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П р оф . В . А . ВАГЦІЩр.
с " . . . . . .  • т

Пессимизм и перспективы науки. \
У /  I.

М иллионы  л ю д ей  ж и в у т , л ю бя т  ж и зн ь  и так  
вы сок о цен я т е е  бл ага , ч то  см ерть п редстав л я ется  
им величайш им  н есч аст и ем  и величайш им  зл о м .

Как п рим и ряю тся  л ю д и  с этим  зл о м , г д е  и щ у т  
утеш ен и я  в этом  н есч аст и и ?  В аж н о  н е э т о , а т о ,  
что он и  и щ у т  п ри м и рен ия и н ер ед к о  н а х о д я т  
его; ещ е  в аж н ее , ч т о  см ерть  н и ч его  н е отн и м ает  
от  ц ен н о ст и  ж и зн и , о т  т о г о , что д а е т  осн о в а н и е  
ее  л ю би т ь  и считать величайш им  бл агом . Л ю дя м , 
стоя щ им  на эт о й  п л о с к о ст и  зр ен и я , п р о п о в ед ь  
п есси м и зм а  п р ед ст ав и л ась  бы  так ой  ж е  б ес см ы 
сл и ц ей , как есл и  бы чел ов ек  усталы й и ж а ж д у 
щ ий, п о д о й д я  к и ст о ч н и к у  кл ю чев ой  в оды , о т 
к азался  бы  и з  н ег о  пить на том  л иш ь о сн ов ан и и , 
что клю ч э т о т  в св о е  время н еп р ем ен н о  и сся к н ет .

Т ак  ж и в у т  и так  ч у в ст в ую т  м иллионы  л ю дей ; 
в э т о й  ф и л о со ф и и  о б ы д ен н о й  ж и зн и  оп р ед ел я ет ся  
ими и ц ен н о ст ь  ж и зн и , и зн а ч ен и е см ер ти . Д р у 
гой  ф и л о со ф и и  он и  н е  зн а ю т , и Она, д е й с т в и 
тел ь н о , бы ла бы  л у ч ш ей , есл и  бы с о д н о й  с т о 
роны  т а к о е  „ п р о с т о е “ о т н о ш ен и е  к ж и зн и  н е  
в стречал о сл и ш ком  часты х и в сегда  „ н е о ж и д а н 
н ы х“ и „н еуст р а н и м ы х“ к а т а ст р оф . „Вы  т еш и л и сь  
ж и зн ь ю , как д е т и ,— гов ор я т  т о гд а  п ес си м и ст ы ,—  
теп ерь вы у зн а л и , ч т о  он а  —  т о л ь к о  и л л ю зи я, 
„к ом еди я  б е з  см ы сл а “ , с  дл и т ел ь н ост ь ю  в о д н у  
м и н уту . В згл я н и т е ж е  п рям о в гл аза  т о м у  н и ч т о 
ж е ст в у , к о т о р о е  н азы вается  ж и зн ь ю , и съ у м ей т е , 
п о  к рай н ей  м ер е, у м е р ет ь  в зросл ы м и  л ю д ь м и ...“ 
Н о  л ю д и  не ш ли за  эти м  при зы вом ; он и  о т к а 
зы вались о т  м р а ч н ого  уч ен и я  и взам ен  ф и л о с о 
ф и и  о б ы д ен н о й  ж и зн и  стали и ск ать  п ри н ц и п ов  
вы сш его п о р я д к а — н е в отри ц ан и и  ж и зн и , а в 
сам ой  ж и зн и . О д н а к о , и тут  л ю д и  не наш ли  
у сп о к о ен и я : и х  м утящ и й ся  и бесп о к о й н ы й  д у х ,  
веч но стрем ясь  к  вы я сн ен и ю  к о н еч н о г о  см ы сла  
явлен и й , н е  дал им у сп о к о ен и я .

П е р е д  нам и сн ова и сн ова п одн я л и сь  т р е в о ж 
ны е в оп р осы .

Н е  п ри зрач н ы  ли эт и  принципы  в ы сш его  п о 
рядка? Н е  и л л ю зор н ы  ли и эти  и деалы ? Н е  б е с 
смы сленны  л и , н е  эф ем ер н ы  ли о н и — н е тол ь к о  
п е р е д  в еч н ость ю , н о  и п ер ед  кратким  „веком  
зе м л и “ , п о с л е  откры тия радия насчиты ваю щ им  
в сего  лиш ь к а к и х -н и б у д ь  1 .5 0 0 .0 0 0  лет?

Н и к т о  не ст ан ет  в озр аж а ть , к о н еч н о , ч то  к огда- 
н и б у д ь  о су щ ес т в я т ся  идеалы  со в р ем ен н о го  ч ел ов е
ч еств а— эк о н о м и ч еск и е , эти ч еск и е и в сяк и е и н ы е,—  
что б у д е т  о д е р ж а н а  п о б ед а  н ад  в раж дебн ы м и  
чел ов ек у  силам и при роды ; эп и дем и и  чумы , х о 
леры  и д р у г и х  „б и ч ей  ч ел ов еч ест в а“ ст ан ут  п р е
дан и ем  о  в р ем ен ах  м и н увш его н ев еж ест в а , ж и зн ь  
чел ов еческ ая  б у д е т  п ротек ать  б е з б о л е з н е н н о  н е  
о д и н , а два, т р и , пять стол ети й  и б о л е е . Н о  
и зм ен и тся  ли о т  в сег о  э т о г о  с у щ н о ст ь  дел а? Н е  
остан ется  ли и т о гд а  „иллю зи я ж и з н и “ м и м о
л етн ой  „к о м ед и ей  б е з  см ы сл а“?

И  в от  л ю д и , и щ у щ и е э т о г о  см ы сла ж и зн и , 
сн ов а  оч ути л и сь  на р асп утьи , ож и дая  новы х п р и н 
ц и п о в  в ы сш его п ор я дк а , н о  оп ять-так и  в сам ой  
ж и зн и , а не в отри ц ан и и  ее.

Г д е  ж е  и ск ать  и х, эти х  новы х п р и н ц и п ов  ч е
л о в ек у , у  к о т о р о г о  иссякла вера и в чел овек а, 
и в ч ел о в еч ест в о , и в р ел и ги о зн ы е и во всякие  
д р у г и е  идеалы ? Р а зу м еет с я — н е ,в  ф и л о с о ф и и , и 
в сего  м ен ьш е в п есси м и ст и ч еск о й , а  в т о ч н ы х  
н а у к а х  и т о л ь к о  в н и х  о д н и х .

Ж и зн ь  ч ел ов ек а , чел ов еч еств а, в сег о  н аш его  
м ира, гов ор я т  нам ф и л ософ ы  - п есси м и сты , ест ь  
лиш ь миг, и эт а  б р ен н о ст ь , п р еходя щ ая  м им ол ет
н ость  и б е с ц е л ь н о с т ь  в с е г о ,— д ел а ю т  н аш у ж и зн ь  
„ б ессм ы сл ен н ой  к о м е д и ей “ .

О д н а к о , и ст о р и я  человечества к р а сн о р еч и в ее  
всяки х р а ссу ж д ен и й  св и детел ьств ует  о  т о м , что  
л ю д и  в св оей  ж и зн и  видят н е  „ п у ст у ю  к о м е д и ю “ , 
а вел и ч ай ш ее б л а г о , что за  п ер и о д  с в о е г о  с у щ е 
ствования он и  сдел ал и  так ую  м а ссу  откры тий и 
п р и о б р ел и  так и е знания, к ото р ы е преврати ли  их 
п о л у ж и в о т н у ю  ж и зн ь  b ж и зн ь  су щ ест в  в ы сш его
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порядка с бо л ь ш ей  гарантией за  е е  сох р ан н о ст ь , 
с больш и м  духов н ы м  сод ер ж а н и ем  и с бол ь ш ей  
п р о д ол ж и тел ьн ость ю . П о  пути  э т о г о  п р о гр есси в 
н о го  разви ти я  ч ел ов еч еств о  и д ет  н еу ст а н н о , и 
д в и ж ен и е э т о  сл уж и т  и сточн ик ом  в ы сш его у д о 
влетворения его  вы сш их д у х о в н ы х  за п р о со в .

Ф и л ософ ы -п есси м и сты  и н е от р и ц аю т  этого; 
они  гов оря т лиш ь о  сл еп о т е  л ю д ей , у д о в л ет в о 
ряю щ ихся эти м и  за п р оса м и , и этим  п р огр ессом ; 
по и х м нен и ю , л ю ди  п л о х о  учиты ваю т ф акт  
см ерти  и г и б ел и  в сего , что мы видим  в ок руг  
себя  и над с о б о ю . Д л я  н их эт о  п он я тн о  в п р о 
ш лом , когда вера в т о т  или д р у г о й  вы сш ий  
„принцип ж и з н и “ создав ал а  п о ч в у  для п р и 
мирения, и со в ер ш ен н о  н еп он ятн о  т еп ер ь , когда  
эти  прин ципы  пали, и почва для прим ирения  
и счезла.

В о т  и сти н н о  жалкая иллю зия! В о т  ..истинно 
м етаф изическ ая  п р озор л и в ость! В ед ь  тол ь к о  дети  
боя тся  тем н ой  комнаты  п от о м у , что не видят 
т о г о , что в ней ест ь , и  за сел я ю т  у ж а со м , заи м 
ствованны м и з  ск а зо к  стар ой  няни; т ол ь к о  ф и 
л о со ф и я  п есси м и зм а  бо и тся  н еи зв ест н о ст и  гр я ду
щ его и п угает  л ю дей  старыми ск азк ам и  п ер еж и 
тых м ы слей и д о г а д о к .

Ч тобы  страхи  ф и л о со ф о в -п есси м и ст о в  и п р едск а
зания о  том , что б у д е т , когда в се п ой м ут  исти н н ую  
ц ен н ость  ж и зн и  п ер ед  л и ц ом  см ерти , м огли иметь  
хоть н е к о т о р о е  п р а в д о п о д о б и е , н ео б х о д и м о  о б о 
сновать эти  п р едск азан и я , а для э т о г о  п р еж де  
в сего  н ео б х о д и м о  иметь у в ер ен н ост ь  в том , что  
наш и т еп ер еш н и е знания, осн ов ан н ы е на данны х  
чувствен н ого опы та, оста н утся  н ав сегда таким и, 
каковы он и  в н астоя щ ее время; э т о — во-первы х; 
а во-вторы х,-— что в сл едств и е э т о г о  и наш и о т 
нош ения к т о м у , что мы теп ерь испы ты ваем при  
разм ы ш лении о  ж и зн и  и см ерти , оста н утся  и 
впредь тем и ж е , что и теп ерь.

А  м еж д у  тем  ни для п ер в ого , ни для в тор ого  
и з п ри веден н ы х д о п у щ ен и й  у  ф и л о со ф и и  п ес си 
м изма не и м еется  никаких дан н ы х, есл и  н е сч и 
тать к ое -к а к и х  отры вков и з об л а ст и  чув ств ен н ого  
опы та, а э т о г о  в ов се н ед о ст а т о ч н о  для реш ения  
такой о гр ом н ой  пробл ем ы , как ц ен н ост ь  ж и зн и  
и зн ач ен и е см ерти .

Ч ув ст в ен н о е зн а н и е н е д а ет  вы хода и з того  
тупик а, к оторы й  с о з д а н  круш ен и ем  веры Ф ауста  
в ч ел ов еч еств о , как в вы сш ий см ы сл ж и зн и . Д ля  
эт о г о  н ад о  б у д е т  п ер еш агн уть  т у  ч ер ту , которая  
отдел яет  о б л а с т ь  з н а н и я  ч у в с т в е н н о г о  
от  вы сш его н а у ч н о г о  з н а н и я .  Ч тобы  п о я с 
нить э т у  мы сль, н ео б х о д и м о  остан ов и ть ся  на ней  
н еск ол ьк о  п о д р о б н е е .

Д ля эт о г о  п р е ж д е  всего  н ео б х о д и м о  с в о зм о 
ж н о ю  т о ч н о ст ь ю  оп р едел и ть , что сл ед у ет  р а зу 
меть п о д  „чувственны м  зн а н и ем “ .

В се , что мы знаем ,;— есть  р езул ь т а т  п о зн а в а 
тельны х с п о с о б н о с т е й  наш их ор ган ов  чувств, и

есл и  в св о е  время он и  вводили ч ел овек а в з а 
б л у ж д ен и е , свидетельствуя, ч то  со л н ц е  и л ун а  
дв и ж у т ся  в ок р уг  зем ли, что а т м о сф ер а  н евесом а  
и п р .,— т о  п о  м ере усов ер ш ен ств ов ан и я  о р у д и й  
и ссл едов ан и я  человек  в се б л и ж е и б л и ж е п о д х о 
дил  к тем  заклю чениям , к отор ы е при сам ой с т р о 
гой  п р о в ер к е  оказы ваю тся  правильными и с о 
ставят в св оей  со в о к у п н о ст и  н ау к у  чувствен н ого  
оп ы та. Э та наука, од н а к о , о т н ю д ь  не п р ед став 
ляет н аш его  к он еч н ого  знания: она составляет  
тол ь к о  подготови тел ьн ы й  этап  к т о м у , что я р а 
зу м ею  п о д  „ в ы с ш и м  з н а н и е м “ .

М и р явлений , откры ты х Р ен т ген о м , К руксом , 
Б ер тл о , О свал ьдом , Б ер и н гом , Б ек керел ем , Г ер 
цем, К ю ри , Л еб ом  и др у ги м и  уч ен ы м и ,— п р и б л и 
ж а ет  н ас к эт о м у  зн ан и ю , н о  ещ е  н е дает  его. 
М ир эт и х  явлений тол ь к о  н ам ечает  ег о  хар ак тер 
ны е о с о б е н н о с т и  и п ер ен оси т  н ас п о  т у  ст о р о н у  
т о й  дем а р к ац и о н н ой  линии, к о т о р о ю  чувственны й  
опы т и зн а н и е отделяю тся  о т  зн ан и й , п о с т и га е
мых тол ь к о  н аш ею  м ы слью , так  как никакими  
орган ам и чувств, как бы х о р о ш о  ни бы ли он и  
в о ор уж ен ы  для иссл едов ан и я , явления эти  о б н а 
руж ен ы  бы ть н е  м огут.

Я рким  при м ером , п оясн яю щ и м  ск а зан н о е, м о 
ж ет  сл уж и ть уч ен и е, и зв е ст н о е  п о д  терм ином  
„ п р и н ц и п а  о т н о с и т е л ь н о с т и “ .

В о т  что п о  эт ом у  п р ед м ет у  пи ш ет п роф . 
О . Х в ол ьсон :

„В  н аст оя щ ее время мы п ер еж и в аем  время 
л ом к и  ст ар ого  н ауч н ого  здан и я, н о  так ой  лом ки, 
к о т о р о й  не зн ает  и стори я н ауки , и к оторая  по  
о б ш и р н о ст и  и осн ов ат ел ь н ост и  д а л ек о  оставляет  
за  с о б о ю  в се  п р еж н и е. Э та л ом к а , э т о т  н еслы 
ханны й п о св оей  гр а н д и о зн о с т и  научны й п ер е
в о р о т  п р е ж д е  в сего  тем  за м ечател ен , что он почти  
оди н а к о в о  затраги вает в се  отдел ы  ф и зи к и . Н и  
од н а  и з  ч астей  вел и к ого н а у ч н о г о  здан и я, с о о р у 
ж е н н о г о  р а б о т о ю  н еск ол ьк и х стол ети й , не остается  
в п реж н ем  ее  виде; в се  о н и  д о  осн ован и я р а з 
р у ш аю т ся , вся ф и зи к а  зам еняется н ов о ю . Н о  эт о  
е щ е  н е  в се. Р азр уш а ет ся  н е тол ь к о  н аук а, с о 
ставляю щ ая д о с т о я н и е  сравн и тельн о нем н оги х, но  
в сам ом  к ор н е п ер еиначиваю тся сам ы е о сн о в а 
ния, эл ем ен тар н ей ш и е представ л ен и я  о б ы д ен 
н ой  ж и зн и , с которы м и мы свы клись с м алолет
ства, к от о р ы е казались н е п одл еж ащ им и  н и к а 
к ой  к ри ти к е, ни к ак ом у сом н ен и ю . Р азр уш а ю т ся  
д а ж е  так и е истины , к ото р ы е н и к огда и никем  не 
вы сказы вались, н е  подч ерк и вал ись , п о т о м у  что  
они  к азал и сь  сам оочевидны м и, и п о т о м у , что ими 
б е с с о зн а т е л ь н о  пол ьзовал ись все и клали их в 
о с н о в у  в сев о зм ож н ы х р а с с у ж д е н и й “ .

Д р у ги м и  словам и, оч ев и д н ое , всем и  на о с н о в а 
нии ч у в ств ен н ого  опы та сч и тав ш ееся  н есо м н ен 
ным, оказы вается  д о  такой ст еп ен и  далеким  от  
т о г о , что есть  на сам ом  д е л е , ч т о , как сп р ав ед 
ливо гов ор и т  Х вол ьсон : „ т р е б у ет с я  не м ало уси лий
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н ад  самим с о б о ю  и п р одол ж и тел ьн ая  р а бот а , 
чтобы вдум аться в осн ов ы  н о в о го  учения; н о  
« щ е н еср ав н ен н о  т р у д н ее  прин ять, есл и  м ож н о  
так  вы разиться ,— п ер ев ари ть  уп ом я н уты е, вы те
каю щ и е и з  н его  п а р а д о к с ы “ . Д а ж е  специалистам  
п р и ходи тся  м н о г о  р а бот ат ь , вдумы ваться, от к а
зы ваться о т  в с е г о , к чем у он и  привы кли, чтобы  
приучить с еб я  м ы слить и р а ссуж д ат ь  п о  н ов ом у.

В чем ж е  зак л ю ч ается  сущ н ост ь  э т о г о  н ов ого  
уч ен и я ?

С т о й  е г о  стор он ы , к оторая  и н т ер есу е т  иас, 
д е л о  св о д и т ся  к том у , что п о зн а н и е  явлений и з  
-обл асти  ч ув ств ен н ого  опы та п ер ен оси т ся  в вы с
ш у ю  об л а ст ь  их научн ого п озн ав ан и я . В  отличие  
-от в сех  п р еж д е  бы вш их великих научн ы х п ер е 
в о р о т о в  (Н ь ю тон , В ольта, К о п ер н и к , Л ав уазь е  
и  д р .)  соврем енны й п ер ев ор о т  ха р ак тер ен  тем, 
что разни ц а м еж д у  новым и стары м , г р о м а д н а я  
в о б л а с т и  о т в л е ч е н н о г о  м ы ш л е н и я ,  с о 
в е р ш е н н о  н е о с я з а т е л ь н а  н а  п р а к т и к е .  
И  э т о  со в ер ш ен н о  понятно: п р еж н и е п ер ев ороты  
представляли п е р е х о д  о т  „ч ув ст в ен н о го  зн а н и я “ 
к  ч ув ств ен н ом у ж е; тогда  как з д е с ь  сов ер ш а ет ся  
п е р е х о д  о т  зн ани я ч ув ств ен н ого  и ч е р е з  н его  й 
т о л ь к о  ч е р е з  н е г о , — к т ом у  в ы сш ем у зн ан и ю , 
к  к о т о р о м у  оп ы тн ое зн ан и е ведет , как к св оем у  
к о н еч н о м у  вы воду. О тсю д а  —  к атастр оф и ч еск и й  
харак тер  . п ер ех о д а , от сю д а  —  н е о с я з а т е л ь -  
н о с т ь  е г о  н а  п р а к т и к е .

Старая м ехани к а с тремя н ью тон ов ск и м и  за к о 
н ам и  дв и ж ен и я  в осн ов ан и и  в к о р н е  р а зр уш ен а  
уч ен и ем  о  „п р и н ц и п е о т н о си т ел ь н о ст и “ , н о  п р а к 
т и ч е с к и  в се  остается  п о ст ар ом у , и п оэт ом у  
ничто не угр о ж а ет  инж енерам , ар хи тек тор ам , и 

.астроном ам  с  б езо ш и б о ч н о ст ь ю  п ол ьзов аться  ст а 
ры м и „ за к он ам и “ для св ои х  вы числений.

Т еор и я  „п р ин ц и па о т н о си т ел ь н ост и “ , п о  к о т о 
р о й  п р о ст р а н с т в о  и время, в к ачестве н азав и си -  
м ы х д р у г  о т  д р у г а  понятий, сов ер ш ен н о  у н и ч т о 
ж а ю тся , и в к о т о р о й  время (п р и  четы рехм ерно- 
сти  п р о ст р а н ст в а ) играет роль четвертого и зм е
рен и я,— п р ед ст а в л я ет  ц ел у ю  к ат а ст р оф у  в наш ем  
н а у  ч н о - у  м о  з р и т е л ь н о м  м и р о п о н и м а н и и ,  
но п р а к ти ч еск ого  зн ач ен и я  эта  к атастр оф а не  
имеет и н е  м о ж ет  бы ть д а ж е  и зл о ж ен а  п оп ул я р
ным язы ком . „Ч ув ст в ен н ое зн а н и е “ требов ал о  
допущ ения э ф и р а ;  на его  су щ ест в о в а н и и  и на 
доп ущ ен и и  ег о  а б со л ю т н о й  н еп о д в и ж н о ст и  о с н о 
вывается „эл ек трон н ая  т е о р и я “ эл ек три ч ества; а 
согласно уч ен и ю  о  „п р и н ц и п е о т н о си т ел ь н о ст и “ 
эфира не су щ ест в у ет  вовсе.

„П ринципом о т н о си т ел ь н о ст и “ устан ав л и в ается , 
как аксиом а, что в м ире н ет  ни а б со л ю т н о г о  
покоя, ни а б со л ю т н о го  п р я м ол и н ей н ого  д в и 
жения.

Я не м огу, разум еется , касаться з д е с ь  ск ол ьк о  
н и бу д ь  п о д р о б н о  хотя бы осн ов н ы х зак л ю ч ен и й  
теор и и  „принципа о т н о с и т е л ь н о с т и — д а  в этом ,

с о б с т в е н н о , нет и н а д о б н о ст и ; —  ск а за н н о го  д о 
ст ат о ч н о  для  т о г о , чтобы  с п о л н о ю  ув ер ен н о ст ь ю  
утв ер ж д ать , что у  ф и л о с о ф и и  п есси м и зм а  нет  
ник ак ого осн ов ан и я  для у т в ер ж д ен и я , б у д т о  
н аш и т еп ер еш н и е  п озн ан и я , п о  сам ом у су щ ест в у  
св оем у , н авсегда оста н утся  таким и, каковы  они  
теп ер ь , и н е  д а д у т  нам отв ета  на в о п р о с  о  в се 
л ен н о й , а  с  этим  вм есте к ор енн ы м  о б р а зо м  не 
и зм ен я ю т и н аш его к ней от н о ш ен и я , н аш его  
м и роп он и м ан и я.

Н ап роти в: од н и  тол ьк о перспективы  т о ч н о го  
зн ан и я, ед в а  н ам ечаю щ и еся гіер‘е д  ум ственны м  
в зор ом  у ч е н о г о , у ж е  об я зы в аю т н ас п р и зн ать , 
что мир п р ед ст ан ет  п ер ед  ч ел овек ом  в таком  
виде, в так ом  его  п они м ании, к о т о р о е  не м ож ет  
н е  и зм ен и ть , в сам ом  к о р н е , устан ов и в ш егося  
к н ем у  н а ш его  отн о ш ен и я , о сн о в а н н о го  на чув
ств ен н ом  оп ы те. И  э т о  тем  б о л е е  в аж н о, что  
в связи  с  этим  новы м м и р оп он и м ан и ем  изм ен и тся  
и са м ое н аш е п р едстав л ен и е о  ж и зн и  и см ерти.

К т о м у  ж е  зак л ю ч ен и ю  п р и в о д я т  нас данн ы е  
и д р у г о г о  п ор я дк а.

У ж е т о , что сдел ан о  в эт ом  п осл ед н ем  о т н о 
ш ен ии , в св о ю  о ч ер ед ь  св и детел ь ств у ет , что зн а 
н и е, п о с т р о е н н о е  на п оч в е, на к о т о р о й  стоя т  
ф и л ософ ы -п есси м и ст ы , н е  д а е т  им ни как и х прав  
на р а с с у ж д е н и е  о  б у д у щ е м , на п р ед ск а за н и е, 
а с этим  в м есте, р а зу м еет ся , и на п р ет ен зи ю  
реш ать в о п р о с  о  ц ен н ост и  ж и зн и  за  н астоя щ и е  
и б у д у щ и е  п ок ол ен и я .

Д а в н о  и зв е ст н о , что есл и  у  м едузы  ср езат ь  
в ер хн ю ю  часть ее  д и ск а , т о  ри тм и ч еск и е д в и ж е
ния ж и в о т н о г о  п рек р ащ аю тся .

В  у д а л ен н о й  части  д и ск а  п ом ещ ается  нервная  
си стем а. О т сю д а  вы тек ает вы вод: нервная систем а  
ведает  ж и зн ен н ы м и  отправлениям и ор ган и зм ов , 
в н ей  к о р ен и т ся  и х  и сточ н и к  и причина.

Т а к о е  за к л ю ч ен и е устанавл и вается  рядом  оп ы т
ны х дан н ы х , к он стати руем ы х наш им и органам и  
ч увств.

Л е б  п о д о ш е л  к этим  явлениям с  д р у го й  с т о 
роны : он  оп у ск а л  тем  ж е  с п о с о б о м  о п ер и р ов а н 
н у ю  м е д у з у  в обы к н ов ен н ы й  сол я н ой  р а ст в о р ,—  
и сок р ащ ен и я  у  ж и в о т н о г о  т о т ч а с  ж е  в о з о б н о 
влялись. Е сл и  в э т у  в о д у  п ол о ж и ть  к руп и н к у  
к ал и й ной  или и зв ест к о в о й  сол и , т о  дви ж ен и я  
вновь п р ек р ащ аю т ся . С вои  опы ты н ад ни зш и м и  
ж и вотны м и  Л е б  п ер ен ес  на ж и вотн ы х вы сш их: 
и зм ен ен и ем  со ст а в а  сол я н о го  р аств ор а , в к о т о р о е  
бы ло п о л о ж е н о  се р д ц е , Л еб  м ог т о  п одд ер ж и в ать  
ег о  б и е н и е  целы ми часам и, т о  вызы вать о с т а 
н о в к у , в н ов ь  заставляя би ть ся , уск о р я т ь  или з а 
м едлять се р д ц е б и е н и е . А н ал оги ч н ы е опы ты  п р о 
и зв о д и л  уч ен ы й  и н ад  скелетны м и мы ш цами  
л я гуш к и , заставляя и х сок р ащ аться  и п р . Д р у 
гими сл ов ам и , Л е б у  у д а л о сь  д о к а за т ь , что п о  
к рай н ей  м ер е н ек оторы е ж и зн ен н ы е явления  
п р едстав л я ю т с о б о ю  п р о ст у ю  р еак ц и ю  на д ей -
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ствия хи м и ч еск и х р а здр аж и тел ей , или, вы ражаясь  
и н ач е,— что п р о ц ессы  ж и зн и  суть  п р о ц ессы  х и 
м и ч еск и е— и ничто иное: „ се р д ц е  б ь е т с я “ не 
всл едстви е о д н о г о  лиш ь влияния н ер в ов , а от  
п рисутствия или отсутстви я и зв естн ы х  сол ей . 
И ссл ед ов ан и е явлений, о д н а к о , н е  ост а н ов и л ось  
на этом : о н о  п ош л о  д а л ее  в гл убь  со в ер ш а ю 
щ ихся п р о ц ессо в .

Г и п отеза  А р р ен и у са  св од и т  и х  у ж е  к ряду  
сл ед у ю щ и х  элем ен тарн ы х явлений.

А том ы  м ол ек ул , расщ епл яясь  п о  тем  или д р у 
гим причинам , за р я ж аю тся — о д н и  полож ительны м , 
д р у г и е — отри цательны м  эл ек тр и ч еств ом *). В  с л у 
чае Л еб а , м олекулы  п ов ар ен н ой  сол и , при р а с 
творени и  в в о д е , разры ваю тся на части  с  б о л ь 
ш ою  си л о ю . П р о ц е с с  расщ еп л ен ия м олекул  з а 
висит о т  б о л ь ш о г о  эл ек тр и ч еск ого  за р я д а , к о т о 
рый н есу т  на с е б е  состав н ы е части  м олек ул .

В  сл уч ае растворен ия п ов а р ен н о й  со л и  метал
л и ч еск и е атомы натрия н ес у т  на с е б е  п о л о ж и 
тельны й за р я д , атомы хл ор а  —  отри цательны й. 
О трицательны й за р я д  (х л о р а ) в о зб у ж д а е т  орган  
к р а б о т е , пол ож и тел ьн ы й  (н атр а) —  п ар ал и зует  
его . Э т о т  ж е  п ри н ц ип , п ер ен есен н ы й  Л еб о м  в р е 
ш ен и е в о п р о са  о  начале ж и зн и , в в оди т  н ас у ж е  
н еп о ср ед ст в ен н о  в к р уг  т е х  и д ей , с точ к и  зрения  
к оторы х ж и зн ь  и см ерть п редстав л я ю т с о б о ю  
явления со в ер ш ен н о  и н ого  п ор я дк а , чем они  
к аж утся н аш ем у чув ств ен н ом у зн а н и ю .

У чены е приним али за  сов ер ш ен н о  п р о ч н о  у с т а 
н ов л ен н ое п о л о ж ен и е , что все п робл ем ы  ж и зн и —  
заклю ч аю тся  в т ех  ком очк ах п ротоп л азм ы , и з  
к оторы х о д и н  назы вается сп ер м а т о зо и д о м , а д р у 
г о й — я й ц ом . В  т ех  случаях, к огда  яй ц а не р а з 
виваю тся п ар тен оген ети ч еск и  ( т . - е .  б е з  о п л о д о 
тв ор ен и я ), у ч а ст и е  сп ер м а т о зо и д а  н ео б х о д и м о ;  
н ео п л од от в ор ен н ы е яйца ум ир аю т.

Л е б , и сх од я  и з  ф и зи к о -х и м и ч еск о й  теор и и  
ж и зн и , п редп ри нял  р я д  и ссл ед ов ан и й , нап равлен
ных к т о м у , чтобы  вы звать р а зв и ти е яиц, к о т о 
ры е, б у д у ч и  п ар тен оген ети ч еск и м и , н е  бы ли  
оп л одотв ор ен ы  сем ен н ой  к летк ой . Э т и  и сс л е 
дован и я у ч е н о г о  привели его  к за к л ю ч ен и ю , что  
так назы ваем ы е „ сп ец и ф и ч еск и е ф у н к ц и и  п р о т о 
п л азм ы “ б о л ь ш ею  частью  о б усл ов л и в аю т ся  д е й 
ствием  и он о в , н аходящ и хся  в ж и д к о ст и , е е  о к р у 
ж а ю щ ей . И зм ен яя отн оси тел ь н ы е к ол и ч ества р а з 
ных и о н о в  в э т о й  ж и д к о ст и , ем у  у д а л о с ь  и зм е
нить и сп ец и ф и ч еск и е  св ой ств а протоп л азм ы . 
Ж и вой  ткани этим  путем  о к а за л о сь  возм ож ны м  
привить так и е св ой ств а , которы м и  он а  о б ы к н о 
венно не о б л а д а ет . П р од о л ж ая  св ои  эксп ери м ен ты  
в этом  н ап р авл ен ии , Л еб  напал на т ак о й  раств ор  
х л о р и ст о го  м агния, к оторы й  вы зы вает разв и ти е  
н ео п л одот в ор ен н ы х яиц. Д р у ги м и  словам и: Л еб

*) Эти заряженные электричеством атомы—Фарадей 
назвал .ионам и“.

откры л с п о с о б  п р ои зв оди ть  и скусствен н ы й  п ар -  
т ен о г е н ези с , т .-е . вызвать р а зв и т и е яиц, о б ы к н о 
в ен н о сов ер ш а ю щ и х этот  п р о ц е с с  лиш ь п о сл е  
о п л о д о т в о р ен и я , б е з  участия э т о г о  п о сл ед н его .

О п ред ел я я  би о л о ги ч еск о е  зн ач ен и е э т о г о  ф акта  
и приним ая в о вним ание, что в числе осн ов н ы х  
св ой ств  ж и в о го  вещ ества значится сп о со б н о ст ь ,  
к р о с т у , Л е б  вы сказал мысль, что я й ц о , не 
о п л о д о т в о р е н н о е  и не с п о с о б н о е  развиваться б е з  
о п л о д от в ор ен и я , д о л ж н о  рассм атриваться , как не  
ж и в о е . Э т о — -с точ к и  зр ен и я  ег о  уч ен и я ,— так ое  
ж е  о р га н и ч еск о е  в ещ ест в о , как сахар  или к рах
мал, с  т о ю  лиш ь р а зн и ц ей , что п о с л е  и зв ест н ой  
хи м и ч еск о й  о б р а б о т к и  я й ц о с п о с о б н о  развиваться  
д о  и зв ест н о й  стад и и . П о сл е д н ее  об ст о я т ел ь ст в о  
п р и в о ди т  к зак л ю ч ен и ю , что т о , что д ел а ет  
„ м ер т в о е“ о р ган и ч еск ое  в ещ ест в о  ж ивы м ,— есть  
н е б о л е е , как реакция э т о г о  в ещ еств а  на о д н у  
к атегор и ю  и он о в , другая  ж е  к атегори я , н ап р оти в , 
м ож ет  останавливать у ж е  н ач авш иеся  явления  
ж и зн и . Д р у ги м и  словам и, см ерть  п редставл яет  
с о б о й  не р а сп ад , н е  б а н к р от ст в о  и ги бел ь , 
а в е ч н ы й  п р о ц е с с ,  к о т о р ы й  в р е м е н н о  
з а д е р ж и в а е т с я  ж и з н ь ю .

В вы сш ей степ ен и  и н тер есен  в этом  о т н о ш ен и и  
сл ед у ю щ и й  опы т Л еб а .

О н  п о д в ер г  н ео п л од от в ор ен н ы е яйца дей ст в и ю  
ц и ан и ст ого  калия. И  в от , в т о  врем я, как яй ц а , 
оста в ш и еся  б е з  действия п о с л е д н е г о ,— ум и р ал и ,—  
об р а б о т а н н ы е цианисты м калием  в теч ен и е н е 
ск о л ь к и х  д н ей  сохран ял и  св о ю  потенциальн ую - 
ж и зн есп о со б н о ст ь : выпарив си н и л ьн ую  к и сл о т у  
и п остав и в  яйца в со о т в ет ст в у ю щ и е  у сл о в и я , 
Л е б  вызвал в них н орм альн ы е п р о ц ессы : р а зв и 
ти е  и р о ст .

Таким о б р а зо м  на в оп р ос: в чем заключается', 
р а зл и ч и е явлений ж и зн и  о т  явления см ерти?— мьс 
м ож ем  ф ор м ул и р ов ать  св ой  отв ет  таким о б р а зо м :  
ф и зи к о -х и м и ч еск и е  п р о ц ессы , сов ер ш а ю щ и еся  
в о р ган и зм е, в сл ед  за  его  см ертью , суть  п р о 
ц ессы  к осм и ч еск и е, к ол оссал ьны е п о о б ъ е м у , по»  
р ази тел ьн ы е п о  б ы ст р от е  и вечны е п о  дл и тел ь
н ости ; ж и зн ь  есть  за д ер ж к а, со к р а щ ен и е  и п р и 
ост а н ов к а  п р о ц ессо в  м и ровой  ж и зн и , а н е н а о б о 
р о т , как уч ат  нас наш и ж и в о тн ы е органы  ч у в ст в , 
л о ж н о  св и детел ьств ую щ и е нам , б у д т о  ж изнь е с т ь  
д в и ж е н и е  и бесп реры вная тр ан сф ор м ац и я . Н е  
ж и зн ь , а см ерть есть  в озв р ащ ен и е к в еч н о м у  
д в и ж ен и ю  и беск о н еч н о й  тр ан сф орм ац и и .

Э т о т  новы й взгляд на сущ н о ст ь  ж и зн и , в связи: 
с  новы м уч ен и ем  о  в сел ен н ой , о  в р ем ен и  и п р а -  
стр а н ств е, о  сам остоятел ьн ой , н еза в и си м о  от  
к ак ого  л и б о  первоначала су щ ест в у ю щ ей  эн ер г и и , 
к оторая  м о ж ет  испускаться и п огл ощ ать ся  телам и, 
р асп ростран яться  в а б со л ю т н о  п у с т о м  п р о ст р а н 
ств е, в сам ом  буквальном  см ы сл е эт о г о  слова , и 
в т о  ж е  время о б л а д ает  в есо м , в сл едств и е чего  
л уч  света м ож ет  бы ть в зв еш ен , и п о д  влиянием
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силы в сем и р н ого  тяготени я м ож ет  отклоняться  
о т  своего п р я м ол и н ей н о го  п ути  и т . п . и т. п . ,—  
все эт о  для н ас отзы в ается  д о  так ой  степ ен и  
чудесны м , что Х в о л ь с о н , гов оря  о б  од н о м  и з  
сл едствий „п р и н ц и п а  о т н о си т ел ь н о ст и “ , пиш ет, 
что п ока е г о  н а д о  принять как п остул ат , как  
„ум у н еп о ст и ж и м о е  св о й ст в о  м и р а“ . Я бы ск а 
зал иначе: и м ен н о  ум у  т о  он о  и п ост и ж и м о , 
а не п о с т и ж и м о  н аш ем у в осп и тан н ом у на чув
ств ен н ом  о п ы т е  зн ан и ю .

Л и ш ь т о г д а , к огд а  впечатления о т  п ости га ем ого  
м ы слью  сдел аю т ся  такими ж е  сильны ми и яркими, 
к ак  и о т  ч ув ств ен н ого  п ости ж ен и я , к огда  новы й  
м и р , с  ег о  новы ми, познанны м и опы тны м  путем  
св ой ств ам и  и явлениями, сдел ается  для  наш его  
у м а  ося зател ь н ой  „ о ч ев и д н о ст ь ю “ , с в о е г о  р о д а  
„ чувственны м зн а н и ем “ вы сш его п ор я дк а , и 
в сл едстви е эт о г о , идейная ж и зн ь  сдел ается  столь  
ж е  м огущ еств ен н о й , как т еп е р ь ,— ж и зн ь  ч у в ст
венная, и д а ж е  г о р а з д о  м о гущ ест в ен н ее  п о с л ед н ей , 
лиш ь тогда  в се  о к р у ж а ю щ ее  н ас п р ед ст а н ет  п ер ед  
нами в ином  в и де, и н ой  к р а со т е , величии и 
ст р о й н о ст и , в ины х отн о ш ен и я х , и н ой  ц ен н о ст и  и 
зн а ч ен и и . П ерсп ек ти в ы  эти  едв а  н ам ечаю тся  т о ч 
ными знан иям и , о  к оторы х гов ор и ть , а ещ е  т о го  
м ен ее  что л и б о  предск азы вать ф и л о с о ф и и  в о о б щ е , 
а  п есси м и ст и ч еск о й — в ч астн ости , б о л е е  см ел о , чем 
о сн ов ат ел ь н о , б о л е е  наивн о, чем с е р ь е зн о .

Б у д у щ ее , н аск ол ьк о  о нем д а е т  п раво г о в о 
рить н аст о я щ ее , в сего  м еньш е м о ж ет  служ и ть  
осн ов ан и ем  для ф и л о со ф и и  п есси м и зм а .

II.
Н ам м огут сказать на э т о , и в п ол н е о с н о в а 

т е л ь н о , р а зум еет ся , во первы х, что ц ен н о ст ь  ж и зн и  
н е  м о ж ет  оп р едел ять ся  в зави си м ости  о т  о ж и 
д а е м о г о  б у д у щ е г о , каким бы э т о  б у д у щ е е  ни  
п р ед ст а в л я л о сь , так  как л ю ди  ж ивут н е б у д у щ и м ,  
а н астоящ и м ; а , в о  вторы х, что для т о г о , чтобы  
пол учи ть в о зм о ж н о с т ь  н аслаж даться  созер ц а н и ем  
красоты  н е т о л ь к о  в озв ы ш ен н о й , н о  и н и зм ен н о 
чув ств ен н ой , н а д о  бы ть п р е ж д е  в сег о  сытым; 
есл и  ж е  в се  б у д у т  зан и м аться  со зер ц а н и ем  к о с 
м ического величия и ег о  к р а со т , усм атр и в ая  зд е сь  
смысл бы тия, т о  к то ж е  б у д е т  за б о т и т ь с я  о  х л еб е  
насущ ном ?

Ч то к асается  д о  „ б у д у щ е г о “ , как о п р е 
деления критерия ц ен н о ст и  ж и зн и , т о , признавая, 
что этот  к ритери й  п ок а д о с т у п е н  для оч ен ь  н е 
м ногих, мы п ол агаем , что о б ст о я т ел ь ст в о  эт о  
ни  на й оту  н е ум ен ьш ает  ег о  значен ия .

С ообр аж ен и е о  х л е б е  н асущ н о м , оч ен ь  в аж н ое  
для соврем енной ж и зн и ,— для б у д у щ е г о  ее  у к 
л ада не имеет н и к ак ого зн ачени я . Р еч ь  и дет  о  
том  врем ени, когда в се, н е о б х о д и м о е  для у д о в л е 
творени я за п р о со в  э т о г о  пор ядк а в п о л н о й  м ер е, 
б у д е т  составлять за б о т у  д ет ей , в к ач еств е п р е д 
м ета их развлечения. Т огда , когда п о е зд к и  в

Индию, или А ф р и к у , о с в о б о ж д е н н ы е  о т  в сего , 
что м еш ает  к ул ь туре чел овек а, и превращ ен н ы е  
в сп л ош н ы е сады , сдел ается  3 — 4 -х  ч а сов ой  з а 
бавой ; к о гд а  д и к и е ж и в отн ы е л и б о  стан ут  п о 
слуш ны , как дом а ш н и е, л и б о  и сч езн у т  с лица  
земли; к огда  к ол оссал ь н ы е затраты  врем ени и 
груда на п р о и зв о д с т в о  п р едм ет ов , у д о в л ет в о р я 
ю щ и х п ош л ы е зап росы  ж и зн и , утратят всякий  
смы сл; к о гд а  безум н ы е ср едст в а  и силы , п о 
глощ аем ы е на б езу м н о е  д е л о  войны , не б у д у т  
б о л е е  п р о и зв од и т ь ся , к огда для чел ов еч еск ой  
ж и зн и  н е  нуж н о- б у д е т  уби в ать  м ассу  св о его  
врем ени на л о ж ь , на ф ал ьси ф и к а ц и ю , на обм ан , на 
д о с т и ж е н и е  изм ы ш ленны х в ож дел ен и ем  ч е ст о л ю 
бия и стрем лен ия к сл а в е ,— к о г д а  п р о и зо й д е т  все  
э т о  (а  э т о  п р о и зо й д е т  г о р а з д о  ран ьш е, чем 
ч ел овек  п о л у ч и т  в о зм о ж н о с т ь  взгл ян уть  на к р а
с о т у  в сел ен н о й , н е тол ь к о  п он и м ая, н о  и ч у в 
ствуя  е е  р еал ь н ое б ы т и е)— т о г д а  д ел а , и з  к о т о 
ры х сл агается  ук л ад  о б ы д ен н о й  ж и зн и , н и к ого  
т р ев о ж и т ь  н е б у д у т , как н е тр ев о ж и л и  эти  дела  
б о г о в  О лим па.

Т ак б у д ет !
Н о ...  „м н е-т о  что за  д е л о  д о  т о г о , что н е и з 

в естн о  к о гд а  б у д е т , да  и б у д е т  л и “? ск аж ет с о 
врем енны й обы ватель. М н е н у ж н о  н е б у д у щ е е , а 
н астоящ ее! В ед ь  никто н е испы ты вает у д о в о л ь 
ствия о т  т о г о , что д р у г о й  н асл а ж д а ет ся ... К аж ды й  
ж ел ает  э т о г о  н асл аж ден и я для себ я , и — сей ч ас , 
а н е ч е р ез  ты сячи л ет !“

С о о б р а ж е н и е  э т о  бы л о -бы  в п ол н е понятны м, 
есл и  бы  сущ ест в о в а л  на св ет е  хо тя  бы од и н  
б ес сп о р н ы й  и сточ н и к  л и ч н ого  счастья , к оторы й  
н е н оси л  бы  в с е б е  сам ом  см ер тел ьн ой  отравы . 
Е го  п р о б о в а л и  искать ум ны е л ю д и , н е в том  
б е с к о н е ч н о  дал еком  б у д у щ ем , а в т ом , что для  
н его  м ож ет  дать соврем енная т ек у щ ая  ж и з н ь ,—  
в сов р ем ен н ы х усл о в и я х  культуры  и бы та.

И  ч т о  ж е  вы ш ло и з э т о г о  искания ум ны х и 
сильны х л ю д ей ?

В ы ш л о в от  что.
Ж и ть тол ь к о  для себ я , к атего р и ч еск и  у т в е р 

ж д а ю т  о н и , зн ачи т итти п рям ой  д о р о г о й  к о т 
ри ц ан и ю  ж и зн и , и б о  п осл ед н я я  в озм ож н а  лиш ь  
при слияни и с в о е го  „ я “ с „ я “ общ ествен н ы м . О б  
этом  сли яни и  св о е го  „ я “ с об щ ест в о м  и ч е л о 
веч еств ом , как  п ри м и рен и и  с ж и зн ь ю , говори л  
и великий ф и л о с о ф  О . К онт, и великий п о э т —  
н ату р ал и ст  Г ёте, и великий п и сател ь— м ор ал и ст  
Т о л ст о й .

П р и в ед ем  б ес см ер т н у ю  т и р а д у  Ф ауста:
Ф ауст:

Что даш ь ты, жалкий бес, какие наслажденья?
Д ух человеческий и гордые стремления
Таким, как ты, возможно ли понять?
Ты пищ у дашь, не дав мне насыщенья;
Д аш ь золото, которое опять,
Как ртуть, из рук проворно убегает;
И гру, где выигрыш во веки не бывает;



«ВЕСТНИК ЗНАНИЯ» №  3 —  1925 г. 172

Даш ь женщину, чтоб на груди моей 
Она к другому взоры обращала;
Даш ь славу, чтобы через десять дней,
Как метеор, она пропала;
Плоды, гниющие в тот миг, когда их рвут, 
И дерево в цвету на несколько минут?

Когда на ложе сна, в довольстве и покое, 
Я упаду, тогда настал мой срок.

Когда ты льстить мне лживо станешь 
И буду я собой доволен сам,
Восторгом чувственным когда меня обманешь, 
Тогда— конец. Довольно спорить нам.
Вот мой заклад.

М е ф и с т о ф е л ь :  И дет!
Ф ауст:

„Когда воскликну я: „мгновенье,
Прекрасно ты, продлись, постой!“- -  
Тогда готовь мне цепь плененья,
Земля, разверзнись подо мной.
Твою неволю разреш ая,
Пусть смерти зов услыш у я,—
И станет стрелка часовая,
И время минет для меня!“.

Ч итатель н ав ер н ое  п ом н и т, ч то , к огд а  Ф ауст , при  
сод ей ств и и  М еф и ст оф ел я , п ер еж и л  все,- что могли  
ем у  дать „ п р ел ест и “ л и чн ой  ж и зн и , и к огда  у ж е  
не ост а в ал ось  ж елать ничего б о л е е  для чув ств ен 
н ого  у д о в л ет в о р ен и я ,— н аступ ает  к о н е ц  драмы  *).

В о т  что гов ор и т  п о эт о м у  п о в о д у  Ф ауст:

„Лиш ь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой.
Всю ж изнь в борьбе суровой, непрерывной 
Дитя и муж и старец пусть ведет,
Чтоб я увидел в блеске силы дивной 
Свободный край, свободный мой народ.
Тогда сказал бы я: мгновенье,
П рекрасно ты, продлись, постой!
И не смело б веков теченье 
Следа, оставленного мной.
В предчувствии минуты дивной той 
Я высш ий миг теперь вкуш аю  свой“!

И так, личная ж и зн ь  м ож ет  бы ть сч астливой, 
н е  в б у д у щ е м ,  а в н а с т о я щ е м ,  лиш ь при  
у сл о в и и  п огл ощ ен и я  ее  ж и зн ь ю  об щ ест в ен н ой ;  
лиш ь при уд о в л ет в о р ен и и  н е т ех  за п р о с о в , к о т о 
ры х б р ен н о ст ь  од и н а к о в о  оц ен и в ается  и п ес си 
м истам и и оп ти м и стам и , а тем и за п р о са м и , к о 
торы е первы м и н е  учиты ваю тся в ов се , а вторы ми  
ставятся н а п ер в о е  м есто . Л и ш ь зд е с ь  м огут  п о 
лучиться м ом енты , п о  о т н о ш ен и ю  к которы м  м ож но  
сказать: м гн ов ен ь е, остан ов и сь! М о м ен т  эт о т  в 
ук л аде со в р ем ен н о й  культуры  дей ств и тел ь н о  л у ч 

*) Фауст, ч. И.

ш ее и з  т о г о , что он а м ож ет дат ь  и дей ст в и т ел ь н о  
д ает  в н а с т о я щ е м  д л я  б у д у щ е г о .

К огда т о  дав н о  —  давно —  б о г и  ж и ли  среди  
л ю дей  за п р о с т о , как м еж ду  своим и; вм еш ивались  
в о х о т у , в сем ейны е дела и даж е в д о м а ш н и е  
дря зги .

Э т о  бы ло в п ер и о д  д ет с к и х  гр ез  ран н его у т р а  
ж и зн и , к огда  л ю ди  в с ё  з н а л и ,  н о  н и ч е г о  
н е  м о г л и ,  когда на н едоум ен н ы е в оп р осы  
к аф ра о  том , кто гон и т воды  и ветер , кто з а 
ж и гает  на н еб е  зв езды  и туш и т  их п ер ед  ут р ен 
ней  зар ей ?  — тотч ас ж е  п ол уч и л и сь  ясны е и оп р е
д ел ен н ы е ответы : зачем  и как? э т о  дел аю т б о г и .. .

П о т о м , с в озр аст ом  м ы сли, стан ов и л ось  я сн ее  
и я с н е е ,— что в эт и х  д ел а х  б о ги  не причем , и  
им т у т  дел ать  н е ч е г о ...  А  св ер х  т о г о  лю дям  
х о т е л о сь  бо л ь ш его , чем м огли им дать их п р еж 
ние б о ги .

И згн ан н ик и  п ер есел и л и сь  на вы соты  О лим па, 
с к о т о р о г о  сп уск ал и сь  к л ю дям  лиш ь в э к с т 
р ен н о  важ ны х случаях.

Н а ст у п и л о , о дн а к о , время, к огд а  и такая б л и зо ст ь  
ок азал ась  н е у д о б н о й , а н а д о б н о с т ь  и в эти х  б о 
гах сом н и тел ьн ой . О лимп м ало п о  м алу пустел: 
е г о  п ок и н ул и  и бо л ь ш и е, и малы е бо ги  и п ер е 
сели ли сь в б езб р е ж н ы е  вы си л а зу р н о г о  н е б а ...

П р ош л и  ещ е века. В оо р у ж ен н ы й  тел еск оп ом  
глаз человек а ув и дел , что в се, что ж и вет  в выси, 
п ов и н уется  тол ьк о вечным зак он ам  всел ен н ой , и 
в ней  н ет  места ни ли чн ой  вол е, ни чьем у л и б о  
п р о и зв о л у ...  „Р ека врем ен в своем  т еч ен ь и “ 
мало п о  м алу у н о си т  рели квии к расивы х л ег ен д  
п р ек р асн ого  детств а  ч ел ов еч ест в а , и на ее  б е з 
б р еж н о й  глади слагается ч ел ов ек  с новыми з а 
п росам и  к ж и зн и  и новы ми в озм ож н остя м и .

П р и д ет  час, к огда  воля э т о г о  человека п ри 
ведет  ег о  к п озн ан и ю  в сего , а с этим  в м есте  
и к в с е м о г у щ е с т в у ...  Т огд а  б о ги  сп устятся  с н еб а  
на зем л ю  сн о в а , и б у д у т  за п р о ст о  ж ить ср ед и  
л ю д ей , п о т о м у  что л ю ди  стан ут  б о г а м и ...

Н о  д о  э т о г о  ещ е  дал ек о . А  д о  т ех  п ор  н е и з 
беж ен  у  человека внутренний р а зл а д , н еи зб еж н а  
гл убок ая  н еу дов л ет в ор ен н ост ь  и в еч н о  б е с п о к о й 
н ое , т р ев о ж н о е  и ск ани е чего  т о  н е сл уч ай н ого, 
м и м ол етн ого , б р ен н о г о ... Э т о г о  т о  им енно личная  
ж и зн ь  н е д а е т  и дать не м о ж ет , какою  бы  ни  
казал ась он а  п ол н о й , ш и р о к о й , п р оч н о  у с т а н о 
вивш ейся. П ол н от а  эта , ш ирь и уст о й ч и в о ст ь  
п ол уч ается  тол ь к о  о г  связи  человека с др уги м и  
л ю дьм и , о т  связи  с о б щ ест в о м  в р а б о т е  н аст оя 
щ и х т ек у щ и х  за п р о со в , в связи с б у д у щ и м  и для  
б у д у щ е г о . А  р а з эт о  так, т о  ч т о -ж е  оста ется  на 
д о л ю  п есси м и зм а , как м и ропоним ания?
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З а г а д к и

Н е  т а к  давн о , лет  десять тому назад , загад ка  
питания ч е л о в е к а  и ж ивотны х к азалась  вполне 
разреш енной . Ч тоб ы  производить определенную  
работу  и поддерж ивать свою ж .ш ь ,  человеку  н е
обходимо п и таться  п при том поглощ ать  точно оп
ределенное количество пищ евы х вещ еств . Е г о  ор
ганизм  представляет в этом отнош ении полное 
подобие п а говои машины, которая т  .же для того , 
чтобы  действовать, нуж дается в соверш енно точно 
известном количестве топлива того или иного к а 
чества.

О пытами было установлено, что  д ля  поддер
ж ания жизни и деятельности необходимы лиш ь 
следующие вещ ества: во -первы х, белковы е соеди
нения, вы рабаты ваем ы е растениям и и животными 
в их теле , во -вто ры х , углеводы  — сах ар  и к р а х 
мал, сгораю щ ие в организме и являю щ иеся источ
ником теп ла  п энергии , в -т р е т ь и х — ж иры , и, н а
кон ец , некоторое количество минеральны х солей 
и вода, сл уж ащ ая для растворения к а к  и х , т а к  и 
других вещ еств в теле. Н еобходим ы е для жизни 
количества этих вещ еств и точны е пропорции 
между ними были установлены  опы тами. С колько 
нуж но тех  плп других вещ еств, можно было даж е 
теоретически  рассчитать, всходя из коли чества 
теп л а , вы раж енного в  к а л о р и я х  * ) ,  вы деляе
мых при сгорании . В организме, к а к  и н а  во з
д ухе, пи щ евы е вещ ества сгораю т, вы деляя одина
ковое количество  калорий .

С оверш енно случай ное откры тие п оказало , 
однако, что  всего  этого мало д ля  безм ятеж ного 
сущ ествования. П и щ а , со сто ящ ая из химически 
чистых б елков , углеводов, ж иров и солей— мертва. 
Д л я  того , чтобы  ож ивить ее , сделать доступной 
живым клеткам  те л а , надо, чтобы  в ней содерж а
лись ещ е к а к и е  то таинственны е «ож ивптели 
пищи» , названны е в и т а м и н а м и  (о т  « в и т а » —  
жизнь и « а м и н » — соединение азота  и водорода).

О ткрыты эти вещ ества были следующим об
разом: на Д альнем  В остоке, в Я п о н и и , в И н д о - 
К итае  и в Индии давно известна бы ла за га д  ічная 
болезнь « б е р и -б е р и » , вы раж аю щ аяся в  сонливо-

*) Калорией назы вается к оли чество теп л а , сл у 
ж ащ ее дл я  нагревания 1 литра воды  на 1°Ц .

Проф. П. Ю. ШМИДТ.

п и т а н и я .

сти , вялости и слабости, в появлении параличей и 
судорог, в  распухании конечностей  и в  других 
болезненны х явлеп и ях , и оканч иваю щ аяся часто 
смертью . Б олезн ь  эта  не является  заразною , но 
нередко свирепствует среди низш их слоев населе
ния и уносит много ж ертв . П ри  ее изучении во
зникло подозрение, что  она зависит от пи щ и , 
именно о т  питания рисом. П ри  том лучш ие сорта 
риса, подвергш иеся обдирке, т . е . освобожденные 
от оболочек зерен и от наруж ны х слоев, о к аза 
лись особенно вредными. К о гд а  были поставлены 
опыты корм ления рисом кур  и гол у б ей , то о каза 
лось, что  если кормить пх одним ободранным ри
сом, они довольно быстро погибаю т с темп ж е бо
лезненными признакам и, которы е х арактерн ы  для 
бери-бери . Н о  если д авать  пм тот  ж е рис, в н е 
ободранном виде, или прибавлять  некоторое к о л и 
чество вы варенного из рисовы х отрубей экст
р а к т а , то  болезненных явлений не наблю дается. 
Я сно таким  образом , что в оболочке рисовы х зе
рен и в пх наруж ны х слоях , устраняем ы х при 
обдирке (особенно при изготовлении т а к  назы вае
мого «п оли рован ного»  р и с а ), содерж атся какие то 
вещ ества, которы е необходимы для нормального 
питания. Эти то вещ ества и получили название 
« в и т а м и н о в » .

Н о , ч то  ж е представляю т собою эти вещ ества? 
В ы ясн и ть  это оказалось не т а к  л е гк о :— прежде 
всего , их до сих пор не удалось вы делить и  полу
чи ть  в чистом виде, и мы не знаем  до настоящ его 
врем ени, к ак о в  их химический состав.

З а  то удалось у стан овить , что они ш ироко 
распространены  и входят в очень многие пищ евые 
вещ ества. Н орм альное зерно всех  хлебны х злаков 
содерж ат больш ое количество витаминов, но они 
заклю чаю тся в наруж ны х слоях зерна и нередко 
удаляю тся при обработке. Т а к , при изготовлении 
пш еничной м уки , круп ч атки , витамины  удаляю тся 
вместе с отрубям и , и поэтому белый хлеб содер
ж ит их м ало или совсем не содерж ат, тогда к ак  
в  черном хлебе вигамины  остаю тся. О чень богаты  
витам инам и все зеленые части растений; поэтому 
зелень , плоды , овощи являю тся  соверш енно необ
ходимой д ля  человека пищ ею . П ри  отсутствии
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свежей пш ци, например, при питании одними кон
сервами, н ередко наблю дается т а к  назы ваем ая 
цы нга пли скорбут, уносящ ая не мало ж ертв на 
севере. Больш им  содержанием витам инов отли
чаю тся такж е  молоко и рыбий ж и р , и полезные 
свойства эти х  вещ еств зави сят не столько от пх 
пи тательного зн ач ен и я , сколько именно от богат
ства «ож ивителям и п и щ и » . М ного витаминов 
такж е в мясе и в масле, особенно летом , когда 
скот пи тается  свежими растениям и, тогд а  к ак  зи 
мою, когда скот стоит в стойлах, количество ви 
таминов ум ен ьш ается.

В скоре после откры тия витаминов удалось 
установить, что содерж ащ ееся в различны х вещ е
ствах количество их , необходимое д ля  поддерж а
ния ж изни, чрезвы чайно мало. Т а к , если питать 
крыс безвптампнной пищ ей, то они быстро поги
баю т, но если прибавить к  этой пищ е ежедневно 
] — 2  миллиграмма ры бьего ж ира, то это уже 
спасает ж ивотное от гибели. М еж ду тем в таком  
количестве ры бьего ж ира может содерж аться не 
более о д н о й  с т о т ы с я ч н о й  грам м а витамина. 
Это заставляет  считать витамины сходными по 
действию с ферментами (бродильными н ачал ам и ), 
которы е тож е могут действовать в ничтожном к о 
личестве и производить крупны й эф ф ект .

Д альнейш ие исследования показали , что ви
таминов не один, а  несколько сортов. И м енно, в 
настоящ ее врем я пх насчиты вается три сорта. 
Н аиболее ш ироко расиространен т а к  называемый 
«витамин А » , или протпворахптичеекпй витамин. 
Он вы рабаты вается растениями и содерж ится в 
семенах, особенно в прорастаю щ их; он ж е входит 
в состав м олока , м а^ла, мяса и ры бьего  ж пра. 
Особенно интересно происхождение его в рыбьем 
ж ире, добываемом из печени трески . В ы рабаты 
вается он, собственно говоря , мельчайш ими ди ато 
мовыми и другими водорослями м оря под влия
нием солнечного света. Вместе с водорослями он 
поглощ ается мелкими рачкам и -циклопам п , кото 
ры е, в свою очередь, стан овятся  добычею  разли ч
ной мелкой рыбы. Т р еска , к а к  хищ н ик, питается 
рыбою и при этом поглощ ает и «витам ин А > ,н а 
ходящ ийся в ней , и н акоп ляет его в ж ире, кото
рый отклады вается в качестве запасного вещ ества 
в ее печени. Ц елительное действие ры бьего  ж пра 
обусловливается, главны м образом содержанием в 
нем «витам ина А » . П ри  недостатке этого  в и т а 

мина в пищ е детей, у них обнаруж и вается рахи т 
плп англи йская болезнь— перерож дение и слабость 
костей, из за  чего получаю тся кривы е ноги и дру
гие болезненные явления.

«В итам пн  В »  назы вается такж е «антиневри- 
ти ческ и м » , т а к  к ак  отсутствие его вы зы вает 
нервные расстройства. Он такж е  вы рабаты вается, 
повидимому, растениями и чащ е в -его встречается 
в дрож ж ах . Этот же «витам ин В »  содержится и 
в зернах  злаков, в  их наруж ной оболочке. Е го  
отсутствие вы зы вает « б ери -б ери »  при питании 
ободранным рисом, п еллагру— прп питании обо
дранной кукурузой  (болезнь, часто  наблю даю щ аяся 
в И т а л и и ), полиневрит птиц , если их кормить 
исклю чительно обдирным зерном . В о всех этих 
случаях  пораж ается , главным образом , нервная 
система, и наблю даются судороги и различны е 
другие нервные явления.

Н ак о н ец , «витамин О » , назы ваем ы й такж е 
противоцы нготны м, встр еч ается , главны м образом, 
в зелены х растениях уж е после их прорастания и, 
повидимому, не может н акоп ляться  в животном 
организм е. О тсутствие этого витам ина вы зы вает 
ц ы н гу , и потому вполне естественно, что эта  
страш ная болезнь северных стран  излечивается 
прибавлением к  пищ е кап усты , л у к а  и другой зе 
лени. Вместе с тем этот «витам ин  О» о к а зы 
вается очень неясным и л егко  разруш ается при 
высокой тем п ературе, прп вы суш ивании и при 
действии воздуха. Этим об ъясн яется , что суш енаа 
зелень , часто  прим еняю щ аяся в виде консервов, 
не может пемочь протпв цы нги. И склю чение 
составляю т только лимоны, которы е действую т и 
в сушеном виде, благодаря тому, что кислота п р е 
пятствует  изменению витаминов под влиянием  вы 
суш ивания.

Н едавни е исследования одного русского ф и
зиолога, работаю щ его в  А нгли и , проф. К о р е н -  
ч е в с к о г о ,  выяснили ещ е одно интересное об
стоятельство. П ри кормлении кры с пищею, не со
держ ащ ею  « в и т а м п н а А » , у  них развиваю тся при
зн аки  рахи та  (английской болезни), и устранить 
эти признаки  удалось лишь прибавлением  к  пище 
ничтож ного количества рыбьего ж и ра, содерж ащ его 
данный витампн. О днако, те ж е самы е результаты  
п олуч ались , когда вместо дачи ры бьего ж ира ж и 
вотны е подвергались действию  яр к о го  солнечного 
света или же действию у льтра-ф и олетовы х  (т . е.
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Р ис. 1. Опыты кормления кур пищей богатой ви
таминами. С верхѵ— нормальная к ур и ц а , в н и зу — вы- 
^ •-^ к о-р м л ен н ая  пищ ей, богатой  витаминами.?

невидим ы х, л еж ащ и х  за  фиолетовым концом спек 
т р а )  л уч ей . Я сн о , что эти лучи пробуж даю т в  са 
мом теле  ж ивотного  способность вы р аб аты вать  
«витам ин А » ,  противодействую щ ий рахи ту . О т
сю да понятно  т а к ж е , почему д ля  лечения р ахи та 
у детей т а к  важ н о  пребы вание н а  солнечном свете 
и на в о з іу х е , и почем у болезнь эта  распростра
нен а, главны м  образом , среди городского  населе
ния и редьо  наблю дается в деревне.

Н о , если недостаток  витам инов вы зы вает п о
явление разли чны х  расстройств, обусловливает 
болезни, вроде цы нги и р ах и та  и мож ет даж е по
вести к  смерти, т о , с другой стороны , надлеж ащ ее 
увеличение количества витаминов, против нормаль
ного их содерж ания в обыкновенной ппщ е, мо
ж ет повести к  особенно сильному развитию , далеко 
превосходящ ему наблюдаемое в  обы чны х условиях.

Это было особенно наглядно доказан о недав
ними опытами английского ф и зиолога, проф .

П л и м м е р а  над кормлением цы п лят . Рядом  про
долж ительны х исследовании он установил прежде 
всего , к ак и е  витамины и в каком  количестве н е 
обходимы для нормального разви ти я  цы плят. С 
этою целью  они вы карм ливались совершенно ис
кусственною  пишею. Г лавною  основою ее я в л я 
лась не содерж ащ ая витаминов о всян ка , с неболь
шим количеством  молока или ж е со смесью сухого 
казеин а (б ел о к , содерж ащ ийся в молоке) и вы су
шенной молочной сы воротки. Т аким  способом 
цы п л ята  получали надлеж ащ ее количество белков 
и углеводов, но не имели вовсе витаминов. П о 
следние прибавлялись к  пищ е в  том или ином к о 
личестве отдельно. Б  качестве «витам ина А »  слу
ж ил тресковы й ж ир, прибавлявш ийся в коли че
стве 2 , 5 — 7 ,5  куб . с ай т ., в качестве « ви та 
мина Б  » — дрожжи или эк стр ак т  из них, и в к а 
честве витам ина С — лимонный сок. Н ескольким и 
сериями опы тов было устан овлено, какое  количе
ство витаминов А , В и С необходимо для того , чтобы  
развитие цы п лят шло нормально. П ри этом , к ак  
и во всех предыдущ их исследованиях, наблю да
лось , что при отсутствии или недостатке того или 
иного из витаминов птицы не только  переставали 
прибавляться в весе, но и обнаруживали целый 
ряд  болезненны х явлений, напоминаю щ их поли
неврит—  птичью  бери-бери.

К о гд а  доза необходимых для развития вита
миносодержащ их вещ еств бы ла установлена, 
I I  л и м  м е р  приступил к главной серии опы тов.

2000

1500

1000

Р и с. 2 . Диаграм м а развития иур при выкармлива
нии пищ ей богатой витаминами. Т олстая черта с  
черными кружками—норм альны е куры, тон к ая  со  

св етл ы м и —куры питали сь витаминами.
12
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Он стал вы ращ и вать  цы плят при кормлении их 
увеличенным против нормы количеством  витам и
н о в ,— давал  последних вдвое-втрое больш е, и р е 
зультаты  превзош ли все ож идания. Р оет  птиц  шел 
ускоренным темпом, и через две недели они д о 
стигли веса, как о й  в нормальны х услови ях  имели 
лиш ь через три . П ету ш ки  начали кри чать  на 
4 9  день, вместо 7 5 — 9 0 - г о ,  половой зрелости 
куры и петухи леггорны  достигли через 3  месяца 
вместо 5 . К у р ы  стали нестись не в конце 6 -го  
м есяца, а  н а  1 3 9  день. П ри том размеры  вы к ор 
мленных таким  способом кур значительно превы 
шали норм альны е,— получились настоящ ие вели
каны  ^рис. 1 ) .  Н асколько  быстрее ш ло развитие 
кур , ясно из диаграмм ы , показы ваю щ ей увеличе
ние веса цы плят в грам м ах при обы кновенном и 
при витаминном откармливании ( [ и с .  2 ) .

Эти новейш ие завоевания у чен ия о ви там и
нах показы ваю т, что мы имеем в таинственны х

со ж и ви тел ях  пищ и» мощное средство для увели
чения благосостояния домаш них ж ивотны х и —  
надо д у м а т ь — при надлеж ащ ем научной р а зр а 
ботке вопроса— и человека. В ы яснение химиче
ской природы витам инов, вы работка р ац и о н ал ь 
ного применения их , в связи, быть может, с п о л ь
зованием лучистой энергией света и у л ь т р а -ф и - 
олетовы х лучей , может соверш ить полный перево
рот в наш ем питании . Э та важ н ей ш ая область 
жизни человеческой до сих пор наименее затро
н ута  прогрессом. Н е  питаемся ли мы и теиерь 
та к , к а к  питались наш и деды? М ежду тем, 
получение максимального р о ста , силы, энергии 
и продуктивности при минимальны х затр атах  пи
щ евы х вещ еств не является  ли одною из корен
ных и важ нейш их задач грядущ его  человечества, 
котором у все больше и больше придется тесниться 
на далеко  не обширной поверхности наш ей 
планеты?

П р о ф . Б. П . В Е Й Н Б Е Р Г .

Вещество, энергия, мощность.
Ж и зн ь  человека  состоит из смены разнооб

разны х ощ ущ ен и й ,— и самые ш ирокие ж елания 
архимиллиардера м огут быть сведены к  одному: 
иметь возмож ность получить в любое врем я в лю 
бом месте любые возможные для чело века  ощ ущ ения.

О щ ущ ения человека  можно разделить на вн у 
тренние и внеш ние, но, к ак  те , т а к  и другие вы 
зы ваю тся воздействием н а  человека некоторы х 
внеш них причин. В ы сокое худож ественное насла
ждение доставляет человеку н аходящ аяся вне его 
кар тл п а , раздаю щ иеся вне его музы кальны е звуки , 
чтение находящ ей ся перед ним к ни гп , разм ы ш ле
ния по поводу великих научны х или социальны х 
идей, восприняты х им извне или родивш ихся у него 
внутри, но н а  основании того , что он раньш е вос
принимал нз внеш него м ира. П оэтом у в конце 
концов програм м а-м аксим ум  благ ж изни сводится 
к тому, чтобы  человек  имел возм ож ность по ж е
ланию подвергнуться любому сочетанию  тех  внеш 
них причин— сф п зи чески х  д е я т е л е й » ,— которы е 
вызываю т в нем внеш ние ощ ущ ения.

Внеш ние ж е ощ у щ ен и я, это — ощ ущ ения зри
тельны е, слуховы е, вкусовы е, обонятельны е и ося
зательны е, причем из последних, с то чки  зрения

ф изики , надо особо выделить тепловы е и силовые 
ощ ущ ени я, очень отличаю щ иеся от чисто о сяза 
тельны х.

П редставим  себе теперь архимиллиардера, к о 
торы й, чтобы  использовать полностью  время 
жизни для получ ени я разнообразнейш их внешних 
ощ ущ ений, обзавелся бы с о б с т в е н н ы м  пова
ром, с о б с т в е н н о ю  фабрикою  духов , собствен
ными аэропланам и, автомобилями, моторными лод
ками и яхтам и , собственным океанским  пароходом , 
подводным кораблем, железнодорожным поездом, 
приемочной и посылочною радиостанцией и т . д. 
и т . д.

Д у м а е тс я , что р а з у м н ы й  обладатель всех  
таки х  благ жизни не стал бы подраж ать примеру 

'н едавно  скончавш егося монгольского х утухты , 
у которого  в У рге был свой собстве нный мост 
через р е к у ; не стал бы стремиться к  том у , чтобы  
иметь собственные ж елезнодорожные линии, п ар ал 
лельны е всем существующ им и т . д . С другой 
стороны , использование даж е ничтож нейш ей доли 
тех  возмож ностей, какие  современное развитие 
техники может предоставить отдельном у доста
точно богатому или достаточно могущ ественному
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человеку, заполнит его ж изнь целиком , т а к  что , 
пож алуй, человечество  уж е весьм а близко к  про- 
грамме-максимум благ  ж изни для о т д е л ь н о г о  
человека.

Р азум н ы й  ч ел о в ек  интересуется другим в о 
просом: « к а к  устроить , чтобы  эти блага  жизни 
стали доступны ми д ля  всех» . А  для этого надо 
преж де всего  п опы таться каким  нибудь образом 
свести к  более простым и более общим пр ед с іа - 
влениям  всю  совокупность перечисленны х благ 
ж изни.

Е сли разобраться в них повним ательнее, то 
можно все свести к  двум основным физическим 
понятиям : в е щ е с т в у  и э н е р г и и ,  т а к  к а к  все 
рассмотренные нами достиж ения м атерьяльной 
культуры  человечества сводятся ко  всевозможным 
колебаниям  различны х видов вещ ества  и р а зл и ч 
ных видов энергии . Возьмем  в качестве примера, 
полож им, аэроплан . Он построен из разли чны х 
вещ еств— главны м  образом пз дуралю минпя (сп лава  
алюминия с медью и другими м етал л ам и ), стали , 
стекл а , д ерева; для возможности передвиж ения по 
воздуху он долж ен иметь на себе зап ас  химиче
ской энергии в  виде бензина пли керосина; послед
ние п ревращ аю тся при сгорании ß теплоту , кото
р ая  п ревращ ается  затем  в энергию  движ ения про
пеллера, а  затем  в энергию  движ ения отбрасы 
ваем ого последним воздуха. К ин ем атограф ический 
ап п ар ат  тож е построен из различны х вещ еств —  
главны м  образом из стали, меди и стекла; в нем 
движ ется ц е л л у л о и д н а я  л ен та , покры тая 
ж е л а т и н о в о й  пленкой, но эти вещ ества  —  
ничто без энерги и  электрического  т о к а , который 
приводит в движ ение м еханизм , даю щ ий световую  
анергию вольтовой  д у ге  и проэктирую щ ий быстро 
сменяю щ иеся картин ы  н а  п о л о т н я н ы й  или 
а л ю м и н и е в ы й  экр ан .

С ледовательно , чтобы  сделать доступными 
для всех все б л ага  ж изни, надо иметь в р асп о р я
жении возмож но больш ие запасы  разли чн ы х  ви
дов вещ ества и разли чны х видов энергии .

Различны е виды вещ ества почти не м огут 
превращ аться один в  другой, но разли чны е виды 
энергии способны п р евр ащ аться  один в  другой, 
хотя и не одинаково удобно и л егк о . Н аиболее 
легко  обращ ается в любой другой вид э н е р г и я  
э л е к т р и ч е с к о г о  т о к а :  в теп ловую  энергию  
в  различны х нагревательны х ап п ар атах , в свето

в у ю — в вольтовых дугах  и в лам п ах  н ак ал и 
ван и я , в  звуковую  —  в  телеф он ах , в энергию  
движ ения—в электром агнитах и электрод ви гателях , 
в х и м и ческую — в аккум уляторах  п т . д.

В . И . Л енин с свопм глубоким  пониманием 
сути вещ ей у казал  два основны х слагаю щ их осу
щ ествления коммунистического строя: политиче
скую его основу —  советскую  власть —  и физи
ческую  его  основу— электроф икацию .

Н о , будь он ф изик, он сказал  бы не электр о 
ф и кац и я , а мощность, т а к  к а к  электрический 
то к  представляет собой лиш ь идеальнейш его по 
средника между материальны ми потребностями ч е 
ловека  и природными источникам и мощ ности, до
ставляю щ ими непреры вно ту  энергию , к а к а я  нуж на 
для удовлетворения этих потребностей . Удобнее 
всего и во многих сл уч аях  эконом ичнее всего са 
мые разнообразны е виды энергии , заимствуемой 
человеком  у природы, превращ ать  предварительно 
в энергию  электрического т о к а ,— и потому « эл ек - 
тр о ф и к зц п я»  есть наиболее понятны й массам и 
наиболее яр к и й  символ м ощ ности.

К а к  ни велик земной ш ар , он всетаки о гр а 
ничен п по своим разм ерам , которы е облетаю тся 
теперь в пятнадцатую  долю секунды электриче
скою волною  мощ ной радиостан ции , и по имею
щимся н а  нем запасам  вещ ества, и по запасам  
энергии — почти исклю чительно в виде каменного 
у гл я , бурого у гл я , то рф а  и неф ти . Х отя по извест
ным почти каж дом у законам  сохранения вещ ества 
и энергии и т о , и другая  вечны  количественно, 
но , по несколько мевее известным законам  рассе
яния и обесценения вещ ества и энергии , к ак  вещ е
ство , т а к  и энергия неизбеж но теряю т свою ц ен 
ность для человека.

П ри вед у  несколько примеров относительно 
обесценения вещ ества. К а к  бы мы ни красили , 
к ак  бы ни цинковали ж елезо , все же оно с т е ч е 
нием времени р ж авеет: и хотя  и говорится что , 
сн е  тлит т л я  сребра и з л а т а » , но известно, что 
серебряны е и золоты е монеты постепенно истира
ю тся; м огущ ественнейш ий радий непреры вно р а з 
л агается  (х о т ь  очень медленно —  н а половину 
в  1 8 0 0  л е т ) , теряя  свои чудодейственны е свой
ства  и т . д .

П рим еры  обесценения энергии ещ е рази тель
нее. С вето вая  энергия непреры вна струится от 
тех  мест, где ее много. —  от источника света  —

12*
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в. тс места, где ее м ало ,— и, распространяясь  со 
скоростью  тр ех  сот ты сяч  килом етров в секунду, 
чрезвы чайно быстро доходит до тако й  малой ин
тенсивности, при которой становится соверш енно 
бесполезною для ч еловека: сам ая я р к а я  дуговая 
лам па на расстоянии нескольких сот метров беспо
лезна, и при помощи ее нельзя ни прочитать 
письмо, ни даж е посмотреть на часы . Т о  же отно
сятся и к звуковой энергии , хоть она п череп аха  
по сравнению  со световой: она проходит каки х  
нибудь 1 3 0 0  километров в ч а с ,  но на рассто
янии нескольки х  сот метров от самого громко 
говорящ его телеф она она теряет всякую  ценность 
для слуш аю щ их.

l i e  лучш е обстоит дело и с тепловой энер
гией, кото р ая , к ак  ее ни удерж ивай, все же не
прерывно (х о т я  и очень м едленно,— н а п р ., в так  
назы ваем ы х « тер м о сах » , в которы х гор ячи й  н а 
питок или горячее  куш анье п о ч т  не охлаждаю тся 
в течение 1 — 2  су то к ) уходит от мест, где ее 
больш е, в места, где ее меньш е, и постепенно д о 
стигает настолько  мало высокой тем п ературы , что 
становится нам бесполезной: в  стакане кип ятка  
можно сварпть яй ц о , но, когда теплота от него 
передастся всему окруж аю щ ем у возд уху  комнаты 
и нагреет его на несколько ты сячны х долей градуса, 
то эта теп л ота  нам ни к  чему, х отя ни малейш ая 
доля ее и не потерялась, согласно закону  сохра
нения энергии .

Е щ е хуж е с химической энергией каменного 
угля или другого горю чего м атериала: она может 
лиш ь один раз п ревратиться в  тепловую , а тепло
вая может перейти в столь нуж ную  д ля  человека 
энергию  движ ения лиш ь ч а с т ь ю ,  остальн ая яге 
часть при этом неизбежно потеряет свое самое 
больш ое достоинство— высокую тем пературу.

П оэтому, к а к  ни важ но возможно скорее из
влекать  из недр земли любезно заготовленны е зем 
ным ш аром н а  потребу его властелин а— человека 
запасы  энергии в виде кам енного у гл я  и т . д ., 
необходимо пом нить, что рано или п о зд н о — через 
каких  ннбудь 1 5 0 — 2 0 0  лет по расчетам  физи
ков— запасы  эти и ссякнут, н человечество оста
нется без пароходов, паровозов, паровы х котлов, 
аэропланов, дириж аблей, радиостанций и т . д ., 
или, вернее, со всеми этими различны ми видами 
в е щ е с т в а ,  но без той э н е р г и и ,к о т о р а я  делает 
из них источники благ жизни для человека.
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К ак о й  же выход для человечества пз н ач и 
наю щ его постепенно создаваться столь безотрад
ного полож ения? Обратимся к  третьем у  члену той 
чрезвы чайной тропки по борьбе с природой 

вещество, энергия, мощность,
к оторая  руководит ж изнью  человечества, но к о то 
рую человечество должно прибрать к  своим р у кам .

Ведь на земном ш аре кроме запасов вещ ества 
и энергии есть ещ е ряд  н е и с с я к а е м ы х  источ
ников м о щ н о с т и ,  которы е м огут давать  н е
преры вно или периодически громадные количества 
э н е р г и и ,  а  прп помощ и энергии можно подвер
гн у ть  любым обратным преобразованиям  и обес
ценивш иеся, но не могущ ие покинуть земного 
ш ара вследствие силы тяго тен и я  в е щ е с т в а —  
напр, из зарж авевш его ж елеза можно вы плавить 
вновь частое железо п получить лю бой сорт стали.

І І а  природны х источниках мощ ности стоит 
задерж ать внимание стремящ ихся к  знанию  ч и т а 
телей подольш е, а  потому ограничусь перечисле
нием основны х источников мощ ности, какими 
каж ды й человек  может пользоваться и пользуется 
уж е все более и более ш ироко:

1 . М ощ ность ветра— т а к  назы ваемы й «голу
бой у го л ь » ; вспомните ветрены е мельницы.

2 .  М ощ ность падаю щ ей и теку щ ей  воды —  
т а к  назы ваем ы й «белы й у го л ь » : вспомните водя
ные м ельницы , водяные турб и н ы , Волховстрой, 
который долж ен вскоре дать  Л ени н граду  5 0 .0 0 0  
к и л о у атт , что равносильно армии в миллион по
корны х и неутомимых «белы х р а б о в » .

3 .  М ощ ность произрастаю щ их растений —  
«зелены й у го л ь » : вспомните, что вы питаетесь 
либо растениям и, либо животными, которые в свою 
очередь питались растениям и; вспомните дрова и 
их применение, к ак  для отопления и приготовле
ния пищ и, т а к  и для транспорта и промыш ленности.

4 .  М ощ ность лучистой энергии солнца —  
«ж елты й  у г о л ь » ,— от которой в сущности про
исходят все остальные мощ ности на земном ш аре, 
но которую  н е п о с р е д с т в е н н о  человечество 
пока почти не применяет.

И т а к , читатель, ж елаю щ ий п о н я ть , к а к  можно 
осущ ествить девиз « б лага  жизни д ля  всех»

помни о мощ ност и ,
а автор этих строк постарается в следую щ их но
мерах помочь тебе разобраться в  ее значении.



„Долина цврей“.

Н. В. ГРАВЕ.

Из п р а х а  т ы с я ч е л е т и й .
Новейшие раскопки в Египте.

М ало можно у к а за т ь  в история науки  со
бы тий, которы е возбуж дали бы к себе такой  исклю 
чительный интерес, к а к  откры тие м огилы  египет
ского ф ар аон а  Т утанхам она в ноябре 1 9 2 2  года.

Н едалеко  от Ф ив, древней столицы  Е ги п та  в 
самый блестящ ий период t r o  истории, на зап ад 
ном берегу  Н и л а , за первым рядом холм ов тян ется 
у зкая  долина. В скал ах  этой долины вы секались 
гробницы  ф араон ов  X IX  и след, д и н а с ти й * ).

Г робницы  эти не представляли, однако, н ад еж 
ного убеж ищ а, подвергаясь частым грабеж ам , осо
бенно в эпоху  государственного р а зв а л а . П оэтом у, 
около 1 0 0 0  г . до P . X . мумии ф араон ов , по 
распоряж ению  прави тельства, бы ла и зъ яты  из 
своих у сы п альн и ц , спешным порядком  увезены  и 
сокры ты  в т ай н и к ах  Д е р -Э л ь -Б а х р п . Здесь  они и 
бы ли обнаруж ены  в 1 8 8 1  г . М умии оказались 
сложенными в беспорядочную  гру д у , и лиш ь по 
надписям н а  м умиях можно было устан ови ть , чьи 
это были остан ки .

Ц елы й р я д  учены х археологов с н а ч а л а  прош 
лого X IX  стол ети я , Б ел ьц о н и , Ш ам п ол и о н , Р о зе- 
лини, Л епсиус (откры вш и й  мумию Р ам зеса  I I  и 
М енеф та), Л о ре  (откопавш ий гробн и цу  с мумиями 
А менготепа I I  и др. ц а р е й ) работали  в упом янутой

*) О бычай во зводить  п и рам и д ы  су щ еств о вал  
только в э п л у ,  т ак  н аз. др евн его  и средн его  е ги 
петских ц а  ств, т. е. с половины  IV  по к о н ец  Ш -го 
ты сячелетня до P. X. Ц арски х  пирам ид , которы е 
относились бы к  более позднем у врем ени, неизвестно 
ни одной. Знам ениты е группы  п и рам ид  близ Гизэ 
относятся  к Мемфисскому периоду  еги п етск о й  и сто 
рии (IV* династия).

долине. В  настоящ ем  столетии богаты й бостонец 
Д еви е  ( I  I 9 1 4 )  откры л гробн ицу Т у тм ееа  I I I ,  усы 
пальницу  Х атасу , остан ки Э хнатон а, могилу Т ии 
(ж ен ы  А менхотепа I I I  и м атери Э х н атон а) и ее 
родителей, и , н акон ец , гробницу ф араон а Х орем - 
хеба. Все эти гробницы  сильно потерпели от г р а 
бителей, и исследователям, повидимому, не суждено 
было увидеть царское погребение в нетронутом 
виде. Б ольш и нство  ценны х археологических пред
метов, там  найд енны х, х р ан ятся  в К аирском  м узее. 
К а за л о с ь , что  «доли на ц арей »  уже вся р аскр ы та.

О коло 2 0  лет тому назад приехал в Л уксор  
д ля  поправлен ия здоровья лорд К ар н ар во н , сна
ч ал а  спортсм ен, а впоследствии страстны й египто
лог. Заинтересовавш ись р аско п к ам и , он получил 
н а  производство их от заведы ваю щ его управлением 
египетскими древностями М асперо разреш ение и 
в сотрудничестве с известным английским ар хео 
логом К артером  (к о тор о м у  и Д еви е  обязан был 
своим первым успехом ) предпринял с 1 9 1 0  года 
систем атические раскопки в «долине ц а р е й » , п о 
ставив себе целью  исследовать долину вдоль и 
поп ерек . Н а  значительном  участке была снята 
масса песку  (более миллиона п удов) с тем , чтобы 
добраться до кам_еішого гру н та , но раб о та , прои з
во д и вш аяся  в течение ряда л ет , не д ала почти ни
к ак и х  р езу льтатов . Р азочарован ны е археологи со
бирались было уж е бросить дело и попы тать сч а 
стье в  другом месте— -в С ирии, к а к  судьба улы б
нулась им. Р аб о тая  у поднож ья скалы , в которой 
н а  значительной высоте вы бита гробница Р а м -
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ходилась опечатанная « д в е р ь -с т е н а » , за которой 
должны были находиться внутренние помещения 

1 гробницы . В ы нули несколько кам ней , с трепетом 
заглянули внутрь и при тусклом м ерцавш ем пла
мени свечп увидели две статуи в натуральную  ве
личину; вдоль прочих стен стояли лож а, колесницы, 
ящ ики  всевозмож ны х величин и форм, валялись  
посохи , алебастровы е вазы  и т . д . П ротив входа 
под лож ем с головами богини Т аэрп с  обваруж ено 
было небольш ое отверстие в стене. Рядом  о к аза 
лось другое пом ещ ение, забитое всевозможными 
предметами н а  большую (до  5 ф у тов ) высоту, 
почему войти туда оказалось невозмож но. С арко
ф а га , однако, не было, во н а  одной из стен первой 
ком наты , между двумя больш ими статуям и , к а к  бы 
охраняю щ ими вход, заметили картуш и  Т у та н х а - 
мона. а  на уровне и ола, в центре предполагаемой 
двери, были видны следы небольш ого взлома, вновь 
зам урованного  и опечатанного. З а  этой каменной 
кладкой , судя по п л азу  гробницы  Р ам зеса  V I ,  
должен был находиться саркоф аг.

Д еревянная скульптура при входе в усыпальницу,

зеса V I , известная ещ е древним гр ек ам , К артер  
5  н о яб ря  1 9 2 2  г . достиг стены , покры той слоем 
ги пса, н а  кото р ' м ясно видны были оттиски печа
те й ; исследование показало , что здесь уж е в свое 
врем я побы вали воры: в стене имеются про
лом , которы й был потом вновь задела я и зап еч а 
т а н . П о  надписи на нетронутой части  стень. узнали 
имя ц а р я , собственника этой .гр об н и ц ы . Т о  был 
Т утан хам он , второй из преемников ц а р я  Э хнатона. 
В  стене оказал ся  корридор, около 8  метров длины, 
в нем найден был разбиты й ящ и к  с различными 
картуш ами * ) ,  н а  кры ш ке. В  конце корридора на-

*) К артуш и — линий, окруж аю щ ие собственны е 
имена, главны м  Образом, царей .

Трон (из кедрового дерева). Н а с п и н к е -с и м в о л и ч е 
ское изображ ение соединения В ер х н .и  Нижн. Е гипта.
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В нутренность перЕой комнаты в гробнице ф араона.

С нояб ря 1 9 2 2  г . до самой весны 1 9 2 3  г . 
о чи щ ал ась  п ер вая  ком ната; предметы , находящ иеся 
в н е й , переносились в помещения прилегаю щ их 
соседних гро б н и ц , превращ енны х в «лаб о р атор и и » ; 
там они тщ ател ьн о  упаковы вались и затем  пере
правлялись в К аирски й  м узей. Л учш и е английские 
и ам ериканские египтологи  были привлечены  к 
работе. Среди м нож ества предметов, располож ен
ных в первой ком н ате , отметим лиш ь некоторы е, 
наиболее вы даю щ иеся по своей вы сокой худож е
ственной и археологической  ценности: 1 )  трон 
или кресло ц а р я , покры ты й золотом и драгоцен
ными камнями с львины ми головам и накладного 
золота с изображением солнечного диска; 2 )  три 
широких вы золоченны х лож а, подставки коих изо
браж аю т львов, небесных коров и бегемотов; 3 )  
колеса, корпуса, оглобли и прочие части 4 - х  к о 
лесниц из дерева, покрытые пластинчаты м  золотом 

,с  инкрустациям и слоновой кости; 4 )  м аленький

позолоченны й сундук, содерж авш ий драгоценности; 
5 )  п алица ц а р я , украш енная бронзой, и фаянсовое 
ож ерелье; 6 )  раскраш енная ш к ату л ка  с изображ е
ниями охоты  и битвы ц ар я  с врагам и; внутри о к а 
зались: царски е одежды, украш енн ы е бусами из 
лапис-лазѵ ри, золотом и драгоценны ми камнями, 
пер чатка  (у н и ку м ); 7 )  р у ч к а  плети из слоновой 
кости , украш енной золотом с надписью : « Т у т а н - 
хамон, сияющ ий прекрасно на своей колеснице по
добно восходящ ем у солн цу»; 8 )  маленький ящ и к  
белого ц в ета  с надписью : «боковой локон его вели
чества, которы й он носил, когда был ребен ком » ; 
9 J  скам ей ка  из черного дерева, вы лож енного сло
новой костью  и золотом, с нож кам и, вырезанными 
в форме голов утки .

К  сожалению , есть основание предполагать, 
что содерж ание многих ящ иков  было изъято  в о 
рами и рассы пано по полу, а затем  инспекторами 
некрополя рассовано по первым попавш им ся ящ и 
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кам , т а к  что точное значение египетских назва
нии для многих предметов обихода остается не
установленным.

2  ф евраля 1 9 2 3  г. 
была разлом ана стена, за 
которой предполагалось 
помещ ение, «где покоится 
ц а р ь » . Громадный сарко
ф аг , позолоченны й и вы 
ложенный синим ф аянсом , 
заполнял почти всю ком 
н ату , стены  которой были 
разрисованы  египетскими 
сю жетами. Он заклю чал 
в себе второй саркоф аг, 
ц е л и к о м  вы золоченны й, 
дверцы которого были 
запечатаны . В  восточной 
стене ком наты  имелось 
ш ирокое отверстие, в ед 
ш ее в другое помещение, 
наполненное разными пред
метами. среди которых н а 
ходились: я щ и к , содерж а
вш ий внутренности ц ар я , 
ш к ату л к а , полная ювелир
ными изделиями, опахала 
из страусовы х перьев, зо 
лочен ая колесница и мн.др.

З а  последовавш ей 
смертью лпрда К арн арвон а 
(вследствие укуса к ак о го - 
то ядовитого насекомого) 
работы  по открытию  сар 
к оф ага  на некоторое вре
мя были приостановлены 
и возобновились лиш ь зи
мой 1 9 2 3 / 2 4  г. С начала 
были подняты  кры ш ки и 
отнесены в первую  ком на
ту . Н а  кры ш ке второго с а р 
коф ага  леж ал  богатый по
кров, весь убранны й золо
тыми розеткам и. В нутрен
н яя сторона кры ш ки разрисована бы ла летящими 
грифами. Н а  стенках  наруж ного сар ко ф ага  была 
надпись: « Т у тан хам о п , любимый сын Р а ,  влады ка 
д вух  земель, царь , почтенный у  О зириса» . Т ретье

Сокол (Г а р у с )-с и м в о л  царской  в л а 
сти в Е гипте с солнечны м  диском  на 
голове ,— одно из украш ений  колес

ницы  фараона.

вместилище представляло собою саркоф аг из к р а 
сного песчаника с рельефными изображениями. 
Внутри оказалось рельефное изображ іние ц а р я , 

представляю щ ее верхний 
деревянный покров его 
мумии.

Д альнейш ие работы  
по обследованию гробницы 
были прерваны  совершенно 
побочным обстоятельством: 
египетская полиция, вслед
ствие н атян уты х отноше
ний К ар тер а  с управлением 
египетскими древностями, 
заняла  гробницу и зап р е
тила всяки е исследования. 
П о последним заграничны м 
сведениям, трения ныне, 

якобы , устранены , п цивилизован
ный мир ж дет дальнейш их инф ор
маций. Д рагоценнейш ий материал, 
найденный в гробнице Т утанхам она, 
дает наглядное представление о бо
гатстве и роскош и египетской ци
вилизации в перпод се наивысш его 
блеска. Ц енность золота и д р аго 
ценностей далеко превосходит все 
ранее откры ты е сокровищ а древних 
времен. О ткры ты е коллекции до
машней утвари — самые зам ечатель
ные пз когда-либо  найденны х, а 
погребальное убранство ф араона, 
по красоте, замы слу и совершенству 
исполнения является  целым о ткр о 
вением. Е с л и  .гробница столь не
значительной п бледной личности,, 
каким был ф араон Т утанхам он, была 
убрана с таким  расточительным ве
ликолепием , то насколько ж е рос
кош но должны были быть п о ір е -  
бальны е убранства знам ениты х н 
долго царствовавш их ф ар аон ов , хо 
тя бы, нап р ., Т у т м е с а І І І ,  собирав
ш его дань с 1 0  культурны х  госу 

дарств , или А менхотепа I I I .
З а  1 0 0 0  лет до P .  X . заброш ен н ая «долина 

ц ар ей »  погребла в своих недрах  и сохранила до 
наш его времени это собрание драгоценной у твар и .



Р а ц и о - и н ж .  В. ГУРОВ.

О сигналах с Марса.
К а к а я  чудесная сказка  осущ ествится, к ако е  

великое событие произойдет в научном мире, 
когда будут завязан ы  снош ения с жителями 
других планет!

М ногие в е к а  эта  идея считалась не только  
ф антастической , но даж е преступной. Н а  астро
номов - сторонников множ ественности обитаемы х 
миров смотрели к а к  на еретиков и разруш ителей 
царственного космического одиночества Земли. 
Н о  н а у ч н а я  мысль и ф антазия не остан авлива
лись гонениями и кострами и в кон ц е  концов 
торж ествовали победу над косностью  схоластиков.

О битаемы ли другие планеты? К а к и е  сущ е
ства  там ж ивут? П оходят ли они н а  н ас , и могли 
ли бы мы их п онять, если бы им удалось 
передать сообщ ения на зем лю — вот вопросы , 
которы е интересовали всех с каж ды м  новым 
откры тием  в астрономии. Н о , по мере прогресса 
в н а у к е , реальн ы е  результаты  приносили только  
разочаровани я . Ч ем  больш е соверш енствовались 
методы и зы скан ий , тем меньш е становилось н а 
дежд найти новы й мир, похож ий н а  наш , но 
населенный более интересны м и, более возвы ш ен
ными сущ ествам и, ж ивущ ими иной ж изнью . Т а к  
исчезли моря с поверхности Л у н ы , те моря, 
которые впервы е увидел Г али лей  и дал им 
такие красивы е латинские н а зв а н и я , а  н а  их 
месте мощные телескопы  показали  сморщ енную  
каменистую, безводную  поверхность, вы сочайш ие 
горы , глубочайш ие пропасти , мир без ж изни и 
перемен. Д р у ги е  планеты  оказались  ещ е в ста 
дии формации, на некоторы х, б лагодаря плотной 
атмосф ере, почти ничего нельзя было рассм отреть, 
я  только  один Марс казался более доступным 
к исследованию . Н а  него и бы ло обращ ено

особое вним ание у чен ы х , а  параллельн о  с уче
ными ф антазировало  человечество.

М арс считается обитаемым разумны м и сущ е
ствами по теории Л оуэлля (обсерватори я Ф лаг- 
с т а ф ф ). Д р у ги е  учены е относятся к  этому во 
просу более сдерж анно, считая разреш ение его 
делом будущ его; но мнения Л о у эл л я  оказалось 
достаточно, чтобы целый р яд  изобретателей о т 
дал  свои силы на нахож дение способов перелета 
п сигнализаций н а  М арс.

Р ассто ян и е, отделяю щ ее Землю  от М а р с а -  
60 .О О О .О О О  километров в среднем ,— должно-бы 
было подействовать  весьма расхолаж иваю щ е на 
ф антазию  ж елавш их непосредственного перелета 
на п л ан ету , и потому приш лось удовлетвориться 
телеграф ны м и сношениями и , кон еч но , сейчас 
ж е обратились к  помощи радио.

Н а  первы й взгляд  казало сь , что  это дей
ствительны й и возможный способ межпланетны х 
сообщ ений, если-бы  опять чисто научное р азви 
тие радиотехники не нанесло сильного удара 
ф антазии в этой области. Я в л е н и я  эти отно
сились к  х ар ак тер у  распространения радиотеле
граф н ы х волн в пространстве.

Б  1 9 0 2  г . М аркони , испы ты вая дальность 
действия своей станции Ш а с е -В а у  в  N o v a  
S c o tia , наш ел , что сигналы , получаемы е от нее 
в К ли ф д ен е (Ш о т л ан д и я ), значительно сильнее 
ночью , чем днем. Это откры ти е дало повод 
к  р азр аб отк е  многочисленных теорий распростра
нения волн  и , между прочим, к  открытию  т а к  
назы ваем ого  слоя Х ивисайда (H e a v is id e ) . П о 
мнению Х ивисайда, электром агнитны е волны , рас
пространяясь  во все стороны в пространстве, 
встречаю т в верхней части  атмосферы  слои
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освещ енного солнцем разреж енного га за , который, 
благодаря влиянию  солнечных л уч ей , становится 
проводимым, и волны оказы ваю тся заключенными 
между поверхностью  земли п этим верхним про
водящим слоем, т а к  к а к  в проводник, даж е на 
небольш ое расстояние, электром агнитное коле
бание проникнуть не может. С ущ ествует довольно 
прави льная ан алогия между распространением 
радиотелеграф ны х и звуковы х волн. Р аднотеле- 
граф ирование днем похоже на разговор  между 
двумя лицам и, находящ им ися в открытом поле. 
П ередача радиосигналов ночью может быть упо
доблена разговору  между тем и-ж е лицам и, п е р е 
шедшими в  очень обширный и низкий зал. 
С разу  будет видно, что расстоян ие, на кото 
ром возмож ен разговор , становится значительно 
больш е. Эго н происходит ночью  на радио
станциях.

А н ал оги я , однако, пе полна. О чень длин
ные и чрезвы чайно короткие (св ето в ы е) волны 
распространяю тся и днем, и ночью довольно 
одинаково, и влияние слоя Х иви сайда на них 
значительно слабее. Н о вывод получается весьма 
неутеш ительны й для наш их ф ан тасто в ,— ради о
телеграф ны е колебания, распространяясь, огибают 
поверхность земли. П оследние опыты радиотеле
граф ной работы  между К лпфденом и М ельбур
ном (ан ти п о д ы ) с точностью  подтверж даю т с к а 
занное вы ш е.

Э то, однако, не зн ачит, что сигналы из 
м еж планетного пространства не м огут быть полу
чены на Зем ле вообщ е. П о  наблю дениям Н орд- 
мана, в тех  сл уч аях , когда появление протубе- 
рансов на Солнце отмечалось в виде м агни т
ных бурь  земными приборами, то чн ая  стати
стика этих явлений п оказы вает , что скорость 
распространения электром агнитной энергии от 
С олнца до Земли примерно р авн а  скорости света. 
З н а ч и т , распространение электром агнитной энергии 
в м ежпланетном пространстве, вообщ е говоря, 
возможно.

М ож но-ли  распространить эти результаты  
на радиотелеграф ную  передачу с других п л а
нет,— это остается ещ е не вы ясненны м . П р о 
цессы, которы е имеют место на солнце в м о
менты изверж ен ий , в точности не исследованы, 
и происхождение влияния их на земные магнит
ные приборы недостаточно объяснено . Но можно

сказать  одно: только явления космической мощ 
ности м огут создать энергию, которая в  состо
янии преодолеть межпланетное пространство. 
В се наш и изверж ения вулкан ов , самые гран ди
озные землетрясения и величайш ие с наш ей 
точки  зрения взры вы — суть бесконечно малые 
величины  по сравнению с процессами н а  С олнце. 
П оэтому ясно, что сигнализация на другие 
планеты требует громадной энергии в любом 
ее виде.

Вопросом сигнализации на Л у н у  занимался 
в свое врем я знаменитый математик Г аусс; он 
даж е вы считал поверхность зе р к а л а , которым 
можно было-бы отразить л у ч  света на поверх
ность наш его сп у тн и к а . З атем  следуют проекты  
романистов и изобретателей всех  наций , а  в п о 
следнее время в А мерике издатель популярного  
ж урн ала « S cien ce  a n d  « In v en tio n »  I I . G e rn s -  
back  опубликовал свои проект ф отстелеф она на 
М арс. П роект  H . G le rn sb as li’a  на первый взгляд  
каж ется  навболее близким к  реальному осу
щ ествлению . В общ их чертах  он состоит в сле
дующ ем. Р я д  мощ ных прож екторов посылают 
свои лучи на М арс при посредство зеркал , пред
ставляю щ их собою больш ие телефонные мембраны. 
Н а  эти мембраны действую т к а к  на обы кновен
ный телефон простым микроф оном, усилив соот
ветственно его токи мощным усилителем. Н о , 
конечно, человечество ещ е не дожило до вы 
полнения столь грандиозны х замыслов: самый 
элементарный подсчет показы вает, что Бряд-ли 
на земле хватит энергии, чтобы создать п р о 
ж ектор , который бы л-бы  не только виден на 
расстоянии 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0  килом етров, но и 
способен, прп изменениях его силы света , при
вести в действие фото?лемент и телеф он.

П о если мы с наш ей Зем ли  не в силах
передать какой-либо сигнал  на другую планету ,
то , может бы ть, жптелп М арса , планеты , с ч и 
таемой наиболее подходящ ей для обитания ж и
вых сущ еств — могут послать нам енгнал по радио 
пли светом?

Н а  это можно ответить только  разобрав 
с то ч ки  зрения современной науки  возможность 
обитания иных планет. О пределенного ответа на 
это мы не получим. Н аиболее исследованная 
планета —  М арс —  по единогласному мнению 
астрономов, не обитаем а; более то го , наоборот,
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оказы вается, что н а  • планете чрезвы чайно р а з 
реженная атм осф ера ( 6 7  m m !) , повидимому, 
мало воды, а  некоторы е ученые считаю т, что 
■ее и совсем н ет , и что снеговы е ш апки у  полю 
сов суть  глы бы  затвердевш ей углекислоты .

И  в д р у г ... н а  радиостанциях Земли стали 
получаться стран ны е сигналы. С игналы эти были 
услы ш аны  н а  разли чны х  станциях , определенно 
отличались от любой радиотелеграфной передачи, 
яо , к  сож алению , сведения о них были столь 
противоречивы , что в ученом мире 
реш или немедленно проверить сенса
ционное известие. Сигналы а  p r io r i 
б ы ла единогласно приписаны М арсу, 
я  поэтому считали, что, конечно, в ы 
сококультурны е ж ители этой планеты  
■будут д авать  свои странны е зн аки , 
когда М арс будет ближ е всего к  Зем ле.
Т акой  момент приходился н а  1 9 2 0  год, 
в  к  моменту сближ ения планет Земли 
и М арса н а  плоскогорье в А ндах 
С ев . А м ерики были командированы 
компанией М аркони лучш ие техники 
to  специальными приемными прибо
рами. П ри боры  были настроены  на 
длинную  волну— 3 0 0 . 0 0 0  м етров,—  
волну, которую  считали  наиболее п о д 
ходящ ей  для излучений с М арса. К о 
н ечн о , ож идали, что  сигналы будут 
непон ятны , непохож и на наш и точки 
и черточ ки  М орзе, но все-ж е это 
долж ны  были бы ть сигналы опреде
ленной длительности , т а к  к ак  понятие о времени 
«сть самое основное в  культурны х снош ениях.

С игналов не бы ло. Н е  было ничего похо
жего н а  м арсианскую  р аботу , ничего тако го , 
из чего  можно бы ло-бы  сделать х оть  некото
рую реклам у дальнейш им эксперим ентам  в этой 
области. О ф ициальное сообщ ение от станции 
Польдью гласи ло , что «все приборы , настроен
ные на волну в 3 0 0 . 0 0 0  м ., не обнаруж или 
никаких признаков радиотелеграф ны х воля в мо
мент прохождения М арса на ближ айш ем р ассто я
нии от Зем л и » .

Н еуд ач у , однако, не стали  о б ъ ясн ять , и л е
том того же года М аркони на своей прекрасной 
я х т е  « E le c tr a »  отправился с целым ш табом 
J4CHUX к  берегам  Средиземного моря с целью
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обн аруж и ть опять эти непонятны е сигналы. К а к  
и следовало ож идать, н и как и х  сигналов полу
чено не было. Затем , новые успехи радиотехники 
отвлекли общ ественное внимание н а  другую  д ей 
ствительно интересную  р аб оту— передачу радио
грамм любителями через о к е а н ,— и о сигналах 
с М арса несколько забыли. В минувшем 1 9 2 4  
году п ечать  опять пы талась заинтересовать п у 
блику близким положением М арса. Один пред
приимчивы!! техник из ж урн ала  « P o p u la r  W i r e 

le s s »  изготовил даж е катодны й усилитель с 2 І  
лампам и; но и на этот зам ечательны й прибор 
сигналов с М арса принято не бы ло, хотя была 
слышна в Е вро п е  работа ам ериканских  станций 
на очень м аленькую  рам ку .

В ы л е - л и  эти сигналы  н а  самом деле? П р п - 
нимали-ли их вообщ е, не случплось-ли  здесь 
к ак о го -н и б у д ь  совпадения, не придется-ли до 
пустить, что  сигналы  'с М арса— весьма земного 
'атм осф ерического  происхож дения пли просто п а 
разитны е токи? В ероятно, произош ло что-либо 
подобное. Т е  сигналы, которы е к то -то  посчитал 
за  радиотелеграм м у с М арса,— к сожалению , не 
были « А н т а , од'элп, у т а » , не были одинаковыми 
зн ак ам и , приняты ми с достоверностью  х о тя -б н  
двумя радиостанциями. П овидимому, никто не
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Графическое изображение распространения радио-волн.
Р и сунок показы вает, что если  бы р ади о-вол н ы  распростра
нялись горизонтальн о, т о  отдельны е станции не могли бы 
принимать и х . В ол н ы , как полагаю т учены е, отраж аю тся от 
в ер х н его  сл оя  атм осф еры  (слой Х и ви сай да) и огибаю т землю.
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может ср азать  точно, каки е  именно знаки  были 
получены , и , главн ое, соверш енно нет со вп а 
дающих одновременных приемов.

Ф ан тази я  дополнила и одухотворила особые 
атмосферны е трески , а  реклам а придала им по
пулярность. В н ауке  таки е  примеры очень 
часты . Д а ж е  в вопросах , которы е каж утся со
верш енно ясными, ф антазерам  удается ввести 
в заблуж дение учены х. К лассический пример 
подобного рода фантазии яв л яет  книж ка неиз
вестного автора  о ж ителях  Л у н ы , опубликован
н ая  в 1 8 3 5  году под заглавием  « О ткры ти я на 
лун е, сделанные н а  М ысе Д оброй  Н адеж ды  а н 
глийским  астрономом сэром Д ж оном  Г ерш елем » .

«О бними меня, сын мой! Н а  Л у н е  есть лю 
д и » — с пламенным энтузиазм ом  начи нает автор и 
затем точно описывает устройство гиган тского  т е 
лескопа и чудеса, которы е в него видны на Л у н е .

Р убиновы е и аметистовые скалы , гроты  
бриллиантовы х сталакти тов , дер евья , похожие на 
к ак ту сы , стада  бизонов, у  которы х над глазам и 
к ак и е-то  больш ие наросты , однорогие козы и , 
наконец , лю ди,— д а, именно л ю д е ;  в один п р е-

П о в о з
Ч ел ов ек  л ет ает ... С бы лась ег о  заветная мечѵа. 

У ж е ты сячи аэр оп л а н ов  и д и р и ж а б л ей  р ею т в б е с 
п р едел ьн ом  в о зд у ш н о м  п р о ст о р е , п ер ен ося сь  ч р ез  
океан ы , м ор я , о зер а  и р ек и , ч р ез пусты ни  и м о
гучие горн ы е ц еп и . О ни летят как птицы , не зная  
п р егр ад  на своем  п ути . К огда человек  созд ал  
св ой  первы й управляем ы й летательны й аппарат, 
к огда он  порвал  цепи , ты сячелетиям и приковы 
вавш ие ег о  к зем л е, т о  п ер в ой  мы слью  бы ло и с 
п ол ьзов ать  э т о  величайш ее д о с т и ж ен и е  н аш его  
врем ени для дал ьни х и бы стры х п ер ел етов , для  
в о зд у ш н ы х  с о о б щ е н и й . У ж е в 1 9 0 9  г о д у  н ем ец 
кий Ц еп п ел и н  L Z 6  был п р и с п о со б л ен  сп ец и ал ьн о  
для п а сса ж и р ск и х  п ол етов . К 1 9 1 2 -м у  г о д у  над  
т ер р и т о р и ей  Герм ании л етал о  у ж е  5  д и р и ж абл ей , 
и м евш и х к ом ф ор табел ь н ы е каю ты  на 2 0  п а с са 
ж и р ов , п ри  к ом ан де в 8  человек . М и ровая война  
п ол ож и л а п р едел  дал ь н ей ш ем у м и рн ом у развити ю  
в озд ухоп л а в ан и я . В о  Ф ранции в 1 9 1 3  г о д у , на 
зар е ави ац и и  * ) , к огд а  аэр оп л ан  лиш ь впервы е 
п р и обр етал  права граж дан ства, бы ли у ж е  сделаны  
опыты п рим енения его  для п ер ев о зк и  почты.

;і:) А виация— полеты на аппаратах тяжелее воздуха.
• Воздухоплавание—ня аэростатах.

красны й момент очарованный астроном увидел, 
к а к  гру п п а кры латы х, покры ты х ры ж ей ш ерстью  
людей вы летела из одного лунного к р атер а .

С к азк а  веегда заним ательна, но правда  
бы вает интереснее выдумки. П оразительнее всего  
т о , что прп всех  попы тках  завя зать  снош ения 
с ж ителями ины х планет , ищ ут чудес в  ином 
мире, не зам еч ая  своих собственных. Н е т  н и 
к ак и х  оснований дум ать, что жители М арса,, 
если они и сущ ествую т, поймут нас к огд а -л и б о . 
О тличпы е от земны х условия жизни, ничтож ное 
давление атмосферы , малое присутствие воды , 
больш ой процент углеки слоты , ослабленная си л а  
т я г о т е н и я — все это могло создать таки е сущ е
ства , войти в разум ны е снош епия с которымк 
мож ет быть гораздо трудн ее , чем сговориться 
с м уравьям и или глубоководны м и ры б ам и ...

П рекрасн а та  ф ан тази я , которая р и су ет  
себе марсиан в виде пульсирую щ их, нап олн ен
ны х  мозгом м еш ков, но просто нелепо предста
вл ять  ж ителей ины х п лап ет  царям и  и цариц ам в 
из оперетки дурного стиля с повадками эф иоп
ских  тиранов.

А . Б А З И Л Е В С К И Й .

д у х  у!..
В  т о  время вся г р у зо п о д ъ е м н о с т ь  его  н е превы 
ш ала ещ е  2 0  п у д .,  а врем я п ол ета 3 — 4  часов. 
В  первы й ден ь  Н о в о г о  1 9 1 4  год а , в Америке 
бы ла т о р ж ест в ен н о  откры та первая в м ире а э р о 
линия * ) м еж д у  ам ериканским  П ет ер бур гом  и Т ам 
п о й , в сего  на р а сстоя н и и  в 3 0  клм. О б с л у ж и 
валась он а 3  ги др осам ол етам и . У сп ех  л инии бы л  
н еобы чай ны й, так о й , каким не м ож ет п охвастаться  
ни од н а  и з  совр ем ен н ы х линий. Н е  бы ло о т б о я  
о т  ж ел ав ш и х летать. И  в наш ем  тогдаш н ем  П е 
т е р б у р г е , в том  ж е  г о д у , а э р о к л у б  намечал о р 
ган и за ц и ю  со о б щ е н и й  п о  в о з д у х у .  Н ап р ав л ен и е  
бы л о вы бран о на Н о в г о р о д .

У раган ом  п р о н есл ась  м ировая война, п р е с е к 
ш ая в к ор н е в се м ирны е начинания. Н о  в ой н е  
ж е  о б я за н а  наш а совр ем ен ная  авиация св ои м  б л е 
стящ им  расц в етом . У ничтож ая и р а зр у ш а я  в с е  
на св оем  п ути , он а  со зд а л а  м о г у ч у ю  а в и о п р о -  
м ы ш л ен н ость  и сод ей ст в ов а л а  т а к о м у  р а зв и т и ю  
техн и к и  сам ол етостр ои тел ь ств а , к о т о р о г о  н е скоро- 
е щ е  д о ж д а л о сь  бы ч ел о в еч ест в о  при м ирном  
тем п е ж и зн и . К ончилась в ой н а , ост а л и сь  десяігки  
ты сяч летательны х м аш ин и со т н и  тысяч л ет ч и -

*) А эро--значит воздуш ный.
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ков, п р о ш ед ш и х  в ы сш ую  ш к о л у  п и л отаж а * ), 
боев ую , в ы р аботав ш ую  в н и х  т е  св ой ств а , к о 
торы е б е з у с л о в н о  н ео б х о д и м ы  для п и л о т а — с м е
л ость , н а х о д ч и в о ст ь , у м е н и е  владеть с о б о й  и 
-своим, ап п ар атом  в л ю б о й  о б ст а н о в к е  и при в ся 
к и х с л у ч а й н о ст я х . Е ст ест в ен н о  бы ло ж ел ан и е и с 
п ол ь зов ать  о ст а в ш ее ся  н асл ед и е  на к ул ь тур н у ю  
р а б о т у , на о с у щ е с т в л е н и е  т о г о , что нам ечал ось  
■еще д о  в ой н ы , на  с о з д а н и е  аэр о т р а н сп о р т а . П е р 
в ую  л и н и ю  в о зд у ш н ы х  со о б щ е н и й  откры ли н ем 
ц ы ,, в 1 9 1 8  г о д у , к огда  и х  армия занял а Киев. 
И х п оч т ов ы е сам олеты , н а ск о р о  п р и с п о с о б л е н 
ные и з  в оен н ы х, устан ови л и  П р ав и л ь н ы е рей сы  
м еж д у  К иевом  и центром  Герм ании. В с л е д  за  н ею  
п р и ст уп и л а  к со зд а н и ю  аэр о т р а н сп о р т а  и Ф ран 
ция, ср а зу  асси гновав  на 

о р га н и за ц и ю  его  1 3 0  мил. 
ф ран к ов и увел и чи в э т у  сум м у  
в  1 9 2 0  г. д о  1 8 4 ‘/ 4 м и л . П ер 
вая м еж д ун ар од н ая  аэрол и ни я  
откры та в 1 9 1 9  г о д у  м еж д у  
П ариж ем  и Л о н д о н о м (3 7 5 к л м )
К 1 9 2 2  г о д у  в о  в сех  стран ах  
зе м н о г о  ш ара у ж е  д ей с т в о 
в ал о  5 7  ак ц . ком п ан и й , 
э к сп л о а т и р о в а в ш и х  в о зд у ш 
ны е с о о б щ е н и я . Н е  ост а в а
л о сь  у ж е  ни о д н о г о  зн а ч и 
тел ьн ого г о р о д а , к ото р ы й  не 
•был бы  св я зан  аэролинИ ей.
Н аш а Р ес п у б л и к а , от в л еч ен 
ная р ев о л ю ц и ей  и гр аж дан 
с к о й  в ой н о й , отстал а  о т  д р у 
г и х  стр ан , н о  и в ней  1 мая 
,1 9 2 2  г о д а  п о л о ж е н о  начало  
в о зд у ш н ы х  с о о б щ е н и й : в этот  
д ен ь  при л етел  первы й а э р о 
план с  8  п ассаж и р ам и  из 
К ени гсберга.

О  д ея т ел ь н о ст и  сов р ем ен н ы х гл ав н ей ш и х а э р о 
линий нам р а с с к а ж у т  с л ед у ю щ и е  ц и ф р ы , к о т о 
рые невольно о б р а щ а ю т  на себ я  вним ание:

Т ран сам ери к ан ск ая  п о ч т о в о -в о зд у ш н а я  линия  
м еж ду Н ь ю -Й о р к о м  и С а н -Ф р а н ц и ск о , п р о т я ж е
нием в 4 .2 8 8  клм ., о б сл у ж и в а ет ся  7 9  са м о л ет а 
ми, которы е за  п о с л ед н и й  отч етны й  г о д  покры ли  
2 .8 9 4 .4 4 9  клм ., п ер ев езя  6 7 .8 7 5 .8 4 0  п и сем . П а с 
сажиры на э т у  л и н и ю  н е п ри н и м аю тся  в ов се . 
Время перелета у ст а н о в л ен о  в 2 7  ч а сов  (п о ч т о 
вый п о е зд  п р о х о д и т  э т о  р а сст о я н и е  в 4 1 •, с у 
ток ). К ром е эт о й  п р ав и тел ьств ен н ой  л и н и и , 
в А м ерике в 1 9 2 2  г о д у  бы ло за р ег и ст р и р о в а н о  
12 5  частных ком паний и л и ц , и м ев ш и х, в о б щ ем ,  
о к о л о  6 .0 0 0  аэроп лан ов . З а  г о д  ими п ок р ы то  
6 .0 0 0 .0 0 0  клм и п ер ев езен о  п асса ж и р о в  1 2 2 .5 1 2  
человек.

*) Управление летат.' аппаратом. Пилот—летчик.

Г лавны е герм анские аэрол и н и и : о т  Б ерли н а на 
Г ам бур г, А м стер дам , К ен и гсбер г , М ю н х ен , Ц ю 
р и х , Ж ен е в у , В ен у , В ар ш ав у, Р и г у , Р ев ел ь  и 
К о п ен гаген . З а  1 9 2 3  г о д  на н и х  п р о й д ен о
1 .3 4 4 .4 6 5  клм, п ер ев езен о  2 0 .2 7 8  п ассаж и р ов . •

В  А н гли и  три главные линии: о т  Л о н д о н а  на 
П ар и ж  ( 3 7 5  клм, п ерелет 2  часа 4 0  м и н .), Б е р 
лин ( 9  ч а со в ), Б рю ссел ь  ( 3 >/г ч а са), Кельн  
( 4 і / 4 ч а са ). В  об щ ем  за  г о д  п ок р ы то 1 .5 1 7 .0 0 0 '  клм. 
и п е р е в е зе н о  1 5 .6 2 7  пассаж и р ов .

В о  Ф р ан ци и  им ею тся так ж е три  главных к о м : 
пани и, эк сп л о а т и р у ю щ и е л инии о т  П ари ж а на 
Л о н д о н , на А м стер дам  ( 4 8 0  клм 3 1/ 2 часа), на 
К он стан ти н оп ол ь  ч ер ез В ен у , Б ел гр а д  и Б у х а 
р ест  ( 2 .5 1 0  клм ), на В ар ш ав у  ч е р е з  П рагу, А ф 

ри к ан ск ая , аэр ол и н и я  о т  Т у 
л узы  в М а р о к к о  ( 1 .8 5 0  клм 
13  ч а с .) и в А л ж и р . З а  тот  
ж е г о д  на них п р о й д ен о  
3 .3 8 7 .1 9 7  клм. и п ер ев езен о  
1 1 .6 3 8  п ассаж . Н а наш ей  
С ов ет ск ой  м еж д у н а р о д н о й  
аэр ол и н и и  М оск в а —  С м о 
л ен с к — К ен и гсб ер г( 1 .2 0 0  клм, 
п ол ет  8 3/ 4 ч а са ) за  летний  
п ер и о д  (М а й — Н о я б р ь , п о  3  
р а за  в н ед е л ю ) бы ло п р о й 
д е н о  2 0 6 .0 0 0  клм, п ер ев езен о  
6 3 4  п а сса ж , и 8 0 .0 0 0  клг. 
г р у зо в .

Д а  н е  п о с е т у е т  читатель за  
п ри веден н ы й  нами целый ряд  
ц иф р; о н и  весьм а п ок азател ь- 

• ны, так  как ха р ак т ер и зую т  
б ы ст р о т у  в о зд у ш н ы х  с о о б 
щ ен и й , п р о т я ж ен и е линий и. . .  
н езн ач и т ел ь н ост ь  числа п а с са 
ж и р ов . В  сам ом  д е л е , на
главных а эр о п у т я х  Е вропы  за

отчетны й г о д  п р о й д ен о  п о  в о з д у х у  6 .4 5 4 .6 6 2  клм, 
а п е р е в е зе н о  в сего  4 8 .1 7 7  в о зд у ш н ы х  п а сса 
ж и р ов . М о ж н о  бы ло бы  о ж и д ат ь  сов ер ш ен н о  
иных р езу л ь т а т о в . В едь  а эр о т р а н сп о р т  по  с к о 
р о ст и  н е сравн и м  с зем ны м . А эр оп л ан  летиу  
в 2 — 3  р а за  бы стр ей  э к сп р е сса . Д ел ов ы е лю ди  
З а п а д а  д о л ж н ы  бы ли бы  оц ен и ть  его  п о  д о 
ст о и н ст в у , а , п ов и д и м ом у , не оц ен и л и . П оч ем у  
так? Н е  ст р а х  п ер ед  о п а сн о ст ь ю  а э р о т р а н с
пор та  и гр ает  роль . З а  п осл ед н и е три года  
н есч астн ы х  сл уч аев  во время п ол етов  в ов се  н е
бы ло . В о з д у ш н ы е  к ор абл и  к у р си р у ю т  п о  р а с п и 
саниям  с п ун к туал ьн ой  точ н ост ь ю  ж е л .-д о р . э к с 
п р е ссо в . К ом ф ор табел ь н ы е, р о ск о ш н ы е  каюты  
с м ягкой м еб ел ь ю , отоп л ен и ем  и эл ек три ч еск и м  
о св ещ ен и ем  к усл угам  п ассаж и р ов . В м ес т о  пы ль
ных, д у ш н ы х  и тряских вагон ов  п утеш еств ен н и к ам  
п р едостав л яется  чудны й в о зд у х , в ел и к ол еп н ы е виды  
и ни с чём н е  с р а в н и м о е 'н а с л а ж д ё н й ё 'п о л ё т а . Й

В нутренний вид каю ты  аэроплан а.
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іісетаки п ассаж и ры  у п о р н о  п ри держ и в аю тся  ст а 
рины — ж ел езн ы х  д о р о г . Р а зга д к а  так о го  п р е д п о 
чтения в т о м , ч то  а э р о т р а н сп о р г  п р о ст о  н е д о 
ступ ен  ш и р о к о й  м ассе  насел ен и я. С тои м ость  в о з 
д у ш н о г о  п утеш еств и я  п ок а во м н ого  р а з выш е 
зем н ого .. М ы говори м  — пок а, п о т о м у  что техника  
у ж е  б л и зк а  к р а зр еш ен и ю  за дач и  удеш евл ен и я  
а эр от р ан сп о р т а . П ричина д о р о г о в и зн ы  двоякая  
огром н ая  ст о и м о ст ь  „ г о р ю ч е г о “ и бы ст р ое  и з 
наш и вани е м аш ины . С оврем ен ны е п ассаж и р ск и е  
аэроп л ан ы  и м ею т м огуч и е дв и гател и  в 2 0 0 — 5 0 0  
сил. В т о  врем я, как. п а р о в о з  так о й  ж е  м о щ н о 
сти тянет за  с о б о й  ск оры й  п о е з д  в 1 2  вагонов
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с  5 0 0 г  6 0 0  чел ., аэроп лан  подн и м ает  всего  от  
5  д о  2 0  п ассаж и р ов . Э ти м оторы  п огл ощ аю т  
н еи м ов ер н о е к ол и ч еств о  д р а г о ц ен н о г о  топ л и в а—  
бен зи н а  (д о  3/ 4 ф ун т , на си л у -ч а с ). Д ви гатель , 
самая д о р о га я  часть всей к он ст р у к ц и и , вы дер
ж и вает  н е свы ш е 1 .0 0 0  часов  р а бот ы , п осл е  чего  
п р и х од и т  в ок он ч ател ьн ую  н ег о д н о ст ь , н о  и д о  
т о г о  он  т р е б у е т  п ост оя н н ой  п ер еб о р к и  с  н е и з 
б еж н о й  за м ен о й  н ек оторы х частей  (ч р ез  1 0 0  
І 2 0  час. п о л ет а ). Т ехника изы ск и вает пути  
к у ст р а н ен и ю  эт о й  д о р о го в и зн ы . Д ел а ю т ся  опыты  
(весьм а у сп еш н ы е) с прим енением  для аэр о т р а н 
сп ор та  м ал ом ощ н ы х м о т о р о в , н е  свы ш е 7 0  сил, 
а к ром е т о г о  и зам ены  б е н зи н о в о г о  двигателя  
неф тяны м , б о л е е  прочны м , ра ботаю щ и м  на т о п 
ливе, г о р а з д о  б о л е е  деш ев о м , и р асходу ю щ и м  
его  м ен ьш е. П ок а  ж е  прави тельства в сех  стран  
всячески п о д д ер ж и в а ю т  с^ ой  а эр о т р а н сп о р т , о т 
пуская еж ег о д н о  огром н ы е сум м ы  па его  о р г а 
н и за ц и ю , инвен тарь, рем он т и на полеты . Ч тобы  
суд и ть , в каких разм ер ах  вы раж ается эта пом ощ ь, 
при ведем  расч ет  эк сп л оатац и и  о д н о й  и з ож и в л ен 
ней ш и х ев р о п ей ск и х  аэрол и н и й: Л о н д о н  -П а р и ж .  
Билеты  1 -го  к л асса  зем ны м  п утем  (п о е з д  и п а 
р о х о д )  ст оя т  о к о л о  3 0  р у б .,  в о зд у ш н ь щ  6 0 ,  
что в т р о е  н и ж е себ ест о и м о ст и . Р а зн и ц у  вы
п лачивает ав и ом и н и стер ств о . К р ом е т о г о , о н о  
выдает об щ ест в а м  5 0 %  ст о и м о ст и  сам ол етов  и 
при н и м ает у ч а ст и е  в уп л а т е  стр ахов ы х премий  
в сл уч ае н есч аст и й . Ч то  п о б у ж д а е т  правительства  
и м п ери ал и сти ческ и х стран  так р асходов аться ?  
Е два ли н е  п ер в ен ст в у ю щ у ю  р ол ь  играет т о , что  
разв и ти е гр аж д ан ск о й  авиации н ео б х о д и м о  для  
созд ан и я  м огуч его  б о е в о г о  ф л от а , с ней связан  
рЬ ст ай ир п ром ы піл ен н ости , н а зем н о г о  о б о р у д о в а 

ния аэрол ин и й ,, п р о гр есс  техники и п о д го т о в к а  
к адр а летчиков'-.

Е сть  и е щ е  одн а  причина сл аб ого  р а зв и т и е  
а эр о т р а н сп о р т а  малые разм еры  ев р оп ей ск и х  г о 
суд ар ст в ! В  сам ом д ел е , ведь гл авн ое п р е и м у щ е
ств о  в о зд у ш н ы х  с о о б щ е н и й  -бы строта п ер ед в и 
ж ен и й , а на н еб ол ь ш и х  д и стан ц и я х  о н о  почти  
п р о п ад ает . С л ед у ю щ и е расчеты , приводим ы е п р о ф . 
О р т л и б , весьм а уб ед и тел ьн ы . В о  Ф ранции, ст р а н е , 
и м ею щ ей  в п оп ер еч н и к е тол ь к о  1 .0 0 0  клм ., в ы 
игры ш  ,-во врем ени, п о  ср ав н ен и ю  с эк сп р е ссо м , 
вы раж ается в м и н утах и, са м о е  бол ь ш ее , д о х о д и т  
д о  5  ч асов  (П а р и ж — М а р сел ь ). Е сли  принять в о  
вним ание, что п о е зд а  д ал ь н его  сл едован и я об ы ч н о  
п ер едв и гаю тся  н оч ью , а аэроп л ан ы  летаю т и ск л ю 
чительно дн ем , т о  п он я тн о , что дел овы е л ю д и  
п р едп оч и таю т, н е теряя р а б о ч е г о  врем ени, п о л ь 
зоваться  ночны м  э к с п р е с с о м . П ри  дальн и х ж е  
расстоя н и я х  со о т н о ш е н и е  со в е р ш е н н о  м еняется. 
Н ап р ., д о  Берлина п о в о з д у х у — 9  ч ас., скоры м  
п о е зд о м — 18 ч ас., д о  К он ст ан т и н о п ол я — 2 0  в м е
ст о  5 0 ,  д о  Л ен и н гр ада— 1 8  в м есто 4 4  час. С л а  
вом , с  увел и чен и ем  д а л ь н ост и , выигрыш во в р е
м ени дел ается  все чувстви тел ьн ей . Э та р а зн и ц а  
ещ е значительней  при за м о р ск и х  п утеш естви ях. 
И з П ариж а в А л ж и р , м орем  и ж ел . д о р о г о й -т  
5 0  ч а с ., а на аэр оп л а н е в сег о  1 1 , в Н ь ю -И о р к -  
н е м ен ь ш е 6  су т о к , а д и ри ж абл ем , от  5 4  д о  
7 5  ч асов . П ри п о е зд к а х  ж е  в к ол он и и , н ап р ., 
в д е б р и  А ф р и к и , где в сл ед ст в и е отсутств и я  д о 
р о г , для п утеш еств и й  т р еб у ю т ся  м есяцы , п е р е 
леты  н о  в о зд у х у  займут, л иш ь н еск ол ьк о  ч асов . 
Н ед а в н о  ц еп п ел и н  слетал и з  М арселя в М атади , 
у  в ерхов ьев  Н и ла и в ерн ул ся  о б р а т н о  в 1 0 8  ч а
сов , пройдя  6 .1 5 0  клм.

К акой ж е  вы вод и з  э т о г о  З а п а д н о -Е в р о п е й 
с к о г о  опы та поч ерпн ем  мы для н аш его С о в ет 
с к о г о  строи тел ьства? В ы в од  т о т , что для  наш ей  
н ео б ъ я т н о й  Р есп у б л и к и , г д е  расстояния изм еряв  
ю тся н е  сотнями, ки л ом етров , а тысячами й д а ж е  
д есятк ам и  тысяч кил ом етров , где  н е тол ь к о  р е д к и

Посадка в каюты воздушного корабля.
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эк сп р ессы , н о  в и зо б и л и и  встр еч аю тся  д е б р и , не  
у ст у п а ю щ и е аф р и к ан ск и м , в о зд у ш н ы е  соо бщ ен и я  
о с о б е н н о  н ео б х о д и м ы . Н а ш е Р а б о ч е -К р е ст ь я н 
ск о е  П р ав и тел ьств о  н апрягает в се  силы к с о з д а 
нию  а эр о л и н и й  и п ри в л ек ает  к т ом у  ж е  весь  
т р у д о в о й  н а р о д . У ж е теп ерь  откры ты  линии: 
М о ск в а— Н и ж н и й , Х ар ь к ов — О д есс а , Т и ф л и с—  
Баку, Т а ш к ен т — В ер н ы й , М о ск в а— Т и ф л и с и др . 
П осл едн яя  и з  н и х —  часть т о го  в ел и к о го  пути , 
к оторы й  св я ж ет  с с о б о й  5  госуд ар ст в : Ш в ец и ю  
(С т о к го л ь м ), Ф ин ляндию  (Г ел ь си н гф о р с), Э стлян- 
д и ю  (Р е в е л ь ) , С С С Р (Л ен и н град , М о ск в а , Т и ф 
л и с) и П ер с и ю  (Т егер ан ). Н ам ечены  и др у ги е , 
как главны е пути  (м аги страли ), так и их от в ет 
вления. Ч ер ез  2 — 3 года вся т ер р и тор и я  С С С Р  
б у д е т  покры та сетью  в озд уш н ы х с о о б щ е н и й —  
от  Б ел ого моря к Ч ерн ом у , о т  Б ал ти й ск ого  
к В ел и к ом у О к еан у . Л иния Л ен и н гр ад— М о ск в а —  
В л ади в осток  б у д е т  величайш ей в м и р е, п р о т я 
ж ением  в 9 .1 3 0  клм., к отор ы е п р ед п ол агает ся  п р о 
летать в 2  су т . 8  час. (в м есто  д в у х  н едел ь). 
И м ен но н ео б ъ я т н о с т ь  наш ей  Р ес п у б л и к и  и о т 
кры вает сам ы е ш и р ок и е п ер сп ек ти вы  п ер ед  а э р о 
тр ан сп ор т о м . У ж е теп ер ь  в н аш и х м е ж д у г о р о д 
ных сн о ш ен и я х  сказы вается бы ст р от а , хотя бы  
п оч товы х с о о б щ е н и й . П и сь м о и з  М оск в ы  в Х ар ь
к ов  п ер ел ет ает  п о  в о зд у х у  в 7  ч асов , а почтовы м  
п о е зд о м  3 0  ч а с ., в Р о с т о в  на Д о н у — 1 П /а  вм есто  
6 0  час. Р а зн и ц а  огром ная.

Ч итатель, к о н е ч н о , зам етил , что мы ни ч его не  
говорим  о б  а э р о т р а н с п о р т е  на д и р и ж абл я х . П о 
нятно, п о ч ем у ,— о н и  ещ е н е  у ч а ст в у ю т  в р е г у 
лярны х в о зд у ш н ы х  со о б щ е н и я х . С ним и п р о и зв о 
дятся  опы ты , и в сам ом  ш и р ок ом  м а с ш т г б ;,

А т л а 1
Г од а полтора  тому н азад  в П ар в ж е  вышел 

нашумевший кинем атограф ический  роман моло
дого писателя П ьер а  Б е н у а . Д о то ле  совсем н е 
известный автор  проснулся в одно прекрасное 
утро европейскою  знаменитостью ; на его долю 
ныпала гон ку р овская  прем ия. Е стественно , чрез 
весьма короткое врем я роман Б е н у а , о загл ав
ленный « А т л а н т и д а » , вы ш ел в переводах  почти 
на все европейские язы кп . в  том числе и на 
русском (лучш и й  перевод А . Н .  Г о р л и н а). 
Прошло еще несколько м есяцев, и посетители 
ккіго могли лю боваться красочною  фидьмою 
« А тлан тида» . Сценарий был сделан из романа 
Б ен уа. С тех  пор у нас стала вы ходить в  
дальнейш ие произведения юного л а у  р е а т  а.

и с сам ы ми реш ительны м и р езул ьтатам и . На 
оч ен ь дал ь н и х п ер ел етах д и р и ж абл ь  незам еним  
(н ап р ., ч р ез  О к еан ). О н м ож ет  п ролетать б е з  
п осад к и  п о  8 .0 0 0  клм., за би р ая  с  с о б о й  д о  
3 .0 0 0  п у д . г р у зо в  и б ен зи н а , сл ед ов ател ь н о , п е 
р есек ать  О кеан  п о прям ой л и н ии , н е считаясь  
с м естон ахо ж д ен и ем  о ст р о в о в , н еобходи м ы м  для 
„п р и зем л ен и я “ сам олетов, н уж д аю щ и х ся  в „ п о д 
к р еп л ен и я х“ горю чим . Е м у н ет  н а д о б н о с т и  о п у 
скаться и в сл уч ае полом ки м отора-— рем он т м о 
ж ет  бы ть сдел ан  на л ету. Н ак он ец , на дальних  
р асстоя н и я х  и п ол ет  его  о б х о д и т ся  эконом и ч н ей  
(счи тая сь с его  к ол о ссал ь н ой  г р у зо п о д ъ ем н о ст ь ю ).
В н аст о я щ ее  время все зап адн ы е держ авы  дея - • 
тельно готовятся  к со зд а н и ю  Т р ан сок еан ск и х  в о з 
д уш н ы х л иний. Англия о р га н и зу ет  со о б щ е н и е  на 
д и р и ж абл я х  с И н ди ей  (7  су т о к  п ер ел ета ) и А в стр а
лией  ( 1 4  су т о к ), А м ери к а— м еж д у  Н ью -Й орк ом  
и Б ер л и н ом  (в 2 х/ 2 су т о к ), м еж д у  Б у э н о с -А й р е с  
и И сп ан и ей , м еж д у  Б о ст о н о м  и Л о н д о н о м . Д и р и 
ж абл и  для эт и х  линий у ж е  строятся . Р азм еры  их  
к ол о ссал ь н ы — д о  1 5 0 .0 0 0  к у б . м етров  в о б ъ ем е ,  
с р асч етом  на 1 5 0  п ассаж и р ов  и 5 0  тон н  гр уза .

Е сли  1 9 -е  стол ети е о т о ш л о  в и стор и ю  п од  
н азванием  „века пара и эл ек т р и ч ест в а “ , т о  2 0 -е  
б у д е т  б е с с п о р н о  н азв ан о „век ом  ав и ац и й “ . З а 
в оеван и е в о зд у х а — величайш ая п о б е д а  м огуч его  
ум а человека. А ви аци я , п о б е д и в  п р о ст р ан ст в о , 
сок рати в  р асстоя н и я , сб л и зи т  м еж д у  с о б о й  самые 
отдал ен н ы е угол к и  зем н о го  ш ара , свяж ет т р у д я 
щ ихся в сег о  мира в о д н у  т е с н у ю  сем ью , внесет  
св ет  н ау к и , св о б о д ы  и п р о гр есса  в сам ы е д а л е
кие ок р аи н ы , д он ы н е отор в ан н ы е о т  источников  
истин н ы х зн ан и й  и культуры .

Про ф.  Г. Г. ГЕНКЕЛЬ.

т и д а .

(н ап р . « Д о р о г а  ги га н т о в » , «С оленое о зе р о » , 
« З а  дон К а р л о с а » , « З а б ы т ы й »  и д р .) . П л о 
довитость Б ен у а  не о твечала  степени его та
ланта , о казавш его ся , к а к  это часто бывает, 
довольно обычным пустоцветом .

Тем  не менее « А тл ан ти д а»  Б ен у а  вновь 
возбудила интерес к  вопросу, ещ е в древности 
занимавш ему ф илософов и географ ов и н аш ед
ш ему затем  известное освещение и у  средне
вековы х арабских  историков и путеш ественников. 
Д ело  в  том, что  знаменитый П латон  р асск азы 
вает  в  своих диалогах «Т и м еп »  и « К р п ти й » . 
будто бы некий египетский ж р ец  сообщил му
дрецу. С олону ( V I  век  до Р .  Х р .) ,  что А т л а н 
тидою назы вался громадный остров на А тлан -
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ти ческо»  о д а н е ,  м е щ ѵ  Европою  и тем материком
который н о е м  у  древних название «Е лисейских 
полей» пли «острова  блаж енны х» (н ы неш н яя 
А м ерика), Он был. обш ирнее А зии и Л ивии 
вместе взяты х. . С траш ное землетрясение за с та 
вило его погрузи ться в океан . О подобном ж е 
острове уноминаю т Д иодор Сицилийский и ІІли - 
ний. Сообщение П латон а облечено в форму мифа

о «Солнечном о стр о ве» , на котором  процвем ло  
в отдаленнейш ие, доисторические врем ена м огу
щ ественное «Государство- С олн ца»  с детально 
р азви ты м  культом  бога морских пучин П осей 
дона и могущ ественною  теократиею  (влады че
ством ж р ец о в). С тех  пор вопрое об исчезнув
шей А тлантиде врем я от времени всп лы вал  в ученом 
мире. Н е  мало оживления внесли в него 
откры тия Х ристоф ора К олум ба, испан ца П езаро, 
откры тие культур  м ексиканской, перуанской и др.

Н екоторы е усматривали остатки  погибшей 
в волнах А тлантиды  в А зорских и К анарски х  
островах; други е принимали за  А тлантиду  С кан 
динавский полуостров, третьи  острова . Исландию  
и даж е Ш пиц берген ..;. Ч а щ е  ж е повествование 
П латона, нередко облекавш его свои сообщ ения, 
в ...мифологическую  форму,,, отвергалось , как:

басня, к ак  измышление, не стоящ ее серьезного 
вн им ан ия... М ежду тем, до последнего вреѵени 
вопрос об А тлантиде и ее богатейш ей ци вили 
зации , относивш ейся, вероятно , к  началу брон
зового век а , всетакп тревожил наиболее пытливых 
учены х. У дивительное подчас совпадение опре
деленны х культурны х достижений во многих 
областях (архи тектуре , письме, утвари, о б ы ч аях ,

верованиях , мифах и 
т . п . )  у совершенно по- 
видимому ничего между 
собою общего не имею
щ и х народов, разде
ленны х друг от друга 
огромны ми, н е р е д к о  
обширными в о д н ы м и  
пространствами, н а в о 
дило многих на мысль 
о необходимости допу
щ ения такого  момента,; 
в отдаленпом прошлом 
человечества, когда это 
человечество еще не бы 
ло разъединено ге о гр а 
фически и этнологи
чески. Ч ем , н ап р ., о б ъ 
ясн яется общ ность пи 
рамид, многих культов 
и религиозны х эмблем 
и символов у египтян , 
мексиканцев и п ер у ан 

цев? И ли  совпадение ряда мифологических д а н 
ны х у античны х греков и яп онцев, последо
вателей  религии шпнто? И ли  удивительное сходство 
в названии явлений и символов культа  у .сем итов 
П ередней А зии и тихоокеанских полинезийцев? 1 

Т ак и х  вопросов видимо — невидимо. Д а т а :  
в области древней Эллады, до последних 5 0  л е т  
считавш ейся автохтонной . (сам остоятельной) но 
своей культуре , новейш ие раскопки в  П е л о 
поннесе:, н а  К р и т е , К ип ре и особенно островах 
Э гейского моря установили к ак  р аз  о б р атн о е / 
раскры ли целую  новую «страну ч у д е с » , страну 
страш но древнюю, определенно доказываю щ ую ,- 
что греки , придя в Э лладу, н а  острова и в- 
М алую  А зию , везде находили очень древнЮю 
и чрезвы чайно вы сокую  культуру ,: отчасти в ы 
миравшую на их гл азах ; отчасти , уж е. успевшу®;

Э трусски й  рисунок, н агл яд н о  подтверж даю щ ий связь  р ели ги озн ы х  п редста
влений З а п а д а й  Востока: в центре ф игура  Г еракла, стоящ его  пред  „древом 
познания добра  и  з л а “ , обвиты м змеею — символом земной силы . По другую  
сторону изображ ена „м ексикан ская“ Е ва . А тлас держ ит н а  п л ечах  сво д  небес
ный. Ему н а  помощ ь приходит богиня  (не то І іа л л а д а  гр ек о в , не то К ибела 

п е р ед н еази атск и х  семитовХ
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умереть. А  раскоп ки  в М есопотам ии , отнявш ие 
ореол древности у  библейских предании, а  к у л ь 
тура х'еттеев, су м ер о -ак кад н н , ливи йцев, бер 
беров и др. н ародов , вместе с этрусками о т
носимых теп ер ь  наш им академиком II . Я . М арром 
к особой р асе  яф ети д ов і

В се это  подтверж дает т . наз. теорию  пере
селений (м и г р а ц и й ), впервые, к а к  известно, 
ф орм улированную  знаменитым немецким ученым 
Р атц елем  1) .  Н овейш ие исследования даю т, можно 
•сказать, еж едневно все новые и новые материалы 
в  этой загадочно увлекательной области.

Аи.Ѵі,у.хціі"'іі iiif

Рис. 2. Голова Горгоны, сим вола вод  м орских, в изо
б р аж ен и и  этрусков  (налево) и м ексиканцев (направо). 
Мотив и исполнение этой популярной м иф ологиче
с ко й  ф игуры  о ди наковы , к ак  в Епропе, т ак  и в 

■ Америке.
Рис. 3; Развалины  в Паланке (Южн. А м ерика). П ора
зи тельно  сходство  постройки со знам ениты м и Микен 

скими воротам и (в П елопонесе, Южн. Греции)

Последним словом в этой области является  
к н и га  ф ранцузского  ученого Р о ж э  Д еви н ь  2), 
во всеоруж ии знания проливаю щ его свет на 
вопрос об А тлантиде. Д л я  Д еви н я  А тлантид а 
не миф, не с к а зк а , а  реально сущ ествовавш ая 
в ранний  бронзовы й век  страна вы соки х  к у л ь 
турны х достиж ений , заним авш ая обш ирный м а 
терик или ч а с ть  тако во го  между Е вропою  и 
Америкою. А вто р  д о казы вает  несомненно досто
верное сущ ествование А тлан ти ды , этого  «моста 
цивилизаций» меж ду Западом  и В остоком , р я 
дом соображ ений геогр аф и ч ески х , исторических, 
геологических, этнологических и др. В  первой 
части, названной «Господством  б р о н зы » , Д евинь 
приводит массу ош елом ляю щ их ф а к т о в , несо
мненно устанавливаю щ их тесную  связь  между

культурам и т . н аз. средиземноморскими и м екси
канскою , с одной, перуанскою  с другой стороны . 
Н аглядн ы м  доказательством  этой связи служит 
между прочим искусство (ж ивопись, ваяние, 
зо д ч ество ). В  виде примера укаж ем  на пом е
щ аемы е здесь, заим ствованны е из книги Д е в и н я  
иллю страции. Заклю чительн ая г л а в а  этой п р о 
педевтической части п освящ ена очерку  ж реч е
ских традиций и организации А тлантиды .

*) Срв'. А. Г еддон , „П ереселение н а р о д о в “, пер. 
Э". Пименовой, 1923, и А. Геттнер, „К ак  к у л ь т у р а  р а с 
п р остран ялась  по земному ш ар у “, пер ево д  мой, 1925.

2) R o g e r  D e v i g n e .  U n c o n tin e n t  d isp a ru : 
L ’ A t l a n t i d e ,  sixjem e p a r tie  a u  m onde, 12-me ed it., 
F a r is , G. Cres. .1924, p Х П +249. ( Р о ж э  Д е в и н ь ,  
И счезнувш ий материк: А т л а н т и д а ,  ш ес та я  часть  
« в е г а ; 12-е изд  . Париж, Ж. Крее, 1924).

Америка

Рис. 4. П редполагаемое м естонахож дени е  
Атлантиды.
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В то рая , м еньш ая, часть книги за н я та  прямо- 
таки  художественным воспроизведением жизни 
Атлантиды до постигшей ее вулканической к а 
тастроф ы . Э та  часть  труда  названа «Ц арством  
С олн ца» . Т у т  рассказы вается, между прочим, 
как  к  А тлантиде прибывали разны е колонисты 
древнего мира, к а к  они воспринимали здесь 
культурны е достижения п разносили их по всему 
белу свету. Заклю чительн ая гл ава , за  которой

следует обширнейший (и  всетаки , приходится с к а 
за ть , неполны й) библиографический у казател ь  л и 
тературы  вопроса, посвящ ена проэкту  устройства 
«М еж дународного института исследования А т л а н 
т и к и » , для чего  теперь вполне настало врем я.И деи  
создания именном М е ж д у н а р о д н о г о  института 
этого рода теперь , когда более, чем когд а-ли б о , 
ж ива  и жизнеспособна идея всеобщ его братства 
народов, может быть только приветствуема.

А. Г. ШИРЯЕВ.

По подземной реке.
«Подземный мир», недра земли, издавна при

влекал внимание человека. Таинственные и непо
нятные, подчас грозные и разрушительные, явления 
и процессы, происходившие в сокровенпых земных 
глубинах, будила мысль человека, еще не воору
женную точным знанием, порождая фантастические 
представления, легенды и миеы, которые входили 
в качестве составной части в религиозные их веро
вания. В изье, жениях вулканов, в подземных уда
рах, сопровождающих землетрясения, человек, на 
.чаре классической эпохи, видел работу подземного 
бога-кузнеца Плутона (Вулкана). В противополож
ность наземному миру, эк му царству света и 
жвави, подземное царство, царство мрака рисова
лось воображению, как область смерти, как обита
лище душ умерших людей. Светлому богу солнца, 
жизни, радости и вдохновения Аполлону противо
поставлялся Аид (Гадес), властитель подземного 
мира, бог мертвецов.

От народов классической древности этот взгляд 
перешел и в христианскую эпоху, выродившись 
па христианской почве в идею «ада», «преисподней», 
место вечных мучений, плача и «скрежета зубов» 
для грешников, не сумевших в течение земной 
жизни заработать себе лучшую участь.

Наука рассеяла эти наивные, детские сказки. 
Но очарование сказки осталось и продолжает ока
зывать свое влияние, хотя и в иных уже, чем прежде, 
формах, и прежняя «преисподняя» превращается 
в поучительную, полную захватывающего интереса 
книгу, из которой человек теперь вычитывает 
историю нашей планеты.

Не входя в рассмотрение сущности и причин 
тех процессов, которые совершаются в глубинах 
земли, остановимся только на одном факторе, кото
рый играет существенную роль в этих процессах,— 
гео-динамике воды, подземных ручьях и реках.

Колоссальные подземные галлереи, гроты и пе
щеры, вроде знаменитой американской Мамонтовой 
пещеры (между рекою Миссисипи и Аллеганскими 
горами) или Адельсбергского грота (в нынешней 
ІОго-Славий), почти все .без исключения обязаны

своим происхождением подземной, подпочвенной воде. 
Скопляясь в подпочвенных горизонтах, вода ищет 
себе выхода и пробивает дорогу в более мягких 
породах, растворяя их. Такими породами являются, 
в частности, известковые породы.

Вблизи Адриатического моря, между Адельсбер- 
гом, Триестом и Фиуме, тянется скучное нагорье, 
покрытое беспорядочными грудами известняка. Там 
и сям на поверхности попадаются своеобразные 
углубления в віце воронок, которые придают мест
ности сходство с лицом человека, изрытым оспою. 
Яркая зелень и цветы, развивающиеся в этих 
углублениях благодаря присутствию влаги, пред
ставляют настолько яркий контраст с окружающею, 
почти совершенно лишенною растительности, суро
вого местностью, что один геолог метко назвал такие 
углубления «цветочными горшками» Карста. В боль
шинстве случаев воронкп эти представляют собою 
не что иное, как провалы над подземными пусто
тами и галлереями, пробитыми в земле подземными 
реками. Последние, протекая по пробитым ими кор 
ридорам, местами выступают на поверхность, чтобы 
затем снова скрыться в свои подземелья. По дороге, 
проделанной такими реками, пробирается вглубь 
земли и человек. Еще не так давно, в конце про
шлого столетия таким путем гроникли, рискуя 
буквально па каждом шагу жизнью, в подземелья 
и гроты подземной реки Карста Реки отважные 
исследователи Ганке, Маринич, Мюллер и Гофман. 
Один из гротов этой реки, т. паз. «Собор Крон-: 
принца Рудольфа» изображен на предлагаемом 
рисунке.

В самое последнее время за границею нашумел 
своею отвагою в исследовании подземной реки мо
лодой французский археолог Норбер Кастере (Cas- 
teret). В Сен-Марторпе, на юге Франции, в депар
таменте верхней Гаронны, неподалеку от Пиреней
ских гор, в холмистой местности Монт-Эспань 
имеется река, пробившая себе под холмами на про
тяжении 1*/2 километра подземное русло. Суще
ствование пещер и пустот под холмами только 
предполагалось, так как проникнуть туда по тече-
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К астере плывет по подзем ной реке.

опередили его на целые тысячи лет. Кастере об
наружил в подземных гротах несомненные следы 
пребывания там доисторического человека. На сте
нах одного из гротов им обнаружены и скопиро
ваны рисунки зверей и даже изображение человека 
(см. 4 рис.). Мало того: причудливые, массивные 
глиняные глыбы, разбросанные в разных местах 
подземелья, оказались при ближайшем рассмотрении 
остатками скульптур. Они изображали разных жи-
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Рисунки первобытного человека впѳщ ѳре 
М онт-Эспань.

вотных— в. том числе и лошади. Отдельные части 
этих скульптур—головы, ноги и пр. обломались, 
но лежат тут же, так что могут быть реконструи
рованы. На глине этих изображений, а равно и 
на стенах гротов сохранились отпечатки пальце» 
первобытных людей. Здесь же можво различить и 
следы когтей крупных хищников, вероятнее всего— 
пещерного медведя.

Находка Кастере еще не обследована с надле
жащею обстоятельностью в виду затруднительности 
доступа в подземелье. Вполне возможно, что его от
крытие прольет значительный свет и восполнит 
наши довольно скудные знания о первобытной 
жизни и культуре наших доисторических предков.

Французская Академия Наук наградила отваж
ного исследователя премией в 5.000 франков.

реки не представлялось возможности: входное 
отверстия реки целиком заполнены во- 

этой местности, Кастере, выдающийся 
спортсмеп и пловец, решил проникнуть внутрь 
вплавь. В августе минувшего года он проплыл 
вверх по реке под водою, не имея при себе ни
чего, кроме свечи и спичек, спрятанных в резино
вом мешке. Нырнув через «сифон» (род естествен
ной трубы, наполненной водою), он благополучно 
миновал его и очутился в гроте, возвышавшемся 
над поверхностью воды. Легко представить себе, 
какому риску подвергал свою жизнь пловец: могло 
случиться, что сифон оказался бы слишком длин
ным, и у пловца не хватило бы дыхания; воз
можно было наткнуться в подземной пещере на 
ядовитые газы или разбить голову о камни и ста
лактиты, не говоря о тысяче других случайностей. 
Дальнейшие повторные исследования Кастере про
изводил в компании со своим братом, причем их 
экскурсии продолжались по 7— 8 часов кряду. 
Так, шаг за шагом, они исследовали все подземные 
пещеры вплоть до того места, где река вступает 
под поверхность земли.

Кастере оказался пе первым человеком, про
никшим в это подземное царство: другие люди

К астере в подзем ы ш  гроте.



Ппоф. Б. А. ФЕДЧЕНКО.

Научные экспедиции в Советской России.
Тяжелые годы империалистической воины не 

могли не отозваться крайне неблагоприятно на ор
ганизации исследования производительных сил нашей 
страны. Все крупные научяьге центры свернули 
свою деятельность, и она грозила совершенно заме
реть. Только властные запросы новой жизни, уже 
с наняла 1918 года, поставили на очередь ряд не
отложных исследовательских вопросов и повели к 
решению их. Первое время тут серьезной помехой 
была гражіанекая война, когда были доступны для 
исследований только ближайшие районы, а более 
далекие поездки были сопряжены с риском попасть 
во вражеские руки.

Одним из настоятельнейших вопросов, требовав
ших экспедиционного исследования, был вопрос о 
топливе. Вот почему в ряду экспедиций, организо
ванных за время революции, первое место по времени 
и одно из первых по широте и планомерности орга
низации, занимают исследования торфяных болот, 
непрерывно ведущиеся Торфяной Частью Народного 
Комиссариата Земледелия и впоследствии Торфяным 
Институтом при Высшей Совете Народного Хозяй
ства, под руководством проф. И. U. Вихля^ва и 
проф. В. С. Доктуровского и при участии целого 
ряда специалистов—проф. 11. М. Ильина, гіроф. Б А. 
Федченко, В. В. Кудряшева, Р. 10, Рожевица и мн. 
др. Только эти исследования открыли глаза па те 
колоссальные богатства, которыми располагает наша 
страна в виде залежей торфа. Теперь составлена 
предварительная карта болот, учит торфяной м>сеы, 
и собраны ценные научные данные по истории 
происхождения торфяников, причем в этом отношении 
наши исследования пошли далеко в,перед наиболее 
в этом отношении прославленных шведских работ. 
Торфяные исследования іі| одолжаются до сего вре
мени, но уже по более детальному плану, причем 
ежегодно в каждой губернии изучается по одному-по 
два уезда, так что вся работа будет закончена в 
5—7 лет. Многие из обследованных болот уже 
подверглась разработке на топливо или на под
стилку, как машинным способом, так и ручным, 
при чем всюду население с живейшим интересом 
относится к этим работам, с нетерпением ожидая 
результатов бурений и анализа торфов.

Наше незнание природы страны, а вместе с тем 
и невозможность пользоваться естественными произ
водительными силами страны стало очевидным для 
всех, и вот в годы наибольшей разрухи особенно

развивается деятельность КЕПС’а — Комиссии по 
изучению естественных производительных сил страны, 
при Российской Академии Наук, под энергичным 
руководством академика А. Е. Ферсмана. КЕПС 
не только организовал ряд поездок, куда только было 
возможно, но, что еще более важно, приступил к 
печатанию ряда капитальных изданий по изучению 
СССР: полезные животные, полезные растения, по
лезные ископаемые, все это не только изучалось 
экспедиционпо, по и находило отражение в печат
ных изданиях КЕПС’а.

Более близкий райин, именно Ленинградская 
губерния и прилежащие к ней, был поставлен на 
очередь Ученой Коллегией Географического Инсти
тута (ныне Географоэкономический Исследователь
ский Институт при Географическом Институте). 
Экспедиционным порядкам, всесторонне изучался этот 
район. Исследователи, под общим руководством проф. 
П. И. Броунова, проникали в глухие уголки края, 
где не бывали еще специалисты, и по общему плану 
изучали эти места, столь близкие ко всем, нам, но 
остававшиеся почти неизученными. Даже хорошей 
географической карты не оказалось для этого края, 
и одним из первых заданий явилось составление ее. 
Далее составлены карта высот, карта растительно
сти (частично), карта древних поселений человека, 
карта магнитных элементов и проч.

Более обширными по своему общему плану и по 
площади исследований были задуманные и осуще
ствленные агрослужбой Северных железных дорог 
экспедиции для всестороннего изучения севера России, 
как района, представляющего экономический инте
рес для Северных железных дорог. Они основывались 
на блестящем опыте южноамериканских железных 
дорог, достигших колоссального развития благодаря 
всестороннему исследованию прилежащих к ним 
местностей.

От Моеквы до острова Колгуева в Ледовитом 
океане, от Ленинграда до Котласа и Вятки на во
стоке, работа'и в течение двух лет (1921— 2), 
под О 'щим руководством проф. А. А. Ярилова и 
при участии ряда крупнейших специалистов Ленин
града и Москвы, около десятка экспедиций, имевших 
самые разнообразные задания: геоботанические, ме- 
лиорчционные, почвенные, этнографические, изуче
ние промысловых животных и т. д. Все эти экспе
диции были объединены одним общим заданием, 
одной общей мыслью — улучшить существование
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грудящихся в сфере влияния Северных железных 
дорог, а вместе с тем и усилить грузообмен дорог. 
:іа два года было сделано очень многое. Не только 
изучены растительность, животвый мир, ископаемые, 
в таких местах, где раньше не бывали ни бота
ники, ни зоологи, ни геологи, но и выполнен ряд 
практических мероприятий к использованию полу
ченных результатов: организован сбор лекарствен
ных растений, устроены культуры лекарственных 
растений, собраны новые, ценные материалы для 
устройства великого водного пути с Волги на Север
ную Двину и т. д.

В те же годы начала свои работы и другая 
крупная организация, имевшая целью всестороннее 
изучение севера, но уже на более широком про
странстве—от Финляндской границы до Северного 
Урала— это Северная Научно-Промысловая Экспе
диция Высшего Совета Народного Хозяйства. Среди 
руководителей и сотрудников этой экспедиции встре
чаем имена всех наиболее выдающихся знатоков 
севера: Р. Л. Самойловича, акад. А. Е. Ферсмана, 
проф. H. И. Прохорова и ряд других. Результаты 
экспедиции были выявлены в грандиозной и по
учительной выставке сначала в Ленинграде, а затем 
в Москве. Здесь широкие слои населения получили 
возможность впервые воочию убедиться в тех огром
ных возможностях, тех естественных богатствах, 
которые таит наш север—вплоть до сельскохозяй
ственных культур за полярным кругом, о которые 
так красноречиво говорит проф. Прохоров. II вот, 
в результате этих работ ныне колонизуется в ши
роком масштабе полоса вдоль Мурманской ж. д., и 
сельскохозяйственные культуры из области предпо
ложений переходят в действительность.

На севере работают и еще некоторые научные 
организации. Так, широкое пространство охватила 
Северная Колонизационная Экспедиция под общим 
руководством Г. Ф. Чиркина. Задачей этой экспе
диции является всестороннее, преимущественно эко
номическое, исследование края в целях возможно 
широкого использования колонизационных возмож
ностей. Результатом экспедиции явилось обстоятель
ное обследование, экономики края и выяснение тех 
ближайших мер, которые необходимо принять для 
восстановления промышленной и сельскохозяйствен
ной его жизни.

В последующие годы исследование севера, столь 
широко начатое в революционные годы, продол
жается,. и выдвигаются вовые и новые задачи. Рос
сийский Гидрологический Институт организует Оло
нецкую Экспедицию, которая всесторонне изучает 
природу того края, который когда то являлся мор
ским проливом, соединявшим Белое и Балтийское 
моря, Главное Гидрографическое Управление орга
низует экспедиции для изучевия островов Вайгача 
и Новой Земли, где устраивается радиостанция, а 
ученые —ботаник Толмачев и геолог Лихарев соби
рают обширные научные материалы.

В Центральной России исследовательская работа 
также не замерла и постепенно развертывается все 
шире и шире. Даже ближайшие окрестности Москвы, 
как напр., известные озера в Косине, дали возмож
ность сделать ряд интересных открытий и выяснить 
происхождение этих озер при новом подходе к их 
изучению, как это было осуществлено В. В. Кудря
шевым. Продолжались исследования природы в гу
берниях: Тамбовской, Ярославской, Гязанской и др.,— 
всюду при участии местных сил— краеведов, новой, 
мощной исследовательской организации, которая 
имеет целью не только содействовать специалистам 
в исследовании края, по и заботиться о распростра
нении познаний о крае среди широких слоев на
селения.

Украина также широко развивает исследова
тельскую работу. Организована Украинская Ака
демия Наук, изучаются торфяные болота под общим 
руководством Б. II. Клопотова, издается «Флора 
Украины», как результат исследований преимуще
ственно последних лет.

В Белоруссии над изучением края работают 
усердно местные деятели, среди которых мы видим 
целый ряд выдающихся специалистов: проф. Г. И. 
Высоцкого, проф. II. М. Гайдукова и других. В то 
же время в Белоруссии работают и ленинградские 
специалисты—В. И. Савич и Л. II. Савич, по пору
чению Главного Ботанического Сада составившие 
флору мхов и лишайников Бдаруссии, и 0. С. По
лянская, по поручению Географического Исследова
тельского Института составившая геоботаническую 
карту лесных массивов Пинской низменности.

На Кавказе усиленно развивается деятельность 
Музея Грузии (Тифлис) и Музея Армении (Эривань). 
Ряд энергичных местных натуралистов— А. Б. Шел- 
ковников, 10. Н. Воронов, а также и ленинград
ские—С. Юзепчук и другие, проникли в самые 
глухие горные уголки Кавказа и открыли ряд но
вых растений. Особенно интересна огромная кол
лекция закавказских ежевик и малин, которые 
изучены и собраны Юзепчуком и послужат исход
ной точкой для работ по селекции и культуре но
вых сортов малины и ежевики. На Северном Кав
казе работали ботаники профессора: Иовоиокров- 
ский, Крашенинников, а также 0. Э. Кнорринг, 
которым удалось районировать северовосточный 
степной район предгорий, выявив при этом огром
ный фонд земель, пригодных для высоких сельско
хозяйственных культур.

В Сибири несколько больших поездок совершил 
проф. Б. II. Городков, который районировал сов
местно с почвоведом проф. ІІеуструевым Уральскую 
губернию, т.-е. весь Средний Урал и значительную 
часть западно-сибирской низменности. Работы Го- 
родкова и Неуструева положены ныне в основу 
всех сельскохозяйственных и экономических меро
приятий в этом крае и потому имеют огромное 
значение.
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В Омске велась обширная исследовательская 
работа местными научными силами: Барановым, 
В. Ф. Смирновым, М. Д. Спиридоновым, которые 
с разных сторон осветили природу местного края 
в ряде печатных работ.

В Томске продолжал работать до последнего дня 
своей жизни (скончался в августе 1924 г.) из
вестный исследователь Алтая и Семиречья, проф. 
В. В. Сапожников. Ему удалось совершить за по
следние годы ряд поездок—на Север к Ледовитому 
океану и на Алтай. Дальний Восток также принял 
участие в общей исследовательской работе. Очень 
много сделано для исследования края местным От
делом Русского Географического Общества, в част
ности членами его Е. Н. Алисовой (Нпкольск-Ус
сурийский) и И. Шишкиным, который совершил 
ряд поездок в горы Сихоталин, результат! м чего 
-было открытие замечательного нового рода хвойных, 
и целого ряда нозых видов.

Крупные научные и прикладные достижения 
имеются и у геологов, среди которых особенно 
выдаются работы проф. Анерта и проф. Кришто- 
фовича. Открыт ряд новых местонахождений целого 
ряда ценнейших ископаемых, а в научном отно
шении особенно важно точное установление мело
вого возраста Сахалинских отложений, сделанное 
Криштофовичем на основании изучения флоры.

В последнее время во главе исследовательской 
работы па Дальнем Востоке стал энергичный проф.
В. М. Савич, а самые исследования связаны с изу
чением лесов и горных богатств края.

В Киргизской республике продолжались работы 
ночвенноботанической экспедиции под руководством 
проф. С. С. Неуструева и М. II. Рожаница. В ра
ботах приняли участие многие специалисты, в том 
числе И. В. Ларин, который с хозяйственно-эко
номической стороны обследовал значительную часть 
«тепей и разливов, установив геоботаническуго 
характеристику районоЕ, годных для земледелия 
или только для скотоводства.

В Туркестане исследования велись преимуще
ственно местпыми деятелями, под общим руковод
ством проф. И. А. Димо. Был обследован целый 
ряд районов, в том числе такой трудно доступный, 
как Памир. Ленинградский Ботанический Сад также 
не прекратил своих исследований Туркестана и за 
последние годы дважды посылал туда экспедиции— 
в Западный Тянь-Шань и в Копет-даг. Результатом 
явилась десятиверстпая геоботапическая карта об
следованных районов. Нужно упомянуть еще и 
о геологическом исследовании Туркестана, которое 
ведется Геологическим Комитетом и имеет резуль
татом также составление геологической карты и 
открытие полезных ископаемых. В Туркестане же 
работала экспедиция Радиевого Института, которой 
удалось открыть богатейшие залежи радия.

Русские ученые не забывали также и той 
исторической задачи, которая лежит па них — 
именно всестороннего исследования сопредельных 
стран Азии, имепно Персии, Афганистана, Монголии. 
Эта задача особенно властно встает перед нами 
теперь, когда народы Востока так охотно идут 
к нам навстречу, предпочитая нашу культуру 
тому, что им давала до сего времени Западная 
Европа. Естественно, что на пас лежит и ответ
ственная задача—содействовать изучению сопредель
ных стран Востока, чтобы тем самым дать возмож
ность и им самим и нам, взаимно извлекать наи
большую пользу от такого общения и изучения.

Вот почему особенно следует приветствовать 
такие экспедиции, которые затронули сопредельные 
страны, проникая иногда в самые трудно доступ
ные уголки их. Наибольшее значение в этом от
ношении имеет экспедиция ботаника H. II. Вави
лова, который проник с огромными трудностями 
в Афганистан, достигнув при этом Кабула, столицы 
этой страны, бывшей до последнего времени недо
ступной для нас. Вавилпв ехал в Афганистан 
с определенной целыо— найти такие горные куль
турные растения, пшеницу и другие, которые 
можно было бы разводить у нас на Севере. Хорошо 
обдуманная и тщательно выполненная экспедиция 
Вавилова увенчалась блестящим успехом.

В Монголии работала экспедиция П. К. Козлова, 
участники которой совершили ряд отдаленных по
ездок по этой стране, которая так сочувственно 
относится к нам.

В Северной Персии работала Е. Г. Черняков- 
ская, которая изучила разнообразные .лекарствен
ные растения края; благодаря этому окажется воз
можным получить целый рад ценных лекарствен
ных продуктов, столь необходимых для нас.

Заканчивая свой беглый обзор, мы должны ого
вориться, что о многих исследованиях нам не при
шлось сказать из-за недостатка места или по не
имению сведений о результатах работ. Но уже и 
из сказанного видно, как велика проделанная на
шими исследователями работа, как ощутительны 
ге результаты, не только чисто научные, но и 
прикладные.

Теперь необходимо дальнейшее расширение и 
углубление работ, а вместе с тем и большая орга
низованность их, которая уже ныне осуществляется 
при содействии соответствующих секций Госплана, 
объединяющих центральные научноисследовательские 
учреждения. Желательно также установление воз
можно широкого общения между исследователями, 
в виде Съездов, Совещаний и т.-п., а также неза
медлительное опубликование результатов работ, без 
чего пропадает нередко всякое значение работы, 
выполненной подчас нашими учеными с величай
шими лишениями и трудностями.



Дешевое вещество, заменяющее ценную 
платину. Уменьшение добычи платины за последние 
годы и увеличение применения ее были причиною 
усердных поисков веществ, которые могли бы заменить 
этот ценный металл. Одним из паиболее удобных 
заместителей платины оказывается окись же
леза . Для этой цели вещество это должно быть 
получено в совершенно чистом виде путем пропу
скания воздуха под давлением чрез расплавленное 
железо. Сера и фосфор, часто содержащиеся в же
лезе, должны быть из него удалены. Чистая окись 
железа при очень высокой температуре может быть 
расплавлена и отлита в формы. Оглитые тигли, 
чашечки и т. п. мгжно полировать и обрабатывать 
различными другими механическими способами. 
Обходятся эти предметы чрезвычайно дешево, по 
сравнению с платиной. Химическая посуда из окиси 
железа не подвергается действию кислоты и ще
лочей даже при высоких температурах, выдержи
вает сильный жар и оказывается очень прочной. 
Надо думать, чю она скоро войдет во всеобщее 
употребление в химической и металлургической 
промышленности и, действительно, сможет во мно
гих случаях заменить платину.

Изучение Северной Атлантики С С. С. Р. 
Гидрологическим Институтом совместно с Централь
ным Гидрометеорологическим Бюро организуется 
особая комиссия для разработки методов наблюдения 
п проведения изучения гидрометеорологического ре
жима в Северной части Атлантического океана. Со
здание этой комиссии вызвано следующими данными.

Состояние термических вод Атлантики оказывает 
огромное влияние на колебание климата северпой 
части СССР.

Текущая зима является чрезвычайно ярким при
мером влияния Атлантики на нашу погоду. Чрезвы
чайно высокие температуры воды наблюдались еще 
в 1923 году в Северо-Западной части Атлантики.

Атлантическим течением эти чрезвычайно сильно 
прогретые воды были постепенно принесены к за
падным берегам Европы и в Баренцево море, что 
и обусловливает чрезвычайно сильную циклоническую 
деятельность в этих районах, которою, в свою оче
редь, объясняется наша ненормально теплая зима.

Известным гидрологом В. Ю. Визе было пока
зано, что температура весны в Европейской части 
СССР, находится под влиянием состояния льдов в 
Баренцевом море. Эти же льды оказывают суще
ственное влияние и на количество выпадающих вес
ною осадков на Юго-Востоке. Таким образом 
имеется возможность по состоянию льдов Барен
цева моря заблаговременно предвидеть весенние 
засухи на Юго-Востоке, от которых, главным обра
зом, зависит урожай. М. Т.

Питательное вещество, заменяющее са
хар. Сахарин и другие сходные с ним вещества, за 
меняющие сахар, отличаются от него полным от
сутствием питательных свойств. Новое вещество, 
изобретенное и патентованное одной из германских 
химических фабрик, являясь гораздо более дешевым, 
обладает не только нормальною сладостью сахара, 
но и его питательными свойствами и даже по внеш
нему виду мало от него отличается. Вещество это 
представляет собою смесь сиропа крахмального са
хара с искусственными сладкими веществами, глав
ным обрізом—с дульцином. Крахмальный сахар 
имеет почти то же питательное значение, как и 
свекловичный, а искусственные вещества повышают 
его сладость до нормальной. II.

„Живые дома“, начинающие распространяться 
заграницей, не следует смешивать с известными в 
у нас беседками, степы которых представляют 
собой так называемых живые изгороди.

Уже давно известно, что молодые деревья спо
собны привив ітьс я  к чужим стволам, сращиваясь 
с ними в одно целое.

Если посадить рядами молодые деревья (особенно» 
пригоден для этого красный бук) и срастить их 
стволами и ветвями, то можно лет через 5— 8 при 
небольшом уходе за ними получить буквально жи
вую стену. Такая стена будет представлять одно 
древесное целое, покрывающееся общей для преж
них стволов и сучьев непрерывной корой. Каждый 
год такая стена наращивает одио годичное кольцо. 
ІІодобпые постройки очевидно не нуждаются в фун
даменте и пригодны для различных сельско-хозяй- 
ственных, а также и для других целей.

В .  3 .

Мука ИЗ насекомых. Некоторыми лесниче
ствами, в целях борьбы с жуками-вредителями, про
изводятся систематически сборы майских жѵков. Та
ковы напр., "Лесничества Куликовское и Фащевское,. 
Тамбовской губ., Боровое, Самарской губ., Заокское, 
Владимирской губ. Количество собранных жуков, 
определяется десятками и даже сотнями пудов.— 
Специалисты по рыбоводству утверждают, что, бу
дучи высушены и размолоты в порошок, эти майские 
жуки могли бы служить прекрасным кормом дла 
рыб. В связи с этим поднимается вопрос и о дру
гом врдге нашего хозяйства—саранче, кот> рая, го
ворят, может быть использована для получения 
жира. В частности, утверждают, что из трупов 
саранчи теперь стали добывать масло для совре
менных моторов; оно обладает тем преимуществом,, 
что не застывает при низких температурах; это 
качество делает его незаменимым для авиации. 
Так наши враги превращаются, в мертвом состоя
нии, в наших друзей.
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Человеческий волос на морской службе.
Человеческий волос, как известно, имеет свойство 
удлиняться от действия влажности. Этим свой
ством его воспользовались для устройства автома
тических сигналов, предупреждающих о наступлении 
туманов и устанавливаемых на буях и бакенах 
(плавучих металлических резервуарах, укрепляемых 
на якорях). На раме, между двумя чувствитель
ными пружинами, натягивают несколько пучков 
волос. Перед наступлением тумана, т. е. когда 
влажность воздуха достигает 95%, волос удлиняется 
на столько, что приводит, помощью особого переда
точного механизма, в действие сирену или электри
ческий звонок, продолжающие звучать, предупреж
дая моряков об опасности, вплоть до прекращения 
тумана. Наилучшими волосами для этой цели оказа
лись волосы китайцев: они длинны, гибки и имеют 
почти круглое сечение (тогда как у других рас 
оно овально), благодаря которому они отличаются 
равномерной растяжимостью.

На этом принципе работают, с вполне удовле
творительными результатами, 3 установки на берегу 
Норфолька у Ламберте Нойнт.

Вместо В О Д Ы  ртуть! В Америке в настоящее 
время находятся в действии две машины, в которых 
вода заменена ртутью. Ртуть при температурах 
выше 500° кипит и превращается в пар, который 
приводит в действие турбину.

При помощи этих машин используется теплота 
доменных печей, а также некоторых выделений 
вулканического характера, имеющих температуру 
выше 500°.

Новейшие исследования верхних слоев 
атмосферы. Еще в 1912 году норвежский про
фессор Вегард, начав свои исследования света север
ного сияния с помощью спектрографа и спектро
скопа, открыл признаки присутствия в верхних 
слоях земной атмосферы, азота в твердом состоянии. 
Ранее ученые теоретически предполагали на высоте 
свыше 1 0 0  километров присутствие легких газов, 
в роде водорода и гелия.

Впоследствии Вегарду удалось подтвердить опы
том возможность своего предположения. В малень
ком голландском городке Лейдене существует при 
университете всемирно известная международная 
лаборатория низких температур, основанная про
фессором Каммерлинг-Оннесом. В этой лаборатории, 
руководимой до сего времени ее основателем, до
стигаются такие степени холода, при которых можно 
заморозить и обратить в твердое состояние любые 
газы. Вегарду, совместно с Каммерлинг-Оннесом, 
удалось в этой лаборатории получить тонкие пленки 
из замороженного до твердого состояния азота. Под
вергая' такие пленки действию электрических лу
чей, исследователи получали спектр, содержавший 
в себе как раз те самые зеленые линии, которые

являются характерными для спектра северного' 
сияния.

В прошлом году английский ученый профессор 
Линдеман выпустил в свет свою книгу о падающих 
звездах, в которой на основании точных наблюде
ний над метеоритами (падающими звездами) уста
навливаются новые научные данные, касающиеся, 
как самих падающих звезд, так и свойств верхних 
слоев атмосферы земного шара на высоте свыше 
1 0 0  километров, где происходит вспыхивание, раз- 
горание и погасание метеоритов, величина кото
рых, повидимому, в среднем, не превосходит горо
шины. На основании остроумных вычислений, Лин
деман заключает, что, несмотря на всем известное 
постепенное понижение температуры воздушных 
слоев по мере подъема вверх, имеется на очень 
большой высоте сравнительно теплый слой, темпе
ратура которого должна быть около восьми граду
сов тепла по термометру Цельсия. Такое неожи
данное и странное на первый взгляд заключение 
естественно возбуждало недоверие, так как не укла
дывалось в рамки прежних теорий, говоривших 
только о непрерывном понижении температуры по 
мере удаления от земной поверхности и не пред
полагавших существования такого непонятного, по
глощающего солнечное тепло атмосферного слоя,, 
о котором говорит профессор Линдеман.

В связи с изложенным, особый интерес приобре
тают новые исследования высоких воздушных слоев, 
произведенные на острове Яве голландскими уче
ными, один из которых профессор Фан-Вармелен сде
лал об этих исследованиях доклад в Берлине. Ме
теорологические условия острова Явы оказались 
особо благоприятными для исследования атмосферы 
с помощью воздушных шаров-зондов с самопишу
щими приборами. В прозрачном воздухе с помощью 
телескопов легко было наблюдать, как эти шары 
лопались на высоте около 22  километров над по
верхностью земли, после чего самопишущие при
боры опускались невредимо на землю на парашюте. 
Оказалось, что уже на высоте 11 километров тем
пература воздуха опускалась до 55° ниже пуля по 
термометру Цельсия, а на высоте 17 километров 
она уже понижалась до 85°. При дальнейшем 
подъеме шара, она достигала 91° ниже нуля, но 
в более высоких областях она снова возрастала, ибо 
на высоте 26 километров температура оказалась уже 
всего только 50° ниже нуля. Небольшие шары, от 
2 -х до 3 -х метров в поперечнике, подымали само
пишущие приборы несколько раз на высоту до 
32 километров, и даже на такой высоте шары ука
занных размеров не лопались, но наблюдать их 
в телескоп было нельзя, так что. о высотах выше 
32 километров можно было судить только по запи
сям барографа (самопишущего барометра).

Проф. Л . Н . Салтыков.
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ZR3. Величайший из современных дирижаблей 
ZR3, (т.-е. Цеппелин жесткий R— первая буква анг. 
слова Rigid— жесткий, Л» 3) совершил перелет из 
Европы в Америку. Он был сооружен на верфи 
в Фридрихсгафене. Согласно Версальскому договору, 
немцам запрещена дальнейшая постройка дирижаб
лей крупных размеров, и со сдачей «последнего 
Цеппелина» должна закончиться славная история 
Германского дирижаблестроительства, и самая колы
бель их, Фридрихсгафенская верфь подлежит раз
рушению. ZR3 является, поистине, достойным вен
цом двадцатилетней деятельности лучшей в мире 
верфи. И этот венец вырван из рук Германии— по 
тому же Версальскому договору. Дирижабль сдается 
Соединенным Штатам в счет репарации по оценке 
в 2.200.000 долларов (ок. 4х/2 мил. рѵб.І. 26— 
27 сентября вся Германия прощалась с ним. ZR3 
перед отправлением в Америку совершил большой 
круговой полет над родной страной, держась все 
время так низко, что был виден всем во всех де
талях. Многомиллионный народ приветствовал его 
восторженными кликами. Но радостное чувство но- 
вой победы техники было омрачено горькой мыслью 
об обязательстве отдать этот, величайший в мире 
воздушный корабль, высшее достижение германского 

• дирижаблестроительства, в руки победителя.
Корпус ZR3 вмещает 70.000 куб. метров газа, 

длина еіго 200 м. (ок. 90 саж.), поперечник— 
27,64 м , общая высота—31 м. Пять моторов Май
баха развивают мощность в 2.000 сил. Скорость до 
140 клм. Роскошные каюты на 30 пассажиров. 
Экипаж —24 чел. Сверх того, он может поднять 
15 тонн груза. Путь из Фридрихсгафена до Нью- 
Йорка 7.700 клм. ZR3 прошел в 80 час. 40 мин., 
иоддерживая все время связь по радио с Европой 
и Америкой. Несмотря на встреченный в Атланти
ческом Океане шторм, все путешествие было вполне 
благополучным. Когда в Америке было получено 
известие о приближении корабля, навстречу ему 
вылетели сотни аэропланов, устроившие воздушную 
овацию. Прибыв в Нью-Йорк, ZR3 описал кр\г над 
статуей «Свободы» при громких радостных кликах 
всего населения, приветствовавшего воздушного ги
ганта и затем плавно оиустился к своему эллингу.

ZR3 сдан его командиром др; Эккенером и строи
телем инж. Дюрр в Америке. Он переименован 
в сЛос-Анжелос» и предназначается для междуна
родных сообщений.

Родоначальники возделываемой ржи и 
с.-х. культуры Афганистана. Профессору Н. И. 
Вавилову удалось обнаружить во время своей на
учной поездки по Афганистану родоначальников 
возделываемой ржи. Им также найдены новые 
группы сортов пшеницы, засухоустойчивой формы— 
представляющие большой практический интерес для 
наших засушливых- районов.

За 5 месяцев своей научной поездки он собрал 
большой интересный материал по культурным ра
стениям Афганистана, совершенно неизвестный и 
не изученный до сего времени.

Академия в дебрях Африки. Весной 1924 г. 
во Французской Гвинее в Африке открыл работы 
новый Институт Пастера. Проект этого института 
был разработан уже давно, но осуществление его 
задержалось европейской войной.

Идея этого Института заключается в том, чтобы 
животные, служащие объектами медицинских опы
тов, находились, по возможности, в своих нормаль
ных природных условиях. В особенности это отно
сится к обезьянам, которые сильно страдают от 
европейского климата, выживая в нем не более 
7 лет и затрудняя этим длительную постановку их 
экспериментального изучения. Институт Пастера, 
учитывая эти причины, стремится поставить обезьян 
в естественные условия их жизни.

Ш импанзе, приучаемый к пищевому режиму чело
века. Г1о ориг. рис. х у д о ж н и к а  Г. Мюнцѳль (к за 

метке „А кадем ия в дебрях  Африки)“ .
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Из всех пород обезьян (в Институте их насчи
тывают семь) шимпанзе более всего пригодны для 
медицинских целей—ввиду анатомо-физиологической 
близости их к человеку. На них изучают сифилис, 
тифозную лихорадку, холеру, дизентерию, оспу, 
трахому, пневмонию, чуму, корь, скарлатину, грипп. 
Кроме того, с ними производят работы по изучению 
омолаживания; этими работами руководит русский 
ученый Воронов.

В громадном парке Института, представляющем 
собою отгороженную часть тропического девствен
ного леса, для обезьян сделаны небольшие домики, 
поставленные на сваях, в которые они запираются 
на ночь; днем они находятся на привязи, прикре
пленной к дереву. С ними часто гуляют, водя их 
за руку, как детей. Дикие обезьяны питаются 
преимущественно фруктами, но едят также малень
ких птиц и голубей. Пойманных маленьких обезьян 
постепенно приучают в Институте к особому пи
щевому режиму, сходному с нормальным пищевым 
довольствием человека. Начиная с молока, живот
ных постепенно приучают к пище взрослого чело
века, давая хлеб, мясо и чай с сахаром.

Начавшиеся в Африке научные работы несом
ненно поведут к серьезным успехам в борьбе с 
болезнями, так как Институт обладает крупными 
учеными силами и, представляя совершенно само
стоятельный городок, располагает всеми средствами 
исследования современной науки. С.

Роскошь в Америке. Из общего националь
ного дохода в размере 60 миллиардов долларов, по 
статистическим данным, в год тратится на пред
меты роскоши свыше 8 миллиардов долларов. Пред
метами роскоши считаются: пудра, косметика, духа, 
нарядные костюмы, меха, автомобили, драгоценно
сти, деликатесы, табак, словом всевозможные виды 
товаров, не предназначенные для удовлетворения 
главных живненных потребностей. Расходы эти 
в минувшем году распредрлялись следующим обра
зом: около 3 миллиардов долларов на автомобили 
(не грузовые), З’/г миллиарда на театры и кино, 
432 миллионов долларов на привозный шелк, 
360 миллионов долларов на сладости, 216 миллио
нов на драгоценности, 250 миллионов на пудру, ру
мяна и духи и 80 миллионов на привезенные алмазы.

Чтобы понять, на сколько велики эти расходы, 
достаточно принять в соображение, что одни рас
ходы на табак могли бы покрыть все текущие рас
ходы Соединенных Штатов.

Средств, расходуемых на косметику, было бы до
статочно на содержание всего американского флота. 
Несколько уменьшились по сравнению с предыду
щими годами расходы на театральные зрелища. Это 
уменьшение не может быть объяснено исключительно 
удешевлением цен на зрелища, а скорее его нужно 
поставить в связь с распространением радиоаппа
ратов, каковые установлены почти в каждой квар
тире людей среднего достатка. В.

Новое применение научной организации 
труда (НОТ). За последние время в Америке не 
только в промышленности, но и в торговле НОТ 
пробивает себе широкую дорогу. Универсальные ма
газины в Америке в основу своей деятельности кла
дут принцип экономии времени покупателя. Путем 
продажи исключительно по письменным заказам, 
некоторым американским магазинам удалось изба
вить покупателей от траты времени на ожидание 
чека, на уплату денег в кассу, получение товара 
и проч. В одном из самых больших магазинов та
кого рода дело организовано так. Магазин отпу
скает товар лишь по письменному заказу. Покупа
тели могут в огромных залах магазина, где выста
влены всевозможные образцы товаров, выбрать же
лаемую вещь, но заказ на нее они должны зане
сти в тут же лежащий формуляр или на почтовую 
карточку, и в тот же или на следующий день почта 
приносит им заказанный предмет. Фирма работает 
с клиентурой в 8 миллионов покупателей, которым 
рассылаются каталоги. Каталог прошлого года имел 
968 страниц: в нем есть все, начиная от иголок 
и ниток различных сортов и кончая автомо
билями. I

Магазин отправляет в среднем 1400— 1700 па
кетов каждые 10, минут. Для своевременной до
ставки заказа важно лишь одно,— в котором часу 
он должен быть отправлен из магазина. Как только 
просмотрены письма заказчиков (письма при этом 
вскрываются на точильном камне, который меха- 
нически, о н̂им движением, разрезает края 1500 кон
вертов сразу),— они сейчас же списываются на пи
шущих машинках. С пометкой часа, когда каждый 
заказ должен быть отправлен, выписанные листки 
направляются в различные отделения магазина. 
Приблизительно 60% заказов, поступивших утром, 
выполняются в тот же день, до закрытия магазина. 
Все предметы лежат уже в предварительной упа
ковке. Все отобранные товары бегут по транспорт
ной ленте к служащему, который только сортирует 
прибывающие к нему вещи, согласно указанному на 
них времени отправки, и за 25 минут до назначен
ного времени спускает каждую партию на подъем
ной машине в контору магазина, где на них вы
писываются счета. Из конторы товары по особым 
транспортным лентам бегут к сотням ожидающих 
их почтовых телег, на которые они механически 
укладываются. На идущей от магазина железнодо
рожной ветке стоит около 40 товарных вагонов, на 
которых магазин отправляет по железной дороге 
товары, не могущие итти почтой. Общее впечатление 
от магазина таково, что все спешит, все движется, 
вещи с помощью механизмов превращены в живые 
существа, спешащие выполнить свое назначение— 
попасть в потребление к человеку. При этом надо 
отметить поразительную точность и аккуратность 
выполнения заказов—ошибок почти не бывает.

Ннж. В. II. Новиков.
15*
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Новое ужасное оружие 
против воздушных аттак.
Соперничая с недавно откры
тыми, нашумевшими лучами 
Смерти, изобретенными Гр.Меть- 
юзом, появились «ракеты смер
ти», новое как наступатель
ное так и оборонительное ору
жие, извергающее на врага це
лый дождь расплавленного ме
талла на высоте нескольких 
миль над поверхностью земли.
Изобретатель Эрнест Уэлш из 
Норд Ферибай Восточного Йорк
шира, Англия.

Высота полета этой ракеты Изобретатель „Ракет 
достигает 5 миль. Ракета со- смерти“ Эрнест Уэлш 
держит в себе разрывной бое- (Англия),
вой заряд и 700 пуль, регу
лирующий механизм и детонатор; в нижней части 
ракеты находится камера для регулярно повторяю
щихся взрывов, сообщающих прибору поступа
тельное движение. — Для пускания ракеты уста
навливается станок, похожий на станок обыкно
венных ракет. Когда шнур подожжен, то 1-ая пор
ция взрывчатого вещества мгновенно взрываясь 
от детонатора выбрасывает ракету из стапка. После 

этого регулирующий механизм через 
определенные интервалы производит 
все новые и новые взрывы, которые 
и сообщают ракете дальнейшее по
ступательное движение. По словам 
изобретателя, для защиты от воздуш
ного врага, ракетные батареи, стре

ляя вверх, могут образовать 
род завесы. Кроме того, ра
кетную защиту можно про
изводить и над самым горо
дом, так как пули сами быстро 
сгорают.

Станок для вы пуска „рак ет  см ерти“.

Аэроплан на службе нашей гидрографии.
Недавно вернулась в Ленинград Северная Гидро- 
графич. Экспедиция из плавания на Новую Землю- 
и к устью реки Печоры.

Главный интерес этой экспедиции заключается 
в удачных попытках воплощения в жизнь благого 
совета Фр. Нансена, высказанного им еще в 1913 г» 
о применении воздухоплавания в целях ледяной 
разведки в Карском море. Летчиком Б. Чухновским, 
при наблюдателе Н. ІІинегине, был произведен ряд 
удачных наблюдений с гидроплана над состоянием 
льдов в Карском море против восточн. устья про
лива Маточкин Шар. Также сослужил нынче гидро
план полезную службу и в деле Гидрографии; с 
его помощью осмотрено дно пролива М. ІІІар, пре
красно видное, а также подходы с океана в про
лив, при чем обнаружено и установлено также 
несколько опасных банок.

При полете вдоль Юго-Восточн. берега Новой 
Земли осмотрен берег, оказавшийся в действитель
ности несколько иным, чем он был нанесен на. 
старых картах. Были найдены новые детали.

Партия отправленная к устью р. Печоры с по
ручением произвести поиски предполагаемого здесь 
второго фарватера, более удобного для судоходства— 
такового не обнаружила. Повидимому его здесь нет 
вовсе. Экспедицией произведен ряд научных работ 
по измерению силы земного притяжения на Новой 
Земле и в устье р. Печоры. Б. О.

Радио-маяки. В Англии производилась проба 
так называемого, радио-маяка; его радиоволны пере
даются по определенному направлению, как лучи 
прожектора. Если на судне имеется радиоприемник, 
то предупреждение маяка получается на расстоянии 
до 1 2  верст.
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Рекорды авиации в истекшем году. Воздухо
плавание и воздухолетание развиваются не по 
дням, а по часам. Давно-ли еще человек сумел ото
рваться от земли и продержаться несколько мнут  
в воздухе, пролетев 100 — 150 метров на высоте 
крыши дома? В настоящее время могучие крылья 
аэропланов и металлические корпуса дирижаблей 
переносят смелого летчика с поражающей быстро
той во все концы земного шара. В настоящее время 
установлены в авиации следующие рекорды:

1 ) не спускаясь на землю, человек может про
держаться 37 часов;

2 ) он может пролететь, не касаясь земной 
поверхности, 5.300 километров;

3) высота подъема летчиков достигла 11,145 
метров (И  верст);

4) наивысшая скорость, достигнутая аэропла
ном, равняется 429 километрам в час.

1, 3 и 4 рекорды установлены американцами, 
2 —французами.

Землетрясения за год. Пулковской цен
тральной сейсмической станцией физико-математи
ческого института Академии Наук с 1-го января 
1924 г. ио 1-е января 1925 года отмечено 422 
толчка отдаленных землетрясений, происходивших 
в разных пунктах нашей площади; из этого числа 
для 188 землетрясений определено растояние от 
очага землетрясения до Пулкова.

Для 24 землетрясений удалось точно определить 
только направление. 23 землетрясения были с 
востока от'Пулкова, одно с Запада. Для 41 земле
трясения эти данные удалось определить прибли
женно. Большинство толчков было с востока.

Интересны данные о смещении почвы в Пулкове 
от этих отдаленных землетрясений:

171 землетрясение показывали смещение почвы 
в Пулкове от 1 до 10 тысячных миллиметра, 13 
земл. от 10 до 20 тысячных мм. 17 земл. от 20— 
50 тысячных мм., 9 земл. от 50— 100 тысячных 
мм., 1 земл. до 0,5 мм. (30/ѴІП Филиппинские 
острова), 1 земл. до 0,8 мм. (З/ТИ Восточн. Турке
стан), 1 земл. более 1,0 мм. (14/1Т Филиппин
ского острова Миндонау).

Наиболее отдаленное землетрясение отмечено 
26-го июня—на растоянии от Пулкова 17.130 кило
метров, очаг к югу от Австралии. М . Т.

Топливо для пустынных местностей. 
В иоследние годы в сухих пустынях штата Ари
зоны (Сев. Америка) были сделаны удачные опыты 
отыскания породы быстро растущей и в то же 
время дающей достаточное количесгво горючего 
материала, переносящей жары и даже легкую 
солоноватость почв. Таким растением оказался 
гренбенчук (Tamirise articulata), вывезенный из 
Алжира, который, как оказалось, растет чрезвы
чайно быстро: в Калифорнии экземпляры 3— 4 
летнего возраста достигают 1 2  и более метров

высоты и переносят морозы до 14° Ц. Это дерево 
в Сев. Америке приносит также плоды, заключаю
щие до 50% таннина, которые заменяют там чер
нильные орешки.

Желательно произвести опыты с этим растением 
и у нас в Туркестане и засушливых районах 
Закавказья, где всегда ощущается недостаток горю
чего материала. И. П.

Сингапурские ананасы. Знаменитые планта
ции ананасов у Сингапура, благодаря огромному 
на эти плоды саросу на мировом рынке, за послед
ние годы, сильно возросли. Еще в 1919 году из 
Сингапура вывозилось ежегодно 225.870 ящиков 
с этими консервами на сумму 3.286.000 фунтов 
стерлингов; уже в 1921 году Сингапур дал до 
662.360 ящиков на сумму в 6.210.383 фунтов 
стерл. Главными потребителями этого продукта 
являются англичане, вывозящие этот продукт 
в Англию, Соединенные Штаты, Канаду и Британ
скую Индию. Каждый ящик заключает четыре 
дюжины жестянок; таким образом Сингапур дал 
в 1921 году 31,783.280 банок этих консервов. 
Ананасы консервируются обычным способом пасте
ризации, в 3% растворе сахара в воде. Ввоз этих 
плодов в наш Союз Советских Республик пока еще 
не производится.

Нелишне упомянуть, что в довоенное время 
существовал у нас спрос на свежие ананасы, кото
рые разводились огородниками в особых теплицах 
под Петербургом. Эти плоды, однако, были довольно 
грубы и уступали вкусом ананасам консервирован
ным, привозимым из далекого Сингапура. И. П.

Потребление чая во франции и ее коло
ниях. Несмотря на то, что чай во Франции 
далеко не играет такой важной роли, как у нас, 
все же эта страна потребляет ежегодно до 1 . 0 0 0  
тонн черного чая, привозимого, главным образом, из 
Китая и только частью из Индии и Цейлона. Во 
французских колониях чая потребляют много больше, 
чем во Франции; в Алжире и Тунисе идет чай 
зеленый до 1.000 тонн в год, затем в Марокко 
от 3 до 4.000 тонн, а наконец в Сенегале от 50 
до 10 0  тонн ежегодно.

Потребляя такое громадное количество чая Фран
ция почти что до сих пор не имела своего чая, 
так как плантации в Индо-Китае до последнего 
времени давали не больше 500 тонн в год. В на
стоящее время организована обширная компания 
для расширения плантаций в Аннаме (среди анне- 
митского крестьянского населения) и выработки 
там чая современными способами. Есть надежда, 
что уже скоро вся потребность Франции и ее 
колоний в этом продукте будет удовлетворяться за 
счет чайных плантаций Индо-Китая, и она будет 
в этом отношении независима ни от китайского, 
ни от английского чайных рынков.

И. Л.
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О восприятии м узы ки глухими. Причина, 
почему глухие ничего не слышат, кроется в раз
личных патологических особенностях слуховых 
восприятий.

Как известно, в природе нет звуков. В природе 
существуют только звуковые волны, т. е. особого 
рода колебания воздушной (или любой другой) 
среды. Звук начинается лишь с того момента, когда 
эти волны достигают нашего органа слуха и, бла
годаря механическому воздействию на барабанную 
перепонку и ряд косточек среднего уха, раздражают 
окончания слухового нерва.

Отсюда ясно, что решающим моментом в обра
зовании ощущения звука будут процессы не вне

тельным вниманием, 
воскликнула: «О, как 
это прекрасно! Я ощу
щала это ногами».
Эллен Келлер—заме
чательная женщина, 
несмотря на свою сле
поту и глухонемоту 
добившаяся полного 
овладения чтением, 
письмом и научной 
мыслью — писала в 
своей автобиографиче
ской книге «История
моей жични» что рй Путь пеРеДачи раздра- моеи жизни что ей жений слуховому нерву
легче всего восприни- помимо органа слуха, 
мать звуки, дотраги
ваясь руками до инструмента, на котором играют.

Недавно Г. Гернбеком (II. Gernback) был на
конец сконструирован подобный прибор, названный 
им ософоном от греч. слов: osteon == «кость» 
и рЬопё — «звук»). В его основу был положен 
тот физиологический факт, что можно произвести 
раздражение слухового нерва не только путем нор
мального воздействия через ухо на его чувстви
тельные окончания, но и посредством приведения 
в колебательное движение любой части костного 
скелета, в особенности, костей черепа.

Ософон представляет собой небольшой электро
магнитный аппарат, одну часть которого (мундштук) 
берут в рот, а другую (мембрану) соединяют с 
микрофоном. Легкое прикосновение зубами к мунд
штуку, сделанному из твердого каучука, обуслов
ливает беспрестанное воспрятие вибраций мембраны* 
далее передающихся, при посредстве черепной ко
робки, слуховому нерву.

Ософон может быть, понятно, соединен и с те
лефоном, радиотелеграфом и т. д.; в последнем слу
чае, он включается в радиоустановку.

Музыка поможет глухим еще ближе соприкос
нуться с окружающим миром, ибо кому больше, как 
не им понятны сказанные Эллен 
Келлер мудрые слова: «разве 
могу я не ощущать величия 
мира, когда мпе так верно слу
жит то глубочайшее из чувств, 
которое люди называют слу
хом»? С. Гинзбург.

Глухой слушает при помощи оеофона радио-концерт.

Эллен Келлер „слушает“ концами пальцев.

нашего тела, а именно внутри него. Ясно отсюда 
и то, что всякая аномалия в устройстве органа 
слуха влечет за собой и изменение самого характера 
слуховых восприятий.

Глухие обычно воспринимают звуки о с я з а 
тельным путем. Так можем воспринимать звуки 
и мы, люди с нормальным слухом. Не раз во время 
концерта мы замечаем, что начинают дрожать стулья, 
и дребезжат оконные стекла и электрические люстры. 
Особенно явственно это 
бывает заметно при низ- «ww«««««»

M trtS P  Art/A 3 / l f K r PO(1ftr>iM?ких регистрах органа. \ /
Однако, для нас это — 
случайное (даже неже
лательное) явление, ко
торое мы ни в какой ме
ре не смешиваем с истин
ным звуком.

Глухие же должны 
этим ограничиться. Одна 
глухонемая после игры 
на рояле, которую она 
«слушала» совершенно 
неподвижно и с исключи

мѵцдітц иіТ8СОДГ0 rfowiM

БАТТА РЩ (6 МИ

Новый прибор для вос
принятая звуков глухи

ми—ософон. J



Г. Н. СОРОХТИН.

Организуйте физиологические кружки!
Через и сследование  и тр у д  

к  знанию.

Необходимо изучать человеческую машину и 
овладеть ею так, как управляет механическими 
сооружениями хороший механик.

Зная законы питания, работу мышц и нервной 
системы и зная весь организм в целом со всеми 
физиологическими процессами, мы можем организо
вать условия окружающей среды и свой труд, 
чтобы при условии минимальной затраты энергии 
получить максимум производительности и тем сохра
нить боеспособную в своем творчестве, живую уста
новку на достижение коммунистической культуры 
будущего.

Только зная устройство и работу своей машины, 
можно закономерно регулировать процессы работы

в сторону социальных достижении и находить наи
более целесообразные соотношения трудового действо- 
вания к эксплоатируемой природе.

Вот почему «Вестник Знания» уделил физио
логии свои страницы и наметил ближайшей целью 
дать своим читателям возможность через самостоя
тельное исследование и трудовое действование прочно 
заложить начальные основы физиологических знаний 
и привить навыки элементарного метода экспери
ментирования в этой области.

Открывая этот отдел, мы советуем не только его 
читать, но и воспроизводить все описанные работы 
на практике. Описанную здесь работу всего лу чше вести 
коллективно, создавая на местах, в домашней обста
новке или при клубах, физиологические кружки, и 
привлекать к участию всех интересующихся.

Практическая физиология любителя.
Мышца и ее работа.

Приступая к физиологическим опытам, необхо
димо наловить лягушек и содержать их в запасе, 
для чего лягушки помещаются в банки с неболь
шим количеством чистой воды. (Вода меняется че
рез день). Корма лягушки не требуют и могут про
жить без пищи около года.

Для опытов по мышечной физиологии лягушка 
предварительно умерщвляется, для этого лягушка 
заворачивается в тряпку, и когда ее голова будет 
пригнута к брюшной поверхности, то с помощью 
кончика очень остро отточенного перочинного ножа 
или ножниц, перерезается область между позвоноч
ником и затылочной костью головы. В щель раз
реза вводят иглу и направляют ее в спинномозго
вой канал, разрушая тем самым спинной мозг. 
То же самое проделывают и с головным мозгом.

При другом способе умерщвления лягушку про
сто берут за задние конечности и держа животное 
брюшком кверху, сильно ударяют головой о край 
стола.

Работа мышцы и ее физиологические 
особенности.

А) Для этих опытов необходимо приготовить 
икроножную мышцу лягушки. Такое задание тре
бует спять кожу с задней конечности лягушки и 
с помощью иглы осторожно отделить икроножную 
мышцу от соседних с нею мышц голени. Злтем 
под эту мышцу подводится острый нож или лезвие

ножниц. Инструмент держится лезвием вниз, в сто
рону пальцев лягушечьей лапки, и ровным движе
нием ножа, освобождается крепкое блестящее ахил
лесово сухожилие на всем большом протяжении 
нижней поверхности ступни. Верхняя часть мышцы 
прикрепляется двумя головками (в области колен
ного сустава), которые и перерезаются в точках 
своего прикрепления. Но ввиду слабого развития 
сухожилия головки и рыхлости мышцы, которая 
всегда рвется в этом месте, следует удалять мышцу 
от конечности с целым суставом, для чего необхо
димо перерезать кость в двух местах, ниже и выше 
коленного сустава. Получается хороший мышечный 
препарат, который не разорвется от максимальной 
нагрузки и представляет большие удобства для при
крепления к прибору.

Б) В работе с этой мышцей потребуется мышеч
ный столик, который чрезвычайно легко можно скон
струировать домашним способом (рис. 1 ).

Устраивается простой деревянный штатив, кото
рый представляет из себя палку, плотно и от
весно укрепленную в опорной доске. На высоте 
20 см. этой палки укрепляется неподвижно дере
вянная площадка с прорезом в середине. С та
ким же прорезом берется жестяная крышка от ко
робки из под гутталина или ваксы, к ним припаи
вается железный крючок, выгнутый из толстой 
проволоки. К стержню этого крючка прикрепляется 
обнимающая его резиновая трубка (изолятор), на 
которую наматывают тонкий электрический провод, с
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неизолированными 
концами, выступа
ющими вперсд.ІІри- 
готовленная таким 
способом крышка 
приклеивается с по
мощью расплавлен-

Р и с. 1. С ам одельны й  м ы ш еч
ны й столи к  д л я  регистраци и  

сокращ ен и й  мы ш ц.

ного парафина к де
ревянной площад
ке. Ниже этего со
оружения, по отвес
ной линии прореза 
и конца металли
ческого крючка  
устраивается шар
нирно прикреплен
ный Одним концом 
к стойке длинный 
деревянный рычаг 
(лучинка).Близ ме
ста шарнирного 
скрепления со стой

кой рычага к нему подвешивается на трех нитках 
круглая жестяная пластинка, для накладывания на 
нее соответственного груза.

Когда прибор собран, и вы приступаете к ра
боте, то один конец мышцы укрепляется за крю- 
чек, а другой конец прикрепляется к рычагу с гру
зом. Чтобы мышца не высохла и могла произ
водить длительную работу, на дно жестяной крышки 
помещается смоченная вата или мокрая пропускная 
бумага, а сверху мышца, вместе с крючком и элек- 
рическими проводами, накрывается стаканом. Та
ким способом мышца заключается во влажную ка
меру и предохраняется от быстрого высыхания.

Можно этот прибор значительно упростить и со
ставить его по рисунку 2. Штатив в этом приборе 
заменяется обыкновенной бутылкой, наполненной 
водой (для большей устойчивости). В пробку бу
тылки втыкается проволока и изгибается по форме 
нашего рисунка. Посредине бутылки на линии 
крючка прикрепляется столярным клеем пробка, 
в которую втыкается скобка, согнутая из прово
локи в форме буквы «П». Из дерева вырезается 
небольшой короткий рычаг, на одном конце кото
рого прожигается или просверливается отверстие, 
которым рычаг надевается на проволочную скобку. 
Затем в другом кднце рычага просверливается по 
ее длине отверстие, в которое вставляется соло
минка, играющая роль стрелки.

Приготовляя этот прибор, можно обойтись и без 
скобки, для чего в пробке делается отвесный ши
рокий прорез, через который горизонтально прохо
дит гвоздь, играющий роль оси для рычага.

Такую же систему укрепления оси рычага с по- 
мощью пробки можно применить и к первому на
шему прибору.

В) В качестве мышечного раздражителя можно 
использовать электрический элемент Гренэ (рис. 3), 
«оторый приготовляется из небольшой широкогор- 
лой банки. В пробку этой банки вставляеіся длин
ная пластинка, вырезанная из цинкового листа, и

коксовый уголь, употре
бляемый обычно в улич
ных фонарях вольтовой 
дуги. Сбоку пробки де
лается небольшой про
рез— канал, предназна
ченный для свободного

Рис. 2. Тот же м ы ш еч 
ны й столик, упрощ енного 
у стройства  из обы кно
венной буты ли  с пробкой.

выхода образующихся пу
зырьков газа.

Жидкость к элементу 
Гренэ получают из насы
щенного раствора двухро
мокислого калия (10:80), 
куда по мере надобности 
приливают серной кисло

ты, так чтобы ее количество не превышало бы 5— 1 0  % 
всего раствора двухромокислого калия. От кокса и 
цинка отводится проволока, обычно употребляемая 
для электрических звонков. Жидкость Гренэ нали
вается только на время работы, после чего она вы
ливается в специальную бутылку, в которой и хра
нится.

г) Когда прибор налажен, и мышца соответ
ственным образом натянута, то можно присту
пить и к самому исследованию ее физиологических 
свойств.

Замыкая и размыкая ток от элемента Гренэ, 
следят за состоянием мышцы. Кроме электрического 
раздражителя, можно воспользоваться и химическим,

цинк
У Г О Л Ь

Р и с. 3. С ам одельны й элем ент Гренэ.
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напр, бумажкой, смоченной крепкой соляной кисло
той, прикладывая бумажку к мышце.

д) На весовую чашку мышечного столика по
мещать различный груз (удобно пользоваться гирь
ками мелкого разновеса) и, раздражая электриче
ским зарядом мышцу, определить ее грузоподъемную 
силу. Под чашку с грузом необходимо, в интерва
лах между раздражениями, подводить подпорку, под- 
кладывая ее с таким расчетом, чтобы чашка не 
висела свободно, а только слегка натягивала бы 
мышцу.

Постепенно увеличивая груз, найти такую мак
симальную нагрузку дли данной мышцы, которая 
явилась бы пределом работы мышцы.

Графика мышечной работы.
а) Для данной работы необходимо устроить экран 

(рис. 4), который состоит из узкой деревянной пла
стинки (длиной в 35— 40 см.), в которую вделаны 
два перпендикулярных бруска, расположенных на 
расстоянии 20— 30 см. На эти бруски натягивается 
с помощью кнопок лист закопченной бумаги (бу
магу закоптить легко на керосиновом ночнике, куда 
вливается некоторое количество скипидара).

Ри с. 4. В и д  эк р а н а  д л я  зап и си  м ы ш еч н ы х  
сокращ ен и й  (спереди  и сбоку).

Для лучшего движения экрана желательно 
устроить для него желоб из тяжелой доски имею
щей по бокам прибитые планки, между которыми 
двигается подставка экрана.

На конец рычага мышечного прибора прикре
пляется кусочек гладкой, плотвой бумаги вырезан
ный в виде треугольника, острый конец которого 
согнут по направлению экрана. Экран располагается 
наискось от рычага. Каждое сокращение мышцы, 
через рычаг оставляет след на экране ввиде линии, 
но если во время мышечного сокращения экран 
будет передвигаться, то на закопченной бумаге по
лучится кривая мышечного сокращения.

б) Работая с этим экраном, следует разрешить 
следующие задания:

1) Определить, на какую высоту будет подни
маться груз, при условии различной нагрузки на 
мышцу.

2) Имея постоянную нагрузку (примерно 30— 
50 гр.), определить, на какую высоту может быть 
поднят этот груз, если мы будем раздражать мышцу

Рис. 5. Общий вид конструкции  бараб ан а  сам одель
ного миограф а.

до полного ее отказа, с ритмом 30, 20, 15, 10, 5 
и 1 раз в минуту. Для этого необходимо на каж
дый ритм иметь свежую мышцу и каждое сокра
щение регистрировать на экране в виде «прямой», 
т. к. здесь важно иметь только высоту однократ
ного подъема, которые в конце опыта суммируются 
все вместе, давая общую высоту подъема данного 
груза на определенный ритм. Высота, выраженная 
в сантиметрах, помножается на массу груза, отяго
щавшего мышцу, чго составит произведение, выра
жающее в граммсантиметрах работу мышцы.

Эгим способом устанавливается з а к о н  ритма 
мышечной работы и определяется, какой 
ритм является для данного груза наиболее благо
приятным мышце в смысле получения максимума 
работы.

3) Установивши средний ритм, наиболее выгод
ный для мышцы, следует перейти к опытам, вы
ясняющим з а ко н с р е дн е й  наг руз ки .  На 
мышцу дают различную нагрузку (10, 20, 50, 
1 0 0  гр.) и раздражая ее с помощью одинакового 
ритма, записывают высоту подъема на закопченном 
экране.

Одиночные электрические раздражения посыла
ются до момента полного мышечного утомления, 
когда мышца перестает уже отвечать на раздра
жение. После окончания работы, следы подъема—  
стрелки на закопченной бумаге измеряют циркулем 
от точки покоя до верхней точки сокращения и 
суммируют все подъемы от начала работы до мо-

16
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мента утомления мышцы. Получается число, пока
зывающее сумму' высоты всех одиночных сокра
щений, которое помножают на вес груза. Сравнивая 
между собой полученные данные от работы мышцы 
на различные грузы, мы выясияем закон средней 
нагрузки и тем самым решаем чрезвычайной важ
ности практический вопрос о законе средней на
грузки и законе ритма. При проведении в жизнь 
этих законов достигается максимум производитель
ности при условии минимальной затраты рабочей 
энергии.

в) Кривые на закопченном экране следует со
хранять, для чего закопченная бумага, снятая после 
работы с экрана, пропускается однократно через 
раствор шеллака в спирту, который и фиксирует 
рисунок на бумаге, предохраняя его от порчи. 
Перед каждой фиксацией необходимо. отмечать на 
ленте: фамилию экспериментатора, число, месяц и 
год работы, название работы, краткое пояснительное 
обозначение графических л и н и й  и  А» протокола 
опыта. Для ленты употребляется гладкая бумага 
(лучше глянцевая), чтобы избежать цепляний и за
держек писчпка стрелки.

Для получения более правильных кривых можно

экран заменить более совершенным прибором —  
вращающимся барабаном, который приготовляется 
из большой консервной банки.

Как показывает рисунок 5, этот барабан кон
струируется чрезвычайно просто. В центре дна 
банки делается отверстие, в которое входит гвоздь—  
ось вращения барабана. Устойчивость барабана до
стигается с помощью двух дощатых стоек, располо
женных отвесно под острым углом друг к другу. 
Во избежание трения барабана об эти стенки, на 
краю каждой стойки имеется по деревянному сво
бодно вращающемуся колесику; такое же третье 
колесико укрепляется и в вершине угла пересе
чения двух стоек; к нему и притягивается, с по
мощью шнурка, консервная банка. Для движения 
шнурка в углу стоек имеется вращающаяся с ва
ликом ручка, движение которой и дает вращение 
барабану.

На барабан накладывается бумажная лепта, и 
края ее плотно склеиваются, после чего бумажная 
лента покрывается копотью. При пользовании этим 
более совершенным прибором с вращающимся ба
рабаном получаются еще более эффектные графики 
мышечной работы.

П р оф . П. Ю . Ш М ИДТ.

Как гипнотизировать животных.

приходилось слышать о г и пн о з  е— 
о том особом состоянии нервной системы, в которое 
можно привести человека путем различных действий, 
влияющих на его внимание и волю. Не всем, быть 
может, приходилось видеть такие опыты над людьми, 
но мы не будем и рекомендовать читателям зани
маться ими. Они не безопасны для субъекта, над 
которым производятся, и могут повести к очень 
нежелательным явлениям. Они неприятны часто и 
для зрителей. Для того, чтобы производить их, надо 
быть хорошо осведомленным в учении о душевных 
болезнях и познакомиться с явлениями гипноза под 
руководством опытного ученого специалиста.

Гораздо проще и совершенно безопасно для себя 
и для других можно проделать ряд интересных опы
тов гипноза над животными. Правда, гипноз живот
ных в такой же степени проще этого явления у че
ловека, в какой проще вся нервная жизнь данных 
живых существ, сравнительно, с человеческою.

Легче всего загипнотизировать лягушку. Для 
этого достаточно взять лягушку в руку, повернуть 
ее на спину, положить на стол и несколько секунд 
придержать рукою ее лапы прижатыми к телу, как 
показано на рисунке (рис. 1). Если затем осто
рожно отнять руку, лягушка остается лежать без 
движения. Она не может ни пошевелить, ни двинуть 
лапой. Подбородок ее колышется, производя дыха

тельные движения, глаза движутся, но повернуться 
на бок и встать, как бы она сделала в нормаль
ном состоянии, лягушка не может.

С зелеными лягушками, отличающимися более 
сильным телом, мне удавалось летом проделывать 
и еще более забавные опыты. Загипнотизировав 
лягушку указанным способом, я ее сажал на пол 
по турецки, окрестив ей ноги, и прикладывал одну 
лапу к сердцу, другую же вытягивал вперед. Про
тив нее я таким же образом сажал другую ля
гушку. Получалась сцена объяснения лягушек 
в любви, которая продолжалась несколько минут 
и не мало забавляла детей и знакомых.

Через несколько минут состояние гипноза кон
чается, лягушка получает возможность владеть сво
ими конечностями и, поворачиваясь на бок, при
нимает нормальное положение. Опыт можно, однако, 
сейчас же повторить.

Другим, не менее удобным объектом для опы
тов с гипнозом может служить речной рак. Если 
его схватить просто за головогрудь, то он произво
дит энергичные движения своими клешнями и нож
ками, стараясь вырваться. Поставьте его, однако, 
головою вниз на стол, поджав клешни таким обра
зом, чтобы он на них упирался (рис. 2 ), и дви
жения его сразу прекратятся, он замрет в той со
вершенно неестестественной позе, которую вы ему
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нам. Она отвечает в на звуки, но не может совер
шенно двинуть ни одним своим членом, пока не 
пройдет срок гипноза. Продолжается это состояние 
пол-минуты, .минуту, а иногда и до 1 0  минут.

Как-то на даче, когда деревенская баба при
несла продавать курицу, я пошутил над ней. ска
зав, что она продает дохлых кур, и проделал этот 
опыт. Торговка пришла в ужас и вероятно в глу
бине души приняла меня за колдуна. Впрочем, за
гипнотизированная курица рассеяла сомнения,—она 
вскочила, как встрепанная, к радости хозяйки!

Совершенно так же опыт гипноза производится 
и над мелкими грызунами,—над кроликами и мор
скими свинками. Для того, чтобы загипнотизировать 
кролика, надо положить его на спину и нридер-

Л я г у ш к а  (R an a  e sc u le n ta )  в полож ении полной не
подвиж ности, под гипнозом (по Ф ерворну).

придали. Вы можете оставить его спокойно на 
столе, он не уползет, так как не может сдвинуться 
с места. При этом телу и конечностям его можно 
придать любую желаемую позу. Жизненные явления 
рака, впрочем, не прекращаются совершенно. Его 
придаток вижнез челюсти, так называемая «ло
дочка», продолжает ритмически двигаться, произ
водя дыхательные движения, которыми в нормаль
ных условиях в воде рак прогоняет воду в жабры. 
Опрокиньте его так, чтобы ножки его коснулись 
стола, и рак очнется и поползет, как ни в чем ни 
бывало.

Наиболее известны опыты гипноза над курицей. 
Обыкновенно указывается, что надо прижать го
лову посаженной на стол птицы к поверхности 
стола и провести от нее мелом черту. Последнего 
действия, однако, вовсе не требуется. Достаточно 
просто прижать голову и придержать птицу в не-

Заги пнотизированны й речной р а к  в р азл и ч н ы х  по
лож ен и ях  неп о дви ж н о го  со сто ян и я .

подвижном положении несколько секунд. Она за
стынет в приданной ей позе. Можно также по
ложить курицу на спину, вытянув ее шею и при
держав голову и ноги, которыми она пытается от
биваться,—результат будет тот же самый. И в дан
ном случае птица не совсем утрачивает все свои 
чувства. Глаза ее недоверчиво озираются по сторо

Заги пнотизированны й  петух.

жать его лапы прижатыми к телу. При этом надо 
иметь в виду только следующее обстоятельство. 
Кролик иногда, из-за недостаточно плоской формы 
своей спины, плохо лежит на спине и валится на 
бок. Стоит только ему перевалиться так, что его 
лапы прикоснутся к столу, как гипнотическое со
стояние проходит, и животное вскакивает. Потому 
лучше класть его в какое-нибудь искусственное 
углубление, или подкладывать с боков какие-ни
будь мягкие предметы, чтобы он прочно лежал и 
не переваливался на бок. Если последнего не про
изошло, кролик (также и морская свинка) довольно 
долго находится в оцепенении, при котором его 
конечностям можно придать любую позу.

Таковы простейшие опыты над гипнозом жи
вотных. В настоящее время сущность наблюдаемых 
при нем явлений вполне разъяснена,—-в них нет 
ничего сверхестественного. Причины их сводятся 
к совершенно особым, необычным раздражениям, 
получаемым животными при насильственном пре
бывании в неестественной, непривычной позе. 
Я не могу здесь входить в более подробные теоре
тические по этому поводу рассуждения, — интере
сующиеся могут найти изложение теории гипноза 
животных в одной из моих книг *).

*) „ З а г а д к и  ж и зн и “. Л ек ц и я  5. „Гипноз ж ивот
н ы х “. Гос. И зд. 1922 г.
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К. С .

Сезонные наблюдения над птицами.

Только на 4—5 зимних месяцев (с ноября по 
март) прилетает к нам из-за полярного круга из 
лесов далекого Кольского полуострова и с берегов 
Белого моря нарядный щур (Ріпісоіа enucleator). 
За яркий и блестящий розовый наряд в Ленин
граде зовут его «финским попугаем», и горожане 
часто любуются им в клетках шарманщиков, за
ставляющих эту умную птичку вынимать из ящика 
завернутую в трубочку бумажку с прорицанием 
«счастья». Однако, чтобы полюбоваться вполне ве
селым общительным нравом этой птички, нужно 
понаблюдать ее в природной обстановке и послу
шать мелодичные, как звук флейты, голоса щуров, 
перекликающихся в лесу.

Такими же короткими зимними гостями будут и 
красногрудые и красноголовые чечетки, доверчиво 
покрикивающие свой «чот-чот» почти на каждой 
березе, сохранившей плодовые шишечки с семяч- 
ками—лучшим лакомством этой птички.

дает его полярное происхождение. Это—белая сова— 
хищник, смело охотящийся не только за лесными 
зверками, но иногда обижающий и домашнюю птицу.

Кроме этих недолгих гостей нашей средне-север- 
вой полосы не мешает понаблюдать зимою и еще 
некоторые породы птиц, хотя и обитающих у нас 
круглый год, но только зимою легко доступных для 
наблюдения. Голод, всесильный голод гонит их в это 
время из недоступной человеку чащи леса ближе 
к человеческим поселениям, скирдам и амбарам. Эти 
птицы как бы сами идут навстречу наблюдателю, 
и только ленивый затворник не видит их зимою.

Это, конечно, кроме хорошо известных нам двух 
пород воробьев и разных синиц, истинные красавцы 
зимы: желто-пестрый щегол и красногрудый сне
гирь. Сами о себе дают знать мерным постукива
нием по коре деревьев и неустанные дятлы, иссле
дующие каждую трещинку. Зимою нередко близ 
самого жилья можно увидеть все три породы этих

Наступает вторая половина зимы, и мы должны 
поторопиться, чтобы не упустить случая прона
блюдать те интересные биологические явления, ко
торые раскрывает перед нами природа в своем зим
нем белоснежном уборе.

Прежде всего мы должны оставить представле
ние о зиме, как о мертвом сезоне для натуралиста.

Любитель природы должен изучать явления 
жизни во все времена года, иначе его сведения 
будут неполны.

Торопитесь, чтобы не пропустить зимы и потому 
еще, что в это время года вы можете увидеть та
ких зимних гостей нашей природы, которые по
являются у нас только в этот сезон, и которых вы 
не встретите ни детом, ни весной, ни осенью

Мертвую тишину зимних опушек в самый раз
гар холодной зимы приятно нарушает еще мелоди
ческий свист, напоминающий отдаленные звуки 
свирели. Это перекликаются стайки свиристелей. 
Кто хоть раз ви дрл  свиристеля (Ampelis garrulas) 
в природе или даже на картинке, тот уже никогда 
не смешает его с другими пернатыми. Мягкое опе
рение винно-красно-бурого цвета резко сменяется 
у него белыми, черными и светло-красными пят
нышками и полосками на крыльях и хвосте. Но 
главное его отличие—это прелестный хохолок на 
голове, придающий птичке нарядный и немного 
чопорный вид.

Изредка удается встретить в лесу и еще одного 
зимнего гостя, белое одеяние которого сразу вы-

С неги рь н а  рябине.
С тайка  свиристелей на  опуш ке 

зимнего л еса . Оляпка или водяной воробей.



249 «ВЕСТНИК ЗНАНИЯ» №  3 —  1925 г. 250

„ползунов по деревьям“—черного, зеленого и серого 
дятла. Не отстают от них в охоте за зимующими 
в трещинках коры насекомыми поползни и пищухи.

Если вам случится быть недалеко от проруби 
или полыньи на реке или пруде, стоит па неко
торое время неподвижно замереть и подождать, не 
появится ли у проруби маленькая, скромно одетая 
в серый и белый цвета птичка оляпка или водяной 
воробей. Зрелище, которое, быть может, придется 
увидеть вам, вознаградит вас вполне за скучное 
ожидание. Вот, весело чирикая, подпрыгивает оляпка 
к краю проруби. Мгновение— и, качнувшись всем 
телом, она ныряет в ледяную воду, а через не
сколько секунд вынырнув, опять вспархивает на 
лед: в клюве у нее вы замечаете то водяного жука 
плавѵнца, то личинку какого нибудь водного насе
комого. Прямо невероятными кажутся эти ныряния 
нежной птички в холодную ледяную воду на морозе.

И все же среди пернатых обитателей зимнего 
ландшафта есть еще более приспособившиеся к не
взгодам зимы: это — клесты (Loxia-curvirostra) 
обитатели хвойных лесов. Эта удивительная птичка 
с крестообразно-загнутым, как у попугая, клювом, 
ухитряется в самый разгар лютой зимы гнездовать 
и высиживать птенцов.

Мы упомянули здесь о главных, наиболее замет
ных для глаза пернатых обитателях зимнего лееа. 
Чтобы облегчить себе регулярное наблюдение за 
ними и увидеть, быть может, еще несколько не 
упомянутых нами более редких птичек зимы, мы 
горячо порекомендуем читателю не только выиски-

Почтовый ящик.
Проф. А. В. Португалову, Н.-Новгород. Предла

гаемая Вами тема, как имеющая местный краевед
ческий характер, подошла бы нам в качестве не
большой заметки в отдел „Познай СССР“.

H. II. Друоюинину, Александрова пустынь, Ры
бинского уезда. Присланная Вами библиографиче
ская заметка очень длинна; по сокращении будет 
напечатана. Дайте совсем коротенькую заметку 
краеведческого характера.

JI. В и д -у ,  Станица Аксайская, Донск. обл. При
сланная Вами рукопись „О загробной жизни“ не 
подошла. Вопросы веры: с мясом или без него 
переселяются в рай, и о думах в раю относительно 
„земного“, не входят в программу „Вестника Знания“.

В. Саф—ву, гор. Сергиев, Московск. губ. Пред
лагая прислать свою рукопись с очень странным 
заглавием ,,Патриархальная возможность и новая 
неопределенность“?., вы желаете сначала заручиться 
обещанием, что Редакция ее не уничтожит. Судя 
по сумбурному заголовку рукописи, Ваши опасения 
имеют веские основания. Лучше не присылайте,, 
чтобы Ваши шаткие надежды на „патриархальную 
возможность“ напечатания не поставили бы Ре
дакцию перед „новой неопределенностью“—просто- 
рвать или возиться с обратной пересылкой.

Чечетки на березе.

вать птиц, но и привлекать их к своему жилью, 
устраивая кормушки и предлагая им у своего дома 
тот корм, который им с таким трудом дается зимою. 

Поверьте, что зимние птицы вознаградят вас за. 
это своим доверием и создадут перед вами немало 
интересных, биологических картин и помогут пыт
ливому уму проникнуть в тайны леса.

Пестрый дятел.
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О предстоящей нам совместной культурной работе.
(„Вестник Знания“ на новых путях).

О самостоятельном завоевании знания. Роль книги в новом самообразовании.
Что должен дать „Вестник Знани я“ своим читателям.

Нам х о т е л о с ь  бы , чтобы  книги „В естн ик а З н а 
ния,, бы ли тем  новы м ти пом  к ниги , к оторая не  
угн ета ет  и н е п одавл яет читателя своим  учены м  
ав тор и тетом , н о  к отор ая , н а о б о р о т , б у д и т  в нем  
б о д р у ю  у в ер ен н о с т ь  в св ои х  си л а х  и д а ет  ем у  
запасы  зн ан ия для сам ост оя т ел ь н ого  и с с л е д о 
вания.

—  Мы веками ж и л и  п асси в н о.
—  Мы н е м огли восп итать в с е б е  ак ти вн ого  

отн ош ен и я  к дей ств и тел ьн ости .
С о зн а н и е н аш е столетиям и п од в ер гал ось  т л ет 

в ор н ом у  влиянию  церкви.
Мы привы кли к о п ек е и ч у ж о м у  ав тори тету.
В осп и тав ш и сь  на и д ее  ав тор и тета рели гии, мы 

п ер ен есл и  э т у  и дею  ав тори тета и в об л а ст ь  к уль
тур н ой  р аботы .

—  Мы р а б ск и  покланялись к н и ж н ом у ав т ор и 
т ет у  и за д а ч ею  о б р азо в а н и я  считали у св о ен и е  
ч уж и х ф р а з  и мы слей.

—  Н ам  л егч е бы ло верить и т р у д н ее  всего  
к ри ти ческ и  мы слить.

—  О с в о б о д и т ь  ч ел ов еч еск ую  мы сль от  оп ек и  
и власти к н и ж н ого  авторитета.

—  П р о б у д и т ь  сам одея тел ь н ость  в д ел е  п р и о б 
ретен ия зн ан и й .

Н ауч и ться  на все книги и книж ны е ав тор и 
теты см о тр еть  л и ш ь как на а з б у к у  для п р и о б 
ретен ия вы сш ей  грам отн ости .

—  У м е т ь  с а м о с т о я т е л ь н о  ч и т а т ь  
Е д и н у ю  В е л и к у ю  К н и г у  П р и р о д ы  и 
Ч е л о в е ч е с к о й  К у л ь т у р ы .

—  В о т  и с т и н н а я  ц е л ь  н а ш е й  с о в 
м е с т н о й  к у л ь т у р н о й  р а б о т ы .

З а д а ч ей  ж у р н ал а  является п ревратить чита
тел ей  и з  п асси в н ы х зр и тел ей  ст а р о г о  Н ауч н ого  
Т еатра в активны х завоев ател ей  зн ан и я . И з чи 
тателя и  т ол ь к о  читателя, н асы щ ав ш егося  к н и ж 
ной э р у д и ц и е й  —  в са м о ст оя т ел ь н ого  р аботн и к а  
активн о т в о р ч еск о го  сам ообр азов а н и я .

Н о  н аучиться сам остоя тел ьн ой  р а б о т е  опы т
н ого п озн ан и я  и и зуч ен и я  о к р у ж а ю щ ей  нас  
ж и зн и , м о ж н о  лиш ь тол ь к о  ов л адев  м етодам и  и 
навы ками н а у ч н о г о  эк сп ер и м ен та.

—  Ч тобы  тв ор и ть  ч т о -л и б о , н у ж н о  научиться  
приемам т в о р ч еск о й  работы .

В о т  э т о й  т о  цели и сл уж и т  Н овы й О тдел  
ж урн ал а „ З а  Р а б о т о й “ , п осв я щ ен н ы й  оч ерк ам  и 
рук ов одя щ и м  статьям п о  ак ти в н о тв ор ч еск ой , 
опы тной и л а б о р а т о р н о й  п р о р а б о т к е  знаний.

В к аж дом  и з  2 4 - х  н ом ер ов  ж ур н ал а  п о д  этим

за гол о в к ом  читатель н ай дет  указания п рак ти 
ч еск и х  п ри ем ов  для оп ы тн ого  разреш ен и я ряда  
в о п р о со в  и з  различн ы х отр а сл ей  знания.

П ри давая о с о б о  в аж н ое зн ач ен и е в с а м о о б р а 
зо в а н и и  в о п р о с у  о  п о ст а н о в к е  эксперим ента и 
н аб л ю д ен и я  в ж и в о й  п р и р о д е  и дом аш н ей  л а б о 
р а то р и и , редак ц и я  соч ла н уж ны м  посвятить эт о м у  
в о п р о с у  ещ е о д н у  и з  сер и й , (в т о р у ю  сер и ю )  
даваем ы х в 1 9 2 5  г о д у  бесп л атн ы х при л ож ен ий  
к ж у р н а л у .

С ери я эта состав л ен а  и з  р я да  р у к о в о д ст в  п о  
ор ган и зац и и  читателями п р а к т и ч еск и х  р а б о т  п о  
са м о о б р а зо в а н и ю , н аб л ю д ен и й  и л а б о р ат ор н ы х  
оп ы тов  в дом аш н ей  о б ст а н о в к е , в к р уж к е са м о 
об р азо в а н и я  и в о б ст а н о в к е  ж и в ой  п ри р оды  
(в  э т у  сер и ю  входят четы ре книги „М и к р о ск о п “ , 
„П рием ы  и зучен и я почв в п о л е “ , „С ам одельная  
прием ная р а д и о -с т а н ц и я “ и „ И зу ч ен и е бы та н а 
р о д о в “).

П о  мы сли Р ед а к ц и и , сам ая р а бота  читателя  
на п р о ст ы х  и, п о  в о зм о ж н о с т и , сам одельн ы х п р и 
б о р а х  д ол ж н а  н е тол ь к о  и л л ю стри р овать , п о я 
снять и зак реп лять в его  памяти п р оч и тан н ое  
в к н и гах , н о  и толкать его  на дал ь н ей ш ую  а к 
т и в н у ю  и сам остоятел ьн ую  р а б о т у  и ссл ед о в а -  
т ел ь н о г о  характера.

О стальн ы е д в е  сер и и  п р и л о ж ен и й  -п о св я щ е н ы  
ш и р о к о й  п оп у л я р и за ц и и  гл авн ей ш их отрасл ей  
ч е л о в еч еск о го  знания н аук  о  н еж и в ой  и ж и вой  
п р и р о д е ,-т е х н и к и  и гум анитарны х наук. Первая, 
серия п р и л о ж ен и й  зак л ю ч ает  р я д  р у к ов од я щ и х  
л ек ц и й , ставя щ и х св оей  за д а ч ей  раскры ть п ер ед  
читателем  ш и р ок и й  к руг п р о бл ем  и п ер сп ек ти в  
к а ж д о г о  цикла наук , а третья серия п о п у л я р и зи 
р у ет  осн ов н ы е воп р осы  главн ей ш и х отраслей  зн ан и я .

С о д ер ж а н и е  сам ого  ж у р н ал а  составят статьи  
п о п у л я р н о  - н ау ч н ого  харак тер а, п р и ур оч ен н ы е  
к явлениям и собы тиям  кул ьтурн ой  ж и зн и , с о 
вр ем ен н ости  и научны м зл об ам  дня.

П о  со д ер ж а н и ю  св о ем у  эти  статьи дол ж н ы  
бы ть св о е го  р о д а  ком плексны м и тем ам и, в ок р уг  
к от о р ы х в п оп ул я рн ой  ф ор м е б у д у т  излагаться  
осн ов ы  сов р ем ен н о го  н ау ч н ого  зн ан и я  К ром е  
к р уп н ы х р у к ов од я щ и х  статей , в к аж дом  н ом ере  
б у д у т  даваться отделы  м елких за м ет о к  п о д  з а г о 
ловкам и „ Н о в о е  в Н а у к е “ , „О т  н аук и  к ж и з н и “ , 
„С о в сех  К он ц ов  С в ета“ , Н ауч н ая  х р о н и к а “ , 
„ Н о в о е  в П еч а т и “ и д р .,  став я щ и е св оей  з а д а 
чей д ер ж ат ь  читателя в сегда  в к у р се  новей ш и х  
завоев ан и й  м и ровой  н ау ч н ой  мысли.
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Чего ждет „Вестник Знания“ от своих читателей?
Я не знаю сил, более способных 

воспитать в человеке социальные ин
стинкты, чем силы знания.

М. Г о р ь к и  fi.

—  К огда  р у ш ат ся  эк он ом и ч еск и е п ер ег о р о д к и , 
руш атся п е р е г о р о д к и  духов н ы е, и на см ен у  и н 
д и в и д у а л и ст и ч еск о й  зам к н утости , р а зо б щ ен н о с т и ,  
в заи м н ой  п о д о зр и т е л ь н о ст и  п р и х о д и т  т о в а р и щ е
с к о е  о б щ е н и е  в творческом  тр уд е .

—  Н а у к а — самая активная сила мира!
—  Э т о  он а  открыла путь к ед и н ст в у  и б р а т 

ств у  народов!
—  О на была тем ком п асом , к отор ы й  привел  

самые просвещ ен н ы е народы  чел овечества к и дее  
■братского единения и научил их узн а в а т ь  д р у г  
в др у ге  сам их себя!

И  дальнейш ая работа  человечества д о л ж н а  бы ть  
этим великим зв ен ом  еди н ен и я , св я зую щ и м  о т 
дельны х л ю д ей  и все н ароды  м ира.

Е сли  п р о ш л о е  м и ровой  и ст о р и и  за п я тн ан о  
проклятием  эго и зм а  и р ел и ги о зн о г о  тум ан а , р а з 
дел и в ш его ч ел ов еч еств о  на м елкие гр уп п ы  в за 
имно о зл о б л ен н ы х  ф ан ати ков , т о  б у д у щ е е  ч ел о 
вечества, о за р ен н о е  светом  науки , д о л ж н о  бы ть

Литературный диспут
Поставив своей задачей популяризацию и рас

пространение знаний в широких слоях трудящихся, 
редакция «Вестника Знания» устроила 24-го ян
варя с. г. в Ленинграде в зале Филармонии, под 
председательством проф. С. 0. Грузенберга, литера
турный диспут на тему: Суд над героями  
« Р а с с к а з а  о семи по в е ше нных »  Леонида  
Андреева.  В диспуте этом, устроенном в 
пользу естественно-исторического общества популя
ризаторов знания «Русская Урания», приняли 
участие сотрудники «Вестника Знания»—шлиссель
буржцы Ник. Ал. Морозов и Мих. Вас. Новорус
ский, профессора С. 0. Грузенберг и Л. Г. Оршан
ский, заслуженный артист Акад. Театров Р. Б. 
Аполлонский, артистка Гостеатров И. А. Стравин
ская и др. '

Перед открытием заседания, по предложению 
председателя проф. С. 0. Грузенберга, была почтена 
вставанием память почившего вождя В. И. Ленина. 
Во вступительном слове проф. С. 0. Грузенберг 
отметил ценность сообщений двух старых шлиссель- 
бургских узников— «смертників» Ник. Ал. Морозова 
и Мих. Вас. Новорусского, переживших, в ожида
нии смертного приговора, сложные душевные эмо
ции героев рассказа Л. Андреева о семи пове
шенных.

Но приглашению председателя собрания, аудито

св об одн ы м  и проникнуты м  д у х о м  б р а т ск о го  ед и 
нения.

—  В ступ ая  на новы й светлы й путь  п р о гр есса  
ч ел ов еч еск ой  мысли, мы д ол ж н ы  остави ть  гл ухие  
казем аты  св оей  ли чн ой  и н д и в и д уал и сти ч еск о й  
работы  и п ер ей ти  к отк р ы том у св о б о д н о м у  и 
б р а т ск о м у  об щ ен и ю .

—  Э т о т  путь  за л о ж ен  г л у б о к о  в д у ш е  к аж 
д о г о  и з  нас.

О бр ати м ся  к н абл ю ден и ям  н а д  инстиктивны ми  
п о б у ж д ен и я м и  н аш ей м ал ен ьк ой  ли чн ой  ж и зн и .

—  Е сл и  нам ск у ч н о , есл и  мы чувствуем  у п а 
д о к  сил для т в о р ч еск о й  р а б о т ы , мы идем  к друзьям  
и д о б р ы м  знаком ы м .

Мы у х о д и м  ин огда и з  сем ьи , о т  л и ц , бл и зк и х  
п о к р о в и , для т о г о , чтобы  у в и д ет ь ся  с родны м и  
не ф и зи ч е ск и , а по д у х у .

—  Т ам  мы н аходим  р а д о ст ь , отды х и и с т о ч 
ник новы х си л  и ж и зн ен н о й  б о д р о с т и .

В о т  э т о т  т о  и н сти н к т о б щ ест в е н н о ст и  мы 
кладем  в о с н о в у  наш ей к ул ь т ур н о й  работы .

Мы гор я ч о  призы ваем  читателей  вести  р а б о т у  
завоев ан и я  зн ан и й  н е в р а з б р о д , а объ еди н ен н ы м и  
силам и.

„Вестника Знания“.
рая приветствовала аплодисментами присутство
вавшую в зале сестру Л. Н. Андреева—Римму Нико
лаевну Оль, занявшую место на эстраде. Н. А. Мо
розов прочитал стихи, написанные им в стенах 
шлиссельбургской крепости. Стихи эти, прочитан
ные 76-летним автором с большим подъемом, про
извели сильное впечатление на аудиторию. С боль
шим интересом прослушала аудитория содержатель
ный доклад М. В. Новорусского. Старый шлиссель
буржец, выслушавший смертный приговор, заме
ненный впоследствии бессрочной каторгой, впервые 
поделился со слушателями ценными автобиографи
ческими сообщениями, дав тонкий анализ пережи
ваний «смертников». Нарисовав жуткую картину 
страданий шлиссельбургских узников, присужденных 
к смертной казни, М. В. Новорусский подчеркнул 
своеобразную черту психики революционера: смерть 
не пугает его, потому что, вступив на тернистый 
путь борца, он сам уже обрекает себя добровольно 
на смерть. Но нет ничего невыносимее для «смерт
ника» замены смертной казни пыткой бессрочного 
заключения! В виде яркой иллюстрации М. _В. 
Новорусский процитировал письмо своего това
рища— «смертника», узнавшего о замене смертной 
казни вечным заключением: тупое отчаяние и без
граничная скорбь охватили его при мысли, что вме
сто желанной смерти его ждет вечное заключение.
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Замурованные в каменном мешке, узники до та
кой степени изощряли свой слух и нервную си
стему, что по стуку топора, доносившемуся до них 
со двора, догадывались о сооружении виселицы и 
живо воспроизводили в своем воображении картину 
смертной казни своих товарищей.

Решив оставить после своей смерти памятку о 
себе и своих переживаниях, М. В. Новорусский 
устроил самодельный глобус и вложил в его вну
тренность записку, за своей подписью, в которой 
было сказано, что из всех страданий, пережитых 
им, нет большей пытки, чем муки узника, обре
ченного на вечное заключение.

И многие узники в отчаянии сами приводили 
в исполнение свой смертный приговор. Исповедь 
старого шлиссельбуржца произвела жуткое впеча
тление на аудиторию.

Проф. Л. Г. Оршанский поделился с аудиторией 
своими многолетними наблюдениями над заключен
ными в тюрьмах, ожидавшими смерного приговора: 
как врач, возглавлявший лечебные заведения для 
заключенных, он имел возможность изучить пато
логические черты психики больных, ожидавших 
смертной казни.

Проф. С. 0. Грузенберг дал объективный, науч
ный анализ типов смертников и осветил вопрос о 
переживаниях «героев» рассказа о семи повешен
ных под углом рефлексологии и объективной пси
хологии, ознакомив аудиторию с новейшими дости
жениями науки в этой области.

Проф. Л. Н. Салтыков и представители учащейся 
молодежи выразили редакции «Вестника Знания» 
глубокую признательность от имени общества по
пуляризаторов знания «Русская Урания» и пре- 
ветствовали ее полезный почин—способствовать 
популяризации и распространению знаний в широ
ких слоях трудящихся путем организации публич
ных лекций и диспутов* с участием крупных науч
ных и литературных сил.

По окончании диспута, завязались оживленные 
прения по поводу докладов. В прениях принял 
участие тов. А. Ф. Арский, высказавший инте
ресные соображения по вопросу о психологии 
«рядовых смертников», и ряд оппонентов из пу
блики.

Затянувшийся за полночь диспут прошел с 
большим подъемом.

С . Я . Л ю д ин.

Издатель: Изд-во «П . П. С о й к и и » . Ответив, редактор. А к а д . Вл. М. Б ехтер е в.

Набросок с натуры художника М. Мизернюха.

Участники литературного диспута „Вестника Знания“: Суд над героями „Рассказа о семи
повешенных“—Леонида Андреева.

1) Проф. Н. А. М орозов. 2) С естр а  Л ео н и да  А н д р ее в а  Р . Н. Оль. 3) А р т и е тк а  Г о сактеатров  
И. А . С тр ави н ская , 4) Проф. М. В. Н оворусский . 5) А ртист Г о са к те атр о в  Р. Б . А поллонский . 

6) Проф. С. О. Г р у зен бер г  (п р ед сед ател ь  д и сп у т а ). 7) Проф. JI. Г. О рш анский .

Ленинградский Гублит № 3973. Тип. им. Гутенберга Гос. И зд . Ленинград, Стремянная, 12. 15.000 экз.



В. И. До л иво-Добровольский.  «Тихооке
анская проблема*. Со вступительной статьей М. 
Павловича: «Борьба за Тихий океан». С приложе
нием одной карты. Изд. Высшего Военного Редак
ционного Совета. Москва. 1924. 236 стр.

В. В. Р. С. предпринял издание серии книг о 
странах Азии. На первый план при этом естественно 
выдвинулся вопрос об огромных водных простран
ствах Тихого океана, превратившийся ныне в ми
ровую проблему исключительной важности, нераз
рывно связанную с проблемой Востока в целом. Ѳто 
обстоятельство побудило ВВРС предположенную серию 
книг о странах Востока начать именно с Тихого 
океана.

Автор—моряк, и это чувствуется по подходам 
к трактовке вопросов, по манере выражаться н по 
самому течению мыслей, хотя В. И. Доливо-Добро- 
вольский никогда не увлекается техническо-морскою 
терминологией и всегда остается изящным и гиб
ким популяризатором. Он сообщает сведения исто
рические, географические, естественно-научные., рас
сказывает о нравах различных племен и народов, 
дает множество статистических данных, объясняет 
государственное устройство, касается рабочего во
проса, борьбы классов и проч.

Анализ экономической обстановки доказывает 
автору необходимость войны С.-Штатов и Японии, 
интересы которых столкнулись между собой и оста
ются в разительном остром и непримиримом проти
воречии. Анализ же стратегической обстановки на 
Тихом океане со всеисчерпывающей доказатель
ностью, из-за колоссальных расстояний и отсутствия 
морских баз, выявляет невозможность войны между 
этими двумя странами при современном развитии 
военной техники. Выхода из этого тупика автор 
не указывает и предоставляет этот вопрос буду
щему. Проф. Д . Позднеев.

Ч  ІІ и о т р о в с к и й, М. Ю. Что происходит 
вокруг нас. Физика обыденной жизни для на
чинающих. Ленгиз 1924 г. Стр. 204 (83 рис. 
в т.). Издание рекомендовано ГУС’ом.

Автору, проф. Педагог. И-та имени А. И. Гер
цена, принадлежат книги: «Физика на открытом 
воздухе» и «Физика в летних экскурсиях», связан
ные общей идеей. Предмет изложения имеет целью 
заставить задуматься начинающего изучать физику 
над окружающей обстановкой и показать тесную 
связь между наукой и жизнью. Изложение очень 
популярное, доступное каждому неподготовленному 
читателю. Полное отсутствие «математики» делает

книгу легко читаемой. К недостаткам книги могут 
быть отнесены не совсем удачный подход к графи
кам и не всегда безукоризненная точность схема
тических. чертежей. В. О.

Т у л л е в и г ,  Л., проф. От лаборатории к 
фабрике. Перевод с франц. В. Р. Редакц. и пре
дисловие проф.-инжен. Н. Мартьянова. Издат. «Пу
чина». Ленинград. 1924 г. Стр. 195.

В книге изложена эволюция научно-технического 
завоевания природы. Лучше всего содержание может 
быть охарактеризовав© словами самого автора: «Я 
попытался... придать моей работе воспитательное 
значение. Не претендуя исчерпывающим образом 
охватить все научные открытия и их применения, 
я сознательно выбрал ограниченное количество при
меров. На каждом из них я пытался показать, как 
применение научных методов влияет на открытие 
новых законов и идей и придает их применению 
строго логический характер в отличие от их эмпи
ризма при начале».

Изложение вполне доступное пониманию всякого 
подготовленного к чтению серьезной литературы 
читателя. Перевод выполнен в смысле языка не
дурно, но перевод иностранных фамилий на русский 
язык не может быть назван удачным. Терминология 
тоже хромает. Не везде видна работа редактора. За 
полтора десятилетия, протекших со времени послед
них научно-технических работ, упоминаемых авто
ром, требовался бы целый ряд дополнений, приме
нительно к последним данным науки и техники.

В. О.

Баранов,  А. И. Школьный астрономиче
ский городок и упрощенные приборы по кос
мографии. Изд. просмотрено и дополнено Д. А. 
Александровым. Ленгиз 1924 г. Стр. 104— XI (со 
115 рис. в тексте.

Книга содержит описание устройства космо
графических и астрономических приборов, е боль
шим количеством очень ценных практических ука
заний, дающих возможность самостоятельного кон
струирования этих приборов, и ряд приложений 
справочного характера. Дополнительно приложен 
библиографический указатель по всем вопросам астро
номии и астрофизики ( 1 89 названий). Расположе
ние материала и ряд хорошо выполненных рисун
ков позволяют пользоваться книгой, как справоч
ником. Книга ценна, как пособие для желающих 
заниматься любительскими наблюдениями по астро
номии с самодельными приборами. В. О.

Все русские издания, упомянутые в настоящем отделе, можно выписывать через 
Издательство „П, П. Сойкин“, Ленинград, Стремянная, 8.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1925 ГОД НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ

„ С А М О Л Е Т “
О р г а н  О б щ е с і в а  Д р у з е й  В о з д у ш н о г о  Ф л о т а .

«САМОЛЕТ» выходит ^ежемесячно объемом 'не менее 48*стр. убористого шрифта с многочисленными иллюстрациями в тексте. 

„САМОЛЕТ4* в 1926 году поместит ряд популярных очерков: по организации общественности по лпнии ОДВФ, ао аэро
динамике и конструированию планера и самолета, по самолетостроению гражданскому и военному, по моторостроению, 
по планеризму, по моделизму, по воздухоплаванию, по аэронавигации, по метеорологии, по применению авиации и возду

хоплавания на войне и в мирной жнзаи.
Беллетристика: Авиационные романы, повести и рассказы. Информация: О достижениях ациации и воздухоплавания 

в СССР к за границей. Руководящие статьи по работе ОДВФ на местах.
1 - В течение 1925 года будут даны следующие БЕСПЛНТНЫЕ приложения:------------

Т. Рабочие чертежи лучшего планера ІІ-х Всесоюзных Планерных Испытаний. 2. Раскладная модель военного самолета. 3. Расклад
ная модель пассажирского самолета.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА СО ВСЕМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ:
На 1 год—4 руб., на ‘/а года—2 руб. 20 к., на 3 месяца —1 руб. 20 к. Цена отдельного J6 — 40 ков.

Для годовых подписчиков допускается рассрочка платеж а: При подписке—2 руб.; к X марта— 1  руб. в к 1 мая—1 руб.
П ри коллективной подписке 10°/0 скидки.

Годовые подписчики, внесш ие плату до 1 -е  марта, кроме указанных приложений получат БЕСПЛАТНО: 
АВИАЦИО Н НО -ВО ЗДУХО ПЛА ВА ТЕЛЬН Ы Й СЛОВАРЬ.

В отдельной продаже цена словаря 75 коп.

Государственные, Кооперативные, Профтехнические Издательства, желающие взять на себя прием подписки благоволят
сообщить об этом в контору журнала „САМОЛЕТ“.,

Заказы  я подписка принимаются во всех местных отделениях ОДВФ, в почтово-телеграфных конторах и отделениях 
н в Иадатсекции Союза ОДВФ (Москва, Неглинная ул., 7. Тел. 1-67-49).

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Москва, Никольская, 17. ' : . Телефон № 3-64-23.

В Ы Ш Е Л  ИЗ П ЕЧ АТИ  И Р А С С Ы Л А Е Т С Я  П О Д П И С Ч И К А М
П Е Р В Ы Й  Н О М Е Р

Л И Т Е Р А Т У Р Н О - П О Л И Т И Ч Е С К О Г О  И  Н А У Ч Н О Г О  Ж У Р Н А Л А

НОВЫЙ МИР
Шод редакц. А. В. Луначарекого и Ю. М. Стеклова,

СОДЕРЖАНИЕ:
Н. Никандров.—Гурты, из повести „Скотина“. Вл. Лидин.—Рыбаки, повесть. С. Басов-Верхоянцев.— 
Лубок, из поэмы .Калинов-Город“. Пант. Романов.—Домовой. Буква „И“. Рассказы. В. Брюсов.— 
Юношеские стихотворения. Н- А. Некрасов.— Автобиография. А. Луначарский.— Анатоль Франс, 
статья. Ю. Стеклов.—Российские царисты и германские империалисты, (из истории германской 
интервенции). Ю. С.—Наследие Ленина, статья. В. И. Ленин.— О диктатуре пролетариата. (Нео
публикованная рукопись). Проф. Н. Никольский.—Астрономический переворот в исторической 
науке, статья. ПО СОВЕТСКОЙ ЗЕМЛЕ. Вас. Каменский.—Но Пермским деревням, очерк. Проф. 
Мультановский.—Наводнения в Ленинграде, статья. Проф. Б. Лобач-Жученко.—Новейшие дости

жения науки и техники.

Во второй книге журнала „НОВЫЙ МИР“ начнутся печатанием мемуары АНДРЕ МАРТИ, 
героического моряка, поднявшего восстание во французском флоте на Черном море в 1919 г.

Подписная цена д м  подписи, „И звестий“ и „Красной нивы": Д ля прочих подписчиков:
12 мес. 6 мес. 3 мес. 1 мес. 12 мес. 6 мес. 3 мес. 1 мес.

6 р. 3 р. 1 р. 50 к. 50 к. 7 р. 50 к. 4 р. 2 р. /О к.

П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я :
В М О С К В Е :— Главной К он тор ой  «И звестий Ц И К», Т верск ая , 48, и в городских отдел ен и ях.
В П Р О В И Н Ц И И :— отдел ен и ям и  и контрагентам и Гл. К-ры «И звестий ЦИК».

і

IDBE3

Ленинградский Гублит № 397.9. Тгтг:. Гос. Изд. им. Гутенберга. Ленинград, Стремянная, 12. 15 0 0 0  экз.

«■
іай

й
й

ш
і!


