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НАСТОЛЬНАЯ КНИГА МИЛЛИОНОВ
ІТРЙЕЙ Г  Д М И ТРИ ЕВС К И Й

1 октября 1940 года исполнилось 
два года с тех пор, как вышло в свет 
одно из величайших творений совре
менности— „Краткий курс истории 
ВКП(б)“. Эта исключительная по глу
бине мысли и богатству содержания 
книга поистине считается энцикло
педией марксистско-ленинских зна
ний, классическим образцом твор
ческого марксизма.

Выход в свет „Краткого курса 
истории ВКП(б)“, подлинно научной 
истории большевизма, явился выдаю
щимся событием в идейной жизни 
нашей партии и всего международного 
коммунистического движения. За все 
время существования марксизма ни 
одна книга не знала такого широчай
шего распространения среди самых 
разнообразных слоев населения. По 
данным Всесоюзной книжной палаты, 
к 1 июля 1940 года „Краткий курс“ 
был переведен на 55 языков наро
дов СССР и разошелся в количе
стве более 16 000000 экземпляров. 
Этот факт весьма убедительно и на
глядно свидетельствует о том, что 
интерес рабочих, колхозников и ин
теллигенции нашей страны к рево
люционной теории, к героической 
истории большевистской партии не
обычайно велик.

„Краткий курс“ составлялся при 
непосредственном, личном участии то
варища Сталина. Являясь образцом 
творческого марксизма, эта книга за
нимает в сокровищнице марксизма- 
ленинизма почетное место наряду 
с классическими произведениями 
М аркса, Энгельса, Ленина и Сталина.

„Краткий курс“ явился могучим 
средством коммунистического воспи
тания трудящихся, вдохновляющим 
их на новые подвиги и победы в

борьбе за построение коммунистиче
ского общества. Он стал настольной 
книгой миллионов людей, черпающих 
в ней вдохновение на творческий со
зидательный труд.

„Краткий курс“ нельзя читать, как 
обычную книгу; его нужно читать и 
перечитывать, вдумываться в каждую 
фразу, в каждое слово.

Товарищ Калинин поделился с чи
тателями „Правды“ исключительно 
верными, правдивыми мыслями:

«Я читал „Краткий курс истории 
ВКП(б)“ с захватывающим интересом 
и думаю, что так читал не только я 
один, а, наверное, сотни тысяч людей. 
И замечательно, что каждый раз, 
когда снова берешь в руки эту книгу, 
то находишь в ней- новое, не замечен
ное в первый раз. Такова уж особен
ность всех больших произведений».1

„Краткий курс истории ВКП(б)“ 
принадлежит к числу самых выдаю
щихся творений марксизма-ленинизма. 
И в прошлом было немало книг по 
истории большевистской партии, но 
все они страдали серьезными теоре
тическими и историческими ошибками. 
В известном письме к составителям 
учебника по истории ВКП(б) товарищ 
Сталин писал:

„Я думаю, что наши учебники по 
истории ВКП(б) неудовлетворительны 
по трем главным причинам. Неудо
влетворительны либо потому, что они 
излагают историю ВКП(б) вне связи 
с историей страны; либо потому, что 
ограничиваются рассказом, простым 
описанием событий и фактов борьбы 
течений, не давая необходимого мар
ксистского объяснения; либо же по-

1 .Правда“ от 9 сентября 1939 г.
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тому, что страдают неправильностью 
конструкции, неправильностью перио
дизации событий“. 1

Поэтому требовалось создать по
длинно научную историю больше
визма, в которой теоретически обоб
щался бы богатейший опыт больше
вистской партии — ее борьба со всеми 

. врагами рабочего класса, борьба за 
диктатуру пролетариата и построе
ние социализма в СССР. Ярко, до
ступно и в то же время с колос
сальной глубиной в „Кратком курсе“ 
показано, как развивались на про
тяжении трех революций идеи боль
шевизма и как эти идеи получили 
материальное воплощение в построен
ном в нашей стране социалистиче
ском обществе. Будучи образцом 
сталинского научного теоретического 
метода, эта книга поднимает на гро
мадную высоту вопросы марксистско- 
ленинской теории и истории больше
визма.

„Краткий курс“ вооружает трудя
щихся нашей страны и всего мира 
знанием законов общественного раз
вития, знанием движущих сил рево
люции, знанием законов борьбы за 
построение коммунистического обще
ства.

С выходом в свет этой замечатель
ной книги был положен конец вуль
гаризаторству и упрощенчеству в тол
ковании таких важнейших вопросов 
партийной теории, как вопрос о роли 
личности в истории, вопрос о победе 
социализма в нашей стране, вопрос 
о войнах справедливых и несправед
ливых, вопрос о роли и значении со
циалистического государства в усло
виях капиталистического окружения.

Положен конец вульгаризаторским 
и антимарксистским извращениям в 
исторической науке, связанным с так 
называемой „школой“ Покровского, 
которая, как известно, истолковывала 
исторические факты с точки зрения 
сегодняшнего дня, что противоречит 
историческому материализму.

Вместе с тем „Краткий курс“ учит 
наши партийные кадры, прежде всего 
работников теоретического фронта,

не догматически, а творчески отно
ситься к революционной теории. Мар
ксистско-ленинская наука, как и вся
кая другая наука, развивается по за
конам диалектики, непрерывно совер
шенствуясь в соответствии с новыми 
историческими условиями.

В „Кратком курсе истории ВКП(б)“ 
блестяще воссоединены в одно целое 
диалектический и исторический мате
риализм и ленинизм, являющиеся не
отъемлемыми составными частями 
единого марксистско-ленинского уче
ния. В этой книге с величайшей силой 
показано единство и преемственность 
учения Маркса и Ленина и изложено 
то новое, что внесено в марксизм 
Лениным, а после его смерти — 
Сталиным, давших в своих работах 
классическое обобщение богатейшего 
опыта борьбы рабочего класса в эпоху 
империализма и пролетарских рево
люций.

Исключительное значение „Краткий 
курс“ имеет для людей науки и тех
ники, для всей многочисленной совет
ской интеллигенции. Вместе со всем 
советским народом люди науки и тех
ники встретили эту замечательную 
книгу как горячий призыв к научным 
дерзаниям, к смелому прокладыванию 
новых путей во всех областях чело
веческого знания.

«„Краткий курс“ демонстрирует 
силу революционной теории, — пи
сал в „Правде“ советский ученый, 
Герой Советского Союза Е. К. Федо
ров,— обогащает советских людей 
диалектическим методом — тем клю
чом, которым марксистско-ленинская 
наука вскрывает законы обществен
ного развития. Диалектический метод 
дает возможность исследователям во 
всех отраслях науки вскрыть законо
мерности развития и овладеть этими 
законами для покорения природы».1

Люди науки, в какой бы области 
они ни работали, видят в „Кратком 
курсе“ источник величайшего творче
ского вдохновения. Когда эта книга 
печаталась в „Правде“, а затем вышла 
отдельным изданием, герои-седовцы 
дрейфовали где-то в глубине поляр-

1 „К изучению истории“, Партиздат, 1937 г.,
« р .  28. 1 „Пр*вда“ от 9 сентября 1939 г.
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ного бассейна. По словам легендар
ного капитана „Седова“ товарища 
К. Бадигина, задолго до окончания 
дрейфа седовцы имели конспект „Крат
кого курса“, записанный ими по ра
дио. Простые, глубоко проникновен
ные слова сталинского учебника во 
многом способствовали успеху героев- 
седовцев, несших столь длительное 
время почетную вахту.

Люди науки и техники занимают 
значительное место среди изучающих 
„Краткий курс истории ВКП(б)“. Не
мало виднейших ученых нашей страны 
не только проявляют глубокий инте
рес к этой выдающейся книге, но и де
лают доклады на теоретических собе
седованиях в вечерних университетах 
марксизма-ленинизма. 250 профессо
ров и научных сотрудников Ленин
градского государственного универ
ситета в 1939/40 учебном году 
посещали вечерний университет, где 
наряду с „Кратким курсом“ изучали 
работы Ленина „Что делать?“, „Две 
тактики“, „Материализм и эмпирио
критицизм“. Вместе с тем ученые на 
своих занятиях обсудили и такие 
специальные темы, как „Решение 
Лениным вопросов, связанных с ре
волюцией в современной физике“, 
„Проблема клетки и диалектический 
материализм“ и т. д.

Теперь в Советском Союзе насчи
тывается уже 36 таких вечерних уни
верситетов с числом слушателей до 
12000. В этих университетах зани
маются высококвалифицированные ра
ботники высших учебных заведений 
и научных учреждений. Харьковский 
университет, например, посещают 
48 профессоров, 189 доцентов и стар
ших научных сотрудников, 132 асси
стента и 334 инженера.

По сообщениям печати, универси
теты марксизма-ленинизма для науч
ных работников открываются в Ар
хангельске, Запорожье, Фрунзе, Гроз
ном и других городах.

Изучая историю партии, диалекти
ческий и исторический материализм 
и политическую экономию, научные 
работники слушают также лекции по 
актуальнейшим вопросам социалисти
ческого строительства и международ
ной политики. Все это во многом по
могает советским ученым двигать

науку, очищать ее от старых, отжив
ших положений.

Опыт показывает, что знакомство 
людей науки с революционной тео
рией, с философией марксизма-лени
низма, устраняет в ряде случаев одно
бокость в теоретической подготовке. 
Теперь уже всем ясно, что в совет
ском вузе не должно быть узкого 
специалиста, скажем, историка, кото
рый не знал бы диалектического и 
исторического материализма, как не 
должно быть и узкого специалиста 
философа, не знакомого с конкрет
ными историческими фактами. Не 
должно быть и преподавателя мар
ксизма-ленинизма, не знакомого с по
следними достижениями науки и тех
ники.

Глубокое изучение теоретических 
трудов Маркса, Энгельса, Ленина и 
Сталина приводит многих выдаю
щихся ученых нашей страны в ряды 
большевистской партии. Весьма ха
рактерным в этом отношении является 
факт вступления в ряды ВКП(б) ста
рейшего ученого, профессора Ленин
градского индустриального института, 
Е. Л. Николая. Профессор Е. Л. Ни
колаи, как и ряд других наших уче
ных, пришел в большевистскую пар
тию в результате глубокого изучения 
„Краткого курса истории ВК11(б)“ и 
важнейших произведений классиков 
марксизма-ленинизма.

Огромную популярность „Краткий 
курс“ приобрел за рубежом, в стра
нах капитализма, где он стал настоль
ной книгой многих сотен тысяч ре
волюционных рабочих. За короткий 
срок вышло до 60 иностранных изда
ний, в том числе 10— нелегальные. 
В настоящий момент „Краткий курс“ 
переведен почти на все европейские, 
а также китайский, японский, мон
гольский, тувинский, малайский и 
другие языки.

Коммунисты, комсомольцы, передо
вые рабочие и работницы стран ка
питализма видят в „Кратком курсе“ 
руководство к действию. Они с боль
шой благодарностью воспринимают 
науку, вооружающую их на реши
тельную схватку с капитализмом. 
Тысячи и десятки тысяч трудящихся, 
изучая историю нашей большевист-
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ской партии, превращаются в созна
тельных революционных бойцов, от
четливо видящих перспективу борьбы.

«Чтение „Краткого курса истории 
ВКП(б)“, — пишет молодой лондон
ский рабочий— металлист Корнуэл,— 
это поворотный пункт в жизни чело
века. Эту книгу надо не просто про
честь. Она содержит такие уроки, 
такой богатый опыт, что если чело
век читает и усваивает эти уроки и 
этот опыт, то это становится твердой 
основой для его мыслей и действий».1

За истекшие полтора-два года ком
мунистические партии стран капита
лизма развернули широкую пропа
ганду идей марксизма-ленинизма. По 
сообщению газеты „Дейли Уоркер“, 
в прошлую зиму только в Нью- 
Йорке насчитывалось сто групп по 
изучению „Краткого курса истории 
ВКП(б)“. Это — большое достиже
ние.

В Скандинавских странах (Норве
гия, Швеция) практиковались публич
ные лекции деятелей компартии по 
„Краткому курсу“, в частности по во
просам об отношении к войнам, 
о стратегии и тактике партии, по 
национальному вопросу, об отноше
нии к буржуазной демократии и т. д.

В Дании в зиму 1939/40 г. ра
ботало 100 кружков, в которых обу
чалось свыше 1700 слушателей.

В Китае, особенно в районах рас
положения 8-й и 4-й народно-рево
люционных армий, „Краткий курс 
истории ВКП(б)“ изучается в военно
политическом и женском универси
тетах, в университете искусств, в де
сятках специальных школ и курсов.

Закаляясь идейно, усваивая вели
кий исторический опыт, накопленный 
нашей большевистской партией и 
советской страной, наши зарубежные 
братья по классу готовятся к решаю
щим классовым схваткам за сверже
ние господства буржуазии.

Работая над собой, непрерывно 
повышая свой идейно-политический,

1 .Правда“ от 30 сентября 1940 г.

общеобразовательный и культурный 
уровень, нужно всегда видеть перед 
собой пример исключительного тру
долюбия и широчайших умственных 
интересов Маркса, Энгельса, Ленина 
и Сталина.

Известно, что Маркс, этот вели
чайший корифей науки, прекрасно 
знал и любил художественную лите
ратуру. По словам Лафарга, одного 
из ближайших друзей и учеников 
Маркса, создатель „Капитала“ наи
зусть знал сочинения Гейне и Гёте, 
изучал в подлинниках трагедии 
Эсхила, восхищался бессмертными 
творениями Шекспира.

Маркс хорошо знал историю рус
ской науки и культуры, а чтобы чи
тать в подлинниках Пушкина, Гоголя, 
Щ едрина, Чернышевского, Добролю
бова и других великих русских пи
сателей, Маркс специально изучал и 
изучил русский язык.

Только человек, стоящий на вер
шине всех современных ему знаний, 
каким был Маркс, мог создать „Ка
питал“ и другие гениальные произве
дения, ставшие программой угнетен
ного человечества.

Фридрих Энгельс также является 
примером глубочайшей и всесторон
ней образованности. Как и Маркс, 
Энгельс был философом, экономистом, 
историком, большим знатоком худо
жественной литературы и военного 
искусства.

Ярчайшим образцом научного под
вига являются для нас великие учи
тели трудящихся — Ленин и Сталин. 
23 лет Ленин обладал широкими 
познаниями в экономике, истории, 
философии. В 24-летнем возрасте, 
в 1894 году, он пишет гениальную 
работу «Что такое „друзья народа“ 
и как они воюют против социал-де- 
мократов». Уже тогда Ленин знал 
все основные произведения Маркса 
и Энгельса, прекрасно владел диа
лектическим методом познания.

Товарищ Сталин стал изучать про
изведения Маркса в 17-летнем воз
расте. Как и Ленин, он является энци
клопедически образованным, стоящим 
на вершине накопленных человече
ством знаний.
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Несмотря на огромную занятость 
партийными и государственными де
лами, товарищ Сталин находит время 
для чтения самой разнообразной ли
тературы. Характерен в этом отно
шении рассказ комдива Г. Савченко 
о посещении им с группой военных 
работников товарища Сталина летом 
1938 года.

„Мы пошли на квартиру Иосифа 
Виссарионовича, — пишет Г. Савчен
к о .— Наше внимание обратила на 
себя огромная груда книг, очевидно, 
только что вышедших из печати. Тут 
были книги по текстилю, кожевен
ному делу, военной истории, литера
турные произведения.

— Когда Вы успеваете все это про
читывать, Иосиф Виссарионович? — 
невольно вырвался у нас вопрос.

Товарищ Сталин улыбнулся.
— Как бы я ни был занят, — ска

зал он ,—-в день обязательно страниц 
пятьсот просмотрю... Это моя порция!

— Большая порция, Иосиф Висса
рионович!

— Ничего, я привык. Это я в тюрь
мах и ссылках научился. Теперь 
у меня небольшой затор, как видите, 
но я наверстаю.

— Советую и вам читать по
больш е,— добавил он и подарил ка
ждому по книге“. 1

Великий пример гениальных учи
телей коммунизма Маркса, Энгельса, 
Ленина и Сталина учит нас, партий
ных, комсомольских, хозяйственных, 
советских работников, работников 
всех отраслей науки и техники, со
ветское студенчество, неустанно, по
вседневно расширять свой кругозор, 
овладевать всей суммой знаний, на
копленных человечеством.

На XVIII партийном съезде това
рищ Сталин говорил:

„Можно с уверенностью сказать, 
что, если бы мы сумели подготовить 
идеологически наши кадры всех от
раслей работы и закалить их поли
тически в такой мере, чтобы они 
могли свободно ориентироваться во 
внутренней и международной обста
новке, если бы мы сумели сделать

1 М. Г л я с с е р, „О'методах работы клас
сиков марксизма-ленинизма над книгой“, По
литиздат, 1940 г., стр. 123.

их вполне зрелыми марксистами-ле- 
нинцами, способными решать без 
серьезных ошибок вопросы руко
водства страной, — то мы имели бы 
все основания считать девять деся
тых всех наших вопросов уже разре
шенными. А решить эту задачу мы 
безусловно можем, ибо у нас есть 
все средства и возможности, необхо
димые для того, чтобы разрешить ее“.1

Как известно, „Краткий курс исто
рии ВКП(б)“ призван сыграть исклю
чительную, решающую роль в вы
полнении поставленной товарищем 
Сталиным задачи. Миллионы людей 
учатся на этой книге большевизму, 
искусству бороться и побеждать.

„Краткий курс“ прежде всего ока
зал огромную, неоценимую услугу 
нашим теоретическим и пропаган
дистским кадрам, помог им устранить 
недостатки и пробелы в их идеоло
гической подготовке.

Истекшие два года полностью под
твердили глубочайшую правоту ре
шения ЦК ВКП(б) от 14 ноября 
1938 года о перестройке партийной 
пропаганды в связи с выходом „Крат
кого курса истории ВКП(б)“, Это 
решение покончило с кустарниче
ством и неорганизованностью в по
становке дела партийной пропаганды. 
Метод самостоятельного изучения 
истории ВКП(б) как основы основ 
овладения нашими кадрами маркси
стско-ленинской теорией полностью 
себя оправдал. Об этом красноречиво 
говорит двухгодичный опыт работы 
партийных организаций по маркси
стско-ленинскому воспитанию своих 
членов, грандиозный размах лекцион
ной работы, а также широкий размах 
пропаганды через нашу большевист
скую печать.

„Краткий курс истории ВКП(б)“, 
эта непревзойденная научная история 
большевизма, энциклопедия основных 
марксистско-ленинских знаний, яв
ляется и будет являться для многих 
поколений могучим средством боль
шевистской закалки партийных и го
сударственных кадров, будет вдох
новлять широчайшие массы трудя
щихся на новые победы коммунизма.

1 И. С т а л и н ,  Отчетный доклад на XVIII 
съезде партии о работе ЦК ВКП(б), Полит
издат, 1939 г., стр. 46.
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Солнце новой, свободной социали
стической жизни взошло над Запад
ной Украиной и Западной Белорус
сией. 17 сентября 1939 года на весь 
мир прозвучали слова главы прави
тельства могущественной советской 
державы товарища В. М. Молотова 
о том, что правительство СССР счи
тает своей обязанностью подать 
руку помощи своим единокровным 
братьям — украинцам и’ белоруссам, 
населявшим бывшую панскую Польшу. 
В исторический день 17 сентября 
1939 года части Красной Армии, вы
полняя приказ партии и правитель
ства, перешли бывшую границу, смели 
все пограничные столбы с польским 
одноглавым орлом и освободили от 
панской кабалы 13 млн. жителей За
падной Украины и Западной Бело
руссии.

Свою освободительницу — Красную 
Армию — трудящиеся Западной Укра
ины и Западной Белоруссии встре
тили с восторгом и ликованием. Бой
цов обнимали, осыпали цветами, встре
чали, как родных братьев. Это были 
незабываемые дни всенародного ли
кования.

Долгие годы миллионы украинцев 
и белоруссов стонали под ярмом 
польских панов, мечтая о своем осво
бождении и с нескрываемой надеждой 
взирая на великий Советский Союз. 
Долгожданный день освобождения 
наступил. „Этого часа мы ждали 
20 лет!“ „Спасибо товарищу Сталину 
за наше освобождение!“ говорили 
трудящиеся Западной Украины и 
Западной Белоруссии, благодарив
шие своих освободителей за то, 
что они не только избавили их or 
панского гнета, но и вызволили из 
злополучной войны, в которую насе
ление бывшей Польши было вверг
нуто ее незадачливыми руководите
лями.

Год назад навеки было покончено 
с исторической несправедливостью —

разобщением единокровных народов, 
когда украинцы и белоруссы СССР 
счастливо жили в тесной братской 
семье советских народов, а украинцы 
и белоруссы в панской Польше сто
нали под игом гнета князей и графов 
Радзивиллов, Потоцких, Вишневец
ких, под игом безграничной экс- 
плоатации. Теперь эти народы вос
соединены в единых Украинской и 
Белорусской советских социалистиче
ских республиках. В состав Украин
ской ССР вошла также Северная 
Буковина, заселенная преимуществен
но украинцами, стонавшими под 
игом румынских оккупантов. Осво
божденные народы получили возмож
ность жить и трудиться под солнцем 
Сталинской Конституции, пользуясь 
всеми ее благами.

Великая Октябрьская социалисти
ческая, революция 1917 года в Рос
сии положила начало новой, счастли
вой и свободной жизни для народов 
Советской страны. Иначе сложилась 
судьба украинцев и белоруссов, остав
шихся за западным рубежом страны 
Советов.

После мировой империалистической 
войны 1914—1918 гг. Антантой искус
ственно была создана Польша, в со
став которой, без всякого учета исто
рических, этнографических и эконо
мических условий, были включены 
захваченные у разных государств об
ласти с разнонациональным населе
нием. Эта лоскутная, многонациональ
ная Польша нужна была как барьер 
против советского государства, как 
плацдарм для нападения на него. 
Ленин писал: „Из Польши Версаль
ский мир создал государство-буфер, 
который... Антанта рассматривает как 
оружие против большевиков“. 1

Польская буржуазия и помещики 
открыто проводили по отношению 
к Западной Украине и Западной Бело

1 Л е н и н ,  Собр. соч., т. XXV, стр. 401.
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руссии грабительскую политику ко
лонизации. В течение почти 20 лет 
господства польской буржуазии и 
помещиков украинцы и белоруссы 
жестоко угнетались; говорить на род
ном языке им было запрещено; шко
лы, театры и другие культурные 
учреждения их были уничтожены, ли
тература и искусство — задавлены. 
Природные богатства Западной Укра
ины и Западной Белоруссии хищни
чески эксплоатировались, развитие 
промышленности искусственно тор
мозилось.

О результатах хозяйничанья поль
ских колонизаторов красноречиво го
ворят следующие данные. В Запад
ной Украине и Западной Белоруссии, 
занимавших 40%  всей территории 
Польши, производилось менее 1%  
электроэнергии, вырабатывавшейся во 
всей стране. Грабительская политика 
польских колонизаторов вела к со
кращению и ликвидации промышлен
ных районов. Если, например, в 1913 го
ду в Дрогобычском районе добыва
лось 1004 тыс. т  нефти, то уже 
в 1929 году добыча нефти сократилась 
до 556 тыс. т, а в 1936 году она соста
вила только 389 тыс. т. В Западной 
Белоруссии кожевенная и спичечная 
промышленность были почти ликви
дированы. Больше полозины тек
стильных фабрик Белостока прекра
тило свое существование (из 200 тек
стильных предприятий осталось 
только 83), а количество рабочих по 
сравнению с 1913 годом сократилось 
почти на 70% . В панской Польше 
сотни тысяч рабочих не могли найти 
работу. Только в Барановичской и 
Белостокской областях в сентябре 
1939 года насчитывалось свыше 80 тыс. 
безработных. Рабочий день на пред
приятиях продолжался 12—14 часов; 
заработная плата была нищенской.

Тяжела и беспросветна была жизнь 
украинского и белорусского крестья
нина в Польше. В Полесье помещикам 
принадлежало 73—80%  всех земель
ных угодий. 15%  крестьянских хо
зяйств были бескоровными. Крестья
нам приходилось отрабатывать по
мещикам за пастбище, за покос, за 
дрова и т. д. Количество отработных 
дней доходило до 100 с лишним 
в году. У крестьян-арендаторов по

мещики отбирали 60—65%  чистого 
урожая. Крестьянам приходилось пла
тить свыше 70 видов различных на
логов.

Грабеж и зксплоатация рабочих и 
крестьян дополнялись зверским тер
рором и насилием. Белорусский и 
украинский народы не забудут зверств 
белополяков, избивавших, бросавших 
в тюрьмы и убивавших трудящихся. 
Памятны белорусскому народу дни 
1919—1920 гг., когда белополяки пы
тались захватить районы советской 
Белоруссии. Только по 8 уездам Бе
лоруссии от белопольской контрре
волюции пострадало тогда 158 тыс. 
человек; из них-— 55 тыс. детей .1 Вот 
один из многочисленных документов 
об этих беспримерных зверствах:

„ О б ъ я в л е н и е  к о м а н д и р а  
о к р у ж н о г о  э т а п а  о п р и г о в о р е  
п о л е в о г о  с у д а  п о  д е л у  С л у ц 
к и х  б о л ь ш е в и к о в ,  к р а с н ы х  
п а р т и з а н  и п о л ь с к и х  р е в о л ю 
ц и о н н ы х  с о л д а т .

Солдаты: Ярмолицки Петр, Емиль- 
янчик Михаил, Камински Александр.

И иывильные: С.имонович Антон,
Бычеико Михаил, Тишкезич Максим, 
Грачук Еухим, Тишкевич Миколай, Кра- 
суцки Степан, Тишкевич Михаил, Соло- 
духа Петр, Степанович Петр, Реутович 
Михаил, Бенько Никифор.

Постановлением полевого суда Ка- 
мандзира Окружного Этапа Минска Ли- 
тоуского дня 24 красавика 1920 года за 
з д р а д у  и з м о в у  п р о т и в  в о й с к а  
п о л ь с к о г о  п р и г а в о р е н ы  на  
к а р у  с м е р т н у ю  ч е р е з  р а з -
с т р е л .

И гегы приговор через две гадины 
после абвестки 25 гетаго же красавика 
о 10 гадзине рано у  Слуцку быу вы
полнен.

Шемет
Палкоуник и Командер Окружного 

Этапа“. 2
В захваченных белополяками райо

нах Белоруссии и Украины они вос
становили власть помещиков и капи
талистов. Об этих годах насилия ве
ликий пролетарский писатель М. Горь- 
кий писал: „Есть много способов опо
зорить себя, поляки выбрали худший“.

Поднявшийся единодушно на борьбу 
против ненавистных панов белорус
ский народ с помощью Красной Армии 
тогда, в 1920 году, выгнал постылых

1 Сборник „Белоруссия в борьбе против 
польских захватчиков в 1919— 1920 гг.“ Гос* 
Политиздат, 1940 г., стр. 160.

2Там же, стр. 177.
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оккупантов. По плану товарища 
Сталина, возглавлявшего Реввоенсо
вет юго-западного фронта, польским 
войскам на Украине был нанесен со
крушительный удар. С Северного 
Кавказа против белополяков была дви
нута Первая Конная Армия. 5 июня 
она прорвала польский фронт, про
шла рейдом район Бердичева и 7 июня 
взяла Житомир. Успешно развивая 
наступление и громя обратившихся 
в бегство белополяков, Красная Ар
мия, к которой присоединились пар
тизаны, победоносно двигалась впе
ред. 11 июля была освобождена от 
белополяков столица Белоруссии— 
Минск.

Через 19 лет Красная Армия внозь 
двинулась в свой великий освободи
тельный поход и навсегда выбросила 
польских панов с украинской и бело
русской земли. Трудящиеся запад
ных областей Украины и Белоруссии 
по собственной воле приобщились 
к семье многомиллионных советских 
народов и познали радость свобод
ного творчества.

Прошел лишь год со дня освобо
ждения западных областей УССР и 
БССР, а преобразования, произве
денные за этот год, велики. Изме
нился облик этих областей, измени
лось положение трудящихся. Ж иво
творящее влияние советской власти 
особенно видят и чувствуют люди, 
которые всего лишь год назад испы
тывали всю тяжесть двойного гнета— 
социального и национального. Теперь 
трудящиеся Западной Украины и За
падной Белоруссии познали радость 
труда на себя, на свой народ, на 
свою социалистическую родину.

Новая жизнь пышно расцветает 
на освобожденной земле. Быстро 
восстанавливаются и растут про
мышленность, транспорт и город
ское хозяйство. За короткое время 
в западных областях Украины восста
новлено 978 предприятий, многие из 
которых до прихода Красной Армии 
не работали по 5—10 лет. Боль
шое количество предприятий создано 
вновь. В Станиславовской области 
пущено 15 предприятий, в прошлом за
консервированных. В Ровенской обла
сти восстановлено и пущено 207 пред
приятий и вновь организовано 74 пред

приятия. В Тарнопольской области 
восстановлено 31 и вновь организо
вано 10 предприятий. В городе Бори
славе пущено 790 нефтяных скважин. 
5 тыс. безработных получили работу. 
На Бориславских нефтяных промы
слах работают 852 вышки, из кото
рых 30 в прошлом были совсем за 
брошены. Пробурено 9 новых сква
жин, и в настоящее время бурятся 
еще 15.

В Дрогобычской области во время 
польско-германской войны было вы
ведено из строя свыше 400 км  же
лезнодорожного пути, 27 станций, 
7 паровозных депо, крупный парово
зоремонтный завод и много служеб
ных зданий и мастерских. Парк был 
разрушен наполовину. Теперь весь 
транспорт восстановлен и пущен в 
эксплоатацию.

В Станиславовской области к 1 сен
тября 1940 года насчитывалось 
438 предприятий (в панской Польше 
их было 357). Выпуск промышленной 
продукции за 7 месяцев 1940 года 
превышает выпуск продукции по Ста- 
ниславовскому воеводству за весь 
1938 год. На предприятиях области 
в настоящее время занято свыше 
31 тыс. человек, тогда как в 1938 году 
работало лишь 17 тыс. Развиваются 
социалистические методы труда. По 
одному деревообрабатывающему тре
сту количество ударников с 418 
в марте возросло до 1757 в июне. 
Рабочие выполняют и перевыполняют 
свои нормы. Растет заработная плата. 
На предприятиях кожевенной про
мышленности она увеличилась на 
150%, трикотажной — на 420%  и ле
сопильной— на 256% .

В западных районах Белоруссии, 
в результате расширения, техниче
ского оснащения и механизации про
мышленных предприятий, объем ва
ловой продукции промышленности 
по сравнению с 1938 годом увели
чился на 195,7%. Выпуск шерстяных 
тканей возрос на 169,2% , кожаной 
обуви—на 243,5%, спичек—на 351,4%. 
В несколько раз увеличилось произ
водство сельскохозяйственных ма
шин. Выпуск велосипедов на рекон
струируемом Гродненском заводе уве
личился в два раза. Строятся десятки 
новых пищевых предприятий. Мощ*
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ность только одного хлебозавода 
в Белостоке составляет десятки тонн 
хлеба в сутки.

Реконструируется, технически пе
ревооружается (по существу, заново 
создается) текстильная промышлен
ность. Советский Белосток становится 
крупным центром текстильной про
мышленности СССР. Здесь уже соз
дано 32 крупных текстильных пред
приятия. При господстве капитали
стов текстильная промышленность 
Белостока выпускала в год 5—6 млн. м 
ткани. Промышленность советского 
Белостока в текущем году уже дала 
10,5 млн. м, до конца года она даст 
свыше 13 млн. м, а в 1941 году — 
15—16 млн. м  ткани. Бурный рост со
циалистического соревнования и стаха
новского движения дал возможность 
белостокским текстильщикам выпол
нить полугодовой план на 102,6%.

Строительство в семимесячный срок 
Днепро-Бугского канала, предста
вляющего собой грандиозное гидро
техническое сооружение с трассой 
канала протяженностью в 202 км, 
также является ярким показателем 
творческой активности трудящихся.

В западных районах Украины и Бе
лоруссии безработица ликвидирована 
навсегда.

Новой, счастливой жизнью зажи
ло трудящееся крестьянство. Свыше 
400 тыс. безземельных и малоземель
ных крестьянских хозяйств западных 
областей Украины получило около 
миллиона гектаров земли, ранее при
надлежавшей помещикам, монастырям 
и осадникам. Среди батраков, бедня
ков и середняков западных областей 
Белоруссии распределено 439 тыс. га 
пахотной земли, принадлежавшей 
раньше помещикам. Передовое кре
стьянство, ознакомившись с дости
жениями социалистического сельского 
хозяйства, организует коллективные 
хозяйства. По почину крестьян, в за
падных областях Белоруссии уже соз
дано 605, а в западных областях 
Украины — свыше 400 колхозов. Пере
довые колхозы уже в этом году со
брали по 16—18 и, зерна с гектара, 
тогда как в панской Польше урожая 
больше 10 ц с гектара не бывало. 
Весенний сев в Станиславовской об
ласти проведен в текущем году

в сроки, вдвое более короткие, чем 
прежде. Созданы сотни животновод
ческих колхозных ферм.

В западных районах Белоруссии бо
лее 20 тыс. бывших батраков в этом 
году впервые в своей жизни сняли 
урожай с полученной ими земли.

Социалистическое государство ока
зывает сельскому хозяйству запад
ных областей большую помощь. Уже 
организовано 245 МТС, и на полях 
работали тысячи тракторов, автома
шин, сеялок, сотни комбайнов.

Ленинско-сталинская национальная 
политика дает богатые плоды не 
только в области хозяйственного роста 
и социалистической индустриализа
ции, но и в области культурного 
строительства. В нашем социалисти
ческом государстве каждому предо
ставлено право на получение образо
вания на своем родном языке. В за
падных районах Украины общее ко
личество обучающихся на родном 
языке в начальных, неполных сред
них и средних школах теперь соста
вляет 1 254193 чел. Организовано 
большое количество школ по ликви
дации неграмотности среди взрослых; 
в этих школах обучается 410 тыс. чел. 
Работают 13 высших учебных заве
дений. Вновь созданы 7 педагогиче
ских вузов, медицинский вуз, консер
ватория. В городе Львове создан 
филиал Академии наук УССР. Из 
16 театров 13 созданы при советской 
власти. =Из 226 киноустановок при 
советской власти организовано 117. 
В районных центрах открыто 55 до
мов культуры и 3058 районных и сель
ских клубов, оборудованы 106 новых 
больниц, 20 родильных домов, 331 по
ликлиника и амбулатория, 108 по
стоянных и сезонных яслей.

В западных областях Белоруссии 
сейчас работают 4728 белорусских, 
173 русских, 929 польских, 150 еврей
ских, 61 литовская и 49 украинских 
школ. В них обучается около 780 тыс. 
чел. Организовано 164 детских сада, 
18 домов пионеров, 84 районных 
дома культуры, 692 избы-читальни, 
72 районных библиотеки. Создано 
6 театров — 3 белорусских, 1 русский, 
1 польский и 1 еврейский. Открыто 
5 домов народного творчества и. 
100 кинотеатров.
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В 1940 году на здравоохранение 
в западных районах Белоруссии по 
бюджету отпущено 110 млн. руб.

Так расцветает культура народов 
западных областей, культура, нацио
нальная по форме и социалистическая 
по содержанию. Там, где еще год 
назад польские паны разжигали на
циональную вражду между разнона
циональным населением, где украинцы 
и белоруссы не могли свободно го
ворить на своем родном язы ке,— 
теперь свободно звучит речь равно
правных народов: украинцев, бе
лоруссов, русских, поляков, евреев. 
Такова всепобеждающая сила ле
нинско-сталинской национальной по
литики, ломающей старые отношения 
между людьми, соединяющей их в еди
ную семью, в монолитную армию 
строителей социализма.

Новая жизнь на освобожденной 
земле, превратившая каждого чело
века в хозяина своей судьбы, родила 
у людей и новое отношение к труду, 
вызвала к активной общественной 
деятельности многие тысячи талант
ливых организаторов и славных ру
ководителей. Десятки тысяч трудя
щихся выдвинуты на руководящую 
советскую, хозяйственную, коопера
тивную, профсоюзную и другую ра
боту. В Волынской области на руко
водящую работу выдвинуто 5643 че
ловека, из них 476 женщин. В Львов
ской области выдвинуто 9398 чело
век; среди них 898 женщин. Все эти 
молодые активисты - производствен
ники к общественники под руковод
ством партийных организаций пока
зывают замечательные образцы ра
боты; они растут политически и 
•активно участвуют в управлении го
сударством. Лучшие из них избраны

депутатами Верховных Советов СССР, 
УССР и БССР.

В приветствии товарищу Сталину, 
принятом на двухсоттысячном ми
тинге трудящихся города Львова 
в годовщину освобождения от поль
ского ярма, говорится:

„Год нашей свободы велик и сла
вен. В историю нашего народа он 
входит гигантскими успехами разви
тия социалистической культуры, 
подъема народного хозяйства, рожде
ния новых высоких качеств человека 
эпохи социализма.

В день славной годовщины мы 
сердца и помыслы свои обращаем 
к гениальному учителю трудящихся—
В. И. Ленину, освободительные идеи 
которого окрылили все трудящееся 
человечество, дело которого славно 
и победоносно продолжаете Вы, наш 
друг, вождь и отец, родной Иосиф 
Виссарионович“.

Большие перемены в жизни наро
дов принес этот год, но еще больше 
дела впереди. Об этом хорошо знают 
трудящиеся западных районов Укра
ины и Белоруссии. Им предстоит 
большая работа во всех областях 
хозяйственного и культурного стро
ительства — они должны догнать 
остальные районы нашей страны. 
Счастливые освобожденные люди с 
радостью смотрят вперед.

Воссоединенные украинский и бе
лорусский народы, сплоченные вокруг 
партии Ленина — Сталина, преиспол
ненные благодарности партии и пра
вительству СССР, мудрому и вели
кому вождю—товарищу Сталину, идут 
и будут итти в ногу со всем 193-мил
лионным советским многонациональ
ным народом шестнадцати союзных 
республик вперед, к коммунизму.
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На рубеже с Китаем расположена 
одна из шестнадцати братских союз
ных республик— богатая, живопис
ная горная Киргизия.

Киргизская ССР занимает обшир
ную территорию — более 200 тыс. км2. 
На 2,5 тыс. км  с востока на запад 
протянулись могучие хребты „Не
бесных гор“ — так называют китайцы 
Тянь-Шань. Эго — высокогорная стра
на, во многом напоминающая Памир. 
Она имеет форму огромного тре
угольника, основанием обращенного 
на север, а тупой вершиной — к югу. 
На самом стыке советско-китайской 
границы расположен величайший гор
ный массив Хан-Тенгри („Властелин 
неба“). По границе с Таджикистаном, 
на Заалайском хребте, возвышается 
высочайшая (7495 м) в нашей стране 
вершина — Пик Сталина.

На протяжении свышэ 800 км  Кир
гизия граничит с Синьцзянской про
винцией Китая.

Рельеф Киргизии отли
чается особой сложно- 
стью. Он представлен 
многочисленными горны
ми хребтами и котлови
нами. В одной из таких 
котловин, в оправе гор
ных массивов, сверкает 
ж и в о п и сн о е  озеро —
Иссык-Куль (Теплое озе
ро). Площадь озера равна 
6205 км2, а глубина в 
некоторых местах дохо
дит до 702 м. Будучи 
расположено на высоте 
1579 м, озеро, даже в 
самые суровые зимы, не 
замерзает.

Киргизия — страна рез
ких контрастов, Высокие 
скалистые массивы гор с вершинами, 
покрытыми вечными снегами и льда
ми, пересеченные живописными ущель
ями, чередуются с плодородными 
долинами.

На западной окраине Киргизии рас
полагаются общеизвестные долины:

Ферганская, Чуйская, Таласская, окру
женные высокогорными хребтами и 
сливающиеся на западе с Арало-Кас
пийской низменностью. Эти долины 
являются культурными оазисами Кир
гизии: они покрыты пашнями и са
дами и заключают в своих недрах 
ценнейшие полезные ископаемые.

Главная территория Киргизской 
ССР имеет весьма сложное геологи
ческое строение как в тектоническом 
отношении (складки, сбросы и дру
гие проявления горообразующих сил), 
так и по возрасту и по составу гор
ных пород кристаллических, массив
ных, сланцевых и осадочных отло
жений.

Равнины по мере удаления от гор 
принимают все более и более пустын
ный вид и на северо-западе обра
щаются в полынные, солончаковые и 
песочные степи.

Климат Киргизии — континенталь
ный; температура в течение суток и
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На центральных улицах г. Фрунзе.

по временам года колеблется очень 
резко. Количество осадков резко 

■ меняется в зависимости от абсолют
ной высоты местности, характера 
рельефа, конфигурации долин и хреб
тов. В равнинной част л — полупусты
нях и пустынях — количество осад-
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ков всего меньше; в предгорьях оно 
увеличивается, на определенной вы
соте в горах достигая максимума; 
затем вновь начинает снижаться.

Горные хребты Киргизии обладают 
большими запасами снегов и льдов, 
водами которых питаются леднико
вые реки. Ледники образуют много
численные ручейки и речки и такие 
крупные реки, как река Нарын (так 
называется верховье Сыр-Дарьи), впа
дающая в Аральское море, реки Чу, 
Талас и Тарим.

Река Нарын берет начало в цен
тральном Тянь-Шане; прорываясь че
рез Ферганский хребет, она выбегает 
бурной рекой на равнину и здесь 
принимает единственный значитель
ный левый приток — Кара-Дарью. 
После слияния с Кара-Дарьей река, 
получающая уже новое название — 
Сыр-Дарьи, течет дальше уже в виде 
равнинной, хотя и очень быстрой, 
реки.

Реки Киргизии большей частью 
теряются в пустынях или бессточных 
озерах. Вследствие сильного падения, 
они не судоходны и лишь частично 
могут быть использованы для лесо
сплава. Густой сетью покрывая гор
ные пастбища, они имеют значение 
как источник орошения к энергии.

Киргизия включает в себя все 
многообразие климатических поясов 
Советского Союза, все многообразие 
его флоры (от египетского хлопчат
ника до тундровых мхов и лишайни
ков) и животного мира (от верблюда 
до полярного песца, обнаруженного 
недавно среди ледников).

Растительный мир Киргизии со
ставляют степные луга, леса, рас
положенные на горных склонах, 
предгорьях и берегах горных рек. 
Низкие, широкие долины засеяны 
хлопком, пшеницей, просом, ячменем.

В горных районах до высоты 
2500—3000 м  тянется пояс горных 
лесных зарослей. Обычно здесь встре
чаются группы деревьев грецкого 
ореха, фисташки, вяза, клена, мин
даля, тополя, яблони, абрикоса.

В горах, окружающих Фергану, мы 
встречаем и настоящие леса и даже 
заросли лиственных древесных по

р о д — грецкого ореха, алычи, клена, 
боярышника, барбариса. Выше ли
ственных пород тянутся хвойные — 
тянь-шаньская ель, пихта и другие 
деревья.

В Киргизии произрастает большое 
количество ценных кустарников и 
трав—эфироносы, лекарственные, кор
мовые и дикорастущие.

Фауна Киргизии не менее разно
образна. В камышах, окаймляющих 
берега рек, в речных зарослях, по
мимо различной водной и болотной 
птицы, ютящейся у воды, в большом 
количестве водятся фазаны и кабаны. 
В горных областях обитает пятни
стый барс — искусный охотник за ди
кими козами и осторожным архаром 
(горным бараном). В лесах можно 
встретить лисицу, волка и медведя.

Среди огромного разнообразия птиц 
в киргизских лесах много вальдшне
пов, бекасов, дроздов и др.

Во времена царизма Киргизия, как 
и вся Средняя Азия, считалась бед
ной природными ресурсами и в ча
стности — полезными ископаемыми. 
Подобное воззрение объяснялось 
прежде всего тем, что геологическая 
изученность Средней Азии вообще и 
Киргизии в частности до Великой 
Октябрьской революции была слаба. 
Только в первой пятилетке по-на
стоящему начали изучаться произво
дительные силы отдаленных районов 
Сибири и Средней Азии.

Экспедиции Академии наук СССР 
прежде всего приступили к плано
мерному изучению геологии Тянь- 
Шаня. В глубь хребтов по вьючным 
тропам двинулась целая армия гео
логов. Открытие следовало за откры
тием.

Из энергетических ресурсов первое 
место в Киргизии занимает в настоя
щее время каменный уголь. Каменно
угольные бассейны расположены в 
Ферганской долине, в бассейне озера 
Иссык-Куль. Запасы угля Киргизии 
составляют свыше 50%  всех запасов 
Средней Азии.

Помимо каменного угля, в Кирги
зии имеются нефтяные месторожде
ния, расположенные в долине реки
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Сыр-Дарьи, называемой Ферган
ской долиной. Здесь намечаются 
как бы два кольца месторождений: 
одно, расположенное ближе к по
дошве горных массивов, является 
кольцом угольных месторождений, 
другое, расположенное ближе к са
мой Ферганской долине, представ
ляет кольцо нефтяных месторожде
ний Ферганы.

В настоящее время нефтяные ме
сторождения Киргизии еще недоста
точно изучены.

Многочисленные горные реки Тянь- 
Шаня открывают большие перспек
тивы для получения белого угля. Из 
года в год советские геологи нахо
дят все новые мощные месторожде
ния разнообразных цветных и редких 
металлов; молибден, никель, медь, 
серебро, золото, вольфрам, ртуть, 
мышьяк, ванадий, олово и другие 
ценные для народного хозяйства ми
нералы извлечены из недр земли и 
используются в промышленности на
шей социалистической родины.

Из 92 элементов менделеевской си
стемы 60 найдено в горах Тянь-Шаня. 
Самыми ценными из находок были 
находки индия, ниобия и галия. В на
стоящее время ставится вопрос о до

быче одного из ценнейших элемен
т о в — индия, впервые обнаруженного 
в промышленных количествах в Со
ветском Союзе. Индий применяется 
в сплавах для телевидения, в элек
тротехнике, при изготовлении реф
лекторов высококачественных зеркал.

Из нерудных ископаемых Киргизии 
особенно ■ большое значение имеют 
сера и плавиковый шпат.

До Великой Октябрьской социали
стической революции все богатства 
Киргизии оставались скрытыми в 
земле. Киргизский народ жестоко 
угнетался и эксплоатировался цар
скими колонизаторами и местной 
знатью — манапами и баями. Баи вла
дели %  всего поголовья скота. 
Более пригодные для земледелия 
земли служили объектом колониза
ции; киргизы же, настоящие хозяева 
территории, принуждены были пере
двигаться в высокогорные районы.

В настоящее время киргизский 
народ под руководством партии 
Ленина — Сталина и при поддержке 
братского русского народа добился 
громадных успехов, которыми спра
ведливо гордятся трудящиеся Кир
гизии.
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Источники Кызыл-су.

Раньше, несмотря на наличие мине
ральных богатств, в Киргизии почти 
не было ни добывающей, ни обраба
тывающей промышленности. Суще
ствовавшие в ней небольшие уголь
ные копи и кустарные предприятия 
вряд ли могли быть названы про
мышленными.

Сейчас кустарные дореволюционные 
Кзылкийские и Сулюктинские уголь
ные разработки превратились в мощ
ные, оборудованные новейшей тех
никой шахты. Механизация добычи 
угля достигает уже 75% . Киргизию 
можно назвать „Среднеазиатской ко
чегаркой“: железные дороги, заводы 
и фабрики Узбекской, Туркменской, 
Таджикской и Киргизской республик 
питаются ее углем. Несколько мил
лионов тонн угля ежегодно выходит 
из угольных бассейнов Ферганы.

Два больших свинцовых рудника— 
Актюз и Боорду выросли в пред
горьях Чуйской и выходящей к ней 
Чонкеминской долин. Кроме свинца, 
в них добывается и олово.

Ртутно-сурьмяные месторождения 
Кадамджая и Хайдаркана выдают про
дукцию уже несколько лет. В пред
горьях Ферганской долины сдан в 
эксплоатацию мышьяковый рудник 
Учимчак.

В Киргизии работают текстильный, 
кожевенный, металлообрабатываю
щий заводы, обувная фабрика. В го
роде Фрунзе построен по последнему 
слову техники гигантский мясоком
бинат. Кроме мясокомбината, в сто
лице Киргизии построены трактор
ный завод, предприятия по первич
ной обработке новолубяных культур, 
пивоваренный, рисоочистительный, 
маслодельные и брынзоваренные за
воды. Среди свекловичных плантаций 
Чуйской долины построены два све
клосахарных завода.

В Оше, живописном городке южной 
Киргизии, в котором начинается зна
менитый транспамирский автотракт, 
работают дренажный завод и ш елко
мотальная фабрика.

В Киргизии разводят лошадей, мел
кий и крупный рогатый скот. Не
большая киргизская лошадь отли
чается особой выносливостью.

Овцеводство Киргизии до револю
ции было представлено грубош ер
стной киргизской курдючной овцой 
мясо-сальной породы. В настоящее 
время, благодаря широкому при
менению метода метизации и искус
ственного осеменения, в качествен
ном росте стада достигнуты большие 
сдвиги.

Земледелие республики, частично 
поливное, достигло громадных успе
хов. На реке Чу уже построена боль
шая Чумышская плотина. На этой 
же реке и на ферганских реках орга
низованы водохранилища для регули
рования стока вод и использования 
их для ирригации.

Из зерновых культур в Киргизии 
больше всего распространена яровая 
пшеница. В высокогорных долинах 
встречаются просо, кукуруза и ячмень.

Особенно широкое развитие в по
следнее время в Киргизии получили 

' технические культуры.
В отношении хлопководства Кир

гизия не является решающим хлоп
ковым районом; тем не менее она 
имеет ряд районов, полностью зани
мающихся производством хлопка. 
В южной части Киргизии хлопчатни
ком засевают 64 000 га.

В недалеком прошлом Киргизия 
была страной кочевого животновод
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ства. В настоящее время она совсем 
не знает кочевого хозяйства.

Природные условия Киргизии ис
ключительно благоприятствуют со
зданию курортов и санаторий. На 
южной стороне живописного горного 
озера Иссык-Куль создан курорт и 
одновременно санаторий Койсара, 
Это — туберкулезный и нервный са
наторий. Еще большей известностью 
пользуется другой, расположенный 
в Иссык-кульской котловине высоко
горный курорт Джетты-Огуз. Курорт 
расположен в 12 км  от озера, в гор
ном ущелье, на высоте 2200 м  над 
уровнем моря.

Кроме Койсара и Джетты-Огуза, 
в Иссык-кульской котловине распо
ложены еще два курорта — Тамга и 
Аксу.

Строительству дорог в республике 
правительство уделяет много внима
ния. Огромное значение для роста про
изводительных сил Киргизии имело 
сооружение Турксиба, особенно его 
южной части— от Луговой до Алма- 
Аты с ответвлением от Луговой на 
Фрунзе и затем на Кант. В резуль
тате сооружения этой дороги север
ная часть Киргизии, и прежде всего 
ее столица — Фрунзе, получили пря

мую рельсовую связь с остальными 
частями Советского Союза.

От крупнейших в республике цен
тров по всем хребтам расходится 
густая сеть автомобильных дорог. 
Среди новых горных автомагистра
лей особенно славится дорога Ош- 
Хорог, связывающая Киргизию с Во
сточным Памиром.

Исключительны достижения Кир
гизской ССР и на культурном фронте. 
До Великой Октябрьской революции 
98%  населения Киргизии было не
грамотно. На ее территории было 
всего 70 начальных школ и две 
школы повышенного типа. В настоя
щее время в республике три вуза, 
12 техникумов. Свыше 260 тыс. де
тей обучаются в начальных и сред
них школах. Грамотность в Киргизии 
по переписи 1939 года составляет 
70%.

В Киргизии выросла своя литера
тура, свое искусство, свой театр.

Так отсталая в прошлом Киргизия 
превращается, благодаря правильной 
ленинско - сталинской национальной 
политике, в культурную страну с 
крупной социалистической промыш
ленностью и машинизированным сель
ским хозяйством.

Пристань на оз. Иссык-Куль у  г. Каракол.
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Среди крупнейших озер нашего 
Союза озеро Балхаш по величине 
занимает третье место — после Араль
ского моря (64 тыс. км -) и озера 
Байкал (34 тыс. км?). Площадь озера 
в период последнего высокого стояния 
уровня (1903—1904 гг.) исчислялась 
в 22 тыс. км-. В настоящее время 
она исчисляется в 17 515 км-, т. е. 
примерно равна площади Ладожского 
озера, более чем вдвое превосходит 
площадь Онежского озера и почти 
втрое больше площади крупнейшего 
из горных озер Евразии—озера Иссык- 
Куль.

Помимо величины, озеро Балхаш 
интересно и как один из редких при
меров в буквальном смысле полупрес- 
ного-полусоленого озера, лежащего 
в условиях полужаркого климата, как 
пример сравнительно молодого по 
своему геологическому происхожде
нию водоема. За последние годы озеро 
Балхаш приобрело не только всесоюз
ную, но и мировую известность, благо
даря возникновению близ него одного 
из крупнейших в Союзе металлур
гических комбинатов— „Прибалхаш- 
строя“, — этого советского гиганта 
цветной металлургии.

Десять лет назад Балхаш окружали 
обширные полупустынные, трудно 
проходимые и на сотни верст почти 
-совершенно незаселенные простран
ства, ныне прорезанные с одной сто
роны (с юга) крупнейшей железно
дорожной магистралью—Турксибом, 
с другой стороны (с севера)—железно
дорожной линией от Петропавловска 
вплоть до самого Балхаша. Кроме 
двух селений — одного на крайнем 
западном конце озера (сел. Буро-Бай- 
тал), другого — в 500 км  от первого, 
на крайнем восточном его конце 
(сел. Карачеган), на берегах Бал
хаша ничего не было. За последние 
10 лет, кроме новостройки и боль
шого города Балхаша, возникшего 
как-раз в середине северного побе
реж ья озера вместе с металлурги
ческим заводом, берега Балхаша

покрылись обширной сетью ры
бопромышленных пунктов, рыбо
заводов, сельскохозяйственных и ры
бацких колхозов и судоходных при
станей. Теперь водную гладь озера 
бороздят парусные, моторные и 
паровые суда балхашской фло
тилии.

Возникновение обширнейшего ме
таллургического комбината на базе 
одного из крупнейших в мире мед
норудных месторождений (Коунрад), 
открытого на северном берегу Бал
хаша, использование столетиями 
почти нетронутых рыбных богатств 
озера, проведение крупных железно
дорожных магистралей — все это 
коренным образом изменило облик 
остававшегося заброшенным края 
и вызвало к нему глубокий интерес.

Изучение озера Балхаш началось 
еще в 30-х годах прошлого столетия, 
почти одновременно с началом засе
ления края. Первый толчок к более 
углубленному и систематическому 
изучению озера и Прибалхашья был 
дан Комитетом содействия постройке 
Туркестано-Сибирской магистрали, по 
инициативе которого была организо
вана Балхашская научно-промысловая 
экспедиция, работавшая в течение 
1928— 1931 гг. Эта экспедиция впер
вые произвела подробное физико
гидрологическое и биолого-рыбохо- 
зяйственное исследование озера, дав
шее первую карту глубин Балхаша.

За последнее десятилетие были 
проведены многочисленные иссле
дования Прибалхашья, вызванные 
развертыванием работ Прибалхаш- 
строя, а также ряд других иссле
дований по отдельным специальным 
вопросам.

Общая площадь активно водосбор
ного бассейна Балхаша составляет 
около 176,5 тыс. км-, из которых 
около 130 тыс. км2 падает на водо
сборную площадь главного притока 
озера — реки Или, вытекающей из 
высокогорной части отрогов Тянь- 
Шаня (хребтов Кунгей и Терскей
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Алатау) и имеющей общую длину 
в 1300 км.

Современная площадь озера* со
ставляет около 18 тыс. км?, а длина 
всего протяжения его с востока на 
запад — 595 км, при наибольшей 
ширине в западной его части в 
70 — 75 км.

Узким проливом в средней части 
озеро Балхаш делится на две поло
вины — западную и восточную, в свою 
очередь расчленяющиеся на пять 
главных естественных районов озера, 
имеющих своеобразный характер.

При всей своей обширности Бал
хаш сравнительно весьма неглубокое 
озеро: средняя глубина его состав
ляет 6,13 м, а объем водной массы 
исчисляется в 111,5 млн. ж®.

Балхаш — бессточное озеро, расхо
дующее поступающую в него воду 
только путем испарения.

Все южное побережье озера, когда- 
то представлявшее постепенно пе
редвигавшуюся на обширном про
странстве дельту реки Или и ее 
крайних восточных рукавов, в на
стоящее время является низменной 
песчаной равниной, пересеченной 
большим количеством сухих русел 
(так называемых „баканосов“) преж
ней обширной дельты реки. Все южное 
побережье западной половины Бал
хаша, за исключением участков, по
крытых подтопленными Камышевыми 
массивами, представляет невысокие 
плоские песчаные гряды, покрытые 
скудной пустынно-степной расти
тельностью.

В противоположность южному, все 
западное и северное побережье Бал
хаша имеет возвышенный, холмистый, 
а местами—почти гористый характер.

В некотором отдалении от озера тя
нутся цепи еще более крупных хол
мов и возвышенностей, окружающих 
все озеро с северо-запада и с се
вера.

Дно озера во всей западной его 
половине представляет собою весьма 
плоскую впадину, без резких повы
шений и ям, с равномерной глуби
ной. У северных берегов встреча
ется каменистые рифы и мели, опас

ные для плавания судов, а в западной 
части озера имеются и обширные 
песчаные мели, лежащие далеко от 
берегов (например, против о. Тас- 
арал и против горы Таргыл).

Вопрос о происхождений Балхаша 
представляется весьма сложным и до 
сих пор спорным. Образование самой 
котловины озера некоторые геологи 
относят к третичному времени, а на
полнение водами обширной Балхаш- 
Алакульской впадины связывают с су
ществованием древнего Ханхойского 
моря, не имевшего связи с Арало- 
Каспийским бассейном.

Еще сравнительно недавно одни 
исследователи считали Балхаш соле
ным, даже горько-соленым, другие — 
солоноватым или совершенно прес
ным озером. Дело в том, что отдель
ные исследователи изучали Балхаш 
только в некоторых его участках

Скалистый берег оз. Балхаш.

или же в периоды сильного опресне
ния озера вследствие максимального 
подъема вод. В настоящее время 
твердо установлено, что это—солоно*
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ватый водоем с различной в различ
ных его участках концентрацией со
лей, колеблющейся пространственно 
от запада к востоку и зависящей в то 
же время от степени опреснения 
озера, в свою очередь, связанной 
с многолетними периодами колеба
ния его уровня. За 100-летний период 
изучения Балхаша выяснено, что озеро 
периодически, через каждые 40 лет, 
достигает высокого уровня стояния 
своих вод. Последний по времени 
высокий подъем уровня озеро пере
живало в начале текущего столетия. 
Предыдущий высокий уровень, по 
некоторым данным прежних исследо
ваний, наблюдался в конце 60-х годов 
прошлого столетия. Амплитуда мно
голетнего колебания уровня озера 
составляет 2,5 — 2,75 м. Объяснение 
этого периодического явления неко
торые исследователи пытаются найти, 
связывая его с многолетними коле
баниями количества осадков, выпа
дающих в отрогах Тянь-Шаня, откуда 
берут начало впадающие в Балхаш 
реки и в частности наиболее много
водная из них—река Или.

Температурный режим Балхаша ха
рактеризует его как теплое, хорошо 
прогреваемое озеро, лежащее в усло
виях южных широт. В верхних слоях 
озера вода нагревается обычно до
27—28°, а на мелях, у берегов, не
редко до 30—31°. Благодаря наличию 
постоянных ветров, вода в озере по
стоянно перемешивается, и даже в 
глубоких местах в летнее время раз
ность между температурой поверх
ностных и придонных слоев нередко 
составляет всего несколько градусов 
(3-5°).

Полностью озеро замерзает не еже
годно— в теплые зимы отдельные 
его участки остаются открытыми. 
Вообще западная и восточная поло
вины озера, лежащие в несколько 
различных климатических условиях, 
по температурному режиму довольно 
заметно отличаются друг от друга.

В глубоких частях вода озера 
имеет изумрудно-голубой цвет. 
В мелководной западной части из
дали Балхаш имеет светлый зелено
вато-голубой оттенок, но в летнее 
время сода в нем, почти постоянно

взмученная от волнения, в толще 
своей зеленовато-белесоватого цвета.

Обширные размеры озера дают 
возможность развиваться на нем 
сильному, почти морского типа, вол
нению.

Общая минерализация воды Бал
хаша планомерно возрастает от опре
сненной западной к осолоненной 
восточной части озера. По количест
венному содержанию отдельные эле
менты состайа озерной воды Бал
хаша изменяются от западного 
к восточному концу озера более 
чем в 8—10 раз. Общая минерали
зация, выражающаяся количеством 
сухого остатка при выпаривании 
балхашской воды, в западном конце 
озера составляет от 500 до 1500 мг 
на 1 л, ъ то время как в восточ
ном его конце она достигает 3500— 
5000 мг на 1 л. Содержание хлора 
в озерной воде от запада к востоку 
колеблется от 90 до 975 мг на 1 л, 
бикарбонатов — от 150 до 700, суль
фатов— от 160 до 1500, магния — от 
15 до 425, натрия — от 90 до 750, 
калия — от 6 до 160 мг на 1 л.

Климатические условия Балхаша 
в значительной степени характери
зуются, с одной стороны, его сравни
тельно южным географическим поло
жением, с другой — близостью кли
матических условий его восточной 
оконечности к условиям южной Си
бири. Это обстоятельство создает 
заметную разницу в климатических 
режимах восточного и юго-западного 
концов озера. Так, например, разность 
в средних годовых температурах 
периода 1928—1930 гг. для восточ
ного и юго-западного концов озера 
выражалась показателем в 2,6 и 6,1°. 
В восточном конце озера в суровые 
зимы (как, например, в 1930 и 1931 гг.) 
температура понижалась иногда до 
— 45,5 и даже до — 48,6° С, тогда как 
в западной его части в том же 
году не наблюдалось температуры 
ниже — 34°.

Преобладающими ветрами в районе 
озера являются северо-восточные и во
сточные. Число ясных дней в году— 
около 130, причем наибольшее их ко
личество приходится на осенние ме
сяцы — август и октябрь.
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Количество осадков в районе Бал
хаша весьма незначительно — в сред
нем оно близко к 180 мм в год. 
В летнее время дожди на озере срав
нительно очень редки.

Растительный мир, окружающий озе
ро, в общем беден 
и носит характер 
песчано-пустынной 
флоры; только в ни
зовьях впадающих 
в Балхаш рек—Или,
Каратала и Лепсы— 
имеются довольно 
обширные участки 
„лесов“, предста
вляющих собою до
вольно редкие по
росли местных дре
весных пород — 
джигды и туранги.
Самые берега Бал
хаша совершенно 
безлесны; на них в 
некоторых местах 
в изобилии растут 
лишь древесно-ку
старниковые по
роды (тамариск, 
джингиль, чингиль 
и др.), достигающие иногда весьма 
крупных размеров. Огромные про
странства заняты еще обширными 
Камышевыми массивами, простираю
щимися на десятки и сотни кило
метров вдоль берегов и в глубь низ
менных участков южного побережья 
озера.

Во многих местах камыш до
стигает высоты 3 — 4 м, и заро
сли эти иногда совершенно непро
ходимы.

Еще 10 лет тому назад камышевые 
джунгли Прибалхашья были населены 
стадами диких кабанов, на которых, 
кроме человека, охотился и весьма 
уже редкий в Прибалхашье крупный 
хищник — балхашский тигр.

Кроме крупных животных, в При
балхашье еще в изобилии обитают 
представители многих мелких мле
копитающих (камышевый кот, ба- 
рарга, лисицы, зайцы; реже попада
ются косули, мелкая антилопа). Оби
тавший еще недавно здесь сайгак 
ныне совершенно истреблен).

Мир птиц на Балхаше весьма оби
лен и довольно разнообразен. Из 
крупных пернатых здесь в изобилии 
встречается пеликан, нередок лебедь; 
здесь масса гусей, белых и серых цапель 
и огромное количество более мелких 

водоплавающих и 
болотных птиц (ба
кланов, уток, ку
ликов и др.).

Из рыб корен
ными обитателями 
озера являются два 
вида так называе
мой маринки, спе
цифический для 
Балхаша белый 
окунь и два-три 
вида мелких не
промысловых рыб. 
С 1911—1912 гг. в 
Балхаш проник са
зан, нашедший в 
нем весьма благо
приятные условия 
для размножения и 
ставший ныне од
ной из преобладаю
щих в озере рыб. 
С 1934 года в озе

ро пущен аральский осетр, который 
теперь весьма хорошо там разви
вается и размножается.

Прибалхашье богато и различными 
неметаллическими полезными иско
паемыми (магнезит, корунд), многочис
ленными минеральными и солевыми 
месторождениями, интересными в ка
честве источников химического сырья 
(тенардит). Растительное сырье в виде 
камышита и торфяников Прибал
хашья, а также в виде саксауловых 
зарослей имеет немаловажное эконо
мическое значение. Рыбные богатства 
озера также имеют перспективы даль
нейшего развития. С проведением 
железной дороги к главным промыш
ленным пунктам озера увеличивается 
и его судоходное значение. Наконец, 
устройство оросительной системы 
в среднем течении и низовьях реки 
Или с большими перспективами рисо
сеяния и развития различных сель
скохозяйственных культур также 
способствует подъему экономиче
ского значения будущего Прибал
хашья.
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Большинство минералов, входящих 
в состав земной коры, с точки зрения 
химии, являются солями, т. е. такими 
соединениями, которые можно рас
сматривать как продукты замещения 
водорода кислоты металлом. Однако 
с понятиями „соляные богатства“, 
„соляные месторождения“ связано 
представление лишь о некоторых 
солях, а именно — о солях щелочных 
и щелочно-земельных металлов, рас
творимых в воде. Такое ограничение 
содержания слова „соль“, принятое 
практикой, оправдывается тем, что 
объединяемые им соединения близки 
по физическим и химическим свой
ствам, обычно совместно встречаются 
в природе и родственны друг другу 
по условиям своего образования: все 
они так или иначе обязаны своим 
происхождением морской воде.

Вода океана представляет собою 
раствор очень сложного состава'; она 
заключает в различных количествах 
большинство известных нам элемен
тов. На тонну такой воды прихо
дится: хлора — 19 300 г, натрия —
10 700 г, магния — 1300 г, серы — 900 г, 
кальция и калия — по 400 г, брома — 
60 г, бора — 10 г, иода — 0,02 г и др. 
Эти элементы присутствуют в воде 
в форме сульфатов, карбонатов и би
карбонатов, боратов, солей кремне- 
кислоты.

Для выпаренных из морской воды 
солей наиболее вероятен следующий 
состав: хлористый натрий — до 77%, 
хлористый магний — до 8,8%, серно
кислый магний — до 8,3%, хлористый 
халий — до 2,5%, гипс — до 2,8%.

Громадные пространства Советско
го Союза в различные геологические 
эпохи в значительной своей части 
были покрыты морями, по мере усы
хания которых из них кристаллизова
лись соли. Работами итальянца Узилио 
(1849 г.), а затем блестящими рабо
тами Вант-Гоффа (1896—1908 гг.) и 
множества его учеников, а у нас 
в СССР — работами школы акаде
мика Н. С. Курнакова подробно

изучен порядок выпадения солей 
при испарении морской воды и за
коны, им управляющие. Соответ
ственно растворимости каждой соли 
и содержанию ее в исходной морской 
воде, первыми выпадают углекислые 
соли кальция и магния; далее, когда 
объем испаряющейся воды умень
шается примерно на одну треть, начи
нает выпадать гипс (сернокислый 
кальций). Когда объем раствора со
кратится до 7/юо от первоначального, 
начинает кристаллизоваться хлори
стый натрий. Последними кристалли
зуются сернокислые и хлористые соли 
калия и магния.

Если соли, выкристаллизовавшиеся 
из высыхающего морского бассейна, 
занесены глинистым материалом, за
щищающим их от последующего рас
творения, образуется месторождение 
ископаемых солей. Подобные место
рождения часто имеют очень боль
шую, исчисляемую нередко сотнями 
метров мощность пластов соли. Та
кие громадные массы соли могли 
выпасть из морской воды только 
при том условии, что высыхающий 
водоем имел постоянный или перио
дический приток морской воды; 
иначе пришлось бы допустить нали
чие таких глубин в древних морях, 
которые совершенно невероятны (на
пример, 40—60 км).

Твердая соль обладает способно
стью приобретать под действием да
вления пластичность. Если при горооб
разующих процессах или под давле
нием накрывающих соль пород пласт 
соли испытывает продолжительное 
время неоднородное сжатие, соль 
начинает „течь“: ее выпирает кверху, 
причем она прорывает покрывающие 
ее глины и иные осадочные породы. 
Так образуются „соляные купола“, 
широко распространенные в разных 
странах мира.

С погребенными в недрах Земли 
солями тесно связаны соленые воды 
и рассолы, нередко встречающиеся 
в виде источников, а также искус-
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ствеино извлекаемые из недр выка
чиванием.

Соленые воды издавна являлись 
источниками соли. Так, еще в 1340 
году были известны соляные источ
ники около г. Солигалича (в 230 км 
к северо-востоку от г. Костромы), 
тогда же использовавшиеся для вы
варки соли. В 1430 году солепро
мышленники Калинниковы основали 
город Соликамск (до того они добы
вали соль на речке Боровой, неда
леко от Соликамска). Еще раньше 
солеварение, повидимому, произво
дилось в Старой Руссе, на базе ее 
соляных источников.

Выварка соли из рассолов не по
теряла своего промышленного значе
ния и в настоящее время.

Соль часто сопровождает нефть. 
Взаимосвязь их в настоящее время 
еще не вполне ясна, хотя и не
сомненна. Особенный интерес неф
тяные воды представляют потому, 
что обычно они содержат (иногда 
в значительном количестве) ряд про
мышленно-ценных солей, к которым 
прежде всего относятся бром и иод. 
Воды недавно открытого нефтяного 
месторождения у с. Чусовские Город
ки (к северо-востоку от г. Молотова) 
заключают в одном литре более 1 г 
брома и до 0,1 г иода. Высокое со
держание брома и иода дают также 
е о д ы  нового, Ишимбаевского, место
рождения нефти. Многие нефтяные 
воды уже эксплоатируются как сырье 
для получения тяжелых галогенов.

Часто в нефтяных водах встре
чается бор, дающий в пересчете на 
борный ангидрид (В,08) содержание 
в 0,3—0,5 г в литре воды. Это не так 
мало: нетрудно сосчитать, что из 
1 м3 такой нефтяной воды можно по
лучить почти 1 кг борной кислоты.

Интересной особенностью некото
рых нефтяных вод является их радио
активность.

Старейшее по времени открытия 
месторождение каменной соли в Союзе 
лежит возле города Соль-Илецка, 
бывшей крепости Илецкая- Защита. 
Разрабатывается оно по меньшей 
мере с XVI века. Запасы соли здесь 
очень велики. Солей калия и магния 
это месторождение не содержит.

Другое очень крупное месторожде
ние ископаемой каменной соли, также 
без солей калия и магния,находится 
в Донбассе—в Славянском и Арте- 
мовском районах Украинской ССР.

Самое интересное ископаемое со
ляное месторождение — Верхне-Кам
ское— открыто 15 лет тому назад 
в Соликамско-Березниковском рай
оне. В 1925 году здесь была зало
жена первая разведочная скважина 
и открыто месторождение солей 
калия и магния, превышающее по 
запасам солей этих металлов 
все мировые месторождения, вместе 
взятые.

В настоящее время в Соликамске 
работает превосходно оборудованный 
рудник. На глубине 200—225 м ниже 
уровня земли возник громадный ла
биринт подземных тоннелей — штре
ков и камер, стены, полы и потолки 
которых сложены солью — красной, 
оранжевой, белой, синей. Электриче
ские поезда непрерывно вывозят соль 
к подъемнику. Ряд сложных заводов 
занят переработкой соли.

Верхне-Камское месторождение 
представляет собой пластовую за
лежь площадью не менее 1500 км2, 
при мощности порядка 500 м. Масса 
соли составляет не менее 1500 млрд. т. 
Верхние 100 м этой пластовой залежи 
сложены солями калия и магния, 
нижние 400 ж — каменной солью (хло
ристым натрием).

В Соликамском районе соль зале
гает на глубине 90—150 м. Здесь, 
кроме хлористого натрия, имеются 
пласты молочно-белого сильвина, по 
составу являющегося почти хими
чески чистым хлористым калием, со
держащим 99—99,8% КС1.

Обращает на себя внимание синяя 
соль, часто очень густо окрашенная. 
Эта окраска возникает под совмест
ным действием давления и радиоак
тивных излучений. Последние разби
вают частицы хлористого натрия, и 
ничтожное количество образующегося 
в кристаллах металлического натрия 
и придает им синюю окраску. Такие 
окрашенные кристаллы удалось по
лучить и искусственно, в лаборато
рии. Источником радиоактивных из
лучений является, повидимому, калий 
сильвина.
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Рудник разрабатывает пласты силь
винитов и нижние пласты карналли- 
товой породы. Карналлит предста
вляет двойную соль хлористого маг
ния и калия.

Помимо калия и магния, запасы 
которых практически неисчерпаемы, 
соликамские соли заключают и дру
гие ценные элементы; особенно раз
нообразен по своему составу карнал
лит. Среди второстепенных элемен
тов первое место занимает бром. Со
держание его в карналлитовой породе 
составляет всего 0,10—0,15%, но если 
эти проценты перемножить на массу 
самого карналлита, то легко убе
диться, что запас брома в Соликамске 
громаден. Содержится в карналлите 
в небольшом количестве (0,01—0,02%) 
и редкий щелочный металл — ру
бидий.

Другой большой и очень интерес
ный в отношении соли район — это 
Прикаспийская низменность и бас
сейн Эмбы (реки, впадающей в Кас
пийское море). Здесь с помощью 
геофизической разведки установлено 
наличие громадного количества со
ляных куполов. Академик Губкин 
считал, что таких куполов в этом 
районе более тысячи. Разбурены лишь 
очень немногие из этих куполов, но 
уже сейчас есть основания считать 
этот район будущей второй калийной 
базой Союза. Интересно, что здесь, 
на юге, имеются и сернокислые соли 
калия и магния.

Кроме ископаемых солей и рассо
лов, наша страна исключительно бо
гата соляными озерами, в которых 
кристаллизация солей идет и в на
стоящее время. При этом в одних 
озерах происходит кристаллизация 
хлористого натрия, в других — серно
кислого натрия, в третьих — соды 
или иных солей. Разнообразие озер 
и их количество огромны. Упомянем 
некоторые из них.

Озеро Баскунчак лежит в Астрахан
ской степи, за Волгой, в 54 км к вос
току от нее, занимая площадь порядка 
180 км2. Большую часть года поверх
ность озера представляет собой белую 
твердую соль, настолько прочную, что 
по ней можно свободно ездить на 
автомобиле, перевозить тяжелые ма
шины и пр. Озеро является одним

из крупнейших объектов эксплоа- 
тации в соляной промышленности.

Только в самое последнее время 
было обращено внимание на состав 
того рассола („рапы“), который про
питывает твердую соль, заполняя 
пустоты между агрегатами кристал
лов. Такой рапы немало: соль пори
ста, и процент свободных занятых 
рапой полостей не менее 20, а иногда 
и 30—35. Эта рапа — насыщенный 
раствор — оказалась исключительно 
богатой солями магния и брома и 
представляет большой практический 
интерес.

Очень давно известно как место 
добычи соли другое подобное озеро— 
Эльтон, расположенное в той же 
области, километрах в 100 к северу 
от Баскунчака. Соль здесь покрыта 
неглубоким слоем рапы.

Издавна используется уральскими 
казаками для добычи соли Индер- 
ское озеро (близ р. Урала, в 150— 
160 км от Каспийского моря), пло
щадью порядка 70 км2.

Исследования последнего времени 
показали, что рапа заключает много 
ценных солей. Особенно широкую 
известность озеро получило после 
того, как лет 6 тому назад около 
него были найдены богатые место
рождения ископаемых борноки
слых солей — боратов, единственные 
в Союзе и представляющие крупное 
промышленное значение.

Богат соляными озерами и Север
ный Казахстан. Здесь, в Кулундин- 
ской и Казахской степях, имеется 
множество (более 300) озер, в ко
торых в наше время кристаллизу
ются поваренная соль, сернокислый 
натрий, сода. Многие из этих озер 
имеют серьезное промышленное зна
чение.

Наконец, сульфат натрия отла
гается в знаменитом заливе Каспий
ского моря — Кара-Богаз-Голе, отде
ленном от моря узкой косой, в средней 
части которой имеется пролив, шири
ной в 0,25 км и длиной в 5,5 км.

Наши сырьевые богатства в области 
солей колоссальны. Все эти богатства 
внимательно изучаются в Ленинграде 
Центральной соляной лабораторией 
Главсоли и Всесоюзным институтом 
галургии.
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В развертывающихся событиях вто
рой империалистической войны на 
сцену выдвинулась „тихоокеанская 
проблема“ — вопрос нового распреде
ления между империалистами коло
ниальных стран во
стока и юго-востока 
Азии и островов 
Тихого океана.
В центре внимания 
становятся острова 
Зондского архипела
га (Индонезия)—вла
дения Голландии и 
Индо-Китай — вла
дения Франции и 
Англии.

Полуостров Индо
китай площадью 
более 2 млн. км~ 
представляет собою 
юго-восточный вы
ступ Азии, выдви
гающийся на край
ний юг материка, 
мыс Буру на полу
острове Малакка 
отстоит от эквато
ра всего на 15' к 
северу (0°,15' с. ш.).
Полуостров целиком 
расположен в пре
делах экваториаль
ной зоны; крайняя 
северная (географи
ческая) граница его 
условно проходит на 
26—28° широты.

По строению Ин- 
до-Китай можно на
звать горной стра
ной; небольшие низ
менности располо
жены лишь в ни
зовьях и дельтах 
его главнейших 
рек — Иравади, Салуэна, Менама, Ме
конга и Сонгкоя. Прибрежная полоса 
Индо-Китая узка на всем протяжении 
полуострова; горные хребты и на
горья близко придвигаются к омы

вающим его морям. Эти хребты боль
шей частью не имеют характера 
недоступных гор альпийского типа, 
но многие из них достигают значи
тельной высоты (2000—3000 м, а от

дельные вершины — и более). Глав
нейшими из этих горных систем 
являются на западе Арзканская цепь, 
в центре Шаньское нагорье, на вос
токе Аннамский хребет. Направле-
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ние почти всех хребтов меридио
нальное— с севера на юг, только 
в восточной части оно меняется на 
юго-восточное.

Орографически строение Индо-Ки- 
тая довольно сложное — результат 
длинной геологической истории его. 
Самым молодым образованием полу
острова является Араканская дуга нэ 
западе, Андаманские и Никобарские 
острова представляют южное продол
жение ее. Горы в центре и на вос
токе более древнего происхождения. 
Самыми древними частями Индо-Ки- 
тая являются массивы Камбоджи 
в центре и Шиллонгское. плато на 
севере. По мнению некоторых уче
ных, они представляют собою оста
ток экваториальной суши архейской 
эры,1 когда значительная часть Австра
лии, острова Индонезии и Индо- 
Кита:і представляли один крупный 
массив.

По климату Индо-Китай относится 
к странам тропического муссона: 
смены летнего муссока, с его дож
дями, грозами и ливнями, и зимнего, 
с его бездождным периодом, здесь 
замечательно правильны. Но между

западом и востоком полуострова 
в отношении климатического режима 
существуют некоторые различия: на 
западе осадков заметно больше, чем 
на востоке, и общий характер кли
мата аннамского побережья, в особен
ности в северных пунктах, отли
чается некоторой „континентально- 
стью“. В Акьябе (западное побережье) 
осадков около 5000 мм, в Рангуне — 
2500 мм, в Аное (Тонкин)— 1715 мм. 
Температура по всему полуострову 
в течение года колеблется в среднем 
между 20 и 28° С (на уровне моря). 
Ветры — летом юго-западные и юж
ные, зимой — северо-восточные и се
верные.

Растительность Индо-Китая, обла
дающего таким благодатным клима
том и плодороднейшими краснозем
ными и латеритными1 почвами, одна 
из богатейших на земном шаре и 
уступает в этом отношении только 
растительности Малайского архипе
лага и Амазонки. Ботаники насчиты
вают на полуострове 20—25 тыс. 
видов, значительная часть которых 
свойственна только Индо-Китаю. 
Индо-Китай и соседние с ним острова 
считаются родиной целого ряда 
ценнейших культур — риса, сахар
ного тростника, бананов, цитрусовых 
и др.

Животный мир полуострова также 
богат и своеобразен. Э ю — единст
венное место на земном шаре, где 
еще сохраняются в значительном 
количестве дикие слоны; в дебрях 
лесов водятся носороги, гиббоны, 
изумительно красивые виды фазанов; 
дикие куры Индо-Китая являются 
предками наших домашних кур.

Велики минеральные ресурсы полу
острова. Среди полезных ископаемых 
Индо-Китая (вместе с _ Индонезией) 
особенно важную роль играет олово, 
составляющее 60% мировой продук
ции этого металла; значительны запасы 
нефти (Бирма), полиметаллов (сереб
ро, свинец, цинк), каменного угля (Тон
кин), железной руды (Малайя). Но ми
неральные богатства полуострова ис
следованы еще недостаточно. Есть 
основания думать, что территория

1 Самой древней в истории Земли.
1 Латеритные почвы— это красные почвы 

тропических и субтропических широт.
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Индо-Китая таит в себе неизмеримо 
больше известных до сего времени 
запасов.

Большое хозяйственное значение 
имеют добыча и экспорт олова. Из 
общей продукции олова в 1929 году 
(187 тыс. т) 38% (69 тыс. т) принад
лежало Малайе. Значение этой статьи 
экономики Индо-Китая сильно сни
жает спекулятивный характер торго
вых оборотов с оловом, резкие коле
бания цен на него в зависимости от 
условий мирового рынка — соотно
шения спроса и предложения.

Не последнюю роль в экономике 
западной части Индо-Китая играют по
лиметаллические руды (серебро, сви
нец, нинк). В Бирме, в пределах 
шаньских княжеств, в Баудуине, рас
положено одно из богатейших и об
ширнейших в мире месторождений 
этого рода.

В политическом отношении Индо- 
Китайский полуостров представляет 
собою довольно мозаичную картину. 
Территория его была разделена между 
двумя крупнейшими державами: за
пад и юг — колониальные владе
ния Великобритании, восток — ко
лонии Франции; в центре полу
острова расположено номинально не
зависимое государство — Таи (Сиам). 
Английские владения составляют 
Бирма (Верхняя и Нижняя, центр — 
г. Мандалай) и так называемая Ма
лайя, расположенная на полуострове 
Малакка. В состав Малайи входят 
Стрейтс-Сеттльментс („владения у 
пролива“), так называемые федери
рованные Малайские штаты и нефе- 
дерированньіе —номинально самостоя
тельные, штаты. К фздерированным 
штатам относятся Перак, Селангор, 
Негри-Сембилая и Пахан. Центр — 
г. Куала-Лумпур. Нефедерирован- 
ные штаты включают Джохор, Келан- 
тан, Тренгану, Кедах и Перлис. У са
мой южной оконечности полуострова, 
на небольшом островке, расположен 
знаменитый английский порт и кре
пость Сингапур. Военно-стратегиче
ское и торговое значение Сингапура 
огромно.

Французский Индо-Китай состоит из 
двух колоний — Кохинхина и Лаос — 
и трех протекторатов — Камбоджа,

Аннам и Тонкин. Центр — город Аной 
(или Ханой).

Таи (Сиам) насчитывает около 
15 млн. населения. Территория его 
равна 515 тыс. кмг. Столица Таи — 
г. Бангкок.

Население полуострова составляет 
около 50 млн. чел. Пестрый нацио
нальный состав его является резуль
татом сложного исторического напла
стования различных этнических эле
ментов: монгольского, индонезийского, 
негроидного, индусского и китайского. 
Аннамиты, бирманцы, кхмеры, сиамцы 
(таи) и лаосцы представляют преоб
ладающую часть населения; значи
тельную часть его составляют также 
китайцы, которых в Сиаме, например, 
около 3 млн., и малайцы (около 2 млн.). 
Французы и англичане составляют 
совершенно ничтожный процент на
селения (в Малайе — несколько тысяч 
англичан и во Французском Индо
китае— около 40 ООО французов).

Экономика Индо-Китая—яркий обра
зец политики империалистических 
держав в их колониях. Главные 
районы Индо-Китая представляют 
типичные примеры колониального

Переправа через реку на слонах.
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хозяйства, узко специализированного 
на производстве ценных тропических 
культур или ископаемого сырья при 
ничтожном развитии обрабатываю
щей промышленности. На захвачен
ных у туземцев землях европейские 
капиталисты организовали крупное 
плантационное хозяйство с широким 
применением принудительного труда 
законтрактованных рабочих (из числа 
населения или привозных китайских 
кули). Наряду с крупными планта
циями большую роль играют мелкие 
крестьянские хозяйства с ничтожными 
наделами, задавленные налогами и 
находящиеся в кабале у скупщиков 
и ростовщиков.

Характерной особенностью хозяй
ства на полуострове является прак
тика создания „монокультур“, глав
ным образом, риса. Под рисом заня
то почти 10 млн. га—гораздо больше, 
чем „требуется“ для нужд жителей 
самого полуострова при полуголодных

нормах питания, обусловленных ко
лониальным режимом. Поэтому Ин
до-Китай является важнейшим рисо
экспортным центром на земном шаре.

Другой важной статьей колониаль
ного хозяйства Индо-Китая является 
каучук, азиатская продукция которого 
достигает 97,5% мировой. По разным 
странам Азии производство каучука, 
по данным Ежегодника Лиги наций, 
за 1937 год распределяется следую
щим образом: Малайя — 478 тыс. т, 
Голландская Индия — 439 тыс. т, Цей
лон—71 тыс. т, Таи (Сиам)—36 тыс. т, 
Борнео и Саравак — 40 тыс. т. Всего— 
более 1 млн. т. Большинство площа
дей, пригодных для каучуковой куль
туры, находится в руках английского 
капитала.

Довольно заметное место в миро
вом экспорте Индо-Китая занимает 
лес. Бирма вывозит большое коли
чество тека—очень ценной древесной 
породы — не только в Британскую 
Индию, но и в Европу.

Как уже было сказано, территория 
Индо-Китая находится во владении 
Великобритании и Франции. Но в не
которых частях полуострова, осо
бенно в формально независимом 
Таи (Сиаме), имеются и другие ка
питалистические влияния. Некоторое 
значение здесь имел китайский ка
питал. С недавнего времени большую 
роль здесь начала играть Япония. 
Значительно усилилась торговля Япо
нии с Таи. Еще недавно на долю 
Англии приходилось до 2/d товаро
оборота Таи, а в настоящее время на 
первое место вышла Япония, которая 
имеет особые намерения в оі ношении 
Индо-Китая и других стран в „южных 
морях“.

Жесточайшая эксплоатация рабочих 
на плантациях и в промышленных 
предприятиях, невыносимые условия 
труда, рабские формы закабаления 
трудящихся вызывают возмущение 
туземцев. Хищническому хозяйнича
нию империалистов начинают про
тивостоять пробуждающееся нацио
нально-освободительное движение и 
революционная борьба народов Вос
тока.



КАНАДСКИЙ РИС —
НОВАЯ КУЛЬТУРА В СССР

(Из работ Саблинской научно-учебной станции Ленинградского государствен
кого университета)

В. ЛОПАТИН, канд. биол. наук

О канадском рисе в СССР знают 
давно, но популярность он приобрел 
лишь после опубликования статьи 
в настоящем журнале.1

В ближайшем будущем популяр
ность канадского риса возрастет 
еще более, поскольку он экспонирован 
на Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке 1941 года как растение, 
имеющее большие народно-хозяй
ственные перспективы и хорошо 
вызревающее в условиях севера.

Автор получает массу запросов от 
читателей о способах культуры ка
надского риса, семенах и т. д. и 
поэтому счел необходимым напеча
тать некоторые краткие сведения об 
зтом растении.

Родиной канадского риса2 является 
Северная Америка, где он чрезвы
чайно широко распространен в диком 
состоянии. Область произрастания 
канадского риса охватывает провин
ции Квебек, Онтарио и Манитоба 
в Канаде и всю восточную половину 
США. Как культурное растение ка
надский рис распространен не так 
широко и культивируется, главным 
образом, на государственных опытных 
фермах, в национальных парках и 
реже в частных охотничьих хозяй
ствах.

Питательные свойства канадского 
риса достаточно высоки. В его зер
нах содержится около 13% белка. 
В этом отношении, так же как и по 
калорийности, канадский рис усту
пает только овсу.

В отдаленные времена канадский

1 В. Л о п а т и н ,  »Канадский рис в Ленин
градской области“, „Вестник знания“ № 3 
1939 г.

3 Научное название — Zizania aquatica Z.

рис служил основной пищей северо
американских индейцев, которым он 
заменял рожь в тех местах, где 
не могла культивироваться кукуруза. 
Пробираясь на своих пирогах по 
диким зарослям канадского риса, 
индейцы собирали огромные коли
чества зерна и приготовляли из него 
муку и крупу.

Во времена, знакомые нам по увле
кательным рассказам Фенимора Ку
пера, Майн Рида и других, зерном 
канадского риса питались белые

Н

Рис. I. В центре— цветущий побег канадского 
риса. Рядом с ним — только что отцветший 
побег. Мужские цветы на нем уж е осыпа
лись. Слева видны побеги с созревшим зерном. 
Внизу слева виден выколашивающийся побег.
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охотники и торговцы пушниной. 
В настоящее время блюда из канад
ского риса подаются в лучших оте
лях и ресторанах США.

Канадский рис растет в воде, как 
камыш или тростник. Это мощное, 
красивое однолетнее растение с ши
рокими светлозелеными листьями 
и огромной — внизу раскидистой, 
вверху сжатой — метёлкой. В нижней, 
раскидистой, частя метелки находятся 
только мужские цветы. Женские, 
пестичные, с длинной (до 8 см) пря
мой остыо, находятся в верхней сжа
той части метелки.

Высота растения 1,5—2 ж, но иногда 
она достигает и 3 ж. Длина метелки 
35—40 см.

Зерна канадского риса по размерам 
превосходят зерна других хлебных 
злаков, что видно из нижеприводи
мой таблицы.

месяц почти полностью теряют всхо
жесть.

Прорастающее зерно разрывает 
оболочку и выкидывает сперва листо
вой побег, а затем и корни. Корни 
прорастающего растения очень слабы 
и могут внедриться лишь в очень 
мягкий грунт. Листовой побег дает 
водной формы листья, заключающие 
большое количество воздуха и по
этому легко всплывающие на по
верхность. Подъемная сила листьев 
настолько велика, что, если такое 
молодое растение только слегка по
тревожить, оно быстро всплывет на 
поверхность воды вместе с корнями 
и остатком зерна. Не имея возмож
ности укорениться, всплывшее расте
ние через некоторое время погибает, 
если течение или волны не вынесут 
его на мелкое место.

В конце этого периода развития

Н аим ен ован ие

растений

В ес 100 зерен  

в грам м ах

Д лина (п~=100) в м иллим етрах Ш ирина (r t—100) в м иллим етрах

средняя наи боль

ш ая

наим ень-

ш ая
средняя

н аи б о л ь

ш ая

наим ень

ш ая

Канадский рис . . . 3,92 13,6 20,0 9,8 2,0 2,4 і,б
П ш ен и ц а..................... 3,50 6,7 7,3 5,8 3,2 3,8 2,4
Овес . . . . . . . . 1,91 8,0 9,4 6,0 2,0 2,6 1,8

-Ячмень . . • . . . . 3,91 8,7 9,9 7,0 3,4 3,9 2,3

Обычно канадский рис сильно 
кустится, давая до 32 побегов от 
одного семени, причем новые побеги 
появляются в течение всего вегета
ционного периода, вплоть до конца 
сентября. Благодаря этому свойству, 
канадский рис за 27 лет существова
ния на озере Вялье, где он был по
сеян в 1912 году группой студентов 
Лесного института, занял самосевом 
территорию порядка 10—12 га.

Вполне созревшие зерна канадского 
риса очень легко осыпаются и, по
падая в воду, сразу же тонут, ложась 
на грунт. Здесь они лежат, не про
растая, до самой весны. В одном из 
водоемов на болоте в Саблино 
в 1939 году первые прорастающие 
зерна были отмечены 22 мая.

Ни глубина воды, ни сплошное про
мерзание ее не влияют на всхожесть 
семян. Лишь при хранении семян 
в сухом виде они примерно через

канадский рис наиболее требовате
лен как к грунту, так и к глубине 
воды. Грунт должен быть мягким, 
а глубина воды должна быть не ме
нее 0,05 ж и не более 0,9 ж. Дело 
в том, что рост водной формы листьев 
осуществляется почти исключительно 
за счет питательных веществ семени, 
а ассимиляция начинается лишь по 
достижении листьями поверхности 
воды.

Следующая стадия развития начи
нается с момента окончания роста 
водной формы листьев. В это время 
(последние числа июня или даже 
первые числа июля) начинает быстро 
расти главный генеративный побег, 
выкидывающий листья уже над водой. 
При появлении генеративного побега 
над поверхностью воды погруженные 
листья начинают отмирать, причем 
процесс этот протекает очень быстро 
и к середине июля обычно уже за
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канчивается. В конце июля главный 
побег достигает нормального роста 
и начинает цвести.

К моменту зацветания главного по
бега обильно появляются и другие 
побеги, обычно очень быстро разби
вающиеся и нередко перегоняющие 
в росте главный побег. Цветение 
придаточных побегов нередко начи
нается раньше, чем они достигают 
полного роста. Появление все новых 
и новых побегов происходит до позд
ней осени. Но если посев густой, 
число побегов обычно не превышает 
трех.

Первые созревшие семена по
являются в последних числах августа; 
массовое нее созревание семян про
исходит во второй декаде сентября.

В последних стадиях развития ка
надского риса, начиная с начала цве
тения главного побега, глубина воды 
не имеет для него большого значе
ния. Она может колебаться от 0, при 
условии достаточно влажного грунта, 
до 1,4 м.

На своей родине канадский рис 
растет в изобилии по заливам, в мел
ких местах озер, в реках со спокой
ным, не слишком сильным течением 
и с илистым дном. Согласно опытам, 
проведенным Саблинской станцией, 
канадский рис очень хорошо разви
вается в торфяных карьерах, в озе
рах с торфянистым дном, в реках и 
озерах с вязким глинистым дном. 
Значительно хуже он растет в озерах 
и реках, имеющих твердое или сильно 
каменистое дно, или в местах, по
крытых такой растительностью, как 
осоки, камыш, хвощ озерный, рогоз 
и тростник; особенно сильно препят
ствуют развитию канадского риса 
осоки. В водах с песчаным или 
сплошным каменистым дном, а также 
в местах с сильным течением канад
ский рис совсем не развивается.

В небольших естественных озерах 
и мочажинах, среди бедных питатель
ными веществами торфяных болот 
семена канадского риса хорошо зи
муют, всходят; нормально развивается 
водная форма их листьев, но затем, 
от недостатка питательных веществ, 
они гибнут. Следовательно, самыми 
лучшими местами для посевов канад
ского риса являются озера или реки

со слабым течением, с торфянистым 
или глинистым дном, не занятые 
другой растительностью. Уровень 
воды не должен резко колебаться, 
особенно в период с 5/ѴІ по 1 /VII. 
В это время глубина воды не должна 
превышать 0,9 м. С 10/ѴІІ до конца 
вегетации глубина воды, при доста
точно влажном грунте, может коле
баться от 1,5 ж до 0. С момента по
сева до 5/ѴІ глубина воды может 
быть любой, но не менее 5 см.

Отдельные экземпляры канадского 
риса дают до 6000 зерен, но средняя 
урожайность его значительно ниже. 
Объясняется это следующим: при 
густом посеве не бывает большого 
количества побегов с плодами; ка
надский рис не дает одновременного 
созревания, и вызревшие зерна легко 
осыпаются; наконец, часть метелок 
не успевает вызреть до конца веге
тационного периода. Все это заста
вляет производить сбор урожая в три 
приема: в первых числах сентября, 
в середине сентября и, наконец, в по
следних числах сентября. Первый и 
второй сборы зерна необходимо про
изводить с лодки, могущей плавать 
в мелкой воде. К бортам лодки при
делываются „крылья“ (такого же 
типа, как у жнейки), могущие поды
маться и опускаться по желанию, 
в зависимости от высоты метелок. 
Дно и борта лодки обтягиваются 
брезентом или мешковиной. При по
мощи вращения „крыльев“ спелое 
зерно сбивается в лодку, на брезент, 
причем метелки с недозревшим зер
ном не ломаются. Продвижение лодки 
осуществляется при помощи шеста.

Последний сбор необходимо произ
водить путем скашивания всего по
сева. Обмолачивать надо уже на бе- 
регу.

До сильных морозов канадский рис 
сохраняет свой светлозеленый цвет 
и нежность; поэтому солома, даже 
после сбора урожая, может служить 
хорошим кормом для скота. Наибо
лее всхожие семена дает первый сбор.

Собранное зерно необходимо хо
рошо просушить; иначе оно испор
тится.

Посев следует производить сразу же 
после сбора семян, пока они имеют 
100-процентную всхожесть. Норма
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Рис. 2. Экземпляр канадского риса, вырос
ший на реке Тосно, среди осоки.

высева колеблется от 10 до 50 кг на 
1 га.

Посев производится вручную, с бе
рега или с лодки, в силу чего трудно 
достичь равномерности его. В связи 
с этим следует рекомендовать эксплоа- 
тировать заросли канадского риса 
лишь во второе лето после посева, 
предоставив растениям возможность 
в первое лето самообсемениться. 
В этом случае норма высева 10 кг на 
1 га вполне достаточна. Если посев 
все же почему-либо должен эксплоа- 
тироваться в первое же лето, то не
обходимо высеять 50 кг на 1 га, при 
условии равномерности разброса се
мян и 100-процентной всхожести их. 
При несоблюдении этих условий 
норму высева Необходимо повышать.

По литературным данным, всхо
жесть семян канадского риса при 
хранении их в сухом виде очень 
быстро убывает и через 50 дней 
сходит иа-нет. В первые 20 дней по
теря всхожести достигает 40—50%, 
а через 40 дней — 85—90%. Не сов
сем зрелые семена теряют всхожесть 
еще быстрее Поэтому, чем быстрее 
будет произведен посев, тем боль

шей будет всхожесть семян. По 
предварительным данным Саблинской 
станции, потеря всхожести семян при 
хранении их в сухом виде несколько 
меньше: к 30 дням она достигает 
35—40%.

Для весеннего посева семена- со
храняют особым способом: их кладут 
в бочонки со слоями земли (а еще 
лучше сфагнового мха) в 15 см на 
дне и сверху, оставляя наверху, над 
землей, пространство в 20 см для 
воды. Нельзя допускать высыхания 
воды на поверхности земли в бочонке 
и нельзя держать его на солнце; за
мерзание же не опасно и на всхо
жесть семян не влияет. Опущенные 
в воду семена хорошо сохраняются 
также в холодильниках при темпе
ратуре от 0° до -(-1°.

Культура канадского риса возможна 
везде, где есть мелководные части 
озер и прудов, пойменные озера 
больших и малых рек с илистым, 
глинистым или торфянистым дном. 
Достаточно указать на бесчисленные 
озера Карело-Финской ССР, торфяные 
карьеры торфоразработок, занимаю
щие только в пределах Ленинградской 
области не один десяток тысяч гек
таров, и, наконец, мелководные части 
зон затопления, образующиеся при 
строительстве плотин, чтобы понять 
большие возможности для разве
дения этого растения в СССР. На 
одном только Рыбинском водохрани
лище более 10000 га мелководья.

Торфяные предприятия рано или 
поздно, по истощении запасов торфа 
в данном месторождении, прекращают 
промышленную эксплоатацию его. Эту 
местность торфопредприятие должно 
сдать Наркомзему в удобном для 
сельскохозяйственного использования 
виде. Тому, кто хоть раз видел вы
работанный торфянник, нетрудно пред
ставить, какое колоссальное количе
ство труда нужно затратить на при
ведение его в требуемый для какой- 
либо сельскохозяйственной культуры 
вид. Совсем иначе обстоит дело, 
если иметь в виду канадский рис. 
Культура канадского риса не требует 
коренных улучшений ни в отношении 
изменения гидрологического режима, 
ни в каком-либо другом отношении. 
Нужна лишь уборка пней и некото
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рое выравнивание дна карьеров, что 
очень легко осуществимо непосред
ственно при добыче. Большинство 
пней, находящихся в карьерах, вы
таскивается пеньевыми кранами, но 
затем опять сваливается обратно; если 
предупредить это сваливание пней 
в карьер, то даже на уборку их не 
понадобится дополнительных средств. 
При аккуратной работе торфодобы
вающих агрегатов дно карьеров должно 
быть ровным, необходимо лишь пре
дупредить сползание в карьер торфа 
из бровок, для чего склоны бровок 
надо делать менее крутыми, чем 
обычно. Если учесть эти весьма не
значительные требования в проекте 
прохода машин, который составляется 
на каждый сезон, то превращать тор
фяные карьеры в сельскохозяйствен
ные площади на следующий год после 
прохода торфодобывающих агрегатов 
можно при почти полном отсутствии 
дополнительных расходов.

В отношении культуры канадского 
риса в водохранилищах трудно гово
рить с такой определенностью, 
с какой возможно говорить об этом 
в отношении торфяных карьеров, по
скольку канадский рис в этих усло
виях не испытывался. Однако, исходя 
из уже достаточно ясных экологиче
ских и биологических особенностей 
канадского риса, вполне можно на
деяться на успех этой культуры и 
в водохранилищах. Спад воды в конце 
лета не может повредить канадскому 
рису; он заставит только перенести 
сев с осени на весну, что конечно бо
лее сложно, поскольку потребует 
вышеописанных специальных приспо
соблений для хранения семян до 
весны. Кроме того, канадский рис 
можно разводить непосредственно на 
болотах при помощи орошения их.1

1 О н о  ш к о, »Культура болот“, 1934.

В этом случае культура канадского- 
риса будет более эффективна, нежели 
при обычно практикуемой эксплоата- 
ции орошаемого болота в качестве 
сенокосного угодья.

Подытожим вышесказанное:
1) Зерна канадского риса по пита

тельности, вкусовым качествам и раз
мерам не уступают (а в некоторых 
случаях и превосходят) зернам дру
гих хлебных злаков.

2) Канадский рис не требует еже
годной обработки почвы, внесения 
удобрений и вообще какого-либо 
ухода.

3) Первоначальные затраты по раз
ведению канадского риса крайне не
значительны.

4) При помощи культуры канад
ского риса в хозяйственный оборот 
можно ввести многие тысячи гектаров 
новых территорий, до сих пор не 
эксплоатировавшиеся и считавшиеся 
бросовыми.

5) Кроме зерна, канадский рис дает 
солому, которую используют в ка
честве хорошего зеленого корма для 
скота или не менее хорошего сена. 
Кроме того, солому канадского риса 
с успехом используют в качестве 
сырья для получения бумаги.

6) Большое значение культура ка
надского риса имеет в качестве сред
ства для привлечения и подкормки 
водоплавающей дичи, а также и для 
подкормки домашней птицы. Зерна 
канадского риса охотно поедаются 
курами, утками, гусями, свиньями и 
другими животными. Водоплавающая 
птица, кроме зерен, питается и веге
тативными частями растения. Разве
дение канадского риса с этой целью 
не вызывает почти никаких затрат, 
Требуется только один раз его по-’ 
сеять.
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Близнецы — это дети одной матери, 
родившиеся почти одновременно. 
С давних пор было замечено, что 
близнецы часто настолько похожи 
друг на друга, что их трудно бы
вает различать. По поводу этого 
удивительного сходства близнецов 
существует множество рассказов и 
анекдотов. Так, почти нет большой 
школы, где бы не было близнецов, 
которых путают товарищи и учителя 
настолько, что один близнец отве
чает урок за другого, и т. д.

Из жизни рассказы о сходстве 
близнецов перешли в литературу. 
У ряда писателей, начиная от антич
ных и кончая современными, встре
чаются произведения, посвященные 
близнецам и их сходству. Такова 
пьеса „Менехми“ римского писателя 
Плавта, „Комедия ошибок“ Шекспира, 
рассказы Кармен Сильвы, Марка 
Твэна и др.

В научной литературе сохранилось 
много интересных сообщений о сход
стве близнецов. Первым стал соби
рать и научно изучать материалы 
о близнецах известный английский 
ученый Гальтон, двоюродный брат 
Дарвина. Вот один из фактов о близ
нецах, сообщаемых Гальтоном.

У одной матери было два сына-близ- 
неца. Один жил вместе с нею, в Англии, 
я другой служил в Индии. По про
шествии нескольких лет близнец из 
Индии сообщил, что он возвращается 
домой. Мать с нетерпением ждала 
его в течение нескольких дней. Ког
да же он приехал и, войдя в комнату 
матери, приветствовал ее, она при
няла его за другого сына и рассер
дилась на него, думая, что он с ней 
шутит и выдает себя за ожидаемого 
из Индии. Сходство этих близнецов 
было настолько велико, что даже 
змать не могла их ясно различать, 
притом тогда, когда они стали уже 
взрослыми.

Тем более понятен другой случай, 
также сообщаемый Гальтоном.

У одной молодой матери родились 
«совершенно не отличимые близнецы.

И. КАНАЕВ, проф.

Чтобы не путать их, она привязала 
им на руки разного цвета ленточки. 
Однажды, купая близнецов в одной 
ванне, мать заметила, что ленточки 
соскочили с их рук. Теперь она не знала 
кто из них Петр, а кто Павел. В от
чаянии она написала об этом Гальтону 
с просьбой помочь ей. Разумеется, 
Гальтону пришлось ответить, что 
наука не в состоянии помочь в этом 
вопросе.

Известен случай, когда девушка, 
ставшая невестой одного из двух 
близнецов, настолько их путала, что 
не могла различить, кто ее жених, 
а кто его близнец, не знала, с кото
рым из двух она только-что танцовала 
на балу или разговаривала. Во избе
жание неприятных недоразумений ей 
пришлось расстаться со своим жени
хом.

Ряд фактов свидетельствует о том, 
чго сходство между близнецами 
бывает не только внешним, но распро
страняется и на тонкие стороны их ду
шевной природы. Вот для примера один 
из этих фактов. Два взрослых близ
неца, которых постоянно пугали, ре
шили начать одеваться по-разному. 
Не сговариваясь, они пошли к раз
ным портным заказать себе одежду. 
Но их вкусы оказались столь похо
жими, что, когда платье было готово, 
оказалось, что оба заказали одежду 
из одинаковой материи и одинакового 
покроя.

Но далеко не всегда близнецы так 
похожи друг на друга. Встречаются 
и совершенно непохожие друг на 
друга близнецы. Гальтон впервые дал 
общепринятое теперь в науке объяс
нение причин сходства и различия 
близнецов.

Различают два типа близнецов: 
однояйцевые и разнояйцевые. Первые 
происходят из одного оплодотворен
ного яйца, из которого обыкновенно 
происходит один человзк. Следова
тельно, однояйцевые близнецы — это 
как бы один человек в двух экзем
плярах, один раздвоившийся человек. 
Отсюда и сходство однояйцевых
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близнецов, которые всегда бывают 
одного пола. Непохожие близнецы 
бывают и разного пола. Это — обычно 
разнояйцевые близнецы, иначе говоря, 
два брата, две сестры или брат и 
сестра, родившиеся из разных яиц, 
но почти одновременно. Разнояйце
вые близнецы могут быть так же 
похожи или непохожи друг на друга, 
как два брата или брат и сестра.

Принадлежность близнецов к типу 
однояйцевых или разнояйцевых рас
познают по целому ряду признаков. 
К ним относятся цвет волос, цвет 
глаз, цвет кожи, которые у однояй
цевых бывают одинаковыми или 
почти одинаковыми, а у разнояйце
вых— чаще различными. Далее сле
дуют форма головы, ушей, лица, рук, 
зубов и т. д. По всем этим призна
кам однояйцевые близнецы обычно 
более похожи, чем разнояйцевые. 
У однояйцевых совпадают и некото
рые наследственные болезни, напри
мер, кожные, нервные и т. д. Наконец, 
группа крови у однояйцевых всегда 
одинакова и отпечатки пальцев очень 
похожи, чего не наблюдается у раз
нояйцевых. Последние два признака 
очень точно определимы: группы
крови узнаются по свертыванию ее. 
Это — очень важный признак при 
переливании крови как способе ле
чения. Отпечатки пальцев, исполь
зуемые в уголовном розыске, полу
чаются, если кончик пальца прило
жить к стеклу, равномерно покры
тому типографской краской, а затем— 
к листу бумаги. Это столь тонко 
различимый признак, что можно на
верное сказать, что среди многих 
миллионов людей не найдется двух, 
у которых весь набор отпечатков 
10 пальцев обеих рук был бы оди- 
накор. Нет полного сходства и в от
печатках однояйцевых близнецов, но 
все же у них это сходство очень 
велико. Отпечатки пальцев правой 
руки одного из однояйцевых близне
цов более похожи на отпечатки правой 
же руки другого близнеца, чем на отпе
чатки левой руки того же субъекта. 
Иначе говоря, правая и левая руки 
однояйцевого близнеца менее похожи 
по тонким, рисункам кожи на кончи
ках пальцев, чем правые или соот
ветственно левые руки однояйцевых

Однояйцевые близнецы.

близнецов той же пары. Это говорит 
о чрезвычайном сходстве однояйце
вых близнецов, но не о полном их 
тождестве.

Почему же однояйцевые близнецы, 
имеющие в сущности, повидимому, 
одинаковую наследственность и по
тому одинаковые природные задатки, 
не совсем одинаковы? Это объяс
няется тем, что условия их развития 
и жизни никогда не бывают и не могут 
быть вполне одинаковыми. Начиная 
с утробной жизни, пара однояйцевых 
близнецов может оказаться не в одина
ковых условиях питания и развития. 
Один близнец может питаться лучше, 
другой — хуже; один может распола
гаться в матке более удобно, другой, 
придавленный первым, менее удобно, 
и т. д. Это может сказаться после 
рождения близнецов на их размерах, 
весе, форме головы, на дальнейшей 
жизни их. Конечно, условия среды и 
в дальнейшем влияют на ход разви
тия детей-близнецов: болезни, разли
чия в питании, обращение матери 
или близких и тому подобные влия
ния могут очень существенно воздей
ствовать на близнецов, вызывая ряд 
различий не только во внешнем виде 
их, но и в их душевных и умствен
ных свойствах, что особенно важно.

Поставленное мною в Ленинграде 
изучение условных и безусловных 
рефлексов однояйцевых близнецов 
школьного возраста, живущих по
стоянно вместе и в общем в одина
ковых бытовых условиях, для каждой 
пары показывает, что эти рефлексы
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у них могут быть во многом заметно 
различными. Это говорит за то, что 
нервная система таких близнецов 
работает далеко не одинаково. Раз
личия в деятельности нервной системы, 
вероятно, вызываются влиянием ряда 
мелких, порой трудно уловимых, раз
личий в условиях среды и в истории 
жизни такой пары однояйцевых близ
нецов.

Как же влияют условия жизни на 
однояйцевых близнецов, когда они 
с раннего возраста оказываются раз
лученными и живущими в различных 
условиях? Несколько американских 
ученых с Ньюманом во главе собрали 
20 подобных случаев и подробно их 
изучили. Это — чрезвычайно интерес
ные факты, опыты, поставленные 
жизнью, как бы показывающие, что 
делается с двумя одинаковыми по 
своим природным задаткам людьми, 
помещенными на много лет-—с дет
ства до взрослого возраста — в раз
ные условия жизни и притом не 
оказывающими друг на друга какого- 
либо влияния (многие из этих близ
нецов даже долго не знали, что у них 
есть близнец, или же виделись очень 
редко и не надолго).

Среди этих 20 пар особенно любо
пытна пара женщин, живших в резко 
различных условиях: одна жила в го
рода, являясь по профессии работ
ником умственного труда, другая

жила в деревне, 
на ферме, работая 
в качестве фер
мерши-хозяйки. Эти 
близнецы обнару
жили ряд заметных 
различий: фермер
ша была тяжелее 
и физически силь
нее, но умственно 
менее развита. Об
щий вывод очень 
интересен: свойства 
более сложной при
роды (например,  
умственное разви
тие) изменяются  
под влиянием усло
вий среды в го
раздо большей мере, 
чем свойства бо
лее простые (на

пример, цвет волос или глаз).
Наблюдения над близнецами и изу

чение их дают ценный материал для 
педагогики, помогая разрешать прак
тические вопросы воспитания и обу
чения.

Интересные практические выводы 
дает изучение близнецов и для меди
цины, особенно в деле предупреж
дения и лечения различных наслед
ственных болезней. Установлено, что 
из двух близнецов, имеющих одну и 
ту же наследственность, один может 
болеть какой-нибудь наследственной 
болезнью, например, эпилепсией, 
а другой оставаться здоровым, в за
висимости от того, в благоприятных 
или неблагоприятных условиях жизни 
они находятся, а также от своевре
менности проведения медицинских 
мероприятий.

Было бы ошибкой думать, когда 
мы говорим о близнецах, что у од
ной матери рождаются только двое 
близнецов. Почти одновременно мо
жет родиться и трое, и четверо, и 
пятеро близнецов. Правда, такие слу
чаи весьма редки. Обычно такие 
близнецы бывают недоносками и 
очень слабыми, а потому умирают на 
первом же году жизни. Однако 
известны случаи выживания таких 
близнецов благодаря своевременному 
и тщательному уходу. Такова, напри
мер, много нашумевшая в Америке
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пятерня Дионн. Это пять девочек, 
однояйцевых и потому очень похо
жих друг на друга близнецов, кото
рым уже минуло 6 лет. Их изучают 
со дня рождения, и таким образом 
получен очень интересный материал 
об их развитии. Рождение этих де
вочек живо описано Полем де Крюи 
в его книге: „Стоит ли им жить“.

Такие удивительные случаи, как 
однояйцевая пятерня, невольно вызы
вают вопрос: как же получаются та
кие близнецы?

У многих животных, например, 
у кошек, собак, овец и т. д., рожде
ние близнецов является нормальным 
явлением. У человека — это исклю
чение, так как обычно у него родится 
один ребенок.

Статистика говорит, что частота 
рождения близнецов в разных стра
нах не вполне одинакова. В Европе 
иа первом месте в этом отношении 
стоят Скандинавские страны, где 
близнецы составляют около 1,5% всех 
родов. В других странах Европы рож
дения близнецов составляют в сред
нем несколько больше 1%. Из всех 
рождающихся близнецов около 25%— 
однояйцевые. С несомненностью ус
тановлено, что в одних семьях близ
нецы встречаются чаще, чем в дру
гих. Повидимому, существует извест
ная наследственная предрасположен
ность к рождению близнецов, кото
рая передается не только от матери 
к дочери, но и от матери через сына 
внучке, т. е. и по мужской линии.

Какие процессы ведут к образова
нию близнецов, пока еще мало из
вестно. Опыты показывают, что 
если взять яйцо лягушки и на са

мых ранних стадиях его развития, 
т. е. в начале образования зародыша, 
перетянуть тонкой ниткой на две 
части, то из одного яйца можно по
лучить два зародыша, т. е. двух 
близнецов. Получать близнецов мож
но и у других животных, разъе
диняя яйцо на части во время обра
зования зародыша. Очевидно, нечто 
подобное происходит и при образо
вании однояйцевых близнецов у чело
века.

Недавно в Москве была подробно 
изучена пара сросшихся близнецов- 
девочек, живших около года. От го
ловы до пояса это были два разных 
ребенка, ниже же они были одним 
человеком, т. е. имели одну пару ног, 
из которых одна принадлежала одной 
девочке, а другая — другой. Среди 
многих интересных наблюдений на 
этих близнецах московские ученые 
получили очень важные данные о при
роде сна. Как известно, академик 
Павлов считал, что сон вызывается 
тормозными процессами в мозгу. Этой 
теории Павлова противопоставляли 
учение о том, что сон вызывается 
выработкой некоторых химических 
веществ в крови в связи с работой. 
У сросшихся близнецов кровь была 
общей, спали же они не одновременно: 
когда одна спала, другая „гуляла“, и 
это отлично снято на кинофильме. 
Эти факты подтверждают теорию 
сна академика Павлова, так как, 
если бы верна была другая теория, 
близнецы спали бы одновременно.

Мы видим, какой большой интерес 
представляет научное изучение близ
нецов. В области биологии, физиоло
гии, медицины, педагогики оно дает 
и обещает дать очень многое.
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Химиотерапия — способ лечения ин
фекционных, или заразных, болезней 
лекарственными веществами, активно 
действующими при введении их в 
организм на возбудителей данного 
заболевания. Как известно, обычные 
лекарства, употребляемые при инфек
ционных заболеваниях, в большинстве 
случаев действуют только на отдель
ные симптомы болезней.

Химиотерапевтические вещества 
получают искусственно, путем слож
ных химических реакций.

Не всякое, однако, химическое ве
щество, могущее уничтожать микр обы, 
может быть использовано в химиоте
рапии; к ним предъявляются особые 
требования: при введении их в орга
низм они должны убивать только 
микробы, не оказывая врадного воз
действия на клетки самого организма.

Было установлено, что некоторые 
химические вещества, уничтожающие 
бактерии в организме, оказываются 
не в состоянии действовать на них 
в пробирке. Повидимому, эти веще
ства претерпевают в организме какие- 
то изменения, в результате которых 
становятся активно действующими на 
бактерии. Возможно, что некоторые 
химиотерапевтические вещества не 
убивают микробов в прямом смысле 
этого слоза, а лишь замедляют, по
давляют их жизнедеятельность.

Иногда действие химиотерапевти
ческих веществ сказывается лишь в 
том, что они уничтожают видимые 
проявления болезни, не убивая всех 
микробов, находящихся в организме. 
В подобных случаях заболевание пе
реходит в скрытую форму. Так, на
пример, у людей, больных сифилисом, 
под влиянием недостаточного или 
запоздалого лечения, язвы и сыпь 
исчезают, но сифилитические спиро
хеты, укрывшиеся в различных орга
нах, остаются и через некоторое время 
снова вызывают сифилитические яв
ления. При употреблении недоста
точно больших доз химических лекар
ственных веществ в организме могут

образовываться так называемые ле- 
карственно-устойчквые микробы, на 
которые эти лекарства перестают 
действовать.

Идеальным должно считаться такое 
химиотерапевтическое вещество, ко
торое сразу, „одним ударом“, уничто
жает все без исключения микробы, 
находящиеся в организме больного. 
К получению такого именно лекар
ственного химического соединения 
и стремился творец химиотерапии 
немецкий ученый Пауль Эрлих (1854— 
1915 гг.). Эрлих поставил себе целью 
создать лекарственное вещество, из
лечивающее болезни, вызываемые спи
рохетами и протозоа (простейшие 
животные), против которых не суще
ствует ни предохранительных при
вивок, ни лечебных сывороток. К за
болеваниям, вызываемым спирохе
тами, относятся возвратный тиф, 
сифилис, тропическая фрамбезия и 
другие. Примерами протозойных за
болеваний являются малярия, вызы
ваемая малярийным плазмодием, 
африканская сонная болезнь, вызы
ваемая трипанозомами, и др.

Первые опыты по химиотерапии 
производились французскими иссле
дователями Лавераном и Менилем на 
мышах, зараженных трипанозомами. 
Но мышьяковый препарат, применяв
шийся исследователями, оказался 
очень ядовитым. Эрлих, повторяя по
добные опыты, стремился создать 
такое соединение, которое при вве
дении его в организм действовало бы 
на возбудителя заболевания, не вредя 
клеткам живого организма. Вначале 
Эрлих обратился к органическим 
краскам. Он получил краску трипан- 
рот, а позднее — парафуксин. Однако 
эти вещества излечивали не всех без 
исключения мышей и были активны 
по отношению не ко всем видам три- 
панозом. Кроме того, они не действо
вали на спирохет. Эрлих обратился 
к органическим производным мышь
яка. Изменяя молекулу атоксила (орга
нического соединения мышьяка) и



УСПЕХИ ХИМИОТЕРАПИИ 37

полученных из него веществ, Эрлих 
совзршил блестящее открытке — он 
получил мышьяковое соединение — 
сальварсан, или „606“ (число 6С6 по
казывает количество исследованных 
соединений). В дальнейшем, видоиз
менив сальварсан, Эрлих получил 
новое соединение — неосальварсан, 
или „914“, менее ядовитое и более 
удобное для применения. Эти хими
ческие препараты явились самыми 
могучими химическими лечебными ве
ществами против такого ужасного за
болевания, как сифилис. Получение 
сальварсана положило основание хи
миотерапии. Производные сальвар
сана — неосальварсан, новарсенол и 
другие соединения — теперь широко 
и с успехом применяются и при дру
гих заболеваниях.

Работы Эрлиха легли в основу 
всей химиотерапии и создали особую 
отрасль химической промышленности. 
Эрлих подвел под химиотерапию 
научную базу, широко ввел метод 
биологических экспериментов и хи
мических изменений в пределах од
ного и того же соединения. За свои 
работы, изумительные по настойчи
вости и блестящие по результатам, ра
боты, открывшие новые пути в борьбе 
с заразными болезнями, Эрлих в 1909 
году получил Нобелевскую премию.

Позднейшие исследователи пошли 
путем, указанным Эрлихом. Они по
лучали различные химические соеди
нения, перестанавливая атомные 
группы в молекуле химического ве
щества или вводя новые атомные 
группы. Ученые, работавшие в обла
сти химиотерапии, стремились полу
чить такие соединения, которые 
в состоянии были бы производить 
быструю стерилизацию (очищение 
больного организма от микробов, вы
звавших инфекционное заболевание), 
не оказывая при этом вредного воз
действия на организм. Ученым не 
удалось получить такое химическое 
соединение, которое, по идее Эрлиха, 
могло бы осуществлять thcrapia steri- 
lisans magna, т. e. „одним ударом“, 
однократной лечебной дозой, пол
ностью излечивать больного, не при
чиняя ему никакого вреда; тем не 
менее намеченные пути дали поло
жительные результаты.

В настоящее время существует ряд 
химических соединений, применяемых 
для лечения различных трипанозом- 
ных, спирохетных и бактериальных 
инфекций, причем число этих соеди
нений увеличивается с каждым годом. 
Делаются попытки охватить те ин
фекции, против которых еще не су
ществует химиотерапевтических пре
паратов; изучается механизм действия 
этих соединений на бактерии и т. д.

Особенно замечательны достижения 
химиотерапии за последние десяти
летия. Способ „внутренней стерили
зации“ больного организма в насто
ящее время применяется при лечении 
довольно большого числа заразных 
болезней. Сифилис, сонная болезнь, 
малярия, амебная дизентерия, воз
вратный тиф, сепсис (заражение 
крови), рожа, стрептококковые ан
гины, воспаление мозговых обо- 
лоч-к, воспаление легких и другие 
заболевания являются объектами 
химиотерапии. Как видим, даже при 
неполном перечислении химиотера
пия применяется при самых серьез
ных заразных заболеваниях, заболе
ваниях, являющихся буквально бичом 
человечества и нередко приводящих 
к полной инвалидности людей в цве
тущем возрасте.

Химиотерапия имеет свою историю. 
Еще в 1908 году в Германии Гельмо 
впервые описал азосоединение—суль
фаниламид, специфическое действие 
которого осталось тогда неизвестным. 
Через некоторое время были полу
чены азокраски с сульфамидными 
группами. В 1913 году Айзенберг 
установил, что некоторые из этих 
искусственных красителей, как, на
пример, хризоидин, обладают силь
ным бактерицидным (бактереубиваю- 
щим) действием. Однако опыт по
казал, что эти вещества убивают 
бактерии только вне организма, в ла
бораторной пробирке, и неизменно 
оказываются бездеятельными в экспе
риментах с животными, зараженными 
теми же микробами. Между тем- 
особенно важно было получение та
ких химических веществ, которые 
действовали бы активно именно в са
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мом организме больного человека. 
Особенно необходимо это было для 
лечения инфекций, вызываемых раз
личными бактериями, например, стреп
тококками, пневмококками, стафило
кокками, менингококками и т. д. Дли
тельное время все искания ученых 
оставались безуспешными. Наконец, 
в начале 1935 года, Гергардт Домагк 
сообщил об открытии им совместно 
е Кларерем и Митчем в 1932 году 
нового химического соединения—про
изводного азобензола. Новое химио
терапевтическое вещество на этот 
раз оказалось бездеятельным, не уби
вающим бактерий вне организма, но 
зато уничтожающим стрептококков 
(весьма болезнетворные бактерии) в 
живом организме подопытного живот
ного. Новый химический препарат 
был назван „пронтозилом“.

Во Франции этот препарат был полу
чен Жираром и назван „рубиазолем“.

Аналогичное пронтозилу и рубиа- 
золю лечебное вещество было полу
чено у нас, в Советском Союзе, во 
Всесоюзном химико-фармацевтиче
ском институте. Это новое вещество 
было синтезировано О. Ю. Магид
соном и М. В. Рубцовым в 1935 году 
и названо „красным стрептоцидом“. 
Теперь стрептоцид широко приме
няется нашей советской медициной.

Стрептоцид—красноватый кристал
лический порошок, растворимость ко
торого в холодной воде составляет 
не более 0,25%; в теплой воде рас
творимость его несколько выше. На
ряду с этим так называемым основ
ным стрептоцидом, у нас приготов
ляются еще два препарата: раство
римый стрептоцид, представляющий 
более сложную молекулу (двунатрие
вую соль-4-сульфамидофенил-2-азо-7- 
ацетил-амино -1 - гидрокисинафталин- 
3,6-дисульфонэвой кислоты), и белый 
стрептоцид (сульфаниламид), являю
щийся активной частью молекулы кра
сного и растворимого стрептоцидов. 
Все три препарата применяются под 
общим названием стрептоцида.1

1 Со времени открытия Домагком лекарства 
из орггн^че-ких к ряси теи й  (пронгозиі) по- 
язился целый ряд новых химиотерапевтиче
ских реществ. Приводам формулы и названия 
важнейших из них.

Исследования вскоре же показали, 
что изумительное антистрептококко- 
вое действие этого лекарства объ
ясняется тем, что в организме оно 
расщепляется с образованием менее 
сложного вещества — сульфанила
мида.

Французские ученые Трефуэль,
Нитти и другие установили, что 
весьма многие химические соедине
ния, состоящие из азокрасок с сульф
амидными радикалами, действуют
подобно пронтозилу—убивают стреп
тококков. Но если, вместо сульф
амидных групп, применять другие, 
то такие соединения теряют свое 
активное действие на бактерии.
Действительность этого была дока
зана при помощи советского белого 
стрептоцида, или сульфаниламида, 
подтвердившего предположение, что 
при лечении стрептоцидом активной 
частицей является именно сульфани
ламид.

Американские авторы считают, что 
для лечения тяжелых форм инфекции 
необходима концентрация сульфани
ламида в крови 15 мг%, при менее 
тяжелых 5—10 мг°/о.

Опыты на лабораторных животных, 
проведенные как советскими, так и 
иностранными учеными, показали, что 
новое лечебное вещество (пронтозил,

1) БэлыЧ стрептоцид, пронтозил белый (суль
фаниламид)

h 3n -o 3s < - > - n h 2

2) Красный стрептоцид, пронтозил красный, 
рубиазоль

h 2n -o 3s - < z > - n = n - < z > - n h ,
NHj

3) Растворимый стрептоцид, пронтозил рас
творимый

h 3n -o 2s - < z > - n = n - A A - n h -c o c h s
NaOsS - ( ^ - S O sNa

4) Сульфидин, сульфопиридин (сульфонами- 
допиридин) ,М  в Б 693“

д  -H N -02S -< Z 1> -N H ,

К?к видно из приведенных химических фор
му т, все химиотерапевтические вещества о ъ- 
ед ияются годержанч м сутьфонам дной груп
пы (SOa— NH2), но разш чны по своему хи
мическому строению (структуре).
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’ Блинова 5 мес. Иванова 24 дня Пивоваров 34 г. Смирнова 32г.

Кривые движения температуры под влиянием лечения 
стрептоцидом.

рубиазоль, стрептоцид) 
дает положительный ре
зультат. Так, например, 
мыши, зараженные смер
тельными дозами стреп
тококков, при даче стреп- 5 
тоцида выживали в 80% Is 40 
случаев, в то время как 1 за 
контрольные погибали 5 
в 100% случаев.

Клинические испыта
ния стрептоцида к на
стоящему времени охва
тывают огромное коли
чество больных с раз
личными заболеваниями 
бактериального характе
ра. По данным проф.
Киреева, применение стрептоцида 
в лечении рожистого воспаления в 
Боткинской больнице дало исключи
тельные результаты у 1038 боль
ных; процент смертности при этом 
был крайне незначителен.

На основании опыта, проф. Киреев 
считает стрептоцид специфическим 
лечебным средством при роже. Осо
бенно яркий лечебный результат дает 
лечение стрептоцидом при так назы
ваемой „мигрирующей“ („путешест
вующей“, или „ползучей“) форме 
рожи, трудно поддающейся лечению 
и у грудных детей в возрасте до 
1 месяца дававшей смертность до 75%.

Приводимые кривые демонстрируют 
прекрасный результат лечения стреп
тоцидом тяжелых форм рожи с боль
шими областями распространения. Во 
всех этих случаях вместе с падением 
температуры ликвидировался и ро
жистый процесс. Купирующее дей
ствие стрептоцида на рожистое вос
паление поразительно.

1. М., 21 года, заболел рожистым 
воспалением лица 13/1, лечи/ся дома 
обычными средствами; явления бо
лезни прогрессировали; температура 
держалась на высоком уровн?; посту
пил в больницу на 7-й день бо
лезни с явлениями рожистого воспа
ления лица и головы; на следующий 
день утром температура 37,3, вече
ром 37; в дальнейшем температура 
нормальная; 1/II выписался здорозым 
(стрептоцид применялся по 0,25 х  3 
раза в день).

2. Мальчик, 13 лет, заболел рожи

стым воспалением лица 10/1, достав
лен в больницу на следующий день 
с рожистым воспалением носа; на
значен стрептоцид (0.25x3 раза в 
день); на следующий день — темпера
тура нормальная; на 3-й день пребы
вания в больнице выписался выздо
ровевшим.

3. М., 46 лет, поступил на 6-й день за
болевания с резко выраженными явле
ниями буллезной рожи лица; темпера
тура в день поступления 40,3; назна
чен стрептоцид; на следующий день 
температура нормальная; на 8-й день 
выписался здоровым.

В настоящее время имеются много
численные исследования по примене
нию стрептоцида при целом ряде за
болеваний инфекционной природы, 
вызываемых стрептококками, гоно
кокками, менингококками и т. д. 
Можно считать твердо установленным 
наиболее замечательное лечебное дей
ствие стрептоцида при роже, сепсисе 
(заражение крови), стрептококковых 
ангинах, различных острых гнойных 
процессах и др.

Стрептоцид, несомненно, обладает 
и профилактическим действием про
тив стрептококковых заболеваний. 
Побочное действие его не часто и не 
всегда выражено. Не рекомендуют 
одновременно со стрептоцидом при
менять глауберову и английскую соль 
(сульфаты).

Замечательные успехи в примене
нии стрептоцидов при ряде весьма 
серьезных заболеваний повлекли за
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собой работы по получению но
вых химиотерапевтических веществ. 
Среди новых химических соедине
ний в США были получены суль- 
фопиридин и некоторые другие. Суль
фопиридин был получен путем заме
щения в белом стрептоциде (сульфа
ниламиде) атома водорода основной 
пиридиновой группой. В Англии суль- 
фопиридин известен под маркой „М 
и В. 693“.

У нас в Советском Союзе анало
гичное сульфопиридину лечебное ве
щество было получено в 1938 году
В. Н. Соколовой в Химико-фармацев
тическом институте в Москве. На
звано оно сульфидином.

Новое химиотерапевтическое веще
ство— сульфопиридин (или советский 
сульфидин) — оказалось весьма цен
ным лекарством. Уайтби в опыте на 
мышах, зараженных пневмококками 
(возбудителями воспаления легких), 
показал, что сульфопиридин обезвре
живает действие 10000 смертельных 
доз культуры пневмококка. Из со
ветских ученых Лебедева в экспери
ментах, проведенных в 1939 году, 
также нашла высокую лечебную цен
ность советского препарата сульфи
дина.

Работы советских и иностранных 
клиницистов за сравнительно корот
кий срок показали исключительную 
лечебную активность нового сред
ства при крупозном воспалении лег
ких, представляющем собой одно из 
самых тяжелых инфекционных забо
леваний человека. Особенно заметное 
снижение смертности при этом на
блюдается среди больных пожилого 
возраста.

Поразительное действие сульфиди
на демонстрируют следующие случаи:

1. Больной X., 25 лет, заболел 
23/Х; внезапно появились озноб, голов
ная боль, боль в левом боку; темпе
ратура 39,5; к вечеру появился ка
шель с ржавой мокротой. При по
ступлении в клинику температура 39,8, 
пульс 110 в минуту, дыхание 27 
в минуту. В области нижней доли 
левого легкого — явления воспаления; 
мокрота ржавая. Дан сульфидин: 
сразу 2,0 и через каждые 4 часа 
по 1,0. 24/Х утром температура 37,7, 
пульс 110 в минуту, дыхание 25

в минуту. 25/Х в ночь (через 31 час. 
после первого приема сульфидина) 
температура снизилась до нормы, 
пульс 74 в минуту. Через 7 дней 
больной выписался из клиники здо
ровым.

2. Больной С., 32 лет, поступил 
16/ХІ с жалобами на боли в левом 
боку, кашель с ржавой мокротой и 
жар. При определении — температу
ра 39,1, пульс 98 в минуту, дыхание 
31 в минуту. В левом легком—'явле
ния воспаления. Через 32 часа после 
дачи сульфидина, в ночь на 18/ХІ* 
температура нормальная. В течение 
6 дней проводилось лечение сульфи
дином; общая доза 17,0. Кроме суль
фидина, больной ничем не лечился. 
Выписался из клиники через 9 дней 
в хорошем состоянии.

Применение сульфидина при кру
позной пневмонии у детей дает исклю
чительные результаты. Уже в первые 
часы после дачи сульфидина темпе
ратура у больного ребенка начинает 
снижаться. Не позже чем на 3-й день 
устанавливается нормальная темпера
тура, и дети производят впечатление 
здоровых.

Другим серьезным заболеванием, 
при котором применение сульфидина 
дает прекрасные результаты, является 
эпидемический менингит (воспаление 
мозговых оболочек).

М. Н. Лебедева экспериментально 
доказала высокую лечебную актив
ность сульфидина при заражении мы
шей менингококками. Согласно ее 
опытам, сульфидин обусловливает 
100-процентное излечение и стерили
зацию животных, зараженных менин
гококком; белый стрептоцид в этих 
опытах дал 90% излечения животных.

При лечении больных менингитом 
в клиниках были получены замеча
тельные результаты. Было установ
лено, что лечение сульфидином зако
номерно обрывает лихорадку. Уже 
в течение 7—8 часов после дачи суль
фидина температура падает крити
чески и больше не поднимается — за
болевание купируется вне зависи
мости от его длительности. Особенно 
резкое улучшение сульфидин дает 
в первые дни заболевания. Действие 
его оказывается закономерным и в 
тех случаях, когда другие лекарства
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не действуют. Вероятно, и при 
этом заболевании сульфидин яв
ляется специфическим химиотерапев
тическим веществом.

Работы многочисленных исследова
телей за последние годы показали, 
что сульфидин, как и другое заме
чательное лекарственное химическое 
вещество—стрептоцид, возможно при
менять с успехом при целом ряде 
заболеваний'.

При лечении сульфаниламидами 
у человека могут иногда наблюдаться 
явления отравления, выражающиеся 
в раздражении желудочно-кишечного 
тракта, синюхе и т. д.

Распределение химиотерапевтиче
ских веществ в организме происхо
дит довольно быстро, что играет 
большую роль в лечении.

Как мы уже упоминали, стрепто
цид не оказывает действия на бак
терии вне организма; в отношении же 
сульфидина установлено, что он мо
жет действовать активно на бактерии 
и вне организма.

Вопрос о механизме действия хи
миотерапевтических веществ остается 
еще не вполне выясненным. По всей 
вероятности, он заключается как в пря
мом воздействии их на бактерии, так 
и в усилении защитных сил самого 
организма.

Кроме известных высокоактив
ных химиотерапевтических веществ— 
стрептоцида и сульфидина, упомянем 
еще о ценных заменителях хинина 
(лучший заменитель атебрин), поіу- 
чаемых, начиная с 1925 года, в Гер
мании (концерн „И. Г. Фарбенин- 
дустри“). В Советском Союзе тоже

получены противомалярийные хими
ческие соединения, полностью заме
няющие привозной натуральный хи
нин. К наиболее изученным и эффек
тивным нашим препаратам принадле
жат акрихин и плазмоцид. Эти препа
раты изучены на многих десятках 
тысяч больных при массовом лече
нии и профилактике малярии. Полу
чение заменителей хинина, часть из 
которых действует сильнее, чем при
родный хинин, также является заме
чательной победой химиотерапи,,. 
Особенно важно это для стран, за
висящих от импорта. Как известно, 
натуральный хинин получается из 
хинной корки различных видов Сіп- 
honae, произрастающих в Южноаме
риканских Андах (Боливии, Колум
бии и Перу), на высоте до 2000 м, 
в Голландской Индии, на о. Цейлоне, 
о. Ямайке и др.

Химиотерапия является могуще
ственным оружием в борьбе с зараз
ными болезнями, и ей, несомненно, 
принадлежит блестящее будущее.

Работы Гергардта Домагка по по
лучению новых химиотерапевтиче
ских веществ против бактериаль
ных инфекций составили эпоху, по
ложив начало усиленному развитию 
химиотерапии.

Исследования в области химиоте
рапии интенсивно ведутся в ряде 
стран, в том числе и в СССР. Со
ветские химики, врачи, бактериологи 
могут гордиться рядом достижений 
в этой области. Эти успехи — резуль
тат построения нашей химической 
промышленности и ее развития за 
сталинские пятилетки.
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Конец XIX и начало XX веков озна
меновались величайшими открытиями 
в области науки и техники, среди кото
рых одно из первых мест, бесспорно, 
занимает открытие лучей Рентгена 
и радия. Открытие в 1895 году лучей 
Рентгена и вслед за тем лучей радия 
коренным образом изменило наши 
представления о строении материи и 
сущности физико-химических явле
ний.

Замечательному открытию Рентгена 
суждено было в дальнейшем сыграть 
огромную роль в деле современного 
развития биологии и медицины.1

Едва лишь новая, молодая наука — 
рентгенология — стала развиваться, 
как были открыты другие лучи, обла
дающие той же способностью прони
кать сквозь плотные тела, действо
вать на фотографическую пластинку 
и вызывать свечение некоторых не- 
светящихся тел, — лучи радия. От
крыты они были Марией Складов- 
ской-Кюри в 1898 году.

Оказалось, что целая группа эле
ментов и их соли — уран, торий, по
лоний, актиний, радий и другие — 
обладают способностью испускать 
невидимые лучи, иначе говоря, быть 
радиоактивными. Радиоактивность, 
следовательно, есть свойство некото
рых элементов непрерывно выделять 
энергию. Испускаемые некоторыми 
радиоактивными элементами гамма- 
лучи обладают такими же свойствами, 
как и лучи Рентгена: они действуют 
на фотографическую пластинку, вы
зывают свечение некоторых тел и 
ионизируют газы, т. е. делают их 
проводимыми для электричества.

В дальнейшем оказалось, что радио
активные вещества, кроме этих, рент
геноподобных лучей, испускают еще 
и другие два вида лучей, отличные 
от лучей Рентгена (альфа- и бета- 
лучи).

Лучи Рентгена и гамма-лучи ра

1 См. статью .Рентгеновские лучи в науке 
я технике*, „Вестник знания“ №  2, 1940 г.

дия являются для человеческого 
глаза невидимыми лучами. По длине 
волн они занимают предпоследнее 
место в ряду известных нам лучей, 
из которых на первом месте распо
ложены наиболее длинноволновые 
лучи — электромагнитные волны бес
проволочного телеграфа, имеющие 
длину волн от 3 км до нескольких 
сантиметров, а на последнем месте — 
самые короткие по длине волн — 
космические лучи с длиной волны до 
0,1 х, т. е. до 10-11 см.

В течение 45 лет развивалась спе
циальная отрасль медицины — рент
генодиагностика, достигшая теперь 
широкого применения. Почти во всех 
клиниках Советского Союза, в боль
ницах и многих поликлиниках для 
обслуживания трудящихся оборудо
ваны рентгеновские кабинеты.

Рентгенодиагностика слагается из 
двух основных методов исследова
ния, взаимно дополняющих друг друга: 
из рентгеноскопии, или просвечи
вания на светящемся экране, и 
рентгенографии, или рентгеновского 
снимка на фотографической пленке 
или пластинке. При просвечивании 
на рентгенограмме получается кон
трастное изображение исследуемой 
области тела лишь в случае наличия 
заметной разницы в плотности орга
нов или тканей. Так, например, при 
просвечивании грудной клетки сердце, 
сосуды, ребра, ключицы дают тем
ное изображение; легочная же ткань, 
содержащая воздух, дает светлое 
изображение, на фоне которого видна 
темная сетка сосудов, имеющая вблизи 
сердечной тени более отчетливо вы
раженный ветвистый вид. На рентге
нограмме грудной клетки получается 
негативное изображение, и потому 
все то, что при рентгеноскопии дает 
тени, становится светлым, и на
оборот.

Для получения теневых изображе
ний областей тела, в которых имеется 
природная разница в плотностях (на
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пример, руки или ноги), нет надоб
ности в создании искусственной раз
ницы в плотностях, так как разница 
плотностей мягких частей тела (со
стоящих здесь из кожи, подкожной 
жировой клетчатки и сосудисто-нерв
ных элементов), с одной стороны, и 
костей, с другой, настолько значи
тельна, что дает при просвечивании 
и снимках достаточно мягкими лучами 
контрастное изображение.

В других случаях, главным обра
зом при исследовании органов брюш
ной полости, без искусственного кон
трастирования очень редко можно 
получить заслуживающие внимания 
данные для диагностики. В большин
стве же случаев для рентгеноиссле- 
дования внутренних областей тела 
приходится прибегать к введению 
в организм веществ, создающих ис
кусственный контраст. Основным тре
бованием при применении последних 
является безвредность их для чело
веческого организма.

С точки зрения тенеобразования, 
контрастдающие вещества делят на 
две группы: к первой относят
усиливающие тень очага или органа 
путем ослабления тени окружающей 
их среды, ко второй— поглощающие 
лучи в большей степени, чем иссле
дуемые очаги или органы, и, следо
вательно, дающие самостоятельные 
и более значительные тени, чем орган, 
в который вводятся эти вещества, 
и окружающая его среда. К пер
вым принадлежат вещества с низким 
атомным весом и плотностью, более 
низкой, чем у веществ, составля
ющих окружающую среду. Таковы га
зообразные вещества: воздух, кисло
род, азот и др. Они вводятся в различ
ные полости человеческого тела для 
усиления контрастности теней, полу
чаемых от этих органов и окружаю
щей их среды. С той же целью при
меняется раздувание желудка и тол
стых кишек. Очень хорошо обрисо
вываются органы брюшной области 
после введения газа (воздух, кисло
род, азот) в брюшную полость. Нор
мально подобное же явление наблю
дается, например, при скоплении га
зов в желудке или толстых кишках. 
Контрастдающие вещества с высоким 
атомным весом применяются не толь

ко для выявления фигуры какого- 
либо полостного органа, но и для 
определения положения этого ор
гана, активных и пассивных движе
ний и двигательной способности 
его (опорожнение). В качестве та
ких веществ применяются химически

Пенсне в алюминиевом футляре. Рентгено
грамма (позитивное изображение). Более 
темным оттенком обрисовывается держа
тель стекол, слабее очерчены, хотя и хоро
шо контурированы, стекла, и более бледно 
оттеняется самый футляр. Так на экране 

видно изображение эт их пенсне.

чистые, неядовитые, растворимые и 
нерастворимые соединения. К раство
римым веществам относятся йодис
тые и бромистые соли натрия (10— 
25%), иодистый литий (10—15%), ио- 
дипин, сергозин (иодистые же соедине
ния), тетраиодфенолфталеиннатрий, 
растворы серебряных соединений 
(колларгол, протаргол) и, наконец, 
иодистое жировое соединение—липио-

Толстая кишка наполнена киселем с серно
кислым барием. Контр астдающая смесь 
принята за  24 часа оо снимка. Слепая киш
ка и поперечноободочная кишка опущены в 
полость малого таза. У  слепой кишки виден 
непомерно длинный червеобразный отросток 

Саппендшсс)■
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дол. Вводятся эти вещества при рент
геновском исследовании либо не
посредственно в полости(мочевой пу
зырь, мочеточники, почечные лоханки, 
бронхи, полость спинного мозга и др.), 
либо через кровь внутривенно (серго- 
зин—для обрисовки мочевых путей — 
пиелография, тетраиодфенолфталеин- 
натрий для обрисовки желчного пу
зыря— холедистография). Из нерас
творимых контрастдающих веществ 
у нас в Союзе почти исключительно 
применяется сернокислый барий. Упо
требляют его либо в виде водной 
взвеси, либо в смеси с пищевыми 
продуктами: кисель, каша и т. п. 
Сернокислый барий применяется глав
ным образом для исследования желу
дочно-кишечного тракта.

С помощью лучей Рентгена опре
деляют не только переломы костей, 
трещины в них, но даже незначитель
ную на вид, ограниченную небольшим 
участком перестройку костных слоев, 
которая может наблюдаться при де
лом ряде заболеваний. Нахождение 
инородных тел (игла, пуля, металли
ческие осколки и пр.) и точное опре-

П уля в телах I и II поясничных позвонков' 
Внедрение пули в позвонки доказано боко

выми снимками.

деление их места в теле невозможны 
без помощи лучей Рентгена.

При болезнях сердца применение 
рентгеновского метода исследования 
дает много полезных для лечащего 
врача данных. Язва желудка, ранняя 
форма рака желудка диагносцируются 
только ' с помощью лучей Рентгена.

Опухоль лимфатических ж елез средостенья 
(лимфосаркома). 1 — тень аорты; 2  — тень 
лимфатической опухоли; 3 — сердечная текь.

Без лучей Рентгена немыслим сейчас 
ранний диагноз туберкулеза легких. 
В целом ряде других легочных забо
леваний, при болезнях суставов и дру
гих врачи получают много ценных дан
ных от применения с диагностической 
целью лучей Рентгена.

Вскоре после открытия лучей Рент
гена и радия было обнаружено влия
ние тех и других на ткани и органы 
и в первую очередь — на кожу. Ока
залось, что эпиляционная доза (400— 
480 г1), не обнаруживающая заметного 
на-глаз влияния на кожу, вызывает 
спустя несколько дней после облу
чения выпадение волос, что объяс
няется действием лучей на волосо
образующие клетки. Волосы отра
стают вновь лишь спустя 2—3 месяца, 
когда восстанавливаются волосообра
зующие клетки. Эритемная доза (500— 
600 г) вызывает на 8-й день после 
воздействия лучей покраснение кожи, 
достигающее наибольшей степени на 
12-й день и постепэнно переходящее 
в пигментацию. Доза в 750—900 г 
уже на 5-й день вызывает покрасне
ние кожи, которое спустя 3'—5 дней 
переходит в пузырную форму ожога, 
подживающую спустя несколько не

1 Международная единица г  (рентген) полу
чается от такого количества энергии лучей 
Рентгена, которое при облучении 1 см3 воз
духа ионизационной камеры при t  lb° и атмо
сферном давлении 760 мм дает такую электро
проводимость, какую дает п р і токе насыщения 
в упомянутой камере очна электростатическая 
единица.
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дель, даже месяцев. При дозе в 1000— 
1200 г покраснение появляется уже 
спустя несколько часов после облу
чения и вскоре переходит в долго не 
заживающую язву.

Влияние лучей Рентгена чрезвы
чайно ярко выражается при облуче
нии мужских половых желез, причем 
в первую очередь гибнут клетки 
семяродного эпителия.

Во всех проявлениях действия лу
чей Рентгена и радия на клетки и 
ткани обнаруживается, что биологи
ческое влияние оказывают лучи, по
глощаемые тканями, и что чувстви
тельность тканей к лучам различна. 
Различная чувствительность клеток 
по отношению к лучам Рентгена, вы
ражающаяся в том, что одни клетки 
под влиянием облучения погибают, 
а другие при тех же условиях оста
ются непораженными и даже разра
стаются, послужила основанием для 
развития особой отрасли физической 
терапии — рентгенотерапии.

Основным положением для приме
нения рентгеновсіжс лучей с лечеб
ной целью является такое состояние 
больного организма, при котором по
раженный очаг оказывается более чув
ствительным по отношению к лучам 
Рентгена, чем окружающие его ткани, 
так как в противном случае лучами 
разрушались бы и здоровые ткани.

Искусство врача заключается в том, 
чтобы облучать пораженную область, 
щадя окружающие ее ткани. Для по
следней цели служит фильтрация лу
чей, т. е. пропускание их через пла
стинки алюминия, цинка или меди, 
которые помещают между рентгенов
ской трубкой и телом больного. Про
ходя через фильтр, лучи ослабляются. 
Если бы лучи были однородны, то 
такое ослабление не давало бы ни
какой выгоды. Вместо этого, можно 
было бы просто сокращать время экс
позиции. Однако испускаемые труб
кой лучи неоднородны — они вклю
чают и сильно поглощаемые (большой 
длины волны), и мало поглощаемые 
(короткой длины волны) лучи. Дей
ствие рентгеновских лучей на орга
низм, как было указано, зависит от 
количества поглощенной энергии; по
этому на кожу и поверхностные 
ткани без фильтра будет действовать

главным образом длинноволновая 
часть излучения. Эта часть будет по
чти вполне поглощена и едва лишь 
дойдет до внутренних органов. Если 
надо лечить кожу, то это выгодно; 
если же надо лечить внутренние 
органы, то эта поглощаемая в поверх
ностных тканях часть излучения 
трубки по меньшей мере бесполезна 
или даже вредна,, так как может вы
зывать более или менее значительное 
поражение кожи. Поэтому-то и вы
годно при лечении поражений глу
боко расположенных органов отфиль
тровывать легко поглощаемую часть 
лучей, пропуская весь пучок их через 
тонкие металлические пластинки. При 
лечении глубоко расположенных орга
нов облучение пораженного очага 
производят с нескольких участков 
(так называемое многопольное облу
чение), сосредоточивая на очаге боль
шое количество лучей (большую 
дозу). В этом случае отдельные уча
стки кожи подвергаются облучению 
небольшой дозой и поэтому не повре
ждаются лучами, тогда как поражен-

Схематическое изображение многопольного 
облучения. На рисунке нанесен путь лучей 
к  очагу Г! при двух полож ениях рентгенов
ской трубки. Таких положений трубки мо
жет быть несколько- Очевидно, что при помо
щи их на поверхность кожи может быть дана 
неповреждающая ее доза, тогда как на по
раж енном очаге (например, на раковой опу
холи П) помощью многих полей будет сосре

доточена значительная доза.

ный орган облучается каждый раз 
и получает большую дозу.

Рентгенотерапия.в настоящее время 
применяется почти во всех медицин
ских специальностях и не только 
для лечения злокачественных опухо
лей.
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Свойство лучей Рентгена благо
приятно влиять на течение воспали
тельных процессов в различных тка
нях и органах успешно используется 
для лечения различных воспалитель
ных инфильтратов.

При рентгенолечении было обра
щено внимание на болеутоляющее 
влияние лучей. Последнее свойство 
лучей Рентгена успешно испытано 
для лечения тяжелых невралгий и 
невритов.

Понижение функций тканей и орга
нов под воздействием лучей Рентгена 
использовано также в рентгенотера
пии при лечении различных забо
леваний, например/ чрезмерной пот
ливости. Повышение функций желез 
внутренней секреции при целом ряде 
заболеваний также служит полем для 
применения рентгенотерапии.

При открытии гамма-лучей радия, 
аналогичных лучам Рентгена, явилась, 
вполне естественно, мысль применить 
и их для лечения заболезаний, глав
ным образом, злокачественных опу
холей. Практика показала, что лучи 
радия могут быть использованы в 
ряде случаев, когда лучи Рентгена 
применить трудно или даже невоз
можно. Это касается по преимуще
ству поражения опухолями полост
ных органов, напримгр, пищевода,

Кисти рук , пораженные рентгенодерма- 
титом.

полости рта, носоглоточной области 
и пр. Для поглощения при этом 
других лучей применяются фильтры 
в виде металлических пенальчиков из 
латуни, золота, платины и алюминия, 
в которые перед лечением помещают 
радиоактивное вещество, Фильтраиия

альфа- и бета-лучей является необхо
димостью, так как эти лучи, подобна 
длинноволновым лучам Рентгена, за
держиваются поверхностными слоями 
тканей, вызывая в них, в зависимо
сти от времени облучения, более или 
менее значительное разрушение, до
ходящее до омертвения.

Преимущества эманации радия пе
ред применением дорогостоящего ра
диоактивного вещества заключаются 
в дешевизне, исключительно малом 
объеме, занимаемом ею, значительной 
радиоактивности и возможности транс
портирования воздушной почтой. 
Доза эманации радия, обладающая 
радиоактивностью 1 г радия или 2 г 
его бромистой соли, занимает объем 
всего в 0,6 ммs. Благодаря этому 
свойству эманации, значительное по 
радиоактивности количество ее можно 
поместить в тонкие стеклянные капил
ляры, диаметром 0,3 мм, и, заклю
чив их в платиновые иглы, обколоть 
опухоль со всех сторон. Это — наи
более удобный метод лечения опу
холей, дающий весьма успешные ре
зультаты.

Эманацию радия применяют и в 
виде пластырей при опухолях наруж
ных тканей.

Медицинский персонал, изо дня 
в день работающий с лучами Рент
гена или радия, должен быть чрез
вычайно осторожен. У рентгенологов 
при просвечивании больных и у ра
диологов при чрезмерной работе 
с радиоактивными веществами чаще 
всего страдают кисти рук, что вы
ражается в виде появления хрониче
ских рентгено- или радиодерматитов, 
могущих служить почвой для появле
ния профессионального рака, отли
чающегося нечувствительностью к ле
чебному влиянию рентгеновских лу
чей. Реже отмечено развитие злокаче
ственного малокровия и белокровия.

В целях охраны здоровья работ
ников рентгено-радио-учреждений в 
Советском Союзе для них установлен 
укороченный рабочий день и удли
ненный ежегодный отпуск.

В настоящее время в Советском 
Союзе 'полностью освоена выработка 
рентгеновской аппаратуры, по каче
ству не уступающей лучшим загра
ничным образцам.



Н О В О Е  
В ТЕОРИИ ЖИДКОГО СОСТОЯНИЯ

В. БАРЗАКОВСКИЙ, доц.

Химические процессы, протекаю
щие между различными веществами, 
совершаются главным образом в жид
кой или газообразной среде. В настоя
щее время в науке детально разра
ботана теория химических реакций 
в газообразной среде: это возможно 
было сделать, опираясь на кинети
ческую теорию газов, развитую 
и блестяще подтвержденную на 
опыте еще в прошлом столетии. 
Наоборот, относительно механизма 
взаимодействия между частицами 
в жидкости мы знаем очень мало. 
Объясняется это главным образом 
тем, что природа жидкого состояния 
нам еще почти неизвестна. Жидкое 
состояние оказалось настолько слож
ным, что только в самое последнее 
время наука смогла подойти к объ
яснению свойств даже такого про
стого, казалось бы, и обычного веще
ства, как жидкая вода.

Каково молекулярное движение 
в жидкости? Как располагаются 
в ней частицы? Каково их взаимо
действие? Вот вопросы, над которыми 
усиленно работают ученые всех 
стран.

До самого последнего времени 
жидкость рассматривалась как очень 
сильно сжатый газ. Однако в двадца
тых годах текущего столетия было 
обращено внимание на ряд свойств 
жидкостей, показывающих, что при 
не очень высокой температуре жид
кость обнаруживает сходство скорее 
с твердым телом, чем с газом. Отме
тим некоторые из таких свойств. 
Когда жидкость переходит в твер
дое состояние, ее объем изменяется 
в несравненно меньшей степени, чем 
при переходе в газ. Атомная тепло
емкость (теплоемкость, рассчитанная 
на грамм-атом) твердых одноатомных 
веществ (например, металлов или бла
городных газов) равна в среднем 
6 калориям; в жидком состоянии эти

вещества также обладают атомной 
теплоемкостью, близкой к 6 калориям 
(например, для ртути теплоемкость 
при постоянном объеме равна 5,9, 
для жидкого аргона она равна 5,5).

Здесь уместно упомянуть о неко
торых наблюдаемых у металлов явле
ниях, говорящих о глубокой связи 
между жидким и твердым состоя
ниями их. Донат и Штирштадт 
в 1933 году наблюдали такое явле
ние: если большой одиночный кри
сталл висмута очень осторожно, не 
подвергая механическим сотрясениям,, 
расплавить, а потом сразу вновь 
охладить, то получается такой же 
кристалл висмута, как и исходный. 
Но это наблюдается только при 
условии, если расплавленный висмут 
не перегревается больше чем на 10° 
выше точки плавления. В случае боль
шего перегрева исходный кристалл 
уже не образуется. Этот опыт говорит 
о том, что при небольшом перегреве 
в расплавленном металле можно
сохранить какие-то „остатки“ строе
ния твердого металла. Из практики 
литья металлов также известно, что 
величина и форма кристаллических 
образований металла зависят от 
того, насколько перегрет был выше 
точки плавления жидкий металл
перед затвердеванием его.

Основные положения современной 
теории жидкого состояния были
высказаны советским ученым проф. 
Я- И. Френкелем еще до того, как 
помощью рентгеновых лучей было 
установлено строение (структура) 
некоторых жидкостей.

Атомам и молекулам, из которых 
составлены все тела природы, при
суще непрерывное движение. Такое 
явление, как диффузия, наблюдаемая 
в газообразных и жидких телах,
может быть объяснено, только если 
допустить, что частицы газа или 
жидкости находятся в непрерывном
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движении. Это молекулярное движе
ние называют тепловым,  так как 
оно обусловливает тепловые свой
ства тел. В газе частицы совершают 
поступательное движение, причем, 
вследствие очень частых столкнове
ний с другими частицами, путь их 
представляется не в виде прямой, 
а в виде сложной зигзагообразной 
линии. В твердом теле частицы 
закреплены около своих положений 
равновесия и совершают колебатель
ные движения около этих равновес
ных положений. Раньше, когда жид
кость рассматривали как сильно сжа
тый газ, предполагали, что и в жид
кости частицы совершают только 
поступательное движение, подвер
гаясь значительно более частым, чем 
в газе, столкновениям. Я. И. Френ
кель в 1926 году дал совершенно 
новый механизм теплового движения 
в жидких телах. Согласно Я. И. Френ
келю, в жидкостях, так же как и в 
твердых телах, тепловое движение 
сводится в основном к колеба
тельному движению частиц около 
некоторых положений равновесия, 
однако, в отличие от твердых тел, 
эти положения равновесия для 
каждой частицы жидкости часто 
меняются. Колеблясь некоторое 
время около одного положения рав
новесия, частица делает затем пере
скок в соседнее положение равнове
сия и т. д. Расстояние от одного 
временного положения до другого 
в жидкостях очень мало: его прини
мают равным размерам самих частиц, 
т. е. 10~8 см. Время, в течение кото
рого частица совершает колебания 
около одной точки, различно для 
различных жидкостей и зависит от 
температуры: чем выше температура, 
тем меньше время пребывания частицы 
жидкости в одном месте.

В твердых телах, где частицы 
совершают только колебательные 
движения, наблюдается полная упо
рядоченность частиц в пространстве, 
выражающаяся в том, что расстояние 
между ними, а также их взаимное 
расположение во всем занимаемом 
объеме одинаковы. Поскольку коле
бательные движения приписываются 
я частицам жидкости, равновесные 
положения, в которых происходят

эти колебания, также должны распо
лагаться в пространстве в некотором 
порядке. Этот вывод теории Я. И. 
Френкеля был подтвержден дальней
шими опытами изучения жидкостей 
помощью лучей Рентгена.

Из существующих методов исследо
вания с помощью рентгеновых лучей 
для изучения жидкостей пригоден 
метод, предложенный Дебаем и 
Шерером в 1916 году. Пучок рентге
новых лучей направляют или на 
маленькую тонкостенную трубочку, 
наполненную жидкостью, или непо
средственно на поверхность жид
кости. При этом, так же как и при 
освещении твердых тел, наблюдается 
интерференция рентгеновых лучей, 
однако, вместо линий, получаемых 
при направлении лучей на твердое 
тело, здесь образуются размытые 
кольца.1 Появление этих колец указы
вает на некоторую упорядоченность 
частиц в жидком состоянии, причем 
по положению и интенсивности этих 
колец может быть определено распо
ложение частиц в жидкости. Размы
тость же колец говорит о том, что 
в жидкостях упорядоченность рас
пространяется на небольшое число 
частиц, расположенных вокруг данной 
случайной частицы. Вследствие зна
чительной подвижности, частицы 
в жидкости много раз в секунду 
меняют своих соседей, но число 
окружающих соседей и их располо
жение в среднем остаются одними 
и теми же.

Хотя изучение жидкостей помощью 
рентгеновых лучей начато сравни
тельно недавно, все же для некото
рых жидкостей уже удалось устано
вить расположение частиц.

Из жидких металлов в первую 
очередь было обращено внимание на 
ртуть. Полученные на рентгенограм
мах кольца после их детальной рас
шифровки позволили определить, 
как расположены атомы жидкой 
ртути. Если закрепить внимание на 
каком-нибудь случайном атоме ртути 
и попытаться выяснить, как распо
ложены атомы вокруг этого выбран-

1 См. статью проф. Н. С е л я к о в а  «Рент
геновы лучи и их значение в науке и тех
н ике“, „Вестник знания* №  2, 1940 г.
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Рис. 1. Распределение атомов в жидкой 
ртути.

ного нами центрального атома, то 
окажется, что на некоторых расстоя
ниях от него мы будем находить 
атомов больше, чем на других.

Интересно, что атомы в ртути 
распределены так же, как круглые 
дробинки, насыпанные в ящике. Такую 
же структуру, как жидкая ртуть, 
имеют и другие жидкие металлы 
(например, калий и натрий). Это 
строение называется плотноупа-  
ко ванны м. Оно характерно для 
одноатомных жидкостей, каковыми 
и являются жидкие металлы. Кроме 
жидких металлов, одноатомными 
являются сжиженные инертные газы.

В последнее время обнаружено, 
что при понижении температуры 
(т. е. при приближении ее к темпе
ратуре плавления) в жидких метал
лах начинает проявляться строение, 
характерное для твердых металлов.

Жидкие металлы, обладающие плот- 
ноупакованной структурой, являются 
простейшим типом жидкостей.

В противоположность жидким 
металлам, вода не обладает плотно- 
упакованной структурой; в послед
нем случае ее плотность была бы 
равна 1,84. Более сложное строение 
жидкой воды связано со сложностью 
строения самих молекул ее.1 Рентге
новские исследования воды показали, 
что строение ее при низких темпе
ратурах близко к строению льда. 
Такой же структурой, как лед, обла
дает так называемый тридимит, пред
ставляющий аллотропическое2 видо

1 Согласно современным данным, молекула 
воды представляет Ѵ-образиую фигуру, при
чем расстояние О —Н =  0,96 А, а угол НОН =  
=  103—JOS".

2 Алтотропия— способность некоторых хи
мических элементов и соединений образовы
вать разновидности, обладающие различными 
свойствами.

изменение кремнезема (различным 
структурам видоизменений кремне
зема отвечают, как мы ниже пока
жем, различные структуры воды).

Кремнезем (Si02) может существо
вать в трех основных аллотропиче
ских видоизменениях: кварц, триди
мит и кристобалит. Во всех этих 
видоизменениях атом кремния (Si) 
окружен четырьмя атомами кисло
рода (О), располагающимися в углах 
правильного тетраэдра. Сам кремний 
находится в центре тетраэдра. Ука
занные видоизменения кремнезема 
отличаются друг от друга взаимным 
расположением соседних тетраэдров. 
В воде каждая молекула окружена 
четырьмя другими молекулами воды, 
расположенными примерно так же 
в углах тетраэдра (см. рис. 2). Рас
шифровка полученных для воды рент
геновских снимков показала, что 
в воде могут существовать три типа 
строения: тип тридимита, тип кварца, 
а также плотноупакованная структура, 
сходная с той, которая наблюдается 
у жидких металлов. Эти типы строе
ния воды не переходят резко один

Рис. 2. Расположение м олекул  в жидкой 
воде. Четыре молекулы окруж ают одну мо
лекулу  воды; из них две находятся в плос
кости бумаги, одна — впереди, другая  — по

зади центральной м олекулы.

в другой (как это наблюдается у 
твердых кристаллов), а постепенно, 
с изменением температуры, один 
тип строения заменяется другим. 
Когда плавится лед, имеющий строе
ние, сходное со строением триди
мита, появляется вода, обладающая 
сложной структурой. В ней наряду 
со строением типа тридимита на
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блюдается тип строения кварца. 
Так как кварц является более плот
ным образованием, чем тридимит, 
то превращение „льда-тридимита“ 
в „кварцеобразную“ воду должно со
провождаться уменьшением объема, 
что на самом деле и наблюдается. 
Известно, что при нагревании воды 
от 0° до 4° она становится плотней — 
это замечательное явление объ
ясняется с точки зрения современной 
теории тем, что по мере нагревания 
вода теряет элементы строения три
димита и к моменту достижения 4° 
полностью становится типа „кварце
образной“. При дальнейшем нагрева
нии вода, сохраняя в основном струк
туру кварца, приобретает постепенно 
и плотноупакованное строение, однако 
плотность ее, вследствие более интен
сивного колебания молекул, увеличи
вающего объем, приходящийся на 
каждую из них, все же убывает. 
Изменением структуры воды объ
ясняются многие другие ее свойства.

Результаты исследования жидко
стей помощью рентгеновых лучей, 
как мы уже говорили, показали, что 
частицы, составляющие жидкости, 
расположены в определенном порядке, 
чем они напоминают твердые тела. 
Представляло большой интерес непо

средственными опытами показать, 
что частицам в жидкости свойственны 
такие же колебательные движения, 
какие обнаружены в твердых телах. 
Эти опыты были произведены совет
скими учеными Е. Ф. Гроссом и Вук- 
сом на основе исследования спектра 
Рамана для одного и того же веще
ства в твердом и жидком состояниях.

Существует еще ряд изученных 
явлений (например, исследование 
диэлектрических свойств, распростра
нение ультразвуков и т. д.), которые 
подтверждают большое сходство 
между твердым и жидким состоя
ниями.

Разработка проблемы жидкого 
состояния, в настоящее время нахо
дящаяся в самой начальной стадии, 
должна способствовать разрешению 
и углублению таких высокой важ
ности практических задач, как полу
чение стекла, пластических масс, 
искусственного каучука и т. д.

Советская химия, не снижая значе
ния чисто теоретических проблем, 
всегда умела ставить и разрешать 
задачи практического характера, 
которые выдвигались бурным расцве
том советской химической промыш
ленности.
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Оптика в настоящее время играет 
большую роль в науке, технике и 
военном деле. С помощью оптиче
ских методов удается не только про
никать в строение атома, не только 
исследовать состав любых тел на 
Земле, но и определять состав звезд. 
Оптические приборы применяются 
для точнейших измерений. Военная 
техника вооружает оптическими при
борами огромные морские корабли 
и одиночного бойца-снайпера.

Во многих оптических приборах, 
как, например, сахариметрах, или по
ляриметрах, некоторых конструкциях 
микроскопов и фотометров, исполь
зуется поляризованный свет, т. е. 
свет, колебания которого совершаются 
в определенной плоскости.

Неполяризованный свет предста
вляет собою поперечные колебания, 
т. е. такие колебания, которые про
исходят перпендикулярно к напра
влению распространения луча. Эти 
колебания совершаются то в одной, 
то в другой плоскости, быстро ме
няя свое направление. Но могут быть 
созданы условия, при которых они 
будут происходить только в одной 
плоскости. Такой свет и называется 
поляризованным.

Поляризованный свет можно полу
чать несколькими способами. Первый 
и, пожалуй, наиболее распространен
ный основывается на двойном луче
преломлении некоторых кристаллов.

Явление двойного лучепреломления 
состоит в том, что луч света, попа
дая в кристалл, разделяется на два. 
Колебания света в этих двух лучах 
происходят во взаимно перпендику
лярных плоскостях (рис. 1). Основы
ваясь на том, что показатель пре
ломления для этих лучей не оди
наков, строят поляризационные 
призмы, с помощью которых полу
чают поляризованный свет (рис. 2). 
Такого рода поляризаторы при ряде 
существенных преимуществ (каковы, 
например, полная поляризация света, 
бесцветность и прозрачность) имеют .

и некоторые недостатки: ограничен
ность размеров (призмы с поперечным 
сечением в 3 X  3 см являются ред
костью); высокая стоимость, с увели
чением размеров призмы сильно воз
растающая, и поляризация только 
сравнительно узкого пучка расходя-

Рис. 1. Надпись, помещенная под кристал
лом, вследствие двойного лучепреломления 
в кристалле исландского шпата, получается 

удвоенной.

щихся лучей (при большем угле рас
хождения лучей свет сильно осла
бляется, а процент поляризации его 
падает).

Для получения потоков поляризо
ванного света большого сечения при
меняют обычно стеклянное зеркало, 
действие которого основано на том, 
что при соответственно подобранном 
угле падения отраженный свет поля
ризуется. Недостатками такого спо
соба получения поляризованного 
света являются громоздкость аппара
туры, сравнительно малая яркость 
поляризованного луча (рис. 3).

Наконец, для получения поляризо
ванного света можно использовать 
свойство некоторых двоякопрелом- 
ляющих кристаллов поглощать один 
из лучей больше, чем другой (так 
называемый дихроизм кристаллов) 
(рис. 4). До последнего времени 
единственным применявшимся, и то 
только для демонстрационных целей,
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Рис. 2. Х од лучей в поляризационной  
призме.

поляризатором такого рода был кри
сталл турмалина. Существенными не
достатками турмалина являются силь
ное поглощение и окрашенность по
ляризованного света, а также ред
кость оптически пригодных кристал
лов.

В 1935 году в США начали изго
товлять новый поляризатор — поля
ризационный светофильтр под назва
нием „поляроид“. Этот фильтр со
стоит из слоя кристаллического ве-

Рис. 3. Поляризация света при отражении.

щества, так называемого герапатита, 
у которого свойство поглощать один 
из лучей больше, чем другой, выра
жено сильно почти по всей видимой 
области спектра и которое поэтому, 
подобно турмалину, может служить 
поляризатором света. Герапатит сво
боден от многих указанных выше 
недостатков турмалина: прозрачность 
его выше, окраска слабее; он может 
приготавливаться искусственно.

Цвет поляризационных светофильт
ров — серо-зеленый или оливковый. 
Кристаллы герапатита, из которых 
состоит светофильтр, представляют 
сложное химическое соединение хи
нина с иодом.

Впервые герапатит был обнаружен 
в 1845 году Бурхардом, работавшим

над получением новых лекарственных 
веществ. Отметив высокую поляри
зационную способность этих кристал
лов, Бурхард не стал далее зани
маться этим вопросом.

Через несколько лет, около 1850 г., 
независимо от Бурхарда, это соеди
нение нашел Герапат, по имени ко
торого оно позже и было названо. 
Герапат сразу придал большое зна
чение своему открытию и упорно 
стал работать над получением из 
вновь открытого вещества крупных 
кристаллов, достаточных по своим 
размерам для практических целей. 
Но его постигла неудача. Оказалось, 
что кристаллы герапатита чрезвы
чайно ломки, химически нестойки 
и очень мелки. Герапату не удалось 
получить кристалл больше 15 мм.

После Герапата, в 80-х годах про
шлого столетия, изучением химиче
ского состава герапатита и ему по
добных соединений занялся Иорган- 
сен. Затем в течение нескольких де
сятилетий никто не проявлял инте
реса к этому соединению, пока ми
ровая война 1914—1918 гг. не заста
вила вновь обратить на него внима
ние.

Известно, какие огромные труд
ности приходилось испытывать Англии 
и Франции при подвозе морем войск, 
снаряжения, продуктов из-за деятель
ности германских подводных лодок. 
И вот, чтобы успешней бороться с под
водными лодками, была сделана по
пытка снабдить морские бинокли осо
быми поляризационными фильтрами, 
которые, уменьшая яркость частично 
поляризованного света отблесков от 
поверхности воды, способствовали бы 
своевременному обнаружению пери
скопа. Настойчивая работа по полу
чению таких фильтров, однако, не 
дала положительного результата. 
Слишком трудно было получить 
крупный кристалл.

Казалось, трудности получения по
ляризаторов, использующих свойства 
кристалла герапатита, непреодолимы. 
Но вот в 1929 году американец Э. Ленд 
предлагает новый способ получения 
поляризатора из герапатита. В проти
воположность своим предшественни
кам, Ленд решает получать поляриза
ционные фильтры из мельчайших кри-
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Рис. 4. Поляризация света дихроичным кри
сталлом.

сталликов, которые затем должны 
ориентироваться параллельно друг 
другу. Получаемый таким образом 
тонкий слой ориентированных кри
сталлов должен вести себя как один 
крупный кристалл. Таким образом 
впервые был получен поляризацион
ный фильтр.

Успех получения поляризационных 
фильтров по способу Ленда зависит 
от двух основных моментов: получе
ния очень мелких (порядка микрона) 
кристалликов, форма которых должна 
быть игольчатой, и их ориентации. 
В качестве среды, связывающей кри
сталлы, Лендом был использован цел
лулоид.

Ленд запатентовал самые разнооб
разные способы ориентации кристал
лов. Применяя один из этих способов, 
Ленд добился, наконец, того, к чему 
стремились в течение почти целого 
столетия: он получил поляризацион
ный фильтр, раз
меры которого 
практически по- >
чти неограничены ^
(рис. 5).

В 1936 году 
немецкая фирма 
Карл Цейсс также 
стала выпускать 
поляризационные 
фильтры, но эти 
фильтры приго
тавливались из 
одного кристалла 
герапатита.

Светофильтры 
обладают высо
кой поляризую

щей способностью и сравнительно 
большой прозрачностью. Свет, про
ходящий через фильтр, поляри
зуется на 98—99,8о/0. Пропускание 
светофильтра достигает 30—40% упав
шего на него света.

Недостатком фильтров является 
уменьшение поляризации света в крас
ной части спектра. Что действительно 
поляризация света уменьшается в 
этой области спектра, легко заметить 
посредством простого опыта: два по
ляризационных светофильтра ставятся 
параллельно друг другу и один из 
них поворачивается до тех пор, пока 
фильтры не станут гасить свет. Рас
сматривая через такую пару фильт
ров электрическую лампочку, заме
тим, что раскаленная нить ее имеет 
красную окраску, т. е. именно эти 
цвета поляризуются меньше.

Выдающиеся качества поляриза
ционных светофильтров делают в выс
шей степени заманчивым их приме
нение в ряде оптических приборов. 
Так, например, в сахарной промыш
ленности широко распространен при
бор, называемый сахариметром, с по
мощью которого ведется контроль 
производства сахара. В этом приборе 
оказалось возможным заменить без 
уменьшения точности работы доро
гие поляризационные призмы — поля
ризационными светофильтрами.

Другим оптическим прибором, в 
котором с успехом применяют свето
фильтр, является поляризационный 
микроскоп, необходимый для многих 
заводских лабораторий и научно-ис-

Рис. 5. Поляризационные светофильтры.
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Рис■ 6. Поляризационный микроскоп с поля- 
фильтрами. 1—вращающийся на 90° тубус с 
анализатором-; 2—вырез для компенсацион
ного клипа; 3 —вращающийся столик с деле
ниями в градусах; 4—индекс для отсчета 

у гл а  поворота столика; 5—поляризатор.

следовательских институтов. Без по
ляризационного микроскопа геологи 
не могут производить исследования 
минералов; биологами он часто при

меняется при изучении строения тка
ней.

Применение поляризационного све
тофильтра позволило превратить обы
кновенный микроскоп в поляризацион
ный, что сильно удешевляет прибор 
и делает широко доступными методы 
исследования в поляризованном свете. 
Осуществляется это следующим обра
зом. Перед конденсором микроскопа 
ставят один поляризационный свето
фильтр— так называемый поляриза
тор; перед окуляром — второй поля
ризационный фильтр — так называе
мый анализатор. Кроме того, столик 
микроскопа делается подвижным и 
снабжается делениями в градусах для 
отсчета угла поворота. В тубусе ми
кроскопа делается вырез для работы 
с кварцевым клином. Такой поляри
зационный микроскоп (рис. 6) 
удовлетворяет большинству работ, не 
требующих высокой точности.

Производство поляризационных ми
кроскопов и поляфильтров для био
логических микроскопов налажено в 
настоящее время в СССР на заво
дах оптико-механической промышлен
ности.

Интересно и имеет практически 
большое значение применение свето
фильтра для выяснения распределе
ния нагрузки у какого-нибудь инже
нерного сооружения, например, фермы 
моста. Для этой цели из целлулоида 
или другого прозрачного материала 
изготовляется модель, которую под
вергают испытаниям под нагрузкой. 
Подвергшийся изменению места об
ладают способностью поляризовать

Рис. 7. Фотография (А) без поляризационного светофильтра 
и (Б) с поляризационным светофильтром.
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свет. Поэтому при рассматривании 
через светофильтр или другое какое- 
нибудь поляризационное приспособ
ление удается установить места из
менений и их относительную величину. 
Особенно легко это обнаружить, если 
испытуемую модель поместить между 
двумя поляризационными светофильт
рами.

Совершенно таким же образом 
можно исследовать натяжение у любой 
прозрачной вещи, сделанной, напри
мер, из стекла или целлулоида.

Большая будущность принадлежит 
поляризационным светофильтрам и 
в фотографии. Всем занимающимся 
фотографией хорошо известны труд
ности, связанные с фотографирова
нием предметов, сильно отражающих 
свет. Для примера можно привести 
съемку в солнечный день водной по
верхности или же портретный снимок, 
если человек носит очки. В обоих 
случаях надо искать такое положе
ние для фотоаппарата или так под
бирать освещение, чтобы отражаемый 
от воды или стекла свет не давал 
белых пятен на позитиве.

Отраженный свет содержит боль
шой процент поляризованного света. 
Поэтому, ставя поляризационный све
тофильтр перед объективом фото
аппарата в таком положении, чтобы 
он поглощал поляризационную часть 
света, можно сильно ослабить свето
вые блики (рис. 7). Кроме того, по
ляризационный светофильтр играет 
роль обыкновенного светофильтра, 
так как он, подобно светофильтру, 
сильно поглощает ультрафиолетовые 
и фиолетовые лучи. Со светофильтром 
обычно производится съемка в том 
случае, когда хотят добиться более 
правильной передачи тонов на снимке.

Кроме фотографии, поляризованные 
светофильтры начинают применяться 
в кинематографии в качестве съемоч
ных светофильтров, фильтров меняю
щейся плотности, и, наконец, их пыта
ются использовать для объемного 
кино.

Описывая применения поляриза
ционного светофильтра, следует упо
мянуть еще об одном предложении
Э. Ленда, а именно— о снабжении

Рис. 8. Схема установки поляризационных 
светофильтров на автомобиле.

поляризационными светофильтрами 
фар автомобиля. Делается это для 
того, чтобы свет от фар не слепил 
шофера встречной машины. С этой 
целью автомобиль оборудуется сле
дующим образом: в фары ставятся 
поляризационные фильтры, устанав
ливаемые таким образом, чтобы свет 
фар был поляризован под углом 45° 
к горизонту; перед шофером нахо
дится также откидной экран, снабжен
ный поляризационным светофильтром, 
установленным под тем же углом, что 
и фильтры в фарах. Таким образом, 
шофер сможет беспрепятственно на
блюдать свет от фар своего авто
мобиля, в то время как свет фар 
встречного автомобиля затемняется 
для него вследствие скрещивания 
фильтров (рис. 8).

Широкое применение светофиль
тров— техника будущего. Поляриза
ционный фильтр еще ждет изобрета
телей, которые найдут новые области 
для его применения. У нас в Совет
ском Союзе поляризационный свето
фильтр несомненно найдет самое 
широкое распространение.
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Некоторые газы при известных 
условиях обладают способностью 
проходить через металлы. Это явле
ние, называемое д и ф ф у з и е й ,  было 
открыто Кайете еще в 1863 году. Кай- 
ете удалось показать, что выделяю
щийся из раствора разбавленной сер
ной кислоты, помещенного на поверх
ности жейеза, водород может про
никать в глубь металла. Подобное 
же явление наблюдается и в том слу
чае, если железную пластинку сде
лать катодом.

Однако, если, вместо атомного во
дорода, в момент выделения (in statu 
nascendi) взять молекулярный водо
род, то диффузия последнего обна
ружится в заметных количествах 
при температуре, начиная с 350° Ц и 
выше. Это говорит о том, что водо
род, повидимому, проходит через же
лезо в атомарном состоянии.

Девиль и Трост показали, что во
дород может проникать и через пла
тину, а Грем в 1866 году установил, 
что водород может проходить уже 
при сравнительно низкой температуре 
через палладий. Существует доказа

тельство в пользу того, что водород 
проникает (диффундирует) через бла
городные металлы также в атомар
ном состоянии.

Для того, чтобы диффундировать 
через металлы, водород должен сна
чала в них раствориться. По раство
римости газов в металлах имеется 
целый ряд интересных работ. Однако

можно считать, что лучше всего изу
чена растворимость в металлах водо
рода. На примере, главным образом, 
водорода доказано, что газ может рас
творяться в металле, или просто да
вая твердый раствор, или образуя 
соединения. В первом случае рас
творимость, изменяясь в зависимости 
от давления, температуры и состава 
металла, подчиняется простым зако
нам; во втором случае этот процесс 
протекает гораздо сложнее.

Если водород растворяется в ме
талле без образования соединения, 
растворимость его с температурой 
обычно увеличивается. Последнее 
справедливо для таких металлов, как 
железо, медь, никель, кобальт, мо
либден, серебро, алюминий. На ри
сунке даны три типичные кривые, 
показывающие зависимость раство
римости водорода от температуры.

Кривая Л показывает большую рас
творимость газов как в твердом со
стоянии, так и в жидком. Здесь же 
видно, что при плавлении (точка т) 
растворимость все же значительно 
возрастает.

Вообще же, как правило, раствори
мость газов в жидком состоянии го
раздо выше, чем в твердом. Послед
нее обстоятельство отрицательно ска
зывается при выплавке стали, так 
как в момент ее застывания выде
ляется большое количество газов, что 
приводит к пустотам и раковинам 
в слитке.

Кривая В в точке t дает скачок 
растворимости за счет того, что одна 
твердая модификация металла лучше 
растворяет водород, чем другая 
твердая же.

Для случая железа—a-железо хуже 
растворяет водород, чем у-железо. 
В точке перехода при 900°Ц наблю
дается скачок в растворимости водо
рода. В точке гп наблюдается скачко
образное увеличение растворимости 
при плавлении металла. Для случая
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кривой В мы имеем тоже хорошую 
растворимость.

Кривая С характеризует тот слу
чай, когда газ плохо растворим 
в твердом металле и хорошо раство
рим в жидком. Растворимость в этом 
случае возникает и увеличивается 
только после плавления металла.

Когда водород дает соединение 
с металлом, как это имеет место, 
например, для титана, циркония, то
рия, ванадия, палладия, — раствори
мость с увеличением температуры 
падает.

Давление газа обычно увеличивает 
его растворимость в металле, притом 
в большинстве случаев пропорцио
нально квадратному корню из давле
ния. То, что растворимость, а также 
диффузия водорода изменяются про
порционально квадратному корню 
из давления, подтверждает предпо
ложение, что водород, прежде чем 
проникнуть в глубь металла (диффун
дировать), должен распасться на 
атомы на поверхности этого металла.

Растворенный водород, который, 
как мы предполагаем, находится 
в металле в атомарном состоянии, мо
жет оказывать влияние на прочность 
данного металла. Сам факт присут
ствия водорода в металле уменьшает 
пластические свойства металла, де
лая его очень часто хрупким. Эта 
хрупкость может быть устранена, 
если металл подвергнуть нагреву до 
высокой температуры.

Но если растворенный водород 
реагирует с самим основным метал
лом, образуя с ним соединения, или 
с легирующими добавками, присут
ствующими в нем, то появляющееся 
в результате этого перерождение ме
талла не может быть полностью 
устранено одним, нагреванием, так 
как в результате взаимодействия 
водорода с составными частями сплава 
происходит ряд необратимых про
цессов.

За последние годы в физико-хи
мической лаборатории Государствен
ного института высоких давлений 
(Ленинград), а также в ряде за
граничных лабораторий проведены 
весьма широкие исследования по вы
яснению действия водорода на стали.

Эти исследования показали, что- 
основным отрицательным моментом, 
при действии водорода на стали 
является процесс декарбонизации 
стали. Схематично этот процесс 
можно представить следующим обра
зом:

Не.,С +  2Н2 —> Fe-f- СН4

Иначе говоря, углерод, находящийся' 
в стали и связанный в форме кар
бида железа Fe3C, превращается в ме
тан. Последний или выходит наружу, 
или, будучи газом, плохо диффунди
рующим, скапливается в определен
ных местах, оказывая все возрастаю
щее давление. В результате такого 
повышения давления возможны слу
чаи нарушения сплошности металла 
и образования трещин.

Если рассматривать под микроско
пом металл, подвергнутый действию 
водорода, то можно видеть в основ
ном ферритовые зерна и мельчайшие 
трещины по всему шлифу. В стали, 
полностью потерявшей углерод, мы 
уже не найдем ни перлита, ни цемен
тита.

Опыты показали, что в резуль
тате воздействия водорода на стали 
образуются не только микро-, но 
и макротрещины, видимые очень хо
рошо невооруженным глазом. Сталь,, 
подвергнутая водородной коррозии, 
так перерождается, что становится 
совершенно непригодной для произ
водства; она делается настолько хруп
кой, что стержень, или болт, диамет
ром в 1,5 или 2 см, можно сломать, 
руками. Водородная коррозия обычно 
сопровождается увеличением объема 
стали, иногда достигающим 3—5%..

С явлением водородной коррозии,, 
или, как ее иногда называют, водо
родной болезнью, или хрупкостью, 
приходится особенно часто встре
чаться в тех случаях, когда проводят 
какой-либо процесс при высоких да
влениях водорода и высоких темпе
ратурах. В этих случаях очень часто 
сталь подвергается высоким напря
жениям, и прочность стенок сосудов 
должна обеспечить безопасность ра
боты всего агрегата.

Вообще замечено, что, -чем больше: 
содержание углеродов в стали, тем?
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больше сталь подвержена водород
ной коррозии.

Является твердо доказанным, что 
увеличение давления водорода уве
личивает скорость декарбонизации. 
Особенно сильно влияет температура. 
Опыты, проведенные в ГИВДе и 
в других лабораториях, показали, что 
водородная коррозия углеродистых 
сталей проявляется при температуре, 
начиная с 350° Ц и выше. Были слу
чаи, когда стальная труба становилась 
хрупкой вследствие очень длительной 
эксплоатации при 250°, однако ме
талл такой трубы был очень крупно- 
кристалличен. По данным американ
ского физика Бриджмена, при давле
нии 9000 атм. углеродистая сталь 
становится хрупкой уже при комнат
ной температуре.

Из сказанного вытекает, что угле
родистые стали исключительно чув
ствительны к действию водорода, 
очень быстро становятся хрупкими 
и не могут применяться при темпера
турах выше 300—350° Ц.

Необходимо напомнить, что целый 
ряд технологических процессов под 
давлением протекает при температу
рах значительно выше 350° Ц; давление 
водорода при этих процессах дости
гает 300—800 атм. Как поступать 
в этих случаях? Какую применять 
■сталь?

Известно, что если к стали до
бавлять различные присадки в виде 
металлов, то некоторые из них, как, 
например, никель, относятся к угле
роду индиферентно, а другие, наобо
рот, легко связываются с углеродом. 
Примером последних являются хром, 
титан, ванадий, вольфрам, молибден 
и др. Добавкой этих металлов до
стигается получение прочных карби
дов, уже не соединяющихся так 
легко с водородом, как карбид же
леза.

Работами Перминова (ГИВД) и дру
гих исследователей было показано, 
что для того, чтобы углеродистую 
сталь сделать стойкой к водороду, 
необходимо на 0,1% углерода до
бавлять 3% хрома.

Хромистые стали стойки к водо
роду до 600° Ц; они выдерживают 
нагревание в атмосфере водорода при

давлении 300—350 атм. в течение 
многих месяцев, не изменяясь.

В противоположность хрому до
бавка титана или ванадия требует 
определенного соотношения между 
углеродом и одним из этих металлов. 
Если это соотношение удовлетворено, 
то сталь стойка к водороду, если 
нет — она становится в атмосфере 
водорода очень хрупкой.

По данным Неймана, полученным 
в лаборатории Круппа, если соотно
шение между ванадием и углеродом 
больше 5,7, а для сталей, содержа
щих титан и углерод, больше 4, то 
сталь стойка к водороду.

При решении вопроса о получении 
стойких к водороду сталей появляется 
еще целый ряд вопросов, связанных с 
применением водорода под высоким 
давлением и при высоких температу
рах; поэтому не все стойкие к водо
роду стали могут найти техниче
ское применение в установках высо
кого давления. Например, в установ
ках по гидрогенизации топлива в ка
честве коррозионного агента очень 
часто присутствует сероводород.

Опыты показывают, что для того, 
чтобы получить сталь, стойкую к се
роводороду, к ней необходимо до
бавить достаточное количество хрома. 
Стали, содержащие 5—6% и выше 
хрома, неплохо стоят против серо
водорода.

При применении высоких давле
ний, высоких температур приходится 
часто встречаться с явлением ползу
чести металла или, как его иначе на
зывают, к р и п п о м. Добавка хрома, 
молибдена, вольфрама, ванадия в ко
личестве 0,5—1% значительно улуч
шает стали в отношении их стой
кости и ползучести; поэтому в совре
менных крекингустановках и гидро- 
генизационных установках в качестве 
наиболее распространенной стали для 
трубопроводов, трубчаток, печей и 
прочих деталей применяют хромо
молибденовые, хромо-молибдено-ва- 
надиевые стали с содержанием угле
рода до 0,15-0,18, хрома — 5—6, мо
либдена—0,4—0,6 и ванадия — до 
0,2—0,3. Эти стали стойки к водо
роду, неплохо противостоят серо
водороду и устойчивы против ползу
чести.



МЕХАНИЗМЫ 
ДВ ОР ЦА  С ОВ Е Т ОВ

Механизация внутреннего транс
порта и многочисленных обществен
но-бытовых устройств Дворца Сове
тов представляет чрезвычайно слож
ную проблему. В то время как на 
обширной площадке строительства 
Дворца идет напряженная работа по 
сборке каркаса здания, десятки за
водов, научно-исследовательских ин
ститутов. проектных организаций за
няты созданием совершенно новых, 
оригинальных машин и устройств, 
которые должны обеспечить макси
мум комфорта и удобств будущим 
посетителям Дворца. Сталинская за
бота о человеке найдет в будущем 
Дворце Советов свое яркое выра
жение.

Помещения величайшего здания 
в мире будут выполнять самые разно
образные функции, при этом посети
телям всюду должны быть обеспе
чены максимальные удобства, и это 
выдвигает сложные задачи перед со
ветскими инженерами.

Чтобы охарактеризовать степень 
механической оснащенности Дворца 
Советов, достаточно сказать, что 
21 тыс. человек, которые будут нахо
диться в главном, „Большом зале“, 
смогут покинуть здание в течение 
15—18 мин. Как же это будет осу
ществлено?

Для подъема и спуска к услугам 
посетителей будет свыше 250 лифтоз. 
Лифты Дворца Советов — это ма
шины, имеющие очень мало сходства 
с обычными подъемниками, которыми 
мы сейчас пользуемся. Эго будут 
лифты-экспрессы, движущиеся со ско
ростью до 5 м в секунду, — т. е. в не
сколько раз быстрее, чем наши обыч
ные подъемники. Работа лифтов пол
ностью автоматизируется. Для этой 
цели в частности будут широко исполь
зованы фотоэлектрические устрой
ства.

Освоение производства лифтов- 
экспрессов и серийный выпуск их

И. ЕВГЕНЬЕВ, инж.

представляют немалые технические 
трудности. Прежде всего для этих 
лифтов необходимы совершенно ори
гинальные тихоходные моторы по
стоянного тока, чтобы можно было 
регулировать скорость подъема и 
спуска. Кромг того, моторы должны 
работать бесшумно. Обычно лифт ра
ботает от мотора через редуктор, ко
торый дает известный шум. Можно 
себе представить, какой шум под
нялся бы во Дворце, если бы одно
временно начали работать 250 лифтов! 
Вот почему работники Харьковского 
электромеханического и турбогене
раторного завода работают над со
зданием тихоходного мотора, кото
рый работал бы при 60—100 оборо
тах в минуту. На том же заводе раз
рабатывается сейчас проект автома
тических электрических устройств 
для управления работой лифта. Эти 
устройства должны автоматизировать 
всю работу лифтов, начиная с про
цесса открывания и закрывания две
рей и кончая автоматическим вызо
вом свободных лифтов с любого 
этажа.

Другой весьма сложный вопрос — 
это производство направляющих рель
сов, по которым лифт скользит вверх 
и вниз. Рельсы должны быть изго
товлены и установлены с точностью 
до 25 микрон, т. е. с точностью, ко
торая требуется в сложных приборах. 
Это требование обусловлено тем, что 
малейшее биение лифта о направляю
щие приведет к биениям и быстрому 
износу кабины.

Чтобы можно было представить, 
как огромен объем работ по лифтам 
Дворца Советов, достаточно сказать, 
что для этого потребуется 63 км на
правляющих рельсов.

Помимо лифтов-экспрессов, пред
назначающихся для подъема на боль
шую высоту, во Дворце Советов бу
дут работать тихоходные лифты, дви
жущиеся со скоростью 2 м в секунду
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Огромная, высотой в 100 м, статуя 
Ленина, изготовленная из нержавею
щей стали, будет иметь внутри две 
трассы грузо-пассажирских лифтов.

Но лифты нужны и для строитель
ства Дворца, чтобы поднимать мате
риалы и рабочих. Для этой цели изго
товляются специальные товаро-пасса
жирские подъемники, движущиеся со 
скоростью 2 м в секунду и подни
мающиеся на высоту в 100 м. Грузо
подъемность их достигает 1750 кг.

В цехах московского завода 
„Подъемник“ — поставщика лифтов 
для Дворца — можно видеть опыт
ный образец товаро-пассажирского 
подъемника, предназначенного для 
строительства Дворца Советов. Двери 
этого подъемника раздвигаются и 
сдвигаются совершенно так же, как 
это происходит в вагонах метро. Ка
бина лифта целиком изготовлена из 
металла.

Для удобства посетителей во 
Дворце Советов 146 маршей эскала
торов заменят обычные лестницы 
для перехода из этажа в этаж. Это — 
небольшие движущиеся лестницы, 
рассчитанные на высоту подъема 
от 3,75 до Юм. В отличие от метро, 
здесь эскалаторы целиком металли
ческие; ступени и баллюстрады изго
тавливаются из специальных сплавов. 
Для полного поглощения шума под 
металлические фермы эскалатора бу
дут уложены специальные прокладки.

Эскалатор, как и все устройства 
Дворца, должен отличаться не только 
безотказной работой, но и внешней 
отделкой. В частности для эскалато
ров изготавливаются поручни из цвет
ной резины.

Чтобы обслужить десятки тысяч 
посетителей, понадобилось бы не ме
нее тысячи гардеробщиков. В целях 
создания максимального удобства для 
посетителей устанавливаются спе
циальные кабины для одежды, кото
рые будут открываться автомати
чески. Посетитель, сняв с себя верх
нюю одежду и поместив ее в кабинку, 
захлопнет дверцы и возьмет с собой 
ключ-жетон. Когда же ему нужно бу
дет одеться, он опустит жетон в сква
жину кабины и получит обратно свое 
платье.

Но наиболее оригинальными меха
низмами Дворца Советов являются 
сценические устройства Большого 
зала, рассчитанного на огромное ко
личество зрителей. Таких устройств 
до сих пор нет ни в Европе, ни в Аме
рике. В Большом зале Дворца будут 
происходить всесоюзные съезды, ми
ровые конгрессы, массовые праздне
ства, театральные спектакли, цирко
вые выступления, показы кинофиль
мов.

В центре зала находится арена, 
диаметром в 20 м, которая с помощью 
специального подъемника может опу
скаться в трюм. Все сценическое хо
зяйство Большого зала расположено 
под ареной, в трюме, глубина кото
рого достигает 14 м. Здесь будет 
установлен огромный кольцевой кон
вейер, диаметром в 80 м. На кон
вейере размещаются 8 круглых пло
щадок, диаметром в 20 м. Одна 
из них предназначена для балета. 
На этой площадке пол сделан из 
плотного матового стекла и осве
щается изнутри разноцветными элек
тролампами. Две другие площадки 
оборудованы различными приспособ
лениями для объемных декораций, 
физкультурных снарядов и пр. На 
одной из площадок будет смонтиро
ван киноэкран.

Для показа искусства конькобеж
цев одна из площадок сделана в виде 
искусственного катка. Ледяное поле 
намораживается в трюме, а затем под
нимается наверх. Холодильная смесь 
подается по трубам, проложенным 
по дну площадки.

Очень эффектна будет площадка, 
на которой установлен огромный ре
зервуар, высотой в 3,5 м. В этом бас
сейне будут показывать свое искус
ство пловцы. Здесь же будут демон
стрироваться водолазные работы.

Одна из площадок выполняет роль 
сейфа для мебели партера. В этом 
случае получится арена, диаметром 
в 42 м, на которой можно будет де
монстрировать массовые сценические 
действия.

В трюме размещаются монтажно
сборочные мастерские, в которых 
будет производиться вся подго
товка различных площадок. Когда 
площадка будет подготовлена, она»
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Сценическая часть „Большого за л а “. Вертикальный разрез.
1 — вращающийся театральный трюм; 2—гидравлический подъемник; 3 — цилиндрический 
противопожарный занавес; 4 — накатный бассейн; 5 — накатная площадка — сцена; 6 — кольце

вой конвейер.

посредством мощного электрического 
тягача, переместится с конвейера на 
пяаншет подъемника и поднимется 
наверх.

Конструкция подъемника предста
вляет большой технический интерес. 
Долгое время шли споры о том, ка
ким должен быть этот подъемник: 
гидравлическим или механическим. 
В конце концов решили сделать ги
дравлический подъемник как более 
надежный в эксплоатации. Уже сей
час на площадке строительства можно 
видеть огромное углубление, дно ко
торого находится на 35 м ниже пола 
Большого зала —это самая нижняя 
точка Дворца Советов. В этом углу
блении и будет находиться цилиндр 
и плунжер подъемника.

Подъемник будет работать от бака 
с водой, который будет установлен 
у подножья статуи Ленина, на высоте 
в 300 с лишним метров.

Подъем сценической площадки из 
трюма в зал и опускание будет про
изводиться со скоростью от 0,1 до 
0,3 м в секунду. Смена отдельных пло
щадок займет всего лишь 9—10 мин.

В периоды, когда будет происхо
дить смена отдельных площадок, от

верстие трюма будет закрываться спе
циальным затвором, который в обыч
ное время будет служить полом цен
тральной части партера. Для изоля
ции Большого зала от трюма служит 
цилиндрический противопожарный за
навес, представляющий собой сталь
ную конструкцию, одетую волнистым 
железом. Поверхность занавеса по
крыта особым огнеупорным слоем, 
который может выдерживать в тече
ние двух часов температуру в 1000°.

Все крупнейшие механизмы, распо
ложенные в трюме Большого зала, 
сблокированы между собой. Так, на
пример, если пожарный занавес будет 
открыт, то гидравлический подъем
ник не сможет двигаться. Все упра
вление механизмами централизовано. 
Здесь широкое применение находит 
телемеханика. Благодаря этому, тех
нический персонал, обслуживающий 
все механизмы, может быть доведен 
до 2—3 чел.

Выполнение заказоз для сцениче
ского устройства весьма сложно. Но
вокраматорский завод им. Сталина 
начал изготовлять рабочий проект по 
техническому проекту, разработан
ному Центральным бюро тяжелого 
машиностроения.
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Очень большое значение имеют во
просы снабжения огромных помеще
ний Дворца воздухом. Здесь по
требуются специальные установки для 
кондиционирования воздуха с авто
матическим управлением и регулиро
ванием. Заводы Главхиммаша должны 
изготовить 128 таких установок, 
производительностью от 10 000 до 
75 000 м3 воздуха в час.

Вся сеть питания Дворца Советов 
сможет пропустить в течение дня 
около 65 тыс. посетителей. Кулина
рия и полуфабрикаты будут полу
чаться со специальных заготовочных 
фабрик, а приготовление пищи будет 
производиться в нижнем этаже зда
ния. Для доставки продуктов преду
смотрен специальный транспорт. Каж
дый буфет-ресторан будет иметь свой 
продуктовый лифт. В некоторых сто
ловых устанавливаются специальные 
лифты для подачи готовых блюд — 
это лифты типа непрерывного кон
вейера, автоматически загружающиеся 
и разгружающиеся.

В различных помещениях грандиоз

ного здания предполагается устано
вить свыше 2000 электрочасов, упра
вление которыми будет произво
диться с одного центрального щита. 
Этот щит связывается специальным 
проводом с Астрономическим инсти
тутом имени Штернберга, в котором, 
как известно, находится часовая уста
новка, показывающая точное время. 
Специальные часы имеют контактные 
устройства для выключения различ
ных установленных во Дворце аппа
ратов, в частности — электроосвеще
ния.

Трудно дать хотя бы перечень тех 
сложных и оригинальных механиз
мов, которыми будет насыщен Дво
рец Советов. Идея постройки Дворца 
Советов, величайшей постройки Ста
линской эпохи, заставила советских 
инженеров совершенно по-новому ре
шать технические вопросы.

Уже первые годы строительства 
Дворца показывают, что советские 
люди находят решение самых слож
ных технических проблем.



ПОСТОЯННА ЛИ ДЛИНА СУТОК
П. ДОБРОНРАВИИ, канд. физ.-мат. наук

В 1693 году английский астроном 
Галлей предпринял работу, имевшую 
целью улучшить таблицы движения 
Луны. Он собрал и обработал заново 
древние наблюдения солнечных и лун
ных затмений с тем, чтобы по ним 
найти отклонения действительного 
движения Луны от вычисленного и 
ввести необходимые поправки. Работа 
Галлея привела к неожиданному ре
зультату: чтобы согласовать древние 
наблюдения с современными, необхо
димо предположить ускорение вра
щения Луны вокруг Земли, т. е. счи
тать, что каждый следующий месяц 
слегка, на ничтожную величину, ко
роче предыдущего.

Такой результат, естественно, при
вел Галлея в недоумение. Однако че
рез два года, в 16-95 году, его вы
воды снова подтвердились.

Через 50 лет, в 1749 году, другой 
астроном, Дзнторн,. не только под
твердил выводы Галлея, но и нашел 
величину ускорения движения Луны.

По мере обогащения наших знаний 
о движении Луны все более очевид
ным становилось наличие в ее дви
жении ускорения, обнаруженного Гал
леем.

В начале XX века попыткам объ
яснить движение Луны уделялось 
очень много внимания. Американский 
астроном Симон Ньюкомб, обработав 
данные большого ряда наблюдений 
Луны, пришел к выводу* что ее дви
жение не только ускоряется, но и 
вообще испытывает колебания. К тем 
же выводам пришли и другие астро
номы. Неправильности в движении 
Луны были твердо установлены.

Небесная механика, основанная на 
твердо установленных законах, спра
ведливо считается одной из самых 
точных наук. В конце XIX века она 
достигла чрезвычайно высокой сте
пени совершенства, и однако дать 
полную теорию движения Луны ока
залось невозможным: наблюденные не
правильности противоречили законам 
движения.

Недоумение астрономов возросло 
еще больше, когда такие же непра
вильности были обнаружены в дви
жениях других тел солнечной си
стемы— Земли, Меркурия, Марса и 
Венеры, а также в затмениях спутни
ков Юпитера. Кривые, представляю
щие отклонения наблюденных поло
жений планет от вычисленных, шли 
приблизительно параллельно кривым, 
полученным ранее для Луны. Прихо
дилось предположить наличие какой- 
то общей для всей солнечной системы 
причины этого явления. Большой спе
циалист по теории движения Луны, 
недавно умерший американец Броуи 
предложил довольно фантастическое 
объяснение: он считал, что через сол
нечную систему пробегают особые 
„волны“ неизвестной природы, нару
шающие движение планет.

Возможно было, однако, и другое 
объяснение. А что, если дело не в не
бесных телах, а в нашей системе 
счета времени? Что, если длина на
шей единицы времени меняется, а мы, 
не замечая этого, сравниваем наблю
денные положения планет с вычислен
ными в предположении постоянства 
ее, т. е. фактически вычисленными 
для другого момента? Тогда в дви
жениях всех небесных тел должны 
наблюдаться кажущиеся неправиль
ности, притом одинакового харак
тера для всех их. Но ведь это и на
блюдается на самом деле.

Однако принять такую простую 
мысль астрономам было нелегко. Ведь 
вся современная система счета точ
ного времени построена на предпо
ложении строгого постоянства длины 
суток, строгой равномерности враще
ния Земли вокруг оси. Работа астро
номов на всех обсерваториях мира, 
ведущих „службу времени“, напра
влена на то, чтобы возможно лучше 
связать показания часов обсерватории 
с этими „идеальными“ часами, а тут 
вдруг оказывается, что „идеальные 
часы“ далеко не „идеальны“, что они 
имеют довольно значительные ошиб-



€4 П. ДОБРОНРАВИИ

Рис. 1. Вековые колебания длины суток, 
установленные по наблюдениям Л уны, Солн
ца и планет. Точки излома прямой, л и н и и -  
моменты внезапного изменения скорости 

вращения Зем ли.

«и. Однако правильность такого пред
положения была подтверждена но
выми материалами, и сейчас уже 
общепризнано, что длина суток ме
няется; вращение Земли неравно
мерно.

Каковы же характер .и величина 
колебаний скорости вращения Земли?

Обработка наблюдений привела 
.к двум основным выводам.

Во-первых: вращение Земли посте
пенно замедляется. Хотя замедление 
это и ничтожно (сто лет тому назад 
сутки были короче, чем в настоящее 
время, меньше чем на тысячную долю 
секунды), одйако достаточно для того, 
чтобы привести к заметному кажу
щемуся ускорению движения Луны— 
влияние возрастания длины суток 
сказывается на отклонениях наблю
денных положений от вычисленных 
пропорционально квадрату протер 
шего времени.

Во-вторых: длина суток подвер
жена резким внезапным изменениям. 
Такие скачки длины суток отмечены 
в 1790, 1897 и 1917 годах. При осо
бенно сильном „скачке“ (1897 года) 
длина суток изменилась настолько, 
что продолжительность года, изме
ряемая в „старых“ (до скачка) сут
ках, должна была бы отличаться от 
длины года, измеряемой в „новых“ 
(после скачка) сутках, на целую се
кунду. Естественно, что у астрономов 
возникло желание непосредственно 
проверить постоянство длины суток 
и измерить изменения этой величины.

Наилучшие современные астроно
мические часы, так наз. часы Шортта, 
обладают исключительно высокой 
точностью. Основная часть их — сво
бодный маятник, качающийся в без
воздушном пространстве при строго 
постоянной температуре. Он связан 
с остальным механизмом часов лишь 
через очень легкие электрические 
контакты и поэтому не подвержен 
внешним влияниям. Такой маятник 
должен качаться, сохраняя свой пе
риод строго постоянным.

Если бы оказалось, что все точные 
часы дали одно и то же отклонение, 
превышающее ошибки их хода, при
шлось бы считать, что дело не в ча
сах, а в эталоне для их проверки, 
т. е. в нарушении равномерности 
вращения Земли. Такие одновремен
ные колебания в ходе нескольких ча
сов Шортта действительно иногда 
имеют место, но величина этих от
клонений того же порядка, что и 
ошибки самых точных часов; поэтому 
далеко не все астрономы согласны 
считать их реальными.

Наблюдать неравномерности вра
щения Земли удалось с помощью ча
сов совершенно нового типа. Еще 
в 1880 году было обнаружено заме
чательное свойство кварца: пластинка 
или стерженек, вырезанные из кри
сталла кварца определенным образом, 
обнаруживают на своих плоскостях 
электрические заряды при механиче
ском растяжении или сжатии, и на
оборот—в электрическом поле испы
тывают расширение или сжатие.

Соединив кристалл кварца с элек
трическим контуром, частота колеба
ний которого равна частоте механи
ческих колебаний кварца, мы полу
чим систему, сохраняющую частоту 
колебаний с исключительным по
стоянством. Синхронный моторчик, 
питаемый током строго постоянной 
частоты, получаемым в контуре с кри
сталлом кварца, будет вращаться 
почти идеально равномерно и обес
печит равномерное движение стрелки 
по циферблату. Так родились квар
цевые часы.

Установленные в целом ряде науч
ных учреждений кварцевые часы 
вполне оправдали возлагавшиеся на 
них надежды: по постоянству хода



ПОСТОЯННА ЛИ ДЛИНА СУТОК

они далеко превзошли все лучшие 
астрономические часы, в том числе 
и часы Шортта.

Оказалось, что ход кварцевых ча
сов, находящихся в различных учре
ждениях и отличающихся по кон
струкции, в некоторые моменты так
же испытывает скачки. „Солидар
ность* кварцевых часов в этих откло
нениях показывала, что дело не в ча
сах, а во вращении Земли, неравно
мерность которого удалось непосред
ственно наблюдать. Особенно силь
ный скачок длины суток (порядка 
0,005 секунды) наблюдался в июле 
1934 г. Меньшие же колебания на
блюдаются почти непрерывно.

Обработка наблюдений над квар
цевыми часами, произведенных в Гер
мании, дала возможность построить 
приводимую ниже табличку, в кото
рой даны „ошибки“ вращения Земли 
и отклонение длины суток от сред
него значения.
„О ш ибки п оказани й “ Земли и изменение 

длины суток

Год Месяц Число „П оправка“

1934 май 2 +  0,25 сек.
июнь 1 +  0,04
иють 1 — 0,15
икпь 31 — 0,20
август 30 — 0,16
сентябрь 29 — 0,09
октябрь 29 — 0,02
ноябрь 28 +  0,03
декабрь 28 +  0,10

1935 январь 27 +  0,14
февраль 26 +  0,17
март 28 +  0,10
апрель 27 +  0,02
май 27 — 0,09
июнь 26 — 0,22

Отклонение 
длины суток 
от среднего

— 0,0070
— 0,0063
— 0,0017 
+  0,0013 
+  0,0023 
+  0,0023 
+  0,0017 
+  0,0023 
+  0,0013 + 0,0010
— 0,0023
— 0,0027
— 0,0037
— 0,0047

Из этой таблички видно, что, на
пример, 2 мая 1934 года Земля „от
ставала “ на четверть секунды, и ка
ждая точка экватора была на 115 м 
западнее, чем это было бы при рав
номерном вращении Земли. 31 июля 
1934 года, наоборот, каждая точка 
экватора „забегала зперед“, к востоку, 
на 93 м.

Чем же объяснить колебания длины 
суток, реальность которых теперь не 
подлежит сомнению? Общее возра
стание длины суток, замедление вра
щения Земли, объясняется прилив
ным трением. Бегущие по океану

Рис. 2. Главная часть кварцевых часоз: стер
ж енек, вырезанный из кристалла кварца (А) 

с наложенными элект родами (Б).

волны прилива, вызванные притяже
нием Луны и Солнца, встречают со
противление в виде вязкости воды, 
трения о дно и берега. Часть энер
гии движения волн переходит в тепло 
и отнимается от энергии вращения 
Земли. Вращение должно замедляться.

Труднее объяснить внезапные из
менения скорости вращения Земли. 
Очевидно, они должны быть связаны 
с изменением момента инерции Земли, 
что может вызываться перемещением 
крупных масс. Смещение больших 
масс от полюсов к экватору должно 
было бы вызывать замедление вра
щения Земли; такое же замедление 
могло бы вызываться и увеличением 
радиуса Земли. Оказалось, что сезон
ные перемещения масс воды недоста
точны для объяснения наблюдаемых 
колебаний вращения; малы для этого 
и самые грандиозные геологические 
катастрофы, наблюдавшиеся на Земле. 
Изменение радиуса Земли всего на 
12—15 см было бы вполне достаточ
ным в том случае, если бы сжатие 
и расширение охватывало всю Землю. 
Изменение радиуса на 4 м было бы 
достаточным для объяснения наблю
даемых колебаний вращения, если бы 
сжатием был охвачен поверхностный 
слой толщиною в 100 км. Конечно, 
даже самые точные определения не 
показали бы при этом изменений ра
диуса Земли. Наличие таких „пуль
саций“ Земли предположил упоми
навшийся уже ученый Броун (позднее 
признавший неравномерность вра
щения Земли). Реальны ли его пред
положения, или причина колебаний 
скорости вращения Земли лежит 
в чем то другом? На этот вопрос 
наука еще не ответила, но решения 
его ищут астрономы, физики и гео
физики.



60-ЛЕТИЕ АКАДЕМИКА А. Ф. ИОФФЕ
30 октября исполнилось 60 лет 

со дня рождения одного из выдаю
щихся современных физиков, созда
теля школы советских физиков и 
руководителя Физико-технического 
и Рентгеновского института Акаде
мии наук СССР академика Абрама 
Федоровича Иоффе.

А. Ф. Иоффе родился в 1880 году. 
Окончив курс Петербургского техно
логического института со званием 
инженер-технолога, он решил посвя
тить себя научной деятельности и 
отправился за границу, где несколько 
лет работал в лаборатории знаме
нитого физика Рентгена в Мюнхене.

Рентген с 1905 по 1923 гг. за
нимался изучением электрических 
свойств кристаллов. Этой же пробле
мой в то время интересовался и 
А. Ф. Иоффе.

Следует отметить, что интерес 
Рентгена к этой теме был вызван об
наруженным А. Ф. Иоффе влиянием 
видимого света на рентгенизованную 
каменную соль. Рентген предложил 
А. Ф. Иоффе работать совместно.

По возвращении в Петербург 
А. Ф. Иоффе занял кафедру физики 
в Политехническом институте. Здесь 
ему была предоставлена специальная 
лаборатория для научных работ, в 
которой им самим и—под его руко
водством—- его сотрудниками был 
произведён ряд замечательных по 
точности и тонкости эксперименталь
ных научных иссследований. Из по
следних выделяется исследование, 
установившее индивидуальное суще
ствование электрона, независимо от 
той частицы металла, из которой он 
вырван. Это удалось А. Ф. Иоффе, 
благодаря весьма тщательной и ори
гинальной постановке опытов, не уда
вавшихся другим ученым.

Вторая крупная работа А. Ф. 
Иоффе — „Упругие и электрические 
свойства кварца“. Эта работа также 
была признана научными авторите
тами замечательной по теоретиче
скому освещению вопроса и сопоста
влению теоретических и опытных 
данных.

Последние работы А. Ф. Иоффе и 
его школы посвящены вопросу теории

к

полупроводников и их применению 
в технике.

Кроме выдающихся заслуг в обла
сти физики, А. Ф. Иоффе имеет еще 
большие заслуги в другой области. 
В 1918 году по его инициативе был 
основан в Ленинграде Рентгенологи
ческий и радиологический институт. 
Работы этого института, руководите
лем которого стал А. Ф. Иоффе, при
обрели крупное научное значение.

Совершенно исключительна роль 
А. Ф. Иоффе в создании школы со
ветских физиков. Целая плеяда учени
ков А. Ф. Иоффе с успехом само
стоятельно руководит в настоящее 
время институтами или заведует 
кафедрами в вузах и получила из
вестность своими интересными и цен
ными трудами по теоретической и 
прикладной физике, в частности по 
атомному ядру.

А. Ф. Иоффе неоднократно получал 
научные командировки за границу, 
способствуя этими поездками сбли
жению между физиками СССР, Гер
мании, Франции, Бельгии и США. 
О своих научных работах Абрам Фе
дорович неоднократно читал доклады 
в крупнейших научных центрах Аме
рики и Европы.
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МАТЬ И ДИТЯ В ЖИВОТНОМ МИРЕ
Ш. Ш УЛЬЦ

Процесс естественного отбора, опре
деляющий пути эволюции в живот
ном и растительном мире, протекает 
по различным направлениям и при
водит к различным результатам, в за
висимости от тех или других условий 
окружающей среды в самом широком 
смысле этого слова. В равной мере 
это относится и к вопросам, связан
ным с производством потомства и 
последующим его развитием. В этом 
отношении среди животных, принад
лежащих к одному и тому же классу, 
наряду со многими общими чертами, 
наблюдается большое разнообразие. 
Так, млекопитающие, отличительным 
признаком которых является прежде 
всего способ кормления детенышей, 
питающихся молоком матери, во мно
гих других отношениях как в заро
дышевой стадии, так и после рожде
ния развиваются далеко неодинаково. 
Взять хотя бы тот факт, что слон вы
нашивает своего детеныша примерно 
в течение 21 месяца, а мышь — всего 
21 день. У самки тюленя весом 
в 40 кг детеныш в момент рождения 
весит килограммов 8, а кенгуру ро
дится крошечным, в человеческий 
мизинец, весом примерно в одну трех
тысячную веса своей матери. У кен
гуру, как и у другого сумчатого — 
опоссума — беременность длится всего 
дней сорок, и детеныши появляются 
на свет недоразвитыми. В течение 
50 дней не покидают они брюшной 
сумки своей матери и по выходе из 
нее еще долго остаются беспомощ
ными. А морские свинки уже через 
два дня после рождения совершенно 
самостоятельны, бегают, не отставая 
от взрослых, и зависят от матери 
только в отношении питания. Олени 
и бизоны начинают ходить сразу же 
после рождения, а медвежата ро
дятся слепыми и крайне беспомощ
ными.

Различно у разных млекопитающих 
и количество детенышей в одном по
мете. У самки кролика их бывает до 
12, у опоссума — даже 16.

Среди диких животных наиболее 
человекоподобны гориллы, шимпанзе, 
оранг-утанги. У этих обезьян родится 
только один детеныш. У них чрезвы
чайно развита забота о потомстве. 
Однако период роста у них менее 
длителен, чем у человека. Оранг-утанг, 
например, достигает половой зрело
сти уже в 8 или 9 лет.

Все млекопитающие живородящи, 
за исключением ехидны и утконоса— 
этих „живых ископаемых“, 1 сочетаю
щих в себе признаки млекопитающих, 
птиц и пресмыкающихся. В противо
положность всем другим млекопитаю
щим, ехидна и утконос откладывают 
яйца, из которых затем вылупляются 
детеныши. Эти животные сохранили 
многие признаки своих далеких пред
ков, благодаря тому, что условия 
жизни в изолированной Австралии 
не требовали каких-либо значитель
ных изменений их организации, и 
эволюция их касалась лишь более 
второстепенных приспособительных 
признаков.

У птиц сроки инкубационного пе
риода весьма различны. У самых ма
леньких представителей класса пер
натых он длится дней 11, курица 
сидит на яйцах 21 день, а страус — 
целых 7 недель. Количество откла
дываемых птицами яиц колеблется 
от 1 (у пингвина, например) до 15 
и̂  даже до 20 (у страуса). Яйца 
обычно высиживаются самкой, но 
у некоторых птиц роль наседки 
выполняют, чередуясь, оба родителя, 
а у казуаров, например, самка не 
имеет никакого отношения к этому,

1 См. „Жчвйе ископаемые" в „Вестнике 
знания“ № 6, 1937 г.
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и самец, сидя на яйцах, неизменно 
отгоняет ее при попытке с ее стороны 
заменить заботливого отца.

Подавляющее большинство пресмы
кающихся откладывает яйца, но су
ществуют среди них и живородящие. 
Это — некоторые ящерицы и многие 
змеи. У живородящих змей вынаши
вание яиц с развивающимися зароды
шами длится от 4 до 5 месяцев, а 
число детенышей в помете очень раз
лично: у ядовитых змей их сравни
тельно немного — у гремучей змеи, на
пример, редко больше дюжины, у без
вредных же — значительно больше — 
до 70 и даже выше. Жившая в не
воле Тринидадская анаконда (водяной 
удав) разрешилась от бремени 72 де
тенышами, каждый из которых был 
длиною с метр и толщиною санти
метров в 5 — примерно в 1/5 длины 
и толщины своей матери. Но это еще 
не рекорд для пресмыкающихся: 
самка крокодила откладывает до ста 
яиц. Между прочим, она очень забо
тится о своем потомстве, в противо
положность другим пресмыкающимся, 
детеныши которых ведут самостоя
тельный образ жизни с самого мо
мента своего рождения или вылуп- 
ления.

У амфибий живородящие виды 
встречаются только среди саламандр; 
все остальные представители этого 
класса позвоночных откладывают 
яйца, причем большинство из них не 
заботится в дальнейшем о судьбе 
своего многочисленного потомства. 
Но некоторые лягушки и жабы охра
няют отложенные ими яички, даже 
носят их нередко на себе и переносят 
вылупившихся на суше головастиков 
в воду.

Все лягушки проходят стадию хво
статой дышащей жабрами личинки 
и стадию бесхвостого зрелого инди
вида, дышащего легкими.

Среди рыб также встречаются 
живородящие. Такое исключение со
ставляют многие акуловые и неко
торые костистые рыбы. Все осталь
ные мечут икру. Рекорд плодовитости 
побивает морской налим: он мечет

до 28 млн. икринок. У трески коли
чество икринок колеблется от 6 до 
10 млн. В судьбе этого громадного 
потомства родители не принимают 
никакого участия. Но у некоторых 
рыб количество икринок не превы
шает нескольких десятков. Такие 
рыбы устраивают особые гнезда и 
бдительно охраняют икру от много
численных врагов Замечателен в этом 
отношении один из бычков — Gobius 
mierops. Самец устраивает свое гнездо 
в створке раковины; к внутренней 
стороне ее во вреая нереста прикре
пляются многочисленные икринки, 
и самец бдительно их охраняет. 
Раковина укладывается выпуклой 
стороной кверху и прикрывается 
песчаным холмиком.1

Чрезвычайно своеобразен способ 
размножения у морских коньков.2 
Самка откладывает свои яички в осо
бую брюшную сумку самца. Самец 
„вынашивает“ их и переживает нечто 
вроде родового периода, вплоть до 
вылупления из икринок молодых 
коньков.

Нигде в мире животных разница 
в весе и размере между взрослыми 
и только что появившимися на свет 
особями не велика так, как у рыб. 
На первом месте в этом отношении 
стоит луна-рыба — Мolidae.3 Взрос
лая луна-рыба достигает трех метров 
в длину и столько же в высоту; весит 
она до 500 кг. А вылупившаяся из 
крошечной икринки рыбка длиной 
не больше 21—22 мм. Для достиже
ния объема своей родительницы эта 
рыбка должна увеличиться в 60 мил
лионов раз! Это — величайший в мире 
контраст между взрослым животным 
и детенышем.

Таковы в общих чертах многооб
разные формы воспроизведения по
томства у позвоночных.

1 См. „Звездообразные следы на дне моря“, 
„Вестник знания“ № 5, 1937 г.

2 См. .Морской конек и его особенности“, 
„Вестник знания* №  1, 1937 г.

3 См. „От крошечной личинки к рыбе- 
кояоссу“, „Вестник знания“ № 1,1938 г.
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Несмотря на широкое развитие 
ироизводства различного рода вы
сококачественных искусственных шел
ков, настоящий шелк остается и по 
сие время непревзойденным.

Секрет производства настоящего 
шелка был издавна известен китай
цам, но они бережно хранили тайну, 
и на протяжении многих веков никто 
и не подозревал, что единственным 
фактическим „поставщиком сырья“ 
для выделки этой замечательной 
ткани является гусеница ничем осо
бенно не замечательной бабочки—так 
называемый шелковичный червь.

Родиной шелковичного червя яв
ляется Китай. Нужно было вывезти 
оттуда яички шелкопряда, чтобы по
пытаться развести его. Сделать это 
было нелегко, так как китайцы зорко 
следили за тем, чтобы ни одно дра
гоценное яичко не попало в чужие 
руки. Можно было только украсть их. 
Это и было выполнено двумя рим
лянами, посланными в Китай с этой 
специальной „миссией“ императором 
Юстинианом. Спрятав несколько яичек 
шелковичного червя в свои выдол
бленные внутри посохи, они контра
бандой вывезли их из Китая. Так 
было положено начало шелковому 
производству в Европе.

Яички шелкопряда—размером с бу
лавочную головку; они как бы сплю
щены и имеют овальную форму. Из 
яичка вылупляется крошечная черная 
гусеница, длиною в 3 мм. Она пи
тается листьями тутового дерева, 
быстро растет и после четырех ли
нек, примерно к 23-му дню своей 
жизни, достигает длины в 7 с лишним 
сантиметров. Проходит еще неделя, 
в течение которой прожорливая гу
сеница занята исключительно едой. 
Когда тысячи шелковичных червей 
едят, слышен шелест, напоминающий 
звук льющегося дождя.

К концу этой последней недели 
усиленного насыщения завершается 
наполнение шелковичных желез по 
обе стороны тела гусеницы, и она 
выискивает сучок, чтобы окуклиться. 
Шелковичный червь начинает прясть 
свой кокон. Из двух крошечных от
верстий на нижней челюсти поя

вляется прядильный материал в виде 
двух тончайших шелковичных нитей, 
которые, соединившись в одну, мгно
венно застывают. Мотая головой в ту 
и другую сторону, однообразным дви
жением, как бы выводя восьмерки, 
гусеница „впрядает“ себя в эту нить. 
Через сутки она уже совсем скрыта, 
а через три дня окончательно готов 
кокон, искусно сделанный из одной 
единственной нити, общая длина ко
торой колеблется от одного до трех 
с лишним километров.

Через две-три недели из коконов 
выходят бабочки. В течение несколь
ких последующих дней самки откла
дывают яички (около 400 каждая), 
чем и завершается жизненный цикл 
их. После этого они умирают.

Но при выходе из кокона бабочка 
разрывает шелковые пряди, что 
в значительной мере обесценивает 
этот ценный материал. Чтобы сохра
нить шелк нетронутым, куколок 
умерщвляют заблаговременно внутри 
кокона, подвергая их действию горя
чего воздуха или пара. Конечно, 
умерщвляют не всех куколок, ибо 
нужны ведь и бабочки для продол
жения потомства.

Шелк в этом первоначальном виде 
называется сырцом; для получения 
шелковой пряжи, пригодной для 
производства ткани, этот материал 
подвергается сложной обработке.

Разведение шелковичных червей 
производится в закрытых помеще
ниях. Особые служащие следят за 
качеством пищи червей, состоящей 
из молодых листочков тутового де
рева. Все здесь приспособлено для 
того, чтобы гусеницы развивались 
нормально и имели все необходимые 
удобства для окукления. В помеще
ниях поддерживается абсолютная чи
стота: они вентилируются, темпера
тура в них регулируется и т. п.

Бережный уход за гусеницами 
в шелководческих хозяйствах обеспе
чивает наилучшие результаты, но 
вместе с тем приводит к тому, что 
одомашненные шелковичные черви 
становятся чрезвычайно изнеженными, 
легко восприимчивыми к разного 
рода заболеваниям.
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Академик А. Д. Архангельский

В конце июня т. г. на 61-м году жизни 
скончался выдающийся ученый Советского 
Союза, член президиума Совета по изучению 
производительных сил (СОПС) при Академии 
наук СССР академик Андрей Дмитриевич 
Архангельский.

Один из самых деятельных геологов нашего 
времени, выдающийся знаток и специалист по 
стратиграфии мезозойских и отчасти палео
геновых отложений европейской части СССР 
и Туркестана, акад. Архангельский создал свою 
школу геологов, с успехом продолжающих 
изучение генезиса осадочных пород, подойдя 
по этому пути к интересной проблеме—откры
тию причин нефтеобразования. В отношении 
методов исследования, глубины анализа про
цессов осаждения в морях, как имеющих место 
в настоящее время, так и происходивших в про
шедшие эпохи жизни Земли, труды акад. Архан
гельского выдвигают его на исключительное 
место в ряду ученых Советского Союза. 
О прекрасном знакомстве акад. Архангельского 
с геологическим строением и стратиграфией 
всех отложений в пределах русской платформы 
свидетельствует его обширная монография — 
„Оозор геологического строения. Европейской 
России“, т. 1—„Юго-Восток“ (1922 г.), том II— 
„Средняя Россия“ (1922 г.) и другие капиталь
ные работы.

В течение ряда лет акад. Архангельский 
преподавал в I МГУ и в Горной академии, 
состоял директором Нефтяного научно-иссле
довательского института той же академии, был 
старшим геологом Геологического комитета 
при ВСНХ. редактором Геологического отдела 
бюллетеней Московского общества испытате
лей природы. Следует также отметить работы 
акад. Арх нгельского по изучению Курской 
магнитной аномалии.

Перу акад. Архангельского принадлежат 
десятки научных трудов, учебники для высшей 
школы, карты Керченского полуострова, а таіоке 
карты и разрезы дна Черною  моря.

За выдающиеся научные заслуги он был 
избран 12 января 1929 года в действительные 
члены Академии наук СССР.

С. Г. Малыгин
В 1939 году исполнилось 175 лет со дня 

смерти Степана Гавриловчча Малыгина — од
ного из первілх русских военных мореплава
телей и первого русского писателя по морским 
вопросам.

О происхождении и времени рождения
С. Г. Малыгина сведений не сохранилось. Из

вестно лишь, что в марте 1721 года он и
А. Чириков были произведены из гардемари
нов в унтер-лейтенанты.

В 1729 году Малыгин ходил в чине лейте
нанта в плаванье с капитаном Калмыковым 
к Архангельску. В 1731 году им была соста
влена „Кораблеплавательная книжка", полу
чившая одобрение знаменитого математика Эй
лера. Книга была напечатана Академией 
наук в 500 экземплярах и вышла в феврале 
1735 гоДа.

В 1733 году Малыгин был произведен в лей
тенанты майорского ранга. Ввиду жалоб на 
отправленных для описи берегов Ледовитого 
моря Муравьева и Павлова опись берегов 
была поручена Малыгину, который вместе 
с посланным для производства следствия по 
этим жалобам капитаном Черевиным прибыл 
18 мая 1736 года в деревню Телецкую, где 
стояли суда, предназначенные для производ
ства описи. 4 июня ка одном из этих судов 
Малыгин отправился вниз по Печоре.

3 июля Малыгин вышел в море, но из-за 
льдов плаванье совершалось медленно. 18 ав
густа он дошел только до острова Долгою, 
где встретил два бота под командой Скура
това, вместе с которыми направился в Ю гор
ский Шар. На одном из ботов 17 сентября 
Малыгин вышел из Ю горского Шара, но 
вскоре, так же как и Скуратов, вынужден 
был встать в р. Кара на зимовку. Зиму мо
ряки провели в Березове.

12 июня 1737 года Малыгин возобновил пла
ванье и 17 июня вышел в Карское море. 3 ав
густа он обогнул мыс Ямал и направился по 
проливу между материком и островом Белым, 
переименованным в XIX столетии Норден- 
шельдом в остров Малыгина. До того архан
гельские промышленники, плавая в Мангазею, 
входили в реку Мутную и от Волока, на рас
стоянии около 2 км, перетаскивали суда по 
земле, а загем через реку Зеленую выплывали 
в Ооскую губу.

13 октября Малыгин прибыл в г. Березов.
Во время плаванья Малыгин между прочим

установил, что Новая Земля — не часть конти
нента, как предполагали тогда географы, а 
остров.

В 1738 году, приехав в Петербург, Малы
гин представил Адмиралтейству журнал экс
педиции и составленные им карты побережья.

В 1749 году Малыгин ходил к Архангельску 
и вернулся в Кронштадт, приведя оттуда 
3 судна.

Как „разночинец“ и „выскочка* Малыгин не 
пользовался благосклонным вниманием началь
ства. Его затирали на службе и весьма мало 
ценили его географические открытия и работы.

В последние годы своей жизни Малыгии 
служил в Казани, где и умер.
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Научные заслуги Малыгина оценены по-на
стоящему только после Великой Октябрьской 
социалистической революции. Имя Малыгина 
хорошо известно широким слоям трудящихся 
СССР.

Солнечное затмение 1941 года
Ряд научных учреждений деятельно готовится 

к предстоящему в 1941 году солнечному за
тмению. В результате обследования рядом 
экспедиций полосы полной фазы затіиения — от 
Кзыл-Орды до Кечень-Каркаринского плоско
горья,— комиссия президиума Академии наук 
по подготовке и проведению наблюдений сол
нечного затмения наметила наиболее благо
приятные пункты для предстоящих наблюде
ний. Разработан план размещения 20 научных 
экспедиций различных обсерваторий, инсти
тутов и обществ в десяти основных пунктах 
полосы полной фазы затмения.

Поданным прошлых наблюдений над микро
климатическими условиями, наиболее благо
приятным для этих работ является район Кзыл- 
Орды. На озеро Беркезапь, близ Кзыл-Орды, 
и предполагается направить одну из самых 
крупных экспедиций. Наиболее крупные экспе
диции намечены также в сел. Отар, в Алма-Ата, 
в сел. Талчэр и в район Джаланаша. Наблю
дения над микроклиматом в ряде пунктов про
водятся и в текущем году.

Наряду с астрономическими вопросами, на
мечается также изучение проблем, связанных 
с  исследованием оптических и электрических 
свойств атмосферы во время затмения. Коми
тет по радиотехнике и радиофизике и Физи
ческий институт Академии наук разработали 
план работ, поставив основной своей задачей 
твердое констатирование эффектов, связанных 
с корпускулярным затмением и проявляющихся 
в  строении ионосферы и Есей атмосферы, а 
также в радиопомехах. Среди работ, намечен
ных Государственным оптическим институтом, 
особый интерес представляют работы по при
менению интерференционного метода для иссле
дования линий в короне и исследованию по
ведения монохроматических излучений в верх
них слоях атмосферы.

Генеральная магнитная съемка СССР
Научно-исследовательским институтом зем

ного магнетизма из Ленинграда в различные 
районы СССР были направлены 20 экспедиций 
для продолжения работ по генеральном магнит
ной съемке: четыре экспедиции работают в но
вых советских областях — Западной Украине 
и Западной Белоруссии — д/ія пополнения и 
уточнения ранее бывшей съемки; другим дано 
задание пополнить съемку в сравнительно 
трудно доступных частях Урала, северного 
Казахстана и Ленинградской области. Этими 
работами ликвидируются некоторые пробелы, 
еще остававшиеся на магнитных картах сплош
ной съемки.

Всего намечено заснять 627 пунктов, через 
каждые 20 км. по полной программе абсолют
ных магнитных наблюдений и око^о 14 ООО пунк
тов рекогносцировочных (с определением 
только вертикального магнитного напряжения),

через 2 км, что важно в целях геофизической 
разведки геологических структур.

Одна партия осуществила оконтур’'вание и де
тализацию неясной для геологов, сравнительно 
слабой по напряженности (600—800 гамм), но 
обширной по занимаемой площади магнитной 
аномалии, вытянувшейся на 600 км  от Сара
това до Рязани выдержанной полосой, ширина 
которой в среднем составляет 50 км. Будучи 
расположена в зоне Второго Баку, эта зага
дочная аномалия, несомненно, должна заинте
ресовать геологов.

По примеру предыдущих лет 8 партий 
будут производить повторные наблюдения на 
87 повторных магнитных пунктах по усилен
ной программе.

Известно, что магнитное поле земного 
шара подвержено медленным, но закономер
ным (вековым) изменениям, которые необ
ходимо систематически и также планомерно 
измерять для того, чтобы иметь возмож
ность строить новые магнитные карты, не 
повторяя всей генеральной магнитной съемки 
в течение 50—100 лет.

Для систематических определений векового 
хода земного магнетизма в СССР установлено 
около 250 пунктов, посещаемых через каждые 
3 года, с таким расчетом, чтобы в течение 
года определялось примерно по 80 повторных 
пунктов.

Следует отметить, что только Советский 
Союз и некоторые государства Западной 
Европы систематически ведут определения ве
кового хода земного магнетизма. В большин
стве стран такие определения проводятся без 
пиана, случайно, в зависимости от инициативы 
отдельных ученых и тех средств, которые им 
удается исходатайствовать у своих прави
тельств на это дело.

Определение вековых изменений земного
магнетизма на океанах связано с необхо
димостью располагать пловучей магнитной 
обсерваторией. В настоящее время пловучими 
магнитными обсерваториями в виде яхт, по
строенных без железа, располагают лишь
Англия и Япония, но резуль атов своих наблю
дений они пока не публикуют.

Институт земного магнетизма ходатайствует 
в Главном гидрометеорологическом управте- 
нич о не, бходимости постройкч и у нас пло
вучей магнитной обсерватории в виде па
русно-моторного деревянного судна, водоизме
щением в 300 - 350 т, специально оборудован
ного для производства точных магнитных
наблюдений на поверхности морёй и океанов, 
омывающих берега нашей родины.

Граниты под Москвой
В центральных областях европейской части 

Советского Союза имеются многие сотни и 
тысячи буровых скважин, пройденных с раз
личными целями: артезианские — на воду,
разведочные — на строительные материалы, 
уголь и т. д. Однако глубины этих скважин 
обычно небольшие, редко достигают 200—300 м, 
а потому для познания глубинных недр они 
интереса не представляют. В этом отношеняи 
огромное значение имела так наз. Бойнин- 
ская скважина, находящаяся на территории
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старых боен в Москве. Эта скважина бу
рилась с большими перерывами более 10 лет 
и сейчас заканчивается на глубине 1655 м.

Что же показала эта скважина и какие 
породы были ею пройдены?

Известно, что море еще с раннего периода 
жизни Земли нео, нократно надвигалось на 
территорию нашего Союза и заливало ее, а за
тем отступало, каждый раз оставляя мощные 
толщи различных осадков, главным образом, 
известняков, дотомитов. песков, глин. Некото
рые геологи, ( сновываясь на отдельных дан
ных сейсмических р;.бот, проводившихся в 
районе гор. Серпухова, исчисляли общую мощ
ность всех этих осадков в центральных обла
стях более чем в 4 км. Такая огромная мощ
ность пород заставляла некоторых геологов 
предполагать также наличие под Москвой самых 
дрезних осадочных образований кембрийского 
и ситурийского морей. Однако недавно совер
шенно неожиданно Бойнинская скважина, не 
встретив этих отложений, на глубине 1652 м 
вошяа в граниты, относимые к древнейшим 
образованиям земной коры. Вот до этих пород 
сейчас и дошла самая глубокая скважина 
в центрально-европейской части СССР, раз
решив загадку о мощности осадков, занимавшую 
умы геологов в течение многих десятков лет.

Геологический разрез по этой скважине 
на всю глубину характеризовался главным 
образом известняками, доломитами и песчани
ками.

Глубинные воды показали радиоактивность 
и большую насыщенность различными солями, 
из которых практический интерес могут пред
ставлять соли брома и иода.

Нефть в новом районе Азербайджана
Геологическая партия Ленинградского неф

тяного института обнаружила у селения Та- 
яым-Нури, в долине реки Пирсагат (Азербай
джан), четыре новых выхода ьефти. Этот район 
до сих пор считался лишенным признаков 
нефтеносности.

Геологическое строение площади, на кото
рой обнаружены ьыходы нефти, позволяет рас
счи ты вав  на успех дальнейших изысканий.

Синтетическая камфара и скипидар
Группа работников Всесоюзного института 

гидротизной и сульфитной промышленности 
(быв. Лесохимический институт) под руковод
ством акад. В. Е. Тищенко разрабо.ата новый, 
оригин льный метод получения синтетической 
камфары и скипидгра. Этот ме іод уже освоен в 
промышленности. Построен специальный завод, 
полностью удовлетворяющий потребность на
шей промышленности в камфаре и освобож
дающий страну ст импорта этих продуктов.

Горные богатства Мадагаскара
Остров Мадагаскар—одна из богатейших 

колоний Франции. Расположенный у восточ
ного берега Африки, в Индийском океане, он 
еще в IX—X вв. завоевал известность у ара
бов, вывозивших оттуда прозрачный горный 
хрусталь в Индию и Китай. С XVII века на
чалось более усиленное использование огром
ных прозрачных кристаллов кварца, дости

гающих больших размеров. Одновременно 
стали проникать сведения и о наличии на Ма
дагаскаре драгоценных камней.

Только с конца XIX в. началось подробное 
изучение богатств острова, и в скором времени 
здесь были обнаружены огромные запасы цен
нейших драгоценных камней. Усиленная до
быча их все время возрастала. Уже в 1919 году 
она достигла 453 000 г ювелирного материала 
и почти 4 млн. г поделочного, не включая 
кварца, которого в том же году было добыто 
свыше 3600 кг. Некоторые из драгоценных 
камней встречались здесь в огромных количе
ствах и использовались даже для промышлен
ных целей (желтого сплошного берилла в 1916 г. 
было добыто 5 т).

Одним из самых замечательных камней 
Мадагаскара является золотистый берилл, длина 
кристаллов которого достигает нередко 1 м. 
Необычайно красивы розовые бериллы—морга- 
ниты. Отдельные камни большой прозрачности 
и густого тона добывались совершенно небы
валых размеров—в 600 каратов (120 г).

Разнообразны по тонам мадагаскарские тур
малины, среди которых самый ценный—густо
розовый или с шелковистым отливом.

На Мадагаскаре имеется целый ряд ценней
ших камней: кунтцит, напоминающий изумруд, 
диопсид, золотисто-желтый полевой шпат, дан- 
бурит и другие, которые только десятка два 
лет назад появились на ювелирном рынке.

Канал между Атлантическим и Тихим 
океанами

Недавно американский ученый Бекепь на
шел среди архивных материалов в Новом Ор
леане несколько старых географических карт, 
на которых обозначен канал между Атланти
ческим и Тихим океанами, проведенный по 
границе нынешней Колумбии и Панамы. Ока
зывается, в старое время этот канал соединял 
реку Сан-Жуан с другой рекой — притоком 
реки Атрато — и таким образом связывал Тихий 
океан с Караибским морем. Это, конечно, не 
был настоящий водный путь, соединяющий 
два океана; это быт просто узкий ров, являв
шийся пограничной линией между соседними 
втадениями. Но в годы, когда вода стоя.;а 
вы 'око, этим путем пользо іались индейцы, 
переезжавшие в лодка* от берега одного океана 
до другого, а также и белые дня вывоза урожая 
бобоз какао в ближайшие места соседнего 
побережья.

Таким образом, идея сообщения канатом 
между двумя ок анами была, оказывается, осу
ществлена задо..го до сооружения Панакстого 
канала, хотя и нг в таких грандиозных разме
рах. как это было сделано уже в наше врем* 
США.

Точный радиоальтиметр в США
Радиоальтиметр дает непрерывные и бы

стрые показания высоты самолета над поверх
ностью земли в диапазоне высот от 15 м  до 
1,5 км. Показания высоты не зависят от дав
ления воздуха, температурных условий, втаж- 
ности, об ачности и других переменных фак
торов атмосферных условий.
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В работе прибор очень прост. Его обору-, 
дование в основном представляет приемно-пе
редающую радиостанцию. Оно включает мало
мощный передатчик УКВ, радиоприемник УКВ, 
агрегат электропитания, передающую и прием
ную антенны и прибор, указыі.ающий высоту 
над землей непосредственно в метрах. Измере
ние высоты над землей получают, определяя 
время, требующееся для прохождения радио
волны от самолета к земле и возвращения ее 
после отражения к самолету. Радиоволны пере
датчика излучаются антенной, обычно устанав
ливаемой под одной из нижних поверхностей 
крыльев самолета. Частота генератора радио
передатчика увеличивается и уменьшается 
автоматически, при помощи модулятора. Радио
приемник присоединен ко второй антенне, 
прикрепленной под другой нижней поверх
ностью крыла самолета. Антенна приемника 
устроена так, что лишь минимальное количе
ство энергии воспринимается непосредственно 
из передающей анѵенны передатчика, вто время 
как энергия волны, отраженная землей, вос
принимается ею в максимальном количестве. 
Непосредственные и отраженные сигналы по
даются на детектор приемника. Частота, полу
чаемая на выход детектора, равна мгновенной 
разности частот между непосредственными и 
отражаемыми сигналами и прямо пропорцио
нальна высоте самолета над землей. Низкочас
тотная составляющая сигнала на выходе детек
тора усиливается и подводится к измеритель
ному прибору частоты (частотомеру), шкала 
которого отградуирована непосредственно в 
метрах. Прибор установлен на приборной 
панели, в удобном для наблюдений месте. 
Другая аппаратура измерителя может быть по
мещена в любом удобном месте на самолете.

Автомат проверяет работу 
деталей самолетов

Для полетов в субстратосфере в США изо
бретен „сигнализатор“, автоматически преду
преждающий об опасности и проверяющий 
работу 47 агрегатов самолета. „Сигнализа
тор“ построен компанией Кертис-Рай г. Си
стема сигнализатора, как сообщает компания, 
состоит из ряда световых сигналов, располо
женных на распределительной доске и реаги
рующих на все функции самолета, начиная от 
нагревания мотора и кончая закрытием дверей 
самолета. Этот прибор был сконструирован для 
нового двухмоторного Зі -местного пассажир
ского самолета. Приспособление это называют 
„четвертым пилотом* (два летчика и третий, 
автоматический пилот— „Робот-Сперри") и за
веряют, что оно является ценным вкладом в 
авиационную промышленность упрощая опе
рации по управлению самолетом и уменьшая 
утомляемость летчика.

Световые сигналы соединены со всеми основ
ными агрегатами самолета и постоянно контро
лируют правильность их работы. Работа этих 
приспособлений очень проста. Так, если пилот 
желает приземлиться, он нажимает кнопку, на 
которой написано „приземление*. Тогда свето
вые сигналы на распределительной лоске не
медленно показывают, какие необходимые для 
этого операции должен произвести пилот. 
После того, »ах посадочные приспособления 
(посадочные закрышки, элероны, руль высоты)

опускаются, свет потухает. Затем пилот выклю
чает мотор и совершает все необходимые дей
ствия, пока все световые сигналы на доске не 
потухают. После этого он приземляется.

Световые сигналы обслуживают все основ
ные операции самолета: разбег, отталкивание 
от земли, полет и приземление. Путем нажатия 
кнопки с надписью „правый мотор“ или 
кнопки „левый мотор“ пилот может быстро 
проверить работу каждого из моторов. Если мо
тор не в порядке, загорается световой сигнал.

Представители фирмы Кертис-Райт заяв
ляют, что „сигнализатор“ немедленно—в тече
ние от долей секунды до трех секунд—пока
зывает пилоту все неполадки в работе частей: 
самолета.

Специальные баллоны 
для поддержания самолета 
на поверхности моря

Для самолетов, работающих на авианосцах 
морского флота США, разработан новый тип. 
баллона для крыла, который автоматически 
наполняется газом при вынужденной посадке 
самолета на воду. Такие самолеты имеют уби
рающееся колесное шасси для посадки на 
палубу, так как поплавки отрицательно ска
зываются на их скорости и маневренности.. 
Однако, самолет с таким шасси не может дер
жаться на воде в случае вынужденной посадки 
в море. Для устранения этого недостатка были 
разработаны крылья с автоматически надуваю
щимися баллонами. Баллоны эти изготовляются 
из прорезиненного материала. Они хранятся 
в специальных камерах, в крыльях или фюзе
ляже и быстро надуваются из баллонов, на
полненных углекислым газом, как только само
лет касается поверхности воды. Участия пилота 
совершенно не требуется.

Автоматическое наполнение баллонов про
исходит даже в том случае, если пилот теряет 
сознание.

Пуск газа осуществляется автоматически- 
Известен случай, когда самолет с такими бал
лонами продержался на поверхности воды около 
24 часов.

Бомбардировщик-гигант
Американской авиационной фирмой „Дуглас 

Эйркрафт“ выпущен новый бомбардировщик 
„B-19“, который считается самым крупным 
в мире. Бомбардировщик-гигант весит при. 
полной нагрузке 71 тыс. кг; размах крыла 
его—64 м. Самолет имеет четыре звездообраз
ных мотора, мощностью по 1,5 тыс. л. с. каж
дый. Пропеллеры самолета—трехлопастные, 
диаметром по 4,9 м. Нормальная скор сть но
вою  бомбардировщика, при работе всех че
тырех моторов, составляет 359 км  в час; по
лезная нагрузка—28 яг—около 40°/о от общего 
веса самолета.

Новый процесс обработки 
золотых руд

Процесс состоит в одновременном раство
рении с помощью цианистого раствора нахо
дящегося в руде золота и адсорбировании рас
творенного золота с помощью тонкоі о по
рошка активированного древесного угля, с по
следующей концентрацией золотоносного угля.
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В течение многих лет было известно свойство 
активированного угля вытеснять золото из зо
лотосодержащих цианистых растворов. Однако 
лредполагали, что действие древесного угля 
выражается в процессе осажпония. Такое пред
положение вело к применению древесного угля 
в формах, которые оказывались непрактичными.

Исследовательскче работы последних лет 
показали, что золото не осаждается активиро
ванным древесным углем, а прилипает к его 
поверхности тончайшим слоем, т. е. адсорби
руется им. Такое понимание процесса открыло 
дорогу к разрешению проблемы и привело 
к успешной разработке нового процесса.

При обработке руд с высоким содержанием 
золота уголь добавляется в два приема. Вторая 
добавка производится после удаления угля, за
груженного вначале. Обработка богатых руд 
в две стадии практически устраняет потери 
золотосодержащего угля при флотационных 
операциях. Кроме того, ею достигается более 
высокий процент извлечения золота и меньший 
расход угля.

Новый процесс обработки золотых руд был 
впервые предложен в Америке для извлечения 
золота из бедных и отработанных руд. Утвер
ждают, что этот процесс открывает широкие 
возможности извлечения золота из руд; при 
этом указывается, что его можно вести с при
менением более дешевого золотоизвлекатель- 
ного оборудования как в отношении строитель
ных затрат, так и в отношении стоимости 
операций и обслуживания.

Контроль пламени 
в бессемеровском процессе

В результате длительных исследовательских 
работ в США разработан новый процесс кон
троля пламени при плавке стали в бессемеров
ском конверторе. Новый способ состоит 
в искусном применении фотоэлементов, мгно
венно улавливающих изменения цвета пламени 
при продувке чугуна в бессемеровском кон
верторе. Фотоэлементы соединены с контроль
ным щитом управления, откуда ведется тща
тельное наблюдение и регулирование всех 
этапов процесса изготовления стали.

Эксперименты, проводившиеся в течение 
нескольких месяцев в бессемеровском цеху, 
показали, что с помощью нового метода кон
троля пламени возможно получать более одно
родную по качеству бессемеровскую сталь.

До введения нового способа контроль за 
изменением цвета пламени осуществлялся на- 
глаз, что не могло обеспечивать однородности 
качества стали, поскольку глаза сталевара 
после проведения не кольких плавок начинали 
уставать. При таком ведении процесса плавки 
существенную роль и грачи физическое со
стояние рабочих, их выносливость и практи
ческий опыт. При новом методе контроля ре
гулирование всех стадий процесса происходит 
автоматически, с помощью приборов, соеди
ненных с фотоэлементами.

Изобретатели утверждают, что новый спо
соб контроля пламени в такой степени обес
печит выпуск однородной по качеству бессе
меровской стали, что ' она сможет свободно 
конкурировать со сталью, выплавляемой в дан
ное время другими способами.

Холодильная игла
В настоящее время в Америке начал при

меняться новый метод охлаждения мясных туш 
на холодильных складах. Этот метод разрешает 
вопрос равномерного охлаждения мяса. Как 
показали лабораторные испытания, действие 
бактерий в говяжьей туше замедляется при 
температуре 8—10°, но после 12-часового 
пребывания при температуре •— 1,5—0° темпе
ратура внутри туши все еще составляет 
20,8°. В результате такого неравномерного 
охлаждения всех слоев туши внутренние 
ее части начинают закисать. Метод, приме
няемый для предотвращения этого явления, 
состоит в следующем. Внутри специально скон
струированной из нержавеющей стали полой 
иглы, длиной в 440 мм, находится трубка, также 
из нержавеющей стали. По этой трубке на
правляется струя охлажденного до требуемой 
температуры рассола. Доходя до острия иглы, 
жидкость течет обратно, в пространство между 
стенками иглы. Такая конструкция обеспечи
вает равномерную циркуляцию жидкости внутри 
иглы. Острие иглы вводится в глубину туши 
до области бедренного сочленения. Благодаря 
такой циркуляции охлажденной жидкости, мясо 
охлаждается равномерно—как на поверхности, 
так и в глубоких слоях.

Жидкость подается через гибкие шланги. 
Это позволяет свободно оперировать иглой. 
Вделанные в иглу краны позволяют, если по
требуется, останавливать струю жидкости.

Применение стальной холодильной иглы 
позволяет сохранять температуру холодильного 
помещения на уровне не ниже 0°.

Применение молока 
при изготовлении отливок

Применение молока в изготовлении форм 
для более точных и ровных металлических 
отливок описывается в патенте, полученном 
Гарольдом К. Салубергом из Питтсбурга (США).

Молоко содержит как лактозу, так и казеин. 
Когда казеин растворяется, молоко становится 
прекрасным связующим средством для изго
товления песчаных форм и стержней, которые 
заливаются расплавленным металлом при от- 
лизке. Молоко с растворенным казеином дей
ствует как клей, связывая песок и образуя 
гладкую, неклейкую твердую форму высокой 
прочности.

Молоко и песок смешиваются в пропорции 
1% молока и 99% песка.

Реверсивный стан
Конструкторский коллектив Краматорского 

завода им. Орджоникидзе приступил к кон
струированию нового четырехвалкового ревер
сивного стана для хототной прокатки стальной 
ленты, предназначенной для производства пишу
щих перьев и других штамповочных изделий.

Стан — реверсивный, с двумя намоточными 
устройствами. Он будет прокатывать ленту 
максимальной шириной до 350 мм  и толщиной 
от 0,31 до 3 мм. Скорость прокатки будет 
равна от 75 до 200 м в минуту.

Проектирование стана ведет старший инже
нер товарищ Кулич.

\
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Занятие ведет проф. П. ГОРШКОВ

Члены группы актива „Дома занимательной 
науки" (ДЗН) в Ленинграде прислали в ре
дакцию .„Кружка мироведения“ рисунки Ве-

Рисунки Венеры.
Слева — 8!IV, справа — 9! VI 1940 г

Наблюдались еще и другие, более темные 
образоваичя, главным образом, вдоль края 
диска Венеры.

Интересно отметить, что 
по смещению деталей, за
меченному наблюдателями 
„Дома занимательной науки ' 
на поверхности Венеры, они 
нашли, что период обра
щения ее равен 60 суткам. 
Надо сказать, что вопрос о 
времени обращения Венеры 
вокруг ее оси не решен в 
науке и до сих пор.

Кроме того, член актива 
„Дома занимательной науки“ 
тов. Тутов прислал интерес
ный рисунок солнечного 
пятна, которое тов. Тутов 
наблюдал 25 марта с. г. При
водим этот рисунок. Стрелки 
указывают видимое движе
ние- вещества в пятне.

Приводимые нами рисун
ки Венеры были выполнены 
с помощью 130-миллиметро
вой трубы Цейсса. Набчю- 
дения производили 7 наблю
дателей. Всего было полу
чено 210 рисунков. Все на
блюдатели отмечают в каче
стве наиболее заметных де
талей на Венере яркие бе
лые пятна у рогов планеты. 
Образования эти отличались 
постоянством.

Ученик 10 класса 
одной из киевских 
школ П. Стасюнас си
стематически ведет 
наблюдения Солнца, 
пользуясь трубой с 
увеличением в 50 раз. 
Начиная с января 
1940 года, он произ
водит наблюдения 
каждый ясный день. 
Согласно данным на
блюдений тов. Ста- 
сюнаса, группа пятен 
продержалась на дис
ке Солнца около трех 
месяцев, постепенно 
претерпевая всю эво
люцию пятен.

Приводим таблич
ку числа ясных дней

ІІ/М Ьч 9/Т -І5ч30м 6 / і ~ІАч 30(

большая группа пятен на Солнце в январе 1940 г. 
(по наблюдениям Стасюнаса).

неры, сделанные ими 
8 апреля и 9 июня 
1940 года. Приводим 
эти рисунки.

Редакция надеется, 
что в дальнейшем она 
будет получать подоб
ные рисунке, сделан
ные по материалу, по
лученному на основа
нии инструкции по 
наблюдениям Венеры, 
напечатанной в „Вест
нике знания“. Жела
тельно вместе с зари
совками получать и 
данные сб условиях 
наблюдений и инстру
ментах, при помощи 
которых самые набчю- 
дения производились.

X

г Ѣ '6 е мля

Солнечное пятно (по наблюдениям Гутова).
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Группа пятен на Солнце, вызвавшая сальные возмущения маг
нитного поля Зем ли (по наблюоениям Стасюнаса от 20/111 до

31/111).

за первые 4 месяца 1940 года, числа групп 
и значений Вольфова числа, выведенных 
Стасюнасом:

зал предположение, что эти 
необычные движения вызы
ваются действием притяже
ния темного тела, которое 
должно находиться около 
Сириуса.

Американец Альван Кларк 
в 1862 году, при испытании 
17-дюймового объектива, 
который он приготовил для 
Чикагской обсерватории, 
увидел рядом с Сириусом, 
на расстоянии приблизитель
но в 10", маленькую свет
лую звездочку 9 —10-й ве

личины. Так, на основании возмущений, про
изводимых в движениях Сириуса, был открыт 
его спутник.

Название месяца Число ясных дней Число групп Вольфово число

Январь 6 1 25,5
Февраль 11 15 43,9
Март 11 10 61,3
Апрель 16 16 49,8

Тов. Дьяченко просит сообщить дату про
хождения в ноябре 1940 года Меркурия по 
диску Солнца. Сообщаем, что в зтом году 
Меркурий пройдет по диску Солнца 11 ноября, 
причем прохождение начнется (т. е. произойдет 
внешний контакт дисков Меркурия и Солнца) 
в 20 час. 49 м и н , а окончится (т. е. опять-таки 
произойдет внешний контакт дисков) в 1 час 
54 мин. (время — гриническое). В пределах 
СССР начало прохождения будет видимо 
только на Камчатке и на Чукотском полу- 
встрове; конец — в азиатских частях СССР, 
восточнее Новосибирска.

Затем тов. Дьяченко спрашивает, когда и 
кем был открыт спутник Сириуса?

Странные спиральные движения Сириуса, 
•тличные от обычных движений звезд, впервые 
были обнаружены Бесселем, который и выска-

Наконец, тов. Дьяченко спрашивает, можно 
ли самому сделать спектрогелиоскоп. Сделать 
спектрогелиоскоп самому очень трудно.

Тов. Куренгина спрашивает: „Существуют 
ли на самом деле на Марсе каналы, открытые 
Скиапарелли в 1S77 году?“ Так как этот во
прос интересует многих, то мы рекомендуем 
прочесть статью А. Радловой „Наблюдения 
Марса во время великого противостояния 
1939 года“, помещенную в „Вестнике знания' 
№  3, 1940 г.

Тов. Солонуха просит сообщить расстояния 
в миллионах километров больших планет сол
нечной системы от Солнца и массы планет 
в тоннах. Даем эти величины.

№ №
п/п

Названия планет
Сретнее расстояние 

от Солнца в миллионах 
километров

Масса в тоннах

1 М ер к у р и й ...................................... 58,85 24,1019
2 Венера .................................................. 108,10 48,6.102»
3 Земля ...................................................... 149,45 6.1021
4 М а р с ...................................................... 227,72 6,4 8.1020
5 Ю п и тер .................................................. 777,6 19,02.1023
6 С а т у р н ................................................... 1425,6 57.10за
7 У р а н ....................................................... 2868,1 9.10-2
8 Н е п т у н .................................................. 4494,1 10,2.1022
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Тов. Чистяков прислал в редакцию интерес
ное описание наблюдавшихся им светящихся 
облаков. Здесь же тов. Чистяков дает инте
ресный способ определения высоты светящихся 
облаков. Редакция помещает это описание и 
рисунки.

„Наблюдения светящихся облаков произво
дились, начиная с 9 июля, когда удалось на
блюдать их впервые. Всего удалось наблюдать 
их 4 раза: 9 июля, 28 июля, 29 июля и 
31 июля. При наблюдениях отмечались время 
появления, структура, яркость, цвет, делались 
схематические гарисовки. Инструментом, с по
мощью которого определялись угловые раз
меры облаков, был компас. Наблюдения произ
водились в г. Ачинске (<р =  56°24', X =  6h 1ш).

9 июля, в l h 15m, были замечены светя
щиеся облака в виде слабых полос в фоне сег
мента зори. Расположение облаков указывало 
на наличие радиации с центром, азимут А ко
торого равн лея 1Ь0°. Общее протяжение обла
ков составляло около 60°, а высота Н =  14°. Вид 
облаков все время изменялся. Отдельные ио- 
локна то увеличивались в яркости, то совсем 
исчезали, но в основном к l h 15™ было отме
чено общее увеличение числа и яркости 
облаков. Дальнейшим наблюдениям помешали 
быстро надвинувшиеся разорванно-кучевые 
облака.

28 июля, в 21h 30т , в фоне зори были заме
чены слабые полоски светящихся облаков. Дви
жение их было направлено к горизонту; измене- 
нчя — незначительные. Высота Н над горизон
том составляла 12°. К 23h явление поблекло.

29 июля, 20h 30ra. то же, что и накануне: 
Н =  10°.

31 июля, в l h 5П1, наблюдалось весьма ин
тересное язление. Сначала были видны отдель
ные волокна, но затем появилась легкая вуаль 
с яркими завитками и хлопьями, причем яр
кость волокон резко возрастала. На рисунке 
отмечены только яркие волокна, так как всех 
тонких штрихов и волокон, переплетенных 
между собой да к тому же быстро изменяю
щихся, зарисовать не удалось. Отмечена пуль
сация. Явление постепенно исчезало на посвет
левшем небосклоне. Наблюдалась радиация 
облаков в точке с азимутом А =  170°.

Все данные наблюдений можно расположить 
в следующей, таблице:

Схемы светящихся облаков по наблюдениям. 
Чистякова. Вверху—9/ѴП, в l h 15т, внизу — 

31/VII, в I й 05т.

Заклю чения.

1) Появление ярких светящихся облаков 
в конце июля указывает на * справедливость 
метеорной теории происхождения их, так как 
в эго время начинает действовать сильный 
метеорный поток Персеид.

2) Быстрые изменения, наблюдающиеся в 
светящихся облаках, говорят о том, что в выс
ших слоях стратосферы существуют сильные 
воздушные течения, обладающие большой ско
ростью, так как всякое небольшое изменение 
в светящихся облаках соответствует в действи
тельности изменениям на площади в десятки 
и сотни километров.

3) Средняя высота Н над землей опреде
ляется в 100 км  (по наблюдениям 9/ѴІІ)“.,

Наиболее удобный и распространенный 
метод определения высоты светящихся облаков 
состоит в том, что двое наблюдателей из двух

Дата В р е м я Яркость С т р у к т у р а Ц в е т
A

радиации
(азимут)

Высота Н 
над горл- 

зонтом

9/ѴІІ l h -  l h 15m 2 Типы I,V яркобелый 180° 14°

28/VII 21h -  30h 23m 1 » I белесоватый — 11°

29 /VII 20h -  30h 23m 1 .  I n — 10°

31 /VII l h ~ 5 h 3 „ I, IV, V яркобелый 170° 13°

Вблизи горизонта окраска облаков прини- различных пунктов определяют высоту неко-
мала желтоватый оттенок, а при Н =  10°—■ торых деталей и затем из треугольника, в вер-
голубоватый. шинах которого находятся наблюдатели и со-
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ответствую щая деталь, вычисляют высоту 
облаков.

Способ тов. Чистякова мы изложим в дру
гой раз.

Приводим попутно интересные рисунки 
Венеры, присланные в редакцию тов. Чистя
ковым.

1 9 / Е - 2 ч .  ' 27/12-13 ч.

6 / V-2.1 ч. 2 5 / ѵ - (2 2  ч І5/ѵ>-20ч.  

Рисунки Венеры по наблюоениям Чистякова.

Тов. Малахов прислал в редакцию заметку 
о наблюдениях Марса и просит поместить ее 
в „Кружке мироведения“. Так как заметка 
тов. Малахова представляет интерес, особенно 
для наблюдателей, обладающих небольшими 
трубами, то редакция помещает эту заметку.

«Среди астрономов установилось мнение, 
что в трубу меньше 3 дюймов на поверхности 
jMapca ничего рассмотреть нельзя. Так, проф. 
Полак в своей книге „Планета М арс” пишет:

„В трубу с отверстием меньше 2,5—3 дюй- 
моз (67—75 мм) на Марсе, повидимому, нельзя 
рассмотреть ничего. Только при исключительно 
благоприятных атмосферных условиях удается 
видеть белое полярное пятно и фазу планеты".

Фламмарион в своей „Живописной астроно
мии“ пишет, что наблюдать пятна на Марсе 
можно при помощи трубы не менее чем 
в 3,75 дюйма.

В постоянной части „Русского астрономи

ческого календаря", в „Инструкции для наблю
дений планет", пишется:

„Для наблюдений вблизи противостояния 
при достаточной опытности наблюдателя не
обходима труба не менее 3 дюймов".

Этот перечень можно было бы еще продол
жить. Все склоняются к тому выводу, что для 
того, чтобы наблюдать главнейшие объекты 
Марса во время или около противостояния 
его, при достаточной опытности наблюдателя, 
нужна труба не менее 3 дюймов. Однако в дей
ствительности .при указанных условиях (время 
около противостояния и достаточная опытность 
наблюдателя) главнейшие местности Марса 
можно наблюдать и при помощи 2-дюймозой 
трубы. К этому выводу автор пришел на осно
вании своих собственных наблюдений и наблю
дений В. С. Лазаревского.

В. С. Лазаревский в 1924 году во время 
противостояния наблюдал Марс при помощи 
46-миллиметровой трубы с увеличением 30 X. 
Он наблюдал следующие местности: Syrtis Ma
jor, Aurorae Sinus, Sinus Sabeus.1

Автор этой заметки наблюдал Марс во время 
великого противостояния 1939 года при по
мощи 2-дюймовой (50-миллиметровой) трубы 
фирмы Буша с увеличением 170 X. Кроме 
местностей, наблюдавшихся В. С. Лазаревским,, 
были видны Sinus Margarifer, Hellas, Syrtis- 
Minor, Zyrhenum Mare.

Таким образом, при помощи 2-дюймовой 
трубы хорошего качества во время или вблизи 
противостояния можно наблюдать (неопытный 
наблюдатель может не браться за эти наблю
дения, так как ничего, кроме полярной шапки, 
не увидит) следующие области Марса: 1) Syr
tis Major, 2) Sirtis Minor, 3) Hellas, 4) Sinus 
Sabeus, 5) Margariler Sinus, 6) Aurorae Sinus, 
7) Zyrhenum Mare, т. e. почти все те области, 
которые видны в 3-дюймовую трубу».

Остальным корреспондентам „Кружка ми
роведения“ отвечаем почтой.

1 Наблюдения В. С. Лазаревского помещены 
в XXVIII томе „Русского астрономического 
календаря" на 1925-й год.
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Звездное неьо в полночь.

Солнце и Луна
Южное склонение Солнца все увеличи

вается и достигает к концу :.,есяца 211 2°. Дни 
укорачиваются.

Ф а з ы  Л у н ы

Первая четверть 7 ноября в 0 ч. 08 м .1 
Полнолуние 15 » в 5 ч. 23 м.
Последняя четверть 22 „ в 19 ч. 36 м.
Новолунае 29 , в 11 ч. 42 м.

Планеты

11 ноября М е р к у р и й  пройдет перед 
диском Солнца. К сожалению, для наблюдения 
в СССР явление протекает неблагоприятно. 
Начало прохождения можно будет наблюдать 
только на Камчатке и на Чукотском полу

1 Время везде московское, декретное,
III пояса.

острове, конец будет виден лишь в районах» 
расгк ложенных восточнее Новосибирска.

Начало прохождения 11 ноября в 23 ч. 49 м. 
Угол от полюса 92°. Конец прохождения 
12 ноября в 4 ч. 54 м. Угол от полюса 316°.

Видимый диаметр Меркурия 10".
В конце месяца следует попытаться найти 

Меркурий в лучах утренней зари.
В е н е р а  27-го будет очень близко от 

Луны. Видна все время как утренняя ззезда-
М а р с  виден плохо в утренние сумерки- 

в созвездии Девы.
Ю п и т е р  и С а т у р н  видны всю ночь 

в созвездии Овна. 3 ноября обе планеты нахо
дятся в противостоянии с Солнцем.

В ночь с 13-го на 14-е обе планеты будут 
в соединении с Луной.

С а т у р н  совсем близко к последней.
У р а н  16-го в противостоянии с Солнцем,.
Н е п т у н  не виден.
В ноябре наблюдайте два потока метеоровг 

с 10-го по 18-е Леониды и с 15-го по 27-е- 
Андромедиды.
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ЗАОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЧИТАТЕЛЕЙ Ж УРНАЛА , ВЕСТНИК ЗН АН И Я'

Чтобы еще более укрепит ь связь меж ду читательской, массой и ж урналом , чтобы 
т олнее выявить лицо нашего чит ат еля, лучш е узнат ь его запросы и по возмож ности 
удовлет ворит ь их, редакция проводит заочную  конф еренцию  читателей. Р едакция при
зы вает  всех чит ателей принят ь акт ивное участ ие в этой конф еренции. Располагая об
ш ирным мат ериалом, характ еризую щ им  от нош ение читательской массы к  ж урналу, 
,к  его тематике, редакция  будет  иметь возмож ность улучш ит ь свою работ у.

Проведенный в свое время редакцией опыт уст ановления  „двухст оронней  связи“ 
м еж д у чит ат елями и ж урналом , имевший своей целью привлечь читательскую массу 
jc участ ию  в сост авлении т емат ических планов ж урнала , дал свои полож ит ельные ре
зульт ат ы . Р едакция получи ла  много писем от читателей и в дальнейшей своей работе 
в значит ельной мере руководст вовалась и х  указаниям и. О днако это м ероприят ие не дало  
возмож ности выявить запросы широкой читательской массы с исчерпывающей полнот ой. 
Чтобы облегчить чит ат елям  возможность принят ь участ ие в обсуж дении вопросов, свя

за н н ы х  с тематикой и другим и м омент ами работ ы ж урнала, могущ ими интересовать 
чит ателей, редакция  и реш ила  провести ш ирокую  чит ательскую конференцию. Каждый 
■читатель мож ет высказать свое мнение о ж урнале, свои пож елания, заполнив и выслав 
в адрес редакции прилагаем ы й вопросник.

Редакция, разум еет ся, не ограничивает чит ат еля узк и м и  рам кам и этого вопросника. 
Н аоборот , было бы очень ж елательно вместе с заполненны м  вопросником получит ь от  
каж дого чит ат еля т акж е письмо, в кот ором  он р азвил  бы и у гл у б и л  мысли, кратко  
высказанные в его от вет ах на заданные вопросы.

Что касается чит ателей , Вестника знания", пользую щ ихся ж урналом  из библио
т еки  и поэт ом у лиш енны х возмож ности выслать заполненны й печатный вопросник, то 
редакция просит и х  присылат ь письменные ответы в соответствии с т екст ом вопросника.

Редакция надеется, что подавляющее большинство читателей ж урнала примет  уча 
стие в этой заочной конференции, что, несомненно, будет в значит ельной м ере способ- 
.ствовать дальнейш ему укреплению  связи меж ду ж урналом  и чит ат елями.

Редакция

И С П Р А В Л Е Н И Е

Н ачало статьи проф. В . С еменова- Тян-Ш анского — .К арело-Ф инская ССР", поме
щ енной в „Вестнике зн а н и я " №  6 с/г., следует читать; „Та часть Европы, где находятся  
Ф инляндия , К арелия и Л апландия, с X II  века я в л я л а сь ...'
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