знания“ 
№ 3 за 1939 г., ст. Ф. Струнникова 
„Электромагниты“). При перемене 
направления тока, что должно иметь 
место при перемене заряда конден
сатора, должно меняться и направле
ние магнитного поля. Распростране
ние магнитного поля происходит 
с той же скоростью, что и поля элек
трического. В любой момент напра
вление электрического и магнитного 
нолей и направления распространения 
взаимно перпендикулярны друг доугу. 
Их взаимное расположение таково, 
что дли того, чтобы перейти от на
правления электрического поля к на
правлению магнитного, надо сделать 
поворот на 90° по часовой стрелке, 
если смотреть вдоль линии распро
странения поля (см. рис. 2).

При перемене направления элек
трического поля меняется и напра
вление магнитного, однако взаимное 
расположение польй остается преж-

| з : :
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Рис. 1. Упрощенс
кая схема радиостан
ции: 1 — генератор;
2 — катушка само
индукции; 3 — кон
денсатор; 4 — ан
тенна.

Верхний рисунок 
соответствует на- 
іальному моменту 
времени; второй дает 
поле через четверть 
периода, третий — 
через полпериода, 
четвертый — через 
три четверти и, на
конец, последний — 
к  моменту начала

'I ♦ » ¥
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ним.  Я в л е н и е  р а с п р о с т р а н е н и я  п е р е 
м е н н ы х  п о л е й  о с л о ж н я е т с я  тем,  ч т о  
п е р е м е н н о е  э л е к т р и ч е с к о е  п о л е  с о 
з д а е т  п е р е м е н н о е  ж е  м а г н и т н о е  п ол е ,  
и,  н а о б о р о т ,  п е р е м е н н о е  м а г н и т н о е  
п о л е  с о з д а е т  п е р е м е н н о е  э л е к т р и 
ч е с к о е  п ол е .  Е с л и  т а к о е  п е р е м е н н о е  
п о л е  д о й д е т  д о  м е т а л л и ч е с к о г о  п р е д 
м е т а  ( з е р к а л а ) ,  т о  в м е т а л л е  э л е к т р и 
ч е с к о е  п о л е  п р и в е д е т  в д в и ж е н и е  
э л е к т р о н ы ,  и н ы м и  с л о в а м и ,  б у д е т  
и н д у к т и р о в а т ь  то к .  М а г н и т н о е  п о л е  
б у д е т  в з а и м о д е й с т в о в а т ь  с  э т и м  т о 
к о м .  П о  п р а в и л у  т р е х  п а л ь ц е в  л е в о й  
р у к и  1 м ы  л е г к о  н а й д е м  н а п р а в л е н и е  
э т о г о  д е й с т в и я ;  о н о  б у д е т  с о в п а д а т ь  
с н а п р а в л е н и е м  р а с п р о с т р а н е н и я  э л е к 
т р о м а г н и т н о г о  в о з м у щ е н и я .

И н д у к т и р о в а н н ы е  т о к и  м ы  п о л у 
ч а е м  в а н т е н н а х  р а д и о п р и е м н и к о в .  
А н т е н н а ,  к о н е ч н о ,  и с п ы т ы в а е т  и д а 
в л е н и е .  М ы ,  о д н а к о ,  не  з а м е ч а е м  его,  
т а к  к а к  о н о  о ч е н ь  м а л о .

С в е т ,  т а к  ж е  к а к  и э л е к т р о м а г н и т 
н о е  п о л е  р а д и о с т а н ц и и ,  б у д е т  и н д у к -

Е

Рис. 2

1 Напомним, что указательный палец левой 
руки надо совместить с направлением Н, сред
ний—с направлением тока, т. е. с Н, тогдз 
большой палец покажет направление девствия 
силы.

т и р о в а т ь  т о к и  в м е т а л л и ч е с к и х  п р е д 
м е т а х ,  н а  к о т о р ы е  он  п а д а е т .  Э т и  
т о к и  б у д у т  и м е т ь  е щ е  б о л е е  к о р о т 
к и й  п е р и о д  ( п о р я д к а  2 - 1015 с е к у н д ы ) ,  
но  э т о  д е л а  не м е н я е т :  д а в л е н и е  
д о л ж н о  б ы т ь .

Рис. з

П е р в ы е  о п ы т ы  п о  о п р е д е л е н и ю  
д а в л е н и я  с в е т а ,  как  у ж е  б ы л о  у к а 
з а н о ,  не  д а л и  р е з у л ь т а т о в .  П о  и д е е  
э т и  о п ы т ы  б ы л и  о ч е н ь  п р о с т ы .  И з г о 
т о в л я л и  н е ч т о  п о д о б н о е  м е л ь н и ч н о м у  
к о л е с у  и з а с т а в л я л и  п а д а т ь  на него ,  
в м е с т о  в о д ы ,  п у ч о к  я р к о г о  с в ет а .  
П е р в ы м  и с с л е д о в а т е л е м ,  у  к о т о р о г о  
п о д о б н о е  к о л е с и к о  з а в е р т е л о с ь ,  б ы л  
К р у к с .  К р у к с  п о м е с т и л  т а к у ю  м ед ь-  
н и ч к у  в с о с у д ,  из  к о т о р о г о ,  н а с к о л ь 
к о  э т о  б ы л о  в о з м о ж н о ,  б ы л  у д а л е н  
в о з д у х  д л я  у м е н ь ш е н и я  т р е н и я  о н е г о  
к о л е с и к а .  Л о п а т о ч к и  к о л е с и к а  б ы л и  
с д е л а н ы  и з  с л ю д ы .  С  о д н о й  с т о р о н ы  
с л ю д а  б ы л а  п о с е р е б р е н а ,  с д р у г о й  —  
з а ч е р н е н а  (см.  р ис .  3). П о д о б н ы е  п р и 
б о р ч и к и  д е л а ю т с я  и т е п е р ь ;  их  ч а ст о  
м о ж н о  в и д е т ь  в о к н а х  о п т и ч е с к и х  м а 
г а з и н о в  и м а г а з и н о в  у ч е б н ы х  п о с о б и й .  
Б е д а ,  о д н а к о ,  б ы л а  в с л е д у ю щ е м .  П о  
т е о р и и  М а к с в е л л а ,  к о л е с и к и  д о л ж н ы  
б ы л и  в е р т е т ь с я  т а к и м  о б р а з о м ,  что  
п о с е р е б р е н н ы е  п о в е р х н о с т и  д о л ж н ы  
б ы л и  о т с т у п а т ь ,  з а ч е р н е н н ы е  ж е  —
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д в и г а т ь с я  в п е р е д .  Э т о  д о л ж н о  б ы л о  
п р о и с х о д и т ь  п о т о м у ,  ч т о  д а в л е н и е  
на з е р к а л о  в д в о е  б о л ь ш е  д а в л е н и я  
на з а ч е р н е н н у ю  п о в е р х н о с т ь .  Л е г к о  
по нять ,  п о ч е м у :  к о г д а  с в е т  п а д а е т  
на з е р к а л о ,  м ы  и м е е м  м а г н и т н о е  и 
э л е к т р и ч е с к о е  п о л е  д в у х  л у ч е й  —  п а 
д а ю щ е г о  и  о т р а ж е н н о г о ;  к о г д а  ж е  он 
п а д а е т  на з а ч е р н е н н у ю  п о в е р х н о с т ь , — 
и м е е т с я  т о л ь к о  о д и н  п а д а ю щ и й  л у ч .  
Н а  д е л е  ж е  к о л е с и к о  с т а л о  в е р 
т е т ь с я  в о б р а т н у ю  с т о р о н у .  П о з д н е е  
О с б о р н  о б ъ я с н и л  п р и ч и н у  э т о г о .  О н а  
з а к л ю ч а л а с ь  в н е д о с т а т о ч н о й  о т к а ч 
ке  г а з а  и з  с о с у д а .  П о д  д е й с т в и е м  
с в е т а  з а ч е р н е н н ы е  с т о р о н ы  к р ы л ы 
ш е к  н а г р е в а ю т с я  с и л ь н е е ,  чем  с е р е 
б р ё н ы е ;  п о э т о м у  м о л е к у л ы  г аз а ,  у д а 
р я я с ь  о  з а ч е р н е н н у ю  п о в е р х н о с т ь ,  
п р и о б р е т а ю т  б о л ь ш у ю  с к о р о с т ь ,  чем 
п р и  у д а р а х  о с е р е б р ё н у ю  ( г а з  н а 
г р е в а е т с я ) .  О т с к а к и в а я  о т  к р ы л ы ш е к  
с  б о л ь ш е й  с к о р о с т ь ю ,  о ни  д а ю т  
б о л ь ш у ю  о т д а ч у  на з а ч е р н е н н ы х  п о 
в е р х н о с т я х .

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

Н а ш  с о о т е ч е с т в е н н и к  П е т р  Н и к о 
л а е в и ч  Л е б е д е в  п е р в ы й  т а к  у с о в е р 
ш е н с т в о в а л  п о с т а н о в к у  о п ы т а ,  ч т о  
м о г  н а г л я д н о  д е м о н с т р и р о в а т ь  и и з 
м е р я т ь  в е л и ч и н у  с в е т о в о г о  д а в л е н и я .  
О с н о в н а я  ч а с т ь  е г о  п р и б о р а  и з о б р а 
ж е н а  на  рис .  4 в н а т у р а л ь н у ю  в е л и 
ч и н у .  К т о н к о й  с т е к л я н н о й  п а л о ч к е  
п р и к р е п л е н ы  д в е  п е р е к л а д и н к и .  
К э т и м  п е р е к л а д и н к а м ,  в с в о ю  о ч е 
ре д ь ,  п р и к р е п л е н ы  т о н к и е  п л а т и н о 
в ы е  к р у ж о ч к и  ( „ к р ы л ы ш к и “). П р а в ы е  
к р у ж о ч к и  с о б е и х  с т о р о н  з а ч е р н е н ы ,  
л е в ы е — о т п о л и р о в а н ы .  К  в е р х н е й  
ч а с т и  с т е к л я н н о й  п а л о ч к и  п р и д е л а н о  
м а л е н ь к о е  з е р к а л ь ц е .  Э т а  м и н и а т ю р 
н а я  с и с т е м а  п о д в е ш и в а л а с ь  на т о н 
к о й  к в а р ц е в о й  н и т и  в ц е н т р е  с т е 
к л я н н о г о  ш а р а .  В о з д у х  из  ш а р а  в о з 
м о ж н о  л у ч ш е  о т к а ч и в а л с я .  Н а  рис .  5 
п о к а з а н  в и д  вс е й  у с т а н о в к и  с в е р х у .  
С в е т  о т  в о л ь т о в о й  д у г и  м о ж н о  б ы л о ,  
с м е щ а я  з е р к а л а  ( 5 ,  S 4), н а п р а в л я т ь  
т о  на о д н у  с т о р о н у  к р ы л ы ш е к ,  т о  
на д р у г у ю .  П о в о р о т  п о д в е с к и  л е г к о  
о п р е д е л я л с я  по  п е р е м е щ е н и ю  с в е т о -
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в о г о  з а й ч и к а ,  о т б р а с ы в а е м о г о  з е р 
к а л ь ц е м .  П р и  о с в е щ е н и и  с  п р о т и в о 
п о л о ж н ы х  с т о р о н  о т к л о н е н и я  о т  п о 
л о ж е н и я  р а в н о в е с и я  п о л у ч а л и с ь  
в п р о т и в о п о л о ж н ы е  с т о р о н ы ,  х о т я  и 
не с т р о г о  на  о д н у  и т у  ж е  в е л и ч и н у .  
Э т о  в ы з ы в а л о с ь  с л у ч а й н ы м и  п о м е 
х ам и ,  н а п р и м е р  т е м ,  ч т о  к р ы л ы ш к и  
п о ч т и  н е в о з м о ж н о  п о с т а в и т ь  в е р 
т и к а л ь н о ;  п р и  к о с о м  ж е  п о л о ж е н и и  
п о д в е ш е н н а я  с и с т е м а  м о ж е т  о т к л о 
н я т ь с я  и не  о т  д е й с т в и я  с в е т о в о г о  
д а в л е н и я ,  а п о д  в л и я н и е м  в о с х о д я щ и х  
с т р у й  о с т а т к о в  в о з д у х а  в к о л б е .  К а к  
б ы  х о р о ш о  ни б ы л  о т к а ч а н  в о з д у х  
и з  с о с у д а ,  н е к о т о р о е  к о л и ч е с т в о  м о л е 
к у л  в о з д у х а  в с е  р а в н о  о с т а н е т с я  в нем.  
П р и  я р к о м  о с в е щ е н и и  в о л ь т о в о й  д у 
г о й  с т е н к и  с о с у д а  н а г р е в а ю т с я ;  о т  
н и х  н а г р е в а е т с я  в о з д у х  и д а е т  п о д 
н и м а ю щ и е с я  с т р у и  —  т а к  н а з ы в а е м ы е  
к о н в е к ц и о н н ы е  п о т о к и .  В с е м  в е 
р о я т н о  п р и х о д и л о с ь  в и д е т ь  е л о ч н ы е  
и г р у ш к и ,  о с н о в а н н ы е  на п о д о б н о м  
яв л е н и и :  н а д  г о р я щ е й  с в е ч к о й  на 
о с т р и е  с т а в и т с я  к о л е с и к о ,  и м е ю щ е е  
р я д  к р ы л ы ш е к ,  з а в е д о м о  п о с т а в л е н 
н ы х  н а к л о н н о .  П о д  д е й с т в и е м  в о с х о 
д я щ и х  п о т о к о в  т а к о е  к о л е с и к о  н а 
ч и н а е т  б ы с т р о  в р а щ а т ь с я .  К о н е ч н о ,  
б ы л и  п р и н я т ы  в с е  м е р ы  к т о м у ,  
ч т о б ы  в п р и б о р е  к р ы л ы ш к и  с т о я л и  
в е р т и к а л ь н о  и э т о г о  э ф ф е к т а  не н а 
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Рис. 4

б л ю д а л о с ь  б ы ,  но  в с е  ж е  п о л н о с т ь ю  
у н и ч т о ж и т ь  е г о  н е  у д а л о с ь .  О д н а к о ,  
п о с л е д о в а т е л ь н о е  д в у с т о р о н н е е  о с в е 
щ е н и е  п о з в о л я л о  и с к л ю ч и т ь  е г о  и з  
р а с ч е т о в .  Б о л ь ш и й  у г о л  п о в о р о т а  
п р и  о с в е щ е н и и  с о д н о й  с т о р о н ы ,  о ч е 
в и д н о ,  о б ъ я с н я л с я  с о 
в о к у п н ы м  д е й с т в и е м  
д а в л е н и я  с в е т а  и к о н 
в е к ц и о н н ы х  п о т о к о в ;  
м е н ь ш и й  ж е  у г о л  с о о т 
в е т с т в о в а л  т о м у  с л у 
ч а ю ,  к о г д а  с в е т  п о в о 
р а ч и в а л  с и с т е м у  в о д н у  
с т о р о н у ,  а к о н в е к ц и о н 
н ы е  п о т о к и  —  в д р у 
г у ю .  О ч е в и д н о ,  п о л у -  
р а з н о с т ь  о т к л о н е н и й  в 
о д н у  и д р у г у ю  с т о р о н у  
в ы з в а н а  т о л ь к о  д а в л е 
н и е м  с в е т а .

Ч и с л е н н о е  з н а ч е н и е  
с и л ы ,  д а в я щ е й  на  к р ы 
л ы ш к и  и з а к р у ч и в а 
ю щ е й  н и т ь  п о д в е с а ,  
м о ж н о  о п р е д е л и т ь ,  
е с л и  з н а т ь  у п р у г о с т ь  
к в а р ц е в о й  н и т и ;  э т у  
ж е  у п р у г о с т ь  м о ж н о  в ы ч и с л и т ь ,  з н а я  
р а з м е р ы  и ве с  п о д в е ш е н н о й  с и с т е м ы  
и п е р и о д  е е  к р у т и л ь н ы х  к о л е б а н и й .  
В  с т р о г о м  с о о т в е т с т в и и  с в ы ч и с л е 
н и е м  М а к с в е л л а  *вел ичи на  д а в л е н и я  
с в е т а  н а  1 кв .  см з а ч е р н е н н о г о  к р ы -р?
л ы ш к а  п о л у ч и л а с ь  р а в н о й  с, г д е  Е—

э н е р г и я ,  п а д а ю щ а я  за  с е к у н д у  на  
1 см п о в е р х н о с т и  к р ы л ы ш к а ,  а С —  
с к о р о с т ь  с в е т а .  Д а в л е н и е  на з е р к а л ь 
н у ю  п о в е р х н о с т ь  о к а з а л о с ь  п р и м е р н о  
в д в а  р а з а  б о л ь ш и м .  Н е т о ч н о с т ь  о б ъ 
я с н я е т с я  т е м ,  ч т о  и д е а л ь н ы х  з е р к а л  
нет :  о т р а ж а т е л ь н а я  с п о с о б н о с т ь  л у ч 
ш и х  из  н и х  с о с т а в л я е т  не  б о л ь ш е  9770-

О п ы т ы  П е т р а  Н и к о л а е в и ч а ,  п р о 
в е д е н н ы е  30  с л и ш к о м  л е т  т о м у  н а з а д ,  
д о  с и х  п о р  м о г у т  с л у ж и т ь — и с л у 
ж а т  —  о б р а з ц о м  э к с п е р и м е н т а л ь н о г о  
и с к у с с т в а .  Д о с т а т о ч н о  с к а з а т ь ,  ч т о  
с и л ы ,  к о т о р ы е  Л е б е д е в у  п р и х о д и 
л о с ь  и з м е р я т ь ,  б ы л и  п о р я д к а  о д н о й  
с т о т ы с я ч н о й  д о л и  м и л л и г р а м м а .

И н т е р е с н о  о т м е т и т ь ,  ч т о  и и д е и  
К е п л е р а  б ы л и  д е т а л ь н о  р а з в и т ы  н а 
ш и м  с о о т е ч е с т в е н н и к о м  а с т р о н о м о м  
Ф е д о р о м  А л е к с а н д р о в и ч е м  Б р е д и х и 
ным ,  р а б о т ы  к о т о р о г о  о с в е щ а л и с ь

, г д е Ек о л и ч е с т в о  - 
/2

в „ В е с т н и к е  з н а н и я “ №  7 з а  193 8  год ,  
в с т а т ь е  В.  П е т р о в а  „ П р и р о д а  
к о м е т “.

В 1907 г о д у  Э й н ш т е й н  в о з р о д и л  
к о р п у с к у л я р н у ю  т е о р и ю  Н ы о т о н а .  
Н а  о с н о в а н и и  т е о р е т и ч е с к и х  с о о б р а 
ж е н и й  он  в ы ч и с л и л  н е д о с т а д а в ш и е  
Н ь ю т о н у  в е л и ч и н ы ,  а и м е н н о  ч и с л о  
к в а н т о в ,  п а д а ю щ и х  н а  1 см2 п о в е р х н о 
с т и  за  о д н у  с е к у н д у ,  и м а с с у  к а ж д о г о  
о т д е л ь н о г о  к в а н т а .  П е р в о е  ч и с л о  о к а -  П
з а л о с ь  р а з н ы м

э н е р г и и ,  п а д а ю щ е е  на  1 см2 з а  о д н у  
с е к у н д у ,  h— п о с т о я н н а я  П л а н к а ,  a ѵ—  
ч а с т о т а  к о л е б а н и й  п а д а ю щ е г о  с в е т а .  
П р о и з в е д е н и е  Ь д а е т  к о л и ч е с т в о  
э н е р г и и ,  к о т о р о е  н е с е т  о д и н  к в а н т .  
Ч т о  ж е  к а с а е т с я  м а с с ы  к в а н т а ,  т о  п ор
т е о р и и  Э й н ш т е й н а  о н а  р а в н а  h . 1
Н о  т о л ь к о  в 1928 г о д у  а м е р и к а н ц у  
А р т у р у  К о м п т о н у  п р и ш л а  г е н и а л ь 
н ая  м ы с л ь  н а й т и  д а в л е н и е  о д н о й  ч а 
с т и ц ы  с в е т а  —  о д н о г о  к в а н г а  с в е т а  п о  
т е р м и н о л о г и и  П л а н к а  —  Э й н ш т е й н а .

В с к о л ь к о - н и б у д ь  и н т е н с и в н о м  с в е 
т о в о м  п у ч к е  ч и с л о  л е т я щ и х  к в а н т о в  
и з м е р я е т с я  м н о г и м и  м и л л и а р д а м и ,  
а с о в о к у п н о е  д а в л е н и е  и х  вс е  ж е  
к р а й н е  м ал о .  П о э т о м у  р а с с ч и т ы в а т ь

»0

О с

Рис. 5
В — исто ник света; С, К, 1.\, 1.% — линзы; 
Si, S2, 5в. s 4- Sb, Sç — зеркала; R — подвеска.

1 Этому вопросу редакция предполагает 
посвятить отдельную статью в одном из бли
жайших номеров журнала.
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о б н а р у ж и т ь  д а в л е н и е  о д н о й  с в е т о в о й  
частицы м о ж н о  б ы л о  т о л ь к о  в то м  
случае,  е с л и  м и ш е н ь ,  в к о т о р у ю  э т а  
ча ст иц а  п о п а д а е т ,  т а к ж е  ч р е з в ы ч а й н о  
ліала. К о м п т о н  и с п о л ь з о в а л  в к а ч е 
стве м и ш е н и  с л а б о  с в я з а н н ы е  с  я д р о м  
э л е к т р о н ы  э л е м е н т о в  н а ч а л а  п е р и о 
д и ч е с к о й  с и с т е м ы  Д .  И .  М е н д е л е е в а ,  
а в м е с т о  в и д и м о г о  с в е т а ,  он  п о л ь 
з о в а л с я  л у ч а м и  Р е н т г е н а .  О н  с ч и т а л ,  
что  с т о л к н о в е н и е  с в е т о в о г о  к в а н т а  
и э л е к т р о н а  м о ж н о  р а с с м а т р и в а т ь  
к ак  с т о л к н о з е н и е  д в у х  у п р у г и х  ш а 
ров.  П р и  ц е н т р а л ь н о м  у д а р е  э л е к 
т р о н  п о л е т и т  в п е р е д ,  к в а н т  ж е  б у д е т  
о т б р о ш е н  н а з а д .  П р и  к о с о м  у д а р е ,  
к о г д а  л и н и я  ц е н т р о в  не  с о в п а д а е т  
с н а п р а в л е н и е м  о т н о с и т е л ь н о й  с к о 
р о с т и ,  к в а н т  и э л е к т р о н  б у д у т  о т 
с к а к и в а т ь  п о д  у г л о м  к  л и н и и  н а 
п р а в л е н и я  п е р в о н а ч а л ь н о г о  п о л е т а  
к в а н т а .  И с х о д я  из  о с н о в н ы х  у р а в 
н е н и й  м е х а н и к и  ( з а к о н  с о х р а н е н и я  
к о л и ч е с т в а  д в и ж е н и я ) ,  м о ж н о  б ы 
л о  з а р а н е е  п р е д с к а з а т ь ,  к а к о в о  б у д е т  
с о о т н о ш е н и е  у г л о в  о т к л о н е н и я  к в а н т а  
и э л е к т р о н а ,  а т а к ж е ,  ч е м у  б у д е т  р а в 
н я т ь с я  с к о р о с т ь  в ы л е т е в ш е г о  э л е к т р о 
на.  Э т и  ж е  в е л и ч и н ы  м о ж н о  б ы л о  изм е-  
р>ить. Д л я  э т о г о  п у ч о к  рент :  е н о в с к и х  
л у ч е й ,  в ы д е л е н н ы х  д и а ф р а г м а м и ,  н а 
п р а в л я л с я  на т о н к у ю  п л а с т и н к у  из  
у г л я ,  п о м е і ц а в ш у ю : я  в н у т р и  к а м е р ы  
В и л ь с о н а  (р ис .  6). В ы б и т ы е  у д а р а м и  
к в а н т а  э л е к т р о н ы  н е д о с т у п н ы  д л я  н а 
б л ю д е н и я ,  т а к  к а к  о ч е н ь  м а л ы .  О д н а 
ко,  и х  п у т ь  о т м е ч е н  р я д о м  р а з б и т ы х  
м о л е к у л  газ а ,  н а  к о т о р ы х  о с а ж д а ю т с я  
к а п е л ь к и  во д ы .  Н е в о о р у ж е н н о м у

г л а з у  э т о т  р я д  м е л к и х  к а п е л ь  к а 
ж е т с я  б е л о й  н и т о ч к о й  т у м а н а .  Н а  
ф о т о г р а ф и и ,  п р и  б о л ь ш о м  у в е л и ч е 
нии ,  м о ж н о  р а з г л я д е т ь  о т д е л ь н ы е  
к а п е л ь к и .  П о  ч и с л у  к а п е л ь  и л и ,  д а ж е  
п р о щ е ,  по  д л и н е  с л е д а  м о ж н о  на  
о с н о в а н и и  р а н е е  п р о д е л а н н ы х  о п ы 
т о в  о п р е д е л и т ь  к и н е т и ч е с к у ю  э н е р 
гию,  а с т а л о - б ы т ь  и  с к о р о с т ь  д в и 
ж е н и я  э л е к т р о н о з .  П о л о ж е н и е  с л е д а  
о п р е д е л я е т  н а п р а в л е н и е  п о л е т а  э л е к 
т р о н а .  Н а п р а в л е н и е  ж е  п о л е т а  
к в а н т а  с о в п а д а е т  с л и н и е й ,  п р о х о д я 
щ е й  ч е р е з  о б е  д и а ф р а г м ы .  Т а к и м  
о б р а з о м ,  у г о л  «р м о ж н о  т о ч н о  и з м е 
р и т ь .  Ч т о  ж е  к а с а е т с я  у г л а  Ѳ, т о  
в б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  е г о  о п р е 
д е л и т ь  н е в о з м о ж н о ,  т а к  к а к  к в а н т  
с л а б о  и о н и з и р у е т  в о з д у х ,  и к а п е л е к  
н а  е г о  п у т и  н е  о б р а з у е т с я .  В р е д к и х  
ж е  с л у ч а я х  о т б р о ш е н н ы й  к в а н т ,  в т о 
р и ч н о  с т о л к н у в ш и с ь ,  на  э т о т  р а з  
у ж е  с  э л е к т р о н о м  о д н о й  и з  м о л е к у л  
газ а ,  к о т о р ы м  н а п о л н е н а  к а м е р а  
В и л ь с о н а ,  в ы р ы в а е т  в т о р о й  э л е к т р о н .  
П у т ь  э т о г о  в т о р о г о  э л е к т р о н а  т а к ж е  
б у д е т  в и д е н  в  к а м е р е .  Нач-  л  ) п у т и  
д о л ж н о  л е ж а т ь  н а  л и н и и  п о л е т а  о т 
б р о ш е н н о г о  к в а н т а .  В т о р а я  т о ч к а ,  
о п р е д е л я ю щ а я  н а п р а в л е н и е  п о л е т а  
к в а н т а ,  д о л ж н а  л е ж а т ь  в т о м  м е с т е ,  
г д е  п у ч о к  р е н т г е н о в ы х  л ѵ ч е й  п р о н и 
з ы в а е т  п л а с т и н к у  у г л я .  П р о в е д я  л и 
ни ю  ч е р е з  э т и  д в е  т о ч к и ,  м ы  п о л у 
ч и м  п у т ь  о т б р о ш е н н о г о  к в а н т а .  
В э т о м  с л у ч а е  м о ж н о  о п р е д е л и т ь  
и у г о л  Ѳ.

О п ы т ы  К о м п т о н а  п о л н о с т ь ю  п о д 
т в е р д и л и  в с е  т е о р е т и ч е с к и е  р а с ч е т ы .

Рис. 6
1 — Рентгеновская трубка-, 2— диафрагмы: -3 — камера 
Вильсона; 4 —угольная пластинка; 6 — путь электрона; 

б — путь отраженного кванта.



Н О Р И Л Ь С К О Е  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е

Г. МООР, асс.

Н и к е л ь  я в л я е т с я  о д н и м  из  т е х  м е 
т а л л о в ,  б е з  к о т о р ы х  н е м ы с л и м ы  с о 
в р е м е н н а я  м е т а л л у р г и я ,  к р у п н о е  м а 
ш и н о с т р о е н и е  и р я д  д р у г и х  о т р а с л е й  
п р о м ы ш л е н н о с т и .  Г л а в н о е  п р и м е н е 
н и е  н и к е л ь  н а х о д и т  в п р о и з в о д с т в е  
с п е ц и а л ь н ы х  с о р т о в  стали", к о т о р ы е  
о б л а д а ю т  с п о с о б н о с т ь ю  т а к  н а з ы в .  
„ с а м о з а к а л и в а н и я “ , т .  е.  у л у ч ш е н и я  
(в  и з в е с т н ы х ,  п р е д е л а х )  м е х а н и ч е с к и х  
с в о й с т в  п а р а л л е л ь н о  п о в ы ш е н и ю  
т е м п е р а т у р ы .  Н и к е л е в ы е  с т а л и  о т л и 
ч а ю т с я  р я д о м  ц е н н ы х  к а ч е с т в :  у п р у 
г о с т ь ю ,  т я г у ч е с т ь ю ,  н е м а г н и т н о с т ь ю ,  
с л а б ы м  р а с ш и р е н и е м  п ри  н а г р е в а н и и  
и м а л о й  о к и с л я е м о с т ы о .  С п л а в ы  н и 
к е л я  с х р о м о м  ш и р о к о  р а с п р о с т р а 
н е н ы  в п р о м ы ш л е н н о с т и .

И з в е с т н ы е  к  н а с т о я щ е м у  м о м е н т у  
п р о м ы ш л е н н ы е  м е с т о р о ж д е н и я  н и 
к е л я  п р и у р о ч е н ы  к д в у м  о с н о в н ы м  
р а й о н а м — ю ж н о м у  У р а л у  ( Х а л и л о в -  
с к о е ,  г р у п п а  В е р х н е - У ф а л е й с к и х  м е 
с т о р о ж д е н и й  и пр.)  и с е в е р у  С и б и р и  
( Н о р и л ь с к ) .  Н о р и л ь с к  в ы д в и г а е т с я  
в р а д  м е с т о р о ж д е н и й  о б щ е с о ю з н о г о  
з н а ч е н и я .  Р а с п о л о ж е н н ы й  в н и з о в ь я х  
р.  Е н и с е я ,  д а л е к о  за  п о л я р н ы м  к р у 
г о м  ( п о д  70° сев .  ш ир . ) ,  Н о р и л ь с к  
о т д е л е н  о т  с. Д у д и н с к о г о  (р.  Е н и с е й )  
б о л о т и с т о й ,  т р у д н о  п р о х о д и м о й  т у н 
д р о й .  В 20 км к  с е в е р у  о т  Н о р и л ь с к а  
л е ж и т  о б ш и р н о е  П я с и н с к о е  о зе р о ,  
с о е д и н е н н о е  р. Н о р и л ь с к о й  с г р у п 
п о й  о з е р  ( М е л к о е ,  Г л у б о к о е ,  Л а м а  
и др. ) .

Н о р и л ь с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  п р и у р о 
ч е н о  к  с е в е р о - з а п а д н о й  о к р а и н е  
о б ш и р н о й  п л о с к о й  г о р н о й  с т р а н ы ,  
н о с я щ е й  н а з в а н и е  Е н и с е й с к о - Л е н с к о й  
и л и  С р е д н е - С и б и р с к о й  в о з в ы ш е н н о 
ст и .  Ч а с т ь  э т о й  с т р а н ы ,  п р и л е г а ю щ а я  
к  в е р х о в ь я м  р.  П я с и н ы ,  п р е д с т а в л я е т  
г р у п п у  н е в ы с о к и х  ( д о  4 0 0  м) в о з в ы 
ш е н н о с т е й  с п л о с к и м и  в е р ш и н а м и  
и о б р ы в и с т ы м и  с к л о н а м и ,  п о  к о т о 
р ы м  п р о т е к а ю т  м н о г о ч и с л е н н ы е  и 
б ы с т р ы е  р у чь и .  П л о с к и е  с т о л о в ы е  
г о р ы  ( Ш м и д т и х а ,  Р у д н а я )  с л о ж е н ы  
г о р и з о н т а л ь н о  л е ж а щ и м и  с л о я м и  
с в е т л ы х  п е с ч а н и к о в  и т е м н ы х  г л и н и 
с т ы х  с л а н ц е в .  П е с ч а н и к и  и с л а н ц ы

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

К л и м а т  Н о р и л ь с к о г о  р а й о н а  с у 
ров .  Л е т о  —  к о р о т к о е ,  в с е г о  п о л -  
т о р а - д в а  м е с я ц а  ( и ю л ь ,  а в г у с т ) ,  и 

' с р а в н и т е л ь н о  х о л о д н о е .  Зима:  п р о д о л 
ж а е т с я  о к о л о  9 м е с я ц е в ,  н а ч и н а я с ь  
в о к т я б р е  и о к а н ч и в а я с ь  в м а е .  С р е д 
н яя  г о д о в а я  т е м п е р а т у р а  в е с ь м а  
н и з к а  (—  7,7°); н а и б о л е е  х о л о д н ы м  
м е с я ц е м  я в л я е т с я  ф е в р а л ь  ( с р е д н я я  
т е м п е р а т у р а  — 30,4°) ,  а н а и б о л е е  
т е п л ы м  —  и ю л ь  ( с р е д н я я  т е м п е р а т у р а  
+  17,3°). З и м о й ,  в н а и б о л е е  м о р о з н ы е  
д н и ,  т е м п е р а т у р а  ч а с т о  о п у с к а е т с я  
н и ж е  50°.

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

В с е р е д и н е  XIX в е к а  к р а т к и е  с в е 
д е н и я  о н о р и л ь с к и х  у г л я х  п о я в л я ю т с я  
в о т ч е т е  и з в е с т н о г о  п у т е ш е с т в е н н и к а  
А. Ф.  М и д д е н д о р ф а ,  к о м а н д и р о в а н 
н о г о  А к а д е м и е й  н а у к  д л я  и с с л е д о в а 
ния  Т а й м ы р с к о г о  п о л у о с т р о в а .  Н е 
м н о г о  п о з д н е е ,  в 1866 г о д у ,  Н о р и л ь с к  
п о с е т и л  г е о л о г  Ф.  Б.  Ш м и д т ,  е з д и в -
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luий в Г ы д а и с к у ю  т у н д р у  
( л е в о б е р е ж ь е  н и з о в ь е в  
Ен исея)  д л я  р а с к о п о к  
м ам он та .

П р и б л и з и т е л ь н о  в э т о  
ж е  в р е м я  м е с т н ы й  к у 
пец  К.  М .  С о т н и к о в  п о 
с т а в и л  на м е с т о р о ж д е 
нии  з а я в о ч н ы е  с т о л б ы .
П о з д н е е  он  в ы с т р о и л  
з д е с ь  н е б о л ь ш у ю  п е ч ь  
д л я  в ы п л а в к и  м е д и  из 
о к и с л е н н ы х  м е д н ы х  р у д ,  
о т к р ы т ы х  и м  в г л и н и 
с т ы х  с л а н ц а х  п о д о ш в ы  
г ор ы Р у д н о й .  Д л я  д о б ы 
чи р у д ы  б ы л и  з а л о ж е н ы  
д в е  ш т о л ь н и .  П е ч ь  с к о р о  
п р и ш л а  в н е г о д н о с т ь ,  
т а к  к а к  б ы л а  п о с т р о е н а  
и з  к и р п и ч е й  р а з о б р а н 
н ой  д л я  э т о й  ц е л и  Д у 
д и н с к о й  ц е р к в и — е д и н 
с т в е н н о г о  т о г д а  к и р п и ч 
н о г о  з д а н и я  в н ц з о в ь я х  
Е н и с е я ,  д а в  не б о л е е  1 0 0 —
200 п у д о в  ч е р н о в о й  м е д и .

В 1894 г о д у  в н о в ь  в о з 
н и к а е т  и н т е р е с  к у г л я м  
Н о р и л ь с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я .  В э т о м  
г о д у  б ы л о  д о б ы т о  о к о л о  25  т о н н  
у г л я ,  п е р е в е з е н н о г о  п о  т у н д р е  н а  
о л е н я х  и п р о д а н н о г о  г и д р о г р а ф и ч е 
с к о й  э к с п е д и ц и и  А. И.  В и л ь к и ц к о г о .  
П о с л е д н и й  о т м е ч а е т  в ы с о к о е  к а ч е 
с т в о  н о р и л ь с к и х  у г л е й ,  не  у с т у п а 
ю щ и х  а н г л и й с к и м  ( к а р д и ф ) .

С е р ь е з н ы е  г е о л о г о - п о и с к о в ы е  р а 
б о т ы  н а ч и н а ю т с я  в Н о р и л ь с к е  т о л ь к о  
п р и  с о в е т с к о й  в л а с т и ,  в 1919 г о д у ,  
к о г д а  в о п р о с  о б  о с у щ е с т в л е н и и  С е 
в е р н о г о  м о р с к о г о  п у т и  в п е р в ы е  с т а 
в и т с я  на  п р а к т и ч е с к у ю  п о ч в у .  И с с л е 
д о в а н и я  1919— 1921 гг. ,  п р о и з в е д е н 
н ы е  С и б и р с к и м  о т д е л е н и е м  Г е о л -  
к о м а ,  п о к а з а л и ,  ч т о  м е с т о р о ж д е н и е  
о б л а д а е т  б о л ь ш и м и  з а п а с а м и  в ы с о к о 
к а ч е с т в е н н ы х  у г л е й .

Г е о л о г и ч е с к и м и  р а б о т а м и  у с т а н о 
в л е н о ,  ч т о  п е р в о и с т о ч н и к о м  о к и с л е н 
н ы х  медных,  р у д  я в л я е т с я  с к о п л е н и е  
с у л ь ф и д о в  ( р у д н ы х  м и н е р а л о в ,  с о д е р 
ж а щ и х  ж е л е з о ,  с е р у ,  м е д ь  и р я д  д р у 
гих  м е т а л л о в ) ,  з а л е г а ю щ и х  в г о р е  Р у д 
ной.  Х и м и ч е с к и м и  а н а л и з а м и  в с у л ь 
ф и д н ы х  р у д а х  о б н а р у ж е н ы  м е д ь ,  н и 
кел ь  и з о л о т о ,  п р и т о м  в т а к и х  к о л и 

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

В к о н ц е  1922 г о д а  и з в е с т н ы й  с п е 
ц и а л и с т  п о  п л а т и н е  Н. К. В ы с о ц к и й ,  
п р о с м а т р и в а я  о б р а з ц ы  г о р н ы х  п о р о д  
и р у д  Н о р и л ь с к о г о  р а й о н а ,  п р и ш е л  
к в ы в о д у  об  и х  с х о д с т в е  с м е д н о 
н и к е л е в ы м и  р у д а м и  к а н а д с к и х  и 
ш в е д с к и х  м е с т о р о ж д е н и й ,  с о д е р ж а 
щ и х  м е т а л л ы  п л а т и н о в о й  г р у п п ы .  
К п о с л е д н и м ,  к р о м е  п л а т и н ы ,  о т н о 
с я т с я  г л а в н ы м  о б р а з о м  п а л л а д и й ,  о с 
мий ,  и р и д и й .  В с е  он и  х а р а к т е р и з у ю т с я  
и с к л ю ч и т е л ь н о  в ы с о к о й  т е м п е р а т у 
рой  п л а в л е н и я  ( о см и й  4 - 2 7 0 0 ° )  и 
н е о б ы ч а й н о й  с т о й к о с т ь ю  п о  о т н о ш е 
ни ю  к  д е й с т в и ю  к и с л о т  и д р у г и х  а г е н 
то в ,  в с и л у  ч е г о  н а х о д я т  п р и м е н е н и е  
в ц е н н ы х  л а б о р а т о р н ы х  п р и б о р а х ,  
э л е к т р о т е х н и к е  и т .  д .  Х и м и ч е с к и й  
а н а л и з  б л е с т я щ е  о п р а в д а л  п р е д п о л о 
ж е н и е  Н.  К. В ы с о ц к о г о ,  п о к а з а в  в ы с о 
к о е  с о д е р ж а н и е  б л а г о р о д н ы х  м е т а л 
л о в  в н о р и л ь с к и х  р у д а х .  С э т о г о  м о 
м е н т а  Н о р и л ь с к о е  м е с т о р о ж д е н и е



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

Р а б о т ы  с л е д у ю щ и х  л е т  п о з в о л и л и  
в ы я с н и т ь  р а з м е р ы  и ф о р м у  м е с т о 
р о ж д е н и я ,  с о д е р ж а н и е  м е т а л л о в  в 
р у д е  (т.  е.  к о л и ч е с т в о  м е д и ,  н и к е л я ,  
п л а т и н ы  и т.  д .  на  е д и н и ц у  в е с а  
р у д ы ,  в ы р а ж е н н о е  в п р о ц е н т а х )  и 
з а п а с ы  ( о б щ е е  к о л и ч е с т в о  р у д ы  и 
с о д е р ж а щ и х с я  в н ей  м е т а л л о в ) .  И с с л е 
д о в а н и я  н а  п л о щ а д я х ,  п р и л е г а ю щ и х  
к Н о р и л ь с к о м у  м е с т о р о ж д е н и ю ,  п р и 
в е л и  к  о т к р ы т и ю  в т о р о г о  Н о р и л ь 
с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я .

С р е д и  п е с ч а н и к о в  и  с л а н ц е в ,  с л а 
г а ю щ и х  Н о р и л ь с к и е  г о р ы ,  в с т р е ч е н  
р я д  п л а с т о в  у г л я .  Н о р и л ь с к и е  у г л и  
о т л и ч а ю т с я  в ы с о к и м и  к а ч е с т в а м и  и 
б л и з к и  к  л у ч ш и м  с о р т а м  а н г л и й с к и х .  
О н и  м а л о з о л ь н ы ,  и м е ю т  н е б о л ь ш у ю  
я р и м е с ь  с е р ы  и  о б л а д а ю т  в ы с о к о й  
т е п л о т в э р н о й  с п о с о б н о с т ь ю  ( о к о л о  
75 00  б о л ь ш и х  к а л о р и й ) .  К р о м е  т о г о ,  
в ы х о д ы  у г о л ь н ы х  п л а с т о в  и з в е с т н ы  
в  р я д е  п у н к т о в  Н о р и л ь с к о г о  р а й о н а .  
Т а к и м  о б р а з о м ,  з д е с ь ,  п о в и д и м о м у ,  
и м е е т с я  ц е л ы й  у г л е н о с н ы й  б а с с е й н ,  
п о ч т и  с о в е р ш е н н о  н е  з а т р о н у т ы й  
и з у ч е н и е м .

Н о р и л ь с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  с о с т о и т  
и з  о г р а н и ч е н н о г о  п о  р а з м е р а м  т е л а ,  
с л о ж е н н о г о  п о ч т и  н а ц е л о  с у л ь ф и д 
н ы м и  р у д а м и  о б ш и р н ы х  п о л е й  т а к  
н а з ы в .  в к р а п л е н н ы х  р у д ,  т.  е.  п у с т о й  
п о р о д ы  ( т р а п п ы ) ,  с о д е р ж а щ е й  з е р н а  
р у д н ы х  м и н е р а л о в .  К о л и ч е с т в о  р у д ы  
п о  о т н о ш е н и ю  к о  в с е й  м а с с е  п о р о д ы  
с р а в н и т е л ь н о  н е в е л и к о  (3— 12% ) ,  но  
в  с и л у  т о г о ,  ч т о  в к р а п л е н н ы е  р у д ы  
п о л ь з у ю т с я  з д е с ь  ш и р о к и м  р а с п р о 
с т р а н е н и е м ,  з а п а с ы  их  в е с ь м а  з н а ч и 
т е л ь н ы ,  с о с т а в л я я  о с н о в н у ю  р у д н у ю  
б а з у  Н о р и л ь с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я .  
Н а и б о л е е  в а ж н ы м и  м и н е р а л а м и  
я в л я ю т с я  п и р р о т и н ,  с о д е р ж а щ и й  с е р у ,  
ж е л е з о  и п р и м е с ь  ц е н н ы х  и б л а г о 

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

Ч т о  к а с а е т с я  м е д и ,  т о  в С С С Р  
с у с п е х о м  р а з р а б а т ы в а ю т с я  р у д ы  
с с о д е р ж а н и е м ,  б л и з к и м  к  1% ,  п р и  
Н ал и ч и и  к о н е ч н о  к р у п н ы х  з а п а с о в ,  
д о п у с к а ю щ и х  с т р о и т е л ь с т в о  б о л ь 
ш о г о  м е т а л л у р г и ч е с к о г о  п р е д п р и я т и я .

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

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

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



О З Е Р О  С Е Л И Г Е Р
(Г е о г р а ф т е с к и й  о че р к )

П. ДОМРАЧЕВ, проф.

Н а и б о л е е  я р к и е  с л е д ы  л е д н и к о в о й  
э п о х и  н е с е т  р е л ь е ф  с е в е р о - з а п а д н о й  
ч а с т и  н а ш е й  с т р а н ы  —  т а к  н а з ы в а е м ы й  
» О з е р н ы й  к р а й “ с е г о  в ы п а х а н н ы м и  
н а д в и г а в ш и м с я  л е д н и к о м  в п а д и н а м и  
и р а з н о о б р а з н о й  ф о р м ы  к о т л о в и н а м и  
и б о р о з д а м и ,  в ы м ы т ы м и  и в ы с в е р 
л е н н ы м и  п о т о к а м и  т а ю щ е г о  л е д н и к а  
п р и  е г о  о т с т у п л е н и и .  П о с л е д н и й  п р о 
ц е с с  я в и л с я  о д н о й  и з  г л а в н ы х  п р и ч и н  
о б р а з о в а н и я  м н о г о ч и с л е н н ы х  о з е р  
р а з в е т в л е н н о й  ф о р м ы ,  о т л и ч а ю щ и х с я  
п о ч т и  в с е г д а  к р а й н е  н е р о в н ы м  д н о м ,  
и з о б и л у ю щ и м  о т д е л ь н ы м и  я м а м и  и 
п о д в о д н ы м и  в о з в ы ш е н н о с т я м и .  Т и п и ч 
н е й ш и м  о б р а з ц о м  п о д о б н о й  ф о р м ы  
о з е р  я в л я е т с я  к р у п н о е  о з е р о  С е л и г е р ,  
р а с п о л о ж е н н о е  в п р е д е л а х  В а л д а й 
с к о й  в о з в ы ш е н н о с т и ,  в К а л и н и н с к о й  
о б л а с т и ,  б л и з  ю г о - в о с т о ч н о й  г р а н и ц ы  
Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и .

П о  с в о е й  р а с ч л е н е н н о с т и  С е л и г е р  
п р е д с т а в л я е т  т и п и ч н у ю  ф о р м у  с и л ь н о  
р а з в е т в л е н н о г о  о з е р а ,  ф о р м у ,  п о д о б 
н у ю  к о т о р о й  м о ж н о  н а й т и  л и ш ь  с р е д и  
м н о г о ч и с л е н н ы х  
в е т в и с т ы х  о з е р  
Ф и н л я н д и и  и л и  в 
о з е р н ы х  о б л а с т я х  
С Ш А .  В п р е д е л а х  
С о в е т с к о г о  С о ю 
з а  д р у г о г о  п о д о б 
н о г о  С е л и г е р у  по  
р а з м е р а м  и ра з -  
в е т в л е н и о с т и  о з е 
р а  не и м е е т с я .

О з е р о  С е л и г е р  
с о с т о и т  из  23  о б о 
с о б л е н н ы х  у ч а с т 
к о в  ( п о - м е с т н о м у  
плес) ,  с о е д и н е н 
н ы х  м н о г о ч и с л е н 
н ы м и  ш и р о к и м и  и 
у з к и м и  п р о л и в а м и  
с  в е с ь м а  и з р е 
з а н н о й  б е р е г о в о й  
л и н и е й .  Г л а в н у ю

ч а с т ь  о з е р а  (см .  к а р т у )  с о с т а в л я е т  
ш и р о к о е  т р е у г о л ь н о й  ф о р м ы  О с т а ш 
к о в с к о е  п л е с о ,  о б р а з у ю щ е е  ю ж н у ю  
ч а с т ь  и г л а в н ы й  с т в о л  о з е р а ;  к с е в е р у  
о т  н е г о  м е р и д и о н а л ь н о  о т х о д и т  с а м о е  
д л и н н о е  П о л н о в с к о е  п л е с о  и к  з а п а д у  
в ш и р о т н о м  н а п р а в л е н и и — к р у п н о е  
Б е р е з о в с к о е  п л е с о .  Ц е н т р а л ь н а я  ч а с т ь  
о з е р а  з а н я т а  о б ш и р н ы м  о с т р о в о м  Х а -  
чи н ы м ,  в с в о ю  о ч е р е д ь  о к р у ж е н н ы м  
п р и ч у д л и в о й  ф о р м ы  п л е с а м и  о з е р а ,  
из  к о т о р ы х  н а и б о л е е  к р у п н ы м  я в 
л я е т с я  К р а в о т ы н с к о е  п л е с о .  Э т о  п л е с о  
д а е т  к  в о с т о к у  о т р о г ,  п р е д с т а в л я ю 
щ и й  ц е п ь  с о е д и н е н н ы х  м е ж д у  с о б о ю  
в о д о е м о в ,  к а ж д ы й  и з  к о т о р ы х  н о с и т  
н а з в а н и е  о з е р а .  В о с т о ч н ы й  о т р о г  
в м е с т е  с П о л н о в с к и м ,  Б е р е з о в с к и м  и 
О с т а ш к о в с к и м  п л е с а м и  п р и д а ю т  в с е м у  
о з е р у  с в о е о б р а з н ы й  и ж и в о п и с н ы й  
в п е р с п е к т и в е  ш х е р н ы й  вид .

П р о и с х о ж д е н и е  с а м о г о  н а з в а н и я  
о з е р а  С е л и г е р  ( или  С е р е г е р ,  к а к  о н о  
н а з ы в а л о с ь  в XII и XIII в е к а х )  н е  
в п о л н е  в ы я с н е н о .  С л о в о  „ С е л и г е р “

Общий вид оз. Селигер из с. Полново.
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С х е м а  
оз. С е л и г е р

Средние годовые колебания уровня озере 
с т і  по т е .

I Л ШВТ.ѴПѴПѴШХЛЖ

Колебание уровня и продопхц 
тельность ледяного покрова 

оз. Селигера
еднии годовой ход 
уровня оз. Селигер
—  с р .,p c e . a v r - m t t

   - ms-шг.

остров
Хачин

'г Осташков

Схима летнего распреде 
ления температуры воды

Схема геологического разреза южной части озера Селигера

ШШШі
каивниоугольные 
глины и пески

моренные глины Сер/небалунные 
и суглинки пески

езерные боробые нижнеСолунные 
отложен, пески пески
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Проход в оз. Белое на о-ве Хачине.

бл и з к о  по с о з в у ч и ю  
ф и н с к о м у  „ S e l g j ä r v “
( „ с е л ь г е р в “), ч т о  
зн а ч и т  „ч и с т о е ,  п р о 
зр а ч н о е  о з е р о “, а 
„ C e p e r e p “ п о  с х о д 
ным с л о в а м  д р е в н е 
го п л е м е н и  ве с и  и с 
т о л к о в ы в а е т с я  к а к  
„ и з р е з а н н о е  о з е р о “,
( о т  г л а г о л а  „Sär
g e n “ —  р а с с е к а т ь ,  
р а з р е з а т ь ) ,  ч т о  д е й 
с т в и т е л ь н о  с о о т в е т 
с т в у е т  е г о  ф о р м е .
Д р у г и е  т о л к о в а н и я  
п р о и з в о д я т  н а з в а н и е  
о з е р а  о т  т а к ж е  б л и з 
к и х  п о  с о з в у ч и ю  
ф и н с к и х ,  э с т о н с к и х  
и в е с с к и х  с л о в ,  с б л и 
ж а я  е г о  с п о н я т и е м  „ у к л е й н о е  о з е р о “ 
( „ s ä r g  j ä r v “), и л и  „ о з е р о  на в о л о к е “ 
( „ s e l g  j ä r v “), и л и  „ п л о т и ч н о е  о з е р о “ 
( „ s ä r k  j ä r v “), ч т о  т о ж е  н а х о д и т  св о и  
о с н о в а н и я  к а к  в х а р а к т е р е  и х т и о 
ф а у н ы ,  т а к  и в м е с т о п о л о ж е н и и  о з е р а ,  
ч е р е з  к о т о р о е  н е к о г д а  п р о х о д и л  „во-  
л о к о в ы й  п у т ь “ в- б а с с е й н ы  В о л г и  и 
З а п .  Д в и н ы .  О з е р о ,  д е й с т в и т е л ь н о ,  
р а с п о л о ж е н о  в п р е д е л а х  В а л д а й с к о й  
в о з в ы ш е н н о с т и ,  на  к о т о р о й  б е р у т  
с в о е  н а ч а л о  p p .  В о л г а ,  З а п .  Д в и н а  и 
Д н е п р .

В о д о с б о р н ы й  б а с с е й н  с а м о г о  о з е р а ,  
в к о т о р ы й  в п а д а е т  н е м н о г о  и н е б о л ь 
ш о й  д л и н ы  (не б о л е е  18— 20 км) м е л 
к и х  р ек ,  с р а в н и т е л ь н о  н е в е л и к  ( о к о л о  
2000 кв.  км) и о г р а н и ч е н  со  в с е х  с т о 
р о н  н е з н а ч и т е л ь н ы м и  в о з в ы ш е н н о 
с т я м и ,  л е ж а щ и м и  в п р е д е л а х  220—  
250  м н а д  у р о в н е м  м о р я  и т о л ь к о  
в н е м н о г и х  б о л е е  о т д а л е н н ы х  о т  о з е р а  
м е с т а х  п о д ы м а ю щ и х с я  д о  280 и 290  м 
а б с о л ю т н о й  в ы с о т ы .  В ы с о т а  с р е д 
н е г о  у р о в н я  с а м о г о  о з е р а ,  п о  д а н н ы м  
1912 г од а ,  о п р е д е л я л а с ь  в 203 ,19  м н а д  
у р о в н е м  Б а л т и й с к о г о  м о р я ,  а б л и 
ж а й ш и е  к  о з е р у  е г о  о к р е с т н о с т и  
л е ж а т  в п р е д е л а х  а б с о л ю т н ы х  о т м е 
т о к  о т  210  д о  215  м.

П л о щ а д ь  С е л и г е р а  с о с т а в л я е т  
259,7 кв .  км. П р и  в е с е н н е м  п о д н я т и и  
у р о в н я  о з е р а  п л о щ а д ь  е г о  у в е л и ч и 
в а е т с я  на 16,6 кв.  км.

Н а и б о л ь ш а я  д л и н а  о з е р а — о т  с е в е р 
н о г о  к о н ц а  П о л н о в с к о г о  п л ё с а  д о  ю ж 

н о г о  к о н ц а  С е л и ж а р о в с к о г о  п л ' е с а -  
с о с т а в л я е т  б о л е е  ч е м  60 км, а в ш и 
р о т н о м  н а п р а в л е н и и  —  о т  з а п а д н о г о  
к о н ц а  Б е р е з о в с к о г о  п л е с а  (д.  С в а л -  
ц и ц а )  д о  к о н ц а  в о с т о ч н о г о  о т р о г а  
о з е р а  (д.  Л е ж н е в о )  — 37 км.

Б е р е г о в а я  л и н и я  о з е р а  к р а й н е  и з 
в и л и с т а .  К а р т и н а  о с л о ж н я е т с я  е щ е  
н а л и ч и е м  в нем с в ы ш е  160 о с т р о в о в ,  
и з  к о т о р ы х  с а м ы й  б о л ь ш о й  —  о с т р о в  
Х а ч и н  —  и м е е т  п л о щ а д ь  в 3 5 , 5 к в . « . « .

Н а и б о л ь ш а я  г л у б и н а  С е л и г е р а  —  
24 м. О б ъ е м  в о д н о й  м а с с ы  о з е р а  (п о  
А н у ч и н у )  и с ч и с л я е т с я  в 1285 млн .  
к у б .  м.

П и т а е т с я  С е л и г е р  г л а в н ы м  о б р а ю м  
в о д а м и  б л и ж а й ш и х  б о л о т  и о з е р  и 
ч а с т и ч н о  д о н н ы х  к л ю ч е й  и б е р е г о в ы х  
р о д н и к о в .  Р е ч к и ,  в п а д а ю щ и е  в о з е р о  
и з  н и з и н н ы х  б о л о т ,  н е м н о г о ч и с л е н н ы  
и не  о т л и ч а ю т с я  з н а ч и т е л ь н ы м и  р а з 
м е р а м и  и в о д о с т о к о м .  И с т о к о м  о з е р а  
я в л я е т с я  р. С е л и ж а р о в к а ,  в ы т е к а ю щ а я  
и з  ю г о - в о с т о ч н о г о  к о н ц а  ( С е л и ж а п о в -  
с к о г о  п л е с а )  о з е р а  и в п а д а ю щ а я  в 
р .  В о л г у .  В у з к и х  п р о л и в а х  о зе р а ,  
в о с о б е н н о с т и  в п р о л и в е ,  с о е д и н я ю 
щ е м  Г і о л н о в с к о е  п л е с о  с о с т а л ь н ы м  
о з е р о м  (р.  П о л н о в к а ) ,  с у щ е с т в у е т  з а 
м е т н о е  п о с т о я н н о е  т е ч е н и е ,  п р и  в ы 
х о д е  из  о з е р а  р.  С е л и ж а р о в к и  д о с т и 
г а ю щ е е  0,8— 1,2 м в с е к у н д у .

К а к  б е р е г а ,  т а к  и б л и ж а й ш и е  и 
более,  о т д а л е н н ы е  о к р е с т н о с т и  о з е р а  
н о с я т  я р к о  в ы р а ж е н н ы й  м о р е н н ы й  
х а р а к т е р .  Р е л ь е ф  о к р е с т н о с т е й  по
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Один из уголков Крааотынского плеса.

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

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

Р е л ь е ф  д н а  о з е р а  С е л и г е р а  н е р о в н ы й .  
К а ж д о м у  из  г л а в н е й ш и х  п л е с  с о о т в е т 
с т в у е т  у г л у б л е н и е ,  о х в а т ы в а ю щ е е  
з н а ч и т е л ь н ы е  у ч а с т к и .  О т д е л ь н ы е  б о 
л е е  м е л к и е  у г л у б л е н и я  р а з б р о с а н ы  
п о ч т и  п о  вс ем  у ч а с т к а м  о з е р а .  На  
р я д у  с э т и м  о з е р о  и м е е т  р я д  п о д 
в о д н ы х  в о з в ы ш е н н о с т е й ,  и л и  м е л е й  
( п о - м е с т н о м у  „ н а л ь е “), д в е  и з  к о т о 
р ы х  ( н а л ь е  „ В е л и к о е “ и н а л ь е  „ З в а -  
н е ц “) п р о х о д я т  у  о с т р о в а  Х а ч и н а  
и в О с т а ш к о в с к о м '  п л е с е .  Э т и  м е л и  
п р е д с т а в л я ю т  с о б о ю  о с т а т к и  р а з м ы 
т ы х  в о л н а м и  о з е р а  и с о в е р ш е н н о  
т е п е р ь  п о к р ы т ы х  в о ю ю  о с т р о в о в .  
В  ю ж н о й  ч а с т и  о з е р а ,  б л и з  г.  О с т а ш 
к о в а ,  и з  5 о с т р о в к о в  о с т а л о с ь  т о л ь к о  3; 
о с т а л ь н ы е  с м ы т ы  е щ е  в н а ч а л е  п р о 
ш л о г о  с т о л е т и я .  Н а л ь е  „ З в а н е ц “, 
н в х о д я щ е е с я  в н е с к о л ь к и х  к и л о м е т 
р а х  к с е в е р о - в о с т о к у  о т  О с т а ш к о в а ,

е щ е  200 л е т  т о м у  н а з а д  
б ы л о  к р у п н ы м  о с т р о в о м ,  
н ы н е  п р е в р а т и в ш и м с я  в 
п л о с к у ю  п о д в о д н у ю  м е л ь .  
И с с л е д о в а в ш и й  в 1894 —  
1895 гг.  о з е р о  п р о ф .  А н у 
чин  на  о с н о в а н и и  с в о и х  
н а б л ю д е н и й  и о п р о с а  
м е с т н ы х  ж и т е л е й  к о н с т а 
т и р о в а л ,  ч т о  н е к о т о р ы е  
з а л и в ы  о з е р а  у м е н ь ш и 
л и с ь  в р а з м е р а х  и ч а 
с т и ч н о  о б с о х л и ,  и, к р о м е  
т о г о ,  ц е л ы й  р я д  м е л к и х  
з а л и в о в ,  р а н ь ш е  с о е д и 
н я в ш и х с я  с о з е р о м ,  о т 
ч л е н и л и с ь  о т  н е г о  п е р е 

м ы ч к а м и  и п р е в р а т и л и с ь  в с а м о с т о я 
т е л ь н ы е  о з е р а .  Т а к о в ы  о з .  С е р м е н о ,  
оз .  Т у ш н и ц а  ( у  Б е р е з о в с к о г о  п л е с а ) ,  
оз .  Ж и т о н е ч .  Т а к и м  о б р а з о м ,  ф о р м а  
о з е р а  к о г д а - т о  б ы л а  е щ е  б о л е е  с л о 
ж н о й  и р а с ч л е н е н н о й ,  и н е к о т о р ы е  
н ы н е  п р и л е г а ю щ и е  к н е м у  б о л е е  м е л 
к и е  о з е р а  в х о д и л и  в с о с т а в  е г о  з а л и в о в .

Б е р е г а  о з е р а  и п о д с т и л а ю щ и х  е г о  
л о ж е  к о р е н н ы х  п о р о д  в о с н о в н о м  с о 
с т о я т  и з  м о р е н н ы х  с у г л и н к о в  и  г л и н ,  
з а л е г а ю щ и х  на  к а м е н н о у г о л ь н ы х  г л и 
на х  и  к а м е н н о у г о л ь н ы х  и з в е с т н я к а х ,  
п о д с т и л а ю щ и х  б о л е е  в о з в ы ш е н н ы е  
у ч а с т к и  о к р е с т н о с т е й  о з е р а .  М о р е н 
н ы е  г л и н ы  и с у г л и н к и  н а  м н о г и х  
б е р е г а х  и г л а в н ы м  о б р а з о м  о с т р о в а х  
о з е р а  п о к р ы т ы  б о р о в ы м и  и д ю н 
н ы м и  п е с к а м и ,  а н а  о с т р о в е  Ха-  
чине ,  с в е р х  т о г о ,  и м е ю т с я  с л о и  п о д 
з о л и с т ы х  б о л о т н ы х  и б о л о т н о - о з е р 
н ы х  о б р а з о в а н и й .  С л е д ы  п р е ж н е г о  
у р о в н я  о з е р а  о т м е ч а ю т с я  на в ы 
с о т а х  243,6,  256  и д а ж е  274  м н а д  
у р о в н е м  м о р я ,  т о г д а  к а к  с о в р е м е н н а я  
в ы с о т а  у р о в н я  С е л и г е р а  с о с т а в л я е т  
в с е г о  205,1 м. Г р у н т  д н а  С е л и г е р а  
по  п р е и м у щ е с т в у  и л и с т ы й  ( т е м н о -  
з е л е н о в а т о - б у р ы й  п о л у ж и д к и й  ил) .  
П о д в о д н ы е  м е л и  и б е р е г о в ы е  о т м е л и  
и м е ю т  п е с ч а н ы й  и л и  п е с ч а н о - к а м е -  
н и с г ы й  г р у н т .

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

В к л и м а т и ч е с к о м  о т н о ш е н и и  о з е р о  
о т л и ч а е т с я  д о в о л ь н о  з н а ч и т е л ь н ы м  
к о л и ч е с т в о м  о с а д к о в  в л е т н е е  в р е м я ,
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в ы п а д а ю щ и х  в п р е д е л а х  о з е р а  и е г о  
о к р е с т н о с т е й ,  и ч а с т ы м и  т у м а н а м и .  
П р е о б л а д а ю щ и м и  в е т р а м и  в л е т н е е  
время я в л я ю т с я  ю г о - в о с т о ч н ы е  и с е 
в е р о - з а п а д н ы е ,  о т л и ч а ю щ и е с я  з н а ч и 
те л ь н ы м  п о с т о я н с т в о м  и п р о д о л ж и 
т е л ь н о с т ь ю .  Н е р е д к о  н а б л ю д а ю т с я  
ш т о р м ы .  Л ё т н я я  о б л а ч н о с т ь  з н а ч и 
тел ьна .

О з е р о  не о т л и ч а е т с я  з н а ч и т е л ь 
н ым и у л о в а м и  р ы б ы ;  о д н а к о  б и о л о 
г и ч е с к а я  п р о д у к т и в н о с т ь  ег о ,  б л а г о 
д а р я  е с т е с т в е н н ы м  у с л о в и я м ,  д о в о л ь 
но в ы с о к а .

Б е р е г а  о з е р а  з н а ч и т е л ь н о  н а с е л е н ы .  
Г о р о д  О с т а ш к о в  в о з н и к  в 1770 г о д у  
на м е с т е  О с т а ш к о в с к и х  с л о б о д ,  и з 
в е с т н ы х  е щ е  с 1500 г о д а .  Ж е л е з н о 
д о р о ж н ы м и  п у т я м и  О с т а ш к о в  с о е д и 
нен с М о с к в о й  и Л е н и н г р а д о м  и в о д 

ны м  п у т е м — с В о л г о й .  П о с л е  В е л и к о й  
О к т я б р ь с к о й  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  р е в о 
л ю ц и и  в н е м  в о з н и к л и  с л а н ц е в ы й  
и х и м и ч е с к и й  з а в о д ы ,  м е х а н и ч е с к а я  
и д е р е в о о б д е л о ч н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .  
Н а  о с т р о в е  Г о р о д о м л е ,  в 5 км о т  
О с т а ш к о в а  по  о з е р у ,  в 1932 г о д у  
о т к р ы т  Н а у ч н ы й  и н с т и т у т  п о  и з у ч е 
н и ю  я щ у р а ,  я в л я ю щ и й с я  в н а с т о я щ е е  
в р е м я  о д н и м  и з  к р у п н е й ш и х  у ч р е ж д е 
ний  э т о г о  р о д а  н е  т о л ь к о  у  нас  
в С С С Р ,  но  и за  г р а н и ц е й .  Н а  м е с т е  
б ы в ш е й  б и о л о г и ч е с к о й  с т а н ц и и ,  н а  
з а п а д н о м  б е р е г у  о з е р а  т е п е р ь  н а х о 
д и т с я  т у р и с т с к а я  б а з а ,  п р и в л е к а ю 
щ а я  в л е т н е е  в р е м я  м а с с у  э к с к у р с а н 
то в ,  п о с е щ а ю щ и х  э т о  д е й с т в и т е л ь н о  
ж и в о п и с н о е  и и н т е р е с н о е  п о  р а з н о 
о б р а з и ю  с в о и х  г е о г р а ф и ч е с к и х  у с л о 
в и й  о з е р о .

Восточный берег о-ва Хачина.



С. ИВАНОВ

П р о ш л и  у ж е  т е  в р е м е н а ,  к о г д а  д л я  
у ч е н ы х - з о о л о г о в  б ы л о  о т к р ы т о  ш и 
р о ч а й ш е е  и о л е  д е я т е л ь н о с т и  в о б л а 
с т и  и з у ч е н и я  ж и в о т н о г о  м и р а  м а л о  
и с с л е д о в а н н ы х  с т р а н  и в ы я в л е н и я  н о 
в ы х  в и д о в  ж и в о т н ы х .  В м е н ь ш е й  м е р е  
э т о  о т н о с и т с я  к н а с е к о м ы м  и к н и з 
ш и м  ж и в о т н ы м ,  с р е д и  м н о г о о б р а з н е й 
ш и х  ф о р м  к о т о р ы х  у ч е н ы е  о б н а р у 
ж и в а ю т  все н о в ы е  и н о в ы е  ви д ы ,  
д о т о л е  н е и з в е с т н ы е  н а у к е .  М н о г о  н е 
в е д о м о г о  в о б л а с т и  ж и в о й  п р и р о д ы  
т а я т  в с е б е  и г л у б и н ы  м о р е й  и о к е а 
но в ,  д а л е к о  е щ е  не  п о л н о с т ь ю  о б с л е 
д о в а н н ы е  ч е л о в е к о м .  Н о  с л у ч а и  о т 
к р ы т и я  н о в ы х  в и д о в  м л е к о п и т а ю щ и х  
и п т и ц  з а  п о с л е д н и е  100 л е т  с т а л и  
р е д к и .

Н е д а в н о  в ы я с н и л о с ь ,  ч т о  в д е в 
с т в е н н ы х  а ф р и к а н с к и х  л е с а х  о б и т а е т  
п т и ц а ,  о с у щ е с т в о в а н и и  к о т о р о й  у ч е 
н ы е  и не п о д о з р е в а л и .

М н о г и е  г о д ы  п р о в е л  и з в е с т н ы й  а м е 
р и к а н с к и й  у ч е н ы й  д о к т о р  Д .  П.  Ч э -

Перья самки африканского павлина. Слева— 
перо, вынутое из головного украшения 

туземца.

пи н в д е б р я х  А ф р и к и ,  и с с л е д у я  о б 
ш и р н ы й  б а с с е й н  р е к и  К о н г о .  В м и р е  
у ч е н ы х  он  б ы л  п р и з н а н  б л е с т я щ и м  
з н а т о к о м  п е р н а т о г о  н а с е л е н и я  в н у 
т р е н н е й  А ф р и к и .  И  н и к а к  у ж  в е 
р о я т н о  н е  д у м а л  он,  ч т о  в и с с л е д о 
в а н н о м  им в д о л ь  и п о п е р е к  р а й о н е  
м о г у т  о б и т а т ь  к а к и е - н и б у д ь  е щ е  н е 
в и д а н н ы е  им ж и в о т н ы е .  И  т е м  не  
м е н е е  он  о ш и б а л с я . . .  У б е д и л с я  он 
в э т о м  с о в с е м  н е д а в н о ,  б л а г о д а р я  им 
ж е  с а м и м  с д е л а н н о м у  о т к р ы т и ю .

С 1913 г о д а  д о к т о р  Ч э п и н  х р а н и л  
у  с е б я  с т р а н н о е  п е р о ,  п р и в е з е н н о е  
им и з  А ф р и к и .  Г іеро  э т о  он  у в и д е л  
с р е д и  д р у г и х ,  у к р а ш а в ш и х  г о л о в у  
о д н о г о  т у з е м н о г о  в о ж д я ,  и с р а з у  ж е  
о б р а т и л  н а  н е г о  в н и м а н и е .  П е р о  б ы л о  
к о р и ч н е в о г о  ц в е т а ,  с ч е р н ы м и  в о л н и 
с т ы м и  п о л о с к а м и  и п р и н а д л е ж а л о  
с о в е р ш е н н о  н е и з в е с т н о й  е м у  п т и ц е .  
Т у з е м е ц  о х о т н о  п о д а р и л  п е р о  д о к т о р у  
Ч э п и н у ,  и т о т  у в е з  е г о  с с о б о й .  Н о  
ни он  са м ,  ни д р у г и е ,  к к о т о р ы м  он  
о б р а щ а л с я ,  т а к  и не  м о г л и  о п р е д е 
л и т ь ,  о т  к а к о й  и м е н н о  п т и ц ы  э т о  п е р о .

В 1936 г о д у ,  р а б о т а я  в м у з е е  к о 
л о н и й  ( Т е р в у э р э н ) ,  п о д  Б р ю с с е л е м ,  
д о к т о р  Ч э п и н  у в и д е л  ч у ч е л о  п т и ц ы  
с с о в е р ш е н н о  т а к и м и  ж е  п е р ь я м и ,  
к а к  то ,  к о т о р о е  п о д а р и л  е м у  т у з е 
мец .  Р я д о м  с т о я л о  ч у ч е л о  д р у г о й  
п т и ц ы ,  п о к р у п н е е ,  с б о л е е  т е м н ы м  
о п е р е н и е м ;  к  о б е и м  б ы л  о д и н  о б щ и й  
я р л ы ч о к  с н а д п и с ь ю :  „Раѵо cristatus“, 
т.  е.  „ п а в л и н “. О ч е в и д н о ,  э т о  б ы л и  с а 
м е ц  и с а м к а .

Н о  к а к и м  о б р а з о м  п а в л и н ы  м о г л и  
о к а з а т ь с я  в А ф р и к е ?  И х  н и к о г д а  т а м  
не б ы л о .  В е д ь  и з в е с т н о ,  ч т о  э т и  
п т и ц ы  о б и т а ю т  т о л ь к о  в А з и и .  С  д р у 
г о й  с т о р о н ы ,  е д в а  л и  в е р о я т н о ,  ч т о б ы  
п е р о  э т о  м о г л о  п о п а с т ь  в г л у ^ ь  
А ф р и к и  и з  А зи и .  П о  н а в е д е н н ы м  
с п р а в к а м ,  о д н а к о ,  о к а з а л о с ь ,  ч т о  
ч у ч е л а  о б е и х  п т и ц  в х о д я т  в с о с т а в  
к о л л е к ц и и ,  в ы в е з е н н о й  и м е н н о  и з  
А ф р и к и .  И  н е п о н я т н о  т о л ь к о ,  к а к  
э т о  р а н ь ш е  не  о б р а т и л и  в н и м а н и я  н а  
т а к у ю  с т р а н н о с т ь  —  п а в л и н  и з  А ф 
р и к и .

Р а д и  э т о й  п т и ц ы  д о к т о р  Ч э п и н  
с н о в а  о т п р а в и л с я  в д а л ь н е е  п у т е ш е -
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Африканские павлины. Слева — самка, справа — самец.

ствие.  Н у ж н о  б ы л о  _ 
воочию у б е д и т ь с я  в 
д е й с т в и т е л ь н о м  с у 
щ е с т в о в а н и и  а ф р и 
к а н с к о г о  п а в л и н а .  *\у

М о б и л и з о в а в  на 
поиски  т а и н с т в е н 
ной п т и ц ы  т у з е м н о е  
нас еле ни е ,  у ч е н ы й  
с н е у т о м и м ы м  у с е р 
д и е м  и н а с т о й ч и в о 
с т ь ю  п р и н я л с я  и с 
с л е д о в а т ь  с а м ы е  
г л у х и е  и м а л о д о 
с т у п н ы е  у ч а с т к и  
д е в с т в е н н о г о  л е с а  

* В е р х н е г о  К о н г о .
П р е д п р и я т и е  д о к -  k 

т о р а  Ч э п и н а  у д а 
л о с ь  б л е с т я щ е .  Н е-  ■ 
с к о л ь к о  э к з е м п л я 
р о в  Pavo cristatus, к о т о р о м у  у ч е н ы й  
д а л  н о в о е ,  б о л е е  с о о т в е т с т в у ю щ е е '  
н а з в а н и е :  Afropàvo conge nsis ( ч т о  
в п е р е в о д е  з н а ч и т  „ а ф р и к а н с к и й  
п а в л и н  и з  К о н г о “), б ы л и  у б и т ы  т у 
з е м ц а м и  и д о с т а в л е н ы  д о к т о р у  Ч э 
п и н у .  Э т о  —  о ч е н ь  р е д к а я  д и ч ь ,  и 
в с т р е ч а е т с я  о н а  т о л ь к о  в с а м о й  г у щ е  
д е в с т в е н н о г о  л е с а ,  в р а й о н е  В е р х н е г о  
К о н г о ,  к у д а  з а г н а л  э т у  п у г л и в у ю  
п т и ц у  ч е л о в е к .  Д о к т о р у  Ч э п и н у  т е м  
н е  м е н е е  в с е  ж е  у д а л о с ь  р а з - д р у г о й  
с о б с т в е н н ы м и  г л а з а м и  у в и д е т ь  ж и 
в о г о  а ф р и к а н с к о г о  п а в л и н а  и у с л ы 
ш а т ь  е г о  к р и к .  С л ы ш а т ь  п а в л и н а  
м о ж н о  т о л ь к о  н о ч ы о ,  к о г д а  э т а  пт и ц а ,  
с и д я  в ы с о к о  на д е р е в е ,  о г л а ш а е т  в о з 
д у х  ц е л ы м и  р у л а д а м и  з в у к о в ,  н а ч и 
н а ю щ и х с я  с н и з к о г о  „ р о - г о - г о - о - э “ , 
п е р е х о д я щ е г о  з а т е м  в б о л е е  в ы с о к о е  
„ г о в ё - г о в э “ .

А ф р и к а н с к и й  п а в л и н  о к а з а л с я  не 
ф а н т а з и е й ,  а ж и в о й  д е й с т в и т е л ь н о 
с т ь ю ,  и с т р а н н ы м  т о л ь к о  п р е д с т а в 
л я е т с я  т о  о б с т о я т е л ь с т в о ,  ч т о  ни о д и н  
и с с л е д о в а т е л ь  А ф р и к и  н е  о б н а р у ж и л  
э т о й  п т и ц ы  р а н ь ш е .  Н у ж н о  в п р о ч е м  
с к а з а т ь ,  ч т о  та  ч а с т ь  о б ш и р н о й  т е р р и 
т о р и и  В е р х н е г о  К о н г о ,  г д е  о б и т а е т  
с е й ч а с  э т а  р е д к а я  п т и ц а ,  в о о б щ е  е щ е  
с р а в н и т е л ь н о  м а л о  и с с л е д о в а н а .

И н т е р е с н о е  о т к р ы т и е  д о к т о р а  Ч э 
п и н а  п р и в л е к л о  к с е б е  в н и м а н и е  
з о о л о г о в .  Б ы л о ,  п о в и д и м о м у ,  вр е м я ,

к о г д а  м а с с и в ы  д е в с т в е н н ы х  л е с о в  
в н у т р е н н е й  А ф р и к и  с о с т а в л я л и  о д н о  
ц е л о е  с л е с н ы м и  п р о с т р а н с т в а м и  
ю ж н о й  ч а с т и  а з и а т с к о г о  м а т е р и к а .  
П о с л е  т о г о ,  к ак  е с т е с т в е н н ы м и  
с и л а м и  п р и р о д ы  э т а  с в я з ь  б ы л а  
п о р в а н а ,  п е р в о б ы т н ы е  ф о р м ы  п а в л и 
н ов  на а з и а т с к о й  с т о р о н е  п р о д о л ж а л и  
р а з в и в а т ь с я  и д а л и  в и т о г е  д л и т е л ь 
н о г о  п р о ц е с с а  е с т е с т в е н н о г о  о т б о р а  
т е  в и д ы  п а в л и н а ,  к о т о р ы е  у ж е  д а в н о  
и з в е с т н ы  н а у к е  и х о р о ш о  и з у ч е н ы .  
Н а  а ф р и к а н с к о й  с т о р о н е  э т и  п т и ц ы  
о к а з а л и с ь ,  о ч е в и д н о ,  в м е н е е  б л а г о 
п р и я т н ы х  у с л о в и я х  и не п о ш л и  по  
п у т и  б и о л о г и ч е с к о г о  п р о г р е с с а ;  н а 
о б о р о т ,  они  в з н а ч и т е л ь н о й  м е р е  с о 
х р а н и л и  с в о ю  п е р в о б ы т н у ю  ф о р м у ,  
и г р а н и ц ы  их  р а с п р о с т р а н е н и я  все  
б о л ь ш е  и б о л ь ш е  с у ж и в а л и с ь .

А ф р и к а н с к и й  п а в л и н  н а х о д и т с я  с е й 
час  на п у т и  к в ы м и р а н и ю ,  и не о к а 
ж и с ь  с л у ч а й н о  п е р а  э т о й  п т и ц ы  в г о 
л о в н о м  у к р а ш е н и и  т у з е м ц а ,  н а у к а ,  
б ы т ь  м о ж е т ,  т а к  и п р е б ы в а л а  б ы  
в н е в е д е н и и  о с у щ е с т в о в а н и и  в А ф 
р и к е  э т о г о  п р е д с т а в и т е л я  а з и а т с к о й  
ф а у н ы .  О т к р ы т и е  э т о ,  ч р е з в ы ч а й н о  
и н т е р е с н о е  с а м о  по  с е б е ,  п р и о б р е 
т а е т  д о п о л н и т е л ь н о е  з н а ч е н и е  е щ е  
и п о т о м у ,  ч т о  т о л к а е т  к  д а л ь н е й ш и м  
и з ы с к а н и я м ,  в ы з ы в а я  с о м н е н и я  в п о л 
н о т е  и м е ю щ и х с я  у  н а у к и  д а н н ы х  
о  м и р е  ж и в о т н ы х ,  д а ж е  в ч а с т и ,  к а 
с а ю щ е й с я  п т и ц  и м л е к о п и т а ю щ и х .
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А. ЕЛИСЕЕВ

И с т о р и я  р у с с к о й  н а у к и  з н а е т  н е 
м а л о  в е л и к и х  д е я т е л е й ,  к о т о р ы е  
в г н е т у щ и х  у с л о в и я х  ц а р и з м а  с м е л о  
р а з в и в а л и  п е р е д о в ы е  н а у ч н ы е  т е о 
р и и .  К  ч и с л у  т а к и х  л ю д е й ,  д е й с т в и 
т е л ь н ы х  п а т р и о т о в  р о д и н ы ,  п р и н а д 
л е ж а л  и А л е к с а н д р  Г р и г о р ь е в и ч  С т о 
л е т о в .  П е р е д о в о й  у ч е н ы й - м а т е р и а 
л и ст ,  о р г а н и з а т о р  и р у к о в о д и т е л ь  
п е р в о й  ш к о л ы  р у с с к и х  ф и з и к о в ,  
А. Г.  С т о л е т о в  я в л я л с я  о д н о в р е м е н н о  
и т а л а н т л и в ы м  п е д а г о г о м ,  п о п у л я р и з а 
т о р а м  и  п р о п а г а н д и с т о м  п е р е д о в о й  
н а у к и  и е е  н о в е й ш и х  д о с т и ж е н и й .  
Д р у г  С е ч е н о в а ,  М е ч н и к о в а ,  Т и м и р я 
з е в а  и М е н д е л е е в а ,  он  г о р я ч о  л ю б и л  
с в о й  н а р о д  и в м р а ч н ы е  г о д ы  р е а к 
ц и и  м н о г о е  с д е л а л  д л я  р а з в и т и я  р у с  
с к о й  н а у к и  и к у л ь т у р ы .  Ж и з н ь  и т в о р 
ч е с т в о  э т о г о  „ н е д о с т а т о ч н о  о ц е н е н 
н о г о  в н а у к е “ 1 з н а м е н и т о г о  р у с с к о г о  
ф и з и к а  д о л ж н ы  п р и в л е ч ь  к  с е б е  з а 
с л у ж е н н о е  в н и м а н и е  с о в е т с к о й  о б щ е 
с т в е н н о с т и .

А. Г.  С т о л е т о в  р о д и л с я  29  и ю л я  
( 10  а в г у с т а )  1839 г о д а  в г. В л а д и м и р е .  
Н е з а у р я д н ы е  д а р о в а н и я  м а л ь ч и к а  о б 
н а р у ж и л и с ь  у ж е  в р а н н е м  в о з р а с т е .  
П о д  в л и я н и е м  у ч и т е л я  ф и з и к и  и м а 
т е м а т и к и  у  С т о л е т о в а  п р о б у д и л с я  
б о л ь ш о й  и н т е р е с  к  е с т е с т в о з н а н и ю  
и в о с о б е н н о с т и  к ф и з и к е .  Ж е л а я  
с т а т ь  ф и з и к о м ,  А. Г.  С т о л е т о в  в 
1856 г о д у  п о с т у п а е т  в М о с к о в с к и й  
у н и в е р с и т е т  н а  Ф и з и к о - м а т е м а т и ч е 
с к и й  ф а к у л ь т е т .

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

1 Слева выдающегося английского физика 
Дж. Дж. Томсона об А. Г. Столетове.

А. Г. Столетов

д а л ь н е й ш и х  н а у ч н ы х  и н т е р е с о в  С т о 
л е т о в а .

П о  о к о н ч а н и и  у н и в е р с и т е т а  А. Г. 
С т о л е т о в ,  к а к  о д и н  и з  с п о с о б н е й ш и х  
с т у д е н т о в ,  б ы л  о с т а в л е н  п р и  к а ф е д р е  
ф и з и к и  д л я  п о д г о т о в к и  к п р о ф е с с о р 
с к о м у  з в а н и ю .

В 1862 г о д у  С т о л е т о в у  у д а е т с я  на 
с р е д с т в а  ч а с т н о й  с т и п е н д и и  п о е х а т ь  
на  З 1/« г о д а  за  г р а н и ц у  д л я  п р о д о л ж е 
н и я  ф и з и ч е с к о г о  о б р а з о в а н и я .  В н а 
ч а л е  он  п о п а д а е т  в Г е й д е л ь б е р г ,  г д е  
в т о  в р е м я  р а б о т а л и  т а к и е  з н а м е н и 
т о с т и ,  к а к  К и р х г о ф ,  Г е л ь м г о л ь ц  и 
Б у н з е н .  Б л е с т я щ и е  с п о с о б н о с т и  С т о 
л е т о в а  п о р а ж а ю т  К и р х г о ф а .  О н  н а з ы 
в а е т  С т о л е т о в а  „с а м ы м  т а л а н т л и в ы м  
и з  с в о и х  у ч е н и к о в “.

К р о м е  л е к ц и й  К н р х г о ф а ,  С т о л е т о в  
с л у ш а е т  и  л е к ц и и  Г е л ь м г о л ь ц а ,  н а 
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в с е г д а  о с т а в и в ш и е  у  н е г о  с а м ы е  л у ч 
ш и е  в о с п о м и н а н и я .

З а  Г е й д е л ь б е р г о м  с л е д у е т  Г е т т и н 
ген ,  г д е  С т о л е т о в  з а н и м а е т с я  в ф и з и 
ч е с к о й  л а б о р а т о р и и  п о д  р у к о в о д с т в о м  
В е б е р а .

П о с л е д н и е  Р / г  г о д а  с в о е г о  п р е 
б ы в а н и я  за  г р а н и ц е й  С т о л е т о в  п р о в о 
д и т  о п я т ь  в Г е й д е л ь б е р г е ,  г д е  с л у 
ш а е т  у  К и р х г о ф а  с е м и н а р и й  и р я д  с п е 
ц и а л ь н ы х  к у р с о в .

В Р о с с и ю  А. Г. С т о л е т о в  в о з в р а 
щ а е т с я  в  1866 г о д у  у ж е  с л о ж и в ш и м с я  
м о л о д ы м  у ч е н ы м  с р я д о м  с м е л ы х  
м ы с л е й  и п л а н о в  д а л ь н е й ш е й  н а у ч н о й  
д е я т е л ь н о с т и .

П о б ы в а в  з а  г р а н и ц е й ,  А. Г. С т о л е 
т о в  п о н я л ,  ч т о  з а п а д н а я  ф и з и к а  с и л ь н а  
с в о е й  п р е е м с т в е н н о с т ь ю ,  с в о и м и  ш к о 
л а м и  и л а б о р а т о р и я м и  и ч т о  д л я  р а з 
в и т и я  ф и з и к и  в Р о с с и и  н у ж н ы  не 
т о л ь к о  с т о я щ и е  н а  н а у ч н о й  в ы с о т е  
с е р ь е з н ы е  у н и в е р с и т е т с к и е  к у р с ы  и 
с е м и н а р ы  п о  т е о р е т и ч е с к о й  и э к с п е 
р и м е н т а л ь н о й  ф и з и к е ,  но  и х о р о ш о  
о б о р у д о в а н н ы е  ф и з и ч е с к и е  к а б и н е т ы ,  
и ф и з и ч е с к и е  л а б о р а т о р и и  д л я  п р а к 
т и ч е с к и х  з а н я т и й  с т у д е н т о в ,  и —  г л а в 
н о е  —  и с с л е д о в а т е л ь с к и е  ф и з и ч е с к и е  
л а б о р а т о р и и .  И  э т а  з а д а ч а  с т а л а  ц е л ы о  
ж и з н и  С т о л е т о в а .

Н а  р я д у  с ч т е н и е м  к у р с а  п о  м а т е 
м а т и ч е с к о й  ф и з и к е  и ф и з и ч е с к о й  
г е о г р а ф и и  м о л о д о й  у ч е н ы й  п о д г о т о 
в л я е т  и и 1869 г о д у  з а щ и щ а е т  м а г и 
с т е р с к у ю  д и с с е р т а ц и ю  на  т е м у  „ О б 
щ а я  з а д а ч а  э л е к т р о с т а т и к и  и е е  п р и 
в е д е н и е  к п р о с т е й ш е м у  с л у ч а ю " .

Ч е р е з  3 г о д а ,  в 1872 г о д у ,  С т о л е 
т о в  з а щ и щ а е т  д о к т о р с к у ю  д и с с е р т а 
ц и ю  на  т е м у  „ И с с л е д о в а н и е  о ф у н к 
ц и и  н а м а г н и ч е н и я  м я г к о г о  ж е л е з а “. 
Э к с п е р и м е н т а л ь н у ю  ч а с т ь  э т о й  р а б о т ы  
С т о л е т о в у  п р и ш л о с ь  в ы п о л н и т ь  в л а 
б о р а т о р и и  К и р х г о ф а ,  к у д а  он  е з д и л  
на  6 м е с я ц е в .  В т о м  ж е  1872 г о д у  
С т о л е т о в  и з б и р а е т с я  о р д и н а р н ы м  п р о 
ф е с с о р о м  М о с к о в с к о г о  у н и в е р с и т е т а .

Р а з р е ш е н и е  на  с о з а а н ц ё  Ф и з и ч е 
с к о й  л а б о р а т о р и и  пр и  у н и в е р с и т е т е  
С т о л е т о в  п о л у ч и л  т о л ь к о  п о с л е  д о л 
г и х  х л о п о т ,  в 1871 г о д у .  О с у щ е с т в и т ь  
ж е  э т о  д е л о  п о  п р и ч и н е  к о с н о с т и  р у 
к о в о д с т в а  у н и в е р с и т е т а  п р и ш л о с ь  
п о з ж е .

Н е  о т с т у п а я  о т  с в о е й  м ы с л и ,  С т о 
л е т о в  в м е с т е  со  с в о и м  у ч е н и к о м  Ш и л 
л е р о м  п р о в о д и т  в с е  д н и  в ф и з и ч е 
с к о м  к а б и н е т е ,  т щ а т е л ь н о  п о д г о т о 
в л я я  б у д у щ и й  ф и з и ч е с к и й  п р а к т и к у м  
и з а д а ч и  д л я  с п е ц и а л и с т о в .

Н е с м о т р я  на н е у д о б с т в а  п о м е щ е н и я  
и н и щ е н с к и е  с р е д с т в а ,  Ф и з и ч е с к а я  л а 
б о р а т о р и я  М о с к о в с к о г о  у н и в е р с и т е т а  
в с к о р е  с т а н о в и т с я  л у ч ш е й ,  в е д у щ е й  
ф и з и ч е с к о й  л а б о р а т о р и е й  Р о с с и и .  П о д  
р у к о в о д с т в о м  С т о л е т о в а  в н е й  з а н и 
м а е т с я  р я д  у ч е н ы х ,  в п о с л е д с т в и и  с т а в 
ш и х  в и д н ы м и  ф и з и к а м и  и р у к о в о д и 
т е л я м и  к а ф е д р  и л а б о р а т о р и й  м н о г и х  
в ы с ш и х  у ч е б н ы х  з а в е д е н и й  Р о с с и и .  
П о з ж е  в л а б о р а т о р и и  С т о л е т о в а  з а 
н и м а л и с ь  Б .  Б.  Г о л и ц ы н ,  В. Ф.  Л у г и -  
ни н ,  В.  А.  У л ь я н и н  и з н а м е н и т ы й  
р у с с к и й  ф и з и к  П.  Н .  Л е б е д е в .  Э т о  
б ы л а  п е р в а я  ш к о л а  р у с с к и х  ф и з и к о в ,  
с о з д а н н а я  н е у т о м и м ы м и  т р у д а м и  и 
э н е р г и е й  А. Г. С т о л е т о в а ,  ш к о л а ,  
п р е д с т а в и т е л и  к о т о р о й ,  у ч а с ь  у  с в о 
е г о  р у к о в о д и т е л я ,  с д е л а л и  о ч е н ь  м н о 
г о е  д л я  с а м о с т о я т е л ь н о г о  р а з в и т и я  
ф и з и к и  и е е  п р е п о д а в а н и я  в р у с с к и х  
у н и в е р с и т е т а х .

Р а з в и т и ю  ф и з и к и  в М о с к о в с к о м  
у н и в е р с и т е т е  и, м о ж н о  с м е л о  с к а з а т ь ,  
в Р о с с и и  м н о г о  с п о с о б с т в о в а л и  л е к 
ц и и  А. Г. С т о л е т о в а  п о  р а з л и ч н ы м  
р а з д е л а м  т е о р е т и ч е с к и й  ф и з и к и ,  а 
с 1883 г о д а  —  по  э к с п е р и м е н т а л ь н о й  
ф и з и к е .

Н а с т о й ч и в о  т р е б у я  с р е д с т в ,  С т о 
л е т о в  д о б и в а е т с я  к а п и т а л ь н о й  п е р е 
с т р о й к и  ф и з и ч е с к о й  а у д и т о р и и  и п р е 
в р а щ е н и я  е е  в о д н у  и з  л у ч ш и х  фи> 
з и ч е с к и х  а у д и т о р и й  в Р о с с и и .

В с в о е й  п е р в о й  э к с п е р и м е н т а л ь н о й  
р а б о т е  „ И с с л е д о в а н и е  о  ф у н к ц и и  н а
м а г н и ч е н и я  м я г к о г о  ж е л е з а “, в ы п о л 
н е н н о й  в 1871 г о д у ,  С т о л е т о в  д а е т  
б л е с т я щ и й  о б р а з е ц  и с к у с н о г о  э к с п е 
р и м е н т и р о в а н и я  и г л у б о к о г о  п о н и м а 
н и я  ф и з и к и .  И с с л е д у я  в о п р о с  о з а в и 
с и м о с т и  м а г н и т н о й  в о с п р и и м ч и в о с т и  
ж е л е з а  о т  н а м а г н и ч и в а ю щ е й  с и л ы ,  
С т о л е т о в  д е т а л ь н о  р а з р а б а т ы в а е т  
э к с п е р и м е н т а л ь н у ю  м е т о д и к у  э т о й  
п р о б л е м ы  и в с в о е й  д и с с е р т а ц и и  о б о 
с н о в а н н о  в й д в и г а е т  и д о к а з ы в а е т  р я д  
в а ж н е й ш и х  п о л о ж е н и й ,  о т н о с я щ и х с я  
к н а м а г н и ч и в а н и ю .  Т а к ,  им в п е р в ы е



64 ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ

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

У к а з ы в а я  в к о н ц е  с в о е г о  и с с л е д о 
в а н и я  на  б о л ь ш о е  т е о р е т и ч е с к о е  з н а 
ч е н и е  и з у ч а е м о г о  в о п р о с а ,  С т о л е т о в  
п р е к р а с н о  п о н и м а е т  и е г о  п р а к т и ч е 
с к о е  з н а ч е н и е :  „ И з у ч е н и е  ф у н к ц и и  н а 
м а г н и ч е н и я  ж е л е з а ,  —  п и ш е т  он,  —  м о 
ж е т  и м е т ь  п р а к т и ч е с к у ю  в а ж н о с т ь  
п р и  у с т р о й с т в е  и у п о т р е б л е н и и  к а к  
э л е к т р о м а г н и т н ы х  д в и г а т е л е й ,  т а к  и 
т е х  м а г н и т н о - э л е к т р и ч е с к и х  м а ш и н  
н о в о г о  р о д а ,  в к о т о р ы х  в р е м е н н о е  
н а м а г н и ч е н и е  ж е л е з а  и г р а е т  г л а в 
н у ю  р о л ь .  З н а н и е  с в о й с т в  ж е л е з а  
о т н о с и т е л ь н о  в р е м е н н о г о  н а м а г н и ч е 
ния  т а к  ж е  н е о б х о д и м о  з д е с ь ,  к а к  
н е о б х о д и м о  з н а к о м с т в о  с о  с в о й с т в а м и  
п а р а  д л я  т е о р и и  п а р о в ы х  м аш ин . . . "

Д л я  н а с  з а м е ч а н и е  С т о л е т о в а  к а 
ж е т с я  п р о с т ы м  и е с т е с т в е н н ы м ,  и б о  
э т о  с т а л о  д а в н о  п р и з н а н н ы м  ф а к т о м ,  
„но  н ам  т р у д н о  п р е д с т а в и т ь  с е б е , —  
п и с а л  П.  Н.  Л е б е д е в ,  —  в с е  з н а ч е н и е  
п р и в е д е н н ы х  с л ов ,  е с л и  м ы  у в и д и м ,  
ч т о  о н и  п о м е ч е н ы  „ М о с к в а ,  8 м а р т а  
1872 г . “ , к о г д а  е щ е  не  б ы л о  и н а 
м е к а  на  с о в р е м е н н у ю  э л е к т р о т е х н и к у :  
т о л ь к о  т о г д а  м ы  с м о ж е м  о ц е н и т ь  з а 
м е ч а т е л ь н у ю  п р о н и ц а т е л ь н о с т ь  м о 
л о д о г о  ф и з и к а “.

С л е д у ю щ а я  к р у п н а я  р а б о т а  С т о л е 
т о в а  о т н о с и т с я  к о п р е д е л е н и ю  т а к  н а 
з ы в а е м о й  „ к р и т и ч е с к о й  с к о р о с т и  V “ . 
Э т о  и с с л е д о в а н и е  б ы л о  с в я з а н о  с д о 
к а з а т е л ь с т в о м  о д н о г о  и з  о с н о в н ы х  
п о л о ж е н и й  т е о р и и  з н а м е н и т о г о  М а к с 
в е л л а  о т о м ,  ч т о  с к о р о с т ь  р а с п р о 
с т р а н е н и я  э л е к т р о м а г н и т н о г о  п р о 
ц е с с а  в п р о с т р а н с т в е  д о л ж н а  б ы т ь  
р а в н а  о т н о ш е н и ю  э л е к т р о м а г н и т н о й  
е д и н и ц ы  к о л и ч е с т в а  э л е к т р и ч е с т в а  к 
е д и н и ц е  э л е к т р о с т а т и ч е с к о й .  И с с л е 
д о в а н и я  В е б е р а  и Т о м с о н а  по  э т о м у  
в о п р о с у ,  п о з в о л и в ш и е  М а к с в е л л у  в ы 
с к а з а т ь  г е н и а л ь н у ю  м ы с л ь ,  ч т о  в с я к и й  
э л е к т р о м а г н и т н ы й  п р о ц е с с  р а с п р о 
с т р а н я е т с я  со  с к о р о с т ь ю  с в е т а ,  и с о з 
д а т ь  э л е к т р о м а г н и т н у ю  т е о р и ю  с в е 
та,  не т о л ь к о  б ы л и  п о в т о р е н ы  С т о 

л е т о в ы м ;  им б ы л  р а з р а б о т а н  н о в ы й ,  
б о л е е  с о в е р ш е н н ы й  м е т о д  и з м е р е н и я  
у к а з а н н о г о  в ы ш е  о т н о ш е н и я  э л е к т р и 
ч е с к и х  е д и н и ц .

В с в о е м  к л а с с и ч е с к о м  т р а к т а т е  о б  
э л е к т р и ч е с т в е  и м а г н е т и з м е  М а к с в е л л  
д а л  м е т о д у  С т о л е т о в а  с а м у ю  в ы с о к у ю  
о ц е н к у ,  к а к  с а м о м у  т о ч н о м у  и н а 
д е ж н о м у  м е т о д у  п о  о п р е д е л е н и ю  „ V “ .

Н е с к о л ь к о  п о з ж е  м е т о д  С т о л е т о в а  
п о л у ч и л  н о в о е  б л е с т я щ е е  п о д т в е р 
ж д е н и е  в и с с л е д о в а н и я х  К л е м е н ч и ч а  
в Г р а ц е ,  п о л у ч и в ш е г о  з н а ч е н и е  д л я  
„ V “, п о ч т и  с о в п а д а ю щ е е  со  с к о 
р о с т ь ю  с в е т а .

„ Т е  т р у д н о с т и ,  на к о т о р ы е  А л е 
к с а н д р  Г р и г о р ь е в и ч  ш е л ,  в з я в ш и с ь  з а  
п о д о б н у ю  р а б о т у ,  —  п и с а л  П.  Н .  Л е 
б е д е в , —  у к а з ы в а ю т  на о г р о м н ы й  и н 
т е р е с ,  к о т о р ы й  в о з б у ж д а л о  в не м  э т о  
т а и н с т в е н н о е  р а в е н с т в о  с к о р о с т и  „ V “ 
с к о р о с т и  с в е т а ,  и н т е р е с ,  к о т о р ы й  
з а с т а в и л  е г о  с о з д а т ь  ф и з и ч е с к у ю  л а 
б о р а т о р и ю ,  п р и с п о с о б л е н н у ю  д л я  
н а у ч н ы х  р а б о т .  С  э т о й  т о ч к и  з р е н и я ,  
все  т о ,  ч т о  б ы л о  с в я з а н о  с р а б о т о й  
А л е к с а н д р а  Г р и г о р ь е в и ч а  и ч т о  не  
в о ш л о  в е г о  с т а т ь ю ,  с о с т а в и л о  э п о х у  
в п р е п о д а в а н и и  ф и з и к и  в М о с к о в с к о м  
у н и в е р с и т е т е  и в э т о м  о т н о ш е н и и  
п о с т а в и л о  ег о  п р и м е р о м  д л я  д р у г и х  
р у с с к и х  у н и в е р с и т е т о в “.

Р а б о т а м и ,  я в и в ш и м и с я  п о  с у щ е с т в у  
в е р ш и н о й  н а у ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  С т о 
л е т о в а ,  я в л я ю т с я  е г о  и с с л е д о в а н и я  
п о  а к т и н о - э л е к т р и ч е с к и м  я в л е н и я м ,  
и ли ,  к а к  т е п е р ь  г о в о р я т ,  по  ф о т о 
э ф ф е к т у .  Э т и  р а б о т ы  по  п р а в у  с ч и 
т а ю т с я  к л а с с и ч е с к и м и  и ц и т и р у ю т с я  
в р я д е  к н и г ,  и з л а г а ю щ и х  д в и ж е н и е  
э л е к т р и ч е с т в а  в г а з а х .  З н а м е н и т ы е  
и с с л е д о в а н и я  Д ж .  Т о м с о н а  в ча ст и ,  
к а с а ю щ е й с я  ф о т о - э л е к т р и ч е с к и х  я в л е 
ни й ,  н а ч и н а ю т с я  с и з л о ж е н и я  р а б о т  
С т о л е т о в а ,  п р е д с т а в л я ю щ и х  н а ч а л о  
в с е х  д а л ь н е й ш и х  и с с л е д о в а н и й  в этой,  
о б л а с т и .  П р и д а в а я  б о л ь ш о е  з н а ч е н и е  
и з у ч а е м о м у  в о п р о с у ,  С т о л е т о в ,  з а к а н 
ч и в а я  р а б о т у ,  пи са л :  „ И з у ч е н и е  а к т и -  
н о - э л е к т р и ч е с к и х  р а з р я д о в  о б е щ а е т  
п р о л и т ь  с в е т  на п р о ц е с с ы  р а с п р о 
с т р а н е н и я  э л е к т р и ч е с т в а  в г а з а х  
в о о б щ е “ .

М ы с л ь  о  п р о д о л ж е н и и  и с с л е д о в а 
н и й  в э т о й  о б л а с т и  н е  о с т а в л я л а  С т о 
л е т о в а  и в п о с л е д н и е  д н и  ж и з н и .  
П р о щ а я с ь  с П.  Н.  Л е б е д е в ы м ,  он  г о 
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ворил ему:  „ С о в е т у ю  з а н я т ь с я  э т и м и  
вопросами:  о н и  о ч е н ь  и н т е р е с н ы  и 
очень в а ж н ы “ . И  С т о л е т о в  не  о ш и б с я .  
Д а л ь н е й ш е е  р а з в и т и е  ф и з и к и  п о к а 
зало,  к а к о е  о г р о м н о е  з н а ч е н и е  и м е л о  
учение о р а з р я д а х  в г а з а х  д л я  р а з 
вития э л е к т р о н н о й  и к в а н т о в о й  т е о 
рий.

А. Г. С т о л е т о в  б ы л  п е р е д о в ы м  у ч е 
ным с в о е г о  в р е м е н и .  К.  А. Т и м и р я 
з е в  г о в о р и т :  « О н  б ы л  ф и з и к  по  п р и 
зв ан и ю ,  по  в с е м у  с к л а д у  с в о е г о  ума,  
а не в с и л у  с л у ж е б н ы х  с л у ч а й н о с т е й .  
Е г о  не у д о в л е т в о р я л и  о д н и  о т в л е ч е н 
ные о б л а с т и  м ы с л и ;  е г о  в л е к л а  к с е б е  
и „ р а д о в а л а “, в ы р а ж а я с ь  с л о в а м и  
Г е л ь м г о л ь ц а ,  „ т о л ь к о  п о л н а я  д е й 
с т в и т е л ь н о с т ь  ф и з и к и “ ».

С н а ч а л а  с в о е й  н а у ч н о й  д е я т е л ь 
н о с т и  и д о  п о с л е д н и х  д н е й  С т о л е т о в  
и з у ч а л  и р а з р е ш а л  с а м ы е  т р у д н ы е ,  
с а м ы е  с л о ж н ы е  з а д а ч и  ф и з и к и ,  р а з 
р е ш е н и е  к о т о р ы х  б ы л о  н е  п о д  с и л у  
м н о г и м  е в р о п е й с к и м  з н а м е н и т о с т я м .  
П о с т о я н н о  п о д д е р ж и в а я  д р у ж б у  и 
с в я з и  с в ы д а ю щ и м и с я  ф и з и к а м и  З а 
п а д н о й  Е в р о п ы  —  К и р х г о ф о м ,  Г е л ь м 
г о л ь ц е м ,  Т о м с о н о м ,  М а к с в е л л о м ,  
К у н д т о м ,  Б о л ь ц м а н о м  и д р у г и м и , —  
А. Г. С т о л е т о в  п о л ь з о в а л с я  у  н и х  
б о л ь ш и м  у в а ж е н и е м  и а в т о р и т е т о м  
к а к  п е р в о к л а с с н ы й  е в р о п е й с к и й  ф и 
зик .

Н а  в т о р о м  к о н г р е с с е  э л е к т р и к о в  
в П а р и ж е  в 1889 г о д у  А.  Г. С т о л е 
т о в  б ы л  и з б р а н  в и ц е - п р е з и д е н т о м  
к о н г р е с с а .  П р е з и д е н т о м  к о н г р е с с а  б ы л  
и з б р а н  В. Т о м с о н  ( л о р д  К е л ь в и н ) .  Т а к  
в ы с о к о  ц е н и л а  А. Г. С т о л е т о в а  м и 
р о в а я  н а у к а .

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

л я р и з а ц и и  н а у к и  б ы л и  н а п и с а н ы  
з а м е ч а т е л ь н ы е  у ч е б н и к и  п о  т а к и м  
в а ж н е й ш и м  р а з д е л а м  ф и з и к и ,  к а к  
о п т и к а  и э л е к т р и ч е с т в о .  К о г д а  С т о 
л е т о в  ч и т а л  в у н и в е р с и т е т е  п о п у л я р 
н ы е  л е к ц и и ,  ф и з и ч е с к а я  а у д и т о р и я  
п е р е п о л н я л а с ь  не  т о л ь к о  с т у д е н 
т а м и  у н и в е р с и т е т а  —  все  м о с к в и ч и  
м о г л и  „в с т е н а х  э т о й  а у д и т о р и и , —  
п и с а л  К.  А. Т и м и р я з е в ,  —  з н а к о м и т ь с я  
с  в е л и к и м и  н а у ч н ы м и  о т к р ы т и я м и  
ч е р е з  н е с к о л ь к о  м е с я ц е в ,  ч е р е з  н е 
с к о л ь к о  н е д е л ь  п о с л е  и х  п о я в л е 
ни я  и  в т а к о й  о б с т а н о в к е ,  к а к о й  
м о г л и  б ы  п о з а в и д о в а т ь  Б е р л и н ,  П а 
р и ж  и л и  Л о н д о н .  О п ы т ы  Г е р ц а  и 
Т е с л а ,  ф о н о г р а ф  Э д я с с о н а  и с п е к т р ы  
Р о л а н д а ,  ц в е т н а я  ф о т о г р а ф и я  Л и п п -  
м а н а  и т р у б к а  Р е н т г е н а  —  с о  в с е м и  
э т и м и  о т к р ы т и я м и  м о г л и  с в о е в р е 
м е н н о  з н а к о м и т ь с я  У н и в е р с и т е т  и 
М о с к в а ,  не  з а т р а ч и в а я  н а  т о  м и л л и о н ы ,  
б л а г о д а р я  э н е р г и и  А л е к с а н д р а  Г р и 
г о р ь е в и ч а ,  не  ж а л е в ш е г о  ни в р е м е н и ,  
ни  т р у д о в ,  ни  х л о п о т “. В с е  э т о  д е 
л а л о с ь  С т о л е т о в ы м  д л я  р а з в и т и я  и н 
т е р е с а  к н а у к е  в ш и р о к и х  к р у г а х  
р у с с к о г о  н а р о д а .  Н е  о ц е н и л и  з а 
с л у г  С т о л е т о в а  т о л ь к о  ц а р с к и е  м и 
н и с т р ы  и „ а в г у с т е й ш и й  п р е з и д е н т  
и м п е р а т о р с к о й  А к а д е м и и  н а у к “. В ы 
д в и н у т ы й  в 1893 г о д у  г р у п п о й  а к а 
д е м и к о в  к а к  в ы д а ю щ и й с я  у ч е н ы й  
в а к а д е м и к и  п о  ф и з и к е ,  А. Г.  С т о л е 
т о в  д а ж е  не  б ы л  д о п у щ е н  к б а л л о 
т и р о в а н и ю .

У м е р  А. Г. С т о л е т о в  в 1896 г о д у .  
Д е л о ,  к о т о р о м у  он  о т д а л  в с ю  с в о ю  
ж и з н ь ,  д е л о  с л у ж е н и я  р о д и н е  и н а у к е  
б ы л о  с ч е с т ь ю  п р о д о л ж е н о  со- д а н 
ным им к о л л е к т и в о м  ф и з и к о в  во  
г л а в е  с П.  Н.  Л е б е д е в ы м .

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



В О О Р У Ж Е Н Н Ы Й  Г Л А З

Ф. ПЕТРОВ

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

М ы  не  б у д е м  о с т а н а в л и в а т ь с я  на 
с т р о е н и и  г л а з а ,  п о с к о л ь к у  э т о  в ы х о 
д и т  з а  п р е д е л ы  н а ш е й  т е м ы ,  о г р а н и 
ч е н н о й  у з к и м и  р а м к а м и  в о п р о с а  о в о з 
м о ж н о с т и  в и д е н и я .

П о л е  з р е н и я  ч е л о в е ч е с к о г о  г л а з а  
о х в а т ы в а е т  п р и б л и з и т е л ь н о  о д н о  п о 
л у ш а р и е .  Р а з м е р ы  и з о б р а ж е н и й  в и 
д и м ы х  п р е д м е т о в  на  с е т ч а т к е  г л а з а  
по  м е р е  у д а л е н и я  лх у м е н ь ш а ю т с я ,  
а с л е д о в а т е л ь н о  у х у д ш а е т с я  и в о с 
п р и я т и е  их  н а ш и м  с о з н а н и е м  в о  в с е х  
м е л ь ч а й ш и х  д е т а л я х .  П р и  э т о м  н е и з 
б е ж н о  д о л ж е н  н а с т у п и т ь  т а к о й  м о 
м е н т ,  к о г д а  не  т о л ь к о  о т д е л ь н ы е  д е 
т а л и ,  но  и в е с ь  п р е д м е т  в ц е л о м  с т а 
н о в я т с я  н е д о с т у п н ы м и  н а ш е м у  з р е 
ни ю  в с л е д с т в и е  д а л ь н о с т и  р а с с т о я н и я .  
Н е д о с т у п н ы  г л а з у  и ч р е з м е р н о  м а 
л е н ь к и е  п р е д м е т ы ,  н е з а в и с и м о  о т  о т 
д е л я ю щ е г о  и х  о т  н а с  р а с с т о я н и я .

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

Л и н з ы

И з о б р е т е н и е  о ч к о в ы х  л и н з  в то м  в и 
де ,  к о т о р ы й  и з в е с т е н  нам,  о т н о с и т с я  к 
с р а в н и т е л ь н о  п о з д н е м у  в р е м е н и  и п р и 
п и с ы в а е т с я  з н а м е н и т о м у  а н г л и й с к о м у  
у ч е н о м у  Р о д ж е р у  Б э к о н у  (1280 г.). 
Т р у д н о ,  о д н а к о ,  с к а з а т ь ,  о б я з а н а  л и  
на с а м о м  д е л е  н а у к а  э т и м  в е л и ч а й 
ш и м  о т к р ы т и е м  о д н о м у  л и ц у ,  и ли  ж е  
о н о  я в л я е т с я  з а с л у г о й  б е з в е с т н ы х  
г о р о д с к и х  р е м е с л е н н и к о в .  Н а  и д е ю  
л и н з ы  м о г л и  н а т о л к н у т ь  с л у ч а й н ы е  
о б с т о я т е л ь с т в а ,  но  в с е г о  в е р о я т н е е ,  
чт о  п е р в ы й  т о л ч о к  б ы л  д а н  ш а р о в и д 
ным с т е к л я н н ы м  с о с у д о м ,  н а п о л н е н 
н ы м  в о д о й .  Т а к и е  с о с у д ы ,  н е с о м н е н н о ,  
у п о т р е б л я л и  у ж е  в д р е в н е м  м и р е ;  их  
и с п о л ь з о в а л и  в к а ч е с т в е  з а ж и г а т е л ь 
н ы х  с т е к о л ,  а т а к ж е  п р и  ч т е н и и  м е л 
к и х  и н е р а з б о р ч и в ы х  п и с ь м е н ,  о чем  
р а с с к а з ы в а е т  С е н е к а  (I в. н. э.).

Т а к и м  о б р а з о м ,  л у п а  в п р и м и т и в 
ном в и д е  б ы л а  и з в е с т н а  у ж е  п о ч т и  
за  д в а  т ы с я ч е л е т и я  д о  н а ш и х  д н е й .

О ч к о в ы е  л и н з ы ,  к а к  и з в е с т н о ,  с л у 
ж а т  д л я  и с п р а в л е н и я  н е д о с т а т к о в  
з р е н и я  —  б л и з о р у к о с т и ,  д а л ь н о з о  р к о -  
сти ,  к о с о г л а з и я  и пр. ,  н о  не  с п о с о б 
с т в у ю т  у с и л е н и ю  о с т р о т ы  н о р м а л ь 
н о г о  з р е н и я ,  т.  е.  не р а с ш и р я ю т  п р е 
д е л о в  в о з м о ж н о г о  е с т е с т в е н н о г о  в и 
д е н и я  в о о б щ е .

Т е л е с к о п

Н а и б о л е е  п р о с т ы м  о п т и ч е с к и м  ин- Т е л е с к о п ,  и з в е с т н ы й  п е р в о н а ч а л ь н о  
с т р у м е н т о м  я в л я е т с я  л и н з а .  п о д  н а з в а н и е м  п о д з о р н о й  т р у б ы ,  ы



ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 67

Ou изобретении микроскопа и телескопа 
см. заметку „Кто изобрел микроскоп и тече- 
скоп“, напечатанную в нашем журнале № 9  за 
1938 г., в отделе „Из истории "науки и тех
ники*. Микроскоп

с л о ж н ы й  м и к р о с к о п  б ы л и  и з о б р е т е н ы  
л и ш ь  на г р а н и  XVI и XVII в е к о в .  1 

К а к и е  ж е  п р и н ц и п ы  л е ж а т  в о с н о в е  
в о з м о ж н о с т е й ,  п р е д о с т а в л я е м ы х  нам 
э т и м и  и н с т р у м е н т а м и ,  и к а к о в ы  п р е 
д е л ы  э т и х  в о з м о ж н о с т е й ?

Москит

В о с п р и н и м а е м ы й  с е т ч а т к о й  о б р а з  
м о ж н о  с р а в н и т ь  с у з о р о м ,  в ы ш и т ы м  
г а р у с о м .  Я с н о ,  ч т о  у з о р  не м о ж е т  
и з о б р а ж а т ь  д е т а л е й ,  б о л е е  м е л к и х ,  
чем  п е т л и  к а н в ы ,  на к о т о р о й  в ы ш и 
ва ю т .  В н е с т и  б о л ь ш е  д е т а л е й  м о ж н о  
т о л ь к о  о д н и м  п у т е м :  н у ж н о  с д е л а т ь  
м а с ш т а б  р и с у н к а ,  и л и ,  в е р н е е ,  е г о  о т 
д е л ь н ы х  ч а с т е й ,  с о о т в е т с т в у ю щ и м  
д а н н о й  к а н в е .

Гак и с о б р а з о м  на  с е т ч а т к е .  О т 
д е л ь н ы е  п а л о ч к и  и к о л б о ч к и  с е т ч а т к и  
с о о т в е т с т в у ю т  о т д е л ь н ы м  п е т л я м  к а н 
вы.  Е с л и  мы  х о т и м  п о л у ч и т ь  б о л ь ш е  
д е т а л е й  п р е д м е т а ,  н е о б х о д и м о  у в е 
л и ч и т ь  р а з м е р  и з о б р а ж е  іпя п р е д м е т а  
на с е т ч а т к е  в у щ е р б  р а з м е р а м  п о л я  
з р е н и я .  Д л я  э т о г о ,  е с л и  п р е д м е т  н а 
х о д и т с я  па д а л е к о м  р а с с т о я н и и  от  
гл а з а ,  н у ж н а  л и н з а  с б о л е е  д л и н н ы м  
ф о к у с о м ,  чем г л а з н а я  л и н з а .  У д а л и т ь  
г л а з н у ю  л и н з у  м ы  н е  м о ж е м ,  н о  м ы  
м о ж е м  н е й т р а л и з о в а т ь  е е  п о с р е д -  
ст вом  в о і п у т о й  л и н з ы  р а в н о й  о п т и ч е 
с к о й  с и л ы ,  п о с т а в л е н н о й  н е п о с р е д 
с т в е н н о  п е р е д  г л а з о м  и н а з ы в а е м о й  
о к у л я р о м .  П о л ь з у я с ь  з а т е м  д л и н н о 
ф о к у с н о й  л и н з о й  в к а ч е с т в е  о б ъ е к 
ти в а ,  мы м о ж е м  п о л у ч и т ь  на с е т ч а т к е  
б о л е е  к р у п н о е  и з о б р а ж е н и е .  Р а з у 

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

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

Микроскоп
И н а ч е  о б с т о и т  д е л о  с м и к р о с к о 

пом п р и  и с п о л ь з о в а н и и  д л я  р а б о т ы  
с ним п р о х о д я щ е г о  ч е р е з  р а с с м а т р и 
в а е м ы й  о б ъ е к т  д н е в н о г о  и л и  э л е к т р и 
ч е с к о г о  с в е т а .  Д е л о  не  в т о м ,  ч т о  
т р у д н о  д о с т и г н у т ь  к а к о г о  у г о д н о  
у в е л и ч е н и я .  Э т о  д о с т и ж и м о  п у т е м ,  
н а п р и м е р ,  у д л и н е н и я  т р у б ы  м и к р о 
с к о п а .  Н о ,  н а ч и н а я  с н е к о т о р о г о  р а с 
с т о я н и я ,  у в е л и ч е н и е  п е р е с т а е т  б ы т ь  
полезным. ,  п о с к о л ь к у  и з о б р а ж е н и е  п о 
л у ч а е т с я  в : е  м е н е е  ч е т к и м .  В с л е д 
с т в и е  г р у б о с т и  с т р у к т у р ы  с в е т а ,  о б у 
с л о в л е н н о й  д л и н о й  в о л н ы  е г о  л у ч е й .
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V
о т д е л ь н ы е  т о ч к и  р а с с м а т р и в а е м о г о  
п р е д м е т а  р а с ш и р я ю т с я  в и з о б р а ж е н и и  
в д и с к .  Э т о  п р и в о д и т  к  т о м у ,  ч т о  
и з о б р а ж е н и я  д в у х  т о ч е к ,  р а с с т о я н и е  
м е ж д у  к о т о р ы м и  н е с к о л ь к о  м е н ь ш е  
п о л о в и н ы  д л и н ы  в о л н ы  с в е т а ,  с л и 
в а ю т с я  д р у г  с д р у г о м . Э  го о б с т о я т е л ь 
с т в о  с о з д а е т  п р е д е л  д л я  м и к р о с к о п а ,  
и с п о л ь з у ю щ е г о  о б ы к н о в е н н ы й  с в е т .  
П р е д е л  э т о т  п р а к т и ч е с к и  у ж е  д о 
с т и г н у т ,  и в н а с т о я щ е е  в р е м я  он 
я в л я е т с я  с е р ь е з н ы м  п р е п я т с т в и е м  на 
п у т и  д а л ь н е й ш е г о  п р о г р е с с а  б и о л о 
г и и  и м е д и ц и н ы .  В с в я з и  с эТим о с о 
б ы й  и н т е р е с  п р и о б р е т а е т  в ы я с н е н и е  
т е х  п у т е й  н а у ч н ы х  и з ы с к а н и й ,  к о т о 
р ы е  д а ю т  в о з м о ж н о с т ь  д а л ь н е й ш е г о  
у с о в е р ш е н с т в о в а н и я  м и к р о с к о п а .

Ультрафиолетовая микроскоп и н
П о с к о л ь к у  н е о б х о д и м о й  п р е д п о 

с ы л к о й  у в е л и ч е н и я  с и л ы  м и к р о с к о п а  
я в л я е т с я  т о п к о с т ь  с т р у к т у р ы  с а м о г о  
с в ? т а ,  к о е - ч т о ,  е с л и  и не о ч е н ь  м н о 
го е ,  м о ж е т  б ы т ь  д о с т и г н у т о  з а м е н о й  
в и д и м о г о  с в е т а  у л ь т р а ф и о л е т о в ы м .1 
Н о  т а к а я  з а м е н а  в ы з ы в а е т  н е б х о д и -  
м о с т ь  п р и б е г а т ь  к п о м о щ и  ф о т о 
г р а ф и и .

Водоросль ù атомея (Ampliipleiira pellucida).
Увеличение в 500 раз.

П о ч т и  в с е  о р г а н и ч е с к и е  о б ъ е к т ы ,  
к о т о р ы е  о б ы ч н о  п р и х о д и т с я  н а б л ю 
д а т ь ,  п р о з р а ч н ы ;  п о э т о м у  д л я  и з у ч е 
н и я  и х  с т р о е н и я  н у ж н о  у п о т р е б л я т ь

1 Ультрафиолетовые лучи обладают меньшей 
длин й волны.

Часть той же водоросли. Увеличение 
в 3600 раз.

к р а с к и ,  о к р а ш и в а ю щ и е  о д н и  ч а с т и  
и х  с и л ь н е е ,  че м  д р у г и е .  П р и  н а б л ю 
д е н и и  в у л ь т р а ф и о л е т о в ы х  л у ч а х  
к о н т р а с т  с о з д а е т с я  и б е з  о к р а ш и 
в а н и я .  Э т о  д а е т  в о з м о ж н о с т ь  н а б л ю 
д а т ь  б о л е е  м е л к и е  д е т а л и  и з у ч а е 
м ы х  о б ъ е к т о в .  У п о т р е б л я я  с и л ь н у ю  
у л ь т р а ф и о л е т о в у ю  л и н и ю  с п е к т р а  
р т у т н о й  д у г и ,  д л и н а  в о л н ы  к о т о р о й  
п р и б л и з и т е л ь н о  в д в о е  м е н ь ш е  д л и н ы  
в о л н ы  з е л е н о г о  с в е т а ,  Б е р н а р д  н а ш е л ,  
ч т о  в и р у с ,  с о д е р ж а щ и й с я  в н у т р и  
к л е т к и ,  я в л я е т с я  с и л ь н о  п о г л о щ а ю 
щ и м  т е л о м  в п р о т и в о п о л о ж н о с т ь  д р у 
гим,  м е н е е  п о г л о щ а ю щ и м  э л е м е н т а м  
к л е т к и .

Т а к и м  о б р а з о м ,  у л ь т р а ф и о л е т о в а я  
м и к р о с к о п и я  п о д а е т  н е к о т о р у ю  н а
д е ж д у  на  в о з м о ж н о с т ь  п р о г р е с с а  в с в я 
зи с э т о й  о с н о в н о й  п р о б л е м о й  п р и 
р о д ы  в и р у с о в .  В м е с т е  с т е м  у л ь т р а 
ф и о л е т о в о й  м и к р о с к о п и е й  д о с т и г а е т 
с я  п р е д е л ь н о  в о з м о ж н о е  в о б л а с т и  
п р и м е н е н и я  к о р о т к и х  во лн ,  и б о  л и н з ы  
из  о б ы ч н о  у п о т р е б л я е м о г о  д л я  и х  в ы 
д е л к и  м а т е р и а л а  н е п р и г о д н ы  д л я  е щ е  
б о л е е  к о р о т к и х  в ол н .  М ы  к а к  б у д т о  
п о д о ш л и  к  п р е д е л у .  О д н а к о ,  н а  с а 
м о м  д е л е  э т о  не  т а к .  И м е ю т с я  и д р у 
гие. в о з м о ж н о с т и ,  к р а с с м о т р е н и ю  к о 
т о р ы х  м ы  и п е р е й д е м .

Э л е к т р о н н ы й  м и к р о с к о п

У п о р н ы й  с п о р ,  р а з г о р е в ш и й с я  в д е 
в я н о с т ы х  г о д а х  п р о ш л о г о  с т о л е т и я
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по в о п р о с у  о т о м ,  с о с т о я т  л и  к а т о д 
н ы е  л у ч и  из  в о л н  и л и  ж е  о н и  с о с т о я т  
из  з а р я ж е н н ы х  ч а с т и ц ,  п о л у ч и л  с в о е  
д и а л е к т и ч е с к о е  р а з р е ш е н и е .  С о г л а с н о  
с о в р е м е н н ы м  в з г л я д а м ,  к а т о д н ы е  л у ч и  
м о ж н о  р а с с м а т р и в а т ь  к а к  п о т о к  э л е к 
т р о н о в ,  но  на  р я д у  с э т и м  и к а к  р я д  
в о л н ,  д л и н а  в о л н ы  к о т о р ы х  о б р а т н о  
п р о п о р ц и о н а л ь н а  с к о р о с т и  д в и ж е н и я  
э л е к т р о н о в .  П о д  д е й с т в и е м  э л е к т р и 
ч е с к о г о  или  м а г н и т н о г о  п о л я  э т и  к а 
т о д н ы е  л у ч и  о т к л о н я ю т с я .  М о ж н о  п р о 
в е с т и  д а л е к о  и д у щ у ю  а н а л о г и ю  м е 
ж д у  э т и м  о т к л о н е н и е м  и п р е л о м л е 
н и е м  с в е т о в ы х  л у ч е й  п р и  п е р е х о д е  
их из  м е н е е  п л о т н о й  с р е д ы  в б о л е е  
п л о т н у ю .  В ы р а б о т а н а  с и с т е м а  „ э л е к 
т р о н н о й  о п т и к и “ , п р и  п о м о щ и  к о т о 
р о й  р а с х о д я щ и й с я  п у ч о к  к а т о д н ы х  
л у ч е й ,  в ы ш е д ш и х  из  о д н о й  т о ч к и ,  
м о ж н о  в н о в ь  с о б р а т ь  в о д н у  т о ч к у .  
Д л я  э т о г о  э л е к т р о н н ы й  п у ч о к  п р о п у 
с к а ю т  п о  о с и  ч е р е з  к а т у ш к и ,  п о  к о 
т о р ы м  т е ч е т  т о к ,  и л и  ж е  к о н д е н с а 
т о р ы  из  с е т ч а т ы х  п л а с т и н ,  р а с п о л о 
ж е н н ы х  п е р п е н д и к у л я р н о  л и н и и  п о 
л е т а  э л е к т р о н о в .  Э т о  то ,  ч т о  с о с т а 
в л я е т  т а к  н а з ы в а е м у ю  э л е к т р о с т а т и 
ч е с к у ю  и л и  м а г н и т н у ю  л и н з у .  П р и  
э т о м  в о з м о ж н о  с о з д а т ь  у в е л и ч е н н о е  
и з о б р а ж е н и е  и с т о ч н и к а  э л е к т р о н о в  на  
ф л у о р е с ц и р у ю щ е м  э к р а н е .

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

М  ы г о в о р и л и  о б  э л е к т р о н н о м  п о 
т о к е  в е г о  к о р п у с к у л я р н о м  ( а т о м н о м )  
ви д е .  Н о  м ы  д о л ж н ы  в е р н у т ь с я  к е г о  
„ в о л н о в о м у  в и д у “ . Д л и н а  в о л н ы  з д е с ь  
т а к  м а л а ,  ч т о  е с л и  бы  м о ж н о  б ы л о  
д о в е с т и  э л е к т р о н н ы й  м и к р о с к о п  д о  
о п т и ч е с к о г о  с о в е р ш е н с т в а ,  т о  п р и  е г о  
п о м о щ и  м ы  м о г л и  б ы  р а с с м а т р и в а т ь  
с т р у к т у р у  к р и с т а л л а .  Д о  э т о г о  нам 
е щ е ,  к о н е ч н о ,  д а л е к о .

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

в ы ш е ,  чем  у  с о в р е м е н н о г о  о п т и ч е 
с к о г о  м и к р о с к о п а ;  о д н а к о  п р и м е н я т ь  
и х  на  п р а к т и к е  п о к а  т р у д н о .  И  э т о  
п о н я т н о ,  п о с к о л ь к у  т е х н и к а  п о л ь з о 
ва н и я  э л е к т р о н н ы м  м и к р о с к о п о м  е щ е  
н е д о с т а т о ч н о  р а з р а б о т а н а .  О д н а к о ,  
м о ж н о  н е  с о м н е в а т ь с я  в т о м ,  чт о  
д а л ь н е й ш и е  н а у ч н ы е  и з ы с к а н и я  в э т о й  
о б л а с т и  с д е л а ю т  р е а л ь н ы м и  н а м е т и в 
ш и е с я  в о з м о ж н о с т и ,  к о т о р ы е  покй  
п о л у ч и л и  л и ш ь  т е о р е т и ч е с к о е  о б о 
с н о в а н и е .

Рентгеновские лучи
С у щ е с т в у е т  е щ е  о д н а  в о з м о ж н о с т ь  

о б х о д и т ь с я  с о в с е м  б е з  л и н з  п р и  р а 
б о т е  с  к о р о т к и м и  в о л н а м и ,  и э т а  
в о з м о ж н о с т ь  ф а к т и ч е с к и  у ж е  о с у 
щ е с т в л я е т с я ,  к о г д а  п р и м е н я ю т с я  р е н т 
г е н о в с к и е  л у ч и .  М ы  м о ж е м  н а п р а 
в л я т ь  э т и  л у ч и ,  в ы д е л я я  и х  в п у ч о к  
п р и  п о м о щ и  д и а ф р а г м .  Э т о  о г р а н и ч е 
ни е  н а с т о л ь к о  с у щ е с т в е н н о ,  ч т о  и с к л ю 
ч а е т  в о з м о ж н о с т ь  с к о н с т р у и р о в а т ь  
„ р е н т г е н о в с к и й “ м и к р о с к о п  н а п о д о 
б и е  о п т и ч е с к о г о  и л и  э л е к т р о н н о г о  
м и к р о с к о п а .

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

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

З н а я  р а с с т о я н и е  м е ж д у  о т д е л ь н ы м и  
э л е м е н т а м и  р е ш е т к и  ( ш т р и х а м и ,  п л о 
с к о с т я м и ) ,  м о ж н о  в ы ч и с л и т ь  д л и н у  
в о л н ы  п а д а ю щ е г о  света .



j Н. М. Кннпович

26 февраля с. г. скончался заслуженный 
деятель науки почетный академик профессор 
Николай Михайлович Кннпович. Имя H. М. Кни- 
повича пользуется широкой известностью как 
у нас, так и за границей. Покойный был вы
дающимся любимым молодежью профессором- 
педагогом, блестящим лектором-популяризато- 
ром, ученым, прокла
дывавшим новые пути 
в деле познания фа
уны наших морей, 
авторитетнейшим спе
циалистом в области 
научно - промысловых 
исследовании, актив
ным членом Между
народной ассоциации 
по исследованию се
верных морей с само
го ее основания. В об
ласти научно-промы
словых исследований
Н. М. Книпович занял 
совершенно исключи
тельное место. Им ис
следованы все наши 
моря, за исключением Тихого океана, и напеча
таны капитальнейшие работы, в которых твор
ческая мысль талантливого энциклопедиста-уче- 
ного неизменно тесно связывается с актуальней
шими вопросами практики рыбного промысло
вого дела. На основании своих глубоких 
научно-промысловых исследований в Баренце
вом море (1898—1901), произведенных на спе
циальном судне .Андрей Первозванный“, 1
H. М. Книпович первый предсказал широкое 
развитие на Мурмане тралового промысла, 
давшего такие блестящие результаты во вто
рой пятилетке и имеющего все данные для 
дальнейшего развития.

Дальше следуют одна за другой возглавляв
шиеся Николаем Михайловичем экспедиции: 
по исследованию Каспийского (1904), Балтий
ского (1908) и, наконец, Азовского и Черного 
(с 1922 г.) морей.

H. М. Книпович оставил богатое литератур
ное наследство. Число напечатанных им науч
ных трудов и статей по разным вопросам 
рыбного дела превышает 200, причем такие 
труды, как .Основы гидрологии Ледовитого 
океана“, „Труды Мурманской Научно-иромы- 
словой экспедиции“, „Гидрология Каспийского 
моря“, .Труды Азовско-Черноморской экспе
диции“ (10 выпусков) и .Гидрология морских 
и солоноватых вод в применении к промысло
вому делу“ (1938) являются наиболее капи
тальными. Перу Н. М. Книпознча принадлежат 
также превосходный университетский курс 
общей зоологии (1915) и ряд популярных из
даний (перевод под его редакцией двух изда

1 Это судно было построено за границей 
в 1897 г. но заданиям и под личным наблюде
нием Н. М. Кішповичд.

ний Брема „Жизнь животных", перевод под 
его редакцией Джонстона „Условия жизни 
в море“).

Последние годы своей жизни Николай Ми
хайлович посвятил капитальному труду „Гидро
логия морских и солоноватых вод в приме
нении к промысловому делу“. Этот л руд, вы
шедший из печати в конце 1938 года, является 
завершением всех работ Книповича в области 
гидрологии, которую он ставил во главу угла 
всех научно-примысловых исследований. В нем 
Книпович подводит итог всей своей почти 
55-летней научно-прикладной деятельности, дав
шей так много науке и практике рыбного дела. 
„Гидрология морских и солоноватых вод* ста
нет, несомненно, настольной книгой исследо
вателей наших вод.

В. И. Ленин высоко ценил И. М. Книпо
вича и состоял с ним в переписке по во
просам рыбного хозяйства. Весьма знамена
тельна следующая данная В. И. Лениным ха
рактеристика Николая Михайловича: „И. М. 
Книпович—не только научная сила 1-го ранга, 
но и безусловно честный человек“ (Ленинский 
сборник,'XXIII. М. 1933, стр. 167).

Светлая память о Н. М. Кинповиче как 
о замечательном человеке и крупном ученом 
сохранится на долгие годы у всех, кто знал 
его лично и кто будет черпать знания из его 
капитальных трудов.

Проф. И. //. Арнольд

Новое в курортологии
Истекшим летом в Физио-терапевтнческом 

инстиіуте был проведен цикл лекций по раз
личным вопросам курортологии. В числе лек
ций было несколько выходящих за пределы 
интересов специалистов. Из них наиболее 
интересными и актуальными были лекции засл. 
деятеля науки проф. В. А. Александрова 
о грязелечении и минеральных водах.

Несомненно, грязелечение является одним 
из самых старых способов лечения. Челове
чество давно отметило целебное действие не
которых грязей. Уже за несколько тысячеле
тий до нашей эры египтяне пользовались для 
лечения грязью из р. Нила. В средние века 
ученый Фаллопий читал лекции о грязелечении 
в Падуанском университете. Однако, научная 
разработка вопросов грязелечения не превы
шает полутора столетий. В нашей стране на
учное грязелечение началось примерно 110 лет 
назад, со времени появления в печати работ 
врачей Оше и Внцмана, описывавших способы 
лечения грязью.

Грязелечение в царской России было огра
ничено и для трудящихся почти недоступно. 
Широкое применение и доступность грязеле
чения для народа стали возможны только после 
Великой Октябрьской революции. Партия и 
правительство проявляют большую заботу 
о здоровье трудящихся; отпускаются огромные 
средства на курорты, санатории и широкую 
сеть учреждений здравоохранения. Для изуче-

//. М. Книпович
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ння действия на организм человека грязей, 
минеральных вод и т. д. созданы специальные 
научные институты.

Запасы лечебной грязи у нас огромны. 
Наиболее богаты лечебными грязями южные 
части Союза — Крым, Кавказ, Средняя Азия. 
В Ленинградской области лечебные грязи 
имеются в Старой Руссе, Хилове и в других 
местах.

На западе для лечебных целей используют 
г лавным образом торфяные грязи. У нас, в Со
ветском Союзе, применяются больше так назы
ваемые иловые, осадочные грязи, которые до
бываются со дна горько-соленых озер.

За последние 10 лет, кроме торфяной грязи 
болотного происхождения и минеральных ило
вых грязей, начали применять также сапропели. 
Сапропели по своему.составу занимают про
межуточное место между минеральными гря
зями и торфом. Они имеются в озере Селигер, 
озере Худыкино (в Хилово), в Ивановской 
области и в других местах.

По современным научным данным, лечебные 
грязи состоят из водных растворов, органиче
ских и неорганических коллоидов и так назыв. 
кристаллического комплекса (песок и т. д.).

Для иловой неорганической грязи харак
терны пластичность и черный цвет. Под влия
нием солнца грязь теряет свойства пластич
ности и коллондности—покрывается бурой кор
кой. Однако, эти свойства могут вновь поя
виться; как говорят, грязь может регенериро
ваться, но для этого необходима деятельность 
бактерий. Под влиянием жизнедеятельности 
особых бактерий грязь становится снова черной 
и пластичной.

Ранее считали, что лечебная грязь образуется 
только в природных условиях. Но если грязь 
получается в природе, то почему нельзя полу
чить ее в опыте? И, действительно, опыты по
казали, что, смешивая в известных пропорциях 
воду, соли, органические вещества и естествен
ную грязь (с бактериями), можно получить 
через некоторое время настоящую черную 
пластическую массу грязи, не отличающуюся 
от натуральной. Эти опыты были проделаны 
в Одессе несколько лет тому назад. Когда таким 
путем была получена лечебная грязь, был по
ставлен вопрос: нельзя ли получить грязь 
искусственным путем, но без участия бактерий? 
Оказалось, что, действительно, участие бактерий 
для образования лечебной грязи вовсе не обя
зательно. Эти работы советских ученых явля
ются крупнейшим достижением мировой баль
неологии.

Получение грязей без участия бактерий 
значительно меняет наши представления о 
грязелечении, особенно в условиях внеку- 
рортной обстановки. Мы можем получить 
грязи в любом месте, вне зависимости от ши
роты, климата. Так, например, если мы возьмем 
360 кг обыкновенной глины с содержанием 
44°/о воды, 6 г хлористого натрия, 2,5 г медного 
купороса в 10 литрах воды и прибавим 2,5 г 
сернистого натра и 150 г хлористого аммония, 
тэ, перемешивая это несколько часов, мы по
лучим черную пластическую массу, ничем не 
отличающуюся от грязи одесских лиманов. 
Такая грязь не требует регенерации; необхо
димо только кипячение ее, чтобы предотвратить 
проникновение болезнетворных бактерий.

Встает весьма интересный вопрос: одинаков 
ли лечебный результат при применении раз
личных сортов грязей — минеральных, торфя
ных, искусственных и т. д.? Вопрос этот 
весьма сложный. Застуженный деятель науки 
проф. В. А. Александр ов считает, что хорошие 
лечебные результаты могут давать все грязи. 
При некоторых заболеваниях успех в смысле 
улучшения иля выздоровления гарантируется 
в огромном большинстве (до 92°/о) случаев.

В зависимости от характера заболевания 
тот или иной сорт грязи может обладать 
известными преимуществами. При этом, ко
нечно, должен учитываться не только местный 
болезненный процесс, но и состояние всего 
организма, так как грязелечение является силь
нейшим возді йств 'ем на организм человека.

До последнего времени считали, что грязи 
надо при менять при температурах 50°—52°. 
В последнее время в этом вопросе произошли 
сдвиги, так как высокие температуры во время 
грязелечения представляют значительную на
грузку для сердечно-сосудистой системы боль
ных. Сдвиги по пути снижения температур 
нагрева грязи произошли и у нас, и за р бе- 
жом. На французском курорте Сант-Амен 
(северо-восточная Франция) используется грязь 
с температурой 26° 28° С. В такой прохладной 
грязи больные находятся по 2 - 3  часа. Бла
годаря довольно низкой температуре, нагрузка 
на сердечно-сосудистую систему больного 
уменьшается.

Значительно снижены температуры нагрева 
грязей при г т̂язелечении и на наших курор
тах. Весь смысл лечения прч этом — удлине
ние времени процедуры за счет снижения тем
пературы грязи. Так, например, при темпера
туре 40°—44° грязь на теле больного надо дер
жать вдвое дольше, чем при температуре 
50°—52°.

Нагрев грязей производится солнцем, паром 
змеевика и другими способами. В последнее 
время в Америке стали применять нагрев 
грязи электричеством. Электронагрев грязи 
применяется и у нас, в Москве (в условиях 
внекурортного грязелечения).

Как у нас, так и за границей в настоящее 
время применяется преимущественно грязеле
чение по кавказскому методу, разработанному 
на Кавказских минеральных водах. Метод этот 
состоит в том, что грязь прикладывается 
к больным частям человека (ноги, руки, пояс
ница и т. д.), лежащего на кушетке.

Как уже уномяналссь, грязелечение является 
мощным фактором воздействия на организм. 
В нашей стране этот метод лечения досту лен 
и популярен. Но надо сказать, что грязелечение 
требует весьма серьезного и осторожного 
отношения к нему. Оно дает биохимические 
сдвиги в коллоидах организма, как известно 
состоящего на 95°/'о из колло лов Грязел чение 
действует на все органы и сисіемы организма.

По поводу сущности действия гряз т суще
ствуют самые различные теории. Пожалуй, 
наиболее солидной репутацией пользовалась 
теория о преимущественно тепловом дей
ствии грязи — термическая теория; поэто.чу 
при грязелечении и старались применять как 
можно более высокую температуру. В на
стоящее время полагают, что действие гря
зи обусловливается не только температурой—
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имеется и ряд других факторов воздей
ствия. Так, нельзя игнорировать давление, 
трение грязи (механические факторы), проник
новение химических веществ (как, например, 
сероводорода, весьма мощно действующего на 
орі гнизм) через кожу и т. д. Несомненно, на 
организм оказывают действие и содержащиеся 
в некоторых грязях радиоактивные элементы. 
После того, как Ашхейм нашел в расте
ниях и торфах женский половой гормон, стали 
предполагать, что на женщин грязелечение 
оказывает специфическое действие. Есть и ав
торы, отстаивающие наличие в грязях веще- 
ст а, действующего на организм, подобно 
мужскому полозсму гормону.

Работами проф. Соловьева в Центральном 
институте кѵрортотогии установлено, что наф
талан. о:обая лечебная нефть, также содержит 
женский гормон. Проф. Павленко доказал, что 
женский гормон содержатся во многих лечеб
ных грязях. В самэе последнее время проф. 
Лебензон с помощью бактериологов доказал, 
что лечебные грязи содержат бактериофаги, 
что также в некоторых случаях может объяс
нять благоприятное действие грязелечения.

Весьма значительны успехи советских баль
неологов и в исследовании физико-химического 
состава натуральных грязей. Так, в Централь
ном институте курортологии^руководимом засл. 
деятелем науки проф. В. А. Александровым, 
предложен совершенно новый метод исследо
вания грязей — микроскопический метод, со
ставивший новую часть бальнеологии.

0 . Р.

Научный труд колхозника
Колхозник-опытник тоз. Сметанин провел 

большую работу по выявлению возможности 
использования сочевичника (Orobus vermis) 
в качестве кормового растения. Его доклад 
о проделанной им работе был заслушан уче
ным советом Института физиологии растений. 
Сочевичник быстро развивается с начала 
весны, и уже в середине мая дает высоко
ценный корм для скота и домашней птицы.

Ученый совет одобрил инициативу 
тов. Смет;, ни на и рассмотрел программу его 
дальнейших наблюдений за новой кормовой 
культурой.

Точ. Сметанин при помощи работников 
Института написал и сдал в печать свою пер
вую научную работу о культуре ссчев: чника.

Ш. Ф.
Культура инжира — на север

Сочинская опытная станция с успехом про
водит рзботу но „осезерению“ инжира. 
В 1937 году были впервые получены вызрев
шие плоды в Краснодаре. В Дербентском 
районе, в колхозе им. В. В. Куйбышева, 
200 кустов инжира плодоносят ежегодно по 
два раза. В 1938 году плоды созрели к концу 
июля.

В Одесском ботаническом саду отлично 
растут в грядках более 1000 кустов инжира. 
Часть растений была оставлена на зимовку 
в сазу, в открытом грунту, под незначитель
ным прикрытием. Все кусты отлично перези
мовали. В 1938 году они плодоносили. Этот 
опит открывает широкие возможности произ

водственного освоения инжира на юге Украины, 
и не только на Украине, но и в более север
ных районах. Так, интересные опыты в этом 
отношении проводит Н. С, Аникин. В его не
большом садике в Саратове прекрасно растут 
и плодоносят 6 кустов инжира. Опыты с этой 
культурой тов. Аникин проводит третий год. 
Плодоносят кусты второй год. Они дают круп
ные, превосходные плоды. Зимует инжир 
в грунту, пол легкой покрышкой земли.

Все эти опыты говорят о том, что инжир 
может и должен быть продвинут на север.

С. Ш-р

Новые зимостойкие сорта ншеиицы 
в Ленинградской области

На полях Пушкинской опытной станцш 
Всесоюзного института растениеводства уда
лось выделить из мировой коллекции озимых 
пшениц новые, наиболее зимостойкие сорта. 
Особенно холодоустойчивыми оказались неко
торые из сортов пшениц Ульяновской области, 
прекрасно перезимовавшие под Ленинградом. 
Превосходно также перезимовал ряд ленинград
ских сортов-пшениц, пшеницы Новгородского 
округа, пгценицы высокогорной Армении, а из 
зарубежных сортов — финляндские и канадские 
пшеницы.

Отобранные новые зимостойкие пшеницы 
вновь будут испытаны в нескольких новых 
точках Ленинградской области, на полях За
падной Сибири в связи с проблемой продви
жения озимой пшеницы на восток, и под 
Москвой.

С. Р.

Рентгенокинематография
Голландскому ученому Ван-де-Маале удалось 

применить лучи Рентгена к кино.
Между живым организмом и тем, что полу

чается на рентгеновском снимке, громадная 
разница. Жизнь проявляется в деятельности 
всех наших органов, работающих безостано
вочно день и ночь, от нашего рождения до 
смерти, не зная полного покоя. Рентгеногра
фия даег только силуэтное изображение этих 
органов в какой-то определенный момент их 
работы. Вот почему у рентгенологов, уже год 
спустя после открытия Рентгена, явилась идея 
создать рентгенокинематографию. Но до сих 
пор все попытки в этом направлении давали 
неудовлетворительные результаты. Проблема 
упиралась в технические трудности. Только 
в последние годы, благодаря значительным 
успехам в конструкции новейшей рентгенов
ской аппаратуры, удалось осуществить рент-- 
генокннематографию, немедленно заняв±ую 
место в рентгенодиагностике. Результаты ее 
применения для исследования нормального 
и патологического строения органов открывают 
самые широкие перспективы.

После многократных испытаний, разрешив
ших технические трудности, голланіский уче
ный Ван-де-.Маале убедился в возможности 
осуществления рентгенографического метода. 
Ему удалось сконструировать первый рентгено
кинематографический аппарат. Д-р Маале не 
предполагал делать снимки целых органов: 
он попытался получать кинематографические 
изображения таких частей больных органов,
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изучение которых в сущности недоступно рент
геноскопии (например, желчного пузыря, мо
чевой системы и пр.). Для этой цели он по
строил два аппарата: один— для катушечного 
фильма, другой— для отдельных пленок. 
Устройство этих аппаратов основано на прин
ципе обычного аппарата для съемки кинофиль
мов, с той лишь разницей, что в то время как 
первый работает с перерывами, второй пред
назначается для использования значительных 
активных поверхностей и заснятия более об
ширных областей и приспособлен поэтому для 
непрерывного вращательного движения.

С. Ш.

С о в е т с к и й  т о м о г р а ф

В Физико-технической лаборатории Госу
дарственного рентгенологического, радиологиче
ского и ракового института сконструирован 
советский вертикальный томограф. В отличие 
от обычного рентгеновского аппарата томограф 
дает возможность получить снимок одного слоя 
человеческого организма на любой заранее за
данной глубине. Новый прибор отличается про
стотой и оригинальностью своей конструкции. 
Советский томограф установлен в одной из 
клиник института.

О се да н и е  Л о н д о н а

Лондон стоит на непрочном фундаменте. 
Вся занимаемая им площадь постепенно (при
близительно на 5 см каждые 8 лет) оседает; 
некоторые части с 1914 года опустились на 
30 см. Происходит это потому, что этот громад
ный город, насчитывающий 1І млн. жителей, по
коится на подушке из подземных вед, а мно
гочисленные колодцы отводят воду из этого не
устойчивого фундамента. Уровень одного из 
колодцев понизился за 50 лет почти на 30 м. 
Знаменнгые фонтаны Трафальгар-сквера били 
некогда под действием естественного давле
ния воды; в настоящее же время для этого 
требуются насосы, так как уровень подземных 
вод понизился со времени создания этих фон- 
тано j на 36 м.

Под Лондоном — глиняный „блин*, толщи
ной в 120 м, иод которым толстое мелозое 
ложе, испещренное трещинами, наполненными 
водой.

Уже в лечлше полувека запас подземной 
воды под Лондоном убывает ежегодно ' на 
80 млрд. галлонов, и уровень воды в колодцах 
понижается в последнее время почти на 1 м 
в год. Колебания земли становятся заметны.

Знаменитый ссбор св. Павла начинает 
слегка наклоняться; исторический Тоуер пол
зет к Темзе. Сильные толчки ощущались 
в 1750 году, а в 1850 году от толчка постра
дали 2000 построек. Геілоги утверждают, что 
со времен каменного века площадь Лондона 
опустилась на 20 с лишним метроз.

Городские инженеры в настоящее время 
стараются предотвратить дальнейшее истоще
ние подземного водяного запаса: колодцы пе
реносятся в отдаленные от города места; на
мечается создание новых водоемов. Предпола

гается организовать работы по бурению русла 
Темзы, чтобы оно опустилось в меловое ложе, 
что должно способствовать пополнению запаса 
подземных вод.

(И з ж у р н . .P o p u la r  M echan ics  M agazine")

Первая говорящая машина
(Историческая справка)

В настоящее время говорящая машина — 
уже не диковинка. Современная техника дает 
возможность строить сложные аппараты, в со
вершенстве передающие челозеческую речь. 
Показательным образцом этого могут служить 
говорящие автоматы, лающие справки посети
телям на всемирных выставках в Нью-Йорке 
и в Сан-Франциско. .

Но то, что возможно сейчас, было совер
шенно недоступно еще несколько д?сятков лет 
тому назад. Однако попытки создать говорящую 
машину делались уже сравнительно давно. 
Пионером в этой области был австрийский 
ученый Фабер. В течение 40 лет он трудился 
над разрешением этой проблемы, и, наконец, 
в 1870 году появилась первая .говорящая ма
шина“. Звуки в этом аппарате воспроизводи
лись при помощи мехов, приводившихся 
в действие нажимом ноги, но резиновые губы 
маски могли произносить лишь некоторое 
подобие отдельных слогов. Ученому так и не 
удалось заставить свой аппарат говорить по- 
ііаст; ящему, так как дальше освоения 14 алфа
витных звуков и попыток произнесения от- 
дельных слоз дело не пошло. Тем не менее 
люди толпами приходили посмотреть на эту 
замечательную машину и послушать ее.

Примитивный аппарат, совершенно неспо- 
сэбиый к членораздельной человеческой речи, 
призлекал і: себе пораздо больше внимания, 
чем в настоящее время „высококвалифициро
ванный* говорящий автомат, гремко и ясно 
отвечающий на задаваемые ему вопросы.

(Из журн. .P opu la r Science")

„ П р ы г а ю щ и й  а в т о ж и р *
В Англии испытывался новый' тип авто

жира .C-40“, поднимающийся с земли вер
тикально и названный поэтому „прыгающим 
автожиром*. Пилот произзел несколько успеш
ных взлетев и посадок на Оульском крикетном 
поле, имеющем площадь только 15 тыс. кв. 
ярдоз и почти сплошь окруженном зданиями 
и высокими деревьями.

Машина проделала рпд фигур в воздухе, 
иллюстрирующих легкость и четкость упрс- 
вления ею в ограниченном пространстве.

Испытание, произведенное в плохую погоду, 
при непрерывном дожде, вызывающем неиз
бежные воздушные течения и водовороты, рас- 
ценизается как значительно более серьезная 
проверка управления машиной, чем недавнее 
испытание прямопо.тьемиого геликоптера, 
произведенное в большом закрытом помещении 
в Берлине.

Автожир не требует специального аэро
дрома и может взлетать с палубы корабля.

Б. 3 .



Занятия ведет  проф. П. ГОРШКОВ

1. Наблюдатели второй астрономической 
обсерватории г. Одессы — К. Филиппова и 
Е. Малахов, независимо друг от друга, заме
тили 22 апреля 1939 года, в 22 часа, в темной 
части лунного диска интенсивное свечение 
лунного кратера Аристарх. Систематические 
наблюдения над Лупой, ведущиеся на этой 
обсерватории, показывают, что такое свечение 
не всегда имеет место: так, оно было замечено 
23 февраля 1939 года, а в марте месяце его 
уже не было. Представляется весьма интерес
ным выяснить как причины такого свечения, 
гак и характер его — возможную периодич
ность. Последнее можно будет вывести, если 
организовать длительные, регулярные наблю
дения над кратером Аристарх. Нам было бы 
крайне интересно получать результаты таких 
наблюдений. Мы постарались бы разобраться 
в этом явлении.

В связи с замеченным свечением лунного 
кратера Аристарх сотрудники Обсервато
рии — Леонид Андренко и Валя Ляшенко при- 
слали нелишенную интереса справку о све
тящемся пятне на Луне; эту справку они 
позаимствовали из журнала М.Н.П. за сен
тябрь месяц 1848 года, а этот журнал, оче- 
зндно, перепечатал приводимые сведения из 
»Philosophical Magazine“ April. 1848.

В заседании Лондонского астрономического 
общества 10 марта 1818 года Худжсон чи
тал о замеченном им в темной части лунного 
циска самосвгтящемся пятпе.

Наблюдая 11 декабря 1848 года, в 8 час. 
вечера, Луну, Худжсон заметил в темной 
ее части светящееся пятно, величиной с 1 4 
углевого дйаметра Сатурна," это пятно остава
лось видимо в течение всего времени наблю
дений. Наблюдения производились ахро
матической трубой с фокусным расстоянием 
в 5 фут. и с увеличением в 50—80 раз. На 
следующий вечер небо было облачным, но все 
же удалось нескотько раз заметить мерцание 
этого пятна в рефлектор при увеличении 
в 40 раз.

Замеченное Худжсоном пятно бы то распо
ложено приблизительно на 5' южнее север
ного полюса Луны и почти на самом краю 
темной части диска.

Мы хоте 1 и бы, чтобы вторая одесская 
астрономическая обсерватория организовала 
систематические наблюдения над кратером 
Аристарх.

Коллектив юных наблюдателей этой же 
Обсерватории попутно сообщил и о резуль
татах своих наблюдений переменной f Кас
сиопеи:

!2 2  3 01 7 / 1 1 - 3 9  

17 /1 1 — 3 9  

17/11— 3 9  

2 3 / 1 1 - 3 9  

3 0  1 V - 3 9  '2 0  3 5

2 2  3 0  

■2 2  3 5  

і2 0  3 0

В. Ляшенко 
Л. Андренко 
Е. Ма.тахоч 
В. Ляшенко 

2,85 і Л. Андренко

2. Тов. В. Чернов сообщает интересные дан
ные о своих наблюдениях зодиакального свеіа, 
кометы 1939В и полного лунного затмения, 
происшедшего 3 мая 1939 года- Свои наблю
дения этих явлений тов. Чернов произвел 
вблизи Ура-Тюбе (широта о> =  39°55' и высота 
Я  над уровнем моря 915 м) в первой поло
вине ноября 1938 годя и в начале 1939 года.

Следует отметить, что зодиакальный свет 
лучше всего наблюдать весной, когда эклип
тика, т. е. плоскость распространения главной 
части зодиакального света, бывает почти пер
пендикулярна к горизонту. Но и осенью, пе
ред вос.'.одом Солнца, он бывает хорошо виден 
по эклиптике, вверх от горизонта, на востоке.

Тов. Чернов сообщает, что наиболее благо
приятные для наблюдений условия имели место 
во второй половине ноября, причем и в ноябре, 
и в декабре зодиакальный свет можно бы то 
набподать и утром и вечером; цвет его все 
время оставался бечым, и ни изменений его, 
ни внезапных колебаний яркости не наблюда
лось.

По данным тов. Чернова, во время утрен
них наблюдений зодиакальный спет был вели
колепно виден, и его большая ось совпадала' 
с эклиптикой; во время же вечерних наблю
дений он был едва заметен в виде слабого 
свечения на западе. Наиболее ярким зодиа
кальный свет был, как и надо было ожидать, 
в феврале. В это время его яркость превосхо
дила яркость Млечного пути в Большом Псе 
в четыре раза.

С зодиакальным светом неразрывно связано 
так называемое противосияние.

Простираясь почти вдоль всей эклиптики, 
зодиакальный свет образует полное кольцо — 
зодиакальную полосу; на этой полосе, как 
раз против Солнца, имеется несколько более
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светлое пятно, диаметром до 10°. Эго и есть 
противосияние. Его наблюдал К Чернов 
10 и 21 ноября: „Слабое противосияние быіо 
соединено зодиакальной полосой с западным 
конусом*.

В первой половине мая зодиакальный свет 
был виден на фоне Близнецов и Рака, но на
блюдениям мешали сначала Луна, а потом 
облака.

Надо Отметить, что новейшие работы на 
Маунт-Вильсоновскоіі обсерватории обнару
жили, что в действительности зодиакальный 
свет распространен по всему небу, а не только 
в зодиакальной области неба. Последним об
стоятельством и можно объяснить происхо
ждение почти 2/3 всего света, даваемого небом 
в безлунную ночь.

Тов. В. Чернов, как уже отмечено выше, 
наблюдал и луішое затмение 3 мая 1939 года. 
! Іаблюдения он производил в 60-миллиметровую 
трубу с увеличением в -33 раза на той же 
астрономической обсерватории, вблизи Ура- 
Тюбе.

Фаза полного лунного затмения, по наблю
дениям В. Чернова, началась вскоре после 
восхода Луны — в 20 час. 37 мин. с секундами; 
земная тень в это время имела бледно-красную 
окраску. В 21 час 31 мин. были видимы кра
теры Коперник, Кеплер, Аристарх, Платон.

Конец полного затмения, по наблюдениям 
В. Чернова, наступил в 21 час 42 мин.

Попутно В. Чернов пытался произвести 
оценку интегральной яркости Луны. Видимая 
сквозь перевернутый бинокль, Луна сравни
валась по способу Пиккеринга со звездами, 
видпмымй простым глазом. В 21 час 13 мин. 
и в 21 час 15 мин. яркость Луны была — 
1,3, а в 21 час 42 мин. (фаза 1,0) — 2,0.

Это же затмение наблюдал в Сталинабаде 
и тов. А. Вахарев. По наблюдениям А. Баха
рева, основной окраской тени затмения была 
светло буроватая, и во время затмения можно 
было рассмотреть все основные детали по
верхности Луны: кратеры Кеплер, Тихо, Ари
старх, Платон и др.

В наблюдениях А. Бахарева особо отме
чается светло-зеленый бордюр тени; этот же 
бордюр темновато-серой окраски наблюдался 
и В. Черновым. Бордюр соответствует земной 
атмосфере. По наблюдениям А. Бахарева, лун
ное затмение 3 мая 1939 года следует отнести 
к затмениям »светлым*: оценка его яркости 
невооруженным глазом позволила А. Бахареву 
считать, что по окраске это затмение слабее 
затмения 8 ноября 1938 года на одну степень 
шкалы Фишера.

Наконец, тов. Чернов сообщает и свои на
блюдения кометы 1939В. Извещение об от
крытии этой кометы было получено 23 апреля.
В. Черновым комета была найдена в бинокль 
в конце сумерек; она находилась около Каппы 
Персея и дтя простого глаза сливалась в яркую 
круглую туманность. В бинокль с увеличением 
в 6 раз интегральная яркость головы кометы 
составляла 4,1, а прямой узкий хвост можно 
было проследить на 5І -,°.

В следующие дни наблюдениям кометы ме
шала Луна.

Во время полного лунного затмения 3 мая 
комета была хорошо видна в бинокль как

слегка вытянутая туманность; яркость ее 
в это время составляла 5,9.

Редакция „Кружка мироведения* привет
ствует такие детальные наблюдения своих 
корреспондентов я высказывает пожелание, 
чтобы они производились возможно ббльшнм 
числом лиц и результаты их присылались 
в редакцию

3. Тов. В. Гапоненко спрашивает: «Какие 
материалы нужны для того, чтобы сделать 
подзорную трубу?*

От в е ч а е м.  Поэтому вопросу рекомен
дуем прочитать следующую литературу:

1. .Вестник знания* № 9, „Кружок мирове
дения“.

2. Яковле в ,  .Как самому устроить астро
номически трубу и как наблюдать с ней*. 
ГИЗ, Москва, 1930.

3. Б у д н и к о в ,  .Самодельный телескоп и 
микроскоп". Детиздат, Москва, 1930.

4. Чи к и н  А., „Астрономическая труба из 
очковых стекол*.

Указанную литературу можно получить 
в библиотеках.

Затем тов. Гапоненко спрашивает: „Отчего 
на Земле и на Солнце бывают магнитные 
бури?*

От в е ч а е м .  Мы можем говорить только 
о магнитных бурях на Земле, которые без
условно связаны с различными явлениями, 
имеющими место на Солнце.

1. Исследования Гривса и Ньютона пока
зали безусловное влияние пятнообразеватель- 
ной деятельности на поверхности Солнца на 
происхождение магнитных бурь на Земле, но 
в то же время сильные магнитные бури на
блюдались и в период отсутствия сколько- 
нибудь значительных солнечных пятен на по
верхности Солнца. Таких случаев было много. 
Поэтому можно думать, чт®" не сами солнеч
ные пятна вызывают магннтые бури.

2. Многочисленные данные, полученные 
с помощью спектрогелиографа и спектро- 
скопа, показали, что очень часто магнитные 
бури вызываются извержениями ярких водород
ных флокул. Это обстоятельство дало право счи
тать, что между магнитными бурями на Земле 
и извержениями водородных флокул на по
верхности Солнца существует тесная связь.
В то же время исследования германского гео
физика Бартельса показали, что активные 
области на Солнце, вызывающие возмущения 
земного магнитного поля, часто не совпадают 
с областями, представленными пятнами и флеа 
кулами и, что магнитно-активные области н- 
Солнце существуют в течение сравнительно 
большого промежутка времени, доходящего до 
одного года, не будучи обнаруживаемы астро
номическими наблюдениями.

4. В „Кружок мироведения* прислали свои 
наблюдения солнечной поверхности — солнеч
ных пятен, факелов и т. п .— товарищи Чи
стяков, Моисеев, Грсчаник и др. Эти много
численные наблюдения, произведенные в раз
личных частях СССР, показывают, что за сол
нечной деятельностью у нас следят активно.
К сожалению, поместить все присланные ма
териалы полностью, в виду недостатка места, 
нет возможности; поэтому мы поместим тольк о 
выдержки из них.
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Слева — солнечное пятно в восточной части Солнца 2ô февраля 1939 г. в 10 ч. 30 м. (Pu- 
су но к увеличен). Справа — то же самое пятно через 25 часов — в 11 ч. 30 м. 26 февраля 

1939 г. (Рисунок увеличен) (по наблюдениям тов. Гречаника).

Тов. Чистяков (г. Красноярск ш =  56°Г и 
> =  6hl 1ш) вел свои наблюдения в январе, 
феврале и апреле 1939 года. В его распоряже
нии был теодолит с увеличением в 35 раз. За 
указанный срок тов. Чистяков обнаружил на 
солнце 226 групп солнечных пятен, 791 пятно 
н 62 факела. Средние значения Вольфова числа 
получились такие: в январе W =  56, в феврате 
\Ѵ =  69,4, в апреле W =  105,2. Тов. Чистяков 
сравнил эти значения со значениями в период 
с 1928 по 1938 гг.; оказалось, что значение 
для Вольфова числа, полученное в апреле 
1939 года, превосходит все значения этого 
числа за указанные 10 лет.

Кроме того, гов. Чистяков вел наблюдения 
и над галосами. За период с августа по де
кабрь 1938 года наблюдения дали следующее: 
в августе было 5 дней с галосами, в сен
тябре—5, в октябре — 9, в ноябре — 7 и в де

кабре— 15 дней. А по формам галосы рас
пределяюсь следующим образом:

Галосы в 22° около Соінца—Î3 
„ в 46° около Луны — 1

в 22° . —20
Гкфгенических кругов около Солнца—1 
Столбов над Солнцем—2. 

и т. д.
Подобные же наблюдения над Солнцем 

в Брянске вел тоз. Гречаник. Он пользовался те
лескопом с увеличением в 40 раз. Тов. Гречаник 
получил в апреле месяце для Вольфова числа 
значение W=148 (чуть ли не в l'/s раза 
больше того, что получил чов. Чистяков). 
Тов. Гречаннк наблюдал Солнце и в моменты, 
близкие по времени к моментам магнитной 
бури на Земте, а именно 24 февраля. В это 
время значение Вольфова числа оказалось рав
ным 60. Явления на Солнце, вызвавшие маг
нитную бурю на Земле, должны были иметь 
место приблизительно около 20 февраля; в этот 
день Вольфово число равнялось 78,

Тов. Гречаник прислал в .Кружок мирове- 
дения* и ряд своих рисунков солнечной по
верхности.

По данным тоз. Моисеева (Москва), 24 и 
25 февраля, когда на Земле наблюдалась силь
ная магнитная буря, на Солнце больших пятен 
не было. По мнению тов. Моисееза, причиной, 
вызвавшей магнитную бурю, язилась неболь
шая, но весьма неспокойная область солнечной- 
поверхности с неустойчивыми мелкими пятнами; 
24 февраля эта область и проходила как раз 
через видимый центр солнечного диска.

Большое солнечное пятно, прошедшее че
рез солнечный меридиан 1 марта, имело в диа
метре около 35000 км; его можно было видеть 
просгым глазом. Это пятно затем разделилось 
на части, что вызвало на Земле слабую маг
нитную бурю (1—2 марта).

Тов. Моисеев отмечает особую активность 
солнечной поверхности в апреле месяце; он 
получил для Вольфоза числа значение 141, 
т. е. очень близкое к тому, которое вывел из 
своих наблюдений той. Гречаник.
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5. Тов. Душин спрашивает: 
„Что такое тяготение и что 
в настоящее время о нем 
знают?“

От в е ч а е м .  Ести мы 
имеем два тела с массами, 
соответственно равными т ,  
4і т 2, расстояние между ко
торыми равно /*, то мы го
ворим, что межлу указан
ными телами существует 
взаимодействие F, выражае
мое математически так:

1 ■ » ,*• г-

л
0

• * .  *  *
о  *

7/7, 777«
(>)

Взаимодействие F состо
ит в том, что эти тела как 
бы притягиваются одно дру
гим с силой, величина ко
торой и определяется по 
формуле (1).

Фактически сущность взаимодействия F 
состоит только в том, т о  присутствие тела 
с массою /и, на расстоянии г от массы от2 
вызывает силу F, действующую на тело с мас
сою т2, и обратно. Сила F и есть „всемирное 
тяготение“.

Если тело с массою от, свободно, то при
сутствие тела с массою от2 вызывает в дви
жении тела от, ускорение да,, равное 

.  т . ,

19 I I 10 ч. 30 м. 21 И 10 ч. 30 м. 25, 4  16 ч. 26/1110 ч.

if 1
{%> i) J

* t 1 & А  $

2741 JO ч. 30 м. 28/1J JO ч. 2:111 10

 (2)* U
Точно так же, если тело е массою пи сво

бодно, то присутствие тела от, вызывает в дви
жении тела от, ускорение w2, определяемое по 
формуле:

т\Щ =  к ................................(3)
Отсюда

Рисунок к наблюдениям тов. Моисеева.
леблена Фарадеем, который указал на воз
можность влияния промежуточной среды, за
полняющей пространство между телами от, 
и т.2, как бы взаимно притягивающими друг 
друга. Таким образом, идея о действии на 
расстоянии уже не могла объяснить сущности 
тяготения. Этим вопросом занимались многие 
выдающиеся ученые, ио все же до 1915 года 
вопрос оставался открытым.

Попытки ученых сводились к объяснению 
силы взаимного притяжения, или к объяснению 
всемирного тяготения механическими причи
нами. В этих объяснениях главную роль играла 
особая мирозая среда, существованием кото
рой и обусловливается возникновение уско
рений да, и да,, удовлетворяющих соотноше
нию (4).

Пусть мы имеем два тела с массами /н, и т..
Щ
д а .

ОТ3
о т , (4)

т. е. ускорения двух тел с массами от, и от,, 
появляющиеся в результате существования 
между этими телами всемирного тяготения, 
обратно пропорциональны массам этих тел.

Закон всемирного тяготения был сформули
рован Ньютоном в его книге, появившейся 
в 1687 году.

Появление силы F взаимодействия двух 
м"сс, или силы всемирного тяготения связано 
с понятием о действии на расстоянии .Actio 
in distans*.

Сам Ныотон не рассматривал вопроса о при
чинах появіения силы F взаимного притяже
ния каждой пары двух тел: нигде он не вы
сказывался за возможность действия на расстоя
нии, нигде не утверждал, что, действительно, 
тело с массою от, притягивается телом с мас
сою шг, и обратно.

Все происходит так, как если бы действи
тельно массы от, и т, взаимно притягивати 
одна другую, и сила взаимного притяжения 
определялась бы но формуле (1).

Ученик Ньютона Cotes первый ясно выра
зил мысль об „Actio in distans*, о том, что 
гела взаимно притягиваются.

Идея о действии на расстоянии окрепла 
после опытов Кулона. Эта идея быта поко-

тя

Между этими телами существует взаимотей- 
ствие F и это взаимодействие — „Всемирное 
тяготение*—направлено от от, к пи, когда речь 
идет о влиянии тела т1 на тело ти и от от, 
к от,, когда гозорим о влиянии тела от, на т.. 
Это влияние может появиться в итоге притя
жения, оказываемого телом от, на тело от3 
(Actio in distans), если речь идет о влиянии 
гела от, на тело от2, или в итоге дазления со 
стороны мировой среды — эфира — на поверх
ность abc тела от2, давления, направленного 
к от,. Присутствие тета от, предохраняет от
части от ударов эфира, идущих слева; по
этому число тотчков слева, испытываемых 
телом от,, будет меньше числа тотчков справа. 
Этот избыток и есть тяготение тета от2 к телу от,.

Были и другие попытки объяснить сущ
ность тяготения.

Так обстоято дело до 1915 года, когда
А. Эйнштейн создал общую теорию относи
тельности. В этой теории сущность тяготения 
получила друі о; объяснение, хотя может быть 
не по существу, а формально.

Дтя уяснения учения о тяготении Эйнштейна- 
пеобходиыо хорошо изучить теорию относи
тельности этого знаменитого физика,
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С. НАТАНСОН, проф.
г Ноябрь 1939 года

С о л н ц е  п 
Л у н а

С о л н ц е  к 
к о н ц у  м е с я 
ца  о п у с к а е т 
ся на  21°22' 
ю ж н е е  э к в а 
т о р а ,  и д н и  
с т а н о в я т с я  
в с е  к о р о ч е  и 
к о р о ч е .

Звездное небо в полночь в ноябре 
и в 22 часа в декабре.

ноября и 16 ч. 12 м.
„ „ 16 ч. 54 м.

„ 2 ч. 21 м.
. , 0  ч. 54 м.

Последняя четверть . . 4
Новолуние.....................11
Первая четверть . . .  19 
Полнолуние................. 27

П л а н е т ы

М е р к у р и й  8- го  в н а и б о л ь ш е м  
в о с т о ч н о м  у д а л е н и и  о т  С о л н ц а ,  м о ж е т  
б ы т ь  н а й д е н  в ю ж н ы х  ч а с т я х  С С С Р  
в л у ч а х  в е ч е р н е й  зар и .

В е н е р а  
с т а н о в и т с я  
в и д и м о й  в 
к о н ц е  м е с я 
ц а  в л у ч а х  в е 
ч е р н е й  з а р и .

М а р с  в и 
д е н  в п е р в о й  
п о л о в и н е  н о 
чи в с о з в е 
з д и и  К о з е р о 
га — В о д о л е я .  

19 -го  он  б у д е т  в с о е д и н е н и и  с Л у н о й .
Ю п и т е р  и С а т у р н  в с о з в е з д и и  

Р ы б  в и д н ы  с в е ч е р а  в п р о д о л ж е н и е  
б о л ь ш е й  ч а с т и  но чи .  С а т у р н — в о с т о ч 
нее ,  Ю п и т е р — з а п а д н е е  с в о е г о  с о с е д а .  
Л у н а  п о д о й д е т  к Ю п и т е р у  в н о ч ь  
с 21 -г о  на  22-е,  а к  С а т у р н у  с 23-го  
на 24 -е  н о я б р я .

Н а б л ю д а й т е  п а д а ю щ и е  з в е з д ы :  10—  
18 н о я б р я  Л е о н и д ы  из  с о з в е з д и я  
Л ь в а ,  15— 27 н о я б р я  А н д р о м е д и д ы  из  
с о з в е з д и я  А н д р о м е д ы .

С о л н ц е  и Л у н а

22  д е к а б р я ,  в 21 час,  С о л н ц е  д о 
с т и г а е т  т р о п и к а  К о з е р о г а .  В э т о т  д е н ь ,  
в п о л д е н ь ,  о н о  п о д н и м а е т с я  н а д  г о р и 
з о н т о м  н и ж е ,  че м  в о  вс е  д р у г и е  д н и  
г о д а .  Д е н ь  22 д е к а б р я  в с е в е р н о м  
п о л у ш а р и и  я в л я е т с я  са мы м  к о р о т к и м  
д н е м  г о д а .  С  э т о г о  д н я  н а ч и н а е т с я

Декабрь 1939 года
з и м а ,  С о л н ц е  ж е  п о с т е п е н н о  н а ч и н а е т  
п о д н и м а т ь с я  все  в ы ш е .  Н е д а р о м  
с т а р а я  р у с с к а я  п о с л о в и ц а  г л а с и т :  
„ С о л н ц е  —  на  л е т о ,  з и м а  —  па м о р о з “.

Ф а з ы  Л у н ы  
Последняя четверть . 3 декабря в 23 ч. 40 м.
Новолуние................11 , , 0 ч. 45 ѵ.
Первая четверть . . 19 , , 0 ч. 4 м.
Полнолуние . . . .  26 , , 14 ч. 28 ы



Тов. Курениной (Лодейное 
поле, Лен. обл.).

В о п р о с .  „Как видит рыба? 
Различает ли она цвета и ка
ким обладает слухом?*

Ответ.  Глаз рыб отличает
ся от глаза человека прежде 
всего формой хрусталика — он 
у них почти шарообразный 
сообразно с ннымн условиями 
преломления света в воде. 
Аккомодация („наведение на 
фокус*) глаза у рыб происхо
дит не путем изменения формы 
хрусталика, а путем изменения 
расстояния между ним и сет
чаткой. Нормально рыбы вйдят 
примерно на расстоянии 1 м, 
но, передвигая свой хрусталик 
при помощи особого „серпо
видного* отростка, находяще
гося внутр;і глаза, они могут 
видеть и на расстоянии в 10— 
12 м.

Вопрос о восприятии ры
бами цвета не решен оконча
тельно, хотя и был предметом 
многочисленных опытов. На
пример, пробовали давать ры
бам пищу на цветных щипцах, 
освещать аквариум различными 
цветами. Некоторые исследо
ватели на основании опытов 
считают, что, когда глаз рыбы 
приспосабливается к свету, то 
различает не только яркость, 
но и цвет; если же рыба вы
держивается предварительно 
в темноте, то, подобно человеку, 
іеряет на некоторое время спо
собность различать цвета. Дру
гие исследователи продолжают 
настаивать на различении ры
бами только я р к о с т и ,  но не 
цвета. Подобные случаи из
вестны и для человека под име
нем „цветной слепоты* („дис- 
хроматопсия*). Возможно, что 
цветное зрение рыбам и не 
нужно, так как в глубине воды 
цвета не видны. Различение же 
яркости, наоборот, весьма по
лезно.

Рыбы обладают лишь вну
тренним ухом, скрытым в толще 
хряща или кости. Они доволь
но чутко воспринимают коле
бания воды и грунта, передаю
щиеся уху через окружающие 
тканч. Однако говорить о вос
приятии звука в нашем смысле 
слоза вряд ли возможно.

Доц. П. Терентьев
Ленинградский государственный 
университет.

Тов. Н. Алексееву (Тамбов).
В о п р о с .  „Излучаются ли 

мозгами человека электромаг
нитные волны?“.

Отве т .  Пока еще никто 
в мире не установил такого 
явления, чтобы мозг человека 
или животного из; у чал элек
тромагнитные волны в окружаю
щее пространство. Но если та
кое явление в природе не от
крыто, то все-таки существует 
предположение, что мозг излу
чает электромагнитные волны. 
Поэтому делались разные по
пытки как-то обнаружить эти 
волны. Однако, все эти попытки 
оказались совершенно бесплод
ными. Этим вопросом занима
лись как у нас в СССР, так и 
за траншей. Опубликованных 
научных работ по этому во
просу мы не знаем.

Почему все попытки уловить 
мозговые электромагнитные 
волны оказались неудачными? 
Здесь возможны два объясне
ния: или их не существует 
совсем, или же они настолько 
маломощны, чю никакие совре
менные усилительные установки 
пе в состоянии их обнаружить.

Из серьезной научной лите
ратуры по данному вопросу 
единственно, что можно на
звать, — это груды ленинград
ского профессора А. Г. Гур- 
вича и его сотрудников о так 
называемых „митогенети ческ их 
лучах*, или о „митогенетиче- 
ском излучении*. Но эти ис
следования пока имеют только 
косвенное отношение к разби
раемому вопросу. Лаборатория 
проф. Гурвича (Всесоюзный 
институт экспериментальной 
медицины) установи та, что нерв 
излучает „митогенетические 
лучи“, которые определенным 
способом можно уловить. Физи
ческая природа этих „митоге- 
нетическнх лучей* изучается в 
настоящее время в лаборатории 
проф. Гурвича.

В о п р о с .  „Возможна ли 
передача мыслей на расстоя
нии?“

Ответ .  Современная наука 
категорически отрицает воз
можность физической передачи 
мыслей на расстоянии. Если 
бы даже когда-либо кем-нибудь 
Л были открыты пока чисто

теоретически предполагаемые 
слабые электромагнитные вол
ны, излучаемые мозгом во вре
мя его работы, т. е. во время 
мышления, то приписывать им 
„передачу мыслей на расстоя
нии* было бы сплошной неле
постью. Взаимодействие думаю
щих готов в обществе осуще
ствляется не при помощи каких- 
либо электромагнитных излуче
ний, а при посредстве речи, пись
менности, жестикуляции, мими
ки и других форм сигнализа
ции. К разгадке некоторых „за
гадочных* фактов так называе
мой „передачи мыслей на рас
стоянии* надо подходить во 
всяком случае не со стороны 
поисков электромагнитных волн, 
а со стороны учения современ
ной физиологической п меди
цинской науки о работе голов
ного мозга и особенно учения 
академика И. П. Павлова об 
условных рефлексах.

Цирковые или эстрадные 
сеансы „передачи мыслей на 
расстоянии* носят характер 
сценических трюков.

Проф. Ф. Майоров

Тов. Рыбнину (Калуга).
В о п р о с .  Какие предполо

жения существуют об Атлан
тиде? Где она находилась? Как 
погибла?

Ответ.  Одним из гипотети
ческих предположений об Ат
лантиде может служить выхо
дящее в свет (на французском 
языке) сочинение доктора наук
Э. Леданца „Атлантический 
океан — его история и жизнь“.

Небольшой отрывок из этого 
сочинения, в котором автор 
разбирает вопрос об Атлантиде, 
был напечатан в номере фран
цузского журнала „Литератур
ные, художественные и научные 
новости“. Приводим этот отры
вок.

„Палеонтология установила 
наличие общих фаунистнческих 
признаков у живущих на суше 
животных западного берега 
Африки, Ангильских островов 
и Южной Америки, чего нель
зя объяснить иначе, как суще
ствованием в меловой период 
или незадолго до эоцена гро
мадной полосы суши, соеди
нявшей в виде моста оба кон
тинента.
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Тоіькотак, повидимому, мож
но объяснить переселение не
которых моллюсков с одного 
континента на другоіі. Немец
кий геолог Г. Ерипг даже 
точно указывает положение кон
тинентального моста, служив
шего связью между Антильски
ми островами и Марокко, ко
торый он называет архиатлап- 
тисом. Такая связь существо
вала, повидимому, до миоцена. 
Во всяком случае образование 
этого моста должно быть отне
сено к весьма отдаленным вре
менам, если судить о нем по 
некоторым элементам, вошед
шим в состав его последних 
остатков, а именно — испанской 
Мезеты, Сиерры Невады и Риф- 
ских гор.

Эти различные участки суши 
образовались из древнейших 
пород и представляют собою 
результат герцинского складко
образования. Они составляют 
так называемый Бетико-Риф- 
скиіі массив геологов. Альпий
ское складкообразование под
няло из Северо-Африканской 
геосинклинали цепь Атласа, и 
таким образом Бетикс-Рнфский 
массив оказался ограниченным 
двумя проливами — Бетикским 
на севере и Южно-Рифским на 
юге.

Вулканический характер ба
нок и островов, окружающих 
Испанский залив, указывает на 
молодость этих образований. 
Возникновение их, несомненно, 
было вызвано опусканием участ
ков суши, входивших в состав 
шбо Испанской Мезеты, либо 
Бетнко-Рифского массива —об
разований, относящих:'я ко вре

мени во всяком случае более 
позднему, чем альпийское склад
кообразование.

Атлантида состояла из глав
ного острова, по размерам рав
ного Ливии или Азии (т. е. 
Малой Азии) и многочисленных 
других сстровоз, окружавших 
внутреннее море.

Это предположение, при всей 
фантастичности его, довольно 
хорошо характеризует Бетико- 
Рифский континент, состояв
ший из главного острова и 
второстепенных, представляв
ших архипелаг,- в состав кото
рого входнлл остров Мадера, 
Канарские остроза, а также 
часть других мелких островов, 
выступивших в те времена из 
воды.

Отмечается сродство между 
атлантами и народами, насе
лявшими африканское побе
режье, что вполне соответст
вует современным представле
ниям по вопросу о расселении 
средиземноморской базы. Эти 
народы, подобно полинезий
цам, обладали обширным опы
том плазания на больших 
пирогах. Этим объясняются их 
лабеги на побережья Эгейского 
моря и столкновения с предка
ми афинян — пелазгами, кото
рых считали пиратами Среди
земного моря. Во время одного 
такого плавания атлантов, при
близительно за 8J00 лет до на
шей эры, произошло земле
трясение поглотившее главный 
остров их царства — Бетико- 
Гифский масси-?. Часть неболь
ших островов Испанского за
лива разделила судьбу главного

острова. Некоторое количество 
атлантов, захваченных врасплох 
катастрофой, спаслось на вулка
нических вершинах Канарских 
островов. Но там, где находи
лось государство атлантов, обра
зовался пролив .Геркулесовы 
Столбы“, и два изолированных 
остатка этого царства—Сиерра- 
Невада и Рифские Горы—сви
детельствуют об его существо
вании“.

В. Розенищльд-Паули і

Тов. Ибатуллину (г. Бухара).
Вопрос .  Соленым ли бы

вает лед морской ва/ш? Если 
нет, то как вымораживается 
соль из морской воды?

Ответ.  Морская вода — не
насыщенный раствор солей. 
При достаточном охлаждении 
из нее должен вымерзать прес
ный лед. Соль остается в жид
ком растворе.

Подробности о позеденин 
растворов и сплавов можно 
найти в курсах химической 
физики, физической химии и 
термодинамики. Можно указать 
напр.:

1. А. Эйкен,  .Курс хими
ческой физики“, т. I. М. Лгр. 
1935. См. гл. ill, §§ 103-109. 
стр. 244-251.

2. А. Финдлей,  „Правило 
фаз и его применение*. М. 1932. 
См. гл. VIII — XII, стр. 99-192.

3. Г. Джемс,  „Основы фи
зической химии". Сиб. 1911. 
См. стр. 253 о Криогидратах.

Профессор К. Баумгарт
Ленинградский государственный 
университет.
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