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В Ы Б О Р Ы  

В  М Е С Т Н Ы Е  С О В Е Т Ы  Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я

С. РАВИН

П р и б л и ж а ю т с я  в ы б о р ы  в м е с т н ы е  
С о в е т ы  д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я .  В ы 
б о р ы  б у д у т  п р о в е д е н ы  24  д е к а б р я  
в Р С Ф С Р ,  У к р а и н с к о й  С С Р ,  Б е л о 
р у с с к о й  С С Р ,  А р м я н с к о й  С С Р ,  Г р у 
з и н с к о й  С С Р ,  К а з а х с к о й  С С Р ,  Т у р к 
м е н с к о й  С С Р ,  К и р г и з с к о й  С С Р ,  29 д е 
к а б р я  в А з е р б а й д ж а н с к о й  С С Р ,  Т а д 
ж и к с к о й  С С Р  и У з б е к с к о й  С С Р .

М е с т н ы е  С о в е т ы  э г о  —  к р а е в ы е ,  
о б л а с т н ы е ,  а в т о н о м н ы х  о б л а с т е й ,  н а 
ц и о н а л ь н ы х  и а д м и н и с т р а т и в н ы х  о к 
р у г о в ,  р а й о н н ы е ,  г о р о д с к и е ,  п о с е л к о 
в ы е  и с е л ь с к и е  С о в е т ы  д е п у т а т о в  
т р у д я щ и х с я .

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

К а к  у к а з ы в а е т  т о в а р и щ  С т а л и н ,  
о д н а  и з  о с о б е н н о с т е й  С о в е т с к о й  в л а 
с т и  с о с т о и т  в том ,  ч т о  о н а  п р е д 
с т а в л я е т  „ . . . о б ъ е д и н е н и е  и  о ф о р м л е 
н и е  м е с т н ы х  С о в е т о в  в о д н у  о б щ у ю  
г о с у д а р с т в е н н у ю  о р г а н и з а ц и ю . . . “ 1

Е д и н с т в о  С о в е т о в  в ц е н т р е  и на 
м е с т а х  о б е с п е ч и в а е т с я  п р и н ц и п о м  
о р г а н и з а ц и и  о р г а н о в  г о с у д а р с т в е н н о й  
в л а с т и  на о с н о в е  д е м о к р а т и ч е с к о г о  
ц е н т р а л и з м а .  „ Д е л о  в то м ,  ч т о б ы  
о д и н  и т о т  ж е  к л а с с  и м е л  п о л и т и ч е 
с к у ю  в л а с т ь  и в  ц е н т р е  и на м е с т а х ,  
ч т о б ы  т а м  и  з д е с ь  б ы л а  в п о л н е  п о 
с л е д о в а т е л ь н о  п р о в е д е н а  с о в е р ш е н н о  
о д и н а к о в а я  с т е п е н ь  д е м о к р а т и з м а . . . “, 
п и с а л  В. И.  Л е н и н  е щ е  в 1907 г о д у . 2

С о в е т ы  я в л я ю т с я  г о с у д а р с т в е н н о й  
ф о р м о й  д и к т а т у р ы  р а б о ч е г о  к ла сс а .  
Н а д е л е н н ы е  вс е й  п о л н о т о й  г о с у д а р 
с т в е н н о й  в л а с т и ,  п о д л и н н о  д е м о к р а 
т и ч е с к и е  о р г а н и з а ц и и  т р у д я щ и х с я ,

1 И. Сталин,  .Вопросы ленинизма", изд. 
11-е, стр. 33.

5 В. Ле н и  н, Собр. соч., т. XI, стр. 42н.

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

„ С о в е т ы  е с т ь  п р я м о е  в ы р а ж е н и е  
д и к т а т у р ы  п р о л е т а р и а т а .  Ч е р е з  С о 
в е т ы  п р о х о д я т  все  и в с я к и е  м е р о 
п р и я т и я  по  у к р е п л е н и ю  д и к т а т у р ы  
и с т р о и т е л ь с т в у  с о ц и а л и з м а .  Ч е р е з  
С о в е т ы  о с у щ е с т в л я е т с я  г о с у д а р с т в е н 
н о е  р у к о в о д с т в о  к р е с т ь я н с т в о м  со  
с т о р о н ы  п р о л е т а р и а т а .  С о в е т ы  с о е д и 
н я ю т  м и л л и о н н ы е  м а с с ы  т р у д я щ и х с я  
с а в а н г а р д о м  п р о л е т а р и а т а “. 1

В е л и к а я  с и л а  м е с т н ы х  С о в е т о в  —  
т а к ж е  в и х  о г р о м н о м  к о л и ч е с т в е н н о м  
р а с п р о с т р а н е н и и .  В С С С Р  —  о к о л о  
70  0 00  м е с т н ы х  С о в е т о в  д е п у т а т о в  
т р у д я щ и х с я .  В о д н о й  т о л ь к о  Л е н и н 
г р а д с к о й  о б л а с т и  1337 с е л ь с к и х ,  
53  п о с е л к о в ы х ,  26 г о р о д с к и х ,  66 р а й 
о н н ы х  С о в е т о в  о б л а с т и ,  2 о к р у ж н ы х ,  
19 г о р о д с к и х  р а й о н н ы х  С о в е т о в ,  Л е 
н и н г р а д с к и й  Г о р о д с к о й  С о в е т ,  Л е 
н и н г р а д с к и й  О б л а с т н о й  С о в е т .

М е с т н ы е  С о в е т ы  д е п у т а т о в  т р у д я 
щ и х с я ,  с о с т а в н а я  ч а с т ь  в с е й  с о в е т 
с к о й  г о с у д а р с т в е н н о й  с и с т е м ы ,  о с у 
щ е с т в л я ю т  и с т о р и ч е с к о е  д е л о  с т р о и 
т е л ь с т в а  к о м м у н и з м а ,  в о в л е к а ю т  м и л 
л и о н ы  л ю д е й  в у п р а в л е н и е  в е л и к о й  
с о ц и а л и с т и ч е с к о й  с т р а н о й .  „ . . .Со
в е т ы  я в л я ю т с я  н е п о с р е д с т в е н -  
н ы м и о р г а н и з а ц и я м и  с а м и х  масс ,  
то  е с т ь  н а и б о л е е  д е м о к р а т и 
ч е с к и м и  и, з н а ч и т ,  н а и б о л е е  а в т о 
р и т е т н ы м и  о р г а н и з а ц и я м и  ма сс ,  м а к с и 
м а л ь н о  о б л е г ч а ю щ и м и  им у ч а с т и е  
в у с т р о й с т в е  н о в о г о  г о с у д а р с т в а  и 
в у п р а в л е н и и  и м ...“2

М е с т н ы е  С о в е т ы  в С С С Р  к о р е н н ы м  
о б р а з о м  о т л и ч а ю т с я  о т  м е с т н ы х  о р г а 
н о в  б у р ж у а з н ы х  г о с у д а р с т в .  О г р а н и 
ч е н н ы е  в с в о и х  н р а в а х  и к о м п е т е н 
ци и ,  м е с т н ы е  о р г а н ы  с а м о у п р а в л е н и я  
в б у р ж у а з н ы х  с т р а н а х  н а х о д я т с я  в 
п о д ч и н е н и и  и з а в и с и м о с т и  о т  о р г а 
н о в  у п р а в л е н и я  —  ц е н т р а л ь н ы х  и

1 И. Ст а лин.  .Вопросы ленинизма“, изд. 
11-е, стр. 119.

3 Там же, стр. З .̂
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м е с т н ы х .  В к о н с т и т у ц и я х  р я д а  с т р а н  
( А н г л и я ,  Ф р а н ц и я ,  С Ш А  и д р . )  н е т  
д а ж е  у п о м и н а н и я  о м е с т н ы х  о р г а н а х  
с а м о у п р а в л е н и я ;  в д р у г и х  ( Б е л ь г и я ,  
Г о л л а н д и я )  им п о с в я щ а е т с я  не  б о л е е  
д в у х - т р е х  с т а т е й .

С и с т е м а  б ю р о к р а т и ч е с к о й  ц е н т р а 
л и з а ц и и  в л а с т и ,  м а к с и м а л ь н о г о  о г р а 
н и ч е н и я  п р а в  о р г а н о в  м е с т н о г о  с а м о 
у п р а в л е н и и  с у щ е с т в у е т  в о  в с е х  б у р 
ж у а з н ы х  с т р а н а х ,  н е с м о т р я  на р а з 
л и ч и я  в к о н к р е т н о й  о р г а н и з а ц и и  в л а 
с т и  на м е с т а х .  С о с о б о й  о с т р о т о й  
э т о  п р о я в л я л о с ь  в ц а р с к о й  Р о с с и и .  
Т а к  называемые „ о р г а н ы  м е с т н о г о  
с а м о у п р а в л е н и я “ —  з е м с к и е  и г о р о д 
с к и е  с а м о у п р а в л е н и я  —  н а х о д и л и с ь  
в п о л н о м  п о д ч и н е н и и  ч и н о в н и ч ь е -  
б ю р о к р а т и ч е с к о м у  а п п а р а т у .

И с п о л ь з о в а н и е  м е с т н ы х  о р г а н о в  
с а м о у п р а в л е н и я  д е м о к р а т и ч е с к и м и  
э л е м е н т а м и  в б у р ж у а з н ы х  с т р а н а х  
м о ж е т  и н о г д а  т о л ь к о  о с л а б л я т ь  с и л у  
б ю р о к р а т и ч е с к о г о  ц е н т р а л и з м а .  Д е й 
с т в и т е л ь н о е  и п о л н о е  р а з р е ш е н и е  
и н т е р е с о в  н а с е л е н и я  д а е т  л и ш ь  о р г а 
н и з а ц и я  С о в е т с к о й  в л а с т и  в ц е н т р е  
и на  м е с т а х .

С о в е т ы  у  нас  в ы р о с л и  и о к р е п л и  
в р е з у л ь т а т е  с в е р ж е н и я  в л а с т и  п о 
м е щ и к о в  и к а п и т а л и с т о в  и у с т а н о в л е 
ния  д и к т а т у р ы  п р о л е т а р и а т а .  Б о р ь б а  
за  с о з д а н и е  и п о б е д у  С о в е т о в  к а к  
о р г а н о в  р е в о л ю ц и о н н о й  в л а с т и  в е л а с ь  
на  п р о т я ж е н и и  м н о г и х  л е т  р е в о л ю 
ц и о н н о г о  д в и ж е н и я  в Р о с с и и  п о д  
р у к о в о д с т в о м  п а р т и и  б о л ь ш е в и к о в  
п р о т и в  в с е х  в р а г о в  С о в е т о в  —  м е н ь 
ш е в и к о в ,  э с е р о в ,  т р о ц к и с т о в ,  б у х а -  
р и н ц е в  и д р .  С  п о б е д о й  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  —  вся  в л а с т ь  в ц е н т р е  и на 
м е с т а х ,  в г о р о д е  и в д е р е в н е  п р и 
н а д л е ж и т  С о в е т а м ,  я в л я ю щ и м с я  го -  
с у д а р с т в е н н о й  ф о р м о й  д и к т а т у р ы  
р а б о ч е г о  к л а с с а .

П у т ь  р а з в и т и я  м е с т н ы х  С о в е т о в  
п о с л е  п о б е д ы  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  — э т о  п у т ь  в с е 
м е р н о г о  у к р е п л е н и я  и х  п о д  р у к о в о д 
ст в о м  п а р т и и  б о л ь ш е в и к о в  в б о р ь б е  
п р о т и в  в с е х  в р а г о в  т р у д я щ и х с я .

И с т о р и ч е с к и е  у с п е х и  С о в е т о в  
м о ж н о  п р о д е м о н с т р и р о в а т ь  на  п р и 
м е р е  о д н о г о  из  к р у п н е й ш и х  С о в е т о в  
в С С С Р —  Л е н и н г р а д с к о г о  С о в е т а ,

р у к о в о д и м о г о  с л а в н о й  л е н и н г р а д с к о й  
о р г а н и з а ц и е й  ВКГ1(б) в о  г л а в е  с. в е р 
н ы м  с о р а т н и к о м  в е л и к о г о  С т а л и н а  —  
т о в а р и щ е м  Ж д а н о в ы м .

„ Г о р о д  Л е н и н а  —  к р у п н е й ш и й  к у л ь 
т у р н ы й  ц е н т р .  З д е с ь  —  60  в ы с ш и х  
у ч е б н ы х  з а в е д е н и й  и 103 т е х н и к у м а ,  
в к о т о р ы х  у ч и т с я  б о л е е  100 т ы с я ч  
с т у д е н т о в .  К н а ч а л у  т е к у щ е г о  у ч е б 
н о г о  г о д а  в Л е н и н г р а д е  б ы л о  487 н а 
ч а л ь н ы х ,  н е п о л н ы х  с р е д н и х  и с р е д 
н и х  ш к о л ,  г д е  з а н и м а е т с я  412 т ы с я ч  
у ч а щ и х с я .

В г о р о д е — 2 5  т е а т р о в  и 42 к и н о 
т е а т р а ,  129 к л у б о в ,  37 м у з е е в ,  107 н а 
у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и х  и н с т и т у т о в  
и с т а н ц и й ,  511 м а с с о в ы х  б и б л и о т е к  
(н е  с ч и т а я  к л у б н ы х ) .

В Л е н и н г р а д е  ш и р о к о  р а з в е р н у т а  
с е т ь  у ч р е ж д е н и й  з д р а в о о х р а н е н и я .  
Т р у д я щ и х с я  о б с л у ж и в а ю т  89  б о л ь 
н и ц  и р о д и л ь н ы х  д о м о в  с 23 956  к о й 
ка м и ,  328  в р а ч е б н ы х  п у н к т о в  на  п р е д 
п р и я т и я х ,  262  а м б у л а т о р и и  и п о л и 
к л и н и к и ,  24 0  п о с т о я н н ы х  д е т с к и х  
я с л е й “. 1

~ Во  в с е х  о т р а с л я х  с о ц и а л и с т и ч е 
с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а  С о в е т ы  д о б и 
л и с ь  о г р о м н ы х  п о б е д  и д о с т и ж е н и й .

„ О с о б е н н о с т ь  с о в е т с к о г о  о б щ е с т в а  
н ы н е ш н е г о  в р е м е н и ,  в о т л и ч и в  о т  
л ю б о г о  к а п и т а л и с т и ч е с к о г о  о б щ е с т в а ,  
с о с т о и т  в то м ,  ч т о  в н е м  н е т  б о л ь ш е  
а н т а г о н и с т и ч е с к и х ,  в р а ж д е б н ы х  к л а с 
сов ,  э к с п л у а т а т о р с к и е  к л а с с ы  л и к в и 
д и р о в а н ы ,  а р а б о ч и е ,  к р е с т ь я н е  и 
и н т е л л и г е н ц и я ,  с о с т а в л я ю щ и е  с о в е т 
с к о е  о б щ е с т в о ,  ж и в у т  и р а б о т а ю т  на 
н а ч а л а х  д р у ж е с т в е н н о г о  с о т р у д н и ч е 
с т в а .  В т о  в р е м я  к а к  к а п и т а л и с т и ч е 
с к о е  о б щ е с т в о  р а з д и р а е т с я  н е п р и м и 
р и м ы м и  п р о т и в о р е ч и я м и  м е ж д у  р а 
б о ч и м и  и к а п и т а л и с т а м и ,  м е ж д у  к р е 
с т ь я н а м и  и п о м е щ и к а м и ,  ч т о  в е д е т  
к  н е у с т о й ч и в о с т и  е г о  в н у т р е н н е г о  п о 
л о ж е н и я ,  с о в е т с к о е  о б щ е с т в о ,  о с в о 
б о ж д е н н о е  о т  и г а  э к с п л у а т а ц и и ,  не 
з н а е т  т а к и х  п р о т и в о р е ч и й ,  с в о б о д н о  
о т  к л а с с о в ы х  с т о л к н о в е н и й  и п р е д 
с т а в л я е т  к а р т и н у  д р у ж е с т в е н н о г о  с о 
т р у д н и ч е с т в а  р а б о ч и х ,  к р е с т ь я н ,  и н 
т е л л и г е н ц и и .  Н а  о : н о в е  э т о й  о б щ н о 
с т и  и р а з в е р н у л и с ь  т а к и е  д в и ж у щ и е

1 Газета „Ленинградская Правда“ от ^октя
бря 1939 г.
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с и л ы ,  к а к  м о р а л ь н о - п о л и т и ч е с к о е  
е д и н с т в о  с о в е т с к о г о  о б щ е с т в а ,  д р у ж 
б а  н а р о д о в  С С С Р ,  с о в е т с к и й  п а 
т р и о т и з м .  Н а  э т о й  ж е  о с н о в е  в о з 
н и к л и  К о н с т и т у ц и я  С С С Р ,  п р и н я т а я  
в н о я б р е  1936 г., и п о л н а я  д е м о 
к р а т и з а ц и я  в ы б о р о в  в в е р х о в н ы е  
о р г а н ы  с т р а н ы “. 1

В е л и к а я  С т а л и н с к а я  К о н с т и т у ц и я  
в с е м е р н о  у к р е п л я е т  м е с т н ы е  С о в е т ы  
д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я  и п о в ы ш а е т  
и х  р о л ь  в д е л е  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  
с т р о и т е л ь с т в а .  У к р е п л е н и е  м е с т н ы х  
С о в е т о в  по  С т а л и н с к о й  К о н с т и т у ц и и  
х а р а к т е р и з у е т с я ,  п р е ж д е  вс его ,  р а с 
ш и р е н и е м  и х  с о ц и а л ь н о й  б а з ы ,  ч т о  
п о л у ч и л о  с в о е  о т р а ж е н и е  в н о в о м  
н а з в а н и и  С о в е т о в  —  С о в е т ы  д е п у т а 
т о в  т р у д я щ и х с я .  М ы  и м е е м  е щ е  
б о л ь ш е е  с б л и ж е н и е  р а б о ч и х  и к р е 
с т ь я н ,  м о р а л ь н о - п о л и т и ч е с к о е  е д и н 
с т в о  с о в е т с к о г о  н а р о д а .

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

1 И. Сталин,  Отчетный доклад на ХѴШ 
съезде партии о работе ЦК ВКП(б), стр. 35.

Н о в а я  и з б и р а т е л ь н а я  с и с т е м а  з а 
к р е п л я е т  п о б е д ы  с о ц и а л и з м а  и о б е с 
п е ч и в а е т  п о л н о е  р а з в и т и е  с о ц и а л и 
с т и ч е с к о г о  д е м о к р а т и з м а .  Э т о — е д и н 
с т в е н н а я  в м и р е  п о д л и н н о  д е м о к р а 
т и ч е с к а я  и з б и р а т е л ь н а я  с и с т е м а .

В б у р ж у а з н ы х  с т р а н а х  и з б и р а т е л ь 
н ы е  п р а в а  г р а ж д а н  о г р а н и ч и в а ю т с я  
пр и  п о м о щ и  в с я к и х  о г о в о р о к  и у х и 
щ р е н и й .  Н а п р и м е р ,  п ри  в ы б о р а х  в 
м у н и ц и п а л и т е т ы  в А н г л и и  о т  и з б и 
р а т е л е й  т р е б у е т с я  н а л и ч и е  с о б с т в е н 
н о г о  п о м е щ е н и я ;  д л я  них  у с т а н о в л е н  
ц е н з  о с е д л о с т и  (6 м е с я ц е в ) ,  в о з р а с т 
н о й  ц е н з  д л я  ж е н щ и н  (30 л е т ) .  Во 
Ф р а н ц и и  т а к ж е  с у щ е с т в у е т  ц е н з  
о с е д л о с т и  (6 м е с я ц е в ) ;  ж е н щ и н ы  во 
Ф р а н ц и и  в о о б щ е  у с т р а н я ю т с я  о т  в ы 
б о р о в .  Во  м н о г и х  ш т а т а х  С Ш А  о т  
и з б и р а т е л я  т р е б у е т с я  „ г р а м о т н о с т ь “ , 
у п л а т а  н а л о г а  и т.  д .  В р е з у л ь т а т е  
р а з л и ч н ы х  у х и щ р е н и й  б у р ж у а з и и  о т  
у ч а с т и я  в в ы б о р а х  у с т р а н я ю т с я  м и л 
л и о н ы  т р у д я щ и х с я .

„ Н е  б ы в а е т  и не  м о ж е т  б ы т ь  пр и  
к а п и т а л и з м е  д е й с т в и т е л ь н о г о  у ч а с т и я  
э к с п л о а т и р у е м ы х  м ас с  в у п р а в л е н и и  
с т р а н о й ,  х о т я  б ы  п о т о м у ,  ч т о  п р и  
с а м ы х  д е м о к р а т и ч е с к и х  п о р я д к а х  
в у с л о в и я х  к а п и т а л и з м а  п р а в и т е л ь 
с т в а  с т а в я т с я  не  н а р о д о м ,  а Р о т ш и л ь 
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д а м и  и С т и н н е с а м и ,  Р о к ф е л л е р а м и  
и М о р г а н а м и .  Д е м о к р а т и я  п р и  к а п и 
т а л и з м е  е с т ь  д е м о к р а т и я  к  а п и т  а-  
л и с т и ч е с  к а я,  д е м о к р а т и я  э к с п л о а -  
т а т о р с к о г о  м е н ь ш и н с т в а ,  п о к о я щ а я с я  
на о г р а н и ч е н и и  п р а в  э к с п л о а т и р у е -  
м ого  б о л ь ш и н с т в а  и н а п р а в л е н н а я  
п р о т и в  э т о г о  б о л ь ш и н с т в а “. 1

Ч у д о в и щ н ы м и  о г р а н и ч е н и я м и  п о л н а  
б ы л а  и з б и р а т е л ь н а я  с и с т е м а  ц а р с к о й  
Р о с с и и ,  г д е  и з б и р а т е л ь н ы х  п р а в  б ы л о  
л и ш е н о  а б с о л ю т н о е  б о л ь ш и н с т в о  н а 
сел ен и я .  Т а к ,  на  о с н о в а н и и  „ г о р о 
д о в о г о  п о л о ж е н и я “ 1892 г о д а  ч ис л о  
и з б и р а т е л е й  в П е т е р б у р г е  с о с т а 
в л я л о  8000,  в М о с к в е — 7000,  в Х а р ь 
к о в е — 2291,  в Р о с т о в е  на Д о н у — 788 
и т.  д .  В р е з у л ь т а т е  ж е с т о ч а й ш и х  
о г р а н и ч е н и й  и з б и р а т е л ь н ы х  п р а в  н а 
се л ен ия  в ц а р с к о й  Р о с с и и  на в ы б о 
рах не м о г л о  у ч а с т в о в а т ь  9 8 - - 9 9 , 5 %  
н а с ел е н и я .

Х а р а к т е р и з у я  в ы б о р ы  в В е р х о в н ы й  
С о в е т  С С С Р  по н о в о й  и з б и р а т е л ь н о й  
си с те ме ,  т о в а р и щ  С т а л и н  г о в о р и л :  
„ Н и к о г д а  в м и р е  е щ е  не б ы в а л о  т а 
к и х  д е й с т в и т е л ь н о  с в о б о д н ы х  и д е й 
с т в и т е л ь н о  д е м о к р а т и ч е с к и х  в ы б о р о в ,  
н и к о г д а !  И с т о р и я  не з н а е т  д р у г о г о

1 И. С т а л  и и, 
11-е, сгр. 30.

Вопросы ленини зма', изд.

т а к о г о  п р и м е р а .  Д е л о  и д е т  н е  о том ,  
ч т о  у  н ас  б у д у т  в ы б о р ы  в с е о б щ и е ,  
р а в н ы е ,  т а й н ы е  и п р я м ы е ,  х о т я  у ж е  
э т о  с а м о  п о  с е б е  и м е е т  б о л ь ш о е  
з н а ч е н и е .  Д е л о  и д е т  о  т о м ,  ч т о  в с е 
о б щ и е  в ы б о р ы  б у д у т  п р о в е д е н ы  у  нас  
к а к  н а и б о л е е  с в о б о д н ы е  в ы б о р ы  и 
н а и б о л е е  д е м о к р а т и ч е с к и е  в с р а в н е 
н и и  с в ы б о р а м и  л ю б о й  д р у г о й  с т р а н ы  
в м и р е “. 1

С о в е т с к и е  К о н с т и т у ц и и  в с е м е р н о  
у к р е п л я ю т  м ё с т н ы е  С о в е т ы  и у с т а 
н о в л е н и е м  и х  с т а б и л ь н о й  о р г а н и з а 
ц и и  ( с е с с и и  С о в е т о в ,  и с п о л к о м ы ,  
о т д е л ы ) .

П е р е д  С о в е т а м и  с т о я т  о г р о м н ы е  
з а д а ч и  в с е м е р н о г о  у к р е п л е н и я  с о 
ц и а л и с т и ч е с к о г о  г о с у д а р с т в а ,  с т р о и 
т е л ь с т в а  к о м м у н и з м а ,  д а л ь н е й ш е г о  
п о д ъ е м а  б л а г о с о с т о я н и я  н а р о д н ы х  
мас с ,  з а д а ч и ,  о п р е д е л е н н ы е  и с т о р и 
че ск и м  д о к л а д о м  т о в а р и щ а  С т а л и н а  
на XVIII с ъ е з д е  В К П (б ) ,  р е ш е н и я м и  
с ъ е з д а ,  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 о й .

В а ж н е й ш и м  у с л о в и е м  д а л ь н е й ш е г о  
р а з в и т и я  д е я т е л ь н о с т и  С о в е т о в  яв -

] И. Сталин,  Из речи на предвыборном 
собрании избирателей Сталинского избиратель
ного округа г. Москвы 11 декября 1937 года.
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л я ю т с и  в ы б о р ы  в м е с т н ы е  С о в е т ы  
д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я .

Н а  в ы б о р а х  в В е р х о в н ы й  С о в е т  
С С С Р  и в В е р х о в н ы е  С о в е т ы  С о ю з 
н ы х  и А в т о н о м н ы х  Р е с п у б л и к  —  с о 
в е т с к и й  н а р о д  п р о д е м о н с т р и р о в а л  все 
в е л и ч и е  и н е п о б е д и м о с т ь  с т а л и н с к о г о  
б л о к а  к о м м у н и с т о в  и б е с п а р т и й н ы х ,  
с в о ю  с п л о ч е н н о с т ь  в о к р у г  в е л и к о й  
п а р т и и  б о л ь ш е в и к о в ,  с в о ю  г о т о в н о с т ь  
к  д а л ь н е й ш е й  б о р ь б е  за  д е л о  к о м м у 
н и з м а  п о д  з н а м е н е м  п а р т и и  Л е н и н а —  
С т а л и н а .  9 8 , 6 %  в с е х  п р и н и м а в ш и х  
у ч а с т и е  в г о л о с о в а н и и  н а  в ы б о р а х  
в  В е р х о в н ы й  С о в е т  С С С Р  и 99,4°/о 
г о л о с о в а в ш и х  на в ы б о р а х  в В е р х о в 
н ы е  С о в е т ы  С о ю з н ы х  Р е с п у б л и к  о т 
д а л и  св о и  г о л о с а  за  б л о к  к о м м у н и 
с т о в  и б е с п а р т и й н ы х .  Э т и  в ы б о р ы  
„ . . . п о с л у ж и л и  б л е с т я щ е й  д е м о н с т р а 
ц и е й  т о г о  с а м о г о  е д и н с т в а  с о в е т с к о г о  
о б щ е с т в а  и т о й  с а м о й  д р у ж б ы  н а р о 
д о в  С С С Р ,  к о т о р ы е  с о с т а в л я ю т  х а 
р а к т е р н у ю  о с о б е н н о с т ь  в н у т р е н н е г о  
п о л о ж е н и я  н а ш е й  с т р а н ы “.1

П р е д с т о я щ и е  в ы б о р ы  в м е с т н ы е  
С о в е т ы  д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я  б у д у т

1 И. Сталин.  Отчетный доклад на XVIII 
съезде партии о работе ЦК ВКП(б), стр. 35.

е щ е  б о л е е  г р а н д и о з н ы м и  по  с в о е м у  
р а з м а х у .  П р е д с т о и т  и з б р а т ь  б о л е е  
1 3 0 0 0 0 0  чел. :  9 00 0  д е п у т а т о в  в к р а е 
вы е ,  о б л а с т н ы е  и о к р у ж н ы е  С о в е т ы ,  
135 0 0 0 — в р а й о н н ы е  С о в е т ы ,  165 0 0 0 — 
в г о р о д с к и е  и р а й о н н ы е  С о в е т ы  в г о 
р о д а х ,  с в ы ш е  1000 000 д е п у т а т о в  — 
в с е л ь с к и е  и п о с е л к о в ы е  С о в е т ы ,

В С С С Р  д о л ж н о  б ы т ь  о б р а з о в а н о  
б о л е е  1 3 0 0  0 0 0  и з б и р а т е л ь н ы х  о к р у г о в  
и о к о л о  1 5 0 0 0 0  и з б и р а т е л ь н ы х  у ч а 
с т к о в .  В с о с т а в  и з б и р а т е л ь н ы х  к о м и с 
с и й  б ы л о  в ы б р а н о  о к о л о  7 00Ü 0 0 0  чел .

Д е п у т а т ы  в м е с т н ы е  С о в е т ы  в к а ж 
д о й  С о в е т с к о й  Р е с п у б л и к е  б у д у т  
и з б и р а т ь с я  в  о д и н  д е н ь .

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

Н о в ы м и  б о л ь ш и м и  п р о и з в о д с т в е н 
н ы м и  п о б е д а м и  на в с е х  ф р о н т а х  
с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а ,  
д а л ь н е й ш и м  р а з в и т и е м  с т а х а н о в с к о г о  
д в и ж е н и я ,  п о б е д а м и  в ч е с т ь  с л а в н о й  
XXII г о д о в щ и н ы  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 ,  
з а м е ч а т е л ь н ы м и  у с п е х а м и  с о в е т с к о й  
п о л и т и к и  м и р а — в с т р е ч а е т  с о в е т 
с к и й  н а р о д  д е н ь  в ы б о р о в .
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Н а р о д - о с в о б о д и т е л ь ,  п р и н е с ш и й  
с ч а с т ь е  и р а д о с т ь ,  о с в о б о ж д е н и е  от  
п ан с к о й  к а б а л ы  б р а т ь я м - т р у д я і ц и м с я  
З а п а д н о й  У к р а и н ы  и З а п а д н о й  Б е л о 
руссии ,  с т а в ш и м  г р а ж д а н а м и  в е л и 
к о го  С о в е т с к о г о  С о ю з а , —  у к р е п л я е т  
в е л и к у ю  д р у ж б у  н а р о д о в  с т р а н ы .

К ак  г о в о р и т  г л а в а  С о в е т с к о г о  п р а 
в и т е л ь с т в а  В. М. М о л о т о в :  у  н ас
е с т ь  п о л н а я  у в е р е н н о с т ь  в то м ,  ч т о  
н о в ы е  в ы б о р ы  в с о в е т ы  т р у д я щ и х с я  
б у д у т  н о в о й  м о щ н о й  д е м о н с т р а ц и е й  
н е с о к р у ш и м о г о  м о р а л ь н о  - п о л и т и ч е 
с к о г о  е д и н с т в а  с о в е т с к о г о  о б щ е с т в а ,  
с п л о ч е н н о г о  в о к р у г  н а ш е й  п а р т и и  и 
п р а в и т е л ь с т в а .  ( А п л о д и с м е н т ы ) .  На  
э т и х  в ы б о р а х  д о л ж н ы  з а н я т ь  г л а в н о е  
м е с т о  в о п р о с ы  п о в с е д н е в н о й  ж и з н и  
т р у д я щ и х с я  и у л у ч ш е н и я  р а б о т ы  м е 
с т н ы х  с о в е т о в .  Э т о ,  к о н е ч н о ,  п р а 
вил ьно .  Н о  п р а в и л ь н о  т а к ж е  и то ,  ч т о  
э т и  в ы б о р ы  в о  м н о г о м  п о м о г у т  п о д 
н я т ь  вс ю н а ш у  п о л и т и ч е с к у ю  р а б о т у  
и с д е л а т ь  е щ е  п о н я т н е е  ш и р о к и м  м а с 
сам не т о л ь к о  в н у т р е н н ю ю ,  н о  и в н е ш 
н ю ю  п о л и т и к у  С о в е т с к о г о  С о ю з а “. 1

1 В. М Молотов.  Доктад .XXII годовщина
Октябрьской рево юции“ на торжественном

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

заседании Московского Совета 6 ноября 1939 г.

ИивыіI жилаа аом, заселенный рабочими и служащими Октябрьской желі-зьол иорош
(Ленинград).



З А П А Д Н А Я  У К Р А И Н А

и
З А П А Д Н А Я  Б Е Л О Р У С С И Я

Д. ГРАДАРОВ

П о с л е  р а с п а д а  К и е в с к о г о  г о с у д а р 
с т в а  в ы д е л и л и с ь  з е м л и  Г а л и ц к а я  и 
В о л ы н с к а я ,  з а н и м а в ш и е  т е р р и т о р и ю  
т е п е р е ш н е й  З а п а д п о й  У к ра й :  ы  и 
п о г л о щ е н н ы е  в 1387 г о д у  П о л ь ш е й ,  
а т а к ж е  к н я ж е с т в а  Т у р о в о - П и и с к о е  
и П о л о ц к о е ,  з а н и м а в ш и е  т е р р и т о р и ю  
т е п е р е ш н е й  З а п а д н о й  Б е л о р у с с и и  и 
п о д ч и н е н н ы е  в XIII— XIV в е к а х  Л и т 
вою .  В  р е з у л ь т а т е  Л ю б л и н с к о й  у н и и  
1569 г о д а  б ы л а  с о з д а н а  а р и с т о к р а т и 
ч е с к а я  р е с п у б л и к а  Р е ч ь  П о с п о л и т а я ,  
в к о т о р у ю  в о ш л и  к а к  Л и т в а  и П о л ь ш а ,  
т а к  и в с е  и х  в а с с а л ь н ы е  п р о в и н ц и и .  
В XVIII  в е к е  э т о  г о с у д а р с т в о  п о 
г и б л о ,  и т о л ь к о  В е р с а л ь с к и й  д о г о в о р  
1919 г о д а  в о с с т а н о в и л  П о л ь ш у  
в ф о р м е  б у р ж у а з н о й  р е с п у б л и к и ,  з а 
х в а т и в ш е й  в 1919— 1920  гг.  З а п а д н у ю  
У к р а и н у  и З а п а д н у ю  Б е л о р у с с и ю .  
Ч т о б ы  д а т ь  П о л ь ш е  в ы х о д  к  Б а л 
т и й с к о м у  м о р ю ,  п р и д у м а н  б ы л  „ П о л ь 
с к и й  к о р и д о р “, п р о х о д и в ш и й  з а п а д 
н е е  о б ъ я в л е н н о г о  н е з а в и с и м ы м  г о 
р о д а  Д а н ц и г а  и  о т р е з а в ш и й  В о с т о ч 
н у ю  П р у с с и ю  о т  о с т а л ь н о й  Г е р м а н и и .  
В 1920 г о д у  П о л ь ш а  з а х в а т и л а  
у  Л и т в ы  В и л е н щ и н у ,  п о л у ч и в  т а к и м  
о б р а з о м  в т о р о й  —  в о с т о ч н ы й  к о р и д о р  
( о т д е л и в ш и й  Л и т в у  о т  С С С Р ) ,  но  
у ж е  б е з  в ы х о д а  к  м о р ю ,  и, к р о м е  
т о г о ,  ч а с т и  с о в е т с к и х  Б е л о р у с с и и  и 
У к р а и н ы .  П о з ж е  П о л ь ш а  з а х в а т и л а  
з н а ч и т е л ь н у ю  ч а с т ь  С и л е з и и ,  а в 
1938 г о д у —  к у с о к  Ч е х и и .  О н а  з а 
я в л я л а  п р е т е н з и и  и на  П р и к а р п а т с к у ю  
У к р а и н у ,  д о с т а в ш у ю с я  о д н а к о  в 1939 
г о д у  В е н г р и и .

Х а р а к т е р н о й  о с о б е н н о с т ь ю  б ы в ш е й  
П о л ь с к о й  р е с п у б л и к и  б ы л а  е е  „ло-  
с к у т н о с т ь “, к н о г о п а ц и о н а л ы ю с т ь :  н а 
р я д у  с ч и с т о  п о л ь с к и м и  з е м л я м и  
в н е е  в х о д и л и  т а к и е ,  в к о т о р ы х  п о 
л я к и  с о с т а в л я л и  м е н ь ш и н с т в о .  В о б 
щ е м  и з  35  мл н .  н а с е л е н и я  р е с п у б л и к и  
б о л е е  7 млн .  с о с т а в л я л и  у к р а и н ц ы ,  
3  млн .  —  б е л о р у с с ы ;  к р о м е  т о г о ,  з н а 

ч и т е л ь н у ю  ч а с т ь  н а с е л е н и я  с о с т а 
в л я л и  е в р е и ,  п о я в и в ш и е с я  з д е с ь  е щ е  
в VII в е к е ,  г л а в н ы м  ж е  о б р а з о м  н а 
ч а в ш и е  п е р е с е л я т ь с я  с ю д а  и з  З а п а д 
н о й  и Ю ж н о й  Е в р о п ы  с XV  с т о л е 
т и я .

И з  16 „ в о е в о д с т в “, на к о т о р ы е  
р а з д е л е н а  б ы л а  П о л ь ш а ,  к  З а п а д 
н ой  У к р а и н е  о т н о с и л и с ь  В о л ы н с к о е ,  
Т а р н о п о л ь с к о е ,  С т а н и с л а в о в с к о е  и в  
о с н о в н о м  Л ь в о в с к о е ,  а к З а п а д н о й  
Б е л о р у с с и и  —  Н о в о г р у д с к о е ,  П о л е с 
с к о е ,  Б е л о с т о к с к о е  и ч а с т ь  В и л е н 
с к о г о .  О б щ а я  т е р р и т о р и я  э т и х  в о е 
в о д с т в  с о с т а в л я л а  о к о л о  п о л о в и н ы  
т е р р и т о р и и  П о л ь ш и ,  а н а с е л е н и е  —  
п р и м е р н о  3 5 %  в с е г о  н а с е л е н и я .

Р е ж и м  д л я  н а ц и о н а л ь н ы х  м е н ь 
ш и н с т в  п о д д е р ж и в а л с я  в р е с п у б л и к е  
о т н ю д ь  н е  л и б е р а л ь н ы й .  З а п а д н а я  
У к р а и н а  и З а п а д н а я  Б е л о р у с с и я  п р е 
в р а щ е н ы  б ы л и  п р а в я щ и м и  г р у п п а м и  
П о л ь ш и  в о  „ в н у т р е н н ю ю  к о л о н и ю “. 
С л е д у я  л о з у н г у  „ П о л ь ш а  д л я  п о л я 
к о в “, п о л ь с к о е  п р а в и т е л ь с т в о  в ы в о 
з и л о  и з  э т и х  з е м е л ь  за  б е с ц е н о к  
с ы р ь е  и с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  п р о 
д у к т ы ,  а в в о з и л о  с ю д а  и з  п о л ь с к и х  
в о е в о д с т в  т о в а р ы  п о  п о в ы ш е н н ы м  
ц е н а м .  П р о м ы ш л е н н о с т ь ,  с у щ е с т в о 
в а в ш а я  в З а п а д н о й  Б е л о р у с с и и  д о  
и м п е р и а л и с т и ч е с к о й  в о й н ы  (п о  п е р е 
р а б о т к е  л ь н а ,  к о ж и ,  д р е в е с и н ы ,  к а р 
т о ф е л я  и т .  п.),  с и с т е м а т и ч е с к и  п о д 
р ы в а л а с ь .  Л е с а  х и щ н и ч е с к и  и с т р е б 
л я л и с ь .  Т а к ,  в П о л е с с к о м  в о е в о д с т в е  
п л о щ а д ь ,  з а н я т а я  л е с а м и ,  з а  эти  г о д ы  
с о к р а т и л а с ь  н а  216 т ы с .  га, в  В о л ы н 
с к о м —  на  123 т ы с .  га и т.  д.  Н о  п а н 
с к о м у  п р а в и т е л ь с т в у  в с е г о  э т о г о  
б ы л о  м а л о .  П р о в о д я  „ х у т о р и з а ц и ю “ , 
о н о  п е р е д а в а л о  л у ч ш и е  з е м е л ь н ы е  
у ч а с т к и  п о л ь с к и м  в о е н н ы м  к о л о н и 
с т а м —  „ о с а д н и к а м “. Ч е м  т р у д н е е  
п р и х о д и л о с ь  у к р а и н с к о м у  и б е л о 
р у с с к о м у  к р е с т ь я н с т в у ,  т е м  д е ш е в л е  
м о г л и  н а н и м а т ь  б а т р а к о в  д л я  с в о и х



Старый Львов.

огр о мн ы х п о м е с т и й  „ я с н о в е л ь м о ж н ы е “ 
Р а д з и в и л л ы ,  З а м о й с к и е ,  С а п е г и ,  П о 
т о ц к и е ,  Л ю б о м и р с к и е .  Р я д о м  с в е 
л и к о л е п н ы м и  п о м е с т ь я м и  э т и х  ф е о 
д а л о в  ю т и л и с ь  к у р н ы е  и з б ы ;  д е р е в н и  
. „ п о х о д и л и  с к о р е е  на к л а д б и щ а ,  чем  
на с о с р е д о т о ч е н и е  л ю д с к о й  ж и з н и “. 
„ О д е ж д ы ,  о б у в и ,  т о п л и в а  в П о л ь ш е  
мн ого ,  а нам  х о л о д н о ,  н а с  г л о ж е т  
н у ж д а “, ж а л о в а л с я  о д и н  б е л о р у с е .  
„ П а ч к а  т а б а к а  р а з р е з а е т с я  н а  ч е т ы р е  
ча ст и ,  ч т о б ы  е е  м о ж н о  б ы л о  л е г ч е  
к у п и т ь ;  с п и ч к и  п о к у п а ю т с я  п о ш т у ч н о ,  
со л ь  —  на г р о ш ,  к е р о с и н  —  п о  в о с ь 
мой л и т р а ,  и н е с к о л ь к о  и з б  п о л ь 
зу ю тс я  о д н о й  з а ж и г а л к о й “ .

Ч л е н  а н г л и й с к о г о  п а р л а м е н т а  л е й 
б о р и с т  Б е к к е т ,  п о б ы в а в  в З а п а д н о й  
Ук ра ин е ,  о х а р а к т е р и з о в а л  е е  п о л о 
ж е н и е  т а к :  „Я з н а ю  И н д и ю ,  и вы,  
р а з у м е е т с я ,  с л ы ш а л и  о б  о с т р о й  н у ж д е  
и н д и й с к о й  д е р е в н и ,  но  н и к о г д а  м н е  
не п р и х о д и л о с ь  в и д е т ь  т а к у ю  у г н е 
т а ю щ у ю  и о т ч а я н н у ю  н и щ е т у “.

П о л ь с к о е  п р а в и т е л ь с т в о  д а ж е  не 
с к р ы в а л о  с в о е й  ц е л и  у н и ч т о ж а т ь  н а 

ц и о н а л ь н ы е  м е н ь ш и н с т в а .  Когда ;  
к м и н и с т р у  С к у л ь с к о м у  п р и ш л и  д е 
л е г а т ы  З а п а д н о й  Б е л о р у с с и и  с п р о 
т е с т о м  п р о т и в  з а к р ы т и я  п о ч т и  в с е х  
б е л о р у с с к и х  ш к о л ,  он  з а в е р и л  их ,  
ч т о  „ ч е р е з  10 л е т  в П о л ь ш е  д а ж е  со  
с в е ч о й  не  н а й т и  б у д е т  ни  о д н о г о  
б е л о р у с с а “. П о  д р у г о м у  с л у ч а ю  п р е д 
с т а в и т е л ь  п о л ь с к о й  в о е н щ и н ы  г е н е 
р а л  Ш е п т и ц к и й  с к а з а л ,  ч т о  „ р а д и  
с п а с е н и я  о д н о г о  п о л ь с к о г о  о ф и ц е р а  
он  г о т о в  п у с т и т ь  с д ы м о м  в с ю  Б е л о 
р у с с и ю “ . Н е у д и в и т е л ь н о ,  ч т о  п о л ь 
ск а я  к о н с т и т у ц и я  не  п р е д у с м а т р и 
в а л а  д л я  н а ц и о н а л ь н ы х  м е н ь ш и н с т в  
к а к о й - л и б о  а в т о н о м и и .  Н а о б о р о т ,  и х  
к у л ь т у р а ,  я з ы к  и т.  д.  ж е с т о к о  п р е 
с л е д о в а л и с ь .  Т я ж е л о  ж и л о с ь  и п о л ь 
с к о м у  н а с е л е н и ю — к р е с т ь я н а м  и р а 
б о ч и м .

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



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

Н о в ы х  п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и й  
в  П о л ь ш е  з а  20  л е т  в о з н и к л о  н е 
м н о г о ;  э т о  б ы л и  г л а в н ы м  о б р а з о м  
в о е н н ы е  и х и м и ч е с к и е  з а в о д ы .  
М н о г и е  ж е  с т а р ы е  п р е д п р и я т и я  п р и 
н у ж д е н ы  б ы л и  б е з д е й с т в о в а т ь .  З н а 
ч и т е л ь н у ю  ч а с т ь  э к с п о р т а  с о с т а в л я л о  
-сырье .  Ч и с л о  б е з р а б о т н ы х  д о х о 
д и л о  д о  2Ѵз млн .  Б е з д е й с т в о в а л о  
с в ы ш е  50 0  п р е д п р и я т и й .  С т р а н а  
б е д н е л а .

Л ю д е й ,  с о в е р ш е н н о  не  и м е ю щ и х  
к р о в а ,  в П о л ь ш е  в 1938 г о д у  н а с ч и 
т ы в а л о с ь  3 00  т ы с я ч .

П р и  в о з м о ж н о с т и  с т р о и т е л ь с т в а  
на  В и с л е ,  Б у г е  и д р .  г и д р о с т а н ц и й  
. о б щ е й  м о щ н о с т ь ю  д о  3,5 млн .  к в т . —  
м о щ н о с т ь  с у щ е с т в о в а в ш и х  в П о л ь ш е  
г и д р о с т а н ц и й  с о с т а в л я л а  в с е г о  л и ш ь  
128 т ы с .  к вт . ,  т .  е.  з а п а с ы  „ б е л о г о  
у г л я “ и с п о л ь з о в а л и с ь  в с е г о  в  р а з 
м е р е  3 , 6 % .  М а л о  п о ч а т ы  б ы л и  и 
м н о г и е  д р у г и е  п р о и з в о д и т е л ь н ы е  
р е с у р с ы  с т р а н ы .

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

с т в о в а н и я  р е с п у 
б л и к и  ч и с л о  э м и 
г р а н т о в  с о с т а в и 
л о  о к о л о  2 млн .  
чел .

Е с л и  с о с т о я н и е  
э к о н о м и к и  П о л ь 
ш и  б ы л о  с о в е р 
ш е н н о  н е у д о в л е 
т в о р и т е л ь н ы м ,  т о  
е щ е  х у ж е  о б с т о 
я л о  д е л о  на к у л ь 
т у р н о м  ф р о н т е .  
2 3 %  н а с е л е н и я  о т  
10 л е т  и с т а р ш е ,  
по  д а н н ы м  1931 
г о д а ,  б ы ^  о с о в е р 
ш е н о  н е г р а м о т 
н ым ;  о с о б е н н о  в е 
л и к  п р о ц е н т  б е з 
г р а м о т н ы х  б ы л  в 

З а п а д н о й  У к р а и н е  ( 6 2 % )  и  в З а п а д 
н о й  Б е л о р у с с и и  ( 6 4 % ) .

Д в а д ц а т и л е т н я я  „ р а б о т а “ п о л ь с к и х  
п р а в я щ и х  к р у г о в ,  е с т е с т в е н н о ,  з а в е р 
ш и л а с ь  п р и  к о н ф л и к т е  с Г е р м а н и е й  
в о е н н ы м  п о р а ж е н и е м  П о л ы н и ,  в р е 
з у л ь т а т е  ч е г о  п о с л е д н я я  „ с т а л а  
у д о б н ы м  п о л е м  д л я  в с я к и х  случай--  
н о с т е й  и н е о ж и д а н н о с т е й ,  м о г у щ и х  
с о з д а т ь  у г р о з у  д л я  С С С Р " .  С о в е т 
с к о е  п р а в и т е л ь с т в о  —  с о б л ю д а в ш е е  
в н а ч а л е  г е р м а н о - п о л ь с к о й  в о й н ы  
с т р о г и й  н е й т р а л и т е т ,  н е  м о г л о  о с т а 
в а т ь с я  н е й т р а л ь н ы м  к т о м у  ф а к т у , ,  
ч т о  п о л ь с к о е  г о с у д а р с т в о  р а с п а л о с ь  
и ф а к т и ч е с к и  п е р е с т а л о  с у щ е с т в о в а т ь ,  
„ т а к  к а к  в р е з у л ь т а т е  э т и х  с о б ы т и й  
п е р е д  н а м и  в с т а л и  о с т р ы е  в о п р о с ы  
б е з о п а с н о с т и  н а ш е г о  г о с у д а р с т в а .  
К  т о м у  ж е  С о в е т с к о е  п р а в и т е л ь с т в о  
н е  м о г л о  н е  с ч и т а т ь с я  с и с к л ю ч и 
т е л ь н ы м  п о л о ж е н и е м ,  с о з д а в ш и м с я  
д л я  б р а т с к о г о  н а с е л е н и я  З а п а д н о й  
У к р а и н ы  и З а п а д н о й  Б е л о р у с с и и ,  
к о т о р о е  в р а з в а л и в ш е й с я  П о л ь ш е  
о к а з а л о с ь  б р о ш е н н ы м  на п р о и з в о л  
с у д ь б ы " .  И  К р а с н а я  А р м и я  з а н я л а  
З а п а д н у ю  У к р а и н у ,  З а п а д н у ю  Б е л о 
р у с с и ю  и В и л е н с к у ю  о б л а с т ь .

С о в е т с к о е  п р а в и т е л ь с т в о  с о ч л о  
„ с в о е й  с в я щ е н н о й  о б я з а н н о с т ь ю  п о 
д а т ь  р у к у  п о м о щ и  с в о и м  б р а т ь я м -  
у к р а и н ц а м  и б р а т ь я м - б е л о р у с с а м ,  н а 
с е л я ю щ и м  П о л ь ш у “. О н о  р е ш и л о



ЗАПАДНАЯ УКРАИНА И ЗАПАДНАЯ БЕЛОРУССИЯ 1)

Вид со стороны реки Немана на город Гродно.

т а к ж е  „ п р и н я т ь  вс е  м е р ы  к т о м у ,  
чт обы  в ы з в о л и т ь  п о л ь с к и й  н а р о д  из  
з л о п о л у ч н о й  і о і и ы ,  к у д а  о н  б ы л  
в в е р г н у т  е г о  н е р а з у м н ы м и  р у к о в о д и 
т е л я м и ,  и д а т ь  е м у  в о з м о ж н о с т ь  з а 
ж и т ь  м и р н о й  ж и з н ь ю “.

П о  с о в е т с к о - г е р м а н с к о м у  д о г о в о р у  
о т  28  с е н т я б р я  1939 г о д а  г р а н и ц ы  
н а ш и х  г о с у д а р с т в е н н ы х  и н т е р е с о в  
п р о в е д е н ы  по  І іи с с е ,  З а п .  Б у г у ,  С а н у ,  
и н а ш и м и  п р и г р а н и ч н ы м и  г о р о д а м и  
с д е л а л и с ь  А в г у с т о в о ,  Л о м ж а ,  Б р е с т -  
Л и т о в с к ,  П е р е м ы ш л ь .  Н а  с е в е р е  и 
с е в е р о - з а п а д е  э т а  г р а н и ц а  н е п о с р е д 
ст ве н н о  п р и л е г а е т  к  Л а т в и и ,  Л и т в е  
и В. П р у с с и и .  В и л е н с к а я  ж е  о б л а с т ь  
в м е с т е  с г о р о д о м  В и л ь н о  по  д о г о в о р у  
о т  10 о к т я б р я  1939 г о д а  п е р е д а н ы  
С о в е т с к и м  С о ю з о м  Л и т в е  к а к  . н е з а 
конно  о т т о р г н у т ы е  у  п о с л е д н е й  
П о л ь ш е й .

Ч т о  ж е  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  г е о 
г р а ф и ч е с к и  З а п а д н а я  У к р а и н а  и З а 
п ад н ая  Б е л о р у с с и я ?

В о с т о ч н у ю  ч а с т ь  З а п а д н о й  У к р а и н ы  
з а н и м а е т  В о л ы и - к о - П о д о л ь с к а я  в о з 

в ы ш е н н о с т ь ,  д о с т и г а ю щ а я  о к о л о  Б р о 
д о в  400 м в ы с о т ы  и к ю г у  п е р е х о д я 
щ а я  в Г І о к у т с к о е  п л а т о .  Н а  ю г о - з а 
п а д е  п о д н и м а ю т с я  ц е п и  К а р п а т ,  д о 
с т и г а ю щ и е  м е с т а м и  б о л е е  2000 м 
в ы с о т ы ,  но  и м е ю щ и е  у д о б н ы е  п е р е 
в а л ы .

С р е д н я я  г о д о в а я  т е м п е р а т у р а  З а 
п а д н о й  У к р а и н ы  о п р е д е л я е т с я  в 7, 1е, 
к о л е б л я с ь  о т  — 20,3° д о  31,7°.  С р е д 
н е е  г о д о в о е  к о л и ч е с т в о  о с а д к о в  с о 
с т а в л я е т  690 мм. В К а р п а т а х  о с а д к и  
м е с т а м и  ч р е з в ы ч а й н о  о б и л ь н ы .

Г л а в н о й  в о д н о й  а р т е р и е й  м е с т н о с т и  
я в л я е т с я  р е к а  Д н е с т р .

С е в е р о - в о : т о ч н о е  п р е д г о р ь е  К а р 
п а т  —  П о д к а р п а т ы  —  б о г а т о  п о л е з 
н ы м и  и с к о п а е м ы м и :  н е ф т ь ю ,  п о в а р е н 
н о й  и к а л и й н ы м и  с о л я м и ,  о з о к е р и т о м  
( г о р н ы м  в о с к о м ) ,  з а п а с ы  к о т о р о  о 
в е л и к и  и я в л я ю т с я  е д и н с т в е н н ы м и  
в Е в р о п е .  И м е ю т с я  з д е с ь  т а к ж е  в ы 
х о д ы  н а т у р а л ь н ы х  г а з о в .  В д р у г и х  
р а й о н а х  З а п а д н о й  У к р а и н ы  о б н а р у 
ж е н ы  м е д ь  (на  В о л ы н и ) ,  б у р ы й  у г о л ь  
и д р .  В р я д е  м е с т  в с т р е ч а ю т с я  р аз -
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Улица в уездном городе Кременце 
(Зап. Украина).

л и ч н ы е  г л и н ы  и с т р о и т е л ь н ы е  к а м н и  
( м р а м о р ,  б а з а л ь т  и пр.) .

П о  л е с и с т о с т и  в ы д е л я е т с я  С т а н и -  
с л а в о п с к я я  о б л а с т ь  ( 3 3 ,7 % ) ,  ио  л е 
с и с т ы  т а к ж е  и В о л ы н с к а я  ( н ы н е  
Л у ц к а я )  ( 2 3 , 5 % )  и Л ь в о в с к а я  (2 3 ,2 % ) ;  
п р и  э т о м ,  о с о б е н н о  в К а р п а т а х ,  
и м е ю т с я  т а к и е  ц е н н ы е  п о р о д ы ,  к а к  
г р а б ,  бук ,  д у б  и т.  д .

П р о м ы ш л е н н о с т ь  З а п а д н о й  У к р а 
и н ы  з а  г о д ы  х о з я й н и ч а н ь я  п а н с к о г о  
п р а в и т е л ь с т в а  р е з к о  со к ра тил ас ь- .  
Н а и б о л ь ш е е  з н а ч е н и е  з д е с ь  со хр ан ил ; !  
н е ф т я н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь ,  д а в а в ш а я  
о к о л о  8 0 %  в с е й  д о б ы ч и  н е ф т и  
в  П о л ь ш е ,  по  д о  в о й н ы  н е ф т и  з д е с ь  
д о б ы в а л о с ь  г о р а з д о  б о л ь ш е .  Н а и б о 
л е е  к р у п н ы е  н е ф т я н ы е  п р и и с к и  н а 
х о д я т с я  у  Б о р и с л а в а ,  а н е ф т е п е р е 
г о н н ы е  з а в о д ы  с о с р е д о т о ч е н ы  в Д р о -  
г о б ы ч е .

К л и м а т и ч е с к и е  и почв енны е-  у с л о 
в и я  в З а п а д н о й  У к р а и н е  б о л е е  б л а 
г о п р и я т н ы  д л я  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а ,  
чем  в З а п а д н о й  Б е л о р у с с и и ,  н о  в р у 
к а х  у к р а и н с к о г о  к р е с т ь я н с т в а  н а х с -  
д и л о с ь  л и ш ь  о к о л о  Ѵ5 з е м е л ь ,  о с т а л ь 
н ы е  з е м л и  б ы л и  з а х в а ч е н ы  п о л ь с к и м и  
п о м е щ и к а м и  и „ о с а д н и к а м и " .  П р о 

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

Р а с п а х а н о  в З а п а д н о й  У к р а и н е  
б ы л о  б о л е е  4 м л н .  га.  С о с т а в  п о л е 
вы х  к у л ь т у р  о т л и ч а л с я  р а з н о о б р а з и е м :  
з д е с ь  с е я л и  п ш е н и ц у ,  р о ж ь ,  я ч м е н ь ,  
о в е с ,  к у к у р у з у ,  к а р т о ф е л ь ,  с т р у ч к о 
в ы е ,  х м е л ь ,  с а х а р н у ю  с в е к л у ,  к о 
н о п л ю ,  т а б а к  и д р .  П о  у р о ж а й н о с т и  
З а п а д н а я  У к р а и н а  н е м н о г о  о п е р е д и л а  
З а п а д н у ю  Б е л о р у с с и ю :  р ж и  з д е с ь  с о 
б и р а л и  10— 12 ц, к а р т о ф е л я  —  100—  
130 ц с  га.

Л и ш ь  на н е с к о л ь к о  б о л е е  в ы с о к о м  
у р о в н е  н а х о д и л о с ь  с к о т о в о д с т в о .

П л о д о в о д с т в о  б ы л о  с р а в н и т е л ь н о  
р а з в и т о .

Д о р о г а м и  к а к  р е л ь с о в ы м и ,  т а к  и 
б е з р е л ь с о в ы м и  З а п а д н а я  У к р а и н а  
о б о р у д о в а н а  у д о в л е т в о р и т е л ь н о :

З а с е л е н а  З а п а д н а я  У к р а и н а  з н а ч и 
т е л ь н о  б о л е е  п л о т н о ,  чем  З а п а д н а я  
Б е л о р у с с и я :  на  1 кв.  км з д е с ь  п р и 
х о д и т с я  95 ж и т е л е й .  Н а с е л е н и е  б о л е е  
к р у п н ы х  г о р о д о в  с о с т а в л я е т  в ты с .  
чел. :  Л ь в о в а  —  317 ,  С т а н и с л а в о в а  —  
60,  П е р е м ы ш л я  —  51,  Б о р и с л а в а  —  42.  
Л у ц к а  —  36,  К о л о м ы и  —  34,  Д р о г о -  
б ы ч а — 32,  Т а р н о п о л я — 36,  С т р ы я — 31.

Н а и б о л е е  з н а ч и т е л ь н ы й  из  г о р о д о в  
З а п а д н о й  У к р а и н ы — Л ь в о в  п р и н а д 
л е ж и т  к ч и с л у  с т а р и н н ы х  с л а в я н с к и х  
г о р о д о в .  О н  б о г а т  и с т о р и ч е с к и м и  
п а м я т н и к а м и  и имеет в ы с ш и е  у ч е б 
н ы е  з а в е д е н и я .

З а п а д н а я  Б е л о р у с с и я  я в л я е т с я  
ч а с т ь ю  В о с т о ч н о - Е в р о п е й с к о й  р а в 
н и н ы  и в х о д и т  в б а с с е й н ы  З а п .  Д в и н ы ,  
В и л и и ,  Н е м а н а ,  З а п .  Б у г а  и П р и п я т и .  
Э т о  — н и з м е н н о с т ь ,  с м е н я ю щ а я с я  
к о е - г д е  н е б о л ь ш и м и  в о з в ы ш е н 
н о с т я м и  ( О ш м я н с к о й  и др. ) .  Н а  ю г о -  
в о с т о к е  в с т р е ч а ю т с я  д ю н н ы е  о б р а з о 
в а н и я .  З д е с ь  м н о г о  б о л о т  (в т о м  ч и с л е  
П и н с к и е )  и л е с о в .  В П о л е с ь е  л е с и 
с т о с т ь  с о с т а в л я е т  3 2 , 2 % .  В З а п а д н о й  
Б е л о р у с с и и  и м е ю т с я  о г р о м н ы е  л е с н ы е  
м а с с и в ы  —  п у щ и ,  с р е д и  к о т о р ы х  о с о 
б е н н о  и з в е с т н а  Б е л о в е ж с к а я  п у щ а ,  
о ч е н ь  п о с т р а д а в ш а я  в п е р и о д  и м п е 
р и а л и с т и ч е с к о й  в о й н ы ,  к о г д а  в ее  
з а п о в е д н и к е  б ы л и  с о в е р ш е н н о  у н и ч т о 
ж е н ы  с о х р а н я в ш и е с я  в н ей  з у б р ы .
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Крестьяне Зап. Украины не видели тракторов они 
пахали на волах.

В л е с а х  в с т р е ч а ю т с я  д и к и е  к а б а н ы  
и козы ,  м е д в е д и ,  а  на б е р е г а х  н е к о 
т о р ы х  р е к — с т о л ь  р е д к и е  в о о б щ е  
бо б ры .

К л и м а т  З а п а д н о й  Б е л о р у с с и и  не-  
, с к о л ь к о  м я гч е ,  чем В о с т о ч н о й .  В с р е д 

нем г о д о в а я  т е м п е р а т у р а  о п р е д е 
л я е т с я  в (3,4°, к о л е б л я с ь  о т  —  31,9° 
д о  33,6°. С р е д н е е  г о д о в о е  к о л и ч е 
с т в о  о с а д к о в  с о с т а в л я е т  592  мм.

П о л е з н ы е  и с к о п а е м ы е  З а п а д н о й  
Б е л о р у с с и и  и з у ч е н ы  м а л о .  З д е с ь  
в с т р е ч а ю т с я  ф о с ф о р и т ы ,  мел ,  б о л о т 
ная ж е л е з н а я  р у д а ,  б у р ы е  у г л и ,  м о щ 
н ы е  т о р ф я н и к и ,  г л а у к о н и т о в ы е  п еск и .

Н е д р а  З а п а д н о й  
Б е л о р у с с и и  п о ч т и  
н е  р а з р а б а т ы в а л и с ь .
И з в е с т н о с т ь ю  п о л ь 
з о в а л и с ь  б р о м о - и о -  
д и с т ы е  и с т о ч н и к и  в 
Д р у с к е н и к а х  ( с е в е р 
нее Гр о д н о ) .

И з  н е м н о г о ч и с 
л е н н ы х  п р о м ы ш л е н 
ных п р е д п р и я т и й ,  
с ре ди  к о т о р ы х  п р е 
об л а д а л и  м е л к и е ,  
в ы д е л я л и с ь  т е к 
с т и л ь н ы е  ( Б е л о 
сток) ,  л е с н ы е  и де -  
р е в о о б р а б а т  ы в а ю- 
щ и е  (Б р е с т ) ,  с п и 
че чн ы е  (П и н с к) ,  т а 
бачны е  ( Г р о д н о ) .

С е л ь с к о е  х о з я й 
с т во  З а п а д н о й  Б е 

л о р у с с и и  с т о я л о  на 
н и з к о м  у р о в н е .  П о 
л о в и н а  в с е х  з е м е л ь  
п р и н а д л е ж а л а  п о м е 
щ и к а м ,  б о л ь ш е й  ч а 
с т ь ю  п о л я к а м .  П о д  
п а ш н е й  в З а п а д н о й  
Б е л о р у с с и и  н а х о д и 
л о с ь  в с е г о  о к о л о  
3  млн .  га, в т о м  
ч и с л е  д о  1 м л н . —  
п о д  р о ж ь ю .  И з  д р у 
г их ,  б о л е е  р а с п р о 
с т р а н е н н ы х  к у л ь т у р  
п е р в ы е  м е с т а  п р и 
н а д л е ж а л и  о в с у  и 
к а р т о ф е л ю .  У р о ж а й 
н о с т ь  к у л ь т у р  б ы л а  

р ж и —  6— 10 /{ с га, по  
9 0 — П О  ц.

н и з к о й :  по 
к а р т о ф е л ю -

О б и л и е  л у г о в  с о д е й с т в о в а л о  р а з 
в и т и ю  ж и в о т н о в о д с т в а ,  о д н а к о  у д о й 
н о с т ь  к о р о в  б ы л а  н е в ы с о к а .

В с в я з и  со с т р а т е г и ч е с к и м и  п л а 
н ам и  П о л ь ш и ,  н а п р а в л е н н ы м и  п р о т и в  
С о в е т с к о г о  С о ю з а ,  ж е л е з н о д о р о ж н а я  
с е т ь  З а п а д н о й  Б е л о р у с с и и  о т л и ч а 
л а с ь  о т н о с и т е л ь н о й  г у с т о т о й .

В о д н ы е  п у т и  З а п а д н о й  Б е л о р у с с и и ,  
в т о м  ч и с л е  Д н е п р о в с к о - Б у г с к и й  
и О с и н с к и й  к а н а л ы ,  о б с л у ж и в а л и  
п р е и м у щ е с т в е н н о  л е с н о й  с п л а в .

В Зап. Украине было еще много курных изб.
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П л о т н о с т ь  н а с е л е н и я  З а п а д н о й  
Б е л о р у с с и и  н е з н а ч и т е л ь н а :  на 1 кв.  км 
з д е с ь  п р и х о д и т с я  о к о л о  40  ж и т е л е й .

Н а и б о л е е  к р у п н ы м и  г о р о д а м и  
я в л я ю т с я  Б е л о с т о к  (91 т ы с .  ж и т . ) ,  
Б р е с т - Л и т о в с к  (51 т ы с . ) ,  Г р о д н о  
(50  ты с . ) ,  П и н с к  (32  ты с . ) ,  Л о м ж а  
(25 тыс. ) ,  Б а р а н о в и ч и  (23  ты с . ) .

С л и ш к о м  д о л г о  н а р о д ы  З а п а д н о й  
У к р а и н ы  и З а п а д н о й  Б е л о р у с с и и  н а 
х о д и л и с ь  п о д  г н е т о м .  Б р а т с к а я  р у к а  
п о м о щ и ,  п р о т я н у т а я  им в е л и к и м  с о 
в е т с к и м  г о с у д а р с т в о м ,  о с в о б о д и л а  
ях о т  н е н а в и с т н о г о  иг а  п о л ь с к и х  п а 
зов .  П о т р я с а ю щ а  б ы л а  т а  р а д о с т ь ,  
г  к о т о р о й  в с т р е ч а л и  с в о и х  о с в о б о д и 
т е л е й  у г н е т а в ш и е с я  н а ц и о н а л ь н ы е

м е н ь ш и н с т в а  г н и л о г о ,  р а з в а л и в ш е 
г о с я  п о л ь с к о г о  г о с у д а р с т в а .

О с у щ е с т в и л а с ь  м е ч т а  н а р о д о в  З а 
п а д н о й  У к р а и н ы  и Б е л о р у с с и и .  О н и .  
н а к о н е ц ,  о б р е л и  с в о ю  п о д л и н н у ю  р о 
д и н у .  С в о б о д н о ,  по  с в о е й  в о л е ,  они  
с в я з а л и  с в о ю  ж и з н ь  с с о ц и а л и з м о м .  
Н а  V В н е о ч е р е д н о й  С е с с и и  В е р х о в 
н о г о  С о в е т а  С С С Р  м и л л и о н ы  т р у д я 
щ и х с я  З а п а д н о й  У к р а и н ы  и З а п а д н о й  
Б е л о р у с с и и  п о л у ч и л и  п о ч е т н о е  з в а 
н и е  г р а ж д а н  С о в е т с к о г о  С о ю з а .  Т е 
п е р ь  в м е с т е  с  б р а т с к и м и  н а р о д а м и  
С С С Р  о н и  б у д у т  с э н т у з и а з м о м  
с т р о и т ь  н о в у ю ,  с ч а с т л и в у ю ,  з а ж и т о ч 
н у ю  и к у л ь т у р н у ю  ж и з н ь  п о д  в е л и к и м  
з н а м е н е м  п а р т и и  Л е н и н а — С т а л и н а ,  
п о д  р у к о в о д с т в о м  в е л и к о г о  С т а л и н а .

Типичный ландшафт Западной Белоруссии. 
Слева — осушительная канава.
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А. БОГОМОЛЕЦ, академик, президент Академии наук УССР

С о в р е м е н н а я  н а у к а  р а с с м а т р и в а е т  
п р оц ес с  с т а р е н и я  к а к  п о с т е п е н н о е  
о с л а б л е н и е  р е а к т и в н о с т и  к л е т о к ,  
в о с н о в е  к о т о р о г о  л е ж а т  б и о ф и з и ч е 
с к и е  и б и о х и м и ч е с к и е  и з м е н е н и я  
к л е т о ч н о г о  в е щ е с т в а ,  и з м е н е н и е  е г о  
ф и з и к о - х и м и ч е с к о г о  с т р о е н и я ,  п о 
с т е п е н н а я  у т р а т а  к л е т к о й  с п о с о б н о 
с т и  к  р а з м н о ж е н и ю  и к о б н о в л е н и ю  
с в о и х  б и о х и м и ч е с к и х  с т р у к т у р н ы х  
э л е м е н т о в ,  з а с о р е н и е  к л е т к и  у к р у п 
н ен н ы ми  ч а с т и ц а м и  е е  ж е  с о б с т в е и -  
нов  к л е т о ч н о й  п л а з м ы .  П р и н я т о  д у 
м ать ,  ч т о  п о с т е п е н н а я  у т р а т а  к л е т 
к ой  с п о с о б н о с т и  к  б и о х и м и ч е с к о м у  
в о с с т а н о в л е н и ю  и ли  р е г е н е р а ц и и  я в 
л я е т с я  п р и ч и н о й  с т а р е н и я  ( „ с о з р е в а 
н и я “) к л е т о ч н ы х  к о л л о и д о в  и м и ц е л -  
л о и д о в ,  а  с н и м и  —  с т а р е н и я  и у м и 
р а н и я  о р г а н и з м а .  Э т о  с т а р е н и е  б и о 
к о л л о и д о в  с в я з а н о  с ц е л ы м  р я д о м  
и з м е н е н и й  и х  к о л л о и д а л ь н ы х  с в о й с т в  
и с о с л а б л е н и е м  п р о я в л я ю щ и х с я  
в ж и в о й  к л е т к е  в ф о р м е  ф и з и о л о г и ч е 
с к и х  р е а к ц и й  ф и з и ч е с к и х  сил .  П о д  
м и к р о с к о п о м  э т и  и з м е н е н и я  с к а з ы 
ва ю т с я  в у п л о т н е н и и  и у к р у п н е н и и  
ч а с г и ц  к л е т о ч н о й  п л а з м ы ,  в п о я в л е н и и  
в к л е т к е  з е р е н  п и г м е н т а  и д р у г и х  
б и о л о г и ч е с к и  и н е р т н ы х  ч а с т и ц ,  п р о 
д у к т о в  б и о -  и ф и з и к о - х и м и ч е с к о г о  
п е р е р о ж д е н и я  п р о т о п л а з м ы .  С ф и з и 
к о - х и м и ч е с к о й  с т о р о н ы  д е л о  и д е т  
о б  у п л о т н е н и и  и к о н д е н с а ц и и  к л е 
т о ч н ы х  к о л л о и д о в ,  о б  у м е н ь ш е н и и  
их  д и с п е р с н о с т и ,  о б е д н е н и и  и х  в о 
д о й ,  о  „ г и с т е р е з и с е “ п р о т о п л а з м ы ,  
с т а р ч е с к о м  в ы с ы х а н и и  к о л л о и д о в ,  
п о н и ж е н и и  и х  ф и з и к о - х и м и ч е с к о й ,  
а в м е с т е  с э т и м  и б и о л о г и ч е с к о й  
а к т и в н о с т и .  Н а р у ш а е т с я  п и т а н и е  к л е 
ток ;  н а с т у п а е т  их  г о л о д а н и е ;  п о н и 
ж а е т с я  ж и з н е д е я т е л ь н о с т ь ;  н а с т у п а е т  
с т а р е н и е  и с м е р т ь .

С м е р т ь  —  е с т е с т в е н н ы й  к о н е ц  
жизни .  О н а  — н е п р е о д о л и м ы й  з а к о н  
п р и р о д ы .  С а м а  ж и з н ь  о р г а н и з м а  
п р е д с т а в л я е т  н е п р е р ы в н у ю  ч а с т и ч 
ную  с м е р т ь  и в о з р о ж д е н и е .  Е ж е 
дневно ,  н а п р и м е р ,  в о р г а н и з м е  р а з 
р у ш а е т с я  и о д н о в р е м е н н о  в о с с т а 
н а в л и в а е т с я  к р о в е т в о р н ы м и  о р г а н а м и

о д н а  ш е с т и д е с я т а я  ч а с т ь  е г о  к р а с 
н ы х  к р о в я н ы х  т е л е ц .  В т е ч е н и е  
2 м е с я ц е в  ( п о  д а н н ы м  н е к о т о р ы х  
у ч е н ы х  —  в т е ч е н и е  о д н о г о  м е с я ц а ,  
по  д р у г и м  —  в т е ч е н и е  т р е х  м е с я ц е в )  
в о р г а н и з м е  о б н о в л я е т с я  вс я  к р о в ь .  
В е с ь м а  з а м е ч а т е л ь н о ,  ч т о  п р о д у к т ы  
р а с п а д а  к р о в и  с т и м у л и р у ю т  к р о в е 
т в о р е н и е .

В е с ь  о р г а н и з м  п о с т р о е н  и з  к л е т о к .  
Э т и  с т р у к т у р н ы е  э л е м е н т ы  о р г а н и з м а  
п о  с в о е м у  о б ъ е м у  р а в н я ю т с я  в с р е д 
н е м  к а ж д а я  о д н о й  м и л л и о н н о й  ч а с т и  
к у б и ч е с к о г о  м и л л и м е т р а .  К р а с н ы е  
к р о в я г ы е  т е л ь ц а — э р и т р о ц и т ы  — 
е щ е  м е н ь ш е .  В о д н о м  к у б и ч е с к о м  
м и л л и м е т р е  к р о в и  с о д е р ж и т с я  о к о л о  
5 0С0 000  э р и т р о ц и т о в ,  п р и ч е м  п о л о 
в и н а  о б ъ е м а  э т о г о  м и л л и м е т р а  з а п о л 
н я е т с я  ж и д к о й  с о с т а в н о й  ч а с т ь ю  
к р о в и  —  к р о в я н о й  п л а з м о й .  С к о л ь к о  
ж е  к р а с н ы х  к р о в я н ы х  т е л е ц  р а з р у 
ш а е т с я  е ж е д н е в н о ?  Э т о  не т а к  т р у д н о  
п о д с ч и т а т ь .  В з р о с л ы й  ч е л о в е к  с р е д 
н е г о  в е с а  и м е е т  н о р м а л ь н о  4 — 5 л и т 
р о в  к р о в и .  Е ж е д н е в н о  р а з р у ш а е т с я  
и в о с с т а н а в л и в а е т с я  п р и б л и з и т е л ь н о  
5 0  см8 к р о в и ,  т.  е. п р и б л и з и т е л ь н о  
2 5 0  м л р д .  к р а с н ы х  к р о в я н ы х  т е л е ц .

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

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

О д н а к о ,  ч т о  ж е  т а к о е  э т а  н о р м а л ь 
н а я  ф и з и о л о г и ч е с к а я  с т а р о с т ь ?  Н е 
к о т о р ы е  у ч е н ы е  с ч и т а ю т ,  ч т о  т а к о й  
ф и з и о л о г и ч е с к о й  с т а р о с т и  с о в с е м  не
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с у щ е с т в у е т .  П о  и х  м н е н и ю ,  с т а 
р о с т ь —  э т о  б о л е з н ь  и л и  с л е д с т в и е  
п е р е н е с е н н ы х  о р г а н и з м о м  б о л е з н е й  
и о т р а в л е н и й .  Е е  м о ж н о  п о э т о м у  и з 
б е ж а т ь .  Т а к  л и  э т о ?  М е ч т а  о  в е ч н о й  
ж и з н и  н и к о г д а  н е  п о к и д а л а  ч е л о 
в е к а .

С л е д у е т  з а м е т и т ь ,  ч т о  е с л и  д а ж е  
и с у щ е с т в у е т  н о р м а л ь н а я ,  ф и з и о л о 
г и ч е с к а я  с т а р о с т ь ,  т о  п о к а  ч т о  мы  
с н е й ,  к  с о ж а л е н и ю ,  в с тр еч & е м с я  
о ч е н ь  р е д к о .  Б о л ь ш е й  ч а с т ь ю  она,  
к а к  и с м е р т ь ,  п р и х о д и т  п р е ж д е в р е 
м е н н о .  П о ч е м у ?

П р е ж д е  в с е г о  о ч е н ь  в а ж н ы й  в о 
п р о с :  ч т о  и з в е с т н о  о  в о з м о ж н о й ,  п р е 
д е л ь н о й  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  ж и з н и  
ч е л о в е ч е с к о г о  о р г а н и з м а ?

Е с л и  с р а в н и т ь  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  
п е р и о д а  р о с т а  ж и в о т н о г о  (и з  к л а с с а  
в ы с ш и х  м л е к о п и т а ю щ и х )  с о  с р е д н е й  
п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю  е г о  ж н з н и  п ри  
в п о л н е  б л а г о п р и я т н ы х  о б с т о я т е л ь 
с т в а х ,  т о  м о ж н о  н а й т и  м е ж д у  н и м и  
н е к о т о р о е  ч и с л о в о е  с о о т н о ш е н и е ,  
п о в т о р я ю щ е е с я  у  р а з л и ч н ы х  в и д о в  
ж и в о т н ы х .  Б о л ь ш и н с т в о  у ч е н ы х ,  и н 
т е р е с о в а в ш и х с я  э т и м  в о п р о с о м ,  с ч и 
т а е т ,  ч т о  в с р е д н е м  п р о д о л ж и т е л ь 
н о с т ь  ж и з н и  п р и  в п о л н е  н о р м а л ь 
н ы х ,  б л а г о п р и я т н ы х  у с л о в и я х  в 5 — 6 
р а з  б о л ь ш е ,  н е ж е л и  п р о д о л ж и т е л ь 
н о с т ь  п е р и о д а  р о с т а .  Е с л и  с ч и т а т ь  
э т о  н а б л ю д е н и е  п р а в и л ь н ы м ,  то ,  
у ч и т ы в а я ,  ч т о  р о с т  ч е л о в е ч е с к о г о  
о р г а н и з м а  з а к а н ч и в а е т с я  в о с н о в н ы х  
ч е р т а х  в в о з р а с т е  о к о л о  25 л е т ,  
м о ж н о  п р и н я т ь ,  ч т о  н о р м а л ь н а я  п р о 
д о л ж и т е л ь н о с т ь  ж и з н и  ч е л о в е к а  с о 
с т а в л я е т  125— 150 л ет .  М е ж д у  те м ,  
в и д е л  л и  к т о - н и б у д ь  ч е л о в е к а  т а 
к о г о  „ м а ф у с а и л о в а “ ве ка ?  Л ю д е й  с т о 
л е т н е г о  в о з р а с т а  с т а т и с т и к а  в  н а ш е м  
С о ю з е  н а с ч и т а л а  д о в о л ь н о  б о л ь ш о е  
к о л и ч е с т в о .  В о з р а с т  ж е  в 125— 150 л е т  
в с т р е ч а е т с я  л и ш ь  к а к  и с к л ю ч е н и е .  
Я  д у м а ю ,  о д н а к о ,  ч т о  и э т о т  в о з р а с т  
н е л ь з я  с ч и т а т ь  п р е д е л ь н ы м .

П р и в е д у  н е с к о л ь к о  п р и м е р о в  н е 
о б ы к н о в е н н о г о  д о л г о л е т и я  п о  д а н 
н ы м  н а ш е й  п р е с с ы .  В 1927 г о д у  
А н р и  Б а р б ю с  п о с е т и л  в с е л е  Л а т ы ,  
в о з л е  С у х у м а ,  к р е с т ь я н и н а  Ш а п к о в -  
с к о г о ,  к о т о р о м у  т о г д а  б ы л о  140 л е т .  
Б а р б ю с  б ы л  у д и в л е н  б о д р о с т ь ю ,  ж и 
в о с т ь ю  д в и ж е н и й ,  з в у ч н ы м  г о л о с о м

и я с н ы м и  г л а з а м и  э т о г о  р е к о р д н о  
с т а р о г о  ч е л о в е к а .  Е г о  т р е т ь я ,  по  
с р а в н е н и ю  с н и м  о ч е н ь  м о л о д а я  ж е н а  
(на  ш е с т ь д е с я т  л е т  м о л о ж е  с в о е г о  
м у ж а )  и м е л а  т о г д а  81 г о д ;  с а м о й  м о 
л о д о й  и з  д о ч е р е й  б ы л о  26  л е т .  Т а 
к о м  о б р а з о м ,  в в о з р а с т е  с т а р ш е  
110 л е т  Ш а п к о в с к и й  е щ е  не п р е к р а 
т и л  п о л о в о й  ж и з н и .

В Н о в о б о р и с о в е  ( Б е л о р у с с и я ) . б ы л а  
з а р е г и с т р и р о в а н а  М а р ц и а н а  М а л я р е -  
вич ,  р о д и в ш а я с я  в 1796 г о д у .  В в о з 
р а с т е  130 л е т  о н а  п р о ш л а  и з  с в о е г о  
с е л а  20 км и б о д р о й  п р и ш л а  на  р е 
г и с т р а ц и ю .

М н о г о ч и с л е н н ы е  с л у ч а и  и с к л ю ч и 
т е л ь н о г о  д о л г о л е т и я  в с т р е ч а ю т с я  
в с е л а х  п о  р е к е  У л а х ,  в Д а л ь н е в о с 
т о ч н о м  к р а е .  С т а р ш е м у  из  у л а х о в -  
ц е в  —  П о с т н о в у  с е й ч а с  136 л е т .  О н  
е щ е  б о д р ,  ц р м о г а е т  по  х о з я й с т в у ,  
н о с и т  д р о в а .

В  н а с т о я щ е е  в р е м я  в М и н у с и н с к е  
ж и в е т  В а с и л и й  Н и к и ф о р о в и ч  И в а н о в  
134 л е т .  О н  б о д р ,  х о р о ш о  в и д и т  и 
с л ы ш и т .  П о с л а н н а я  в А б х а з и ю  э к с п е 
д и ц и я  И н с т и т у т а  к л и н и ч е с к о й  ф и 
з и о л о г и и  А к а д е м и и  н а у к  У С С Р  о б 
с л е д о в а л а  ц е л у ю  г р у п п у  л ю д е й ,  п р о 
ж и в ш и х  б о л е е  100 л е т .  О д и н  и з  э т и х  
с т а р и к о в .  107 л е т ,  у п о р н о  о т р и ц а л  
с в о й  в о з р а с т ,  у т в е р ж д а я ,  ч т о  ему  
в с е г о  70 л е т .  И з о б л и ч е н н ы й  с в е р с т 
н и к а м и  и с в и д е т е л я м и ,  он  п р и 
з н а л с я :  „Я с о б и р а ю с ь  ж е н и т ь с я . . .
К т о  п о й д е т  з а  с т о л е т н е г о  с т а р и к а ?  
А з а  с е м и д е с я т и л е т н е г о  в с я к а я  п о й 
д е т . . . “ С а м о м у  с т а р о м у  и з  о б с л е д о 
в а н н ы х  н а ш е й  э к с п е д и ц и е й  л ю д е й  
Т л а б а г а н у  К е ц б а  б ы л о  135 л е т .  О н  — 
о с н о в а т е л ь  г о р о д а  Га л и  и ж и в е т  
в нем,  о к р у ж е н н ы й  б о л е е  чем  с о т н е й  
с в о и х  п о т о м к о в .

П о с л е д н я я  п е р е п и с ь  в ы я в и л а  в 
М о с к в е  5 5  ч е л о в е к  в в о з р а с т е  с в ы ш е  
100 л е т  и 611 ч е л о в е к  в в о з р а с т е  о т  
90  д о  100  л е т .

Н е  б у д у  п р и в о д и т ь  д р у г и х  п р и м е 
р о в .  В  м и р о в о й  л и т е р а т у р е  и х  со
б р а н о  о ч е н ь  м н о го .  В с е  о н и  с в и д е 
т е л ь с т в у ю т  о т ом ,  ч т о  ч е л о в е к  м о
ж е т  д о с т и г а т ь  в о з р а с т а  120— 150 лет .

П о ч е м у  ж е  б о л ь ш и н с т в о  л ю д е й  
н е  д о ж и в а е т  д а ж е  д о  100 л е т ?

П р и ч и н  п р е ж д е в р е м е н н о й  с ме р і и  
н е м а л о .  П р е ж д е  в с е г о  —  э т о  п ри ч и н ы
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с о ц и а л ь н ы е .  В  у с л о в и я х  к а п и т а л и 
с т и ч е с к о г о  о б щ е с т в а ,  в у с л о в и я х  
^ ц и в и л и з а ц и и  л ю д о е д о в “ , к а к  н а з ы 
в а ет  б у р ж у а з н у ю  ц и в и л и з а ц и ю  
и н д и й с к и й  п и с а т е л ь  Р а б и н д р а н а т  
Т а г о р ,  л ю д и  г и б н у т  ж е р т в а м и  
э к с п л у а т а ц и и .  В с в я з и  с э т и м  ч и т а 
т е л ю  б у д у т  н е б е з ы н т е р е с н ы  в е р о я т н о  
с л е д у ю щ и е  с т а т и с т и ч е с к и е  д а н н ы е ,  
к о т о р ы е  п р и в о д и т  ф р а н ц у з с к и й  м е 
д и ц и н с к и й  ж у р н а л  „ П р е с с  М е д и к а л ь “ 
в №  101 1938 г о д а .

„Н а  о б щ у ю  ц и ф р у  о к о л о  6 400  000 
см е р т е й ,  т .  е.  23  на  100Э, к о т о р ы е  
к м е л и  м е с т о  в а н г л и й с к о й  И н д и и  
в 1936 г о д у ,  с о г л а с н о  п о с л е д н е й  с т а 
т и с т и к е  1 6 0 0 0 0  у м е р л о  о т  х о л е р ы ,  
105000  — о т  о с п ы ,  13 0 0 0  —  о т  ч у м ы ,  
3  6 0 0 0 0 0  —  о т  л и х о р а д о ч н ы х  з а б о л е 1 
ваний,  в к л ю ч а я  и м а л я р и ю ,  2 8 0 0 0 0 —  
о т  д и з е н т е р и и ,  4 9 0 0 0 0  —  о т  з а б о  з в а 
ний д ы х а т е л ь н ы х  п у т е й  и 1 7 3 0 0 0 0  —  
о т  д р у г и х  п р и ч и н .

Ч и с л о  с л е п ы х  в И н д и и  д о с т и г а е т  
по с т а т и с т и ч е с к и м  д а н н ы м  601 370  
' іеловек.  Г л а в н о й  п р и ч и н о й  с л е п о т ы  
я в л я е т с я  т р а х о м а .  Б о л ь ш у ю  р о л ь  
и г р а ю т  т а к ж е  о с п а  и с и ф и л и с ,  а т а к 
ж е  д у р н ы е  г и г и е н и ч е с к и е  у с л о в и я  и 
н е д о с т а т о ч н о е  п и т а н и е  д е т е й “.

Т о т  ж е  ж у р н а л  в №  100 1938 г о д а  
с о о б щ а е т ,  ч т о  в И н д и и  н а с ч и т ы в а е т с я  
о к о л о  1 0 0 0 0 0 0  п р о к а ж е н н ы х .  Г о л о д  
и  х о л о д ,  с ы р о е ,  т е с н о е  п о м е щ е н и е ,  
к у д а  н и к о г д а  н е  з а г л я д ы в а е т  с о л н ц е ,  
п о с т о я н н о е  п е р е у т о м л е н и е  на р а б о т е  
и л и  о б у с л о в л е н н а я  б е з р а б о т и ц е й  н и 
щ е т а ,  б е з г р а н и ч н а я  э к с п л у а т а ц и я  —  
у д е л  т р у д я щ и х с я  к а п и т а л и с т и ч е с к и х  
с т р а н ,  —  вс *  э т о  о б е с с и л и в а е т  о р г а 
низм,  б л а г о п р и я т с т в у е т  р а з л и ч н ы м  
з а б о л е в а н и я м ,  к о т о р ы е  п р е ж д е в р е 
менно  у н о с я т  в м о г и л у  б о л ь ш и н с т в о  
ч е л о в е ч е с т в а .  П р а з д н о с т ь ,  в с е в о з 
м о ж н ы е  и з л и ш е с т в а  не с п о с о б с т в у ю т  
Д о л г о л е т и ю  и е г о  э к с п л о а т а т о р о в .
Т о л ь к о  в у с л о в и я х  с о ц и а л и з м а  с о 
ц и ал ь н ая  с р е д а  м о ж е т  с т а т ь  б л а г о 
п р ия тн о й  д л я  з д о р о в ь я  и д о л г о л е т и я  
ч е л ов е ка .

Б о л ь ш о е  з н а ч е н и е  д л я  п р о д о л ж и 
т е л ь н о с т и  ж и з н и  и м е ю т  и и н д и в и 
д у а л ь н ы е  о с о б е н н о с т и  о р г а н и з м а .

Не  все л ю д и  в о т н о ш е н и и  и х  з д о 
р о в ь я .  и о б щ е г о  ф и з и о л о г и ч е с к о г о  
х а р а к т е р а  о р г а н и з м а ,  в о т н о ш е н и и ,

к а к  г о в о р я т ,  и х  к о н с т и т у ц и и ,  р о 
ж д а ю т с я  о д и н а к о в ы м и .  О д н а к о ,  м н о 
г о е  в о т н о ш е н и и  д о с т и ж е н и я  н о р 
м а л ь н о г о  д о л г о л е т и я  з а в и с и т  о т  с а 
м о г о  ч е л о в е к а .  Н е р а з у м н ы м  р а с п о 
р я ж е н и е м  и м у щ е с т в о м  с в о е г о  о р г а 
н и з м а  ч е л о в е к  м о ж е т  п р и ч и н и т ь  с е б е  
б о л ь ш о й  в р е д .  В о т ,  н а п р и м е р ,  с о о б 
щ е н и е  из  Р у а н а  ( Ф р а н ц и я ) :  „ Н е д а в н о  
в Р у а н е  с о с т о я л с я  т р а д и ц и о н н ы й  
п р а з д н и к  о б ж о р с т в а .  У ч а с т н и к и  с о 
р е в н о в а н и я  за  к о р о т к о е  в р е м я  п о 
г л о т и л и  к а ж д ы й  к и л о  к а м б а л ы ,  к и л о  
и д в е с т и  г р а м м  к у р и ц ы ,  к и л о  и т р и 
с т а  г р а м м  ж а р е н о й  б а р а н и н ы ,  г о 
л о в к у  с ы р а ,  я б л о ч н ы й  т о р т  и  в ы п и л и  
к а ж д ы й  п о  ч е т ы р е  б у т ы л к и  ии н а  и  
п о  ч е т ы р е  б у т ы л к и  с и д р а “ . М о ж н о  
с у в е р е н н о с т ь ю  с к а з а т ь ,  ч т о  д л я  э т и х  
о б ж о р  п р е д с к а з а н и е  в о т н о ш е н и и  и х  
н о р м а л ь н о г о  д о л г о л е т и я  д а л е к о  не  
б л а г о п р и я т н о .

Ч е л о в е ч е с к о м у  о р г а н и з м у  к р а й н е  
в р е д я т  к а к  ч р е з м е р н а я  п е р е г р у з к а  
е г о  ф и з и о л о г й ч е с к и х  ф у н к ц и й ,  т а к  
и и х  н е д о с т а т о ч н а я  н а г р у з к а  р а б о 
т о й ,  ч р е з м е р н ы й  п о к о й .  Б е з д е л ь е ,  
о т с у т с т в и е  и н т е р е с а  к  с в о е й  р а б о т е  
и и н т е р е с о в  о б щ е с т в е н н ы х  — с к у к а ,  
„ с м е р т е л ь н а я  с к у к а “ —  о д и н  и з  о п а с 
н ы х  в р е г о в  д о л г о л е т и я .  П е р е у т о м л е 
н и е  и с т о щ а е т ,  о т с у т с т в и е  р а б о т ы  
о с т а н а в л и в а е т  р а з в и т и е .  В о б о и х  
с л у ч а я х  н а с т у п а ю т  р е г р е с с и в н ы е ,  
а т р о ф и ч е с к и е  и з м е н е н и я  в к л е т 
к а х ,  из  к о т о р ы х  п о с т р о е н ы  о р г а н ы ,  
в ы р а ж а ю щ и е с я  в у м е н ь ш е н и и  р а з м е 
р о в  к л е т о к ,  о с л а б л е н и и  ф у н к ц и й ,  
у м е н ь ш е н и и  и х  с п о с о б н о с т и  о б н о 
в л я т ь с я  п у т е м  о б м е н а  в е щ е с т в  
с к р о в ь ю ,  з а с о р е н и и  и х  о т б р о с а м и  
с о б с т в е н н о й  ж и з н и .  Э т о  т е  ж е  и з м е 
н е н и я ,  к о т о р ы е  м ы  н а х о д и м  в т к а н я х  
в о ч е н ь  с т а р о м  в о з р а с т е ,  но  к о г д а  
он и  н а с т у п а ю т  п р е ж д е в р е м е н н о ,  т о  
в м е с т е  с  н и м и  п р и х о д я т  и п р е ж д е 
в р е м е н н а я  с т а р о с т ь  и с м е р т ь .

С т а р е н и е  о р г а н и з м а — с л о ж н ы й  б и о 
л о г и ч е с к и й  п р о ц е с с ,  с о п р о в о ж д а ю 
щ и й с я  г л у б о к и м и  б и о ф и з и ч е с к и м и  
и б и о х и м и ч е с к и м и  и з м е н е н и я м и  т к а 
ней .  Б ы л о  б ы  д о л г о  и с л о ж н о  д а в а т ь  
з д е с ь  п о д р о б н у ю  к а р т и н у  э т и х  и з 
м е н е н и й .  О д н а к о ,  о с т а н о в л ю с ь  на  
о д н о й  с у щ е с т в е н н о й  и и н т е р е с н о й  
и х  с т о р о н е .
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С т а р ы й  о р г а н и з м ,  к а к  ч а с т о  г о 
в о р я т ,  в ы с ы х а е т .  Э г о  ж и з н е н н о е  
н а б л ю д е н и е  ц е л и к о м  с о в п а д а е т  с  н а 
у ч н ы м и  д а н н ы м и  о ф и з и к о - х и м и ч е 
с к и х  о т л и ч и я х  с т а р о г о  о р г а н и з м а  о т  
м о л о д о г о .  Е с л и ,  н а п р и м е р ,  во д а  
в  о р г а н и з м е  о д н о м е с я ч н о г о  ч е л о в е 
ч е с к о г о  з а р о д ы ш а  с о с т а в л я е т  п р и 
б л и з и т е л ь н о  9 7 %  е г о  ве са ,  т о  у м л а 
д е н ц а  в о д ы  7 0 % ,  а у  в з р о с л о г о  ч е 
л о в е к а  в с р е д н е м  6 4 , 5 % .  С т а р е н и е  
х а р а к т е р и з у е т с я  д а л ь н е й ш и м  у м е н ь 
ш е н и е м  э т о г о  п р о ц е н т а .

Б ы л о  б ы  б о л ь ш о й  о ш и б к о й  д у м а т ь ,  
ч т о  в  э т о м  л е г к о  п о м о ч ь  о р г а н и з м у .  
О р г а н и з м  о ч е н ь  л е г к о  в о с с т а н а в л и 
в а е т  п о т е р и  в о д ы ,  п р о и с х о д я щ и е  
в с л е д с т в и е  в о д н о г о  г о л о д а н и я  и ли  
б о л ь ш и х  п о т е р ь  ее ,  н а п р и м е р ,  п р и  
п о т е н и и .  Н о  с т а р ы й  о р г а н и з м  в ы с ы 
х а е т  не  о т  н е д о с т а т к а  в о д ы ,  а о т  
п о т е р и  с т а р ы м и  т к а н я м и ,  м ы ш ц а м и ,  
к о ж е й ,  в н у т р е н н и м и  о р г а н а м и  с п о 
с о б н о с т и  у д е р ж и в а т ь  ее .  Ч т о б ы  не 
п о л у ч и л о с ь  н е д о р а з у м е н и я ,  п о д ч е р 
к и в а ю ,  ч т о  у м е н ь ш е н и е  с о д е р ж а н и я  
в о д ы  в с т а р о м  о р г а н и з м е  е с т ь  с л е д 
с т в и е ,  а  н е  п р и ч и н а  с т а р ч е с к и х  и з 
м е н е н и й  в е щ е с т в а  е г о  т к а н е й ,  е г о  
к л е т о к ,  т а к  н а з ы в а е м о й  к л е т о ч н о й  
п р о т о п л а з м ы .  Э т о т  п р о ц е с с  с т а р е н и я  
ч р е з в ы ч а й н о  с л о ж е н .  О д н и м  и з  е г о  
п р о я в л е н и й  б ы в а е т  о б ы ч н о  у в е л и ч е 
н и е  о б ъ е м а  Ч а с т и ц  к л е т о ч н о й  п р о т о 
п л а з м ы  и у м е н ь ш е н и е  и х  к о л и ч е с т в а .  
Т а к и м  о б р а з о м ,  о б щ а я  п о в е р х н о с т ь  
э т и х  ч а с т и ц ,  я в л я ю щ а я с я  а р е н о й  
с л о ж н е й ш и х  б и о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с 
сов ,  п р о т е к а ю щ и х  в н у т р и  к л е т о к ,  
р е з к о  у м е н ь ш а е т с я ,  ч т о  о т р а ж а е т с я  
в е с ь м а  с и л ь н о  и на  к о л и ч е с т в е н н о й  
и на  к а ч е с т в е н н о й  с т о р о н е  э т и х  п р о 
ц е с с о в ;  о н и  з а м е д л я ю т с я ,  т е р я ю т  
н о р м а л ь н у ю  и н т е н с и в н о с т ь  и п о д в и ж 
н о с т ь ,  и з м е н ч и в о с т ь .

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

В и д е л и  л и  в ы  к о г д а - н и б у д ь ,  к а к

н а ч и н а ю т ,  к а к  г о в о р и т с я  „ с т а р е т ь “ 
ч е р н и л а ,  к о г д а  и х  о с т а в л я ю т  д о л г о е  
в р е м я  на с в е т у ?  Ч е р н и л а  п о с т е п е н н о  
с в е т л е ю т ,  а на  д н е  с к л я н к и  н а ч и н а ю т  
о с е д а т ь  ч а с т и ч к и  к р а с к и ,  к о т о р ы х  
в ы  с о в е р ш е н н о  н е  з а м е ч а л и ,  п о к а  
ч е р н и л а  не н а ч а л и  п о р т и т ь с я ,  „ с т а 
р е т ь “ . Э т о т  п р о ц е с с  „ с т а р е н и я “ ч е р 
н и л  о ч е н ь  с л о ж е н  с ф и з и к о - х и м и ч е 
с к о й  с т о р о н ы .  Н е с р а в н е н н о  с л о ж н е е ,  
к о н е ч н о ,  п р о ц е с с  с т а р е н и я  к л е т о ч н о й  
п р о т о п л а з м ы ,  к о т о р а я  с  ф и з и ч е с к о й  
с т о р о н ы  т о ж е  м о ж е т  р а с с м а т р и в а т ь с я  
к а к  в з в е с ь  м е л ь ч а й ш и х  п л о т н ы х  ч а 
с т и ц  в ж и д к о й  с р е д е .  Н о  и в п р о т о 
п л а з м е  м о ж н о  н а б л ю д а т ь  я в л е н и я ,  
п о х о ж и е  на т е ,  ч т о  м ы  т о л ь к о - ч т о  
о п и с а л и .  Ч а с т и ч к и  п р о т о п л а з м ы  у в е 
л и ч и в а ю т с я ,  с т а н о в я т с я  ф и з и ч е с к и  
и б и о л о г и ч е с к и  и н е р т н ы м и ,  м а л о  
п о д в и ж н ы м и ,  п е р е с т а ю т  п р и н и м а т ь  
п р е ж н е е  а к т и в н о е  у ч а с т и е  в  о б м е н е  
в е щ е с т в  в к л е т к е .  М о л о д а я  к л е т к а  
у н и ч т о ж а е т  т а к и е  о м е р т в е в а ю щ и е  
ч а с т и ц ы  п р о т о п л а з м ы  с в о и м и  ф е р 
м е н т а м и ;  на их  м е с т о  с т а н о в я т с я  н о 
в ы е ,  в о з н и к а ю щ и е  в р е з у л ь т а т е  б и о 
х и м и ч е с к о й  с и н т е т и ч е с к о й  д е я т е л ь 
н о с т и  к л е т к и .  Д л я  с т а р о й  к л е т к и  т а 
к о е  в о з р о ж д е н и е  с т а н о в и т с я  в с е  
б о л е е  т р у д н ы м ,  д л я  с о с т а р и в ш е й с я  —  
н е в о з м о ж н ы м ;  о н а  о т м и р а е т .  С т а р е ю 
щ а я  к л е т к а  з а с о р я е т с я  о т м е р ш и м и  
ч а с т и ц а м и  е е  п р о т о п л а з м ы ,  к о т о р ы е ,  
к а к  в „ с т а р ы х “ ч е р н и л а х ,  у ж е  н е  
у д е р ж и в а ю т с я  в в о д е .  П р о т о п л а з м а  
б е д н е е т  в о д о й  п о  с р а в н е н и ю  с  п р о 
т о п л а з м о й  м о л о д ы х  к л е т о к ,  к а к  бы  
в ы с ы х а е т ;  е е  ч а с т и ц ы  с т а н о в я т с я  
м е н е е  п о д в и ж н ы м и ,  м е н е е  р е а к т и в 
н ы м и .  Э т и  и з м е н е н и я  в к л е т к а х ,  
е с т е с т в е н н о  о т р а ж а ю т с я  и на  в е е к  
о р г а н и з м е .  У с т а р о г о  о р г а н и з м а  
и с ч е з а е т  с в о й с т в е н н а я  м о л о д о м у  
у п р у г о с т ь ,  ж и в о с т ь ;  в с е  ж и з н е н н ы е  
о т п р а в л е н и я  в с т а р е ю щ е м  о р г а н и з м е  
с  в о з р а с т о м  в с е  б о л ь ш е  з а т о р м а ж и 
в а ю т с я ,  п о к а  не  п р о и с х о д и т  их  о к о н 
ч а т е л ь н о е  з а т о р м о ж е н и е  —  с м е р т ь .  
М н о г о ч и с л е н н ы е  п о п ы т к и  о м о л о ж е 
н и я  с т а р о г о  о р г а н и з м а  н а п р а в л е н ы  
к  у с т р а н е н и ю  э т и х  т о р м о з я щ и х  е г о  
ф у н к ц и и  п р и ч и н .  И з  э т и х  п о п ы т о к  
о с т а н о в л ю с ь  в к р а т ц е  на  д в у х .

О п ы т ы  п е р е с а д к и  м у ж с к и х  п о л о 
в ы х  ж е л е з  м о л о д ы х  ж и в о т н ы х  с т а -
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рым,  и н о г д а  в м е с т е  с к у с о ч к а м и  
д в у х  д р у г и х  ж е л е з  в н у т р е н н е й  с е 
к р е ц и и ,  а к т и в и р у ю щ и х  в о р г а н и з м е  
о б м е н  в е щ е с т в ,  е г о  р о с т  и р а з в и т и е  
( а  и м е н н о — щ и т о в и д н о й  ж е л е з ы  и 
п р и д а т к а  м оз га ) ,  п о к а з а л и ,  ч т о  х о т я  
п е р е с а ж е н н ы е  к у с о ч к и  о б ы ч н о  д о 
в о л ь н о  б ы с т р о  р а с с а с ы в а ю т с я ,  но  
у с и л и в а ю щ е е ,  с т и м у л и р у ю щ е е  д е й 
с т в и е  и х  на ф у н к ц и и  п р е ж д е  в с е г о  
о д н о и м е н н ы х  о р г а н о в ,  а з а т е м  и в с е г о  
о р г а н и з м а  с о х р а н я е т с я  в  т е ч е н и е  
м н о г и х  м е с я ц е в .

О ч е н ь  и н т е р е с н о  о т м е т и т ь ,  ч т о  
о д н о в р е м е н н о  с у с и л е н и е м  в с е х  ф у н к 
ций  о р г а н и з м а  и о ж и в л е н и е м  ег о  
о б щ е й  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  п о в ы 
ш а е т с я  и с п о с о б н о с т ь  п р о т о п л а з м а -  
т и ч е с к и х  ч а с т и ц  у д е р ж и в а т ь  в о д у ,  
что г о в о р и т  за  у в е л и ч е н и е  и х  ч и с л а  
и у м е н ь ш е н и е  о б ъ е м а ,  т.  е.  з а  п р и 
б л и ж е н и е  ф и з и к о - х и м и ч е с к о г о  с т р о е 
ния п р о т о п л а з м ы  с т а р о г о  о р г а н и з м а  
к  - с т р о е н и ю  п р о т о п л а з м ы  м о л о д о г о  
о рг ан и зм а .

О д н а к о ,  н а б л ю д е н и я  на  л ю д я х  и 
ж и в о т н ы х  п о к а з а л и ,  ч т о  о м о л а ж и 
в а ю щ е е  д е й с т в и е  п е р е с а д о к  в с е - т а к и  
н е п р о д о л ж и т е л ь н о ,  и, п о в и д и м о м у ,  
н а е п п а е т  за  с ч е т  м о б и л и з а ц и и  п о 
сл е д н и х  р е з е р в о в  с т а р е ю щ е г о  о р г а 
низма .

М е т о д  о м о л а ж и в а н и я  п у т е м  п е р е 
с а д к и  ж е л е з  в н у т р е н н е й  с е к р  ц и и  
' в п о л н е  о п р а в д ы в а е т с я  у  ч е л о в е к а  
т о л ь к о  в  т е х  с л у ч а я х ,  к о г д а  п р е ж д е 
в р е м е н н о е  с т а р е н и е  о р г а н и з м а  в ы 
з в а н о  н е д о с т а т о ч н о с т ь ю  ф у н к ц и й  о д 
ной  из  э т и х  ж е л е з .  В ж и в о т н о в о д с т в е ,  
н а п р о т и в ,  м е т о д  у с п е ш н о  м о ж е т  б ы т ь  
п р и м е н е н  д л я  в о с с т а н о в л е н и я ,  х о т я  
бы и  на  к о р о т к о е  в р е м я ,  п о л о в о й  
Фу н к ц и и  у к а к и х - н и б у д ь  о ч е н ь  ц е н н ы х  
с о с т а р и в ш и х с я  п р о и з в о д и т е л е й .

О м о л а ж и в а ю щ е е  д е й с т в и е  м о ж е т  
э к а з а т ь  на о р г а н и з м  т а к ж е  и п о в т о р 
ное  п е р е л и в а н и е  к р о в и ,  а к т и в и р у ю 
щ ее  ф и з и о л о г и ч е с і . и е  ф у н к ц и и  о р г а 
низма,  п о д ы м а ю щ е е  е г о  т о н у с  и с п о 
с о б с т в у ю щ е е  у д а л е н и ю  ш л а к о в ,  о к а 
з ы в а ю щ и х  т о р м о з я щ е е  в л и я н и е  на 
ф у н к ц и и  к л е т о ч н о й  п р о т о п л а з м ы . У с и 
л е н и е  ф у н к ц и й  о р г а н и з м а  п о с р е д 
ст вом  п е р е л и в а н и я  к р о в и ,  п о в и д и 
мому,  не  у г р о ж а е т  е м у  п о с л е д у ю щ и м  
и с т о щ е н и е м .

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

М н о г о ч и с л е н н ы е  и с с л е д о в а н и я ,  п р о 
в е д е н н ы е  п о д  р у к о в о д с т в о м  а к а д е 
м и к а  А.  А. Б о г о м о л ь ц а ,  п о к а з а л и ,  ч т о  
п р е д л о ж е н н а я  и м  а н т и р е т и к у л я р н а я  
с ы в о р о т к а  о б л а д а е т  с п о с о б н о с т ь ю  
п о в ы ш а т ь  а к т и в н о с т ь  ф и з и о л о г и ч е 
с к о й  с и с т е м ы  с о е д и н и т е л ь н о й  т к а н и .  
Э т и  и с с л е д о в а н и я  не  т о л ь к о  д а л и  
в п о л н е  к о н к р е т н ы е  р е з у л ь т а т ы  в 
о б л а с т и  л е ч е н и я  и н ф е к ц и о н н ы х  б о 
л е з н е й ,  в б о р ь б е  п р о т и в  п о с л е о п е р а 
ц и о н н ы х  в о з в р а т о в  ( р е ц и д и в о в )  р а к а ,  
в о б л а с т и  у с к о р е н и я  з а ж и в л е н и я  ран  
и с р а с т а н и я  п е р е л о м  в ( п р и  в с е х  э т и х  
п р о ц е с с а х  р е а к т и в н о с т ь  с о е д и н и т е л ь 
н о й  т к а н и  и г р а е т  о ч е н ь  б о л ь ш у ю  
р о л ь ) ,  но  и о т к р ы л и  п е р с п е к т и в ы  
в  б о р ь б е  за  п р о д л е н и е  ж и з н и .

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

П е р в ы й  п р и н ц и п  э т о й  р а з у м н о й  
ж и з н и  —  р а б о т а .  Р а б о т а т ь  д о л ж е н  
в е с ь  о р г а н и з м ,  в с е  е г о  ф у н к ц и и .  Н и  
о д н а  и з  н и х  не  д о л ж н а  б ы т ь  з а б ы т а ,  
ни о д н у  н е л ь з я  п е р е г р у ж а т ь  д о  и с т о 
щ е н и я .  З л о у п о т р е б л е н и е  к а к о й  б ы  
т о  ни  б ы л о  ф у н к ц и е й  —  ч р е з м е р н о е  
у в л е ч е н и е  е д о й ,  п о л о в ы е  э к с ц е с с ы ,  
п е р е н а п р я ж е н и е  в с п о р т е ,  в у м с т в е н 
н о й  р а б о т е ,  з а с т а в л я ю щ е е  в т о  ж е  
в р е м я  з а б ы в а т ь  о б  о с т а л ь н ы х  ф и з и о 
л о г и ч е с к и х  п о т р е б н о с т я х  о р г а н и з м а ,  
н е и з б е ж н о  в е д е т  к е г о  п р е ж ч . е в р е -  
м е н н о й  с т а р о с т и  и с м е р т и .  О т д ы х  
в р а б о т е  д о л ж е н  и т т и  в п е р е д и  у т о 
м л е н и я ,  а н е  з а  ним,  д о л ж е н  б ы т ь  
е г о  п р о ф и л а к т и к о й ,  а  н е  л е ч е н и е м .  
Н а и б о л е е  р а ц и о н а л ь н ы м  б ѵ д е т  т о т  
о т д ы х ,  к о т о р ы й  с в я з а н  с у п р а ж н е н и е м
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ф у н к ц и й ,  б е з д е й с т в о в а в ш и х  в о  в р е м я  
о с н о в н о й  р а б о т ы .

О г р о м н о е  з н а ч е н и е  д л я  п о д д е р ж а 
н и я  м о л о д о с т и  о р г а н и з м а  и м е е т  с и с т е 
м а т и ч е с к о е  с о б л ю д е н и е  п р а в и л  л и ч 
н о й  г и г и е н ы .

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

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

Очень полезны для борьбы с за
стоями крови в отдельных местах 
организма гимнастика и массаж. С них 
надо начинать день и и м и  его закан
чивать-. Д е с я т ь  — д в а д ц а т ь  м и н у т ,  
ежедневно расходуемые на  s t o ,  со
х р а н я ю т  немало лет жизни не только 
потому, что таким образом повы
шается обмен веществ между тканями 
и кров ю, улучшается питание клеток 
и выделение ими в кровь, а из крови— 
почками в мочу их отбросов, но также 
и потому, что в тканях с хорошим 
кровообращением не находят благо
приятных условий для размножения 
различные микробы, причиняющие 
инфекционные болезни. Точно так же 
для предотвращения этих болезней 
большое значение имеет и правильное, 
глубокое дыхание.

Большой вред причиняет постоян
ное загрязнение кожи. Мыть все тело 
необходимо возможно чаще, обяза
тельно не реже, как раз в шести
дневку. Пот, отмирающие клетки по
верхностных слоев кожи, если не 
смывать их мылом, образуют на теле 
своего рода кору, препятствующую 
так называемому кожному дыханию, 
нарушение которого также способ
ствует самоотравлению организма.

Огромное значение имеет сон. Чело
век должен спать часов семь в сутки. 
Сон дает отдых всем функциям орга
низма и особенно его нервной системе,

в к о т о р о й  п р о т е к а ю т  п р о ц е с с ы  н а 
ш е й  п с и х и ч е с к о й  ж и з н и  и к о т о р а я  
в ^ т о  ж е  в р е м я  р е г у л и р у е т ,  к о о р д и 
н и р у е т ,  с о г л а с о в ы в а е т  вс е  ф у к к ц и к  
о р г а н и з м а .  П е р е у т о м л е н и е  н е р в н о й  
с и с т е м ы  о к а з ы в а е т  о ч е н ь  в р е д н о е  в л и 
я н и е  на о б щ е е  с о с т о я н и е  о р г а н и з м а  
и, е с л и  о н о  п р о д о л ж и т е л ь н о ,  п р и в о д и т 1 
к  и с т о щ е н и ю  о р г а н и з м а  и е г о  п р е ж д е 
в р е м е н н о м у  с т а р е н и ю  и с м е р т и .  З л о 
у п о т р е б л е н и я  в и н о м ,  т а б а к о м  о т р а 
в л я ю щ е  д е й с т в у ю т  на  н е р в н у ю  с и 
с т е м у .  Х о р о ш е е ,  б о д р о е  н а с т р о е н и е ,  
д е л и к а т н о с т ь  в л и ч н ы х  о т н о ш е н и я х  
м е ж д у  л ю д ь м и  п о д д е р ж и в а ю т  з д о р о '  
в о з  с о с т о я н и е  н е р в н о й  с и с т е м ы  м 
с п о с о б с т в у ю т  д о с т и ж е н и ю  н о р м а л ь 
н о г о  д о л г о л е т и я .

Е с т е с т в е н н а я  ф у н к ц и я  п о л о в ы х  
о р г а н о в — п о д д е р ж а н и е ,  п р о д о л ж е н и е ,  
л ю д с к о г о  р о д а .  Е с л и  э т а  ф у н к ц и я  не 
п е р е г р у ж а е т с я ,  т о ,  ч е м  д о л е е  о н а  с с  
х р а н я е т с я ,  т е м  л у ч ш е  д л я  д о л г о л е т и и  
О д н а к о ,  з л о у п о т р е б л е н и е  е ю  п р и в о "  
д и т  к п р е ж д е в р е м е н н о м у  истс -Щ^иию 
о р г а н и з м а ,  к  е г о  п р е ж д е в р е м е н н о м у  
с т а р е н и ю .

И т а к ,  к а к  в и д и м ,  у м е и и е  п р о д л и т ь  
жизнь — это п р е ж д е  в с е г о  у м е н и е  е е  
сократить ее.

Н е  д о л ж н о  быть разницы в ж и з  іи 
р а б о т н и к о в  у м с т в е н н о г о  и ф и з и ч е 
ского труда. У ч е н ы е  н е  д о л ж н ы  з а 
бывать о своих мышцпх и к р о в о о б р а 
щении, точно так же как б ы л о  б ы  
чрезвычайно в р е д н о  д л я  о р г а н и з м а ,  
если бы п р е д с т а в и т е л и  физического 
труда утратили интерес к  достиже
ниям научного и художественного 
творчества.

Вот почему коммунистическая пар
тия и советская власть в своих за
ботах о человеке как о нйивысшеі} 
ценности строят дворцы труда, клубы, 
парки культуры и отдыха, придают 
огромное значение развитию физиче
ской культуры в соединении с куль
турой духовной. Гармоническое раз
витие организма,всесторонняя систе
матическая его поддержка — наилуч
ший способ достижения нормального 
долголетия.

Жить не менее ста лет, стремиться 
к ста п я т и д е с я т и — должно стать 
обязанностью каждого гражданина 
социалистического общества.



Г И Р О С К О П

В КАЧЕСТВЕ АЭРОНАВИГАЦИОННОГО ПРИБОРА

П. МОЛЧАНОВ, проф.

С о в р е м е н н ы е  а э р о н а в и г а ц и о н н ы е  
п р и б о р ы  и м е ю т  г р о м а д н о е  з н а ч е н и е  
•для в о ж д е н и я  с а м о л е т а .  Т о л ь к о  п р а 
в и л ь н о  п о с т р о е н н ы е  и  п р а в и л ь н о  
п р и м е н е н н ы е  п р и б о р ы  м о г у т  п о з в о 
л и т ь  с о в е р ш а т ь  п о л е т ы  "в у с л о в и я х  
т я ж е л о й  п о г о д ы .  С  п о м о щ ь ю  э т и х  
п р и б о р о в  н а ш и  г е р о и ч е с к и е  л е т ч и к и  
с о в е р ш а ю т  с в о и  з а м е ч а т е л ь н ы е  п е р е 
л ет ы ;  т о л ь к о  с п о м о щ ь ю  и х  о н и  
с м о г у т  в ы л е т е т ь  н а в с т р е ч у  в р а г у ,  
с  к а к о й  бы  с т о р о н ы  о н  н и  п о к а з а л с я .  
С р е д и  э т и х  п р и б о р о в  в а ж н е й ш у ю  
р о л ь  и г р а ю т  т а к  н а з ы в а е м ы е  г и р о 
с к о п и ч е с к и е  п р и  б о  р ы ,г  о с н о в 
н о й  ч а с т ь ю  к о т о р ы х  я в л я е т с я  г и р о 
скоп.

В н а с т о я щ е й  с т а т ь е  м ы  д а е м  и з л о 
ж е н и е  п р и н ц и п о в  р а б о т ы  э т и х  з а м е 
ч а т е л ь н ы х  п р и б о р о в .  В с п о м н и м  п р е д 
в а р и т е л ь н о  н е с к о л ь к о  ф а к т о в  и з  м е 
хани ки .

П р е д с т а в и м  с е б е  (р ис .  1), ч т о  по  
г л а д к о й ,  р о в н о й  п о в е р х н о с т и  с о д и 
н а к о в о й  с к о р о с т ь ю  к а т я т с я  д в а  ш а р а ,  
о д и н  (^4) ч у г у н н ы й ,  т я ж е л ы й ,  в т о р о й  
(Б) т а к и х  ж е  р а з м е р о в ,  к а к  и п е р 
вый,  но  ц е л л у л о и д н ы й ,  л е г к и й .  О б а  
ш а р а  п о  и н е р ц и и  д в и г а ю т с я  п о  
с т р е л к е  (ѵ) в т о м  н а п р а в л е н и и ,  в к о 
т о р о м  и х  о т т о л к н у л и .  П р е д п о л о ж и м ,  
что  в т о ч к е  М ( р и с .  1)  ш а р ы  п о д 
в е р г а ю т с я  к р а т к о в р е м е н н о м у  в о з д е й 
с т в и ю  п о р ы в а  в е т р а  в н а п р а в л е н и и ,  
п е р п е н д и к у л я р н о м  ДБИЯіенлю ш а р а .  
Н а  к а к о м  и з  ш а р о в  д е й с т в и е  э т о г о  
п о р ы в а  с к а ж е т с я  с и л ь н е е :  н і  ч у г у н 
ном или  на  ц е л л у л о и д н о м ?  Т а к  к а к  
ш а р ы  о д и н а к о в ы х  р а з м е р о в ,  д в и 
г а ю т с я  с о д и н а к о в о й  с к о р о с т ь ю ,  и 
п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  д е й с т в и я  на  н и х  
с т р у и  в о з д у х а  о д и н а к о в а ,  то ,  н е 
со м нен но ,  в о з д е й с т в и е  д у т ь я ,  или ,  
к а к  г о в о р я т  в м е х а н и к е ,  „ и м п у л ь с

1 Поммцт данную ста:мо одного из круп
нейших п.ецнаіистов по теории по7ета; ре
дакция учитывает, что она, в виду интерсспости 
в сложности темы, может возбудить много 
вопросом. іцтателсП, у которых они возпик-
ù ln « 11*100™  обращаться в редакцию письменно. Ред_

с и л ы “, к а  о б а  ш а р а  т а к ж е  б у д е т  
о д и н а к о в ы м .  Н о  б у д е т  л и  о д и н а к о в  
э ф ф е к т  д е й с т в и я  э т о г о  и м п у л ь с а ?  
С о в е р ш е н н о  о ч е в и д н о ,  ч т о  т я ж е л ы й ,  
ч у г у н н ы й  ш а р  п о д  д е й с т в и е м  в е т р а  
о т к л о н и т с я  о т  с в о е г о  п у т и  м е н ь ш е ,  
ч е м  л е г к и й  —  ц е л л у л о и д н ы й .  Н о  б ы л о  
б ы  с о в е р ш е н н о  н е п р а в и л ь н о  г о в о 
р и т ь ,  ч т о  т я ж е л ы й ,  ч у г у н н ы й  ш а р  не 
и с п ы т ы в а е т  д е й с т в и я  в е т р а .  П р е д 
п о л о ж и м  т е п е р ь ,  ч т о  о б а  к а т я щ и е с я  
ш а р а  и м е ю т  о д и н а к о в у ю  м а с с у .  
В т а к о м  с л у ч а е  д е й с т в и е  п о р ы в а  
в е т р а  с к а ж е т с я  в т о м ,  ч т о  о б а  ш а р а  
и с п ы т а ю т  о д и н а к о в о е  и з м е н е н и е  с к о 
р о с т и ,  в  д а н н о м  с л у ч а е  —  п о л у ч а т  
д о б а в о ч н у ю  с к о р о с т ь  в н а п р а в л е н и и  
в е т р а .  О д н а к о ,  э т о  о т к л о н е н и е  с к а 
ж е т с я  на  д в и ж е н и и  ш а р о в  о д и н а 
к о в о  т о л ь к о  в т о м  с л у ч а е ,  е с л и  
о н и  и м е л и  о д и н а к о в у ю  с к о р о с т ь .  
Е с л и  ш а р  А к а т и л с я  с  о ч е н ь  б о л ь 
ш о й  с к о р о с т ь ю ,  а  ш а р  Б —  с о ч е н ь  
м а л о й  (р ис .  2), т о ,  н е с м о т р я  на  
то .  ч т о  п о р ы в  в е т р а  д е й с т в о в а л  
н а  н и х  с о д и н а к о в о й  с и л о й  и в т е 
ч е н и е  о д н о г о  и т о г о  ж е  п р о м е 
ж у т к а  в р е м е н и ,  н а  д в и ж е н и и  и х  о н  
д о л ж е н  б ы л  с к а з а т ь с я  н е о д и н а к о в о .  
Д е й с т в и т е л ь н о ,  и з  м е х а н и к и  и з в е 
с т н о ,  ч т о  с к о р о с т и  д в и ж е н и я  т е л  
с к л а д ы в а ю т с я  г е о м е т р и ч е с к и .  Е с л и

А: А и

V .

И

Рас. 1

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

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

Если т е п е р ь  п р е д п о л о ж и т ь ,  ч т о  
ш а р  А имел о ч е н ь  б о л ь ш у ю  м а с с у  
и о ч е н ь  б о л ь ш у ю  с к о р о с т ь ,  а ш а р  
Б —  о ч е н ь  м а л у ю  м а с с у  и н е б о л ь ш у ю  
с к о р о с т ь  ( ри с .  3),  т о  м ы  п р и д е м  к в ы 
в о д у ,  ч т о  д е й с т в и е  в е т р а  на п е р в ы й  
ш а р  с к а ж е т с я  на  е г о  д в и ж е н и и  о ч е н ь  
м а л о  з а м е т н о ,  в т о  в р е м я  к а к  н а  д в и 
жении л е г к о г о  ш а р а  оно с к а ж е т с я  
очень р е з к о .  И м е н н о  п о э т о м у  и г р о к и  
в  футбол и лаун-геннис п р е д п о ч и т а ю т  
применять с р а в н и т е л ь н о  т я ж е л ы е  
шары, т а к  к а к  д в и ж э н и е  л е г к и х  
сильно з а в и с и т  о т  в е т р а  и д р у г и х  
с л у ч а й н ы х  в о з д е й с т в и й .  Н о  з н а ч и т  
ли э т о ,  ч т о  б ы с т р о  д в и г а ю щ и й с я  
т я ж е л ы й  ш а р  не ч у в с т в у е т  в о з д е й 
с т в и я  с и л ы ,  ч т о  на  н е г о  с и л а  н е  д е й 
с т в у е т ?  К о н е ч н о ,  н е т .  Т я ж е л ы й  ш а р ,  
д в и г а ю щ и й с я  с б о л ь ш о й  с к о р о с т ь ю ,  
ч у в с т в у е т  в о з д е й с т в и е  с и л ы  т о к  ж е ,  
как и легкий ш а р ,  но,  б л а г о д а р я  е г о  
б о л ь ш о й  м а с с е  и б о л ь ш о й  с к о р о с т и ,  
э т о  в о з д е й с т в и е  с к р а л ы в а е т с я  и с т а 
н о в и т с я  в н е ш н е  м а л о  з а м е т н ы м .  
М о ж н о  с к а з а т ь ,  ч т о  т я ж е л ы й  б ы с т р о  
д в и і а ю щ и й с я  ш а р  с о х р а н я е т  и т р а 
в л е н и е  с в о е г о  д в и ж е н и я  п р и  с л у ч а й 
н ы х  в о з д е й с т в и я х  т о ч н е е ,  чем л е г 
к и й ,  м е д л е н н о  д в и г а ю щ и й с я .  П р и  
о ч е н ь  б о л ь ш и х  м а с о е  и с к о р о с т и

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

С о в е р ш е н н о  а н а л о г и ч н у ю  к а р т и н у  
м ы  и м е е м  и д л я  г и р о с к о п а .  Г и р о с к о п  
п р е д с т а в л я е т  с о б о й  т е л о  в р а щ е н и я  Г, 
м а с с и в н ы е  ч а с т и  к о т о р о г о  р а с п о л о 
ж е н ы  н а  в о з м о ж н о  б о л ь ш е м  р а с с т о я 
н и и  о т  о с и  ( т я ж е л ы й  о б о д )  ( р и с .  4).  
Т а к о й  г и р о с к о п  о б л а д а е т  б о л ь ш о й  
и н е р ц и е й  в р а щ е н и я ,  т а к  к а к  п о с л е д 
н я я  о п р е д е л я е т с я  н е  т о л ь к о  м а с с о й  
ч а с т е й  г и р о с к о п а ,  н о  и р а с с т о я н и е м  
и х  о т  о с и  в р а щ е н и я .  И м е н н о  и н е р 
ц и о н н ы е  с в о й с т в а  г и р о с к о п а  в  м е х а 
н и к е  о п р е д е л я ю т с я  т а к  н а з ы в а е м ы м  
м о м е н т о м  и н е р ц и и ,  п р о п о р 
ц и о н а л ь н ы м  м а с с е  и к в а д р а т у  р а с 
с т о я н и я  э т о й  м а с с ы  о т  о с и  в р а щ е 
н и я .  Е с л и  м ы  п р и м е н и м  н а ш и  р а с 
с у ж д е н и я  о т н о с и т е л ь н о  д в и ж у щ и х с я  
ш а р о в  к  с л у ч а ю  с г и р о с к о п о м ,  т о  
м ы  с м о ж е м  с к а з а т ь ,  ч т о  м е д л е н н о  
в р а щ а ю щ и й с я  г и р о с к о п ,  и м е ю щ и й  м а 
л ы й  м о м е н т  и н е р ц и и ,  б у д е т  з а м е т н о  
и з м е н я т ь  с в о е  д в и ж е н и е  п р и  в о з д е й -

Рис. 2

Рис. з

с т в и и  на н е г о  какнх-либо сил, если 
п о с л е д н и е  н е  б у д у т  направлены на 
е г о  о с ь .  (В п о с л е д н е м  случае д е й 
с т в и е  с и л ы  в с е г д а  б у д е т  р а н н о  н у л ю .  
П о э т о м у  в  т е о р и и  г и р о с к о п а  с л е 
д у е т  р а с с м а т р и в а т ь  н е  с и л ы ,  а мо
м е н т ы  си л ,  т .  е.  п р о и з в е д е н и я  с и л ы  
н а  р а с с т о я н и е  о т  т о ч к и  п р и л о ж е н и я  
ее,  в з я т о е  п е р п е н д и к у л я р н о  к  н а п р а 
в л е н и ю  с и л ы  и о с и  в р  і щ е н и я ) .  Если  
ж е  г и р о с к о п  о б л а д а е т  б о л ь ш и м  мо
м е н т о м  н н е р п и и  ( г .  е .  массы его ча
с т е й  в е л и к и  и р а с п о л о ж е н ы  на до
с т а т о ч н о  б о л ь ш о м  р а с с т о я н и и  от оси 
в р а щ е н и я )  и к р о м е  т о г о  вращается 
с  б о л ь ш о й  с к о р о с т ь ю ,  т о  р е з у л ь т а т  
в о з д е й с т в и я  н а  н е г о  к р а т к о в р е м е н -
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я ы х  мо ме нт ом  с и л ы  б у д е т  о ч е н ь  
м а л о  з а м е т е н .  В н е ш н и й  р е з у л ь т а т  в о з 
д е й с т в и я  б у д е т  т е м  с л а б е е ,  чем  
б о л ь ш е  с к о р о с т ь  . в р а щ е н и я  г и р о 
с к о п а  и е г о  м о м е н т  и н е р ц и и .  В э т о м  
и з а к л ю ч а е т с я  п е р в о е  с в о й с т в о  г и р о 
с к о п а .  Н о  к а к  б ы  в е л и к и  ни б ы л и  
м о м е н т  и н е р ц и и  и с к о р о с т ь  в р а щ е 
ния г и р о с к о п а ,  в с я к и й  м о м е н т  с и л ы ,  
д е й с т в у ю щ и й  на н ег о ,  б у д е т  п о с т е 
пенно  и з м е н я т ь  к а к  с к о р о с т ь  е г о  
в р а щ е н и я ,  т а к  и н а п р а в л е н и е  ос и  
в р а щ е н и я .  В с е  д е л о  л и ш ь  в б ы с т р о т е  
э т и х  и з м е н е н и й .  Ч е м  м е н ь ш е  в е л и 
чина  д е й с т в у ю щ е г о  м о м е н т а ,  т е м  
м е н ь ш е  и и з м е н е н и е  с к о р о с т и  в р а 
щ е н и я  г и р о с к о п а  и н а п р а в л е н и я  е г о  
оси.  Н о  п р и  п р о д о л ж и т е л ь н о м  в о з 
д е й с т в и и  к а к о г о  у г о д н о  м а л о г о  м о 
мента  с и л ы  р е з у л ь т а т  е г о  м о ж е т  
о к а з а т ь с я  о ч е н ь  з н а ч и т е л ь н ы м .

Т е п е р ь  п р е д с т а в и м  с е б е  д о с т а 
т о ч н о  б о л ь ш о й  г и р о с к о п ,  в р а щ а ю 
щ и й с я  с о ч е н ь  б о л ь ш о й  с к о р о с т ь ю .  
В с о в р е м е н н ы х  п р и б о р а х  с к о р о с т ь  
в р а щ е н и я  г и р о с к о п а  д о с т и г а е т  10— 12, 
а в т а к  п а з ы н а е м ы х  г и р о с к о п и ч е с к и х  
к о м п а с а х  д а ж е  д о  2 0 — 30 ты с .  о б о 
ро т о в  в м и н у т у .  П о м е с т и м  г и р о с к о п  
та к ,  ч т о б ы  на н е г о  не в л и я л а  с и л а  
т я ж е с т и .  Д л я  э т о г о  н е о б х о д и м о ,  
чт обы  ц е н т р  т я ж е с т и  г и р о с к о п а  с о в 
п а д а л  с т о ч к о й  п о д в е с а .  В т а к о м  
с л у ч а е  р а н н о д е й с т в у ю щ а я  с и л ы  т я 
ж е с т и  б у д е т  п р о х о д и т ь  в  н о л е в о м  
р а с с т о я н и и  о т  т о ч к и  н о д в э с а ,  и м о 
м е н т  ее  б у д е т  р а в н я т ь с я  н у л ю .  Д л я  
т о г о ,  ч т о б ы  Ѵ и р о с к о п  н е  н а х о д и л с я  
п о д  д е й с т в и е м  в р а щ е н и я  а п п а р а т а ,  
на  к о т о р о м  о н  н а х о д и т с я ,  п о д в е с  
д е л а е т с я  в в и д е  д в у х  к о л е ц  (к\ и Я-,), 
м о г у щ и х  в р а щ а т ь с я  о к о л о  д в у х  п е р 
п е н д и к у л я р н ы х  о с е й  ( р и с .  4).  Т а к о й  
п о д в е с  н а з ы в а ю т  к а р д а  н о в ы м  
п о д в е с о м .  Е с л и  п о д ш и п н и к и  п о д 
ве са  с д е л а н ы  в  в и д е  ш а р и к о в ы х  
п о д ш и п н и к о в ,  т о  п е р е д а ч а  в с я к и х  
сил на г и р о с к о п  б у д е т  м а к с и м а л ь н о  
о с л а б л е н а .  Т а к о й  г и р о с к о п  у с л о в н о  
н а з ы в а ю т  с в о б о д н ы м  г и р о с к о п о м ,  
п р е д п о л а г а я ,  ч т о  н и к а к и е  с и л ы  на  
н е г о  д е й с т в о в а т ь  н е  б у д у т .  П р и в е 
д е м  т е п е р ь  I и р о с к о п  в о  в р а щ е н и е  
и б у д е м  п о в о р а ч и в а т ь  к о л ь ц о  к а р д а -  
н ои а  п о д в з с а  в  р а з л и " н ы х  н а п р а в л е 
н иях .  Е с л и  б ы  к а р д а н о в  п о д в е с  б ы л

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

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

Е с л и  м ы  т е п е р ь  п е р е д  з а п у с к о м  
г и р о с к о п а  п р и в е д е м  е г о  о с ь  в в е р т и 
к а л ь н о е  и л и  г о р и з о н т а л ь н о е  п о л о ж е 
н и е ,  т о  в т е ч е н и е  н е к о т о р о г о  в р е 
м е н и  ( н е с к о л ь к и х  м и н у т )  п о л о ж е н и е  
э т о й  о с и  с д о с т а т о ч н о й  д л я  п р а к т и к и  
т о ч н о с т ь ю  б у д е т  с о х р а н я т ь с я  п о 
с т о я н н ы м ,  н е з а в и с и м о  о т  в и р а ж е й ,  
к р е н о в  и п о в о р о т о в  с а м о л е т а .  О д н а к о  
т а к о е  п о с т о я н с т в о  —  т о л ь к о  к а ж у 
щ е е с я .  С т е ч е н и е м  в р е м е н и  на  п о л о 
ж е н и и  о с и  б у д у т  с к а з ы в а т ь с я  т р е 
н и е  в  п о д ш и п н и к а х ,  с  о д н о й ч с т о 
р о н ы ,  и в р а щ е н и е  З е м л и ,  с  д р у г о й .

1
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Д е л о  в т о м ,  ч т о  о с ь  г и р о с к о п а  
с о х р а н я е т  с  и з в е с т н о й  т о ч н о с т ь ю  н а 
ч а л ь н о е  п о л о ж е н и е  не  о т н о с и т е л ь н о  
З е м л и ,  к о т о р а я  с а м а  п о  с е б е  т а к ж е  
п р е д с т а в л я е т  г р о м а д н ы й  г и р о с к о п ,  
а п о  о т н о ш е н и ю  к п р о с т р а н с т в у ,
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Рис. 5
Е с л и ,  н а п р и м е р ,  т а к о й  г и р о с к о п  м ы  
п о м е с т и м  на  э к в а т о р е  и н а п р а в и м  
е г о  о с ь  в в е р х ,  т о ,  в с л с д с т в и е  в р а щ е 
н и я  З е м л и ,  р а с п о л о ж е н и е  о с и  о т н о 
с и т е л ь н о  З е м л и  б у д е т  н е п р е р ы в н о  
м е н я т ь с я ,  к а к  п о к а з а н о  на р и с .  5.  
Т о ч н о  т а к  ж е  на  п о л ю с е  о с ь  г и р о 
с к о п а ,  р а с п о л о ж е н н а я  г о р и з  н т а л ь н о ,  
б у д у ч и  н а п р а в л е н а  на  о д н у  и т у  ж е  
т о ч к у  п р о с т р а н с т в а ,  б у д е т  п о с т е п е н н о  
п о в о р а ч и в а т ь с я  о т н о с и т е л ь н о  З е м л и  
в п р а в о .  С к с р о с т ь  в р а щ е н и я  т а к о г о  
г и р о с к о п а  с о с т а в и т  з а  с у т к и  360°,  
з а  ча с  15°, з а  м и н у т у  15'  и т .  д .  
Е с л и  м ы  м о ж е м  п р е н е б р е г а т ь  о т к л о 
н е н и е м  г и р о с к о п а  о т  е г о  п о л о ж е н и я  
д о  1°, т о  е г о  п о к а з а н и я м и  с м о ж е м  
р у к о в о д с т в о в а т ь с я  в т е ч е н и е  н е  б о 
л е е  4  м и н у т .

Т а к и м  о б р а з о м ,  с в о б о д н ы й  г и р о 
с к о п  м о ж е т  с л у ж и т ь  у к а з а т е л е м  н а 
п р а в л е н и я  ( п р и  г о р и з о н т а л ь н о  р а с п о 
л о ж е н н о й  о с и )  и л и  в е р т и к а л и  ( п р и  
в е р т и к а л ь н о  р а с п о л о ж е н н о й  о си )  
т о л ь к о  в  т е ч е н и е  с р а в н и т е л ь н о  к о 
р о т к о г о  в р е м е н и .  К а к  ж е  з а с т а в и т ь  
е г о  н е и р  р ы в н о  п о к а з ы в а т ь  п о с т о я н 
н о е  н а п р а в л е н и е  н е  в п р о с т р а н с т в е ,  
а  о т н о с и т е л ь н о  З е м л и ?  Э т о г о  м о ж н о

д о с т и г н у т ь ,  в в е д я  в о з д е й с т в и е  на 
г и р о с к о п  т а к и х  п р и б о р о в ,  к о т о р ы е  
т а к  и л и  и н а ч е  с в я з а н ы  с э ти м  н а п р а 
в л е н и е м .  Н а п р и м е р ,  д л я  у к а з а н и я  
в е р т и к а л и  м о ж н о  и с п о л ь з о в а т ь  м а я т 
н ик ,  д л я  у к а з а н и я  н а п р а в л е н и я  на 
с е в е р  —  м а г н и т н у ю  с т р е л к у  и пр .  
С а м и  п о  с е б е  э т и  п р и б о р ы  не м о г у т  
с л у ж и т ь  н а д е ж н ы м и  у к а з а т е л я м и  н а
п р а в л е н и я ,  т а к  к а к  п о д в е р ж е н ы  в о з 
д е й с т в и ю  р я д а  д р у г и х  с л у ч а й н ы х  
си л ,  д е й с т в у ю щ и х  на  с а м о л е т .  И з  
э т и х  п о с л е д н и х  с и л  н а и б о л ь ш е е  з н а 
ч е н и е  и м е е т  ц е н т р о б е ж н а я  с и л а ,  в о з 
н и к а ю щ а я  н а  в и р а ж е  с а м о л е т а .  Д е й 
с т в у я  н а  м а я т н и к ,  э т а  с и л а  о т в о д и т  
п о с л е д н и й  о т  в е р т и к а л и ,  т е м  с а м ы м  
и с к а ж а я  е г о  п о к а з а н и я .  Т о ч н о  т а к  
ж е  ц е н т р о б е ж н а я  с и л а  д е й с т в у е т  и 
на  м а г н и т н у ю  с т р е л к у ,  т а к  к а к  п о 
с л е д н я я ,  в с л е д с т в и е  н а л и ч и я  в е р т и 
к а л ь н о й  с о с т а в л я ю щ е й  з е м н о г о  н о л я ,  
с т р е м я щ е й с я  о п у с т и т ь  с е в е р н ы й  к о 
н е ц  с т р е л к и  в н и з ,  п о д в е ш и в а е т с я  не 
в  ц е н т р е  т я ж е с т и .  С п р а ш и в а е т с я :  к а 
к и м  ж е  о б р а з о м  м а я т н и к  и л и  м а г н и т 
на я  с т р е л к а ,  б у д у ч и  п о д в е р ж е н н ы м и  
р а з л и ч н ы м  п о с т о р о н н и м  в л и я н и я м ,  
м о г у т  у д е р ж и в а т ь  г и р о с к о п  в н у ж н о м  
н а п р а в л е н и и ?  О б ъ я с н я е т с я  э т о  т е м ,  
ч т о  к о л е б а н и я ,  и с п ы т ы в а е м ы е  к а к  
м а я т н и к о м ,  т а к  и  с т р е л к о й ,  о б ы ч н о  
и м е ю т  о  і ен ь  к о р о т к и й  п е р и о д ,  с о 
в е р ш а я с ь  в  т е ч е н и е  с р а в н и т е л ь н о  
к о р о т к о г о  п р о м е ж у т к а  в р е м е н и .  
Е с л и ,  н а п р и м е р ,  м а я т н и к  с в я з а т ь  
с  г и р о с к о п о м  т а к ,  ч т о б ы  он  с т р е 
м и л с я  п р и в е с т и  п о с л е д н и й  в н а п р а 
в л е н и е  м а я т н и к а ,  т о  п р и  п р я м о л и н е й 
н о м  г о р и з о н т а л ь н о м  п о л е т е  с а м о л е т а  
г и р о с к о п  б у д е т  с л е д и т ь  з а  м а я т н и 
к о м  и  д е р ж а т ь с я  в в е р т и к а л и .  П р и  
с о в е р ш е н и и  в и р а ж а  м а я т н и к  у й д е т  
и з  в е р т и к а л и  и  б у д е т  у в о д и т ь  с  с о 
б о й  и г и р о с к о п .  Н о  в о з д е й с т в и е  
м а я т н и к а  на г и р о с к о п  р а с с ч и т ы в а е т с я  
т а к и м  о б р а з о м ,  ч т о б ы  о н о  п р о и с х о 
д и л о  д о с т а т о ч н о  м е д л е н н о ;  п о э т о м у  
е с л и  в и р а ж  с о в е р ш а е т с я  к о р о т к о е  
в р е м я  —  н е  б о л е е  2— 3 м и н у т ,  т о ,  н е 
с м о т р я  н а  с б и в а ю щ е е  в о з д е й с т в и е  
м а я т н и к а ,  г и г о с к о п  у х о д и т  и з  в е р т и 
к а л и  на о ч е н ь  м а л ы й  у г о л  и п р а к т и *  
ч е с к и  п о к а з ы в а е т  е е  с д о с т а т о ч н о й  
т о ч н о с т ь ю .  К а к  т о л ь к о  в и р а ж  к о н 
ч а е т с я ,  м а я т н и к  с н о в а  п р и х о д и т
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в в е р т и к а л ь  и в о с с т а н а в л и в а е т  в е р 
т и к а л ь н о е  п о л о ж е н и е  г и р о с к о п а ,  у н и 
ч т о ж а я  у к л о н  п о с л е д н е г о .  Т о ч н о  т а к  
ж е  к о р о т к и е  к о л е б а н и я  м а я т н и к а ,  
в ы з ы в а е м ы е  в и б р а ц и е й  и к а ч к о й ,  не  
б у д у т  у с п е в а т ь  с к а з ы в а т ь с я  на п о 
л о ж е н и и  г и р о с к о п а ,  и п о с л е д н и й  б у 
д е т  п о к а з ы в а т ь  с р е д н е е  п о л о ж е н и е  
м ая т н и к а ,  т.  е.  д л я  с л у ч а я  п р я м о л и 
н е й н о г о  и р а в н о м е р н о г о  п о л е т а  с а м о 
л е т а —  и с т и н н у ю  в е р т и к а л ь .  А н а л о 
г ич н о  э т о м у  и м а г н и т н а я  с т р е л к а ,  
в о з д е й с т в у я  н а  г и р о с к о п  с г о р и з о н 
т а л ь н о й  о сь ю ,  б у д е т  у д е р ж и в а т ь  е г о  
в н а п р а в л е н и и  на с е в е р ;  п р и  к р а т к о 
вр е ме н н ы х  ж е  в и р а ж а х  о н а  у с п е е т  
у ве сти  г и р о с к о п  на  с р а в н и т е л ь н о  
малый  уг о л .

Т ак и м  о б р а з о м ,  о б ъ е д и н е н и е  д в у х  
п р и б о р о в  —  о д н о г о  —  д о с т а т о ч н о  
ин ер тн ого ,  н о  н е  о б л а д а ю щ е г о  с в о и м  
н а п р а в л е н и е м ,  а  д р у г о г о  —  п о д в и ж 
ного,  но  о п р е д е л е н н ы м  о б р а з о м  н а 
п ра в л ен н о г о ,  п о з в о л я е т  п о л у ч а т ь  
ст о й к и е  п о к а з а н и я  н а п р а в л е н и я  в т о 
рого э л е м е н т а .  В э т о м  и з а к л ю ч а е т с я  
п р и н ц и п  р а б о т ы  а в и а ц и о н н о г о  г о р и 
зонта  и г и р о - м а г н и т н о г о  к о м п а с а .

Д л я  т о г о ,  ч т о б ы  у я с н и т ь ,  к а к и м  
об ра зо м  п р о и с х о д и т  в о з д е й с т в и е  
м ая т н и к а  и  с т р е л к и  н а  г и р о с к о п ,  
н е о б х о д и м о  п о з н а к о м и т ь с я  со  в т о р ы м  
св о й с т в о м  г и р о с к о п а ,  а и м е н н о  —  е г о  
п р е ц е с с и е й .

Д о п у с т и м ,  ч т о  о с ь  г и р о с к о п а  L 
р а с п о л о ж е н а  в е р т и к а л ь н о ,  к а к  п о к а 
за но  на  рис.  6. Р а с с м о т р и м  п о в е д е н и е  
к а к о й - л и б о  т о ч к и  т  на  п о в е р х н о с т и  
г и р о ск оп а .  П р и  в р а щ е н и и  г и р о с к о п а  
на э т у  т о ч к у  д е й с т в у е т  с и л а  и н е р 
ции ,  к о т о р а я  с т р е м и т с я  о т о р в а т ь  
т оч ку  о т  п о в е р х н о с т и .  Э г а  с и л а ,  о ч е 
видно ,  р а в н а  у п р у г о й  с и л е  н а п р я ж е н 
но г о  м а т е р и а л а ,  и з  к о т о р о г о  с д е л а н  
тироскоп.  П р е д п о л о ж и м  т е п е р ь ,  ч т о  
п о д  д е й с т в и е м  к а к о й - л и б о  с и л ы  о с ь  
1и р о с к о п а  н а ч а л а  п о в о р а ч и в а т ь с я  
о т н о с и т е л ь н о  о с и  /, п е р п е н д и к у л я р -  
нон к  оси  в р а щ е н и я  L. В м е х а н и к е  
д о к а з ы в а е т с я ,  ч т о  о д н о в р е м е н н о е  
в р а щ е н и е  в о к р у г  д в у х  о с е й  ( н а п р и 
мер ,  в е р т и к а л ь н о й  и г о р и з о н т а л ь н о й )  
м о ж н о  з а м е н и т ь  в р а щ е н и е м  в о к р у г  
о д н о й  ос и .  П о л о ж е н и е  э т о й  н о в о й  
оси  м о ж н о  н а й т и  по  п р а в и л у ,  п о д о б 
н о м у  п р а в и л у  с л о ж е н и я  с к о р о с т е й

д в у х  п р я м о л и н е й н ы х  д в и ж е н и й  —  
п р а в и л у  п а р а л л е л о г р а м а .  В д а н н о м  
с л у ч а е ,  в м е с т о  л и н е й н ы х  с к о р о с т е й ,  
п о  о с я м  L и I о т к л а д ы в а е м  у г л о в ы е  
с к о р о с т и ,  т .  е.  в е л и ч и н ы ,  п р о п о р ц и о 
н а л ь н ы е  ч и с л а м  о б о р о т о в  в о к р у г  
э т и х  о се й .  Н о в а я  о с ь  в р а щ е н и я  А'  
н а й д е т с я  п о  п р а в и л у  п а р а л л е л о г р а м а .

Рис. 6

В е к т о р  у г л о в о й  с к о р о с т и  о т к л а д ы 
в а е т с я  п о  о с и  в р а щ е н и я  г ак ,  ч т о б ы  
и з  е г о  к о н ц а  в р а щ е н и е  г и р о с к о п а  
к а з а л о с ь  с о в е р ш а ю щ и м с я  п о  ч а с о в о й  
с т р е л к е .  О н а  б у д е т  р а с п о л о ж е н а  у ж е  
п о д  н е к о т о р ы м  у г л о м  « к  о с и  /.. 
Э т о т  у г о л  б у д е т  т е м  б о л ь ш е ,  ч е м  
б о л ь ш е  у г л о в а я  с к о р о с т ь  п о в о р о т а  
о т н о с и т е л ь н о  о си  I. Ц е н т р о б е ж н а я  
с и л а  Fu д е й с т в у ю щ а я  на т о ч к у  
п р и  н о в о м  п о л о ж е н и и  с у м м а р н о й  ос и  
в р а щ е н и я  б у д е т  н а п р а в л е н а  п е р п е н 
д и к у л я р н о  к п о с л е д н е й ,  к а к  п о к а з а н о  
на  рис .  6. В т а к о м  с л у ч а е  п р о д о л ж е 
н и е  э т о й  с и л ы  у ж е  н е  б у д е т  п р о х о 
д и т ь  ч е р е з  ц е н т р  г и р о с к о п а ,  а о к а 
ж е т с я  п р и л о ж е н н ы м  к  т о ч к е  С на  о с и  
г и р о с к о п а .  Е с л и  м ы  в о з ь м е м  п р о т и 
в о п о л о ж н у ю  т о ч к у  (/, т о  с и л а ,  д е й 
с т в у ю щ а я  н а  э т у  т о ч к у ,  б у д е т  п р и 
л о ж е н а  с д р у г о й  с т о р о н ы  о с и  г и р о 
с к о п а .  П о л у ч е н н а я  п а р а  с и л  б у д е т  
с т р е м и т ь с я  п о в е р н у т ь  г и р о с к о п  око ли .
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оси, перпендикулярной к плоскости 
чертежа. Момент этой силы будет 
тем больше, чем быстрее происходит 
поворот около оси / и чем быстрее 
вращение гироскопа. Если число обо
ротов в секунду вокруг оси L 
много больше, чем вокруг оси /, то 
от вращения вокруг первой оси будет 
зависеть величина силы, а от вра
щения вокруг второй оси—величина 
пл*ча момента силы.

Таким образом, при действии на 
ось гироскопа силы в какой-либо 
плоскости, гироскоп будет поворачи
ваться около оси, находящейся в пло
скости действия силы. В нашем слу
чае поворот оси гироскопа в плоско
сти, перпендикулярной к чертежу, 
вызвал движение гироскопа в пло
скости чертежа. Это движение и но
сит название прецессии. Прецессия — 
не что иное как реакция гироскопа 
на действие на него силы или, вер
нее, момента силы.

Нетрудно видеть, что в результате 
прецессии ось гироскопа стремится 
занять положение, при котором ча
стички гироскопа должны двигаться 
так, как совершалось движение его 
■оси, вызвавшее прецессию. В нашем 
примере движение вегхней точки 
оси гироскопа происходило по на
правлению за плоскость чертежа, 
« результате чего ось начала пре
цессировать вправо. После того ьак 
угол поворота оси составил бы 90°, 
за плоскость чертежа стали бы ухо-

Рис. 7

дить точки на поверхности гиро
скопа, оказавшиеся в верхчей части 
чертежа. Иначе это положение можно 
выразить следующим образом: при 
.повороте оси гироскопа около ка

кой-либо новой оси — ось вращения 
гироскопа стремится прецессировать 
в положение оси поворота. Особенно 
хорошо явление прецессии можно 
демонстрировать на следующем опыте 
(рис. 7).

Допустим, что на коромысле К  
с одной стороны находится гиро
скоп с горизонтальной осью, а с дру
гой— уравновешивающий вес гиро
скопа груз Q. Вся система таким 
образом находится в равновесии, не
зависимо от того, вращается гиро
скоп или нет. Приведем теперь ги
роскоп во вращение так, чтобы из 
точки а вращение казалось совер
шающимся по часовой стрелке, и 
сместим груз Q поближе к центру. 
В таком случае гироскоп будет пе
ревешивать, и его ось должна будет 
начать поворачиваться вниз (стрел
ка N ). Но, согласно выведенному 
выше правилу прецессии, ось гиро
скопа должна получить движение на 
нас в перпендикулярном направлении, 
и гироскоп должен начать поворачи
ваться около вертикальной оси, по
добно карусели. Будет ли при этом 
происходить опускание оси под дей
ствием силы тяжести вниз? Если ось 
гироскопа вращается (идя на нас) 
около вертикальной оси, то этому 
соответствует прецессия около гори
зонтальной оси. Действительно пред
положим, чго мы начали поворачи
вать уравновешенный гироскоп рукой 
таким образом, чтобы он начал вы

ходить из плоскости чер
тежа к ним (по стрел
ке М ). Согласно свойству 
прецессии, гироскоп, вра
щающийся, как показано 
на чертеже стрелкой Nn, 
стал бы прецессировать 
в положение, при кото
ром его ось стремилась 
бы стать вертикально, 
т. е. стал бы подниматься 
вверх. В нашем случае 
прецессия гироскопа бы
ла вызвана опусканием 

его вниз, а под действием той же пре
цессии гироскоп должен подниматься 
вверх. В результате гироскоп не бу
дет ни опускаться, пи подниматься, 
а, вращаясь под действием силы тя-
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жести около вертикальной оси, будет 
этим движением уравновешивать дей
ствие грузика. Так будет продол
жаться до тех пор, пока будет про
исходить прецессионное движение. 
Достаточно, однако, какому-либо 
препятствию остановить последнее, 
как гироскоп, под действием гру
зика, не уравновешенного силами, 
развиваемыми прецессией, окажется 
под непосредственным воздействием 
силы грузика и будет опрокинут.

Представим теперь гироскоп Г  
с вертикальной осью, как показано 
на рисунке 8. Вращение гироскопа 
вызывается дутьем воздуха, создаю
щимся вследствие разрежения его во 
внутреннем корпусе прибора. После 
удара о поверхность ротора воздух 
расходится по камере и выходит 
через четыре щели в нижней призме 
П корпуса гироскопа в наружный 
корпус прибора. Щели закрыты 
маятниками М , На рис. 9 призма 
и 2 маятника показаны отдельно. 
Пока маятники совпадают с осью 
гироскопа, они равномерно закры
вают все щели, и выходящий через 
них воздух не вызывает никакой 
реакции на гироскоп (рис. 9-а), 
гак как действие противоположных 
сил уравновешивается. Если, однако, 
ось гироскопа начнет уходить из 
вертикального положения (вслед
ствие вращения Земли, перелета 
самолета по сферической земной по
верхности и пр.), то те маятники, 
которые находятся в плоскости по
ворота оси гироскопа, начнут закры
вать отверстия и уже несимметрично, 
так как один маятник будет откры
вать выход воздуху, второй—закры
вать (см. рис. 9-Ь). В результате воз
дух из одной из щелей будет выхо
дить с большей силой, чем из дру- 1 
гой и создаст реактивное действие 
з плоскости, перпендикулярной той, 
в которой совершился уход гиро
скопа. Под действием этой силы ги
роскоп, вследствие прецессии, будет 
поворачиваться в плоскости крена 
и возвратится в вертикальное поло
жение. В этом и заключается роль 
маятников.

Возникает вопрос: чем же гироскоп 
лучше маятников, если описанное

устройство все время стремится при
вести его в положение маятников? 
Отличие нашего гироскопа от маят
ника заключается в том, что дей
ствие, оказываемое маятником на 
гироскоп, происходит настолько мед
ленно, что уводит за собой послед
ний только при достаточно длитель
ных уходах его из плогкости маят
ника или, наоборот, маятника из вер
тикали. Поэтому случайные колеба-

Рис. 8

ния маятников, происходящие в те
чение долей секунды и в противопо
ложных направлениях, не успевают 
увести за собой гироскоп, и послед
ний, даже при болтающихся маятни
ках, будет сохранять среднее, т. е. 
в данном случае вертикальное, поло
жение. Таким образом, пока само
лет летит прямолинейно, гироскоп 
сохраняет вертикаль, но если само
лет начинает совершать вираж, то, 
под действием центробежных сил, 
маятники уходят из вертикали и на
чинают увлекать за собой гироскоп. 
Если вираж продолжается сравни
тельно короткое время, и затем по
лет самолета снова делается прямо
линейным, то гироскоп успевает 
отойти от вертикали лишь на не
большой угол и во время прямоли
нейного полета снова возвращается 
в вертикаль. Но при длиіельном 
вираже, при болтанке самолета, ги
роскоп начинает сбиваться с курса
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Рис. 9

и показывать неправильную верти
каль. Впрочем такие случаи сраьни- 
тельно редки, так как обычно ви- 
раЖи кратковременны, а нормальный 
полег совершается более или менее 
прямолинейно.

На рис. 10 приводятся несколько 
случаев показаний авиагоризонта.
На рис. 10-а показан случай крена 
самолета вправо. На рис. 10-Ь —
спуск самолета (пикирование), нако
нец, на рис. 10-с — нормальный полет 
самолета.

Показания авиагоризонта осуще
ствляют, я посредством горизонталь
ного стержня, связанного с корпусом 
гироскопа. Отклонения корпуса ги
роскопа относительно наружного
корпуса прибора (прикрепленного
к самолету) дают представление 
о продольных и поперечных кренах 
самолета.

В описанном приборе мы имеем 
оригинальный случай совместного 
действии двух элементов: маятника 
и гироскопа. Показания маятника, 
правильные в нормальном полете, 
передаются на медленно движущийся 
гироскоп. Последний сохраняет та
ким образом те показания маятника, 
которые имеют место в условиях, 
прьобладающих во время данного 
полёта. Если бы полет происходил 
таким образом, что в течение боль
шей части времени маятник показы
вал неправильно, то и показания ги
роскопа были бы также неправиль

ными. Только в нормальном по
лете, когда в подавляюще боль
шей части времени центробеж
ные и другие ускорения отсут
ствуют, маятник в большей ча
сти полета сохраняет вертикаль
ное положение, и гироскоп авиа
горизонта показывает правиль
ную вертикаль.

Совершенно аналогичный прин
цип применен и для гиромаг
нитного компаса, где роль 
маятников играет уже магнитная 
стрелка.

Нетрудно видеть, что а обоих 
приборах влияние ведущего эле
мента (в авиагоризонте маятни
ка, а в гиромагнитном компасе — 
стрелки) будет полезно только 

при нормальном полете. При виражах 
оба эти элемента начинают произ
водить вредное влияние на гироскоп. 
Поэтому предстаізляется рациональ
ным устроить прибор так, чтобы 
влияние маятника или стрелки исче
зало, как только начинает происхо
дить вираж. Для этой цели необхо
димо иметь прибор, который мог бы 
чувствовать поворот самолета. Ока
зывается, что человек не может за
метить поворот, если последний со
вершается достаточно равномеряо. 
На помощь человеческим чувствам 
приходит опять-таки гироскоп.

Мы видели выше, что поворот оси 
гироскопа в какой-либо плоскости 
создает силу, стремящуюся повер
нуть ее в перпендикулярной пло
скости, причем эта сила пропор
циональна скорости позорота. Если 
теперь ось гироскопа Г  будет рас
положена горизонтально, то при по
вороте ее около вертикальной оси 
во время виража самолета рамка, е 
которой находится гироскоп, будет 
стремиться повернуться около про
дольной оси. Этому повороту проти
водействует пружина Р, которая по
зволяет рамке повернуться только на 
некоторый угол. Пока вираж продол
жается, рамка остается в отклоненном 
от среднего положении. Угол отклоне
ния будет тем большим, чем больше 
угловая скорость поворота самолета, 
так как сила, поворачивающая гиро
скоп, будет пропорциональна этой
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скорости. Рамка связана со стрелкой, 
которая указывает на шкале прибора 
направление поворота. Как только 
поворот прекратится, исчезнет сила, 
стремящаяся повернуть гироскоп, и 
пружина Р  заставит рамку гироскопа 
зернуться в нолевое положение.

Все описанные приборы позволяют, 
таким образом, не только дополнять, 
ао часто даже исправлять ощущения 
человека. Поэтому роль этих прибо
ров чрезвычайно велика. Только с их 
помощью летчик может совершать 
так называемый слепой полет, т. е. 
лететь, не видя окружающего про
странства (например, в облаках, в ту
мане, ночыо и пр.).

Следует иметь в виду, что полет 
над слоем облаков не может счи
таться слепым, так как верхняя по
верхность облаков дает летчику для 
управления самолетом такие же ука* 
зания, как и земная поверхность, но 
в то же время она не дает средств 
ориентироваться относительно земли. 
Здесь на помощь летчику приходят 
различные другие средства, а имен
но—методы радио-ориентировки и 
астрономической ориентировки. При
меняя, таким образом, сложный ком
плекс различных приборов и мето

дов, летчик может совершать пере
лет из одной точки в другую, не 
видя земли и ориентируясь толькс 
по своим приборам.

Особенно больших успехов в сле
пом полете достигли советские лет
чики, совершившие ряд блестящих 
дальних перелетов в самых трудных 
метеорологических условиях. На
помним замечательные полеты Чка
лова и Громова через Северный по
люс, Молокова, Водопьянова и дру
гих к Северному полюсу, перелеты 
Коккинаки, Гризодубовой, Шабанова 
и др. Эги полеты показывают, что 
советская авиация имеет не только 
могучую материальную часть, но и 
прекрасней летный состав, и автори
тетное руководство. Если наглый 
враг осмелится нарушить священные 
границы нашей родины, тысячи и 
десятки тысяч самолетов, руководи
мые тысячами и десятками тысяч 
славных летчиков, дадут врагу урок, 
такой же основательный, какой уже 
получили японцы у озера Хасан. 
Обязанность каждого работника 
авиации непрерывно совершенство
вать методы самолетовождения, со
вершенствовать приборы, чтобы пол
ностью овладеть воздушной стихией.
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Строение электрически нейтраль
ных атомов всех элементов анало
гично строению солнечной системы. 
В центре атома находится положи
тельно заряженное ядро, вокруг кото
рого расположены электроны. Эти 
электроны размещаются в атоме слоя
ми. Электроны, находящиеся весьма 
близко от ядра, называются вну
тренними электронами,  а ле
жащие дальше — внешними.  Отор
вать внутренний электрон от ядра 
чрезвычайно трудно, отделить же 
внешний сравнительно легко. При 
наличии соответствующих условий 
свет может отделять из некоторых 
веществ свободные электроны. Явле
ние вырывания из вещества электро
нов под действием света получило 
название фотоэлектрического  
эффекта,  или фотоэффекта.  
Электроны же, вылетающие под дей- 

х ствлем света, называются фото
электронами.

Можно считать, что в металлах 
отщепление вкешннх электронов от 
ядер происходит весьма часто. Эти 
оторванные электроны могут затем 
на время связываться с другими 
ядрами, затем — снова отрываться, 
вновь связываться и т. д. Такие элек
троны, переходящие от одного дра 
к другому, носят название свобод
ных электронов.  В метал чах та
ких свободных электронов много, в 
других телах их значительно меньше. 
В хороших изоляторах практически 
все электроны крепко связаны с по
ложительными ядрами атомов.

Невозможность объяснения фото
эффекта с'точки зрения классичі ской 
волновой теории света послужила 
одной из причин создания Эйнштей
ном квантовой теории света. По 
Эйнштейну, световой луч представ
ляет собою поток мельчайших све
товых частиц, каждая из которых 
несет строго определенное количе
ство энергии, зависящее только от 
той величины, которая на языке вол
новой теории носит название частоты
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колебаний. Эти частицы Эйнштейн 
наз вал световыми квантами.  
В настоящее время их называют фо
тонам и. Попадая на вещество, фо
тоны частично поглощаются им, а 
частично рассеиваются. В случае 
поглощения фотона его энергия пе
редается электрону. При этом в зави
симости от количества энергии фо
тона электрон может либо только 
вырваться из атома, либо вырваться 
и долететь до поверхности веществе, 
либо даже вырваться из вещества 
в окружающее пространство.

В явлении фотоэффекта устано
влены следующие закономерности:

1) Максимяльная энергия вылетаю
щих из вещества фотоэлектронов аа-. 
висит только от частоты колебаний 
светового луча и не зависит вовсе 
от его интенсивности.

2) Фотоэффект имеет порог. Иными 
словами, световой луч, частота ко
лебаний которого опускается ниже 
определенного предела, теряет, неза
висимо от его интенсивности, спо
собность вырывать фотоэлектроны из 
данного вещества. Этот предел за
висит только от природы вещества 
и состояния его поверхности.

Явление отделения фотоэлектронов 
с поверхности вещества известно под 
названигм в н е ш н е г о ф о т о э ф ф ех- 
та. Однако свет может вырывать 
электроны и из атомов Енутри дан
ного вещества. Это может происхо
дить в том случае, если энергия па
дающих фотонов достаточно велика 
для отрывания элек трона о г атома. 
При этом происходит ионизация ато« 
мов вещ ства. т. е. внутри тела по
являются свободные электроны, при
сутствие которых яля-іся причиной 
увеличения электропроводности осве
щаемого тела. Так как свет освобо
ждает сравнительно ничтожную часть 
электронов, то такое явление можно 
наблюдать лишь у тех тел, электро
проводность к о т о р ы х  в темноте до
статочно мала. Явление внутренней 
ионизации тел под действием света
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известно под названием внутрен
него фотоэффекта.  Последний 
наблюдается п целом ряде полупро
водников.

Кроме внешнего и внутреннего 
фотоэффектов, существует фото
эффект вен т иль н и й или в за
пирающем слое.  Свое название 
он получил в силу того, что про
является на границе соприкоснове
ния двух тел, между которыми нахо
дится очень тонкий слой плохо про
водящего вещества.

Вентильный фотоэффект отли
чается от внешнего и внутреннего 
тем, что вентильная система под дей
ствием света развивает свою собствен
ную электродвижущую силу, т. е. 
является непосредственным преобра
зователем световой энергии в элек
трическую. Исчерпывающего объясне
ния вентильный фотоэффект до на
стоящего времени не получил.

На основе физических явлений, 
происходящих в различных веще
ствах под действием света, в 1890 г. 
Эльстер и Гейтель построили фото
элемент. Фотоэлемент — устройство, 
которое под действием света может 
управлять величиной проходящего че
рез него электрического тока или же 
развивать свою собственную электро
движущую силу.

Существует ряд различных фото
элементов. Из них мы остановимся 
на следующих основных типах:

1. Ф о т о э ле м е нт ы с внутрен
ним фотоэффектом,  изготов
ляющиеся из селена, теллура, сер
нистого серебра или сернистого ка
лия. Под влиянием освещения эти 
элементы меняют свое сопротивление 
электрическому току.

Фотоэлемент с вну;ргнпим фотоэффектом 
(!'ис. 1) представляет пластину ив диэлектрика 
о, на которой размещены две системы провод
ников б и в. Проводники каждой системы 
включены параллельно. Пространство между 
»семи проводниками заполнено каким-либо из 
материалов, указанных в пункте 1. К систе
м а м  проводников 6 — в приключена цепь, со
стоящая из батареи г и обмотки электромл- 
ніита cf. При отсутствии света сопротивле
ние материала очень велико. Это значит, 
'по между системами проводов б —в нет элек
трического замыкания, т. е. нет тока в обмотке 
электромагнита д (вернее, ток чрезвычайно 
м а л ) ,  и его якорь е не притянут. При освеще
нии сопротивление активного слоя между прб-
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Рис. 1. Фотоэлемент с внутренним со. 
тоэффктпм: а—пластинка диэлектрики; 
6—в—система параллельно включенных про
водников; г —батарея; д—обмотка электро
магнита; е — якорь; ж —контакт; з — зажимы 

внешней цети

водниками уменьшается;ток в обмотке электро 
магнита увеличивается; якорь е притягивается 
и замыкает контакт ж. Последний управляет 
цепью, выполняющей то или иное действие 
в зависимости от того, какой механизм при
ключен к зажимам з. Этот тип фотоэлемента 
является наиболее старым. Подробное иссле
дование работы фотоэлементов этого типа по
казало, что их чувствительность недостаточно 
постоянна, а изменение силы тока не строги 
отвечает определенным изменениям силы света

2. Фотоэлементы с внешним 
фотоэффектом основаны на том- 
принципе, что с поверхности тел;; 
под влиянием света могут выделяться 
свободные электроны.

Эти фотоэлементы получили весьма 
широкое распросгранение.

Известно, что во всякой радио
лампе поток э тектронов, выделяемый 
накаленной нитью, устремляется к по
ложительно заряженному аноду. Если, 
вме .то накаленной нити, внутреннюю 
поверхность запаянной стеклянной 
колбы покрыть фото чувствительным 
слоем, то под действием света он 
также начнет выделять свободные 
электроны. Выбитые светом элек
троны, так же как и в радиолампе.
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■Рис. 2. Фотоэлемент с внешним фотоэф
фектом: а—стеклянная /солба; б—светочув
ствительный слой; в—окно; г—анод: д—вывод 
светочувствительного слоя (катода); е— 

вывод анода „г".

будут собираться на положительно 
заряженном проводнике, расположен
ном внутри колбы. На рис. 2 приво
дится принципиальная схема внутрен
него устройства такого фотоэле
мента.

Внутренность стеклянной запаянной колбы а, 
из которой выкачан воздух, покрыта свето
чувствительным слоем б', при этом часть колбы в 
свободна от этого слоя и служит окном для 
прохождения света внутрь колбы. В колбе на
ходится проводник г, являющийся анодом, на 
который устремляются электроны. Как от 
анода, так и от активной поверхности сделаны 
выводы д и е. П ри отсутствии света актив
ный слой почти не выделяет свободных элек
тронов; при освещении же внутренней поверх
ности колбы б через окно в, активный слой 
начинает выделять свободные электроны, на
правляющиеся к положительно заряженному 
аноду г.

Изготовление хорошего светочув
ствительного слоя достаточно сложно.

Cs

— A-gO

Ai__
Pue. 3. Ag—серебро; AgO—окись серебра; 
-Cs .O-rAgO—CMecb окисей цезия и серебра; 

Cs—цезий.

На рис. 3 показано строение одного 
из таких слоев. Стекло покрывается 
слоем серебра Ag, поверхность кото
рого окисляется до о : і и с и  серебра 
AgO. На эту окись наносится окись 
цезия Cs20, при чем образуется смесь 
окисей цеішя и серебра (Cs20 +  AgO).

Поверхность этой смеси восстанавли
вают в металлический цезий.

Подобные фотоэлементы, в зави
симости от применяемой схемы и спо
соба изготовления, дают от 5 до 
80 микроампер1 на единицу свето
вого потока (люмен).

В последнее время разработаны бо
лее простые способы изготовления 
светочувствительных слоев, заклю
чающиеся в следующем. Внутри стек
лянной колбы будущего фотоэле
мента испаряют сурьму или висмут. 
Полученный слой прогревают в па
рах рубидия или цезия. Такие фото
элементы из сурьмы — цезия дают чув
ствительность порядка 80 микроампер 
на люмен, а из висмута —цезия — 
20—25 микроампер на люмен; при 
этом последние, весьма стойки вэ 
времени. Светочувствительный слой 
из сурьмы — рубидия по чувствитель
ности близок к слою из сурьмы —- 
цезия. Применив обработку слоя 
цезия серой или селеном, можно по
высить чувствительность этих фото
элементов в 10—20 раз. Эту обра
ботку называют сенсибилиза
цией. Для увеличения силы тока, 
даваемого фотоэлементом, внутрь 
колбы вводятся инертные газы—аргон 
или неон — под давлением от 0,005 до 
0,75 м м  ртутного столба. При этом 
летящие к аноду электроны, встречая 
на своем пути молекулы газа, разби
вают их и тем создают дополнитель
ные электроны, которые также начи
нают двигаться к аноду, увеличивая 
общий поток электронов. Величина 
фототока этих фотоэлементов при 
соответствующем подборе анодного 
потенциала строго пропорциональна 
силе света. Кроме того, они безынер
ционны, т. е. при изменении силы 
падающего на них света немедленно 
же устанавливается и соответствую
щий фототок. В то же время их чув
ствительность зависит и от цвета 
применяемого для освещения источ
ника света.

Применение этих фотоэлементов 
весьма разнообразно, но, несмотря 
на это, все устройства с ними 
можно разбить на две группы: 1) фото-

» Микроампер — Ѵіохкх» ампера.



ФОТОЭЛЕМЕНТЫ 33

элементы, питаемые постоянным то
ком и 2) фотоэлементы, питаемые 
переменным током.

При питании фотоэлементов по
стоянным токіом все устройство не
сколько усложняется, но зато давае
мый ими фототок отмечает всякое, 
даже очень кратковременное или не
значительное, изменение силы света. 
Поэтому фотоэлементы на постоян
ном токе нашли широкое применение 
там, где требуется строгое соответ
ствие изменений света и тока(напри
мер, в звуковом кино и телевидении), 
а также во всех случаях воспроиз
ведения оптической звукозаписи. Фо
тоэлементы на переменном токе от
личаются своей простотой и приме
няются во всех тех случаях, в кото
рых не требуется чистоты формы 
кривой фототока, а вполне доста
точно зарегистрировать некоторое, 
результирующее изменение света, 
а вместе с тем и тока. Такие эле
менты нашли себе применение в раз
личных счетчиках, отметчиках гу
стоты дыма и помутнения жидкостей, 
цветной сортировке и управлении 
различными механизмами.

В виду громадного сопротивления 
фотоэлементов, измеряемого миллио
нами ом, оказалось выгодным вклю
чать их в сеточную цепь усилитель
ных радиоламп. Для уяснения прин
ципа работы таких устройств приво
дим их схемы с питанием от по
стоянного (рис. 4) и от переменного 
(рис. 5) тока.

При неосвещенном фотоэлементе (рис. 4) 
положительный потенциал анодной батареи не 
попадает на сетку, и анодный ток мал. При 
освещении фотоэлемента (7) анодная батарея 
через фотоэлемент начинает заряжать сетку 
лампы (1) положительно, отчего сила анодного 
"ока растет. Сопротивление (6) служит сеточ
ной утечкой и в то же время заставляет ток 
цепи фотоэлемента принимать направление на 
сетку, а не прямо на систему батарей. В раз
рыв анодной цепи, т. е. к контактам (8), при
ключаются или входные зажимы усилителя для 
воспроизведения звука или электромагнита 
реле, управляющего при помощи своих кон
тактов той или иной внешней цепыо (рабочим 
прибором).

Фотоэлемент на переменном токе (рис. 5) 
питается от трансформатора (2), контакты 
оторого (1) приключаются к сети Переменного 

І0ка. Накал лампы (3) питается от одной из 
вторичных обмоток трансформатора (4). Об
мотка (6) подает положительные заряды на

+

2 -
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©

Рис. 4. Схема включения фотоэлемента с 
питанием от постоянного тока. 1—катод
ная лампа; 2—анодная батарея; 3—батарея 
накала; 4—батарея сеточного смешения: 
5 — потенциометр сеточного смешения;
б—сопротивлчние утечки сетки; 7—Фото

элемент; 8—выходные зажимы лампы.

фотоэлемент (7). При освещении фотоэлемента 
(7) его ток пойдет от его катода в сопротивле
ние (8), сетку лампы, ее катоя, потенциометр 
(5) и анод фотоэлемента. Протекая по сопро
тивлению (8), ток создает на его зажимах па
дение напряжения, которое и служит сеточным 
управлением лампы. В виду того, что ток фото
элемента мал, величина сопротивления (8) бе
рется порядка нескольких миллионов ом. В анод
ную цепь включено электромагнитное реле (9), 
контакты которого (10) управляют внешней 
цепью. Так как через лампу проходит только 
положительная волна переменного тока, то для 
улучшения работы электромагнита (9) к его 
зажимам присоединен конденсатор (II).

3. Фотоэлементы с запираю
щим слоем или вентильные:  
к у п р о к с н ы е, селеновые и 
таллиевые (рис. 6). Действие вен
тильных фотоэлементов основано на 
том, что в некоторых комбинациях 
металлов с окислами под действием 
света возникают самостоятельные 
электродвижущие силы.

Устройство фотоэлемента состоит в следую 
щем. На медную пластинку (4) наносится слой 
закиси меди (2). Между медью и закисью меди 
образуется запирающий слой (3). На закись 
меди наложен контакт (1). При освещении за
киси меди развивается электродвижущая сила 
между контактом (1) и медью, достаточная для 
приведения в действие чувствительного электро
магнитного реле или гальванометра (5).

Этот фотоэлемент может дать до 
500 микроампер на люмен. Приме
няется он в качестве фотометра,
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Уис. S. Схема включения фотоэлемента при питании от 
переменного тока. 1—зажимы сети переменного тока; 
2—трансформатор; 3 — катодная лампа; 4 — обмотка 
трансформатора для питания накала лампы; 5—потен
циометр; 6—обмотка трансформатора для сообщения 
потенциала Фотоэлементу ; 7—фотоэлемент; S—сопротив
ление сетки; 9—обмотка электромагнита; 10—контакты, 

управляющие внешней цепью; 11—конденсатор.

а также для определения времени 
экспозиции при фотографировании.

Селеновый фотоэлемент построен 
по той же схеме. Железная п л а 
стинка п о к р ы в а е т с я  т е р м и ч е с к и  о б р а 
ботанным селеном. На поверхность 
селена наносится полупрозрачный 
слой золота или платины. Запираю
щий слой образуется между селеном 
и золотом или платиной. Электро
дами служат железо и полупрозрач
ный слой. Чувствительность э т о г о  
фотоэлемента колеблется от 2 0 0  д о  
500 микроампер на люмен.

В самое последнее время удалось 
построить фотоэлемент с серни
стым таллием. Чувствительность та
кого« фотоэлемента доходит до 
8000 микроампер на люмен, а элек
тродвижущая сила, которую он раз
вивает, составляет 0,3 вольта. Схема 
устройства такого фотоэлемента ана
логична схеме селенового элемента 
(см. рис. 6). На металлическую под
кладку помещается сернокислы:'і тал
лий, поверх которого наносится полу
прозрачный слой металла. Запираю
щий слой образуется между серни
стым таллием и полупрозрачным 
слоем. В то время как в других 
фотоэлементах этого типа металли
ческая подкладка заряжается поло
жительно, в таллиевом фотоэлементе 
она заряжается отрицательно. Эти

фотоэлементы обладают 
широкой областью спек
тральной чувствитель
ности и не требуют по
сторонних источников 
питания. Благодаря по
следнему, схемы их вклю
чения дешевы и просты. 
Просто и их обслужива
ние.

4. В то ри чно-э л ек- 
тронные умножи
тели (рис. 7).

При освещении светочув
ствительного слоя (1) лучами 
света (2) из него вылетают 
свободные электроны (3). На 
пути этих электронов помеще
на площадка (4), способная под 
действием обстрела ее элек
тронами (3) выделять новые 
электроны. Числоэлеі^тронов^, 
выделившихся с площадки (4), 
будет бЪльше того, которым 

производился обстрел. Увеличенное число 
электронов (5) с площадки (4) летит на пло
щадку (6) и т. д. Паи выгоднейшие направле
ния и скорости электронов устанавливаются 
полями электростатическим и магнитным.

Фотоэлементы - умножители обла
дают исключительной чувствитель
ностью (до нескольких ампер на лю
мен) и оказывают непосредственное 
воздействие на исполнительный ме
ханизм в виде реле, телефона и т. д. 
Несмотря на то, что эти фотоэле
менты требуют для своего • питания 
довольно большого напряжения, им, 
несомненно, принадлежит большое 
будущее.

Из всех описанных нами типов 
фотоэлементов только вентильные 
могут применяться для непосред
ственного воздействия на тот или 
иной исполнительный механизм. Все 
же другие фотоэлементы нуждаются 
во внешнем источнике электриче
ской энергии — электрической бата
рее, трансформаторе и т. д.

Применение фотоэлементов почти 
неограниченно. Разнообразны как 
типы их, так и схемы включения. Но, 
несмотря на такое разнообразие, 
почти все устройства с фотоэлемен
тами заключают в себе в качестве 
непременных составных частей сле
дующие: осветитель, фотоэлемінг 
усилительное устройство и исполни
тельный механизм. Комбинация т
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фотоэлемента и дополнительных 
устройств называется фотореле.

Принципиальная схема расположе
ния этих приборов показана на рис. 8.

C ß e m

I r

S'
?  —'  -------------

Рис. 6. Схема фото ле.мента с запирающим 
слоем. 1—медъ: 2—закись меди; 3—запираю

щий слой; 4—медная пластинка.

Осветитель (А) состоит из металлического 
кожуха (У), внутри которого помещается источ
ник света (2). При помощи линзы (3) расхо
дящиеся лучи света этого источника превра
щаются в параллельные (4). Такой параллельный 
пучок света направляется в приемное устрой
ство, состоящее из чехла (5), внутри которого 
расположен фотоэлемент (6). Для усиления 
светового воздействия параллельный пучок 
принимается на линзу (7), которая собирает 
его на активный слой фотоэлемента. Контакты 
фотоэлемента приключаются к усилительному 
устройству.

Способы включения фотоэлемента 
в ламповые усилительные схемы 
весьма разнообразны. На рис. 4 и 5 
были приведены примеры входных 
схем ламповых усилителей. Что ка
сается числа ламп в таком уси
лителе, то оно всецело зависит от 
условий применения. Такая си
стема может питаться от бата
рей, а также от сетей постоян
ного и переменного тока.

Рассматривая схему (рис. 8), 
нетрудно установить, что всякое \  1
изменение интенсивности пучка 
света вызывает изменение сте
пени освещения фотоэлемента, 
т. е. всякому изменению ярко
сти пучка в приборе будет со
ответствовать изменение элек
трического потенциала сетки входной 
лампы, а вместе с тем и изменение 
силы тока в анодной цепи выходной 
лампы усилителя Б. В свою очередь, 
исполнительный механизм Г, питаю
щийся анодным током выходной 
лампы усилителя В, будет отмечать 
те или иные изменения анодного

тока, а вместе с тем и изменения 
интенсивности светового пучка. Если 
вместо осветителя А воспользоваться 
дневным светом, то такая система 
приборов будет управлять уличным 
освещением, т. е. включать его ве
чером и выключать утром.

На бакенах, указывающих путь су
дам по системе канала Москва — 
Волга, стоят фотоэлементы. С насту
плением темноты селеновый фотоэле
мент включает сигнальную лампочку, а 
утром выключает ее. В звуковом кино 
между линзами (3) и (7) (рис. 8) про
пускают ту часть кинопленки, на ко
торой записан звук, а в качестве 
исполнительного механизма Г  приме
няют репродуктор для воспроизве
дения звука. Систему рис. 8, в кото
рой в качестве Г  взят счетчик им
пульсов тока, применяют для учета 
деталей, движущихся по конвейеру, 
учета посетителей в библиотеках, пар
ках и т. д. Пересечением луча света 
(4) (рис. 8) можно открыть воду 
фонтана для питья, открыть двери 
магазина, депо или гаража, вклю
чить свет или приемник, с улицы 
включить освещение витрины мага
зина. Любители легкой наживы, пе
ресекая один из таких замаскирован
ных лучей в запертом магазине, уве
домляют органы охраны о своем 
присутствии. Аналогичные установки

Рис. 7. Схема вторично-электронного 
умножителя.

применяются для отметки густоты 
дыма в трубах различных печей и 
котлов, способствуя установлению 
экономичного процесса горения. Их 
применяют и для учета окраски или 
помутнения жидкостей, текущих по 
трубам. Для установления правиль
ного режима в химических произвол-
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ствах такой контроль иногда почти 
незаменим.

В настоящее время фотоэлементы 
вышли из стадии лабораторных испы
таний'.и і завоевывают прочное поло
жение в технике. Разрешение про
блемы телевидения, говорящего кино, 
автоматизация процесса горения в топ
ках, установление критических режи
мов во время плавки и закалки стали, 
контролирование цвета жидкостей 
в химических производствах, электри
ческий глаз, расширяющий поле зре
ния человеческого глаза, автоматиче
ский сторож, автоматический счетчик, 
цветной сортировщик, сортирующий 
изделия по цвету, фотометр — все 
это обязано своим появлением фото
элементу. Но этого мало. На очереди 
стоит автоматизация станков, изго
товляющих детали в точном соответ
ствии с чертежом, т. е. полная авто
матизация производства однородных 
деталей. Вентильный фотоэффект, 
указывая на особенность строения 
полупроводников, дает физикам тему 
для создания теории строения полу
проводников.

Хозяйственные и научно-исследо
вательские организации у нас про
являют особый интерес к вопросам

автоматизации производства. Фото
элемент является одной из решаю
щих составных частей автоматики. 
Поэтому совершенно естественно
стремление наших исследовательских 
институтов и заводских лаборато
рий как к техническому оформлению 
существующих типов фотоэлемен
тов, так и к разработке новых ти
пов.

Фотоэлементам предстоит огромное 
будущее во всех областях народного 
хозяйства. В третьей сталинской пяти
летке у нас 6 Союзе должны со
здаться научные основы для расши
рения конструирования и производ
ства электроаппаратуры автомати
ческого управления. Практические 
достижения в этой области однако 
неотделимы от теоретической и экс
периментальной физики, от работы 
наших передовых физиков. Для обес
печения развития автоматики в на
шей промышленности наша физиче
ская наука должна добиться наиболь
ших успехов в области электронной 
физики. В будущем электронно-ион
ные приборы явятся одним из глав
ных средств автоматизации самых 
разнообразных производственных про
цессов в нашей индустрии.

1JTU

Рис■ S. Схема рабочей установки фотоэлемента. А—освети
тельная системг: 1—металлический кожух; 2—источник 
света; 3 —линза; 4—пучок света. Б —приемное устройство: 
5—чехол; 6—фотоэлемент; 7—линза. В—ламповый усилитель. 

Г—исполнительный механизм.



М Е Т Е О Р И Т Ы

Время от времени на земную по
верхность „падают с неба“ камни, 
так называемые метеориты.1 Падения 
метеоритов не так редки, как ду
мают многие, но часто они падают 
в местах незаселенных (в пустынях, 
в тайге) или таких, где их трудно 
найти, например, в лесу, в болоти
стых местах и т. д. Только немногие 
метеориты бывают обнаруживаемы. 
Так, в течение 1938 года на терри
тории СССР было найдено всего 
только четыре метеорита, причем 
падения их наблюдались в том же 
году, непосредственно перед наход
ками или же за несколько дней до 
этого- В течение 1937 года было 
найдено пять метеоритов. Из них два 
упали в том же году; падения двух 
других наблюдались несколькими го
дами раньше, а пятый был найден 
в том самом месте (недалеко от 
г. Брагина, Белорусская ССР), в ко
тором на протяжении более столе
тия (с начала прошлого века) в разное 
время находились точно такие же 
метеориты. Очевидно они упали 
одновременно, но время падения их 
пока не установлено.

До последнего времени считалось, 
что на всем земном шаре ежегодно 
отмечают в среднем пять падений 
метеоритов. Между тем из сказан
ного выше видно, что за последние 
годы такое количество падений еже
годно наблюдалось в одной только 
нашей стране. Интересно сопоставить 
это число с общим числом найден
ных у нас метеоритов. Оказывается, 
что за период времени примерно 
с конца XVIII столетия, когда стали 
собирать метеориты в нашей стране,2

В прежнее время метеориты назывались 
аэролитами.

Впервые в России систематическим сбо
ром метеоритов занялась Академия наук. На
чало метеоритному собиранию быта положено 
акад. Палласом, доставившим в 1771 г. из Си
бири в Петербург большой полужелезный ме
теорит, весом около 40 пудов, так назыв. 
. Палласово железо“. В настоящее время ме
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и до последних дней найдено всего 
только 93 метеорита. Таким образом, 
ясно, что число находок новых ме
теоритов у нас за последние годы 
растет.

В старой, темной царской России 
каждое падение метеорита вызывало 
у населения панику и суеверный 
страх. Метеориты считались пред
вестниками всевозможных несчастий, 
принимались за „божье наказание“, 
„гнев божий“ и т. д. Этому способ
ствовали те необычайные эффектные 
явления, которыми часто, особенно 
ночью, сопровождаются падения ме
теоритов: пролетающий по небу
огненный шар с хвостом, сильное 
освещение местности, громовые 
удары, похожие на орудийные вы
стрелы и вызывающие сотрясение 
стекол в окнах и различных предме
тов, и т, п. Все это ловко использо
валось духовенством в религиозных 
целях. Часто, вместо научного обсле
дования обстоятельств падения ме
теоритов, на место падения являлось 
духовенство, и метеориты попадали 
не в научные учреждения, где они 
могли бы подвергнуться тщательному 
изучению, а в храмы, часовни и мо
настыри, где становились предметом 
поклонения. Так, около г. Великого 
Устюга, где в 1290 году упал метео
рит, была выстроена часовня, и еже
годно совершались молебствия 
с крестным ходом для „избавления 
в будущем от каменной тучи“. Самый 
метеорит, к сожалению, не сохра
нился. Не найден до сих пор и ме
теорит, упавший в 1662 году в с. Но
вая Ерга, быв. Вологодской губ. В то 
время метеорит был помещен в Ки
рилл ово-Белозерском монастыре.

Попытки духовенства использовать 
падения метеоритов в своих целях 
имели место даже в наше время, на
пример, при падении метеорита 
в 1918 году около г. Кашина, ныне

теоритные коллекции имеются при гос. уии 
верситетах и других научных учреждениях 
разных городов СССР.
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Калининской области, когда оно пы
талось привлечь население к по
стройке на месте падения метеорита 
часовни.

После Великой Октябрьской социа
листической революции наша страна 
покрылась сетью школ, изб-читален, 
библиотек; в каждом районном центре 
возникли свои- районные газеты. Все 
это произвело огромный сдвиг в миро
понимании и культурных запросах 
населения. Теперь не прежний страх 
и представления о проявлениях 
„сверхъестественной силы“, а инте
рес и желание узнать действительное 
объяснение величественных и гран
диозных явлений природы вызывает 
у населения каждое падение метео
рита. В этом автор мог убедиться 
при своих полевых поездках для об
следования обстоятельств падений

Рис. 1. Железный метеорит Богуславка, \ 
18 октября 1916 г'оОа.

метеоритов. Обычно сообщения о па
дениях метеоритов помещаются 
в районных газетах, откуда они пе
репечатываются областными и цен
тральными газетами и таким путем 
доходят до Комитета по метеоритам 
Академии наук СССР, который не
медленно же организует обследования 
обстоятельств падения. Иногда све
дения о падении метеорита поступаю/ 
в Комитет непосредственно от от
дельных лиц.

Метеориты представляют собою 
совершенно исключительную научную 
ценность. Являясь тем веществом, 
которое попадает на Землю из миро
вого пространства, они позволяют 
непосредственно изучать состав и 
строение небесных тел. Всестороннее 
изучение метеоритов и условий их 
движения имеет значение для реше

ния окончательно не ре
шенного еще и до настоя
щего времени вопроса о 
происхождении метеоритов, 
для изучения строения все
ленной, а также во многих 
других случаях. Поэтому- 
то метеориты и собираются 
так тщательно при каждом 
новом падении и в спе
циальных лабораториях 
подвергаются самому по
дробному изучению. Хранят
ся метеориты в коллекциях 
при различных научных 
учреждениях, причем при
нимаются все меры к тому, 
чтобы предохранить их от 
разрушения. Последнее весь
ма свойственно метеоритам, 
особенно каменным. Разру
шение происходит под влия
нием атмосферы, содержа
щей пары воды; поэтому 
в сырых помещениях мете
орит может очень быстро 
окислиться и распасться.

Наиболее богатой ме
теоритной коллекцией в на
шей стране является кол
лекция Академии наук 
СССР (в Москве), насчи
тывающая более 1000 от
дельных осколков от при
близительно 150 метеори
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тов. В этой коллекции имеются и 
мировые уники, например, железный 
метеорит Богуславка,1 упавший в 
1916 году. Этот метеорит состоит из 
двух экземпляров, весом около 12 
и 4 пудов (см. рис. 1). Упоминав
шийся выше метеорит „Палласово 
железо“—самый крупный из всех 
известных на земном шаре палла
ситов (см. ниже) и др.

Большие метеоритные коллекции 
имеются и в других городах нашей 
страны, например, в Ленинграде, 
в Горном музее, в Киеве (при 
Украинской Академии наук), в Одес
се (при Государственном универси
тете) и др.

В 1911 году в Египте метеоритом 
была убита собака, а в 1929 году 
в Японии маленький метеорит упал 
на девочку; он запутался в складках 
ее платья, не причинив ей никаких 
повреждений. Известны случаи па
дений метеоритов вблизи людей. 
Так, в 1937 году один из упавших 
13 сентября в Татарской АССР ме
теоритов, весом в 53 Va кг, упал в че
тырех метрах от колхозницы, свалив 
ее с ног и контузив. Другой случай 
имел место в 1938 году, 23 мая, при 
падении метеорита в г. Павлодаре; 
оба упавших в это йремя метеорита, 
весом около 100 и 300 г, чуть не за
дели проходивших в одном метре от 
места падения людей. В 1936 году 
в с. Юртук метеорит весом около 
одного килограмма упал на черепич
ную крышу дома. Пробив последнюю, 
он провалился на чердак, где и был 
найден. Что же касается упавшего 
в 1903 году Тунгусского метеорита, 
произведшего, как известно, большие 
опустошения, то нужно отметить, 
что такие метеориты относятся 
к числу весьма редких: их падения 
случаются, вероятно, не чаще одного 
раза в тысячу лет. Вообще же го
воря, вероятность попадания метео
ритов в человека ничтожно мала.

Не все метеориты одинаковы. Раз
личают три основных класса метео
ритов: железные, каменные и полу-

1 Метеориты называются по местѵ их на
ходок. '

Рис. 2. Видманиипедтовы Фигуры.

железные. Железные метеориты па
дают очень редко. Так, в нашей 
стране в течение двух последних де
сятков лет известны только Два слу
чая падения железных метеоритов: 
18 октября 1916 года (упоминавшийся 
выше метеорит Богуславка) и 8 ав
густа 1933 года (метеорит Репеев 
хутор, весом около 30 кг). Вес же
лезных метеоритов весьма различен. 
Одним из наиболее крупных метео
ритов является железный метеорит, 
найденный в 1895 году путешествен
ником ГІири в Гренландии и поме
щенный о в метеоритной коллекции 
в Ныо-Йорке; он весит 33,1 тонны. 
Самым же большим метеоритом 
является найденный в 1920 году 
в Южной Америке. Он весит около 
60 тонн и до настоящего времени 
лежит на месте падения.

Железные метеориты состоят из 
кусков и глыб железа с различной 
примесью никеля. Кроме того, в них 
в ничтожных количествах встре
чаются некоторые другие элементы, 
например, сера, фосфор, углерод, ко
бальт, хром, .марганец и др.

Если протравить кислотой отполи
рованную пластинку железного ме
теорита, то на ее поверхности высту
пят так назыв. Видманштедтовы фи-
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Рис. 3. Болид, наблюдавшийся 7 сентября 
1925 г. в Тамбовской области H. П. Парам- 
зиным и им зарисованный. 1—. голова“ бо
лида: 2—общий вид и для сравнения Луна\

3—путь болида среди звезд.

гуры (см. рис. 2). Это — один из 
признаков железных метеоритов.

Несравненно чаще падают камен
ные метеориты. Все найденные на 
территории СССР из упавших в те
чение последних двух лет метеориты 
оказались каменными. Каменные ме
теориты также бывают различной 
величины — от долей грамма до 
нескольких сот килограммов; однако 
таких больших, как железные, среди 
них не встречается. Наибольшим из 
каменных метеоритов, упавших в на
шей стране, является метеорит, 
упавший в 1918 году на территории 
б. Саратовской губернии. Наиболее 
крупный из уцелевших осколков 
этого метеорита весит 130 кг. Он 
хранится в Саратовском государ
ственном университете. Крупным 
является также метеорит, упавший 
13 сентября 1937 года вблизи кол
хоза Каинсаз, Татарской АССР 
(см. рис. 4). Он весит 10272 кг и 
представляет собою прекрасно со

хранившийся монолит, что является 
большой редкостью для каменных 
метеоритов, так как обычно они, 
к большому сожалению, прежде чем 
попадут в руки ученых, дробятся на
селением.

Одновременно с указанной глыбой 
упало еще несколько десятков от
дельных экземпляров, более крупные 
из которых весят 5 3 Ѵг, 27  и около 
20 кг. Наибольший из этих метеори
тов находится в метеоритной коллек
ции Академии наук СССР, а остальные 
хранятся в Казанском университете.

Большим каменным метеоритом, 
весом приблизительно в 120 кг, 
является метеорит, упавший в 1918 г. 
около г. Кашина. Первоначально он 
-есил больше, но населением от него 
было отбито много мелких осколков. 
Этот метеорит хранится в коллекции 
Академии наук СССР.

По внешнему виду каменные ме
теориты иногда мало чем отЛйчйТШтя 
от обыкновенных камней, и неспе
циалисты легко могут принять их 
за камни земного происхождения. 
Однако они имеют свои отличитель
ные признаки. Прежде всего каждый 
метеорит, если только он не под
вергся дроблению населением, бы
вает покрыт темной матовой, иногда 
совершенно черной, обычно — маг
нитной корой. Часто эта кора имеет 
округлые или продолговатые ямки, 
так назыв. пьезоглипты,1 но иногда 
бывает совершенно гладкой. Все ве
щество метеорита под корой, имею
щей обычно ничтожную толщину — 
1—3 мм., представляет собою пе- 
пельно-серую, реже — почти белую 
или совершенно черную массу. В боль
шинстве случаев в этой массе видны 
включения металла (никелистого же
леза или железа в соединении с фос
фором, серой и т. д.). Каменные ме
теориты, благодаря коре и присут
ствию в них никелистого железа, 
содержание которого доходит иногда 
до 5 0 % , обычно обладают магнитными 
свойствами и действуют на магнитную 
стрелку. Значительно реже встре
чаются метеориты с черной блестя
щей как бы покрытой черным лаком

1 Пьезоглнпты бывают также и на поверх
ности железных метеоритов (см. рис. 1)
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корой; еще реже — с корой, почти 
прозрачной, стекловидной, сквозь 
которую просвечивает внутреннее 
вещество метеорита.

Обычно метеориты имеют непра
вильную форму, напоминая обломки. 
Но иногда под действием земной 
а т м о с ф е р ы  во время падения метео
ритов они принимают формы, напо
минающие форму бомбы, головки 
снаряда и т. д.

Химические элементы метеоритов 
ничем не отличаются от химических 
элементов, известных на Земле. Ни
чего нового в них не найдено. С дру
гой стороны, в них не найдены не- 
которые из земных элементов. Однако 
в метеоритах встречаются такие сое
динения элементов — минералы, ко
торые не встречаются в земных усло
виях.

Типичные каменные метеориты 
в основном состоят из кремния, кис
лорода, железа, магния, алюминия, 
никеля, серы, кальция, натрия, ко
бальта. Остальные элементы в них 
присутствуют в ничтожных количе
ствах, иногда— только как следы.

Наиболее редкий и вместе с тем 
интересный класс составляют полу- 
ж-лезные метеориты, среди которых 
наиболее распространены так назыв. 
палласиты. Они представляют собою 
как бы железную губку, заполненную 
сплошь стеклообразным веществом — 
оливином. Все шесть русских пал
ласитов были найдены случайно в раз
личных местах и в разное время, и 
время падения их, не установлено. 
Вообще же на земном шаре первое 
падение палласита наблюдалось в Фин
ляндии’в 1902 году. С этого времени 
космическое происхождение палласи
тов уже не вызывает сомнений. Наи
большим из всех палласитов у нас, 
как упоминалось выше, является „Пал- 
ласово ■ железо“, весящее 514,557 кг.

То обстоятельство, чго все без 
исключения метеориты (в том числе 
железные и палласиты) бывают по
крыты корой, свидетельствует о воз
действии на метеорит при его дви
жении в земной атмосфере высоких

Рис. 4. Метеоритный дожоь, выпавший 
26 декабря 1933 г. в окрестностях посели а 
Первомайского Ивановской области и соб
ранный Л. А. Куликом в количестве 97 ос
колков. На снимке — часть собранных 

осколков.

температур и давлений. Вместе с тем 
ничтожная толщина этой коры гово
рит о том, что воздействие высоких 
температур распространяется только 
на поверхностные слои метеорита; 
все же остальное вещество его этого 
воздействия не испытывает. Это на
ходит свое объяснение в условиях 
прохождения метеоритов сквозь зем
ную атмосферу. В безвоздушных 
прострайствах метеориты движутся 
со скоростями порядка 40 км  и даже 
более в секунду. Случайно встре
чаясь с Землею и попадая в ее атмо
сферу, метеорит уже на высоте по
рядка свыше сотни километров над 
Землей вызывает сжатие воздуха, 
достигающее колоссальной величины; 
происходящее при этом столкновение 
молекул воздуха с метеоритом вы
зывает повышение температуры воз
духа, окружающего метеорит, до 
многих тысяч градусов. Вокруг ме
теорита образуется оболочка из рас
каленных светящихся газоо. Благодаря

* / ф *щ Я Ш  ?
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этому, все явление, особекно ночью, 
представляется наблюдателю в виде 
летящей по небу яркой крупной, 
звезды, а затем — огненного шара, 
с Луну величиной (рис. 3). Такой 
огненный шар, появляющийся во 
время падения метеорита, называется 
болидом. Болид часто оставляет 
после себя светящийся след, иногда 
дробится и рассыпает искры. Весь 
путь по небу он пролетает в продол
жение нескольких секунд. Низкие, бо
лее плотные слои земной атмосферы 
оказывают метеориту настолько силь
ное сопротивление, что он на
цело теряет свою первоначальную 
космическую скорость и на высоте 
десятка-двух километров, в так 
называемой «области задержки“, как 
бы вязнет в воздухе. В этот момент 
огненный шар-болид исчезает, и на 
поверхности каждого отдельного 
куска метеорита образуется кора из 
подплавленного вещества.

Во время движения метеорита 
в атмосфере вещество с его поверх
ности, под влиянием высоких темпе
ратур и силы сопротивления движе
нию со стороны встречных частиц 
воздуха, беспрерывно распыляется 
и, охлаждаясь, образует извилистый 
туманный змееобразный след. Счи
тают, что лишь незначительная часть 
первоначальной массы метеорита до
стигает земной поверхности. В тот 
момент, когда метеорит как бы оста
навливается в земной атмосфере, за 
ним происходит захлопывание воз
душной волны, вызывающее обычно 
громовые удары. Скорость, с которой 
метеориты падают после области 
задержки, колеблется, в зависимости 
от величины метеорита, от 10 до 
200 м  в секунду. Вследствие этого 
крупные экземпляры метеоритов, 
особенно —каменных, углубляются 
в почву едва лишь на величину 
своего диаметра. Более же мелкие 
экземпляры часто остаются даже на 
самой поверхности земли.

Метеориты падают обычно только 
теплыми, иногда — горячими с поверх
ности, но никогда не „раскаленными“. 
Появление же огненного шара-болида 
а сильное освещение местности вы
зываются исключительно высокой

температурой воздушной оболочки, 
окружающей метеорит. Таким обра
зом, метеориты при своем падении 
никогда не могут вызвать пожара. 
Исключение представляют такие 
огромные метеориты, как Тунгусский. 
Окруженные оболочкой из раскален
ных газов, они, достигая земной по
верхности с космической скоростью, 
могут вызвать мгновенный ожог.

Вследствие дробления метеоритов, 
вызываемого сопротивлением земной 
атмосферы,1 они выпадают обычно 
большим количеством экземпляров, 
иногда — даже дождями. Так, в де
кабре. 1933 года, после выпавшего 
в Ивановской области метеоритного 
дождя, известным исследователем 
метеоритов Л. А. Куликом было соб
рано 97 отдельных осколков (рис. 4), 
рассыпавшихся на площади около 
25 кв. км.

Повидимому, при каждом падении 
метеорита выпадает по крайней мере 
несколько десятков экземпляров, но 
находят обычно только 1—2 самых 
крупных.

При падения метеорита в Сталин
ской области 9 октября 1938 года 
выпало, повидимому, несколько де
сятков экземпляров, но найдено пока 
только 4; из них один весом в 32 кг, 
другой — около 20 кг.

В нашей стране изучением и сбо
ром метеоритов занимается Комитет 
по метеоритам Академии наук СССР. 
Он является центральным научным 
учреждением в данной области и свои 
работы по обследованию падений 
метеоритов производит на всей тер
ритории СССР. Работой Комитета 
руководит академик В. И. Вернад
ский, ученым секретарем его 
является Л. А. Кулик. Комитетом 
производится всестороннее изучение 
метеоритов, начиная с определения 
элементов орбит и других характе
ристик движения метеорита и кончая 
изучением самого вещества его. В спе
циальных лабораториях производится 
химический анализ, исследуются

1 Вопреки распространенному мнению, ме
теориты не могут разрываться вследствие раз
личия температур внутри метеорита и сна
ружи. Этот факт подтвержден опытами акад. 
Иоффе.
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строение и специфические минералы, 
свойственные только метеоритам, 
определяются магнитные свойства, 
вязкость, отражение света и т. д. 
Вместе с тем Комитет по метеоритам 
систематически производит сбор на
блюдений болидов. В тех случаях, 
когда по тому или иному болиду 
собирается достаточное количество 
данных, путем соответствующей об
работки материала производится вы
числение пути болида и определяется 
место возможного падения метео
рита. В таких случаях в этом месте 
организуются поиски метеорита. Так, 
Л. А. Кулик определил место паде
ния и собрал упоминавшиеся выше 
метеориты, упавшие в декабре 
1933 года в Ивановской области.

Каждый, кому придется наблюдать 
болид, принесет большую помощь 
науке, если сообщит об этом с по
дробным описанием явления в Комитет 
по метеоритам. Автор от имени Ко
митета по метеоритам обращается 
к читателям журнала с просьбой 
присылать такие сведения. Сообще
ния следует присылать по адресу: 
Москва, 17, Старомонетный пер., 35, 
комн. 83, Комитету по метеоритам 
Академии наук СССР. Желательно, 
чтобы при описаниях явления сведе
ния давались по помещаемой ниже 
форме, составленной Л. А. Куликом.

ЗАПИСЬ НАБЛЮДЕНИЙ БОЛИДА

1. Точное время явления: год, месяц, день, 
час и минута.

2. Место наблюдения (город, село, деревня, 
колхоз и т. и.)

3. Страна света и высота над горизонтом 
Для начала и конца полета болида, а также 
словесное указание направления полета (на- 
римгр, с востока на запад) и его угол с гори
зонтом. '

4. Продолжительность полета (в секундах'.
5. Размеры огненного шара (болида) по 

сравнению с Луной (месяцем).

6. Цвет болида и изменения его от начала 
до конца полета.

7. Яркость болида в различные моменты 
его полета.

8. Ощущение тепла от пролетающего бо
лида (было или нет),

9. Форма болида и ее изменения при по
лете.

10. Вспышки во время полета (время их 
появления, характер, напразление по горизонту 
и высота над ним).

11. Хвост болида: момент появления хвоста, 
его размеры и пвгт.

12. Деление болида на крупные части или 
дробление на мелкие „кусочки*. Время этого 
явления.

13. Искры и момент их появления.
14. След и последовательное изменение его 

формы и цвета.
15. Облачко в конечной области полета 

и последовательные изменения его.
16. Звуки, характер их и длительность 

(особенно отметьте шипение Или свист в начале 
полета, если они были слышны, и різкий гро
мовой удар — после потухания болида).

17. Промежуток времени между моментом 
потухания болида и началом звуков (громовых 
ударов).

18. Фамилия, имя и отчество наблюдателя, 
его точный адрес и адреса других свидетелей 
явления.

19. Год, месяц, число и место составления 
записи наблюдения.

20. Желательны рисунки и фотографии бо- 
лидп. Последние премируются.1

В случае же если кому-либо уже известно 
или придется узнать о падении или находке 
м теоэитов необходимо немедленно известить 
об этом по телеграфу Комитет по метеоритам; 
всі. же подробности нужно сообщать ему пись
мом. Все почтовые и телеірафные расходы, 
связанные с этим, немедленно возмещаются, 
а за переданный в распоряжение Комитета 
метеорит Академией наук СССР выдается де
нежная премия.

1 Эти сведения дадут возможность соста
вить представление об общем характере паде
ния и грубо ориентировать местность падения. 
Для более точного установления места пааення 
необходимы дополнительные данные, сбором 
которых уже и займется затем Комитет по ме
теоритам. Для определения же орбиты метео
рита необходима более точная ориентировка 
болида или по звездам, или же инструмен
тально и притом — возможно скорее после 
наблюдения.
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Засушливые пустынные и полу
пустынные земли Северной Америки 
расположены в западной части мате
рика, между 100° и 120° зап. долготы, 
опускаясь на юг до 20° и поднимаясь 
на север до 53° сев. широты. Они 
занимают более Ѵз территории Мек
сики, более 2/s территории США 
(штаты Аризону, Новую Мексику, 
Неваду, Юта, Колорадо, Вайоминг), 
южные и центральные районы Кали
форнии и Вашингтона, восточные 
части Орегона и Монтаны, южную 
Айдаго, западную часть Техаса и даже 
южные районы двух провинций Ка
нады— Альберта и Саскачеван. Эти 
земли прилегают к горной системе 
Кордильер и частично заходят в нее, 
располагаясь между ее отдельными 
хребтами — Скалистыми, Каскадными 
горами, Береговым хребтом и Сиер- 
рой Невадой в США и Сиеррой Та- 
рахумаре, Сиеррой Мадре и другими 
в Мексике.

Все пустынные земли Мексики, а 
из земель США—шт. Новая Мексика, 
южные части Калифорнии, Аризоны 
и Колорадо расположены в области, 
ограниченной годовой изотермой в 20°. 
Остальные пустынные и полупустын
ные земли США расположены между 
годовыми изотермами в 20° и 10°, и 
только северная часть Монтаны и Ка
надские провинции Альберта и Саска
чеван имеют среднюю годовую тем
пературу ниже 10°.

Нигде в этой области, за исключе- 
нием вершин горных хребтов, не вы
падает более 400 мм  осадков в год; 
обширные же пространства, площадью 
более 600 000 кв. км, заключающие 
в себе в пределах США почти всю 
Неваду, половину Аризоны, части 
Новой Мексики, Калифорнии и Юта,

1 О пустынях см. следующие статьи в
.Вестнике знания": В. С е р г е е в ,  „Что такое 
пустыня” (№ 1 за 1938 г.); В. С е р г е е в  «Пу
стыни Австралии“ (№ 9  за 1937 г.); Е. С к о р 
н я к о в  „Пустыня Сахара“ (№ 1 за 1939 г.); 
Е. С к о р н я к о в  „Пустыня Гоби“ (№ 7 —8 
за 1939 г.).

а в пределах Мексики — шт. Сонору 
и пустыню Больсно до Мапими, по
лучают в среднем меньше 200 мм 
атмосферных осадков в год, т. е. 
в 2'/г раза меньше того, что необхо
димо для земледелия. Некоторые же 
наиболее засушливые земли южной 
Калифорнии и по нижнему течению 
р. Колорадо 1 получают лишь 50 мм  
осадков, т. е. примерно в ІОѴз раз 
меньше, чем Москва, причем на время 
с апреля по август приходится в 
среднем лишь 17 м м  осадков (в 16 
раз меньше, чем выпадает за 5 ве
сенних и летних месяцев в Москве). 
В некоторые же годы на этих землях 
не выпадает ни капли дождя. Если 
к этому прибавить, что летняя темпе
ратура здесь достигает 50° в тени, а 
годовое испарение доходит до 2500мм, 
то станет понятно, почему эти земли 
имеют вид совершенных пустынь, не 
уступающих пустыне Сахаре.2

Растительность пустынь Северной 
Америки чрезвычайно своеобразна. 
В наиболее жарких и сухих районах 
этих пустынь растут многочисленные 
и разнообразные виды кактусов — 
то гигантские и прямые, с ветвями 
в виде канделябров (Cereus g igan teu s)  
(рис. 2), то круглой приземистой фор
мы (Echinocacfus), то в виде кустар
ников с плоскими ветвями {Opuntia).

Характерной особенностью какту
сов является отсутствие у них листьев 
обычной формы — главных испаряю
щих органов. Листья кактусов пре
вращены в острые шипы и колючки 
с весьма малой испаряющей поверх
ностью.

Раздутые мясистые стебли кактусов 
состоят, главным образом, из тонко
стенной паренхиматической ткани, 
клеточки которой содержат сок, 
сильно поглощающий и долго удер
живающий воду. В этой ткани ско-

1 См. статью Е. С к о р  н я к о в а  „Река Ко
лорадо“ в № 9 „Вестника знання* за 1938 г.

2 См. статью Е. С к о р  н я к о в а  „Пустыня 
Сахара' в № 1 „Вестника знания“ за 1939 г.
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Рис, 1. Климатическая нарта Соединенных Штатов Северной Америки

пляетсявода, жадно поглощаемая кор
нями кактуса во время редких дождей. 
Испаряется эта вода чрезвычайно 
медленно, так как обычных листьев 
у кактусу нет, стеблевая поверхность 
его покрыта плотной восковидной 
кожурой, а иглы и волоски, иногда 
сплошь покрывающие стебель, пре
дохраняют его от сильного нагрева
ния.

Кактусы американских пустынь жи- 
зут очень долго и достигают огром
ных размеров. Так, стволы Cereus 
giganteus достигают иногда 20 м 
высоты и до 60 см в поперечнике. 
Однажды из пустыни был вывезен 
экземпляр Echinocactus, высотой в 
2,7 м. и такой же примерно толщины. 
Эта громада весила около 1 т и за
ключала в себе более 700 кг воды.

Казалось бы, сплошь покрытые 
шипами и колючками, кактусы не 
могут иметь никакого полезного при
менения; между тем местные жители 
широко и разнообразно используют 
их. Путешественники, оказывающиеся 
в пустыне без воды, срезая крупный 
кактус, добывают из него, хотя и не

вкусную, но вполне пригодную для 
утоления жажды воду. При недостатке 
кормов скотоводы скармливают скоту 
ветви кактуса O puntia, предварительно 
при помощи особой лампы опаливая 
с него шипы. В последнее время по
койным селекционером Л. Бербенком 
в США выведены кактусы без колю
чек, имеющие большое кормовое зна
чение. Кактус Cereus дает съедобные 
плоды, из которых в Мексике и Ари
зоне приготовляют очень вкусные 
конфеты, напоминающие цукаты из 
дыни.

Помимо кактусов, в северо-амери- 
канских пустынях растут юкки, низко
рослые мимозы, агавы (A g a v a  atneri- 
сапа и А. т ехісапа), из листьев ко
торых добывают волокно для канатов, 
а из сока приготовляют мексиканский 
напиток „пулькэ“. В более же север
ных районах преобладают заросли 
кустарниковой полыни (A rtem isia  tri- 
den ta ta), издающей запах камфары и 
терпентинного масла. На землях за
соленных растут различные солянки.

Воздух пустынь чист и прозрачен; 
солнце сияет почти непрерывно; по
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этому климат их здоров и целителен, 
в особенности для легочных и почеч
ных больных.

Сероземные и светлобурые почвы 
американских пустынь и полупустынь, 
менее выщелачиваемые дождями, 
богаче почв районов влажных: в них 
больше калия и фосфора, н хотя они 
содержат меньше гумуса, но их гу
мус богаче азотом. Главный недоста
ток этих по*ів — бедность влагой. 
Поэтому основным условием освоения 
пустынь является искусственное оро
шение. В США считают, что 10 га 
пустынной земли могут прокормить 
лишь одну голову полудикого рога
того скота, тогда как та же площадь, 
занятая орошаемой люцерной, может 
дать достаточно корма для 20 молоч
ных коров.

До 1822 года большая часть пустын
ных и полупустынных земель Север
ной Америки принадлежала королев
ской Испании. Испанские конквиста
доры (завоеватели) отняли их в на
чале XVI века у народов индейской 
расы, значительная часть которых 
имела довольно совершенное госу
дарственное устройство (государство 
ацтеков в Мексике), вела оседлый 
образ жизни, умела добывать и обра
батывать металлы (золото, серебро 
и медь), знала земледелие и умела 
осваивать при помощи искусственного 
орошения пустыни. Завоевание этих 
земель испанскими авантюристами из 
разоренного дворянства (Ф. Кортец 
я др.) при участии миссионеров шло 
под знаменем креста. Индейцы на
сильно обращались в христианство, 
и вместе с тем происходил самый 
беззастенчивый грабеж: селенья раз
рушались, жители истреблялись или 
обращались в рабство, ценности (глав
ным образом, золото) расхищались. 
По меткому выражению одного со
временника, завоеватели шли „с кре
стом в руках и с жаждой золота 
в сердце“. До настоящего времени 
в пустынях Аризоны и Мексики можно 
видеть развалины селений истреблен
ного народа. Постройки в этих селе
ниях часто поражают своей грандиоз
ностью. Так, автору этих строк в одном 
из ущелий Аризоны пришлось видеть 
развалины четырехэтажного дома,

длиной в 135 м. и шириной в 75 м, 
окруженного с трех сторон стеной, 
длиной в 285 м и высотой в 12 м. 
В этой постройке насчитывалось до 
30 млн. отдельных камней. Если при
нять во внимание, что камни эти 
должны были выламываться из карье
ров при помощи самых примитивных 
орудий (железо и сталь строителям 
построек не были известны) и затем 
без всяких механических приспособ
лений, па руках, подниматься по 
крутым лестницам на стены ущелья, 
то станет понятным, сколько труда 
было затрачено на возведение таких 
построек.

Около развалин можно видеть 
следы оросительных каналов, свиде
тельствующих о том, что жители 
селений занимались земледелием и 
умели орошать свои посевы уже за 
много столетий до нашей эры.

Покорившие страну испанцы мало 
сделали для освоения пустынь —те 
небольшие площади, которые были 
орошены иезуитскими миссионерами 
при помощи труда индейцев, не могли 
возместить разрушений, произведен
ных конквистадорами. Не многим 
более сделало население и прави
тельство Мексики после освобожде
ния ее от власти испанских королей. 
В'современной Мексике в 1935 году 
орошалось всего около 300 000 га. 
К 1940 году площадь орошаемых 
земель предполагается довести до 
1 млн. га с затратой до 60 млн. пезо.

Эра широкого освоения пустынь 
Северной Америки началась с пере
ходом в сороковых годах прошлого 
столетия, после войны с Мексикой, 
значительной части этих земель 
(штаты Калифорния, Невада, Аризона, 
Нов. Мексика, западная и южная 
часть Колорадо и часть Техаса) 
в руки США. В. то время земли эти 
обозначались на картах как „Великие 
Американские Пустыни“ (Great Ame
rican Desert); они считались непри
годными для земледелия и использо
вались вначале для охоты за бизонами 
и для меновой торговли с индейцами, 
а потом, когда бизоны были истреб
лены, а остатки индейских племен 
заключены в рсобые „резервации“, 
стали использоваться для полудикого
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Рис. 2. Кактусы Cereus giganteus в Аризоне, на границ? 
с Мексикой.

мясного скотоводства.
Скот все время был на 
подножном корму, и все 
продукты привозились с 
востока, из влажных 
штатов.

Пионерами.в деле ис
пользования пустынных 
земель для земледелия 
при помощи искус
ственного орошения яви
лись мормоны.1 Изгнан
ные в 1847 году с бе
регов Миссисипи, они 
пришли под предводи
тельством своего „стар
ца“— Брайяма Юнга в 
теперешний штат Юта 
(Утах), разбили свой 
лагерь возле Великого 
Соленого Озера, поса
дили картофель, дав 
влагу сухой почве при помощи 
оросительного канала,, выведенного 
из ручья Сити Крик. К 1865 году 
мормонами было прорыто уже более 
1600 км  каналов, оросивших около 
65000 га, на которых вело хозяйство 
64000 чел. К 1920 году площадь оро
шения в мормонском штате Ютп до
стигла 550 000 га.

Вскоре после первых работ мормо
нов по искусственному орошению — 
в Калифорнии было открыто золото, 
вызвавшее большой приток искателей 
легкой наживы. Однако, далеко не 
все находили ее. Некоторым неудач
никам пришла в голову счастливая 
мысль повернуть воду своих каналов, 
проведенных первоначально для про
мывки золотых россыпей, для ороше
ния огородов и, полей, в продуктах 
которых была большая нужда в ла
герях золотоискателей. Эти „неудач
ники“ нашли более ценное золото, 
чем многие „удачгіики“, и славу зо
лотоносной Калифорнии затмила слава 
Калифорнии сельскохозяйственной, 
выращивающей на своих орошаемых 
землях апельсины, лимоны, лучшие

Американская секта, сочетающая рели
гиозные представления христианства, юдаезма и 
язычества и признававшая многоженство. Одни 
из первых „лидеров“ мормонов — Врайям Юнг 
имел 17 жен, 56 детей и два миллиона долла
ров состояния.

сорта яблок, груш, персиков, вино
града и прочего, отправляемых в 
свежем и консервированном виде на 
рынки Нью-Йорка, Лондона, Парижа 
и других крупных городов.

Много способствовали освоению 
пустынь и колонии фурьеристов, осно
ванные Горацием •Грилей в 1870 году 
в шт. Колорадо, с орошением из реки 
Каш ля пудр.

Насколько быстро шло освоение 
пустынных земель в США, показы
вают данные статистических обследо
ваний, производимых через каждые 
10 лет, во время переписей населении 
(цензусов). Перепись 1890 года пока
зала, что площадь орошаемых земель 
составляет 1,5 млн. га\ в 1900 году 
эта площадь достигла уже 3,14 млн. га; 
в 1910году—5,87млн. га; в 1920году— 
7,77 млн. га  и только к 1930 году, 
вследствие кризиса, охватившего все 
капиталистические страны, в том 
числе и США, эта площадь увеличи
лась только до 8 млн. га . 1

Первые оросительные работы об
щин мормонов, фаланг фурьеристов 
и отдельных фермеров были очень 
примитивны. Впоследствии стали 
огроиться более солидные гидротех
нические сооружения.

1 Более поздних данных не имеется; их дасл. 
перепись 1Р40 года.
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Особенностью рек США, исполь
зуемых для орошения, является от
сутствие в их истоках постоянных 
снегов и ледников, вследствие чего 
половодье в них наступает весной; 
в жаркое же время уровень их па
дает, в противоположность большин
ству рек Ср. Азии и Закавказья, по
ловодье в которых, вследствие пита
ния постоянными горными снегами 
и ледниками, совпадает со временем 
наибольшей потребности в воде оро
шения. Для полной утилизации всех 
вод рек для орошения американцам 
приходится строить в верховьях рек 
большие водохранилища, в которых 
собирается вода весенних паводков, 
чтобы потом быть израсходованной 
по мере надобности. В постройке 
таких водохранилищ американскими 
инженерами поставлены мировые ре
корды. Так, в 1937 году была закон
чена постройкой в русле р. Колорадо 
плотина Боулдер,1 высотой в 223 м, 
образовавшая водохранилище Мид, 
емкостью в 41,6 млрд. куб. м.

Устройство водохранилищ для це
лей орошения в США обыкновенно 
связывается с пропуском их воды че
рез турбины гидроэлектростанций, 
причем доход от использования энер
гии для промышленных и коммуналь
ных целей покрывает все расходы по 
устройству плотин, так что на долю 
орошения остаются только расходы 
по устройству каналов.

В тех случаях, когда вывод воды 
самотеком бывает затруднительным, 
американцами широко применяется 
механический подъем оросительных 
вод, причем при интенсивных куль
турах (цитрусовых и др.) экономиче
ски выгодным является подъем даже 
до 100 м.

Помимо использования поверхност
ных вод, в США широко использу
ются для орошения и подземные 
воды, добываемые при помощи водо
сборных галлерей и колодцев — про
стых и артезианских.

По доходности орошаемых культур 
на первом месте в США стоят суб-

1 Описание постройки этой плотины см. 
в статье Е. С к о р  и я к о в а  .Река Колорадо* 
в № 9 „Вестника знания“ за 1938 г.

.тропические фрукты (апельсины, ли
моны, грейпфрут и пр.), затем — 
фрукты умеренного пояса (виноград, 
персики, сливы, яблоки, груши и пр.), 
затем — картофель, сахарная свекла, 
люцерна, зерновые хлеба, разные кор
мовые травы и естественные сено
косы. Особый эффект дает орошение 
при культуре сахарной свеклы. Как 
известно, сахаристость свеклы увели
чивается при обилии солнечного света, 
урожайность же —при обилии влаги. 
Искусственное орошение в засушли
вых местностях дает возможность 
совмещать эти два казалось бы не
совместимые фактора.

Данные статистики в США пока
зывают, что средняя стоимость уро
жая с одного гектара орошаемых 
земель в 2’/2 раза превышает среднюю 
стоимость урожая с одного гектара 
всей обрабатываемой территории 
страны, что указывает н,1 высокую 
рентабельность орошения.

По площади орошаемых культур 
первое место в США занимает лю
церна, дающая при 3 укосах в север
ных штатах в среднем 15 т сухого 
сена с га, а в южных при 5—6 уко
сах—до 30 т.

В последнее время в наиболее юж
ных районах пустынных штатов (в 
Аризоне, Калифорнии, Новой Мексике 
и Техасе) при орошении сильно раз
виваются посевы хлопчатника, уро
жаи которого вдвое превышают уро
жаи волокна в основных хлопковых 
штатах юго-востока. При этом в наи
более жарких из орошаемых районов 
(главным образом в низовьях р. Коло
радо) развиваются посевы ценного 
египетского хлопчатника, который 
невозможно выращивать в основных 
хлопковых районах США вследствие 
сырости климата.

Интересной стороной оросительного 
дела в США является широко поста
вленная опытно-исследовательская 
работа, которая ведется преподава
тельским составом высших сельско
хозяйственных школ. С результатами 
работ этих учреждений широко зна
комят земледельцев путем наглядного 
показа и выпуска особых „фермер
ских бюллетеней“. Вследствие боль
шого сходства естественных условий
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P lc . 3. Магистральный канал оросительной системы долины Империаль в Южной
Калифорнии.

наших засушливых районов с засуш
ливыми районами США, данные этих 
исследований имеют большое значе
ние и для освоения пустынных мест
ностей СССР.

Наибольшее развитие ' освоение 
пустынь получило в шт. Колорадо, 
где орошается 5,1% всей площади 
:;емель штата и где разводятся сады 
с фруктами умеренного пояса. На вто
ром месте стоит Калифорния (4,7% 
орошаемых земель), где орошаются 
главным образом сады с субтропиче
скими фруктами, а также огородные 
овощи и люцерна. В южной Кали
форнии, в долине Империаль, оро
шаемой из р. Колорадо (рис. 3), ли
моны снимают 3 раза в юду, апель
сины— 2 раза. В декабре и январе 
здесь выращиваются свзжие овощи, 
которые в это время года нигде в 
США не произрастают. Здесь выпа
дает в год в среднем только 5J мм  
осадков, а в некоторые годы совсем 
не выпадает дождя; поэтому раньше 
эти земли имели вид самой безна
дежной пустыни. После Калифорнии 
по степени освоения пустынь идут 
штаты Айдаго (4.1% орошаемой пло

щади) и соседний с ним штат Юта 
(2,6%), где орошаются люцерна, фрук- 
товые сады умеренного пояса, сахар
ная свекла, зерновые хлеба и пр. 
В остальных засушливых штатах про
цент орошаемых земель колеблется 
от 1,9% (Вайоминг) до 0,1% и даже 
менее (Сев. Дакота). В общем же во 
всех засушливых штатах при помощи 
искусственного орошения освоено в 
среднем 1,6% всех земель.

При самых совершенных техниче
ских приемах использования водных 
источников США можно оросить не 
более 10% пустынных и полупустын
ных земель. Остальные засушливые 
земли используют при помощи су
хого земледелия“ и пастбищного 
животноводства.

Методы сухого земледелия заклю
чаются в возможной экономии того 
количества влаги, которое выпадает 
в пустынных районах в виде дождя 
и снега. Экономия эта достигается 
путем поддержания поверхности 
почвы в разрыхленном состоянии, при 
котором капиллярные свойства почвы 
нарушаются, и испарение умень
шается. Но сухое земледелие не мо
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жет создавать влаги, и в те годы, 
когда она почти совершенно не вы
падает, оно не спасает хозяйства от 
разорения. Наоборот, сухое земледе
лие становится могучим средством 
борьбы с засухой, когда среди обра
батываемых его методами земель 
располагаются хотя бы небольшие 
гарантийные участки, вполне обеспе
ченные от засухи при помощи оро
шения.

Пастбищное животноводство, при 
котором ског и овцы находятся круг
лый год на подножном корму, на 
пустынных и полупустынных землях 
сопряжено с большим риском: в бо
лее южных районах в засушливые 
годы животные гибнут тысячами от 
бескормицы, а в более северных—от 
зимних буранов и гололедицы. Если 
же среди пастбищ вкраплены хотя 
бы небольшие участки орошаемой 
земли, занятые кормовыми травами, 
то пастбищное хозяйство становится 
значительно устойчивее — бывают 
случаи, когда одна или две* тонны 
люцерны спасают сотни голов скота 
от гибели.

Таким образом, 10% орошенных 
земель в пустынных и полупустын
ных районах Северной Америки могли 
бы способствовать самому широкому 
их освоению, но в современных эко
номических условиях США и этот 
небольшой процент недостижим.

Кризис сельского хозяйства США 
заставляет думать не о расшире
нии, а о сокращении обрабатываемых 
площадей. В стране — огромный из
лишек сельскохозяйственных продук
тов, которые давят на рыночные 
цены Много фермеров, вследствие

низких цен на продукты их труда 
и высоких налогов, разорилось; их 
усадьбы проданы с аукциона, а сами 
хозяева кочуют в поисках работы 
в качестве батраков, увеличивая ар
мию безработных, численность кото
рой в США достигла к апрелю 
1939 года 11,5 млн. чел.,1 приблг- 
жаясь уже к 10% от всего населе
ния страны.

Не то в СССР. В. И. Ленин 14 ап
реля 1921 года писал кавказским 
товариіцам-коммунистам: „Орошение 
больше всего нужно и больше все
го пересоздаст крзй, возродит его, 
похоронит прошлое, укрепит переход 
к социализму“.2 Как бы в подтвер
ждение этих слов, площадь ороше
ния у нас выросла за 20 лет на 47% 
н продолжает неуклонно расти. Это 
ясно показывает те крупные преиму
щества и возможности, которые от
крывает социалистическая форма хо
зяйства делу освоения пустынь. Яр
ким подтверждением этого является 
построение узбекским народом 
в рекордно короткий срок ка
нала, длиной в 270 км, для орошения 
огромного участка плодороднейшей 
земли. Но наилучшим доказатель
ством преимуществ социалистиче
ского строя и в вопросе орошения за
сушливых областей является гигант
ская постройка сталинской эпохи — 
Куйбышевская гидростанция, создаю
щая базу орошения огромных терри
торий Заволжья.

3 См. статью в ЦО „Правда“ от 11 апреля 
1939 г. „Развитие экономического кризиса в 
США“.

2 Л е н  и н, Избранные произведения, іізд, 
1936 г.. т V, стр. 153.
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История гипнотизма
Всем и каждому известен тот заме

чательный факт, чю человек, вла
деющий специальными приемами воз
действия на психику другою чело
века, может погрузить его в состояние 
своеобразного сна, называемого г и- 
пнозом. Такой искусственно вызы
ваемый сон существенно отличается 
от естественного сна, и лицам, не по
священным в суть дела, нередко пред
ставляется чем-то загадочным, непо
стижимым. Возможно ли, чтобы вполне 
здоровый психически гражданин мог 
на глазах у всех погрузиться в глу
бокий сон, по приказу гипнотизера 
пережить ряд курьезных иллюзий 
и галлюцинаций, наговорить всякого 
вздора, совершить ряд поступков, 
несовместимых с его характером и 
достоинством, и после пробуждения 
даже не помнить того, что с ним 
произошло? Уж не является ли гипно
тизер какой-то исключительной лич
ностью, не обладает ли он таинствен
ной и опасной способностью упра
влять поведением, овладевать волей 
простых смертных?

Необычайность гипнотических явле
ний порождает обостренный интерес, 
к ним, порой принимающий не со
всем здоровый уклон. В этом очерке 
мы попытаемся лишить гипнотиче
ские явления окружающего их ореола 
Загадочности и вместе с тем показать, 
что и без этого ореола они заслу
живают серьезного внимания.

В истории гипн )тизма можно раз
личить три периода. Первый уходит 
в седую древность. Без всякого сомне
ния, гипнотический сон уже был из
вестен жрецам Египта и Греции. Об 
этом свидетельствует, например, так 
называемый „папирус гностиков“ 
(И век h .  э.), в котором дается опи
сание некоторых приемов гипнотизи
рования, применяемых еще и поныне. 
Жрены пользовались гипнозом с ре
лигиозными целями. Обычно они за
давали те или иные гопросы какому- 
нибудь юному служителю »рама, пред

варительно погруженному в гипно
тический сон, и по. учаемые от него 
отвеіы истолковывали как указания 
богов, как пророчества. В древней 
Греции гипноз применялся уже и 
с лечебными целями. На это указы
вают дошедшие до наших дней дан
ные о жизни и деяіельности извест
ного врача древности — АсклепиЕда.

В средние века скудные сведения 
древних на одов о гипнотическом 
сне были утрачены; приемы гипноти
зирования—забыты. И только в эпоху 
возрождения наук и искусств ученые 
вновь столкнулись с гипнотическими 
янлеииями. Стремясь объяснить их, 
ученые XVI и XVII столетий поло
жили начало фантастическому уче
нию, характерному для второго пе
риода истории гипнотизма и извест
ному под названием „животного 
магнеі изма“.

Знаменитый врач 'того времени Па- 
рацельс и его последователи ван- 
Гельмонт и Флюдд утверждали, что 
один человек может оказывать влия
ние на организм и психику другаго 
посредством таинственной „жизнен
ной силы“, якобы истек ющей из рук, 
глаз и других органов тела. Эта сила, 
или эманация, вначале называлась 
„флюидом“. Впоследствии стали ут
верждать, что на живые существа 
флюид оказывает злияние, сходное 
с действием обычного магнита, кото
рому в то же время приписывались 
целебные свойства. Благодаря этому, 
флюид был переименован в жнвот-  
II ы й или, вернее, органический 
магнетизм,  а лица, обладающие 
искусством передавать пациентам 
свой целительный магнетизм, стали 
именоваться „магнетизерами“.

Во второй половине XVIII века это 
далекое от истины учение было от
четливо сформули ювано и распро
странено врачом Месмером, вряд ли 
справедливо считающимся основате
лем современного гипнотизма. Ме
смеру принадлежит весьма важно, 
наблюдение, сыгравшее в дальней-
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шей истории гипнотизма решающую 
роль. Проводя руками вдоль тела 
больного с целью передачи ему 
своего магнетизма (так называемые 
„пассы“), Месмер заметил, что некото
рые из пациентов погружаются при 
этом в глубокий сон. Такой сом, 

' получивший название магнетиче
ского, был не чем иным, как гипно
зом.

Последователи Месмера — Пюисе- 
гюр и Пететэн, применяя магнетиче
ские приемы своего учителя, открыли 
некоторые из важнейших проявлений 
гипнотического состояния — сом
намбулизм и каталепсию,  о 
которых будет сказано ниже.

Таким образом, Месмер и его бли
жайшие ученики уже умели погру
жать своих пациентов в гипнотиче
ский сон, но понимали это явление 

5 совершенно превратно. В то время 
европейской науке еще ничего не 
было известно о внушении,  а 
именно внушение оказалось тем фак
тором, который приводит к гипноти
ческому состоянию.

Понятие о внушении начало скла
дываться лишь в начале XIX столетия. 
Некий португальский аббат Фариа, 
долгие годы проживший в Индии — 
стране, где явления внушения и гип
ноза были известны с древнейших 
времен, показал, что некоторые лица 
могут быть усыплены без прикосно
вения к ним гипнотизера, без каких- 
либо пассов, а следовательно, и без 
влияния на них воображаемого, но не 
существующего в действительности 
магнетического флюида. Испытуемым, 
находившимся в покойном положе
нии, в кресле, Фариа предлагал от
решиться от посторонних, мешающих 
опыту мыслей и затем властным то
ном произносил одно только слово: 
„Спите!“. Во многих случаях этого 
было достаточно, чтобы испытуемый 
погружался в сон и спал до тех пор, 
пока гипнотизер не приказывал ему 
пробудиться. Таким образом, Фариа 
впервые ввел в европейскую науку 
метод словесного усыпления, впервые 
продемонстрировал силу внушения 
и тем самым дал толчок к современ
ному пониманию гипнотических явле
ний. г

В 40-х годах прошлого века ан
глийский хирург Брэд разработал ме
тод словесного усыпления, допол
нив его следующим вспомогательным 
приемом: испытуемому предлагалось 
фиксировать взглядом какой-либо 
блестящий предмет; фиксация утом
ляет глаза испытуемого и способ
ствует словесному внушению сна. 
Брэд окончательно опроверг „флюи- 
до-магнитную теорию“ и заменил тер
мин „животный магнетизм“ совре
менным термином „гипнотизм“. На
конец, Брэд первый стал пользоваться 
гипнотическим сном для безболезнен
ного выполнения хирургических опе
раций. Все это дает основания счи
тать Брэда подлинным основателем 
третьего, уже вполне научного на
правления в развитии гипнотизма.

Исследования английского врача не 
имели успеха у современников. Усы
пление и лечение словом казалка 
им не меньшим „чудом“, чем месме- 
рово усыпление и лечение флюидом 
магнетизера. Словесные внушения 
Брэда будили в памяти его ученых 
коллег представления о магических 
заклинаниях старых времен. На оче
реди стояла задача убедить совре
менников в том, что в акте внуше
ния, т. е. воздействия словом на 
психо-физиологическое состояние че
ловека, не заключается ничего таин
ственного, чудесного. Эгу задачу вы
полнил крупный естествоиспытатель 
прошлого века—Шеврейль, которому 
принадлежит открытие так называе
мых „идеомоторных актов“, т. е. дви
жений, вызываемых представлением 
о движении.

Если предложить испытуемому дли
тельно и напряженно представлять 
себе какой-нибудь двигательный акт, 
например, вращение по направлению 
часовой стрелки поднятой правой 
руки, то он, сам того не замечая, 
начнет действительно производить 
рукой едва уловимое на-глаз враща
тельное движение. Если испытуе
мого, остающегося в состоянии пол
ного бодрствования, поместить по
среди комнаты и настойчиво внушать 
ему, что он не может твердо стоять 
на ногах, что его тянет назад, что 
он сейчас повалится навзничь, то не-



редко такой испытуемый, к своему 
собственному удивлению, начнет все 
сильнее покачиваться, терять равно
весие и может, наконец, грохнуться 
на пол, если его во-время не поддер
жать.

Эти легко выполнимые опыты ясно 
показывают, что некоторые испытуе
мые проявляют значительную сте
пень внушаемости даже в состоянии 
полного бодрствования. Если внушае
мое представление о каком-либо дви
жении приводит к невольному вы
полнению этого движения, то нет 
ничего удивительного в том, что и 
внушаемое гипнотизером представле
ние о сне может вызвать действи
тельный сон.

Итак, гипноз оказался не чем иным 
как внушенным сном, вызываемым 
представлением испытуемого об акте 
засыпания.

Исследования Шеврейля и Брэда 
подготовили, наконец, почву для все
общего признания гипнотизма. Пер
вый успех выпал на долю скромного 
провинциального врача Огюста Льебо, 
посвятившего свою жизнь исследо
ваниям внушения и гипноза. В про
тивоположность Месмеру, Льебо 
вполне бескорыстно применял гипно
тический метод лечения, не делая 
из него никакой тайны. Его деятель
ность приобрела широкую популяр
ность среди больных и привлекла 
внимание авторитетных представи
телей медицины — проф. Бернгеима 
в г. Нанси и проф. Шарко в Париже. 
Эти смелые и талантливые исследо
ватели более чем кто-либо другой 
способствовали признанию и распро
странению гипнотизма. Каждый из них 
привлек многочисленных последовате
лей и основал свою научную школу — 
Бернгейм—Нансийскую, Шарко—Саль- 
петриерскую (названную по имени 
крупного парижского госпиталя, кото
рый стал центром исследований ги
пноза).

Однако в воззрениях этих двух 
школ на природу гипноза вскоре об
наружились существенные различия. 
Ученые Сальпетриера во главе с 
Шарко утверждали, что подлинный 
глубокий гипноз со всеми его про
явлениями наблюдается только у исте

ричных больных и сам по себе яв
ляется искусственно вызванным пато
логическим состоянием. Нансийцы 
утверждали обратное: гипноз может 
быть вызван не только у истерич
ных, но и у многих вполне здоровых 
людей; гипноз следует сближать не 
с истерией и не с каким-либо другим 
психо-неврозом, а с естественным 
ночным сном. На Парижском кон
грессе 1889 года разногласия школ 
были подвергнуты всестороннему об
суждению, причем подавляющее боль
шинство членов этого исторического 
конгресса присоединилось к воззре
ниям Нансийской школы. Победа нан
сийцев определила дальнейший ход 
развития гипнологии (специальной 
науки о гипнозе и внушении) вплоть 
до настоящего времени.

Гнтшо;) и ооіг
Чем же отличается гипноз от нор

мального сна? Отличие состоит, глав
ным образом, в том, что в процессе 
гипнотизирования между гипнотиком 
и гипнотизером устанавливается свое
образное психологическое взаимо
отношение, называемое изолиро
ванным раппортом“. Что это 
значит?

В состоянии глубокого естествен
ного сна человек одинаково невос
приимчив к каким бы то ни было 
внешним влияниям. Его сознание как 
бы изолировано от окружающего 
мира. Испытуемый, погруженный в 
глубокий гипноз, также не отдает 
себе отчета в том, где он находится, 
не реагирует на внешние раздраже
ния, не отвечает на вопросы присут
ствующих, но при этом у него обна
руживается обостренная восприимчи
вость ко всему, что относится к 
личности гипнотизера. Загипнотизи
рованный слышит только голос гипно
тизера, ему одному отвечает, и, более 
того, каждое слово гипнотизера вы
зывает в сознании усыпленного не
обычайно яркие представления, кото
рые легко могут перейти в иллюзию, 
в галлюцинацию, в автоматический 
идеомоторный акт. Гипнотизер ста
новится единственным посредником 
между полусонным, п'члубодрствую
щим сознанием гипнотика и окружаю
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щам миром. Вот эта своеобразная 
еввэь усыпленного с усыпляющим 
и носит название изолирован
ного раппорта. Нали чие такой связи 
делает усыпленного необычайно вну- 
и/аемым: он ощущает, чувствует и не
вольно выполняет все то, что ему 
словесно внушает гипнотизер.

Нетрудно показать, что изолиро
ванный раппорт как раз и является 
наиболее характерной чертой гипно
тического состояния, отличающей его 
ат обычного сна.

Если погруженного в гипноз испы- 
»уемого надолго предоставить самому 
себе, то изолированный раппорт по 
отношению к гипнотизеру постепенно 
вслабевает и может прерваться. Гипно- 
тик уже не будет реагировать на при
сутствие гипнотизера, отвечать на его 
вопросы. Исчезновение раппорта зна
менует переход гипнотического со
стояния в состояние естественного 
сна. И, действительно, спустя неко
торое время, испытуемый самостоя
тельно пробуждается, как пробудился 
бы после обычного сна.

Можно наблюдать и обратный пе
реход— от естественного сна к гипно
тическому. Известно, что некоторые 
люди имеют обыкновение „бредить“, 
т. е. произносить во сне отдельные 
слова и целые фразы- В эти моменты 
иногда удается установить со спящим 
словесный контакт или раппорт, осто
рожно задавая вопросы, связанные 
с содержанием бреда. Как только 
спящий начнет отвечать, цель опыта 
может считаться достигнутой: есте
ственный ночной сон перешел в гипноз, 
спящий превратился в гипнотнка, экс
периментатор— в гипнотизера, кото
рый может теперь с успехом про
извести ряд внушений. В Соединен
ных Штатах Америки к такому при
ему прибегают роднт̂ пи, применяю
щие гипнотическое внушение с ц°- 
лыо отучить своих детей от тех или 
иных вредных привычек или наклон
ностей.

На основании изложенного сделаем 
следующее заключение. Для того, 
чтобы загипнотизировать данного 
испытуемого, необходимо, чтобы он 
уже в бодрствеином состоянии обла
дал достаточной степенью внушае

мости; только при этом условии вну
шаемое гипнотизером представление 
о сне может вызвать действительный 
сон. Когда же гипноз вступит в свои 
права, когда более или менее уста
новится изолированный раппорт, — 
внушаемость испытуемого оказы
вается чрезвычайно повышенной. 
Пользуясь этим, гипнотизер присту
пает к словесным внушениям, напри
мер, лечебного характера, будучи 
уверенным в том, что они удадутся.

Теперь мы легко поймем, что успех 
гипнотических опытов и гипнотиче
ского лечения зависит не столько от 
искусства гипнотизера, сколько от осо
бенностей нервно-психической сферы 
самого испытуемого. Если испытуе
мый очень мало внушаем, то гипноз 
или совсем не наступит, или же не 
достигнет той стадии, при которой 
возникает изолированный раппорт. 
В таком случае внушения самого опыт
ного гипнотизера могут оказаться бес
плодными или же начнут давать ре
зультат только после многократных 
сеансов, в течение которых гипноти
зеру удается постепенно повысить 
внушаемость своего „трудного“ па
циента.

По статистическим данным автори
тетных гипнологов, процент испытуе
мых, восприимчивых к гипнозу, до
стигает 80—90, но из них не более
20—25% могут быть доведены до 
глубокой стадии гипнотического со
стояния. Интересно, что наибольшей 
восприимчивостью к гипнозу обла
дают дети в возрасте от 7 до 14 лет, 
а наименьшей — старики. В общем 
люди, не склонные к анализу своих 
переживаний, являются более жела
тельными объектами. Загипнотизѵіро- 
вать удается и таких испытуемых, 
которые совсем ничего не знают 
о гипнотизме и не догадываются о 
том, к каким результатам могут при
вести применяемые к ним гипнотиче
ские приемы. Опытный гипнотизер 
может усыпить достаточно внушае
мого испытуемого даже в том случае, 
когда сам испытуемый этого не же
лает и всеми силами противится 
гипнотическому влиянию. Так, напри
мер, германскому физиологу Гей- 
денгейну удалось загипнотизировать
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группу солдат, которым начальство 
строжайшим образом запретило спать 
и которые тщетно старались этого 
избежать.

Теперь нетрудно понять, каки̂ і 
опасным оружием может оказаться 
гипноз в руках злонамеренно на
строенных лиц. Гипнотик может стать 
не только жертвой преступного акта 
(например, изнасилования), но и бо
лее того — орудием выполнения ка- 
кого-либо преступления (например, 
кражи). Дело в том, что гипнотику 
могут даваться такие внушения, кото
рые должны быть выполнены им не 
тотчас же, не в течение сна, а че
рез определенный срок после про
буждения. Например, гипнотизер 
внушает: „Через час после пробужде
ния, когда стенные часы пробьют по
ловину одиннадцатого, вы подойдете 
к такому-то нз присутствующих, не
заметно возьмете у него портсигар 
и спрячете его в свой карман“. Про
снувшись, гиппотик как будто бы не 
сохраняет никакого воспоминания 
о том, что ему было внушено во 
зре.мя гипноза. Он кажется вполне 
освободившимся от „гипнотических 
чар“, но в назначенный срок им вне
запно овладевает непреодолимое вле
чение выполнить внушенное в гнпнозе 
задание. Он борется с искушением 
и все же невольно поддается ему. 
Пойманный „на месте преступления“, 
испытуемый кажется весьма смущен
ным, не может объяснить своего по
ступка, пытается оправдать его ка
ким-либо наивным мотивом. Разу
меется, такие, криминального харак
тера, опыты недопустимы, да и уда
ются они далеко не всегда. Для 
успеха требуется, чтобы испытуемый 
обладал весьма высокой внушаемо
стью и не слишком высокой мораль
ной устойчивостью.

I ипиоз опасен в руках не только 
преступника, но и просто легко
мысленного человека, гипнотизирую
щего своих друзей и знакомых ради 
забавы. На лекциях по гипнозу часто 
задается вопрос: „Может ли зани
маться гипнозом не специалист, не 
врач, удадутся ли ему гипнотические 
опыты, если он предварительно озна
комится с техникой гипнотизирова

ния по книгам“? На это дается сле
дующий ответ: „Да, усыпить может 
и не специалист гипнолог, если слу
чай столкнет его с достаточно вну
шаемым и восприимчивым к гипнозу 
испытуемым. Это не значит, однако, 
что не специалисту дозволено зани
маться гипнозом. Не имея необходи
мых для этого знаний по физиоло
гии и психологии, он легко может 
причинить немалый ущерб нервно- 
психическому здоровью своего испы
туемого. Только специальные вра
чебные навыки и опыт обращения 
с больным могут гарантировать от 
многочисленных возможных ошибок. 
Например, неуверенное и неумелое 
поведение гипнотизера при попытках 
разбудить гипнотика легко вызывает 
у последнего опасное представление 
о том, что пробуждение затрудни
тельно или невозможно. В резуль
тате—попытки гипнотизера остаются 
безрезультатными или приводят к не
полному пробуждению. В последнем 
случае через некоторое время и в не
подходящей обстановке испытуемый 
может снова погрузиться в гипноз 
и подвергнуться различным случай
ностям. Волнения, страх, переживае
мые гипнотиком при неумелом про
ведении сеанса, нередко серьезно и 
надолго расстраивают его нервно- 
психическую сферу, являясь толчком 
к развитию истерии и других психо
неврозов. В медицинской литературе 
описаны и более серьезные случаи, 
приведшие гипнотика к душевной 
болезни и даже к смерти при явле
ниях летаргии“.

Все это делает понятным, почему 
и у нас, и в других странах гипноз 
как развлечение, как публичное пред
ставление, воспрещен законодатель
ным порядком. Применять гипноти
ческие приемы разрешается только 
врачам — психоневрологам в клини
ках и больницах, только ученым — 
специалистам в институтах и ауди
ториях. 1

1 Настоящая статья проф. Л. Л. Васильева 
помещавіся согласно желанию многих наших 
читателей. Ввиду обширности статьи оконча
ние ее булет помещено п одном из ближайших 
номеров журнала.

Ре).



Р А Б О Т А  Х И Р У Р Г А - О Н К О Л О Г А 1 Н .  И .  П Е Т Р О В А

(К 40-летию научной деятельности)
К- Ф ЕДО РЕЕВ

В 1899 году, по окончании Военно
медицинской академии, H. Н. Петров 
работает сначала в Академии, а затем, 
в 1903— 1904 гг., в Институте Пастера 
в Париже, у известного ученого, на
шего соотечественника, И. И. Меч
никова. Одновременно он посещает 
клиники парижских хирургов. Позд
нее H. Н. Петров знакомится также 
с работой хирургических клиник Гер
мании, Австрии и Швейцарии.

По возвращении из-за границы 
H. Н. Петров наряду с хирургической 
деятельностью в клинике с увлече
нием экспериментально изучает зло
качественные опухоли.

Проф. Петров, а впоследствии и его 
школа, впервые в России много рабо
тают над получением дегтярного рака 
у кроликов путем длительного еже
дневного смазывания ушей кроликоз 
каменноугольным дегтем. На месте 
смазывания дегтем вначале начинает 
выпадать шерсть; потом появляются 
корочки с наличием воспаления внача
ле поверхностных, а потом и глубоких 
слоев кожи. В результате месяцами 
поддерживаемого смазыванием воспа
ления на коже уха появляются раз
растания в виде бородавок. Впослед
ствии эти бородавки изъязвляются, 
превращаясь в раковую опухоль. Рак 
кожи уха кролика удавалось вызы
вать также смазыванием табачным 
дегтем.

Этими опытами H, Н. Петров и его 
сотрудники доказали, что длитель
ные * воспалительные процессы на 
коже, в особенности поддерживаемы? 
раздражением какими-либо химиче
скими веществами, могут служить 
причиной раковой опухоли.

1 Онкология — паука, изучающая злокаче
ственные опухолі.

Н. П. Петров

Н. Н. Петрову вп рвые удалось по
лучить экспериментально рак желч
ного пузыря у морской свинки. В по
лость желчного пузыря свинки были 
помещены мелкие стеклянные тру
бочки, которые, позреждая стенку 
желчного пузыря, поддерживали в ней 
воспаление. В результате через 16 ме
сяцев у морской свинки развился рак 
желчного пузыря.

Таким образом, этими опытами 
Н. Н. Петров ” его сотрудники под
твердили те факты, которые мы встре
чаем у человека. Долго длящееся 
воспаление кожи или слизистой обо
лочки, в особенности при наличии 
постоянного химического или меха
нического раздражения (камни в желч
ном пузыре, постоянная повреждае
мость слизистой оболочки рта плохим 
зубом и т. д.) нередко вздет к воз
никновению язвочки, которая не а̂-



живает и впоследствии превращается 
в рак.

В последние годы внимание про
фессора Петрова и его школы сосре
доточено на искусственном получе
ния опухолей у животных путем при
менения химически чистых, так назыв. 
канцерогенных (или вызывающих рак) 
веществ. Эти канцерогенные веще
ства (бензантрацен, бензпирен) были 
выделены английскими химиками 
(Кук и Кеннуэй) из того же каменно
угольного дегтя. Достаточно введе
ния под кожу животного (мыши или 
крысы) 1—2 мг такого вещества в под
солнечном масле, чтобы на месте вве
дения через 3—4 месяца образовалась 
злокачественная опухоль. В такие же 
сроки у животных вырастают рако
вые опухоли и от смазывания кожи 
этими веществами, растворенными 
в бензоле.

H. Н. Петрову и его сотрудникам 
удавалось получать злокачественные 
опухоли костей путем введения кан
церогенных веществ в минимальных 
количествах (1—2 м г) в костную по
лость.

В 1938 году H. Н. Петровым была 
организована в Сухуми, в филиале 
ВИЭМа, экспериментальная лабора
тория, в которой ведутся опыты по 
развитию опухолей у обезьян, как 
у животных, близко стоящих к че
ловеку.

Николаем Николаевичем и его со
трудниками написано слыше 120 ра
бот по экспериментальному изучению 
раковой болезни. Эти работы пред
ставляют собой большой 
вклад в медицинскую нау
ку; они помогают уяснить 
разнообразные причины по
явления раковой болезни 
у человека.

Проф. Н. М.- Петров ши
роко известен не только 
работами по раку; его 
знают и как одного из вы
соко эрудированных клини
цистов хирургов - онколо
гов. Недаром его называют 
корифеем советской хирур
гии и отцом онкологии.

Практическая и органи
заторская деятельность Пе

трова как хирурга-онколога обширн. 
и многогранна. Развернулась она глав
ным образом при советской власти, 
когда получила широкую, постоянную 
поддержку.

В 1926 году в Ленинграде был от
крыт первый в Советском Союзе 
Онкологический институт. Руководи
телем его стал Н. Н. Петров. В 1932 го
ду Институт имел уже 200 кроваіенг 
богато оборудованные лаборатории 
и специальные отделения по изуче
нию и лечению рака. За 12 лет су
ществования Институт стал одним их 
крупнейших в Советском Союзе науч
но-практических институтов. В настоя
щее время он имеет в своем распо
ряжении прекрасное научно-техниче
ское оборудование для лечения опу
холевых больных всеми новейшими 
методами. Здесь имеется мощная рент
геновская аппаратура и достаточно:- 
количество радия.

Кроме обычного хирургического 
метода удаления опухолей, приме
няется электронож, а также электро- 
коагуляция (сваривание) опухоли.

Рентгеном и радием (без операции) 
хорошо излечиваются многие поверх
ностно расположенные опухоли—рак 
кожи лица, губ и т. д. Опухоли по
лости рта, языка в большинстве слу
чаев лечатся комбинированным пу
тем, т. е. в начале проводится лече
ние радием или рентгеном, а потом 
поврежденная лучами опухоль уда
ляется электроножом, тогда как рак 
желудка и другие опухоли органов

Здание Ленинградского государственного онкологического 
института.



Злокачественная опухоль ісаркома) у  мыши, 
развившаяся через 3 месяца после введе

ния под кожу I мг бензпирена.

брюшной полости лечатся исключи
тельно только оперативным путем.

Как электрохирургическое, так и 
радиевое лечение опухолей проф. Пе
тров применил в Советском Союзе 
одним из первых. В дальнейшем он 
широко и с большим успехом про

пагандировал это лечение.

Злокачественная опухоль (саолома) у  крысы, развив
шаяся через 6 месяцев пис ге ввідени» под кожу живота 
.? мг канцерогенного веще тва в подсолнечном масле 

(бензпирен).

Под руководством Н. Н. Петрова 
Институт добился значительных успе
хов в деле лечения злокачественных 
опухолей. Через поликлинику Инсти
тута прошло свыше 50 000 опухоле
вых больных, а в Институте произве
дено свыше 17 ООО операций. Изле
чены многие тысячи больных.

Для всестороннего изучения ра
ковых заболеваний бо'льные после 
операции долгие годы находятся под 
наблюдением Института. Таким пу
тем Институт устанавливает, какие 
методы лечения дают наибольший 
результат. Для главных, наиболее 
часто встречающихся форм раковых 
заболеваний (как, например, рак же
лудка, рок молочной железы, рак 
матки и т. д.), Институт имеет отда
ленные результаты лечения, стоящие 
па уровне достижений передовых евро
пейских и американских специальных 
лечебных учреждений, а в ряде слу
чаев— и выше.

Онкологический институт давно 
стал одним из центров противорако
вой борьбы в Союзе. Здесь гото
вятся кадры врачей-специалистов, 
здесь разрабатываются методы, изы
скиваются пути, по которым долж
на быть направлена противораковая 
борьба. Наиболее эффективные ме
тоды лечения сейчас же проводятся 
в жизнь. Институт организовал в Ле
нинграде 11 онкологических район
ных пунктов, в которых проводится 
обследование опухолевых и подозри

тельных по опухолевым 
,е. заболеваниям больных.

Эти пункты ведут боль
шую работу по выявле
нию ранних форм рако
вых заболеваний, так как 
все методы лечения ра
ковых больных бывают 
и а и более д е и с т в е я н ы 
только в начальных ста
диях болезни.

В Онкологический ин
ститут стекаются боль
ные со всех концов Со
ветского Сою -а. Руково
дится Института—Н. Н. 
Петрова хорошо знают 
советские врачи.
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Научная работа проф. Петрова 
обширна и исключительно пло
дотворна. Достаточно сказать, что его 
пзру принадлежит свыше 230 науч
ных трудов, в том числе около 10 ру
ководств по различным допросам хи 
рургии и онкологии.

Кроме всестороннего изучения и ле
чения рака, проф. Петров всю 
свою жизнь большое внимание уде
ляет вопросам лечения общехирур
гических больных и лечения ран. ”

В первую империалистическую вой
ну H. Н. Петров был консультантом- 
лирургом западного фронта. Через 
его руки прошли тысячи раненых 
с различными повреждениями, кото- " 
рым он оказывал хирургическую по
мощь. На основании опыта по лече
нию ран на войне Николаем Нико- 
таевичем написан ряд работ оборон
ного характера, в том числе его книга 
лод названием „Лечение инфициро
ванных ран на войне“, вышедшая 
зпервые в 1915 году. Эта книга, вы
лущенная в 1938 году 5-м изданием, 
служит незаменимым руководством 
для врачей-хирургов.

Н. Н. Петров уделяет большое вни
мание общественной работе. Он при
нимает активное участие в организа
ции различных хирургических и онко
логических съездов и конференций, 
особенное внимание уделяя вопросам 
противораковой борьбы в Советском 
Союзе. С 1935 года Н. Н. Петров — 
член Красногвардейского районного 
совета Ленинграда. В 1937 году он 
был заместителем председателя участ
ковой избирательной комиссии по вы
борам в Верховный Совет СССР.

За выдающуюся каучно-педагоги- 
іэскую, лечебную и общественную 

деятельность проф. H. II. Петров

Множественные бородавчатые разрастания 
на уш ах кролика после смазывания камен

ноугольным дегтем.

в і934 году удостоен советским пра
вительством звания заслуженного 
деятеля науки, в 1935 году награжден 
орденом Трудового Красного Зна
мени, в 1939 готу избран членом-кор- 
респондентом Академии наук СССР. 
С 1936 года проф. Петров является 
делегатом от Советского Союза в 
Международном противораковом ко
митете. В 1939 году проф. Н. Н. 
Петров избран вице-президентом ме
ждународного „противоракового кон
гресса в Ныо Норке.

Советский народ гордится таки
ми учеными, как проф. Н. Н. Петров.
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Казалось бы, что подавляющее 
большинство домашних животных, 
имеющих многовековую историю раз
вития в условиях совместной жизни 
с человеком и под его непосредствен
ной опекой, лишены уже в настоящее 
время возможности длительно суще
ствовать без покровительства чело
века. Действительно, многие породы, 
созданные человеком путем искус
ственного отбора, уже не достаточно 
приспособлены к борьбе за жизнь и, 
предоставленные самим себе, могут 
быть обречены на гибель.

Однако те домашние животные, ко
торые менее изменены человеком, при 
благоприятных условиях могут успеш
но размножаться в природе, весьма 
долгое время сохраняя при этом при
знаки, отличающие их от диких пред
ков. Отсутствие случаев полного воз
вращения одичавших домашних жи
вотных (за исключением случаев ги
бридизации) к облику естественных 
тШдов, от которых они произошли, 
не раз подчеркивалось Ч. Дарвином 
как доказательство устойчивости при
знаков, созданных в процессе искус
ственного отбора. Устойчивость этих 
признаков, аналогичная устойчивости 
признаков естественных видов и раз
новидностей, дала Дарвину основание 
для распространения на естественные 
виды некоторых выводов, сделанных 
на основании фактов, наблюдаемых 
на домашних животных..
Олени и кролики

Северные олени живут стадами, 
почти на свободе, и сами заботятся 
о своем пропитании; кролики при 
массовом разведении также живут 
в естественных условиях — на обшир
ных огороженных участках или на 
каком-нибудь островке, где имеются 
все необходимые условия для их 
'■уществовзния. Естественно поэтому, 
что кая те, так и другие при благо
приятных условиях легко находят

себе питание и успешно размножаются 
без покровительства человека.

Печальный опыт почерпнул между 
прочим человек в результате попы
ток разведения кроликов в различных 
странах. Как известно, кролики раз
множаются с исключительной быстро
той, и на многих островах, куда их 
завезли как объект для охоты и где 
условия жизни оказались чрезвычайно 
благоприятными для них, они обру
шились настоящим бедствием на сель
ское хозяйство. Так случилось на Ба
леарских островах, на Мадейре, Ямай
ке, Новой Зеландии и многих других 
островах.

Особенно тяжелые испытания вы
пали на долю Австралии. Ввезенные 
туда из Европы и выпущенные па 
свободу, кролики стали быстро раз
множаться, особенно распространив
шись к востоку от Нового Южною 
Уэльса, где в то время успешно раз
вивалось овцеводство. Они разрых
ляли почву и начисто уничтожали 
растительность, пожирая молодую 
травку раньше, чем она успела по і- 
расти настолько, чтобы стать доступ
ной пасущимся животным. Мелкий и 
крупный рогатый скот лишился сво
ей кормовой базы. Нужно было истре
бить вредителей. Но все предприни
мавшиеся меры оказывались недей
ствительными. Обширные пастбищ
ные участки, площадью в сотни ква
дратных километров, ограждались 
проволочными сетками. За каждого 
убитого кролика выплачивалась пре
мия. Пытались применять различные 
яды, распространять среди кроликов 
при помощи бактерий те или другие 
виды эпизоотии, отравляли водоемы. 
Но все было напрасно. Тогда ре
шили прибегнуть к „живой силе“: 
выпустили на кроликов кошек и со
бак, предоставили свободу содержав
шимся в питомниках ласкам и гарно-, 
стаям. Но результаты получились пла- 
чеізньіуи: выпущенные па волю хит-
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ники наряду с кроликами, 
так и не удалось истребить, начали 
уничтожать и других, совершенно 
безобидных животных, a такле по
едать птичьи яйца, что наносило су
щественный ущерб.

Известно немало случаев одичания 
и других животных с последующим 
широким их распространением.
Козы

Особенно легко и быстро дичают 
козы. Ярким примером этого могут 
служить одичавшие козы па о. Жуан 
Фернандец (в Тихом океа
не), о которых впервые 
упоминает Дефо в изве
стной повести „Робинзон 
Крузое“, вышедшей в 1719 
году. Эти острова в 1563 
году открыл испанец 
Жуан Фернандец, кото
рым и были завезены на 
них козы. Одичавшие и 
широко распространив
шиеся на островах козы 
обратили на себя внима
ние пиратов и стали по
стоянным объектом их 
охоты. В конечном итоге 
пираты прочно обосно
вались на островах, пре
вратившихся в их основ
ную продовольственную 
базу. Испанское прави
тельство приняло контр
меры: на Жуан Фернандец 
в 1675 году были выса
жены собаки. Но это ни

к чему не при
вело: пресле
дуемые одичав
шими собака
ми, козы стали 
лишь более ос- 
т о р о ж и ы и, 
скрываясь в ма
ло доступных 
для собак ме
стах, продол
жали успешно 
размножаться. 
Собаки же 
стали посте
пенно выми
рать.

Примерно так же обстояло дело 
и на острове св. Маврикия, располо
женном в Индийском океане, к во
стоку от Мадагаскара. Здесь морские 
разбойники также могли найти хоро
ший приют в связи с изобилием раз
множившихся на острове одичавших 
коз. Для истребления коз голландцы, 
покидая в 1710 году остров, оста
вили на нем собак. Но и здесь сред
ство это не помогло: одичавшие козы 
живут на острове и поныне.

Легко приспособились к новым усло
виям жизни и бы:тро размножились

щ  m m .
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и козы, высаженные португальцами 
на о. св. Елены (в Атлантическом 
океане) вскоре после его открытия 
(1502 г.). Одичавшие домашние козы 
вместе с одичавшими же свиньями не
мало способствовали тому, что вся 
территория когда-то очень богатого 
острова превратилась в полупустын
ную оголенную местность.

Много одичавших коз встречается 
также и на островах Средиземного 
моря, например, па Сардинии, где на 
них охотятся.

Свиньи
Легко дича?т также домашняя 

свинья. Одичавших свиней можно не
редко встретить на маленьком забро
шенном в океане островке. Как же 
они могли туда попасть? Самым ве
роятным, пожалуй, будет такое объ
яснение: недалеко от острова случи
лось кораблекрушение, и транспор
тируемые на судне свиньи, спасаясь 
вплавь, достигли суши и обоснова
лись на ней, питаясь главным обра
зом птичьими яйцами и рыбой. На 
отдельных островах массовое истре
бление этими свиньями яиц привело 
к тому, что некоторые виды птиц 
там совершенно вымерли. Свиньи 
истребляют также и черепашьи яйца.

Живут одичавшие потомки домаш
ней свиньи и на некоторых островах 
Эгейского моря, на Новой Зеландии 
и на многих других островах, а также 
в некоторых местностях восточной 
Азии, северной Африки, Центральной 
и Южной Америки. В Перу между 
прочим они обитают в густых трост
никовых зарослях рек. Отдельные 
экземпляры достигают необычайно 
крупных размеров.
Кошки

Очень быстро в соответствующих 
условиях превращается в дикое жи
вотное домашняя кошка, которая и 
в обычной обстановке, т. е. в совмес - 
ной жизни с человеком, всегда со
храняет известную „независимость“.

На Бермудских островах, открытых 
в 1502 году, одичавшие кошки, каі 
и свиньи, водились уже ко времени 
колонизации этих островов англича- 
нами, т. е. до 1612 года. Имеются 
основания думать, что ранее обитав
шие здесь большие ящерицы стали 
жертвой этих широко размножив
шихся на островах хищников.

В Австралии многие домашнш 
кошки, привезенные сюда колонистами 
из Европы, живут в лесу, изобилую
щем легко доступной для них добы
чей. Углубившись в гущу девствен
ного леса, они совершенно одичали, 
и их потомство в процессе обратного 
превращения все больше отдаляется 
от типа безобидного домашнего жи
вотного, воспринимая навыки настоя
щего дикого лесного хищника. В глу
бине лесов кошек можно встретить 
тысячами на небольшой территории. 
В настоящее время они являют»?, 
подлинным бичом для мелких обита
телей девственных лесов, главным 
образом — для птиц.

Собаки

Собаки не так легко отбиваются о : 
дома, как кошки, но и они при со
ответствующих условиях приспособ
ляются к жизни на воле.

При совершенно исключительно :: 
обстоятельствах произошло в 1771 го
ду массовое одичание собак в восточ
ной Россия. От свирепствовавшей 
там в то время чумьт погибло гро-
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мадное количество рогатого скота. 
Трупы животных сваливались в об
щие ямы, и собаки целыми стаями 
собирались тут и пожирали эти трупы. 
Со временем собаки становились та
кими злыми, что встреча с ними 
угрожала человеку серьезной опас
ностью. Для уничтожения собак были 
даже высланы воинские части.

О существовании одичавших собак 
в Уругвае (Южная Америка) было из
вестно еще в 1880 году. Эги собаки 
постепенно становились все злее и 
опаснее. В 1848 году правительство 
объявило, что за каждую убитую со
баку будет выдаваться премия. За 
три года было выдано 5000 таких 
премий.

В Австралии также в изобилии во
дятся одичавшие собаки, так назы
ваемые дйнго — потомки собак, заве
зенных сюда в очень давние времена 
из Азии.
Лошади и ослы

Было время, когда дикие лошади 
встречались целыми табунами на об
ширных пространствах европейских 
степей и равнин. Доисторический че
ловек усердно охотился за этими ло
шадьми ради их мяса. В Солютре, 
неподалеку от Лиона, на месте 
стоянки доисторического человека 
было обнаружено лошадиное клад
бище. Судя но громадному количеству 
найденных костей, здесь, на площади

в 4000 кв. м, были зарыты остатки 
не менее 100 000 лошадиных трупов. 
Очевидно, эти лошади были убиты и 
мясо их было съедено пещерными 
жителями, жившими здесй на исходе; 
ледникового периода.

Но теперь в Европе диких лоша
дей уже нет. Нет их и в Америке, 
где они вымерли задолго до прихода 
туда европейцев. Если не считать зеб
ры и осла, единственная существую
щая в наши дни дикая лошадь—это ло
шадь из Гоби (Ср. Азия), так назы
ваемая лошадь Пржевальского. Все 
другие встречающиеся в разных стра
нах свободно живущие лошади —"не 
настоящие дикие лошади, а всего лишь 
одичавшие потомки одомашненных 
животных.

Неудачные колонизационные по
пытки, а в отдельных случаях не
умелое ведение хозяйства в некото
рых испанских колониях создавали 
условия для перехода завезенных 
сюда лошадей к самостоятельному 
образу жизни. Так случилось в Арген
тинских пампасах, а затем и в неко
торых районах Северной Америки. 
Появление целых табунов неизвест
ных до того туземцам лошадей со
вершенно изменило уклад жизни боль
шинства индейских племен.

Известно также немало случаев 
одичания ослов. Завезенные куда-ни
будь колонистами, они нередко ока
зывались на свободе. Так было на



Канарских, Антильских и Галапагос- 
ккх островах. На Канарских остро

вах одичавшие ослы размножились 
з такой степени, что потребовалось 
принятие мер к их истреблению.
Рогатый скот

Менее всего, пожалуй, можно было 
бы ожидать проявления склонности 
к самостоятельной жизни у овец и 
у крупного рогатого скота. И, дей
ствительно, одомашненные овцы со
вершенно утрачивают самостоятель- 
лость, а также ловкость и храбрость, 
присущие диким овцам; поэтому не- 

-известно ни одного факта одичания 
овец: предоставленные самим себе, они 
гибнут.

Иначе, однако, обстоит дело с круп
ным рогатым скотом. Когда китайцы 
колонизовали о. Формозу, они встре
тили там животных, чрезвычайно схо
жих с распространенными в южном 
Китае маленькими желтыми коровами. 
Очевидно, это были одичавшие по
томки коров, оставленных здесь ки- 
гайцамн после какой-нибудь неудав- 
шейся попытки заселения острова.

Вскоре после того, как в Австра
лию переселились первые колонисты, 
от завезенного ими туда стада отби
лось несколько десятков голов круп
ного рогатого скота. Эти беглецы 
приспособились к самостоятельной 
жизни на воле, и в 1801 году, т. е. 
через 13 лет, их насчитывалось уже 
около 300. Колонисты организовали 
на них охоту, но одичавшие живот
ные уходили все дальше, так что 
преследовавшим их охотникам при
ходилось преодолевать все трудности 
пути в горной местности, изобилую
щей мало доступными ущельями и 
теснинами.

Нередко бывало, что путешествен
ники и исследователи, посещавшие 
вновь открытые ззмли, оставляли ту
земцам несколько голов рогатого 
скота. Те, не зная, что с ним делать, 
отпускали животных на свободу. Ди
чавшие животные размножались и, 
вместо пользы, приносили только 
ѵіц‘рб примитивному сельскому хо
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зяйству туземцев. Так было, напри
мер, на Гавайских островах и на Но- І 
вой Гвинее.

Но нигде одичавший крупный ро- ' 
гатый скот не размножался в такой 
мере, как на Антильских островах. 
Здесь, на обширных луговых про- 
странствах, животные паслись гро
мадными стадами. Мясо убиваемых 
животных и их шкуры сделались глав- ; 
ным предметом экспорта республики 
Сан-Доминго. Еще в 1587 году от- : 
сюда в Европу было отправлено свыше 
35000 шкур. Позднее эти самые стад > 
превратились в главный источник : 
продовольственного снабжения фли
бустьеров, которые к концу XVI сто
летия превратились в грозную силу ■ 
вод Вэст-Индии. В результате хищ
нического хозяйничанья флибустье
ров, поголовье одичавшего рогатого 
скота на Антильских островах на- ■ 
столько уменьшилось, что он утра
тил свое былое значение.

Необычайно размножился также 
одичавший рогатый скот в некото- 
рых богатых пастбищными лугами 
местностях Мексики и в саваннах Па
намского перешейка. Все эти много
численные многоголовые стада явля
ются потомством семи коров и одного : 
быка, завезенных капитаном де Са
лазаром в 1546 году из Андалузии 
в Бразилию и отправленных затем 
в Парагвай.

зн и  ПРИРОДЫ

Все приведенные данные показы
вают, что многие домашние животные, 
в том числе и те, история одомаш
нивания которых бер.'Т свое начало 
в чрезвычайно отдаленном, доисто
рическом прошлом, при известных 
условиях могут занять в природе ме
сто подобно естественным видам. При 
этом, конечно, менее приспособлен
ные отсеиваются. Потомки таких 
одичавших животных мало-по-малу, 
из поколения в поколение все больше 
отдаляются от своих одомашненных 
предков и под действием естествен
ного отбора приобретают новый 
облик.
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(Исторический очерк)
Г. ТИХОВ, проф.

В 1725 году по приказу Петра I 
была построена Обсерватория Акаде
мии наук. Помещалась она под „кунст
камерой“ и состояла из трех этажей, 
окруженных галереями. 1 По своему 
инструментальному оборудованию 
это была одна из лучших обсервато
рий в Европе.

Работа Обсерватории состояла в 
определении положения планет, ко
мет, в наблюдении затмений и в опре
делении астрономических пунктов. 
На это последнее Академия наук об
ращала большое внимание. В ХѴІІІ ве
ке, за 60 лет, было определено 
67 пунктов.

В начале XIX века в Германии был 
основан ряд обсерваторий (в Кенигс
берге, в Геттингене, в Альтопе и 
з других городах).

В России были основаны обсерва
тории в Дерите, Або и Николаеве. 
Академическая обсерватория отстала. 
Основание новой Академической об
серватории становилось неотложным 
делом. Этот вопрос стал на очередь 
дня в 1827 году.

Конференция Академии поручила 
академику Паррогу разработать план, 
сметы и штат Обсерватории. В быт
ность свою профессором физики 
в Дерите Паррот построил там вра
щающийся купол для большого ре
фрактора Фраунгофера, так что он 
уже имел опыт в этом отношении. 
В качестве места для Обсерватории 
в феврале 1834 года был выбран Пул
ковский холм. В собственность Ака
демии наук для Обсерватории была 
отчуждена территория около 20 де
сятин.

В настоящее время от этой обсерватории 
остался один этаж. Он виден, как башня, на 
втором доме влево от Республиканского моста, 
когда переходишь по нему на Васильевский 
остров.

Архитекторы Брюллов и Тон пред
ставили проекты постройки Обсерва
тории. Комиссия единогласно выска
залась за проект Брюллова.

В утвержденном уставе Пулковской 
обсерватории указывалось, что прак
тическое значение ее работ состоит 
в производстве наблюдений, необхо
димых для географических предприя
тии и для совершаемых ученых пу
тешествий, в усовершенствовании 
практической астрономии, „в приспо*- 
соблениях ее к географии и море
ходству, и доставлять случай к прак
тическим упражнениям в географи
ческом определении мест“.

На должность директора Обсерва
тории Академией наук был избран 
В. Я. Струве, вступивший в эту долж
ность 13 апреля 1839 года. Штат 
научных сотрудников Обсерватории 
состоял из трех человек.

К началу августа все инструменты 
были установлены, и на 19 августа 
1839 года было назначено открытие 
Обсерватории,

По богатству и совершенству обо
рудования Пулковская обсерватория 
заняла первое место в мире. В част
ности в Пулкове был установлен ве
личайший в то время телескоп, объек
тив которого имел 15 дюймов в диа
метре. Телескоп имел 27 окуляров 
с увеличениями от 31 до 20Ö0 раз. 
Сила этого телескопа сказалась ме
жду прочим в том, что О. Струве 
мог наблюдать в него комету Фая 
в марте и апреле 1844 года, когда 
она была уже не видима во все теле
скопы других европейских обсер
ваторий.

В 1867 году Пулковская обсерва
тория приобрела два новых инстру
мента (фотометры Цельнера), пред
назначенных для определения яркости 
звезд. Астроном Линдеман произвел
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с помощью этих инструментов боль
шое число фотометрических наблю
дений и опубликовал ряд работ, по
ставивших Пулковскую обсервато
рию на высокое место и в этом но-, 
вом отделе астрономии.

В 1885 году Пулковская обсерва
тория получила 30-дюймозый рефрак
тор — величайший в то время рефрак
тор ча земном шаре. Наблюдения 
в эЛ'Т рефрактор показали, что ему 
легко доступны самые трудные двой
ные звезды, спутники Марса и Непту
на, туманность в Плеядах, которую 
до этого можно было видеть только 
на фотографических снимках, и дру
гие труднейшие объекты.

После открытия спектрального ана
лиза и введения в астрономическую 
практику фотографии стала разви- 

* ваться нозая отрасль астрономии, 
изучающая физические свойства не
бесных светил. Эта отрасль получила 
название астрофизики.  В Пулкове 
Гассельберг подробно изучил спектры 
водорода, углеродных соединений, 
азота, иода в газообразном состоянии 
и других веществ.

7 августа 1889 года Пулковская 
обсерватория праздновала день сво
его 50-летия. Число печатных ра
бот пулковских астрономов достигло 
к этому времени 389.

Вскоре после юбилея Обсерватории 
О. В. Струве, после более чем по
лувековой работы, подал заявление 
об увольнении его от службы.

В 1890 году директором Пулков
ской обсерватории был назначен 
Ф. А. Бредихин.

При Бредихине большое развитие 
в ГХулкове получила астрофизика. 
Весьма удачным шагом в этом напра
влении было назначение в сентябре 
1890 года на должность астрофизика
А. А. Белопольского, сделавшегося 
вскоре ученым с мировым именем.

По астрофизике Пулковская обсер
ватория также заняла высокое место 
и во всяком случае первое место 
в России.

В 1904 году в Обсерватории был 
установлен специальный инструмент 
„зенит - телескоп“, предназначенный 
для исследования колебаний широты. 
С тйх пор этим инструментом произ

водятся систематические наблюде
ния, результаты которых публикуют
ся в изданиях Обсерватории.

Установленный при Бредихине нор
мальный астрограф, предназначенный 1 
преимущественно для определения 
положения звезд, по своим оптиче
ским качествам является и в настоя
щее время первоклассным инстру- ; 
ментом.

В 1908 году Пулково обогатилось 
новым отделением — Симеизской об
серваторией. Систематические наблю
дения в Симеизе начались с конца 
1908 года, и скоро выдвинули эту 
обсерваторию на весьма видное 
место.

В 1909 году Морское ведомство пе
редало во владение Пулкова свою об
серваторию в городе Николаеве со 
значительным участком земли.

В 1916 году персонал Обсервато
рии с ее отделениями в Николаеве и 
Симеизе состоял из директора, вице
директора, 4 старших астрономов,
8 адъюнкт-астрономов, ученого се
кретаря  ̂вычислителей, 5 сверхштат
ных астрономов, 4 женщин вычисли- 
тельниц (на началах сдельной работы) 
и механика. После Великой Октябрь
ской революции персонал Обсерва
тории включал уже 22 астронома, 
12 вычислителей, библиотекаря, 4 слу
жащих канцелярии, электротехни
ка, механика, 2 помощников меха
ника и 3 учеников механической 
мастерской; 8 астрономов, б вычи
слителей, механика и техника в Ни
колаевском и Симеизском отделе
ниях. По сравнению с последним 
дореволюционным (1916) годом число 
штатных астрономов и вычислителей 
увеличилось почти в 3 раза.

20 лет назад, в 1919 году, на\ Пул
ковских высотах, где ра положена 
знаменитая Обсёрватория, пролета
риатом Ленинграда был нанесен 
смертельный удар бандам Юденича.

В 1922 году на Обсерватории была 
оборудована мощная радиостанция 
для нужд службы времени.

В Симеизском отделении в 1925 году 
была построена башня для одноме
трового рефлектора, заказанного б 
Англии еще в 1912 году, а затем уста
новлен и самый рефлектор.



Главный вход в Обсерваторию.

С 1935 года Пулковская обсерва
тория находится » системе Академии 
наук как один из ее научных инсти
тутов.

За последние годы большое разви
тие получила деятельность Пулков
ской обсерватории в направлении под
готовки кадров. Число аспирантов 
Обсерватории достигло в настоящее 
время 12.

Издательская деятельность Обсер
ватории также с каждым годом рас
ширяется.

Пулковская обсерватория предпри
нимала большое число научных экс
педиций. Цели этих экспедиций были 
следующие: геодезические измерения, 
определение координат мест, наблю
дения солнечных затмений, наблюде
ния прохождения планеты Венеры по 
диску Солнца и, наконец, наблюде
ния по атмосферной оптике. Главней
шие геодезические экспедиции были 
посвящены измерению дуги мери
диана от Ледовитого моря до Дуная 
и на островах Шпицбергена.

Экспедиции по изучению солнеч
ных затмений начались с 1842 года. 
Пулковские астрономы наблюдали 
И солнечных затмений, причем на не
которые затмения посылались 2 или 
даже 3 экспедиции в разные места.

,, Экспедиции для наблюдений по 
атмосферной оптике имели целью 
главным образом изучение цвета и 
яркости ясного неба и атмосферной 
дисперсии света, преимущественно 
аномальной.

План работы Пулковской обсерва
тории обнаруживает талантливость 
его составителя — В. Я- Струне. Тща
тельное выполнение этого плана и 
послужило основой мировой славы 
Обсерватории. Пулковские каталоги 
точных положений звезд и в н.істоя- 
іцее время являются не превзойден
ными.

В соответствии с первым планом 
работ пулковские астрономы на про
тяжении ряда лет произвели точней
шие определения основных астроно
мических постоянных, каковы по
стоянные прецессии, нутации и абер
рации.

В. Я- Струве обработал в Пулкове 
свои дерптские наблюдения положе
ний звезд, преимущественно двойных 
и многократных, и в 1852 году издал 
замечательный каталог под названием 
„Средние положения неподвижных, 
прі̂ имущсственно сложных звезд*.

Пулково чрезвычайно способство
вало развитию в России геодезиче
ских работ. В 1861 году вышла заме
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чательная книга В. Струве „Дуга ме
ридиана между Дунаем и Ледовитым 
морем“ — результат сорокалетних из
мерений многих геодезистов.

В течение почти всего существо
вания Обсерватории в ней получали 
высшую практику по астрономии и 
геодезии геодезисты и гидрографы. 
Отправлявшиеся в экспедиции путе
шественники также приезжали в Пул
ково для практики по астрономиче
скому определению координат. На 
практику в Пулково приезжали не 
только русские, но и многие ино
странные астрономы.

В Пулкове немедленно находило 
отклик рождение всякой новой от
расли астрономии. Так было, как мы 
видели, с инструментальной фото
метрией; так было со спектральным 
анализом, с астрономической фото
графией и т. п. Более того, в ряде 
вопросов астрономии Пулково явля
лось пионером. Приведем примеры.

В 1847 готу В. Я. Струве выпустил 
замечательную книгу: „Этюды по
звездной астрономии“. Эга книга за
кладывала основы получившей впо
следствии большое развитие звездной 
статистики. В этой же книге Струве 
посвятил отдельную главу вопросу 
о поглощении света звезд в небесном 
пространстве. Метод, примененный 
Струве для исследования этого во
проса, является также первым по вре
мени звездно-статистиуеским мето
дом.

В 1848 году появилось замечатель
ное сочинение пулковского астронома 
Петерса „Исследование параллакса 
неподвижных звезд“.

Важные исследования О. А. Бак- 
лунда о движении кометы Энке, про
водившиеся, начиная с 1873 года, 
в течение 40 лет, привели к откры
тию іпвых методов и дали подроб
ную картину движения кометы и того 
сопротивления, которое она испыты
вает в некоторых местах своей 
орбиты.

Выше уже упоминалось, что с 1869 
года в Пулкове стали применяться 
инструментальные определения ярко
сти звезд. Работы Пулкока и в этом 
направлении дали весьма ценные ре
зультаты.

С начала 90-х годов стали известны 
открытия А. А. Белопольского, сде
ланные им при помощи спектро
графов: новые спектрально-двойные 
звезды, особенности вращения пла
нет, явления на Солнце, пер вое опыт
ное подтверждение принципа Доппле- 
ра-Физо, по которому при движении 
источника света по лучу зрения про
исходит смещение спектральных ли
ний.

Исследования А. А. Белопольского 
являлись первыми не только в Рос
сии, но в некоторых отношениях в ми
ровом масштабе.

К началу XX века относятся заме
чательные исследования А. П. Ган
ского, касающиеся движения мелких 
деталей (гранул) на солнечной поверх
ности. Ганский также явился пионе
ром в установлении связи между фор
мой солнечной короны и числом пя
тен на Солнце.

К этому же времени относятся и 
работы Пулкова по применению све
тофильтров к изучению всевозмож
ных небесных светил. Применение 
светофильтров позволило открыть 
несколько новых явлений в мире не
подвижных звезд, на планетах, в пе
пельном свете Луны и в солнечной,, 
короне. В Пулкове дан и применен 
в большом масштабе новый метод 
определения цвета звезд, названный 
методом продольного спек
трографа.

В Симеизском отделении открыто 
большое число малых планет, поста
вившее в этом отношении Симеиз
скую обсерваторию на одно из пер
вых мест среди обсерваторий всего 
мира. Там же открыто несколько ко
мет; в том числе две периодические.

Спектральные исследования звезд 
на Симеизском 40-дюймовом рефлек
торе привели к большому каталогу 
лучевых скоростей и к открытию 
ряда спектрально-двойных звезд Си
меизские спектральные исследования 
позволили также поставить вопрос 
о вращении звезд вокруг их осей и 
о фи ических особенностях некото
рых классов звезд.

В Пулкове и Симеизе открыто околв 
200 новых перемсчіных звезд, произ
ведены первые работы по исследова-
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нию Большой Вселенной, включа
ющей в себя светила, находящиеся 
за пределами Млечного Пути, в боль
шом масштабе изучаются явления на 
Солнце и исследуется их связь с зем
ными явлениями.

В Пулкове произведены первые ис
следования по некоторым вопросам 
атмосферной оптики, каковы цвет и 
яркость ясного неба, свойства днев
ной и сумеречной освещенности го
ризонтальной поверхности, аномаль
ная дисперсия света в земной атмо
сфере и т. п.

В настоящее время в Обсерватории 
ведутся работы по применению фото

элементов к регистрации моментов 
прохождения звезд через меридиан.

Очень высоко поставлена в Пул
кове служба времени, а применение 
фотоэлементов обещает поставить ее 
еще выше.

В кратком очерке невозможно даже 
только перечислить все то, что сде
лано за 100 лет и делается в Пул
кове и в его Симеизском и Николаев
ском отделениях. Пулковская обсерва
тория с честью выполняет свою за
дачу— всемерно способствовать раз
витию астрономии и ее применению 
к практическим нуждам социалисти
ческого строительства.

Башня 30-Оюймового рефрактора работы Репсомоа с объективом 
работы Альвана Кларка.



П У Т Е Ш Е С Т В Е Н Н И Ц А  А .  В .  П О Т А Н И Н А

Н. К А Р А Т А Е В

В литературе по истории замеча
тельных путешествий XIX столетия 
очень мало внимания уделялось уча
стию в путеше
ствиях женщин, со

провождавших сво
их мужей-путеше
ственников и не 
только деливших с 
ними все трудности 
и опасности экспе
диций, но и прово
дивших большую и 
ценную научную ра
боту. Среди рус
ских путешествен
ниц особого внима
ния заслуживают 
О. А. Федчеико и 
A. Fi. Потанина. Их 
самоотверженная 
преданность интере
сам науки, их труды 
заслуживают того, 
чтобы быть отмечен
ными, особенно в 
нашей стране, где 
советский строй от
крывает самые ши
рокие перспектизы 
для деятельности женщин.

2 октября 1893 года в глуши Ки
тая закончилась жизнь замечатель
ного человека — путешественницы 
А. В. Потаниной, памяти которой мы 
и посвящаем эти немногие страницы.

Семидесятые, восьмидесятые и де
вяностые годы прошлого столетия 
были годами особо интенсивной дея
тельности по исследованию Цен
тральной Азии. Ряд экспедиций от
правлялся в глубь пустынь и горных 
хребтов Азии; особенно прославились 
экспедиции H. М. Пржевальского.

К этому же периоду относится и 
начало путешествий Г. Н. Потанина —_ 
сначала в степи и пустыни Монголии,’ 
а затем и на тибетскую окраину 
Центральной Азии.

Экспедиции Потанина носили со
вершенно „гражданский*, мирный 
характер. В составе экспедиций была

женщина, которая несла все тягости 
и невзгоды путешествий совершенно 
наравне с другими участниками их.

Присутствие жен
щины особенно под
черкивало мирный 
характер экспеди
ций и успокаивало 
п о д о з р и т ел ьиост ь 
местного населения.

Научные интересы 
путешествий очень 
выигрывали от уча
стия женщины: она 
могла проникать в 
такую среду, кото
рая оставалась не
доступной для по- 
отооонпего мужчи
ны— в среду му
сульманок и китая
нок, могла изучать 
семейную жизнь ки
тайцев, дунган, кир
гизов и таранчей. 
Таким образом, в 
отношении изучения 
быта и нравов тузем
цев женщина была 
особенно ценной и 

совершенно незаменимой помощницей. 
Эта женщина была женой начальника 
экспедиции.

Александра Викторовна Лаврская 
(по мужу Потанина) родилась б фе
враля 1843 года. Детство ее было 
безрадостным: нужда часто загляды
вала в их семью. С 23 лет Але
ксандра Викторовна работала вос
питательницей в женском училище 
в Нижнем-Новгороде (ныне — Горь
кий).

Брат Александры Викторовны был 
сослан царским правительством 
в глухой гсродишко б. Вологодской 
губ. — Никольск. Там же отбывал 
ссылку и Потанин, только что от
бывший каторжную тюрьму в Свеа- 
борге. Приехав в Никольск, к брату, 
Александра Викторовна познакоми
лась с Потаниным. Вскоре они по
женились и. пошли рука об руку

А. В. П о т сн -ін п
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в трудной и славной жизни, отдан
ной служению науке.

Первой экспедицией, с которой 
началась деятельность А. В. Потани
ной, была так называемая монголь
ская экспедиция 1876—1877 гг. В со
став этой экспедиции, кроме началь
ника—Г. П. Потанина и Александры 
Викторовны, входили топограф Ра
фаилов, монголист А. М. ГІозднеев, 
зоолог М. М. Березовский, препара
тор и два казака.

Экспедиция пересекла Монголь
ский Алтай и спустилась в г. Кобдо, 
где и зазимовала. Весной 1877 года 
путешественники вторично пересекли 
Монгольский Алтай и прибыли 
в г. Улясутай. Экспедиция изучила 
горную страну Хангай до озера Ко
согол и Убса-нор. В конце года пу
тешественники вернулись в Россию.

Весной 1879 года было предпри
нято второе путешествие по Монго
лии. Важнейшими районами работ 
этой экспедиции были большие озера 
северо-западной Монголии, горная 
группа Харкира и хребет Танну-Ола, 
а также верховье Енисея. В 188СГ г. 
была совершена небольшая экскур
сия вокруг озера Дод-нор, которой 
закончилось второе путешествие.

В третий раз Александра Викто
ровна сопутствовала Потанину в боль
шой экспедиции на восточную 
окраину Тибета — в провинции Гань
су. Путешествие началось морским 
переходом из Одессы, через Суэц
кий канал, Индийский и Тихий 
океаны, вокруг Индии и Китая. 
Экспедицией был охвачен обширный 
и крайне интересный район. Путе
шественники побывали на берегах 
знаменитого озера Куку-нор, обсле
довали цепи Нань-Шаня, прошли ■

вдоль реки Эцзин-гол, Центральную 
Монголию, пересекли Гоби и Мон
гольский Алтай. Эта экспедиция, 
длившаяся 2 года и 6 месяцев, дала 
обширный научный материал.

Осенью 1892 года началось четвер
тое и последнее путешествие Г. Н. 
и А. В. Потаниных. Это путеше
ствие, целыо которого было иссле
дование восточной стороны Тибета, 
закончилось катастрофически. В ав
густе 1893 года Александр? Викто
ровна тяжело заболела и, не достиг
нув г. Чуиджена, на реке Ян-Цзы- 
Цзян, скончалась. Потанин не смог 
продолжать экспедиции; завершили 
ее геолог экспедиции — В. А. Обру
чев (ныне здравствующий академик) 
и зоолог М. М. Березовский.

Так закончилась деятельность за
мечательной русской женщины.

Умерла Потанина, едва достигнув 
50 лет.

Невзгоды и лишения приходилось 
испытывать Александре Викторовне 
во время длительных и трудных пу
тешествий. За свои заслуги она по
лучила серебряную медаль Русского 
Географического общества.

Результаты некоторых своих на
блюдений А. В; Потанина печатала 
в журналах и газетах. К сожалению, 
из Скромности она далеко не полно
стью использовала богатый мате
риал своих путешествий. Между тем, 
у нее был, несомненно, литератур
ный талант.

О-во любителей естествознания 
в Москве издало сборник статей 
А. В. Потаниной под заглавием „Из 
путешествий по Восточной Сибири, 
Монголии, Тибету и Китаю“.



Изучение атмосферы в Арктике
Значительно расширившаяся за последние 

годы сеть магнитных метеорологических, акти
нометрических и аэрологических станций Все
союзного арктического института проводит 
ценные научно-практические наблюдения. Зи
мовщики производят исследования над атмо
сферой, перемещением воздушных потоков, 
солнечной радиацией. В бухте Тихон, на Земле 
Франца Иосифа ведутся наблюдения над ионо
сферой в связи с изучением прохождения 
радиоволн. Расширяются исследования по атмо
сферной оптике. С помощью сложных приборов 
научные сотрудники станции изучают прозрач
ность атмосферы, ночное свечение неба, по
лярные сияния. Ежедневно производятся на 
блюдения над высотой облаков и суточным их 
ходом. В двух пунктах ведутся гидро-пилот- 
ные наблюдения над направлениями и скоро
стями ветров. Радио-зонды дают по радио по
казания о температуре, влажности воздуха 
и давлении атмосферы на высоте до 20 км. 
Сигналы. получаемые с радио-зондов, обраба
тываются на месте, п окончательные резуль
таты передаются по радио в Центральное бюро 
погоды, в Москву. Синоптики наносят эти 
данные на карту и составляют прогноз погоды.

На Маточкином Шаре закончены исследо
вания по теллурическим токам, дающие кар
тину связи этих токов с геологическим строе
нием Земли; отсюда — возможность разработки 
новых методов геофизических разведок для 
поисковых целей.

На островах Диксон, Уедчнение и Шмидта 
исследуются солнечная радиация, земное излу
чение, проникновение радиации сквозь толщу 
снега и льда.

Магнитные станции Арктики, изучая рас
пределение земного магнетизма, получают новые 
материалы для составления магнитных карт 
л мореплавания. Вся эта работа имеет важное 
практическое значение для освоения Север
ного морского пути. Г. М.

\
Генеральная магнитная съемка ССОР

В 1939 году Главная геофизическая обсер
ватория направила в различные районы СССР 
15 экспедиций для изучения магнетйзма и 
выявтення магнитных аномалий. Из этого числа 
6 экспедиций были отправлеиы на pp. Печору, 
Енисей, Ангару, в Казахстан и Среднюю Аз ю 
для исследования векового хода земного маг
нетизма. Значение элементов земного магнит
ного поля от года к году постепенно меняется, 
и изучение векового хода дает возможность 
пересоставлять магнитные карты, не повторяя 
всей магнитной съемки в цел^м.

Ряд других экспедиций в настоящее время 
производит магнитную съемку на Чукотском 
пол\острове, в райоіих Татарской. Марийской 
н Мордовской Автономных республик, Горь

ковской и Кировской областей и в других 
частях Союза.

Работами экспедиций выявлен ряд магнит
ных аномалий, связанных с особенностями 
геологического строения этих районов и даю
щих указания на наличие в них полезных 
ископаемых (нефть, руды и др.).

Данные магнитных съемок выявляют, кроме 
того, необходимые материалы для всех других 
работ, основывающихся на показаниях магнит
ной стрелки (изыскания железнодорожных 
трасс, землеустроительные работы и др.).

С. Ш.

Добыча бальзама ил пихты 
кавказской

За последние годы в СССР освоено полу
чение заменителя „канадского бальзама* из пихт 
сибирской и белокорой, произрастающих 
в Сибири и на Дальнем Востоке.

В текущем году Центральная научио-иссле- 
довательская лесо-химическая опытная станция 
Наркомлеса проводит работу на Кавказе, имея 
в виду выявить пригодность особого вида 
пихты (Abies Nordmanniaiia), произрастающей 
на юге европейской части СССР. Экспедиция 
ЦНИЛХОС в первую очередь обследует пихто
вые насаждения, которые намечаются в ближай
шие годы в рубку.

Опытно-исследовательские работы будут 
поставлены в пихтовых лесах Ингурского 
бумажного комбината Грузинской ССР, Лабин- 
ском и Майкопском леспромхозах Краснодар
ского края. Полученная живица из пихты кав
казской пойдет в лабораторию ЦНИЛХОС 
на физико-химическое исследование.

М. Я .

Магнезитовая соль из морской воды
Во Всесоюзном институте галургии закон

чено проектирование первого в СССР опыт
ного завода для добычи магнезиальных соеди
нений из морской воды. Этот завод предпола
гается гостроить в Крыму, на побережье Чер
ного моря.

Магнезиальные соли до сего времени до
бываются у нас только на Урале, из Садлин- 
ских месторождений магнезита, причем спо
соб добычи их дорог и требует больших за
трат серной кислоты и соли.

Добыча магнезиальных соединений из мор
ской воды производится на двух заводах 
в Америке. Однако, разработанный советскими 
химиками оригинальный метод добычи отли
чается от американского своей простотой и смо
жет лать более эффективные результаты.

По проекту Института галургии, для добычи 
магнезиальных соединений потребуются только 
известь и морская вода. Внедрение этого спо
соба даст нашему народному хозяйству новые 
виды легкой окиси магния, крайне иеобходи-
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мые для резиновой, тепло-изоляциоииой и 
других видов промышленности, а также тяже
лой закиси магния для металлургии.

После постройки опытного завода Инсти
тут намечает разработку программы добычи 
магнезита из морской воды в промышленных 
масштабах в ряде других районов СССР.

Г. М.
Фабрика па Ряддере

Институт „Механобр* ведет в настоящее 
время проектирование нескольких обогатитель
ных фабрик для полиметаллических предприя
тий Большого Алтая. На Алтай выезжала 
специальная изыскательская бригада инженеров 
для выбора площадок строительства. Участ
ники бригады разработали следующее инте
ресное предложение.

Вместо постройки новых фабрик на Рид- 
дере, третьей пятилеткой предусматривается 
реконструкция действующих фабрик, что даст 
совершенно исключительный эффект.

Как установили инженеры, реконструкция 
обойдется на 15—20 млн. руб. дешевле строи
тельства новой фабрики и даст возможность 
в течение третьей пятилетки получить доба
вочно сотни тысяч тонн свинца, цинка и благо 
родных металлов.

В условиях реконструкции эксплоатацнон- 
ные расходы значительно снизятся.

Предложение бригады специалистов в со
ставе инженеров Захваткииа, Константинова, 
Кондратьева и Астраханского было рассмо
трено Риддерским комбинатом и институтом 
.Механобр“ и получило полную поддержку. 
Разработанный авторами эскизный проект был 
направлен на рассмотрение Наркомцзетмета.

Институту „Механобр* предложено в сроч
ном порядке выполнить технический проект 
интересного предложения "«го работников.

С. Ш.
А рхеологическая находка

На Ливанской сопке, на правом берегу 
Амура, при рытье котлована в илистом грунте 
найдены отдельные обожженные глиняные 
черенки посуды, целые горшки, обточенные 
в виде ножа и клннка камни, пестики цилин
дрической формы, керамические изделия с раз
рисовкой и другие предметы. Предполагают, 
что па месте находки была стоянка древних 
людей. (

Найденные предметы выставлены в орга
низуемом в Комсомольске краеведческом музее.

Раскопки продолжаются. С. LU.

Перемещение климатических зон
Проф. Вундт в работе, опубликованной 

в конце 1938 года, утверждает, что наблюде
ния устанавливают передвижение за послед
ние 10 000 лет климатических зон в северном 
направіенин. Экватор тепла лежит севернее 
географического экватора. По мнению Вундта, 
процесс передвижения климатических зон 
определяют два момента: охлаждение, обуслов
ленное воздушными течениями из райоиов по
лярных льдов, и изменение перигелия (ближай
шей точки орбиты Земли от Солнца, как из

вестно, меняющей свое местоположение не
сколько более, чем на одну минуту в год).

10 ООО лет назад европейские льды захва
тывали половину Скандинавии, а перигелий 
находился в солнечном противостоянии. В за
висимости от изменений перигелия тепло в 
южном и северном полушариях распределя
лось неравномерно.

За 9000 лет, под влиянием различных при
чин, климатические зоны сдвинулись в север
ном направлении. Подтверждение этому Вундт 
видит в усилении засушливости в районах 
Азии, в частности — в Палестине. Вундт пола
гает, что период передвижения климатических 
зон к северу в настоящее время заканчи
вается, и в сравнительно недалеком будущем 
появится обратная тенденция — передвижения 
климатических зон к югу. Д. Л.
Китайские библиотеки

Библиотечное дело в Китае имеет длинную 
и скорбную историю.'

Появление первых общественных книго
хранилищ в разных городах страны относится- 
к эпохе царствования Сунской династии (581— 
617 гг. н. э.), т. е. к тому времени, когда, если 
верить Масперо, уже существова ю книгопе
чатание. Трудно сказать, насколько доступны 
были эти библиотеки, и совершенно невоз
можно установить, каким количеством томов 
они располагали.

Значительно больше сведений дошло да 
нас о книжных коллекциях, хранившихся во 
дворцах китайских императоров и при клас
сической китайской академии Ханьлнж. (цита
дели конфуцианства), основанной в ѴИі сто
летии.

В начале XV века эти библиотеки обогати
лись величайшей в мире энциклопедией, со
ставленной по особому эдикту императора 
Минской династии Юнло и получившей его 
имя. Над составлением этой энциклопедии 
в течение 5 лет трудился целый штат извест
ных ученых того времени. Собранный и обра
ботанный ими материал составил 11 тыс. ло
мов. Каждый том имел в среднем 1,8 фута 
длины, 1 фут ширины и полдюйма толщины.

Энциклопедия Юнло заключала 22 877 глав 
и «занимала 917 48и страниц китайского текста. 
В общей сложности в ней насчитывалось 
360 млн. слов. Эту цифру пришлось бы удвоить, 
если не утроить, если бы мы захотели пере
вести энциклопедию на какой-нибудь из евро
пейских языков, так как китайская нерогли- 
фика является экономным (по площади, зани
маемой ею на бумаге) средством графической 
передачи мысли. При технике книгопечатания 
того времени издание такого огромного труда 
не представлялось возможным; пришлось огра
ничиться перепиской его в трех экземплярах, 
два из которых погибли в пламени при па
дении Минской династии.

Императорская библиотека эпохи царство
вания Цянь Луна (1736—1796 гг.) ссхтояла из 
171 242 томов, не считая произведений худо
жественной литературы, переводов буддийских 
книг и других изданий того времени.

Сохранились сведения и о ряде частных: 
книгохрашпищ современников Цянь Лупа,, 
порджа.ѵ щих своими богатсівамн.
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Империалистические державы госте так на
зываемого , открытия“ Китая занялись не 
только выкачиванием китайского серебра и 
естественных богатств страны, но и система
тическим грабежом ее культурных ценностей. 
В I860 году англо-франиузские войска сожгли 
и разграбили лучшую жемчужину китайского 
»отчества—летний императорский дворец с его 
великолепной библиотекой. В 1900 году, при 
разгроме Боксерского восстания, империали

стами был наполовину разграблен третий руко
писный экземпляр знаменитой энциклопедии 
Ю нзо и растасканы по частям книгохранилища 
Манчжурии. Японцы в 1938 году уничтож ит и 
конфисковали 2984 издания и опустошили 
825 публичных читален, насчитывавших свыше 
1 млн. томов. В зоне военных действий ока
залось 2500 китайских книгохранилищ. 
2118 из них уничтожены японцами полностью, 
a 482— частично. Среди величайших научных 
леиностей. безвозвратно погибших, числятся 
библиотека Нанкайского университета в Тянь
цзине н Национального университета, эвакуи

рованного из Нанкина в Чанша.
По пссл мним данным Китайского информа

ционного комитета, в стране осталось Всею 
5 больших библиотек с числом томов, превы
шающим 50 тыс. Две из них работают в про
винции Сычуань, а три—в провинциях Гуансн, 
Шэньси и Ганьсу. Несколько книгохранилищ, 
насчитывающих по 10 000 томов каждая, на
ходятся на территории провинции Гуйчжоу 
и Юаньнань. Все остальные, за незначитель
ным исключением, небольшие библиотеки.

В настоящее время ведется работа по ро
зыску утерянных книг, сбору пожертвований 
и составлению новых библиотечных каталогов.

В. Р.
Ново«' здание на Монблане

Первые восхождения на Монблан относятся 
к 1786--1787 годам;1 первые же сооружения 
у  вершины е е — лишь к концу минувшего 
столетия. Постройки на таких высотах пока

преследуют дне задачи: 1) создать базы для 
научных исследований и 2) подготовить убе
жища для туристов.

1 Осуществлены они впервые Бальма Пак
каром, а затем знаменитым ученым Соесюром.

Ученые производят на высотах метеороло
гические. отчасти — физические н, что осо
бенно важно, астрономические наблюдения 
(чистота атмосферы создает для изучения 
звездного неба условия, несравненно лучшие, 
чем в долинах). Число альпинистов и аль
пинисток растет. Путь на вершину Мон
блана, до высоты 2400 м обслуживаемый зуб
чатой железной дорогой, л до высоты 3800 м  — 
подвесной, стал одной из .больших дорог“. 
Не только спортсмены, но и больные стре
мятся в область вечных снегов, пребывание 
среди которых часто (особенно при костном 
туберкулезе) бывает целительным,

В 1938 году французский клуб альпини
стов приступил к постройке нового здания 
для туристов на высоте 4362 м. Трудность 
и дороговизна доставки на такую высоту ма
териалов побудили выбрать в качестве мате
риала дюралюминий, как наиболее легкий. 
В качестве фундамента удалось применить 
камни, из которых был сложен забор, огра
ждавший прежнее убежище. Все части скреп
лялись стальными болтами, покрытыми алю
минием. Дюралюминиевая обшивка, создавая 
„клетку Фарадея“, защищает от разрядов мол
нии. По местным климатическим условиям 
контакт алюминия и стали не вызывает вред
ных явлений. Во избежание занесения дверей 
снегом, проникновения через них молнии и 
разрушительных сил бури, входом служит трап.

Детали здания в общем по весу достигали 
2200 кг, а вместе с мебелью и прочим обору
дованием потребовалось перебросить около 
(і т материала.

Прежде чем приступить к работам, строи
телям пришлось акклиматизироваться на такой 
высоте, в условиях давления в 448 мм  ртут
ного столба и средней температуры — 16,8° Ц. 
Работы прошли очень удачно.

В СССР, примерно на такой же высоте, на 
Памире, у ледника Федченко, была построена 
ледниковая обсерватория, причем и тип здания 
(каркасное, in  бетонном основании, с полу

круглыми перекрытиями),и раз
мер сооружения (одних строи
тельных материалов- перебро
шено было на лошадях вьюком 
45 т) совершенно отличны.

Л  л .

„Охрана“туземцев гол
ландской Ноной Гвинеи

Н и дерл андск ' і fi комитет меж
дународного общества защиты 
природы организовал подко
миссию для „охр.ны* туземцев 
голландской Ноюй Гвинеи.

Племена папуасов, населяю
щие прибрежные острова, де
лятся на две катеі орнп. На прн- 

■. ч ; брежных равнинах жи іут пле-
• 1 мена, уже столкнувшиеся с

европейцами; они „смирены* и 
воинственны:зде'ьчасты убийства и истребле
ние людей. Гористые же районы, до с х  пор 
почти не иге едоваиные, пасе яют племена, на
столько малорослые, что их можно принять 
почти за разновидность пигмеев. Культура 
этих племен совершенно отлична от культуры
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племен нрибрежной полосы. Они живут оседло, 
выращивают сады, разводят свиней; трудолю
бивы, мягки и приветливы.

Комитет предложил либо совершенно изо
лировать это туземное население от всякого 
влияния цивилизации для сохранения в непри
косновенности его собственной культуры как 
музейного экспоната, либо охранить его от 
„внезапного внедрения европейской культуры“ 
путем постепенной подготовки и соответствую
щего воспитания при строгом регулировании 
сношений с европейцами. Бы то принято вто
рое предложение...

Иммиграция в эти районы с Запада допу
скается только по особому разрешению, при 
условии медицинского осмотра, гарантирую
щего отсутствие инфекционных заболеваний; 
запрещается ввоз сюда алкоголя и других 
наркотиков, а также продажа тканей.

Условия труда местного и иммигрировав
шего населения строго регулируются. Когда 
этот обширный район будет этнографически 
изучен н технически освоен,— его можно бу
дет разбить на более мелкие участки.

Комитет сочетает „эффективную защиту 
интересов местного населения' с коммерче
ским использованием этой прибыльной тер
ритории. 3.

Способность птиц ориентироваться
Хорошо известно, что перелетные птицы 

неизменно возвращаются в те самые районы, 
в которых они гнездились в прошлом сезоне.

Но еще более поразительным представляется 
эта способность птиц к ориентировке в тех 
случаях, когда такой обратный перелет совер
шают птицы, которые не сами перелетели па 
новое место и которым, таким образом, прихо
дится возвращаться по „незнакомому пути“. 
Почтовые голуби, например, находят свой дом, 
будучи перевезены на значительное от него 
расстояние.

Но еще сильнее эта способность ориенти
роваться, т. е. находить дорогу домой, про
является у диких птиц, особенно у ласточек. 
Произведенные опыты показали, что ласточки, 
перевезенные за 2000 и больше километров от 
того места, где они пойманы, возвращаются 
домой. Такое же свойство обнаруживают также 
скворцы и вертишейки.

Белые аисты, перевезенные на расстояние 
в 50 и 111 кіпометров, вернулись обратно. 
В дальнейшем испытания были проведены на 
большие расстояния. Исходным пунктом был 
город Бутын. Отсюда птиц перевезли на 
аэропланах в Варшаву - 300 километров, в 
Бухарест (Румыния) —- 660 км и в Пале
стину — 2260 км. Все аисты были помечены 
яркими красками и ira ножки нм были одеты 
кольца.

76 аистов вернулись в свои гнезда, к своим 
птенцам. Средняя скорость их полета при воз
вращении из Варшавы и из Бухареста была 
на 30 с лишним процентов ниже скорости 
перелета ласточек. Но дальнюю дистанцию 
в 2260 км они покрывали, показав одинаковую 
с ласточками среднюю скорость.

Нужно при этом отметить, что направление, 
в котором пришлось лететь аистам, не соот

ветствует направлению их полета при обычных 
перелетах с севера на тог и обратно. И тем 
не менее инстинкт подсказал им правильньці 
путь и они нашли дорогу домой.

(Из журнал« .Nature“).

Северный олень в Антарктике
Из числа немногочисленных опытов аккли

матизации животных в Антарктике особый 
интерес представляет опыт поселения север
ного отеня на антарктическом острове Южная

Георгия. По данным норвежского зоолога
О. Ольстедт, первая небольшая (11 голов) партия 
оленей была завезена на остров китобойными 
судами. К 1928 году стадо разрослось до 
500 голов. Успешно разрасталось и другое 
стадо, родоначальниками которого были 5 оле
ней,. завезенных на остров Южная Георгия 
в 1911 году и поселенных в другой части 
острова. Все это стадо стало жертвой сильной 
снежной бури, загнавшей животных в море.

Наконец, третья партия (7 голов), завезен
ная в 1925 году, также вполне акклиматизиро
валась и дала здоровое потомство.

Как известно, времена года на северном и 
на южном фОлушарии неодинаковы. Когда 
у нас зима, там — лето, когда у нас весна,— 
там — осень. В связи с этим у оленей при
мерно на 5—6 месяцев передвинулись и сроки 
линьки, течки и отела. Во всем остальном 
условия жизни животных мало изменились, 
если не считать одного благоприятного обстоя
тельства: овод, этот злейший враг северных 
отеней, не перекочевал на их новую родину.

Ф . Ж

Арбу;! без семян
J \

Давно уже ученые многих стран пыта
лись вырастить арбуз без семян. Уда ось это 
лишь совсем недавно студенту одного из кол
леджей в Мичигане (США) китайцу Чионг Ин- 
Вонг. Форма арбуза несколько изменилась — 
она стала грушеобразной, но вкус остался 
почти тот же.

Молодой ученый утверждает, что новый 
вид арбуза легко выращивать в теплицах, 
в открытом же грунте это труднее.

ф.
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1. Сотрудники Второіі астрономической 
обсерватории г. Одессы сообщают „Кружку 
«проведений* результаты своих наблюдении 
кометы Понс-Виннеке. Эта периодическая 
комета впервые была открыта в 1819 году Пон
сом. Знаменитый астроном Энке нашел, что 
время обращения этой кометы вокруг Солнца 
равняется 5>,2 годам; следовательно, после 
1819 года она должна была много раз возвра
щаться к Солнцу; в действительности же она 
долго не наблюдалась. Астрономы стали сом
неваться в ее периодичности. Но в 1857 году 
астроном Виннеке снова нашел эту комету. 
Наблюдения над нею, произведенные во время 
этого возвращения ее к Солнцу, дали возмож
ность окончательно удостовериться в ее перио
дичности.

Наблюдатели Второй астрономической об
серватории г. Одессы обнаружили комету 
Понс-Виннеке 14 июня 1939 года, в 10 ч. 30 м. 
нечера. Комета находилась в созвездии Север
ной Короны; в трубу, диаметром в 162 мм. 
она казалась звездочкой 8—9-й величины.

15 июня 1939 года комету можно было на
блюдать в призматический бинокль с увеличе
нием в 6 раз; в это время она приближалась 
к Земле. После 15 июля ее, вероятно, можно 
было видеть простым глазом. Наблюдали ко
мету следующие сотрудники обсерватории: 
Л. Андренко, А. Андренко, Т. Радзиховская,
О. Безобразова, К. Филиппова, С. Кальманович.

2. Tou. А. Бахарев прислал свои наблюде
ния Юпитера, произведенные нм в г. Сталина- 
баде, на высокогорном озере Искандер-Куль 
и в г. Ура-Тюбе. При своих наблюдениях 
тов. А. Бахарев пользовался различными ин
струментами, диаметром от 2 до 5 дюймов. 
Рисунки поверхности Юпитера, сделанные 
тов. Бахаревым, позволяют сравнить вид этой 
поверхности в 1987 и 1938 годах. Кроме этих 
двух рисунков, А. Бахарев приложил еще и 
общую схему вида поверхности Юпитера.

Если сравнить по рисункам А. Бахарева 
вид поверхности Юпитера в 1937 и в 1938 го
дах, то можно признать, что с 1937 по 1938 год 
на планете произошли существенные измене
ния: в 1938 году образовалась южная тропи
ческая полоса, отсутствовавшая в 1037 году; 
произошло ослабление окраски „красного 
пятна" за счет увеличения ее в северной тро
пической и умеренной полосах; северная тро
пическая пойоса, широкая и узловатая в 1937 г., 
стала узкой и бледной; северная умеренная 
полоса стала темной, и в ней появилось много 
темных узлов; в этом же году северная поляр
ная область во многих местах была темнее 
южной молярной области.

В 1937 году, вместо южной тропической 
полосы, наблюдалась вуаль, простиравшаяся 
до северной тропической полосы. Область 
.красного пятна" выделялась по сравнению

с южной полярной и южной умеренной поло
сами более заметной оранжевой окраской. 
Следует отметить, что усиление окраски „крас
ного пятна“ отмечалось многими наблюдате
лями с 1936 года.

Кроме наблюдений Юпитера, А. Бахарев 
составил и прислал краткую инструкцию 
к наблюдениям Марса; этой инструкцией 
можно руководствоваться, имея трубу не менее 
четырех дюймов в диаметре.

М е т о д и к а  н а б л ю д е н и й .  На заранее 
заготовленные диски, диаметром в 50 мм, 
предварительно наносятся основные детали, 
а затем уже и мелкие подробности поверхности 
Марса. Для ориентировки рисунка сразу же 
(стрелкой) отмечается направление суточного 
движения Марса. В дневник наблюдений сле
дует заносить моменты начала и конца зари
совки, качество изображений, применяемое 
увеличение, данные об окраске и видимости 
отдельных областей Марса.

Тов. Бахарев предлагает определять качество 
изображений Марса по l l -бальной шкале клас
сификации изображений деталей, которую 
создали Ловелл и Дуглас для 24-дюймового 
телескопа Ловелловской обсерватории при 
диаметре Марса в 10—18". Этой шкалой можно 
пользоваться и при наблюдениях в более сла
бый инструмент. Шкала Ловелла-Дугласа сле
дующая:

Ю '

Схема вида поверхности Юпитера.
1—южная полярная область; 2—южная уме
ренная зона; il— южная умеренная полоса;
4 — южная тропическая зона: 3 — южная 
тропическая полоса; 6 — экваториал ная по
лоса; 7 — северная тропическая полоса;
5 — северная тропическая зона; 9 — северная 
умеренная полоса; 10— северная умеренная

зона; 11— северная полярная область.



0 — йзображенне размыто, детали без опре
делённых контуров;

1 — лимб (край диска) волнуется и не рез
кий; полярные шапки н моря (темные про
странства на поверхности Марса) смутно раз
личимы;

2 — лимб спокоен; моря — достаточно хо
рошо очерчены; момептами как будто можно 
различать каналы;

3 — каналы более определенны; двойные 
каналы видны как широкие полосы; вилка 
залива Меридиана уловима;

4 — каналы отчетливы; вилка залива Мери
диана различима;

5 — края совершенно отчетливы; контуры 
Синус Сабеус видны хорошо;

6 — видны оазисы; уловимы моментами Фи- 
эон и Евфрат;

7 — фигурируют наиболее мелкие детали; 
хорошо различимы Физон и Евфрат;

8 — двойные каналы по временам видны 
разделенными;

9 — двойные каналы видны хорошо;
10— изображения абсолютно спокойны 

и резки.
Что же эти наблюдения дадут?
При помощи этих наблюдений можно!
1) проследить таяние полярных шапок и 

связанные с ним изменения на поверхности 
Марса;

2) подробно ознакомиться с топографией 
поверхности Марса и

3) проследить помутнение и исчезновение 
некоторых деталей на Марсе,

3. Іов. А. Мрсжин, преподаватель Вороши
ловской средней школы Кировской области, 
•зуевского района (совхоз им. Ворошилова) 
прислал в наш .Кружок* результаты своих 
наблюдений северного сияния.

По сообщению А. Мрежина, северное сия
ние, которое он наблюдал, началось несколько 
ранее 24 часов, хотя он заметил его в 0 час. 
20 мин. Это было в ночь с 22-го на 23-е ав
густа с. г. Северное сияние наблюдалось 

северной части небосвода, захватывая по 
горизонту градусов ЬО.

В 0 час. 20 мин. тов. Мрежин наблюдал на 
небосводе ряд светлых луче il, идущих от го
ризонта вверх. Два средних луча по высоте 
почти достигали полярной звезды; остальные 
лучи были короче.

В 1 час 00 мин. все лучи, кроме одного- 
двух, исчезли; над самым горизонтом как бы 
повисло темное облако, верхняя часть которого 
имела^окраску тумана и казалась светлой. Над 
этой светлой частью появлялись вспышки то 
лентами, то лучами. В 2 час. 00 мин. и 
вспышки и лучи исчезли; оставалось только 
светлое облако над горизонтом.

Тов. Мрежин пишет, что за 38 лет своей 
жизни в Кировской области (б. Вятка) он наблю
дал-северное сияние впервые.

Желательно, чтобы такие наблюдения с по
следующими детальными описаниями произво
дились и дальше. Результаты наблюдений 
просим присылать в »Кружок мнроведения*.

4. Директор Второй астрономической обсер
ватории г. Одессы тов. Л. Андренко сообщает, 
что им изобретен телескоп, который он назвал 
„электронным телескопом*.

В начале текущего столетия знаменитый 
шведский ученый Аррениус высказал гипо
тезу, согласно которой Солнце является источ
ником отрицательно заряженных частичек — 
электронов, которые летят по прямому напра
влению на Землю и проникают в ее атмосферу. 
На основе этой гипотезы Аррениус смог 
объяснить целый ряд явлений; земной магне
тизм, полярные сияния и т. д. В последние 
годы эта гипотеза нашла защитника в лице 
известного исследователя полярных сияний 
Карла Штермера.

Уловить непосредственно эти электроны до 
сих пор не удавалось. Л. Андренко пишет; 
.Эта попытка увенчалась успехом благодаря 
„электронному телескопу* Второй астрономи
ческой обсерватории г. Одессы“.

„Многочисленные эксперименты, проделан
ные с этим новым научным прибором, а также 
тщательное изучение электронных изображений 
Солнца показали, что эти изображения по-
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З л е  : тронное излучение ночного неба, 
полученное с помощью электронного 
телескопа Второй астрономической об
серватории г. Одессы (вид сквозь гіроре.ч 

кѵполаЬ

Э.іектронное изображение Марса, полу
ченное 8 /VIII 1939 г. с помощью элек
тронного телескопа Второй астроно

мической обсерватории г. Одесгы.

строены непосредственно электронами, которые 
шлет Солнце*.

Таким образом, по словам тов. Андренко, 
гипотеза Аррениуса и теория Штермера полу
чили экспериментальное и при том наглядное 
подтверждение. .Астрономические наблюдения, 
произведенные Ь, 9 и 10 августа с „электрон
ным телескопом“, пока.Чал и, что Луна, Марс, 
Юпитер и ввезли также излучают потоки 
электронов, которые вызывают более или ме
нее интенсивное свечение флюоресцирующею 
экрана*.

В связи с этим сообщением Л. Андренко 
прислал краткое описание изобретенного нм 
.электронного .телеско
па" и ряд снимков, по
лученных им с помощью 
этого телескопа.

Помешан сообщение 
об электронном теле
скопе Вюроіі астрономи
ческой обсерватории г.
Одессы, редакция „Кру
жка мироведения“ же
лала бы иметь подроб
ное описание нового ин
струмента, чтобы иметь 
возможность высказать о 
кем свое суждение. |

5. Тов. Г. Тытценко 
іросит указать литера
туру по вопросу о при
ливной теории образо
вания Луны.

В популярно'.! нало
жении с этим вопросом 
можно ознаком ит:! » 
следующих книгах:

1. Е. И. И г н а т ь  о я,

.Наука о 
-Л 9 - 502.

2. Проф. Б о л л ,  .Века и приливы“,
3. Д. Г. Д а р в и н ,  „Приливы и родствен

ные им явлении в солнечной системе*, гл. XVI-
Математическое изложение этого вопроса 

можно найти в книге H. Jeffreys’a „The Earth*,
гл. III.

Фотография электронного излучения 
Солнца, полеченная 8!VIII 1939 г. 
<: іюмощью электронного телескопа 
Второй астрономическое обсервато

рии г, Одессы.

С. Редакция .Кружка мнроведения* считает 
целесообразным объединить лиц, занимающихся 
наблюдениями однородных астрономических 
явлений, с тем, чтобы эти лица могли делиться 

опытом но интересующим 
их вопросам. В связи 
с этим „Кружок миро- 
ведения“ сообщает, что 
им получено письмо от 
тов, Гз. Гулько (г. Томск, 
ул. Карла Маркса, д. 53, 
кв. 2), который пишет, 
что он занимается изу
чением вопросов метеор
ной астрономии, а так
же конструкции теле
скопов-рефлекторов, и что 
ему очень хотелось бы 
наладить дружескую пе
реписку с другими ли
цами. интересующимися 
указанными вопросами. 
„Кружок м проведения* 
надеется, что его члены 
отзовутся па пожела
ние тов. В. Гулько н 
спишутся с ним, а о ре
зультатах переписки со- 
о б та  г . Кружку миро* 
ведения“ .



С. НАТАНСОН,  п р о ф .
С

Д е к а б р ь  1 9 3 9  г о д а

Планеты
Меркури іі. 

17 декабря в Ь 
наибольше м 
я  a il а д Ni о  м  

у д а л е н и и ,  
может быть 
разыскан в 
лучах утрен
ней зари.

В е н е р а  
видна по ве
черам на юго- 
западе, низ
ко над го
ри з о н т о м, 
в созвездии

Звездное небо в полночь в январе.

Стрельца, в конце месяца — Козерога.
Марс виден после захода Солнца 

в созвездии Водолея, во второй поло
вине месяца в созвездии Рыб. 18-го 
найдете планету недалеко от Луны.

Солнце и Луна

Солнце все выше и выше подни
мается над горизонтом. Южное скло
нение Солнца уменьшается с 23° до 15°.

Ф а з ы  Л у h ы 
Последняя четверть 2 января 
Новонунне 9
Первая четверть 17 ’
Полнолуние 25
Последняя четверть 31

Планеты
Меркурий не виден.
Венера видна как вечерняя

звезда. 12-го ищите ее недалеко от 
молодой Луны. Она будет ниже и 
правее последней.

М а р v. поирежнему виден по вече
рок. Яркость его все уменьшается.

7 ч. 56 м.
16 ч. 53 м. 
21 ч. 21 м.
2 ч. 22 м.

17 ч. --17 м.

Ю п и т е р  
виден до по
луночи в со
звездии Рыб. 
19-го будет 
недалеко от 
Луны.

С а т у р н  
виден также 
в созвездии 
Рыб, восточ- 
нееЮпитера.
21-го Сатурн 
будет в со
единении с. 
Луной.

Уран может быть разыскан в би
нокль в созвездии Овна.

Нептун не виден.
10—15 декабря наблюдайте падаю

щие звезды из созвездия Близнецов.

Я н в а р ь  1940  го д а

16-го найдете его правее и немного 
ниже Луны.

Юпитер виден недалеко от Мар
са. 7 числа вечером они будут в не
посредственной близости друг к другу, 
Маріі на 1°.2 севернее (т. е. выше) 
10 h и т е р а. Соединение планет про
изойдет в 18 час. После 7-го Марс 
будет уже отходить к востоку от ' 
Юпитера.

Сатурн виден всю ночь на гра
нице созвездий Рыб и Кита.

Уран может быть разыскан в би
нокль в созвездии Овна.

Нептун может быть разы кан 
в трубу во вторую половину НОЧИ; 
недалеко от яркой звезды [і Девы.



Тов. Воробьеву (Орджони- 
кидзевскиіі край, п;о Николь
ское).

Нарастание психической (выс
шей нервной) деятельности в 
ряду позвоночных идет до из
вестной степени параллельно 
с увеличением головного мозга: 

В ряду млекопитающих инте
ресно постепенное увеличение 
поверхности коры больших по
лушарий головного мозга (суб
страт наиболее сложных про
цессов) за счет развития много
численных складок (извилин): 
мозг крысы имеет еще гладкую 
кору, а у собаки она уже снаб
жена извилинами.

Сам механизм высшей нерв
ной деятельности был раскрыт 
гениальными работами покой
ного акад. И. П. Павлова в его 
.учении об условных рефлексах.

Доц. Ю. Болтунов
Ленинградский государстиенный 
университет

Тов. Болотину.
1. Сплав Вуда состоит из 
h весовых частей металличе

ского висмута (Ві).
4 весовых частей свинца (! Ь)
5 » » снова (Sn)
2 /  кадмия (Cd)
Температура плавления этого

спяава +  70“ С.
Сплав Лнповмца обладает еще 

бо 'ее низкой температурой пла
вления: +  60° С. Состав его сле
дующий:

15 весовых частей висмута 
S , „ свинца
4 . » олова
3 , кадмия.

С т а в  Розе плавится при 
- f  90° С и имеет следующий 
состав:

2 весовых части висмута 
1 . » олова
1 „ , свинца

2. Олово ст ав и т ь  со ртутью 
можно путем по: ружения неко
торого количества олова во 
ргуть и осторожного нагрева
ния. При этом получится 
амальгама олова. Сплав металла 
со ртутью носит название амаль
гамы. При комнатной тем
пературе амальгама олова бу
дет жидкой, если количество 
олова невелико — до 10°,о при
близительно. При более высо
ком содержании олова амаль
гама его будет твердой при 
комнатной температуру.

Доц. Ю. А. Болтунов.
Ленинградский государственный 
университет

Тов. М. Стройкову
В кристаллах слагающие их 

частицы (ноны, атомы, молеку
лы) расположены не и беспо
рядке, как в некристаллических 
телах, а закономерно, образуя 
так паз. п р о с т р а н с т в е н 
н у ю  р е ш е т  ку. Внутренняя 
энергия пространсівенной ре
шетки меньше, чем в случае 
беспорядочного расположения 
частиц: поэтому кристалличе
ское состояние является наи
более устойчивым для твердых 
тел, и огромное большинство 
последних (не только минера
лов) является кристаллами или 
агрегатами кристаллов.

В пространственной решетке 
частицы расположены правиль
ными рядами и в параллельных 
направлениях отстоят друг от 
друга на равных расстояниях, 
а в непараллельных, вообще 
говоря, на неравных. Этим объ
ясняется а н и з о т р о п н о с т ь  
кристаллов, заключающаяся в 
том, что физические свойства 
их могут быть различными дга 
разных направлений.

Ряд перечисленных Вами 
своеобразных свойств кристал
лов обусловлен их анизотроп
ностью. Например, с п а й 
н о с т ь  объясняется различной 
силой сцепления между части
цами в разных направлениях; 
д в о й н о е  л у ч е п р е л о м л е 
н и е — тем, чго скорость рас
пространения света в криста чле 
различна для световых колеба
ний, совершающихся в разных 
направлениях; т е п л о п р о 
в о д н о с т ь  также различна 
для разных направлений и т. д.

Одно и то же вещество в 
твердом состоянии может, в за
висимости от условий образо
вания, давать различные про
странственные решетки — так 
наз. п о л и м о р ф н ы е  м о д  н- 
ф и к а ц и и  (Например, графит 
и алмаз для углерода; рутил, 
а па таз и брукиг для двуокиси 
титана н т. д.).

Различие физических свойств 
полиморфных Модификаций од
ного и того же вещества объ
ясняется различием в строении 
их пространственных решеток.

Многогранная форма кри
сталлов обусловлена различной 
скоростью роста в разных на
правлениях. Каждая грань 
представляет собой некоторую 
плоскость пространственной ре
шетки (так назыв. п л о с к у ю  
с е т к у ) .  Отсюда понятен з а 
к о н  п о с т о я н с т в а  у г л о в ,  
заключающейся в том, что во  
в с е х  к р и с т а л л а X о д н о й 
и т о й  ж е  п о л и м о р ф н о й  
м о д и ф и к а ц и и ,  о д н о г о  и 
т о г о  ж е  в е  ше  с тва у г л ы 
м е ж д у  с о о т в е т с т в е н н ы 
ми  г р а н я м и  р а н  н ы.

Доц. И. Б. Татарский
Ленинградский государственный 
унішерснтет
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