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Всем подписавшимся с рассрочкой платежа
и уплатившим в счет подписной платы не более четырех рублей, высылка журнала 
„Вестник Знания“, согласно условий рассрочки, должна быть прекращена 1-го мая с. г. 
Но в виду того, что ряд технических, типографских и некоторых других затруднений 
задержал правильный выход текущих номеров и приложений, Издательство продолжает 
высылку журнала означенным подписчикам до 12-го № включительно.

В настоящее время, когда указанные затруднения устранены, и типография при
ступила к нормальной работе, Редакция надеется в течение одного месяца восстановить 
нарушенный порядок в сроках выхода номеров и приложений.

Главная Контора журнала просит подписчиков, подписавшихся в оассрочку, не 
замедлить высылкой доплаты, во избежание перерыва в дальнейшем получении номеров 
журнала.

При № 10 „Вестника Знания“ будет разослано приложение книга 4-я—„Как самому 
построить приемную радио станцию “. Радио-инж. Вл. А. Гурова»

При № 12— книга 5-я— „В мире незримых работников природы“. Проф. 
А. Г. Генкеля.
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JV° 9  —1925 г . К О Н Т О Р А  и Р Е Д А К Ц И Я :  

Л енинград, С трем ян ная, дом № 8.

п. к. козлов.

Наша научная экспедиция в сердце Нзии

Экспедиция Русского Географического Об
щ ества, направленная в ноябре 1923 года 
в М онголию, для  изучения отдельных мест 
Тибета в географическом и естественно-исто
рическом отнош ениях, благодаря ряду слу
чайны х обстоятельств, натолкнулась на архе
ологические изы скания, результаты  которых 
восхищ аю т сейчас весь культурны й мир.

В юго-восточных отрогах 
хребта К ентея, в горах Ноин- 
У лла , перерезанных тремя 
ущ ельям и С уцзуктэ, Цзу- 
рум тэ, Гудчж уртэ, нами об
наруж ены  три могильных 
группы  древних курганов, 
приблизительно по равному 
количеству в каж дом  из 
ущ ели й , в общей сложности 
около 150.

На склонах и у  подошв 
горного ската среди березы, 
лиственницы , редкой сосны 
и большого количества пней, 
среди кустов валеж ни ка те
ряю тся эти остатки древней 
ку льтуры , ты сячелетняя дав
ность которой почти сравняла 
их с зем лей. Только зоркий 
глаз, по еле заметным при
знакам , в этих  на первый 
взгляд  небольш их возвыше

ни ях узнает гробницы давно исчезнувших 
племен.

Сколько раз на протяжении веков оста
навливался на этих курган ах  путник, не по
дозревая, что недра их хранят столь ценные 
погребения.

Главное руководство экспедицией, поста
новлением большого Совнаркома, было пору

чено мне, так  ж е, к ак  и выбор 
ее участников, который те
перь, после почти двухлетней 
совместной работы, могу счи
тать сделаннымвесьма удачно.

В моем непосредственном 
распоряжении были геолог, 
зоолог, ботаник, орнитолог, 
этнограф-композитор, студен
ты и низшие служ ащ ие— кон
воиры и погонщ ики верблю
дов, всего 25 человек.

После сделанных мною на
ходок в кур ган ах  ко мне 
прибыли специально при
сланные из Ленинграда по 
выбору Российской Академии 
Н аук профессор археологии 
С. А. Теплоухов, заведую
щий секцией палеонтологии 
Русского М узея Г. О. Боровко 
и два геолога, минералог и 
почвовед.

Известный путешественник Петр 
Кузьмич Козлов, посвятивший всю 
свою жизнь изучению и исследо
ванию Центральной Азии. В моло
дые годы П. К. был спутником и 
ближайшим сподвижником П рже
вальского, а в настоящее время 
руководит научной экспедицией 

Р. Г. О. в Монголию и Тибет.
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Дом в г. У рге, превращенный в штаб советской научной экспедиции
В М О Н ГО Л И Ю . П о ориг. фот. 11. К . Козлова.

Свою работу мы начали с тщательного 
обследования ущ елий— кладбищ  и самих кур
ганов. Все курганы  были осмотрены, пере
нумерованы и записаны, и о всех работах, 
происходящ их в каж дом отдельном кургане, 
ведутся подробные дневники с точным описа
нием всех предметов, найденных в гробницах, 
и указанием  места, где они леж али в момент 
их открытия.

Особенностью курганов является  воронко
образное углубление в центре, круглый вал 
вокруг него и каменные плиты или бесформен
ные камни у  его основания, которые сообщают 
курган у прямоугольную  форму.

Прежде, чем приступить к  раскопкам , мы 
решили исследовать найденный нами на по
логом склоне береговой 
террасы  полуразруш ен
ный курган , располо
женный в сосновом лесу, 
в котором мы наш ли 
остатки хода в гробницу.
Раскопав его, мы смогли 
изучить конструкцию по
мещения, чтобы уяснить 
общий план постройки 
и тем самым подгото
виться кразработке гроб
ниц еще не тронуты х 
курганов.

Снег еще не сошел 
с полей, когда команди
рованная мною экскур
сия, во главе с моим 
старш им помощником

С. А. Кондратьевым, рас
полож ивш аяся в помеще
нии, оставленном золото
искателями вблизи кур
ганов, приступила к  рабо
там. Нами были намечены 
два курган а, значивш иеся 
по нашей съемке под №  б 
и под названием «Мокрый».

К азалось, подготовка 
наш а к  работе была осно
вательна, и нам оставалось 
только разры ть курган и 

достигнуть гробницы. Но, приступив к работе, 
мы встретили ряд препятствий. Зем ля была 
на саж ень промерзшей и туго поддавалась 
киркам  и лопатам. По ночам разводились 
костры— оттаивали землю, днем копали. Осо
бенно было трудно вначале, когда земляные 
работы выполняли русские— выходцы из З а 
бай калья . Сменившие их трудолюбивые и 
выносливые китайцы заметно ускорили и 
улучш или наш и продвиж ения вглубь кур
гана.

Прош ли четыре сажени, ничего не оказа
лось. Мои спутники стали приходить в уны
ние, зн ая  из археологической литературы , 
что погребение не бывает глубж е двух—трех 
саженей. Однако, и на пяти  саж енях ничего

Окраины курганов группы Гудисиртэ в Монголии.
Вершина одного из курганов на фотографии обозначена фигурой 

П. К . Козлова на белом коне.
По о р и г. ф отогр . П . К . Козлова.
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не было найдено. Уныние возрастало. Погова
ривали о том, чтобы бросить работу, бесплодно 
требующую расхода сил и средств, но мое 
энергичное: «копайте глубже», «вы мне дали обе
щ ание во всем повиноваться моим при
казан и ям » ,—  заставило моих спутников 
опускаться ниж е на дно кургана.

Н аконец, на глубине семи саж еней, 
была обнаруж ена крыша погребальной 
кам еры , в то время, как  в исследованном 
нами разруш енном кургане гробница на
ходилась на глубине четырех саженей.

В выемку крыш и, к а к  раз достаточную 
д л я  того, чтобы пролезть человеку, про
деланную , повидимому, грабителям и, спу
стился мой младший помощник А. Д . Си- 
муков с заж ж енной свечей в руке. Вслед 
за ним спустился я и С. А. Кондратьев.
Мы очутились во внутреннем помещении, 
в погребальной камере, и были восхи
щены при виде стен, украш енны х тонкими 
шелковыми тканям и разны х оттенков или 
однотонными и с некоторыми рисунками.

На стене висел гобелен (или вышивка) 
«всадники», тонкой работы, изображающий 
в и тязя  в профиль, на арабском коне. На 
полу под гробницей леж ал  ковер с слож 
ным сюжетом, изображаю щ им борьбу двух 
мифических ж ивотных, вступивш их в смерт
ный бой, и лося , с нападающей на него 
крылатой рысью. Изображение животных 
передано с редкой экспрессией. Оба эти 
предмета— гобелен, отражающий греческое 
вли ян и е, и ковер с характерны ми чер
тами местного творчества, признаны  в на
стоящ ее врем я мировыми униками (см. ри
сунки).

Кроме этих предметов в кургане №  6 
найдена очень своеобразная деревянная до
щечка с выемками и несколько палочек, по 
толщине соответствующих этим выемкам. 
Концы палочек и углубления обуглены. По
видимому, эти предметы в древности служ или 
д л я  добывания огня посредством трения.
По мнению проф. Ш тейнберга, это уцелевшее 
до наш их дней деревянное орудие для добы
вани я огня может быть признано уникой, 
наравне с ковром  и гобеленом.

Гобелен «Всадники», добытый экспедицией П. К . 
Козлова при раскопках доисторических курганов 
и обнаруживающий греческое влияние на художест
венное творчество древних обитателей Монголии.

С -н а ту р ы , З ар и с . х уд ож н и к М . М изѳрню к.

В общем было разрыто более десяти ку р 
ганов. Величина курганов различная: от 
30 кв. арш . до 3-х квадр. арш.

Вход в погребальное помещение был с ю ж
ной стороны. От поверхности земли рыли 
в глубину большие уступы вышиной в саж ень. 
Работа эта была очень трудн ая  и, вероятно, 
в древности к ней привлекалось множество 
рабов.

Одну из гробниц мы разры ли таким  ж е 
образом, следуя древним путям  уступами. 
Эта работа, разреш ивш ая «проблему ямы», 
стоила больш их трудов и большой затраты  
м атериальны х средств. Все остальные рас
копки производились нами путем прорытия 
квадратны х колодцев через воронкообразные 
углубления курганов. Таким  образом мы
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Узор древнего ковра открытого экспедицией П . К . Козлова в курганах северной Монголии и носящий 
характерные черты местного художественного творчества.

С натуры . З ар и с . худож ник М. М изѳрню к.

достигали крыши гробницы, заключенной в два 
погребальные помещения в виде двух доми
ков— внутреннего и внешнего, отделенных 
между собой корридорами.

Среди массы предметов (в сорока больших 
ящ иках отправленных в Л енинград), найден
ных в остальных курган ах , особенный интерес 
представляют следующие: в погребении санов
ной женщины, в кургане №  23, не подверг
шемся ограблению, найдено много изящ ных 
художественных золотых вещей и нефритовых 
изделий; так , найдена нефритовая пластинка 
с изображением лица человека, прекрасно 
сохранивш ееся изображение лош адки, напо
минающее изображение на скифских вазах. 
Найдены обломки китайского зеркала с ор
наментом; *) этот орнамент, т ак  ж е, как  и кра
сочный орнамент на лаковы х чаш ечках и на 
ткан ях , определяет собой период ханской 
династии и еще полнее подтверждает эпоху 
за  два века до нашей эры.

Однако, не все курганы  дали нам столь 
обильный и ценный материал; маленький и 
средний— погребение простолюдинов и детей— 
были бедны содержанием, а один курган , 
т а к  наз. Андреевский— почти ничего нам не 
дал . П огребальная камера оказалась разру
шенной, и среди полусгнивш их обломков гроб
ницы было найдено лиш ь несколько железных 
прорж авевш их стрел.

Во всех этих находках особенно порази
тельно то, к ак  могли сохраниться до наших

*) Обломок китайского зеркала найден, впрочем, 
в кургане «25», давшем много бронзовых предметов.

дней остатки ценных для археологов предме
тов, которые с особенной яркостью помогут 
восстановить быт угасш их племен. Остатки 
одежды, иногда почти целые одежды,—-дают 
нам представление о покрое платья , деревян
ные предметы обыкновенной домашней ут
вари , женские косы— свидетельствуют, быть 
может, об особенных ритуалах , сопровожда 
ющих погребение знатных лиц , ковры и гобе
лены— о высоте культурного уровня.

Повидимому, главную роль сы грала очень 
подходящ ая для сохранения вещей, всегда 
ровная температура— 0,1 град, тепла, не меняв
ш аяся на протяжении веков, причем больш ая 
влаж ность оказы вала лучш ее влияние, как  
это удалось наблю дать в «Мокром» кургане.

Свое название он получил потому, что на 
глубине трех  саженей был мощный слой воды, 
шириною в саж ень, который долгое время 
мешал проникновению в погребальную ка
меру. Только в феврале этого года нашей 
экспедиции удалось разры ть этот курган , 
когда мороз, доходящий в Монголии до 40 гра
дусов, уменьшил приток воды и ее удалось 
откачать. Найденные в этом кургане изде
л и я  из дорогого китайского кам ня— нефрита, 
ковер с изображением лося , рыси и пятни
стого оленя, множество тканей и другие пред
меты из бронзы и дерева хорошо сохранились 
и имеют почти новый вид. Наличие пред
метов из нефрита указы вает на то, что курган  
этот не был расхищ ен.

Б лагодаря этим осколкам древнего быта 
нам удается впервые подойти к решению
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вопроса о том, кто же были эти народности, 
которые населяли район Н оин-У ллинских 
гор и ущ елий.

На основании китайских источников и 
летописей Средней империи, возможно уста
новить связь между европейскими гуннами 
(IV — V века наш ей эры) и народом Х ун-Н у 
(с I I I  века до христ. эры). Вероятнее всего 
обитателями интересующих нас мест и было 
это  племя Х ун-Н у.

К а к  известно, северными соседями китай
цев были кочевые народы, имена которых 
упомянуты  в древнейших летописях: сначала 
Ш ень-Д ж унь, потом Х янь-Ю ань, Хунь-Ю й 
и  наконец Х ун-Н у.

Сношения К итая с Х ун-Н у представляю т 
однообразную смену хищ нических набегов 
кочевников на земли богатого и культурного 
соседа. Китайцы высылают против них войска 
и  в конце концов устанавливаю т мирные сно
ш ения, оформленные мирными договорами. 
М огущество «Кочевой империи» было непро
долж ительно. У ж е в половине первого века 
до нашей эры китайцы начинают применять 
в отношении Х ун-Н у один из основных прин
ципов своей политики— ассимиляцию инород
цев. К итайские нравы начинают проникать 
в  кочевую среду, китайские принцессы выхо
дят зам уж  за Х ун-Н уйских принцев, привозя 
с  собой тонкие шелковые ткани , худож ествен
ные безделуш ки, чаш ечки, зеркала и прочее.

Остатки этих вещей, обнаруженные нами 
в гробницах, свидетельствуют об этой асси
миляции.

Н аряду с тонкими художественными про
изведениями, отражающ ими высокую китай
скую культуру , мы встречаем предметы, в ко
торых выражено более примитивное твор
чество местных племен.

Ковер с изображением борющ ихся ж и 
вотных ярко отраж ает туземное искус
ство древней Азии с его своеобразным зве
риным стилем, корни которого идут от камен
ного века.

По технике изготовления и по приемам 
орнаментации он напоминает работы племен 
А лтая и Средне-Азиатских степей.

К оллекции, составленные из предметов, 
добытых в курган ах , находятся в этнографи
ческом отделе Русского м узея в Ленинграде.

В связи с другими коллекциями этого му
зея , отражающ ими подлинное творчество р аз
ных рас, племен и народов в разны е времена, 
удастся установить происхождение Н оин- 
У ллинской культуры .

Выясняется их родственная связь с совре
менными монголо-турецкими племенами, их 
культурны е взаимоотношения в древности на 
территории М онголии, а такж е  влияние на 
них Греции, Индии, П ерсии, вытекающие 
из торговых отношений «Кочевой империи», 
в эпоху ее расцвета с этими государствами.

Проф. С. П. Г Л А ЗЕ Н А П .

Наука и вселенная в освещении Ннатопя Франса.
В еликие умы всегда интересовались вели

кими явлениям и природы. П рочитайте, на
пример, описание бури Виктора Гюго в его 
«Т руж ениках моря»: какое поэтическое и вме
сте с тем строго научное описание! Скажу 
более: ни одному специалисту метеорологу не 
удавалось подарить литературе такое чудное 
и  правдивое описание. «Глаз урагана» Ви
ктора Гюго это не что иное, как  центр или 
минимум циклона, и, заметьте, это описание 
дано Виктором  Гюго тогда, когда теория 
циклонов не была еще известна.

Астрономия, охватываю щ ая великие яв
ления вселенной, масштаб которой леж ит за 
пределами возможного воображ ения, не была 
чужда гениальному уму недавно отошедшего 
в вечность А натолия Ф ранса; его, конечно, 
интересовала не техника астрономии, зан и 
мающая в настоящее время исклю чительное 
по своей высоте положение среди современ
ных технических наук; нет, его занимала 
В селенная в самом обширном смысле этого 
слова; его внимание привлекали солнце, 
звезды, звездные скопления, Млечный П уть
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и все новейшие научные достижения, возвы
шающие ум человека и возвеличивающие его 
душ у; он много мечтал о величии вселенной 
и поместил в своей «Литературной Жизни» 
статью  «Н аука и Вселенная», не вошедшую 
в русское собрание сочинений Анатоля Ф ран
са , изданное Саблиным. По глубине мыслей, 
по изящ еству слога, свойственному Анатолю 
Ф рансу, эта статья заслуж ивает внимания 
читателей «Вестника Знания». Мы приведем 
ее здесь с некоторыми сокращ ениями.

«Н аука рассматривает нашу Зем лю , как  зате
рявш ееся в пространстве зерны ш ко, и горделиво 
утверж дает, что судьбы человечества не имеют 
никакого заметного значения во вселенной.

Тщетно мы взываем к науке, что в самих 
себе мы находим бесконечность. Она говорит 
нам, что Зем ля не является даж е песчинкой 
в  Млечном Пути; она заставляет нас краснеть 
от стыда и смущения при воспоминании о тех 
временах, когда мы считали себя центром 
мира, самым прекрасным творением,—между 
тем как  в действительности мы неуклю же 
вращ аемся вокруг очень незначительного све
ти ла, которое в миллион раз меньше Сириуса.

Наш едва заметный уголок Вселенной должен 
казаться  довольно ж алким , поскольку мы мо
жем об этом судить. У  нас всего одно Солн
це, тогда к ак  во многих системах их два или 
три . Наше центральное светило, при наблю
дении его с соседних систем, должно обладать 
лиш ь незначительным видимым блеском. Оно 
у ж е красноватое,— а это является при
знаком , что оно уж е не пылает с такою 
энергиею, к ак  молодые, совершенно белые 
звезды ; скоро, через несколько миллионов 
веков, оно превратится в закоптелый диск 
с большими черными ш лаковыми пятнами 
и тогда наступит конец; и пы линка, которая 
назы вается Землею и которая тогда уж е ни
к а к  не будет назы ваться, понесется следом 
за  ним в вечной тьме.

Человечество, конечно, уж е погибнет зна
чительно раньш е. А пока нас учат, что мы 
несемся к созвездию Геркулеса; наша пылинка 
достигнет его когда-нибудь в темноте и без
молвии; и это все, что наука может пред
видеть о судьбах человечества.

Этот путь мы совершаем совместно с не
сколькими планетами, из которых одни, к а к  
Венера и М еркурий, блекнут для нас в лучах  
Солнца, другие ж е, как  У ран и Нептун—  
во мраке вселенной. Существует предполо
жение, что Венера обращена к  Солнцу всегда 
только одною своею стороною; но в этом еще. 
не вполне уверены. Единственная планета * 
поверхность которой мы имели возможность 
наблюдать,— это М арс, наш ближайший не
бесный сосед; на нем обнаруж или материки„ 
моря, облака, снега на полю сах, а К . Ф ламма- 
рион срисовал с него карту. Скиапарелли 
открыл на нем каналы . К аналы  эти появля
ются словно по волшебству, и если они яв
ляю тся результатом работы марсиан, то сле
дует признать, что инженеры на этой планете 
значительно превосходят наш их в своем ис
кусстве. Но еще нет уверенности, что это дей
ствительно каналы , а имеются данные, по ко
торым можно предполагать, что поверхность 
этой планеты более подвержена изменениям,, 
чем поверхность Земли. Очертания ее меня
ются постоянно. С очень большою вероятно
стью можно утверж дать, что Марс населен; 
но мы никогда не узнаем , в какие формы 
вылилась там ж изнь. Очень правдоподобно 
предположение, что она так  же тягостна, к а к  
на Земле; мы можем верить в это, и это, па 
крайней мере, является  утешением, которое 
наука не отнимает от нас.

А что касается до самого человечества, то что 
сделала для него наука? Она лиш ила его всех 
высоких качеств, которые составляли его гор
дость и красоту. Она внуш ила ему, что всеѵ 
как  в нем самом, так  и вокруг него, предо
пределено роковыми законами, что воля— это 
заблуж дение, и что он сам только машина, не 
знаю щ ая своего же собственного механизма_

Т ак  наше поколение творит суд над наукой .
Но чем ж е оно может заменить поло

жительные науки?
Я только мечтатель и, конечно, восприни

маю все человеческое лиш ь в полудреме р аз
мыш ления. Но мне каж ется , что наступившие 
дни весеннего равноденствия— это пора вели
кого возрож дения, когда должны раздаться 
новые слова надежды и бодрости».



Много миллионов лет прошло с тех пор, 
к а к  на Земле загорелся огонь ж изни и, не 
у гасая  ни на миг до наш их дней, переливается 
из рода в род, из поколения в поколение. 
Е го появление— глубокая тайна для  нас, 
т а к  ж е к ак  и причины, благодаря которым он 
неугасимо поддерж ивается на продолжении 
ты сячелетий .

Давно уж е человечество пытается р азга 
д ать  источник его происхождения и изучить 
историю развития ж изни. Н емало фантасти
ческих сказаний слож илось о нем у  разны х 
народов, пока наконец, около 100 лет тому 
н азад , не был найден реальный путь, ведущий 
к  точному познанию минувших этапов ж изни. 
Ещ е в древние века пытливые наблюдатели 
природы  зам етили, что в разны х местах на 
зем ле встречаю тся окаменевшие кости, рако
вины и други е остатки ж ивы х существ. 
С начала на них не обращ али внимания или 
объясняли их происхождение причудливой 
игрой природы, создающей из кам ня предметы, 
подобные организмам, а позднее, когда изу
чили  земные слои, в которы х были заклю чены 
эти остатки, было установлено, что они, дей
ствительно, принадлеж али когда-то живым 
организмам  и встречаются только в опреде
лен н ы х  пластах земли. Д алее , приглядев
ш ись к  процессам, совершающимся в неживой 
природе, наблю датели сумели заметить, что 
современные холмы и горы подвергаю тся

медленному разруш ению ,— камни, слагающие 
их, рассыпаются мало по м алувп есок  и глину, 
которые дождями и ветрами уносятся вниз, 
в равнины и там  отлагаю тся, образуя в тече
ние веков толстые слои земной коры; т ак ая  же 
работа созидания пластов земли происходит 
в м орях и пресных водоемах, где год за годом 
на дно оседают принесенные реками мелкие 
частицы и падающие в воду скелеты много
численных животных. В любом месте земной 
поверхности можно найти накопивш иеся таким  
образом разнообразны е по составу слои, ко
торые подобно листам  книги леж ат друг 
на друге, а исследуя их состав можно узнать,, 
отложены-ли они морем, рекою , озером или 
нанесены ветрами; мало того— проследив их 
на большом пространстве, можно представить 
себе, где были суша и вода, к а к  м енялись 
очертания того и другого в разны е периоды 
сущ ествования зем ли, а изучив остатки ж и 
вотных и растений, заклю ченны е в каж дом  
слое, возможно воссоздать картины ж изни 
далеких ты сячелетий. Н аконец, сравнивая 
окаменелые остатки организмов друг с другом  
и с современными животными и растениями, 
удалось установить, что каж дый слой обла
дает оригинальными формами, т .-е. что насе
ление в ту  эпоху, которой он соответствует, 
отличалось от современного и других перио
дов ж изни. Разверты вая таким  образом стра
ницу за  страницей летопись земных пластов,

М. П. ВИ Н О ГРА Д О В .

Из книги угасши* жизней. A) Трилобит (ископае
мое ракообразное)..

B) Панцырная рыба.
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наука пришла к выводу, что ж изнь появилась 
на земле много миллионов лет тому назад 
в виде немногих мелких организмов, от кото
рых путем длительной эволюции, постепенно 
услож няясь и соверш енствуясь, произошли 
все вымершие ископаемые формы, окаменев
шие остатки которых находят в земле, и все 
современные существа, не исклю чая и чело
века.

Когда сотню лет тому назад эта мысль 
была вы сказана впервые, только немногие 
натуралисты  примкнули к  ней, т а к  к ак  слиш
ком велико было еще влияние религиозных 
мифов о сотворении мира и ж изни . Однако, 
год за годом углубление знаний освобождало 
все более и более умы исследователей от 
фантастических представлений и приближало 
победу того учения, которое теперь леж ит 
в основе науки о ж изни и называется эволю
ционной теорией. Проследив в различных 
местах земного ш ара расположение слоев, 
ученые убедились наконец, что животные и 
растения минувших веков постепенно сменяли 
друг друга, что население каж дой эпохи 
связано рядом переходных форм с эпохой 
предыдущей и последующей. Д алее, чтобы 
различить эти слои и эпохи жизни друг от 
друга , каж дой из них было дано определенное 
название, и все они были сгруппированы 
в периоды, а периоды в свою очередь объ
единялись в эры. Таким образом создалась 
целая слож ная таблица, в которой пред
ставлена последовательность образования зем
ных слоев и развития жизни;

Следует добавить, однако, что летопись 
земли и ж изни, составленная таким  путем, 
далеко не полна; в ней нередко встречаются 
крупные пробелы, пустые места, для запол
нения которых не хватает найденного мате
риала. Это, впрочем, вполне понятно: мы 
видим часто, что земные слои в горах искри
влены, разорваны , смяты, порядок их нару
шен, и не всегда удается выявить их после
довательность; а с остатками растений и ж и
вотных обстоит еще хуж е. Многие организмы 
совершенно не могут сохраняться долгое 
время в земле, т ак  как  тело их состоит из 
м ягких тканей и быстро истлевает без следа;

другие, хотя и обладают твердыми частями,—  
чешуей, скелетом и т. п .,— но попадают в таки е  
условия, где скоро разруш аю тся гниением; 
только очень немногие сравнительно формы 
вскоре после смерти бывают погребены в такой 
обстановке, где скелеты их окаменевают и 
остаются леж ать на тысячи лет; эти-то не
многие остатки, являю щ иеся редкими свиде
телями минувшей ж изни, и дают науке ма
териал для ее выводов и предположений. 
Н а основании их , конечно, нельзя составить 
полной картины постепенного развития ж и зн и , 
но все-таки главнейш ие вехи ее намечаю тся.

Мы попробуем дать краткий очерк совре
менного представления о прош лых периодах 
ж изни на основе изучения ископаемых остат
ков. Начнем с таблицы истории земли.

Э Р ы . П Е Р И О Д Ы .

Кайнозойская . . . . |
Четвертичный.
Третичный.

М езозойская . . . .  |
Меловой.
Юрский.
Триасовый.

Палеозойская . . . .

Пермский.
Каменноугольный.
Девонский.
Силурийский.
Кембрийский..

Протерозойская . . .  |  
!

Докембрийский
Архейский.

Самые глубокие, т.-е. самые древние и а  
известных нам земные слои, относящиеся 
к  архейскому и докембрийскому периоду и 
составляющ ие протерозойскую эру , состоят 
из огромных масс твердых, кристаллических 
пород (граниты, гнейсы). Они представляют, 
вероятно, ту  первобытную земную кору, ко
торая образовалась в далекие времена при 
охлаж дении расплавленной массы земного 
ш ара. В архейских слоях даж е самое тщ а
тельное исследование не может обнаружить, 
ни каки х  остатков ж изни, а в докембрийских. 
имеются только слабые следы их, по которым.
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трудн о  судить о формах ж и
в ы х  существ. Очевидно, ор
ганизм ы , обитавшие в то вре
м я в  первобытном океане зем
л и , были преимущественно мел
ким и животными и раститель
ными формами с мягким телом, которое 
н е  могло сохраниться в твердых кри
сталлических слоях.

В самом нижнем периоде палео
зойской  эры ,— в слоях кембрийских, уж е 
встречаю тся остатки различны х предста
вителей  животного царства. Это— первая 
■страница из книги ж изни, на которой 
организм ы  вписали  редкие знаки своего 
сущ ествования. Море покрывало тогда 
всю восточную половину Азии и зап ад 
ную часть современной Сев.-Америки, 
восточная Европа и зап ад  Азии пред
ставл ял и  один крупны й остров, к  югу 
от которого располагался огромный, 
ныне исчезнувший материк Гондвана. 
О н  простирался от Б рази лии  через юж- 
ную часть Атлантического океана к  Афри
к е , захваты вал  весь Индийский океан, 
ю ж ны е части Азии, все Зондские острова

и север А встралии. Третий огромный конти
нент— Атлантида объединял восточную поло
вину Сев. Америки, Гренландию , Исландию 
и почти достигал берегов современной Скан
динавии.

Губки, кораллы , моллю ски, иглокож ие, 
черви и членистоногие населяли уж е море; 
наряду с ними существовали такж е мелкие 
водоросли. Суша была еще пустынна,— ни 
растения, ни животные не вышли еще из 
водной стихии, где заросли морских лилий 
покрывали дно, моллюски бороздили глубины 
моря и крупны е медузы плавали  среди корал 
ловых кустов. Самой характерной формой 
кембрийского моря были трилобиты , ориги
нальные членистоногие, остатки которых часто 
встречаю тся в слоях этого периода.

Разнообразие ж ивы х форм кембрйиского 
моря заставляет предполагать, что ж изнь 

зачалась на земле много раньш е, 
в архейский период; тогда, вероятно, 
существовали простейшие существа, 
из которых произош ли обитатели 
кембрия. Они, однако, не оставили 
следов своей жизни,-—первая стра

ница летописи утеряна.
В силурийском периоде вели

кий материк Гондвана соеди
нился перешейком с Евро-

Гигантские ящеры мезозойской эры (сверху вниз): 
игуанодон, диплодок и стегозавр.
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А зиатской сушей, которая в свою очередь 
сп аялась на северо-западе с Атлантидой. 
В море в это время достигают расцвета голо
воногие и руконогие моллюски; членисто
ногие, за исключением ракообразны х, пере
ходят к наземной ж изни и приспособляются 
к  дыханию воздухом; здесь же появляю тся 
первые водные позвоночные—древнейшие аку- 
лоподобные рыбы, от которых сохранились 
только редкие остатки в виде чеш уй, зубов 
и т . п. Суша остается еще пустынной— расте
ния только приготовляю тся завоевывать ее.

Наступление девонского периода х ар ак 
теризуется выходом на сушу растений; в то 
ж е время в м орях размнож аю тся разнообраз
ные панцырные рыбы с хрящ евым внутрен
ним скелетом; здесь ж е начинают форми
роваться первые легочные рыбы, которые, 
подобно современным двоякодышащим рыбам, 
представляют переходную стадию от водного 
дыхания к воздушному. Трилобиты и перво
бытные формы кораллов мало по малу исче
заю т, уступая место многочисленным мол
лю скам и иглокож им. Из наземных ж ивот
ных распространяю тся воздуходышащие пер
вобытные скорпионы, тысяченожки и немногие 
кры латы е насекомые.

С наступлением каменноугольного периода 
почти вся суша покрылась богатой раститель
ностью, состоящей из огромных древовидных 
папортников, хвощ ей, крупны х плауновых 
лепидодендронов и сигиллярий. -Н а  боло
тистой, влаж ной почве эти растения достигали 
гигантского роста и образовали позднее мощ
ные залеж и каменного у гля . Среди морских 
ж ивотных трилобиты почти исчезают, мол
лю ски по прежнему многочисленны и разно
образны, панцырные рыбы, характерны е для 
девона, значительно уменьш аются в числе, 
тогда к а к  эмалевочешуйчатые ганоиды дости
гают наибольш его развития. На суше появ
ляю тся уж е первые амфибиоподобные позво
ночные, обладающие одновременно призна
ками пресмыкаю щ ихся и земноводных; из
вестны даж е ископаемые личинки этих форм, 
которые ж или в воде и дыш али, подобно 
современным головастикам, ж абрами; эти пер
вые земноводные были небольшого роста,

10— 15 см. К  наземной ж изни в каменноуголь
ном периоде перешли такж е некоторые мол
люск; -улитки, тогда как  насекомые, родствен
ные современным тараканам , кузнечикам и 
фазмкдам, завоевали окончательно воздух; 
крупные пауки , скорпионы и тысяченож ки 
значительно размнож ились и населили к а 
менноугольные леса.

Растительный и животный мир пермского 
периода в общем повторяет формы каменно
угольного, но отличается меньшим разно
образием и богатством их. В это время зна
чительная часть южного материка Гондваны 
подверглась оледенению, что отозвалось не
благоприятным образом на климате и живы х 
организмах. Земноводные бранхиозавры силь
но размножаю тся в этом периоде и дают 
новые формы, являю щ иеся предками будущ их 
ящ еров, птиц и млекопитающих. Среди пре
смыкаю щихся особенно интересны крупные 
формы, найденные на берегах Северной Д ви н ы ; 
одни из них (разнозубые) были, вероятно, пред
ками млекопитаю щих, другие-настоящ ие ящ е
ры с мелкими зубами, приспособленными к  
растительной пище. Крупнейш ие из них 
достигали уж е сажени в длину и были покрыты 
толстыми роговыми чеш уями, подобно совре
менным рептилиям. Среди них встречаются 
такж е и хищ ники, вооруженные огромными 
клыками и острыми коренными зубами.

Таким  образом, за  долгий промеж уток 
времени, относящийся к  палеозойской эре 
(продолжительность его исчисляется при
близительно в 500— 700 миллионов лет), ж и
вотный мир земли сделал огромный ш аг впе
ред: от небольшого количества главнейш их 
групп безпозвоночных животных кембрий
ского периода произошли не только различ
ные водные организмы до рыб вклю чительно, 
но развились такж е и предки наземных 
животных, вплоть до тех, которые дали позд
нее наиболее высоко организованных млеко
питаю щ их. П алеозойская эра явилась как-бы 
колыбелью , из которой вышло все позднейшее 
население земли.

М езозойская эра характеризуется преж де 
всего огромным развитием разнообразных пре
смыкаю щ ихся, которые достигли здесь гигант
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с к и х  размеров и населили море, сушу и завое
вал и  даж е воздух. Они были тогда настоя
щими царям и природы, тогда к а к  птицы и 
млекопитаю щ ие играли  второстепенную роль.

В триасовый период море и суша еще раз 
изменили свои очертания: материки Атлан
тиды  и Гондваны отделились снова от Евро- 
А зиатского. В море руконогие моллюски на
чинаю т уступ ать  господствующее положение 
двустворчаты м  и брюхоногим. Земноводные 
достигаю т гигантских форм, принадлеж ащ их 
К группе так  называемых лабиринтозубых; 
пресмыкаю щ ие обнаруживаю т уж е большое 
разнообразие: мелкие, всего в несколько сан
тим етров длиною ящ ерицы, черепахи, подоб
ные современным, крокодилообразные хищ 
ни ки  и огромные, ходящ ие на задних ногах 
динозавры  населяю т берега водоемов и пре
следуют друг друга . Многие из них че сохра
нились совершенно и оставили после себя 
только  следы лап  на илистых затвердевш их 
отлож ениях.

Ю рский период характеризуется  необыкно
венным богатством моллюсков-аммо- 
нитов и расцветом водных и назем
н ы х  рептилий. Первобытные формы 
рептилий и млекопитаю щ их сменяются 
здесь огромными рыбо-ящ ерами ихти
озаврам и, конечности которых были 
изменены в плавники, а череп вы
т ян у т  в длинное зубастое рыло; дру
гой род водных ящ еров образовали 
плезиозавры , обладавшие такж е пла
вниковыми конечностями и длинной 
тонкой  ш еей, которая оканчивалась 
м аленькой головой. Ю рские кроко
дилы , покрытые, в противоположность 
м ягкокож им  ихтиозаврам , толстыми 
роговыми чеш уям и, были подобны 
современным гавиалам . Здесь же по
явились и первые летающие ящеры- 
птерозавры ; четвертый палец их перед
ней  конечности отличался необыкно
венной длиной и служ ил для под
д ер ж ан и я  летательной перепонки. 
Н акон ец , в юрском периоде развились 
гиганты  ящ еры-динозавры; среди них 
самыми крупны м и являлись передви

гавш иеся на четырех ногах атлантозавры  (до 
36 метров длины), диплодоки и бронтозавры;; 
другую  группу—динозавров составляют круп
ные ящ еры , ходящие на задних ногах; их 
огромное тело опиралось при этом на хвост. 
Больш инство динозавров были травоядны ми,, 
но встречались такж е и хищные формы.. 
В юрском периоде найдены такж е остатки 
первоптицы— археоптерикса, который обладал 
еще рядом признаков, свойственных ящ ерам , 
но уж е был покрыт перьями. Предки млекопи

Вверху— ископаемое пресмыкающееся из группы  
динозавров; внизу— плезиозавр.
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таю щ их, появивш иеся в триасовом периоде, 
здесь дали целый ряд  форм, отличающихся от 
современных очень малым ростом; это были 
большею частью мелкие сумчатые, похожие 
на современных грызунов. Растительный мир 
юрского периода приближ ается уж е к совре
менному благодаря появлению цветковых рас
тений. В м орях характерно появление пер
вых костистых рыб, обладавших настоящим 
костным скелетом.

В меловом периоде, который получил свое 
название от мощных слоев мела, состоящих 
преимущественно из раковинок корненожек, 
костистые рыбы почти окончательно вытесняют 
первобытные формы ганоидов, а растительный 
мир необыкновенно богат цветковыми расте
ниями; рептилии юрского периода еще про
должаю т существовать здесь и умножаются 
еще развитием новых форм, среди которых 
наиболее интересны мозозавры —  огромные 
морские змеи-ящ еры— и громадные летающие 
ящ еры птеродоны (разм ах крыльев до 8 метр.). 
Птицы, появивш иеся здесь в большом коли
честве, в общем очень сходны с современными 
и отличаются главным образом присутствием 
зубов в челю стях. В конце мелового периода 
начинается уж е массовое вымирание крупных 
рептилий и господство млекопитающих и 
настоящ их птиц; из млекопитаю щих здесь 
известны только сумчатые, но надо полагать, 
что наряду с ними ж или и более высокоорга
низованные формы.

Меловым периодом заканчивается вторая 
(мезозойская) эра развития жизни; в течение 
его, к ак  мы видели, расцвел и успел отжить 
класс рептилий, оставив после себя только 
мелкие формы, появились птицы и начали 
завоевы вать господствующее положение мле
копитающ ие. Следующая эра —  кайнозойская 
— отделена от мезозойской большим пробелом 
в летописи земли. Она начинается третичным 
периодом, в течение которого суша и море еще 
раз претерпели значительные изменения очер
таний и приблизились к современному распо
ложению их: огромный южный материк Гонд- 
вана распался на части и образовал современ
ные Южную А мерику, А фрику, Австралию и 
близлеж ащ ие острова; ю ж ная часть Атланти

ческого океана и Индейский приобрели при
близительно современные очертания; Европа,, 
отделенная от Азии Обским морем, соедини
лась через Великобританию и Исландию 
с Американско-Гренландским материком, ко
торый на западе сливался с восточным концом 
Азии, а на юге был отрезан от Южн. Америки. 
Панамским проливом. Кроме того, с конца: 
мелового и до средины третичного периода 
мощные движ ения земной коры привели к  об
разованию многих современных горных цепейѵ 
как  напр. Аппенины, А тлас, Сиерра-Невада* 
П иринеи, К арпаты , Б алкан ы , американские 
Анды, Скалистые горы и т. д. Море, отделяю
щее Африку от Европы, несколько раз менялоі 
в этом периоде свои берега, то заливая юг 
Европы, то снова отступая, и наконец вошло> 
в границы современного Средиземного м оря.

Ж ивотный мир третичного периода т а к  
резко отличается от мелового, что здесь вполне 

.ясно  виден перерыв в страницах истории 
ж изни: большинство форм, характерны х д л я  
мезозоя, в третичном периоде уж е не встре
чаю тся; в то-же время здесь встречаются 
остатки представителей почти всех современ
ных групп животных. Первое место среди 
них принадлеж ит разным млекопитающим: 
сумчатые, грызуны, насекомоядные, киты, ко
пытные, полуобезьяны и обезьяны имеют у ж е  
здесь своих непосредственных предков; вместе 
с ними в первой половине ж или и более перво
бытные формы, которые, однако, скоро 
вымерли.

С приближением к  концу третичного 
периода, фауна его становится все более и более 
похожей на современную, благодаря постепен
ному образованию обособленных групп ж и 
вотных; ближайш ие родичи современных хищ 
ных, копытных, ластоногих и др. отрядов, 
а такж е главнейш ие семейства, принадлеж а
щие к  этим отрядам, проявляю тся уж е вполне 
ясно. Во второй половине третичного пе
риода появляю тся так  ж е человекообразные 
обезьяны.

Конец третичного и наступление четвер
тичного периода знаменуется в северном полу
ш арии ш ироким оледенением, которое за 
хватило значительные части Сев. Америки и
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север Европы и известно 
под названием леднико
вой эпохи. Огромный, 
надвинувш ийся на Е в
ропу ледник недерж ался 
здесь непрерывно, а не
сколько  р аз сменялся 
межледниковыми эпоха
ми, которы х насчиты
вают до 4-х . В зависи
мости от наступления 
или отступления льдов 
м енялся климат, почва 
и население Европы: в 
холодные периоды по
являли сь  покрытые шер
стью животные— мамонт, сибирский носорог, 
мускусный бык и т. п ., а в теплые их 
сменяли голые слоны и носороги или степные 
животные. В самом конце третичного пери
ода или в начале четвертичного появились 
у ж е  прямые предки человека (около 500— 600 
ты сяч лет тому назад); постепенно они

Ф игура мамонта, прекрасно сохранившегося 
в мерзлой почве на сев. окраине Сибири.
(Ф отограф ия с эксп он ата  соологич. музѳя Академии Н аук).

соверш енствовались, на
учались приготовлять 
оруж ие и утварь.

Н ачало современного 
послеледникового пери
ода характеризуется уж е 
остатками настоящего 
«разумного» человека и 
его каменных орудий и 
украш ений , а животный 
мир имеет совершенно 
тот ж е  вид, что и в наши 
дни.

Н а этом кончается 
зем ная летопись. Вся 
история ж и зн и ,зан есен 

ная на ее листы, нередко с перерывами 
и пробелами, все ж е дает понять, что 
развитие мира ж ивы х существ шло мед
ленно, что современные совершенные формы 
склады вались и вы рабаты вались в про
цессе длительной эволюции первобытных 
организмов в течении многих миллионов лет.

От редакции. Сведения, приводимые автором этой статьи относительно изменения конфигурации 
материков в разные геологические эпохи, базируются не на новых научных теориях, а на данных орто
доксальной геологии.

Р. Ф. К У Л Л Э .

„Новая женщина" в современной литературе запада.
Х удож ественная литература на протяж е

нии всего ее длительного процесса развития 
есть, в сущности, бесконечная цепь свиде
тельств о взаимоотнош ениях мужчины и ж ен
щ ины. Тема любви и ненависти, страстной 
неж ности, ревности и мести варьируется в пре
делах  весьма небольшого количества комби
наций и, если тем не менее не исчерпывается, 
а все ж е остается новой и наиболее привле
кательной для писателей всех времен и наро
дов, то лиш ь вследствие тех ослож няю щ их ее 
мотивов, которые сюжетно складываю тся по 
различному в зависимости от эпохи, обстоя
тельств , классовой идеологии и литератур
ного темперамента самого писателя.

Ж и вая  ткань жизни врывается временами 
справкам и  в поток преемственно развиваю 

щейся литературной традиции и отклады 
вается в тех своеобразиях сказа, компо
зиции, мотивировки действий и х ар ак 
теров, по которым мы отличаем ли тера
турные произведения одной эпохи от сход
ных по общей ситуации и основным эмо
циональным переж иваниям  произведений 
другой.

Идиллию Д афниса и Х лои можно про
следить через века в ее основных соотноше
ниях, отмечая лиш ь напластования мотиви
ровок по эпохам, классовым признакам  и ин
дивидуальным склонностям отдельных писа
телей.

В пределах некоторого отреза времени та 
кой литературны й тип развивается, наслояясь 
отдельными чертами, обогащ аясь деталям и,
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пока не найдет своего высшего воплощ ения, 
после чего дряхлеет в ряде подражаний и 
умирает. Л итературная история хотя бы 
Дон К ихота, Ф ауста или Вертера может 
служ ить одним из бесчисленных тому дока
зательств.

Однако, заслуж ивает внимания то обстоя
тельство, что в эволюции литературного типа 
наступает такой момент, с которого счет на
чинает вестись уж е в сторону очевидного 
о б н о в л е н и я  типа, и тогда-то критика объ
являет  о рождении нового человека в обще
стве.

Вопрос о «новой женщине» в литературе 
возникал всякий раз, когда общественные пе- 
репластования— в результате большого со
циального сдвига— осознавались художествен
но и входили в план обычного литературного 
приема противоположения элементов. На 
сближении таких  контрастовых планов обычно 
и строится фабула произведения, дающ ая чи
тателю ощущение бьющейся в произведении 
живой ткани подлинной ж изни.

Не углубляясь в далекое прошлое, мы на 
отдельных фактах из истории X IX  ст. покажем 
справедливость наш их наблюдений.

Конец века, как  известно, ознаменовался 
интенсивным развитием резких противоречий 
внутри буржуазно-капиталистического обще
ства Европы, результатом чего явился не 
только отчетливо сложивш ийся тип интелли- 
гента-пролетария, вынужденного в вихре кон
куренции судорожно бороться за существо
вание, применяясь к  капризным изломам 
упадочного вкуса верхов общества, но и пере
стройка всего семейно-буржуазного уклада 
становится весьма ощутимой. «Новые веяния» 
в ж изни, «модернизм» и «декадентство»— 
в искусстве и «половой вопрос»— в обществе— 
вот три формулы, в которые, конечно, поверх
ностно, отлились длительные процессы пере- 
слоек всего столетия к  концу века.

Если «новые веяния», формула глупая 
в применении к  росту и значимости социаль
ных и политических проблем конца века, 
если «декаденс» и «модернизм» не имеют 
конкретного содерж ания для определения 
художественно-стилевых исканий эпохи, то

«половая проблема» приблизительно верно 
определяет тот объем понятия, который в х у 
дожественной литературе наш ел тысячеголо
сое выраж ение в образах и формах писателей, 
пытавш ихся осознать то «новое», что сказалось 
в результате дифференциации общественных 
отношений.

Тогда то вновь появляется «новая ж енщ и
на», как  она появлялась уж е в начале века у  
мадам де Сталь, в середине у Ж орж  Занд и ее 
подражателей, а в конце столетия родилась под 
пером целого ряда писателей и писательниц.

Тип бурж уазки -хозяйки , семьянинки, ж и
вущей на средства м уж а, покупающей свое 
положение ценой покорности бытовому укладу  
и протестующей лиш ь по линии адю льтера, 
оттесняется «новой женщиной»— бурж уазкой 
тож е, но с большим запасом накопивш егося 
протеста против установивш егося порядка 
вещей, в котором женщина принижена и к ак  
индивидуальность, и как  социальная единица. 
Формы и направления протеста несли на себе 
отпечаток и национальны х особенностей, в 
какие отливалась проблема «женского равно
правия» в разны х странах.

Б урж уазное общество хотело думать, что 
проведение реформ в семейных отношениях 
возможно без ломки основного социального 
уклада и общей революции.

Английское литературно - общественное 
движение «новые проблемы» в лице п и сател е  
ниц Д ж ордж  Эджертон, Моны К айрд  и Сары 
Гранд заявляет  о себе громадным количеством 
романов, рисую щих ряд типов мещанских пе
редовых женщ ин, борющихся за свободу и 
самостоятельность женщины внутри семьи. 
М аленький уголок английского «home» ста
новится ареной, на которой долж на .показать 
себя «новая женщина», протестующ ая против 
мелочей, но не реш аю щ аяся ломать целое. 
В этом тесном бурж уазном мире тень «свобод
ной любви», в какой бы форме она ни мысли
лась, могла бы только напугать чопорную ан
глийскую  семью и потому она незаметно про
бирается к  рубеж у столетий, чтобы в Х Х веке 
своеобразно ворваться резким «эстетизмом» 
у  О скара У айльда с его гением парадокса и 
извращ енности.
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Зато на континенте «новая женщина» 
звенит всеми голосами в литературе конца 
века , перебирая и переоценивая все возмож
ности проявления своей личности, то как  
стремящ аяся' к  самостоятельности и незави
симости общественного полож ения наравне 
с мужчиной завоевы вая ж изнь, то как  ут
верж даю щ ая свое право на «свободную лю 
бовь» до и вне брака, то к ак  требую щая 
целом удрия и от мужчины во имя чистоты 
брачного союза.

И бсеновская Нора уходит из «кукольного 
дома», угнетающего ее личность, Ревекка Вест 
и  «женщина с моря» требуют своеобразно 
понятой «свободы любви»; Свава у  Бьернсона 
(«Перчатка») предъявляет требование на до
брачное целомудрие к  мужчине; Тереза Ке- 
рульф  у Ганзен порывает с ж енихом, не могу
щим понять, что для счастья в браке женщине 
нуж на «независимость». О свободе, долж ен
ствующей упрочить лю бовь, говорится и в ро
мане Д ж . Т . М акая «Брак».

П ротив старых и косных предрассудков 
по всему фронту ж изни восстала женщ ина, 
неся «новое», в своих требованиях к  ж изни, 
хотя бы они касались права «на ребенка у де
вушки». Брие в пьесе «Материнство» вклады 
вает пламенную апологию этого права в уста 
адвоката, защищаю щего девуш ку, обвиняе
мую в детоубийстве.

В условиях бурж уазного общества это 
право утверж дается, однако, весьма медленно 
и в процессе, ведущем к  трагическому исходу 
д л я  смелых его поборниц. Теодора Бойера, 
более, чем кто либо из литературны х героинь 
того времени осущ ествляющ ая тип «новой 
женщины», удовлетворяет здоровому ин
стинкту материнства, отдаваясь без любви 
муж чине, которого она покидает сразу ж е 
после того, к а к  почувствовала себя матерью. 
Она ж енщ ина науки  и пишет диссертацию для 
получения ученой степени, а ребенок гибнет 
у  нее вследствие заброшенности и недосмотра. 
Смерть ребенка заставляет ее сопоставить 
смыслы обоих стремлений в ее ж изни. На что 
ей слава и ученая степень, когда зарыты 
в могилу радости матери? Выход она находит 
в  самоубийстве.

Самоубийством ж е кончает и Герминия 
Бартон в романе Грент-Аллена «Ж енщина, 
которая осмелилась», побежденная предрас
судками общества в борьбе за  право иметь 
и воспитывать ребенка без муж а.

«Н овая женщина» конца века подняла свой 
бунт против общества за право и самостоятель
ность именно в плоскости «половой проблемы» 
и этим самым вошла в литературную  традицию 
не только типами полож ительных героинь, 
но и рядом разновидностей патологического 
типа, особенно у некоторых писателей— Эла 
Хансон, Стриндберг, отчасти Пшибышевский, 
Гамсун, Ведекинд, Ш ницлер и д р .,— увидев
ших в «женском движении» только половую 
психопатологию.

Х арактерно, что французский роман конца 
века «новую женщину» увидел в свете про
блемы брака. М ужчина и ж енщ ина— по суще
ству враждебные друг другу стихии. Если они 
соединяются, то примирение стихий происхо
дит только в акте наслаж дения, но кто может, 
пусть воздерж ится от приближ ения к  «чу
довищному животному» женщ ине, по вы ра
жению Гюисманса («Наоборот»).

Д евуш ка, желаю щ ая пойти новой дорогой 
через ж изнь, имеет выбор между двумя пу
тями: или зам кнуться в безбрачии и гордо его 
утверж дать, культивируя ненависть к  проти
воположному полу, или начать ж ить вне вся
ких условностей, к а к  холостой муж чина, и не 
связы вать себя браком.

Первый путь обрисован в оригинальном 
романе М арселя Прево «Леа», рисующем 
каких-то новых амазонок в лице Ромэн Тер
ние и Ф редерики Сюрье, поборниц безбрачия 
девуш ек и ж елаю щ их воспитать целое поко
ление таких  воинствующих девственниц, со
вершенно отвергающих любовь мужчины и его 
помощь в ж изни.

Д ругой путь слож ился в результате длин
ного ряда смешанных (гибридных) форм и 
отчетливее всего сказался в наши дни в наде
лавш ем скандала и принесшем массу неприят
ностей автору романа Виктора М аргерита 
«La garconne».

О днако, для законченного выявления этого 
второго пути потребовались не только искус
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и годы, но и большое социальное потрясение 
в виде войны и послевоенного кризиса.

В сущности, литературная традиция фран
цузского бытового и психологического ро
мана весьма богата узорами темы, трактующ ей 
проблему «женской эмансипации». В этом 
отношении линия традиции восходит не только 
к  Ж орж  Зан д  и де Сталь, но и гораздо, глубж е 
в прошлое.

Т ак у ж  повелось во французской литера
туре, что она преимущественное свое внимание 
уделяла именно обрисовке оригинальны х и 
чем либо выдающихся характеров героинь, 
может быть потому обнаруж ивая большую 
чуткость в этом направлении, что культурно
историческое прошлое Франции весьма богато 
выдающимися женщинами, игравшими порой 
решительную роль в судьбах страны ...

Виктор М аргерит, конечно, не новатор 
в области этой темы. Он только сумел в своем 
«романе нравов» скрупулезнее и полнее других 
собрать в одну литературную  фигуру те р аз
бросанные среди множества других черточки, 
которые дали образ наиболее выпуклый и 
отчетливый по обрисовке. Если ж е принять 
во внимание, что он всю серию (из трех рома
нов: «La garconne», «Le compagnon» и «Le 
couple») объединил одним общим заглавием 
«Ж енщина в пути» (La femme en chem in), 
то намерение автора дать именно «новую», 
современную и послевоенную женщ ину не 
может остаться незамеченным.

Война и послевоенный период внесли зн а
чительные перепластования во французское 
общество, сказавш иеся между прочим и на 
типе женщины бурж уазной среды. Моника 
Л ербье и олицетворяет собою ту  девуш ку, 
которая смело порывает с условностями и 
ложью своей среды. В глазах  родителей 
своих— она средство для выгодной коммерче
ской комбинации, в глазах  ж ениха—тоже и 
настолько, что он перед самой свадьбой не 
бросает своей любовницы, с которой Моника 
видит его в ресторане. Слишком много лж и 
в предстоящем браке, и героиня решает уйти 
из семьи, разорвать сеть интриг и низменных 
надежд и ж ить самостоятельно. Ж изнь она 
завоевы вает трудом, работая с большим вку 

сом в области художественной декорации и 
имеет успех в своем антикварно-меблировоч- 
ном предприятии. Самостоятельность и не
зависимость существования определяют ее 
склонности, привычки и поведение. Она 
ж ивет, к ак  холостой мужчина, имеет любов
ников, кури т опий, посещает дансинги и 
рестораны, загляды вает даж е в публичные 
дома и культивирует однополую любовь и 
смешанный тип— любви втроем.

Конечно, она красива, обворожительна, 
умна и имеет армию поклонников, мужчин- 
товарищей и женщин-любовниц. Однако, она 
ж елает иметь ребенка. И збранный ею для 
этой цели производитель не оказал успехов, 
правда, не по своей вине. Ч ерез ряд любовных 
приключений, через ревность лю бовника, стре
лявш его даж е в нее и своего соперника, она 
приходит в конце ром ана... к  браку с чело
веком, которого полюбила и который оказался 
без предрассудков.

И это «новая женщина»? Почему она в пути 
и на каком пути? Не пахнет ли все это ста
ринкой?

Автор нам говорит, что Моника только одна 
разновидность «новой женщины», что «новое» 
заклю чается в том, что д е в у ш к а  осмелилась 
открыто и безбоязненно ж и ть, к ак  холостой 
муж чина, не отказы вая требованиям природ
ных инстинктов.

Д о у гая  разновидность— Анника Рамбер из 
романа «Товарищ». Эта—тип трудящ ейся ин
теллигентки, адвокатессы, талантливой и не
зависимой; «новое» в ней опять таки— свобод
ное отношение к браку. Она любит мужчину 
и родит от него ребенка, которого записывает 
на с в о е  имя, утверж дая своеобразный вид 
м атриархата в бурж уазном  обществе, и вообще 
чувствует себя социальным явлением, равным 
мужчине.

Третий роман этой трилогии— «Le couple» 
(«Пара») есть в сущности ответ гадалки на 
вопрос: «чем сердце успокоится»... Действие 
переносится в 1943 г. после социальной рево
лю ции во Ф ранции, когда сын Анники и дочь 
Моники осуществят наконец идеал свободного 
и не осуждаемого предрассудками общества 
соединения пары лю бящ их, равны х и в пра
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вах , и в обязанностях. Т аким  образом ж ен
щ ина—«в пути» к 1943 году. Пожелаем ей не 
сбиться с дороги и обратимся к  другому круп
ному писателю современной Ф ранции, такж е 
пож елавш ему дать серию романов на эту же 
тем у о «новой женщине».

Ромэн Р оллан , закончив своего «Ж ана 
Кристофа», при нялся за новую серию «L 'am e 
■enchantee» («Зачарованная душа»). Пока 
имеется на лицо только первый роман серии 
« A n n ette  e t Sylvie» и трактует ту  ж е тему 
о «новой женщине».

A nnette  богата, независима, сирота и хочет 
ж и ть . Случайно она обнаруж ивает из по
смертной переписки отца, что она им еетсестру, 
внебрачную  дочь ее родителя, Сильвию. Она 
отыскивает сестру, живущ ую трудом портнихи. 
Вместе они путешествуют, имеют любовные 
приклю чения и проч. В ы ясняется, что обе 
сестры тяготятся  пошлостью ж изни и 
ж аж дут «нового»: независимости от пред
рассудков общества и свободы в личных 
п роявлениях .

Д л я  С ільвии— предел мечтаний собствен
ный магазин мод и сколько угодно (qu n tum  
sa tis )  любовников, а для  Аннеты собственно 
неясно, чего она хочет, не то учиться, не то 
просто «жить». За  ней ухаж иваю т молодые 
лю ди, один из которых делает ей предложение. 
Она принимает «условно» его кандидатуру 
в м уж ья и постепенно убеж дается в невыно
симости и пошлости жениха и всей обстановки 
-предстоящей брачной ж изни.

Второй роман серии »Лето» (L ‘e t£ ) можно 
н азвать  одним из интереснейших романов 
современности. Глубина психологической мо
тивировки действия и характеров персонажей, 

:полнота фабулы и богатство стиля позво
ляю т автору п оказать  свою героиню Аннету 
в ее пути борьбы и страданий под различ
ными освещениями. Аннетта пренебрегает 
ходячим мнением «общества» и осмеливается 
иметь сына, будучи не замуж ем. Конечно, 
-«общество» против нее. Она гордо выходит 
из столкновения с общественным мнением

с сознанием своего права на ребенка и в 
течение долгого ряда лет воспитывает сына 
своим трудом. Требования к  жизни и ее пред
ставителям эта «новая женщина» предъявляет 
уж е иные. «Очарованная душа» героини не 
находит выхода в личном счастье не только 
любви к  мужчине и мужчины, но и в отно
ш ениях с сыном, на которого и общество 
и элементы наследственности кладут свою 
печать. Роман останавливается на дне объяв
ления войны.

Она тоже «новая женщина».
К ак  видит читатель, 25 лет нового века, 

потрясения войны и глубокого экономиче
ского кризиса, последовавшего за ней, не 
слиш ком далеко завели европейских писа
телей от того, что мы видели уж е в конце 
прошлого столетия. Есть ли «новое» в этом 
«новом», и чем «нова» «новая женщина» в лите
ратуре наш их дней? К а к  будто прогресс 
сомнителен...

И все ж е «новое» и существенно важное 
есть и заклю чается в том, что авторы сегодня 
уж е не топят своих героинь, не суют им в руки 
револьвера и даже не заставляю т думать о са
моубийстве в таких обстоятельствах, при ко
торых Грант-Аллены и Бойеры их убивали, 
Ганзены заставляли  отказы ваться от брака, 
а Стриндберги и Ведекинды издевались над 
попытками ж ить не по указке  консервативного 
общества.

К онцовка в композиции романа есть почти 
всегда прояснившийся план противополож
ных плоскостей, долженствовавш их своими 
контрастами оттенить путь прохож дения той 
или иной мысли автора, художественно вы ра
женной, и современной ему по уровню со
циального момента и классовы х воззрений 
эпохи.

С точки зрения именно этих концовок мы 
видим, что современный роман создал «новую 
женщину», действительно находящ ую ся «в 
пути» и притом в пути не к  неизбежной ги
бели, а к  иным и новым формам обществен
ных взаимоотношений.



И. И. СВЕТЛОВ.

Существование нефти было известно еще 
в глубокой древности. Некоторые указан ия 
на нефть мы встречаем еще в библии: книга 
М аккавеев рассказы вает, что во время пере
селения иудеев в Персию они спрятали в ко
лодце священный жертвенный огонь; при 
обратном переселении в Палестину с проро
ком Неемией потомки этих переселенцев стали 
искать скрытый предками священный огонь, 
но вместо него нашли «густую воду», которая 
от соприкосновения с раскаленным жертвен
ным камнем вспыхнула большим и ярким 
пламенем. Место это было огорожено, приз
нано святым и названо «местом очищения»—■ 
«нафтарь» или «нафтой».

Апшеронский полуостров с своими «веч
ными огнями», источником которых являлись 
газы нефти, выступавшие на поверхность 
земли, с незапамятных времен считался у на
родов востока священным местом. Этим явле
нием воспользовался известный Зороастр 
(VI век до христианской эры), урож енец се
веро-восточного склона К авказского хребта, 
основавший культ огнепоклонников. В тече
нии многих веков пилигримы— поклонники 
Зороастра ежегодно стекались на полуостров 
на поклонение священным огням, для которых 
построены были величественные храмы. Ан
глийский путешественник Ганвей, посетивший 
Б аку  в 1754 г ., видел своими глазами эти

храмы, куда приходили огнепоклонники (пер
сы и гебры) из Персии и даж е отдаленной 
Индии, а русский академик Гмелин, бывший 
в Б аку  в 1771 году, в следующих вы раж ениях 
отзывается об этих последователях культа 
«небесного огня»:

«Они почитают сей неугасимый огонь за  
нечто святое и в знак  божества, которое себя 
лю дям ни в чем чище и ни в чем совершеннее 
представить не может, к ак  в огне и свете, яко  
таком  веществе, которое столь чисто, что 
более к телам причислено быть не может. Сии 
благоговейные люди из Индии ходят д л я  
спасения к  сему неугасимому огню в Б аку  и 
там воздают свое со страхом соединенное 
почтение вечному сущ еству... В округ того 
места, где постоянно огонь горит, имеют они 
сделанные храмы от 12 до 20 футов вышиною,, 
внутри со сводом».

Развалины  такого храма сохранились и до
ныне около селения Сураханы (см. заглавны й 
рисунок): жрецы культа огнепоклонников
ж или здесь до начала 70-х годов прош лого 
столетия.

В ероятно, в связи с этим религиозным 
культом  стояла практика лечения нефтью 
разного рода болезней. Т ак , Л ерхе (1735 г .)  
отмечает, что на Апшеронском полуострове 
нефть употреблялась населением, к ак  сред
ство против ревматизма и цынги; в качестве
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внутреннего средства ее употребляли такж е 
против каменной болезни; «может быть, при
бавляет Л ер х е ,— нефти можно приписать, что 
моровая язва  миновала Баку». В Богемии 
нефть, добы вавш аяся из Тегеринского озера, 
в средние века долгое время считалась уни
версальны м средством от всех болезней и была 
известна под названием  «масла св. Квири- 
нуса».

В ограниченны х размерах нефть находила 
себе практическое применение еще в средние 
в ека: предполагаю т, что в состав знаменитого 
«греческого огня», горевшего и на воде, при 
помощи которого были сожжены русские 
л адьи  И горя при походе его на Ц арьград, 
входила именно нефть. Улицы Генуи одно 
врем я освещались нефтью; в особых лам пах 
она употреблялась в некоторых местах д ля  
освещения ж илищ  наряду с растительными 
и животными маслами, причем известна была 
под названием  «сицилийского масла». К ак  
ку р ьез , напомним, что нефть ф игурировала 
в известной затее нашей императрицы Анны 
Ивановны—-ледяном дворце: около дворца 
бы л поставлен сделанный изо льда пустой 
внутри слон; в него налита была нефть, и 
хобот служ ил фонтаном, освещавшим вход 
во дворец.

В настоящ ее время, когда нефть пустила 
глубокие корни и в промышленности, и в обы
денной ж изни, каж ется невероятным, что 
6 0 — 70 лет тому назад не только у нас, 
а  и заграницей ш ирокие круги  населения 
не имели ни малейшего понятия ни о керо
син е, ни о бензине, и все сведения о нефти 
не вы ходили за  стены ученых кабинетов 
и лабораторий .

Мы так  привы кли к  продуктам переработки 
нефти, что теперь без них нам трудно было бы 
обеспечить себе элементарные удобства. П ри
мус— незаменимая вещ ь для  домашней хо
зя й к и , а лам па— д ля  деревни или города, где 
нет электричества. А птекарь, приготовляю 
щий мазь на вазелине, или парфюмер, делаю
щий духи из продуктов переработки нефти,—  
продают свои изделия деш ево, потому что 
имеют сравнительно дешевые материалы , по
лучаем ы е опять таки из нефти.

Бензин дал возможность устроить мотор, 
а наличие легких двигателей внутреннего 
сгорания обеспечило развитие авиации.

Каменный уголь, господствующий к ак  топ
ливо и источник энергии на наш их фабриках 
и заводах , на ж елезны х дорогах и пароходах, 
теперь часто вытесняется нефтяными про
дуктами.

А между тем промыш ленная добыча и об
работка нефти началась только в 60-х годах 
прошлого века, впервые в штате П енсильва
ния, в Северной Америке.

У нас первое промышленное предприятие 
(в районе гор. Б аку) было основано Нобелем 
лиш ь в 1875 году. Т аким  образом в настоящем, 
1925 году, русская нефть может праздновать 
50-летний юбилей.

Химический состав нефти известен очень 
точно. Это механическая смесь целого ряда 
ж идких углеводородов; главнейш ие из них: 
бензин, керосин, вазелин, парафин и т . д.

И наче обстоит дело с вопросом о происхо
ждении нефти. Здесь мы вступаем в область 
догадок, теорий и гипотез, которые часто друг 
другу противоречат.

У каж ем  на три главнейш ие из существо
вавш их и существующ их в науке теорий, 
ограничиваясь только теми, которые имеют 
относительно большое количество привер
ж енцев.

Г и п о т е з а ,  н е о р г а н и ч е с к о г о  п р о и с 
х о ж д е н и я  нефти, предлож енная наш им ге
ниальным химиком Д . И. Менделеевым, со
стоит в следующем: известно, что удельный 
вес Зем ли— 5,2 (т.-е. земной шар в 5,2 раза 
тяж елее, чем водяной шар такого же объема); 
в то ж е время те породы, и з которы х состоит 
земная кора (поверхность) имеют в среднем 
удельный вес равный 2 ,5 , не говоря уж е о 
воде (ее уд. вес-1,0). Поэтому на земных 
глубинах и в центре, повидимому, залегаю т 
более тяж елы е породы, главным образом 
металлы , например ж елезо, удельный вес 
которого— 7,9. Но и железо находится там  не 
в чистом виде, а в соединении с углеродом, 

т а к к а к у г л е р о д , во первых, легко соединяется 
с железом , а во вторых—углеродистое железо 
(чугун) переходит в твердое состояние при
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сравнительно высокой температуре. Вода, 
просачиваясь вглубь с поверхности,вступает, 
под влиянием высокой температуры, в хими
ческое соединение с углеродом, выделяя сво
бодное ж елезо. В результате этой реакции по
лучаю тся газообразные углеводороды, т.-е. те 
части, кз  которых состоит нефть. Под влия
нием высокого давления и охлаж дения газы 
превращ аю тся в ж  дкость и, механически сме
ш иваясь, дают нефть. Различны е геологи
ческие причины, главным же образом наро- 
стание на поверхности новых пластов, скопле
ние газов и т . д. увеличивают давление на 
тот естественный резервуар, в котором обра
зовалась нефть, заставляя  ее перекочевывать 
с места на место и в конце концов выдавливая 
ее, к ак  более легкое и подвижное вещество, 
из глубоких слоев земной коры поближе к  по
верхности. Само собою понятно, что нефть, 
к ак  и всякая  другая  жидкость, может проса
чиваться только через такие породы, как  пе
сок; ни глина, ни гранит для нее непрони
цаемы. Поэтому нефть всегда встречается 
только в песках или песчаниках и обязательно 
вблизи водных бассейнов (настоящ их или 
бывших).

Эта гипотеза в настоящее время большин
ством геологов оставлена. Наиболее слабым 
местом ее является то, что при таких  условиях 
запасы нефти должны были бы быть неисто
щимы, (так ж е как  и запасы воды и ж елеза), 
а между тем факты говорят обратное.

Вторая гипотеза, появивш аяся на смену 
только что излож енной, это г и п о т е з а  о р г а 
н и ч е с к о г о  п р о и с х о ж д е н и я  н е ф т и .  Она 
предполагает образование нефти в таких ме
стах, где почему либо скоплялось большое 
количество мертвых рыб, моллюсков, раков 
и др. морских организмов. Образована е таких 
рыбьих кладбищ  наблюдается и в настоящее 
время, например в Каспийском море. В неко
торых зали вах , особенно неглубоких, благо
даря постоянному испарению, вода делается 
настолько соленой, что попавш ая туда рыба 
умирает. Многие пресноводные, речные по
роды рыб, совершенно не переносят соленой 
воды Каспийского моря и, попадая туда из 
Волги, У рала и др. рек , такж е погибают.

В течение сотен, а может быть и тысяч л е г  
на месте таких  кладбищ  образую тся мощ ные 
пласты мертвых организмов. Эти пласты 
могут быть занесены илом или песком, и тогда 
они оказы ваю тся совершенно отрезанными от 
моря; получается естественный, герметически 
закупоренный резервуар, наполненный огром
ными запасами мертвых рыб.

Процесс разлож ения животных организ
мов начинается с белковых тканей , а ж и ры , 
как  более стойкие, откладываю тся под слоем, 
осадочных пород. С течением времени и ж и ры , 
конечно, начинают р азлагаться , и если они 
к тому времени окаж утся  занесенными плот
ным слоем ила, то газообразные продукты 
распада не улетучиваю тся, а скопляю тся под 
слоем осадков. Ж иры , р азл агаясь , дают, к а к  
известно, жирные кислоты и глицерин, ко
торый в свою очередь распадается на угле
водороды различного вида и как  раз на те , 
из которы х состоит нефть.

Чем дальш е идет процесс разлож ения, тем 
большее количество газов образуется в за
крытом пространстве, т .-е . тем сильнее по
вышается давление. Н аконец, давление мо
ж ет достигнуть такой силы, что газообразные 
углеводороды станут жидкими, и нефть готова.

Имеется еще и третья гипотеза, насчитываю
щ ая такж е нем ало сторонников. Это г и п о т е з а  
м и н е р а л ь н о г о  п р о и с х о ж д е н и я  н е ф т и ,  
которая предполагает ее образование из под
земных углеводородных газов—метана, этана 
и т .  п. Обычно нефтяные месторождения на
ходятся вблизи грязевы х вулканоидов, т.-е. 
тех мест, где выходят на поверхность мине
ральны е грязи  (или воды). В очаге этих 
вулканоидов, леж ащ их на несколько кило
метров ниже земной поверхности, всегда 
имеется много газов. Температура такого 
очага очень высока (так как  он расположен 
на большой глубине) и, если по какой-либо 
причине отверстие вулканоида (его,вы ход на- 
поверхность земли) закупоривается грязе
выми массами, то и давление в самом очаге 
разовьется очень высокое. Если в окруж аю 
щей породе имеются катализаторы  (т.-е. такие 
вещ ества, которые ускоряю т ход реакции, 
а иногда и вызывают ее, но сами участия в ней
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не принимают), то, при наличии высокого 
давления и высокой температуры , создаются 
условия, при которых возможно образование 
сначала газообразны х углеводородов, а потом 
и ж идких, а следовательно и нефти. Под 
усиливаю щимся давлением нефть просачи
вается в другие места, где давление ниж е, чем 
на ее родине, и таким  путем создаются нефте
носные зал еж и .

Т а к  или  иначе,' вопрос о происхождении 
нефти далеко не решен окончательно.

За  последние годы самое первое место в неф
тяной промышленности постепенно стали за 
нимать разные продукты, не достаточно оце
нивавш иеся ранее, а именно— бензин, смазоч
ные масла и мазут (топливная нефть). Весь 
флот, фабрики и транспорт А нглии и Соед. 
Ш татов переходят с угля на нефтяное топливо. 
В связи с этим политика империалистических 
стран претерпевает существенные изменения. 
Знаменитые английские каменноугольные 
станции, при помощи которых Великобритания 
держ ала в своих руках  мировую океанскую 
торговлю , утрачиваю т свое значение, и Англия 
теперь лихорадочно отыскивает в заморских 
странах, своих и чуж их, нефтяные месторож
дения. Обилие нефтяных богатств Соединен
ных Ш татов, наоборот, сулит для этого госу
дарства ш ирокие перспективы в будущем. 
Следует отметить, впрочем, что пресловутые 
нефтяные богатства американцев вовсе не так  
у ж  велики: при том бешеном темпе, которым

идет промышленность и потребление нефти, 
в Соед. Ш татах эти богатства не далеки от 
полного истощения. Экономисты предсказы
вают, что этих запасов американцам хватит 
всего лиш ь на каких-нкбудь 15 лет.

К а к б ы т о  ни было, борьба за нефть уж е 
теперь сказы вается в международном мас
штабе, в значительной степени определяя на
правление современной политики.

Эти факты нам необходимо учиты вать при 
использовании наш их нефтяных богатств.

Наши нефтяные промысла в Б аку  и его окрестностях.
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А. А. БА ЗИ Л ЕВСКИ Й .

Культурные задачи воздушного флота.

Помимо аэротранспорта (воздушных сообщений) 
и аэрофотограмметрии (воздушных съемок) воздухо- 
флот призван сыграть громадную роль на службе 
науки и в культурной жизни народов. Трудно даже 
■предвидеть в настоящее время, какие новые широкие 
горизонты откроются перед человеком, сумевшим 
ныне оторваться от земли, и подняться над ней ввысь. 
Невольно приходят на мысль слова великого Франк
лин а, который на вопрос, предложенный ему при 
первом полете Монгольфьера— «какая от этого будет 
польза»? ответил : «а какая  польза от человека, только 
"что родившегося»? Авиация зародилась с началом 
текущего века, при быстром своем росте, она, пожа
луй , уже вышла из младенчества и, все-же, в настоя
щее время переживает лишь первую юность. 
Мы можем отметить лишь ее первые шаги, первые 
достижения, вслед за  которыми открываются беспре
дельные перспективы будущего и безгранично широкие 
пути к  новым завоеваниям могучего ума человеческого.

П ервая культурная задача, которая предста
вляется воздушному флоту,—  и с с л е д о в а н и е  
н е в е д о м ы х  с т р а н .  Доныне, сколько встре
чается на земном шаре таинственных глухих уголков, 
куда ни разу еще не ступала нога человека, отрезан
ных от всего мира неодолимыми преградами? Какие 
тайны хранит за  ними природа от пытливого ума 
исследователя, географа, геолога и естествоиспыта
теля? Они еще сокрыты от любознательного взора 
ученого, но скоро самолет раскроетих, и фото-камера 
зафиксирует на пластинке все секреты, так ревниво 
охраняемые природой. Какое необъятное поприще 
для  исследователей представляют девственные леса 
Америки, дебри и пустыни Африки и Австралии 
и горы Азии, какие новые возможности для изучения 
нашей планеты открываются перед человечеством!

Уже первая научная авио-экспедиция, предпри
нятая в прошлом году американским ученым Маршем 
вглубь Панамы, в область совершенно не обследован
ную, покрытую непроходимыми дж унглями, дала 
самые поразительные, совершенно неожиданные ре
зультаты. Он углубился внутрь страны на 300 клм. 
и сразу обнаружил, насколько неправильны были 
представления, сложившиеся ранее об этой области. 
Например, на картах, составленных, очевидно, по 
догадкам или рассказам местных жителей, значилась 
массивная горная цепь в 1.500 метров высоты, там, 
где гор вовсе не оказалось, но зато были обнаружены 
многоводные, широкие реки, скрывавшиеся в джунг
л ях , существование которых вовсе не подозревалось. 
Это открытие имеет значение уже потому, что в диких, 
незаселенных местах реки являю тся естественными

путями сообщений, по которым открывается доступ 
внутрь страны, колонизация ее и эксплоатация при
родных богатств. В центральной части Панамы 
М а р ш  открыл существование доныне неведомого 
племени «белых индейцев»! Вторая экспедиция была 
организована проф. М а к л а н  над западной частью 
Сирийской пустыни. С высоты аэроплана он обна
ружил развалины нескольких древних городов и 
открыл существование 20-ти колодцев с прекрасной 
питьевой водой, совершенно скрытых от взоров 
путников. Английское правительство предпринимает 
воздушное обследование горы Эверест, высотой в 
8.840 метров, находящейся в Азии в высочайшей 
Гималайской горной цепи. Доныне еще ни разу 
не удавались попытки восхождения на ее вершину, 
и еще минувшим летом погибла экспедиция англий
ского ученого М а л л о р и ,  засыпанная снежным 
обвалом.

Недавно два американских военных летчика 
обследовали с аэроплана кратер одного действующего 
вулкана на Гавайских островах. Смелые авиаторы 
спускались в самое жерло вулкана, наполненное 
клокочущей огненнойлавой, и произвели ряд интерес
нейших фотографических снимков. Понятно, что 
такие периодические ревизии внутренностей вулканов 
дадут возможность заранее установить приближение 
извержений и действительную надежность тех из них, 
которые веками считаются «погасшими» и совершенно 
неожиданно проявляю т свою разрушительную дея
тельность, потрясая мир ужасами извержений и земле
трясений, сметающих с лица земли города и уносящих 
сотни тысяч человеческих ж ертв. Предвидение ката
строфы дает возможность заранее принять некоторые 
меры к  спасению.

Сколько веков стремились ученые к той таин
ственной точке земного ш ара, где сходятся все мери
дианы— к Северному полюсу! Борьба со всеми уж а
сами полярной природы доныне была непосильной 
даже самым отважным исследователям—-путь к  полюсу 
усеян костьми многих и многих жертв, павших во 
имя науки после долгих, тяжелых страданий. В луч
шем случае, полярные экспедиции возвращались 
обратно, пережив самые невероятные лишения и не 
достигнув желанной цели. Наконец, в 1897 году 
смелым норвежским воздухоплавателем Андре была 
сделана попытка добраться до полюса воздушным 
путем. Д ля  экспедиции был сооружен специальный 
сферический аэростат, объемом 4.500 куб. м., обору
дованный во всем по последнему слову тогдашней 
науки и техники. Не было лишь одного—управления, 
и это обрекало шар на волю и капризы ветра. Бы ла,
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правда, сделана некоторая попытка к  управлению 
полетом, был установлен парус. Предполагалось им 
пользоваться, связавшись с водяной или ледяной 
поверхностью при помощи гайдропа, т.-е. толстого 
каната, спущенного из гондолы шара и концом воло
чившегося по земле, чтобы создавать подвижную точку 
опоры. Но такого приспособления было слишком 
недостаточно, и экспедиция была заранее обречена на 
неудачу. Если бы даже благоприятное воздушное 
течение и отнесло шар к  полюсу, то на обратное воз
вращение отважного аэронавта почти не было шансов. 
При попутном, неизменном ветре, ему предстояло 
перелететь над безжизненными ледяными пустынями 
Океана и Северной Америки, около 3.000 клм. 
11 июля Андре сг двумя спутниками вылетел с ост
рова Ш пицбергена; три дня спустя почтовый голубь 
принес от него записку—«13 июля, 82 гр . сев. шир. 
Все благополучно». Это была первая и последняя 
весточка от смелых воздухоплавателей... Через 
несколько лет рыбаки нашли во льдах клочки обо
лочки ш ара.

Но что было недоступно Андре с его неуправляе
мым аэростатом, то вполне осуществимо в наше время 
дирижаблей, послушных воле пилота, с радиусом 
действия до 8.000 клм ., способных держ аться в воз
духе по 5-ти и более суток, не считающихся с напра
влением и капризами ветра. Сев.-Амер. Соед. Штаты 
еще в минувшем году наметили экспедицию через 
Северный Полюс на одном из лучших своих дирижаб
лей «Шенандоа» (дочь звезд), двойнике «Z R 3 , не
давно перелетевшего через Атлантический Океан 
(из Германии в Нью-Йорк). Объем его 59.430 куб. м ., 
наполнен гелием. 6 моторов развивают, в общем, 
1.800 сил. Скорость от 120— 140 клм. Дальность 
полета до 7.660 клм. Экипаж—30 человек. Весь 
перелет расчитан на 50 часов. «Шенандоа» прекрасно 
приспособлена к  полярному путешествию и оборудо
вана всеми новейшими приборами и инструментами 
для  всевозможных научных исследований. Дири
ж абль пока всесторонне испытывается в полетах 
над континентом, и команда его тренируется. За  
1924 год он уже покрыл 65.000 клм.

Практичные янки не ограничиваются лишь от
крытием полюса, имеющим исключительно научный 
интерес:их конечная цель— обследовать и установить 
кратчайший воздушный путь из Америки в Европу че
рез Северный полюс, более короткий, чем Трансатлан
тический, по которому в недалеком будущем устано
вятся регулярные рейсы «воздушных кораблей даль
него плавания», как  уже называют дирижабли.

Знаменитый норвежский путешественник Амунд
сен, прославившийся открытием Южного полюса, 
надеется опередить американцев. Им было собрано 
по подписке 2.000.000 франков на организацию 
экспедиции к  Северному полюсу на гидро-самолетах.*)

*) Об экспедиции Амундсена в нашем журнале 
будет помещена особая статья. Ред.

С прошлого года приступил к  воздушному обсле
дованию северных окраин, побережья и островов 
Ледовитого Океана и наш СССР. Летчик Б . Г. Чух* 
новский, участвовавший в составе Гидрографической 
экспедиции, командированной на Новую Землю для 
изучения магнитных явлений и исследований метео
рологических, гидрографических и биологических, 
сделал во время полетов много весьма ценных наблю
дений над состоянием и движением льдов в проливах 
Карского моря. До Норденшельда, в 1874 году впер
вые проплывшего через эти проливы к устьям р ек  
Оби и Енисея, они считались совершенно непрохо
димыми, благодаря обилию льдов, загромождающих, 
их в течение всего года. После нескольких, весьма 
трудных, но удачных экспедиций того же Норден
шельда мнение изменилось, и ныне допускается воз
можность установления Великого Северного Морского 
Пути из Атлантического Океана в Тихий через Ледо
витый.

Нечего говорить, какое огромное значение: 
для нашей Республики должно иметь открытие этого, 
пути, которому суждено призвать к  жизни нашн 
далекие северные окраины. Воздушный флот должен 
придти на помощь морскому. С высоты полета будут 
установлены постоянные наблюдения за продвижкой. 
льдов в Карском море, будут составляться пери
одически карты с точным распределением границ 
льдов.

Совершенно такая же роль ожидается от воздуш
ного флота и на нашем Белом море. На северном, 
побережье у нас имеется незамерзающий порт—- 
Мурманск. Недостаток его— чрезмерное удаление- 
от промышленных центров страны. Связь с ним по̂  
железной дороге, затруднительная и недостаточнаяу 
совершенно не отвечает всем потребностям Великой. 
Страны, пробудившейся к новой жизни и к кипучей, 
деятельности. Другой же наш порт, Архангельск,, 
закован льдом в течение 4—5 месяцев в году, в которые 
деятельность порта замирает. При помощи 18-ти ле
доколов, обслуживающих его, пределы навигации 
несколько расширяю тся и, все ж е, 3— 4 месяца порт 
бездействует. Льды Белого моря, к  счастью, никогда, 
не бывают сплошными. Благодарная задача ави
ации— отыскать проходы между ними и указать  
кораблям пути в открытое море. Авиации суждено 
раздвинуть узкие рамки нашего мореплавания и. 
навсегда пробудить Северный порт СССР от зимней 
спячки.

Н а том ж е Белом море советские гидро-аэропланы,, 
попутно, охранят наши, почти беззащитные морские 
промыслы от хищнических набегов англичан и норвеж
цев, безнаказанно грабящ их наше народное богатство. 
В руках  хищников остается едва-ли не 80%  всей 
ежегодной добычи. Появление в воздухе внушитель
ного аэроплана, вооруженного соответствующими 
«аргументами», навсегда отобьет охоту у любителей 
советского достояния.
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Проф. С. В. ФАРФОРОВСКИЙ.

Страничка истории культуры,
Древне каменный век в России (по новейшим данным).

Первые страницы истории человечества доселе 
привлекают неослабевающее внимание ученых. Быть 
может, нет более интересной страницы жизни людей, 
как  страница, где говорится о перволюдях.

Время появления человека на земле определяется 
при помощи геологии и палеонтологии. Следы суще
ствования человека, несомненно, встречаются в так  
называемую диллювиальную (ледниковую) эпоху чет- 
твертичного периода. Высказывалось мнение, что 
человек жил и раньше, так  как в предшествующую 
эпоху климатические условия благоприятствовали его 
появлению, и в то время ж или допотопные животные; 
но данные археологии едва ли оправдывают это мнение. 
Доисторический быт человечества по характеру ве
щественных памятников принято делить на периоды 
каменный, бронзовый и железный. Относительно их 
надо заметить следующее: они наступали не одно
временно у всех народов, а сообразно их культурному 
развитию, и продолжались поэтому не одинаковое 
количество времени. Переход из одного периода 
в  другой—происходил более или менее медленно.

Мы несомненно застаем человека в четвертичный 
век. В это время жили мамонт, пещерный медведь, 
пещерная гиена, пещерный лев, носорог, громадный 
олень. Пещерный лев, медведь и гиена жили в пе
щ ерах и отличались большим размером по сравнению 
с современными. По способу обработки материалов 
каменный век принято делить на две эпохи: палеоли
тическую (древне-каменную) и неолитическую (ново
каменную). Некоторые западно-европейские ученые 
высказывали мысль, что в России, вследствие более 
сурового климата, человек появился гораздо позже, 
чем в Зап . Европе и потому— одновременное суще
ствование его с мамонтом и носорогом не может быть 
доказано. Последующие находки показали ошибоч
ность 3 t o f o  утверждения. В настоящее время палеоли
тических стоянок в России известно и научно обсле
довано не очень много, и большинство их находится 
в  южной России. В противоположность Зап. Европе, 
где остатки первобытного человека находимы были 
в  пещерах, у  нас следы его открыты на п о б е р- 
р  е ж  ь я  х. Самой древней является Киевская, от
крытая В. В. Хвойко. Она открыта в толще серо
зеленоватых песков, а где они смыты— в слое синей 
глины третичного образования (что свидетельствует 
об ее древности), на глубине 20 метров и занимает 
более 1.000 кв. метров. Здесь найдено было целое 
кладбище мамонтов (70 экземпляров— одних нижних 
челюстей). Человек здесь ж ил в эпоху мамонта.

Д ругая стоянка, в Черниговской губ. у селения 
Мезини, описанная Ф. К. Волковым, повидимому 
несколько моложе предыдущей; она расположена 
не так  глубоко, как  Киевская, и имеет кроме мамон
товой, более позднюю фауну. Слой этот относится, 
повидимому, к  послеледниковой эпохе. В этом слое 
находились обломки костей, кремневые орудия и 
осколки, костяные изделия, кусочки угля. Здесь, 
очевидно, была мастерская орудий, о чем свидетель
ствует много осколков и присутствие на месте кремня. 
Здесь, как и в других местах, наилучшиё орудия 
лежали подле костей, а осколки вдали от них.

Раковины имели отверстия для подвески и слу
ж или, вероятно, в качестве ожерелья. Найденные 
кости, после научного определения их,— оказались 
принадлежащими мамонту, носорогу, лошади, быку, 
медведю, оленю, волку-собаке.

Северный олень, обычный в древнекаменных 
стоянках Запада, у нас доселе не встречен; интересен 
волк—дикая собака. Каменных орудий, не считая 
пластинок, найдено было более тысячи. Это были 
отбойники, скребки, проколки-провертки, пластинки 
со стесанным краем. Предметы эти похожи на фран
цузские находки. Особенно интересны рисунки на 
мамонтовой кости, требовавшие для своего приго
товления большого искусства.

Третья стоянка открыта у Кривого Рога, в Ека- 
теринославской губ. Здесь кремневые орудия и кости 
мамонта лежали в пластах красноватой глины.

Четвертая стоянка у сел. Гонцов, Лубенского 
уезда, Полтавск. губ., моложе предыдущих. П ятая 
открыта и исследована в Воронежск. губ. у  села 
Костеньк — Поляковым и Кельсиевым. Здесь были 
найдены мамонтовые кости в большом количестве и 
кухонные остатки, ножи, скребки и т. д. Шестая сто
янка—Муромского уезда, Владим. губ., у села К ара
чарова, разработана Уваровым.

Все эти стоянки свидетельствуют о существо
вании у нас древне-каменного века во вторую поло
вину дилювиальной эпохи. На Западе ранее появи
лись резные фигурки, а потом резьба на кости. У  нас 
резьба на кости появилась еще в эпоху мамонта.

Теперь, на основании этих находок,попытаемся 
восстановить картину быта человека. Орудия он 
делает, главным образом, из кремня, вследствие его 
повсеместной распространенности и более легкой 
обработки. Первоначальная обработка получалась 
путем отбивания: при находках попадаются так на.
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Новое по истории культуры.

зываемые ядрица, от которых и отби
вались орудия. Осколки насаживались 
на древки, и таким образом получалось 
копье. Другим материалом для приго
товления орудий служили кости живот
ных. Орудия этой эпохи в России— 
сводятся к п я т и  группам. Это будут: 
ножи, скребки для соскребания мяса 
животных от костей, наконечники, мо
лот и клин, употреблявшиеся для рубки 
мяса и раскалы вания костей.

Позднее, при переходе 
к  новокаменному веку, по
являю тся каменные долота, ко
торых много нашли при про
копке Ладожских каналов. Ко
сти и бивни мамонта употреб
лялись вместо теперешних обу
хов и палиц, просверленные 
звериные зубы —• для ловли 
рыбы. Главным занятием были 
охота и рыбная ловля. Окру
женный хищными животными, 
человек постоянно вел с~ ними 
борьбу за  существование. Не

больших животных он поражал крем
невым копьем, стрелой или молотом, 
большие же загонялись совместными 
усилиями орды в яму или болото, где 
и убивались. Домашних животных не 
было. Мясо употребляли еще в сыром 
виде. Жилищем были пещеры. Чело- 

- век этой эпохи пользовался и огнем. 
Несмотря на суровый образ жизни, у че

ловека этой эпохи была 
развита потребность в укра
шениях. Предметами укра
шений были привески из 
просверленных зубов пе
щерного медведя, костяные 
бусы и т . д. Некоторые 
изделия носили следы узо
ров. Интересны рисунки 
на кости мамонта. На од
ном из них мы видим дере
во, на другом нечто вроде 
хижины, на третьем чере
паху , голову птицы и лодку. 
Т ак ж или наши предки на 
заре культуры, в древне- 

Чѳловек К&М6ННОГО вѳка. каменном веке

Новая находка древне-каменного века в СССР.—
Г. А. Бонч-Осмоловским найдена в полупещере 
(нише под скалами) Киик-Каба, близ селения Кинчак, 
в 30 верстах от Симферополя, стоянка человека 
древне-каменного века, так  называемого палеолита. 
Найдены остатки крупных млекопитающихся конца 
четвертичного периода (сибирского носорога, мамонта, 
пещерного медведя, пещерной гиены, антилопы-сайги 
и др.), остатки костров и много кремневых орудий, 
повидимому, самых древних из найденных на терри
тории СССР и по технике их изготовления примыкаю
щих к западно-европейским пещерным стоянкам 
эпохи Мустье. Найдены такж е части двух человеческих 
скелетов, к  сожалению, неполных. Исследование 
этих скелетов привело Г. А. Бонч-Осмоловского к за 
ключению, что они ближе всего к неандертальскому 
типу. Если это подтвердится, то это будет вторая 
находка неандертальского человека в СССР; М. А. Гре- 
мицкий уж е раньше нашел неандерталоидный череп 
на реке Подкумке в Пятигорске.

в Индии по течению реки Инда и в г. Харанне в Пенд
жабе. Судя по наслоениям, раскопки относятся ко 
II векудо P. X. Были обнаружены остатки массивных 
строений из кирпичей, а также значительное коли
чество предметов, между прочим новый тип горшеч
ной посуды, разрисованной от руки и обхваченной 
кругом каменными обручами, ножи из рогового камня 
и полосы из меди, заменявшие, как  предполагают, 
деньги. Также обнаружено значительное количество 
печатей из слоновой кости, изображение единорогов 
и быков, исполненных в неизвестном стиле древне
индусского искусства; отсутствие железа указывает 
на большую древность находок. Сэр Джон М аршелль, 
главный директор Археологического Общества в  
Индии, указывает на сходство между некоторыми 
письменами на найденных предметах и открытыми 
в области Средиземного моря древностями, принадле
жащими к микенскому периоду.

Годди Сидней Смит, изучавшие вновь открытые 
древности, предполагают, что находки эти относятс» 
приблизительно к 3000 лет до нашей эры.

Археологические раскопки в Индии. Большие 
археологические раскопки были произведены недавно



Наблюдения в живой природе.
(Из жизни лягушки).

Лягуш ки просыпаются от зимнего оцепенения 
«  первыми проблесками наступающей весны, вылезая 
:из своих убежищ—из илистого дна болот и прудов, 
из углублений в земле, из-под камней и других 
укромных мест. (Раньше других пробуждается обы
кновенная травяная лягуш ка). Могучий инстинкт 
.любви, стремление к  размножению влечет их к свету. 
Начинается праздник любви, проявления которой 
у  этих «хладнокровных» животных отличается не 
меньшей экспансивностью, чем у других живых су
ществ. Самцы заключают своих избранниц в свои 
объятья и держат их в таком положении, крепко 
сжимая во все время, пока самка мечет икру. 
Яички выходят из тела самки в форме комков или 

-лент, окруженных студенистым веществом. К ак 
только икра выметывается, самец оплодотворяет ее, 
и супруги разлучаются. Объятия самца при метании 
■самкою икры имеют свое определенное назначение: 
механическим надавливанием на тело самки самец 
помогает ей освобождаться от икры. Если самцов 
оказывается больше, то самцы-одиночки пристра
иваются к  счастливым парочкам, цепляясь за самку 
и  разделяя со своим товарищем его обязанности. 
..Людям, которым приходится заниматься искусствен
ным разведением рыбы, известны случаи, когда 
.лягуікки-самцы избирают, за  отсутствием самок 
объектами своей нежности рыб; в таких случаях л я 

гушки цепляются передними лапками за глазные 
впадины или за жабры рыбы, и требуется большое 
усилие, чтобы оторвать их.

Метанием икры лягушкою-самкою и оплодотво
рением ее самцом исчерпываются у лягуш ек родитель
ские обязанности. И кра, облекаемая упомянутою 
защитною студенистою оболочкою, обыкновенно по
гружается на дно и остается там до тех пор, пока из 
яичек не вылупятся молодые животные. В других 
случаях студенистая оболочка разбухает от воды и 
поднимается на поверхность, и тогда процесс развития 
зародышей ускоряется под действием солнечных лучей.

Икринки у наших лягуш ек окрашены большею 
частью в темный цвет, чем достигается большее по
глощение ими солнечной теплоты. Развитие заро
дыша в икринках начинается с первых же дней после 
икрометания. Сначала личинка представляет собою 
изогнутое в виде полумесяца существо с непропор
ционально большою головою (см. рис.); но вскоре, 
благодаря удлинению хвостовой части, с боков сжа
той, она принимает знакомую всем форму головастика. 
Студенистый покров, окружающий каждое отдельное 
яйцо, или совсем отпадает, или держится около яйца, 
пока личинка не получит способности двигаться. 
Вылупившийся головастик имеет на передней стороне 
головной части, около будущего рта, особый приса
сывательный аппарат, выделяющий клейкую ж ид

кость; с помощью этого органа голова
стик присасывается к остаткам студня 
(а потом к водяным растениям), и начи
нается процесс его превращения. Прежде 
всего, по бокам туловища у него пока
зываются снаружи жабры, напоминаю
щие собою веточки; сердце (с одним 
простым предсердием) нагнетает сюда 
кровь. Позднее на месте этих жабр обра
зуются внутренние жабры, ввиде гребе
шков, напоминающие жабры рыб; вместе 
с тем появляются зачатки легких, а 
в сердце предсердие делится на две 
камеры. Теперь часть крови от сердца 
направляется к легким,часть—к жабрам. 
Кишечник, вначале короткий,постепенно 
удлиняется, закручиваясь на подобие 
часовой пружины; на брюшке живот
ного он просвечивает, и его легко рас
смотреть, не трогая животное. Тем вреИ к р а  лягуш ки с зароды ш ами на р азн ы х  стадиях р азви ти я .
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менем прорезается и готовое отверстие, причем на 
губах животного вырастают крошечные роговые зубы. 
Присасывательный аппарат становится ненужным 
и мало по малу исчезает. Ноги животное получает 
позднее: сначала вырастают задние ноги- они сильно 
ростут, помогая головастику двигаться в воде. Перед
ние ножки, возникающие одновременно с задними, 
помещаются, до полного своего развития, в жаберной 
полости и появляю тся наружу только после того, как 
головастик сбросит свою кожу. С их появлением 
исчезают и внутренние жабры, хвост утрачивает 
свою кожистую кайму и постепенно атрофируется, 
роговые образования рта отпадают, глаза, доселе 
прикрытые прозрачной кожицей, освобождаются от 
нее, ротовое отверстие расширяется, и превращение 
закончено. Только маленький отросток— остаток 
хвоста напоминает о только что пережитых стадиях. 
М олодая лягуш ка выходит на сушу и начинает вести 
тот же образ жизни, что и ее родители.

На лягуш ке мы имеем возможность проследить 
весь тот путь от воды к суше, который проделали 
в минувшие геологические эпохи земноводные. Мы 
не знаем времени появления лягуш ки на земле, но 
с уверенностью можем утверждать, что предки нашей 
лягуш ки ж или в воде и дышали, подобно рыбам, 
жабрами.

Таким образом, если мы весной соберем 
плавающие в луж ах слизистые комки оплодотворен
ной икры лягуш ки, то сможем, поместив их в сте
клянную  банку, в сравнительно короткий срок про-

! ѵ '  1 * Ѵ . \

• К .

П оследовательные стадии превращ ений в п роцессе 
р азви ти я  зароды ш а лягуш ки .

наблюдать ход интереснейших явлений личиночной' 
жизни и превращений лягуш ки в процессе раз
вития.

Д о п о л н е н и е  к  з а м е т к е :  Самодельный 
граммовый разновес. («В. Зн.», № 4-1925 г ., стр. 302).

Д авая указания для устройства разновеса без 
помощи эталонных гирек, автор заметки советует 
пользоваться отмеренным объемом воды для получения 
временного эталона, напр., 10 см.- для 10 гр.

Можно указать более простой и притом более 
точный способ изготовления разновесок, заключаю
щийся в употреблении в качестве эталона серебрян- 
ной монеты.

В декрет о введении твердой валюты точно опре
делен вес серебряной монеты, как  полноценной или 
банковой (1 рубль и 50 коп.), так и разменной (10, 
15 и 20 коп.).

В отношении первой можно считать, что на 
каждые 5 коп. приходится точно 1 гр . монеты, т.-е. 
серебр. рубль весит 20 гр. и полтиник— 10 гр. Откло
нения от этих цифр, зависящие от неточности изго
товления и истирания, имеют порядок 0,06 гр ., т.-е. 
0 ,3—0,5 % , и ими для нашей цели можно пренебречь. 
Во всяком случае ошибка будет значительно меньше, 
чем при отмеривании воды самодельной мензуркой.

Что ж е касается разменной серебряной монеты, 
то она может применяться даже в качестве самих 
разновесок, считая вес каждых 5 к. за  0,9 гр.

в. и. В.

Правила для запоминания отношений метрических, 
и прежних русских мер. Распространяющееся все 
шире и шире употребление метрической системы мер 
часто заставляет переводить в эти меры прежние- 
русские. Поэтому представляется весьма полезным 
иметь возможность делать этот перевод, не обращаясь, 
к  специальным справочным книжкам, таблицам и т. п. 
Д ля  этого достаточно знать узаконенные отношения- 
двух основных единиц—длины и веса (массы)—т.-е_ 
аршина к  метру и фунта к  килограмму. Д ля  облег
чения этой работы мы предлагаем нижеследующие 
две легко запоминаемые фразы: они позволяют пере
водить меры с тою точностью, какая  указана декре
том; для этого достаточно только сосчитать число 
букв в каждом слове фразы и запомнить в этих фразах: 
места тире и многоточий, соответствующие нулям! 
в отношениях единиц:

Первая фраза такова:
«Написал и я  бы .......... »

7 1 1 2  0 0
арш и н = 0 .711200 метра.
Вторая фраза:

«Фунт—килограмм, грамм; и их знаю я»- 
4 0 9 5 1 2 4 t

фунт=0.40951241 килограмма.
Проф. Б. П. Вейнберг..



Поездка академика Ферсмана на изумрудные копи.
В начале лета этого года сотрудник нашего ж урнала, 
акад. Ферсман выезжает на Урал для продолжения 
работ по детальному изучению изумрудных копей, 
принадлежащих тресту «Русский самоцвет».

Эти копи представляют удивительно редкое по 
■богатству месторождение изумрудов и являются 
гордостью СССР.

А. Е. Ферсман обещает дагь на страницах ж урнала 
■очерк этого ценного месторождения.

Научные экспедиции в 1925 г.— Коллегией глав- 
ьауки  утвержден целый ряд научных экспедиций 
в 1925 г.

Пулковской обсерватории будет ассигновано 
4.000 руб. для определения долгот Гринвич— Пулково.

Ленинградскому геологическому институту будет 
ассигновано 500 руб. на экспедицию по изучению 
платиноносного района. Часть суммы даст Урал- 
платина.

Русскому географическому обществу разрешена 
озерная экспедиция в Олонецкую губернию, на что 
■будет ассигнована 1.000 руб.

Радиевому институту будет ассигнована 1.000 руб. 
на ферганскую радиевую экспедицию.

Гидрологическому институту будет выдано 3.500 р. 
■на изучение рек.

Академии истории материальной культуры на 
этнологическую юго-восточную экспедицию выдается 
500 руб. Русскому музею на саяно-алтайскую экспе
дицию отпускается 500 руб. и на лапландскую экспе
дицию 300 руб.

Новый самородок золота весом в 32 фунта най
ден  на Алданских золотых приисках в Сибири.

Две колонии речных бобров найдены близ 
г. Рославля, Смоленской губ. Находка представляет 
исключительную редкость.

Внимание Мурманску. На состоявшемся недавно 
заседании Севзапэкосо с участием представителей 
различных государственных учреждений и органи- 

-заций по вопросу об обследовании рыбопромышлен
ности и рыбачьего населения на Кольском полу
острове, постановлено объединить эту деятельность 
учреждений, разрозненную до сих пор и в большин
стве случаев не согласованную с практическими запро
сами жизни края, посредством созыва по сему поводу 
ряда совещаний и разработки подробного руководя
щего плана в с е с т о р о н н е г о  п р а к т и ч е 
с к о г о  и з у ч е н и я  и о с в е щ е н и я  к р а е 
в ы х  н ѵ ж д  в 1925 г.

П оскольку уже выяснилось, работа обследования 
Мурманских промыслов в текущую навигацию будет 
возглавлена Научно-Исследовательским Институтом 
по изучению Севера, совместно с Правлением Мурман
ской ж ел. дороги, Севгосрыбтрестом, Желрыбой и 
Центросоюзом. Будет произведено подробное все
стороннее обследование чисто экономического хара
ктера рыбных промыслов на Мурманском и Терском 
побережьи с целью их упорядочения.

Помимо этого, в предстоящее лето на Мурманском 
побережьи предполагается обширное гидрографиче- 
ческое обследование. Оно будет произведено морской 
экспедицией, снаряжаемой Главным Гидрографи
ческим Управлением. Б. О.

Питомник ценных пушных зверей на Мурмане. 
В ближайшее время на Мурмане организуется 
питомник ценного пушного зверя: песцов, черно- 
бурых и красных лисиц, куниц и т. п. Питомник 
создается при ближайшем участии Сев.-Западного 
Экосо. Местом для него избран о. Кильдин, лежащий 
в Сев. океане у входа в Кольский залив. Значитель
ная часть территории острова весьма удобна для 
разведения здесь зверей, а расположение питомника 
на острове устраняет необходимость его ограждения 
и усиленной охраны.

На о. Кильдине предполагается выстроить не
сколько жилых и хозяйственных построек и учредить 
охрану питомника от пристающих иногда к острову 
русских и иностранных судов. Помимо чисто пока
зательного значения, кильдинский питомник должен 
получить и большое промышленное значение, так 
как  отсюда можно будет выпускать ежегодно значи
тельное количество ценной пушнины на внутренний 
и международные рынки, а такж е поставлять зверей 
в зоологические сады.

Полярная ярмарка. В конце марта закончилась 
ярмарка в г. Мурманске, по счету третья.

Идея мурманских ярмарок,—вовлечь местное 
коренное население, т.-е. поморов, лопарей и ижем- 
цев в хозяйственную жизнь страны. Эта торгово
обменная операция происходит здесь оживленно и 
бойко, но не всегда дает желательные результаты 
в смысле самооправдания. И з-за ужасного без
дорожья дальние обитатели полуострова не могут 
попасть в Мурманск; приезжают лишь ближние 
аборигены, котирующие к  тому же свои товары по 
довольно высокой цене. Товары эти: продукты олене 
водства— шкуры и изделия из них, мясо, продукты 
охоты,— пушнина, среди которой преобладает лисий, 
заячий и беличий меха, всевозможная местная рыба, 
а такж е кустарные изделия местных финнов. Б. О.



11-ти летний период в атмосферных явлениях.
Приволжский неурожай 1921 года выззал целый ряд 
исследований по вопросу о возможности предска
зан ия  засушливых лет и периодичности метеороло
гических явлений. Одиннадцатилетний период мак
симума и минимума солнечных пятен наводил на 
мысль о подобном же периоде чередований земных 
атмосферных явлений.

Работы американского профессора П. Дугласа 
дали  интересное подтверждение существования такой 
периодичности. Исследуя срезы гигантских кали- 
ф орнских деревьев, насчитывающих тысячелетия сво
его существования, Дуглас нашел правильное чере
дование годичных слоев древесины, соответствующих 
засуш ливым и дождливым периодам. Ноздреватая 
и  ры хлая древесина дождливых периодов заметно 
■отличается в годичных слоях от плотной и компакт
ной  древесины периодов засухи. Таким образом 
удалось проследить одиннадцатилетнюго последо
вательность вплоть до времен Крестовых Походов. 
Продолжающиеся исследования на шлифах окаме
нелостей смогут установить ту же зависимость на 
яіротяжении сотен тысячелетий.

Научная работа на горных вершинах. Летом 
Я924 г. была закончена постройка железной дороги 
ада Ю нгфрау, начатая несколько лет тому назад. 
ІВ связи с окончанием эт^й п следней Швейцарское 
•общество естествоиспытателей устроило метеоро
логический пункт для наблюдений на горном кряже 
меж ду вершинами Юнгфрау и Менх на высоте 3.450 м.

Интересно, что эта небольшая башенка, всего 
.лишь в 5 метров высоты и 3 метра в квадрате, по
строена непосредственно на самом льде, покры
вающем кряж . Крепкие устои, образуя шахту вплоть 
до  грунта скалы, поддерживают все здание; по 
аптольне, идущей во льду на протяжении в 150 метров, 
можно достичь самой железно-дорожной станции. 
Этот новый пункт метеорологических наблюдений 
дополнил четыре уже существующих швейцарских 
наблюдательных станции. Благодаря прожектору, 
устроенному в этой башне, можно производить ноч
ные наблюдения над облаками, их высотой и скоро
стью движения. Кроме того, здесь предполагается 
измерять глубину глетчеров посредством звука, 
к а к  то делалось до сих пор для определения глу
бины моря.

Климат и душевные болезни. Если вычертить 
тю временам года кривую производительной способ
ности человека и рядом с ней кривую душевных за 
болеваний, то сразу бросается в глаза, что они обе 
достигают наибольшей высоты весною и падают до 
минимума осенью, т.-е. максимум физического благо

состояния совпадает с психическим упадком. Факто
ром, порождающим то и другое, является влияние 
климата. Человеческий организм представляет жи
вую саморегулирующую машину, которая находится 
постоянно под влиянием внешних воздействий кли
мата и пищи. От климатических изменений зависит 
обмен веществ в организме, периодичность роста, 
развитие детей и даже зачатие их. Весенние месяцы 
оказывают на них благоприятное воздействие, осен
ние— ослабляющее. Смертность детей в возрасте 
до одного года также находится в зависимости от них: 
те, которые родились в феврале и сентябре, т.-е. 
были зачаты в мае и декабре (предшествующих) 
оказываются более жизнеспособными, а родившиеся 
в июне, т.-е. зачатые в сентябре,— наименее жизне
способными. Новые исследования говорят, что даже 
инфекционные заболевания, которые оказывают не
редко влияние на развитие душевных болезней, не
одинаково сильно отравляют организм в разные вре
мена года. М. В.

О подвесных железных дорогах. В Ленинград
ском Отделе Всероссийской Ассоциации Инженеров 
недавно состоялось оживленное совещание на тему 
об изыскании наиболее рациональных и выгодных 
способов вывоза леса в бесснежные зимы, а также 
летом. После продолжительного и всестороннего 
обсуждения на основании практики заграничной и 
русской— выяснено, что наиболее выгодным способом 
являю тся подвесные железные дороги.

Постройка этих дорог несложна и не потребует 
особых затрат; так , на постройку простейшего типа 
дороги потребуется всего 60 человек рабочих на 
версту, скорость же постройки—полторы версты 
в день. Откомхозом уже возбуждается вопрос о по
стройке подобной подвесной дороги для вывоза леса 
из района ст. Лисино, в этом году. Особенно удобным 
этот способ вывозки мог бы стать на нашем севере, 
особенно в Мурманско-Корельском крае, где часто 
из за отсутствия сплавных рек и гористой местности, 
немыслима или крайне затруднена эксплоатация 
огромных нетронутых лесных богатств.

Б. О.

Успехи безмоторного летания. В настоящее время 
большие успехи сделаны в области полетов на аппа
ратах, не имеющих совершенно моторов, или имеющих 
лишь очень слабые, вспомогательные. При таких 
полетах успешность зависит лишь в незначительной 
степени от двигателя, а главным образом от опытности 
летчика и его уменья использовать воздушные течения.

В Германии летчик Бошт на моноплане, имеющем 
мотор всего в 12 сил, только что совершил полет на 
расстояние 500 километров в 3 часа. На том же
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аппарате Ьн затем в Баварии вблизи Мюнхена под
нялся и перелетел чрез гору в 3000 метров высоты. 
В Америке аппарат с мотором всего в 3 силы достиг 
высоты в 4200 метров.

Наибольшая продолжительность полета на аппа
рате без мотора (планере) была 8 часов 42 минуты, 
а на наших состязаниях 5 часов 15 минут.

Сущность безмоторного (парусного) полета за 
ключается в том, что в атмосфере постоянно суще
ствуют как  восходящие потоки воздуха (особенно 
вблизи возвышенностей), так и изменения в силе и 
направлении ветра, которые летчик и доли-сен исполь
зовать как  для подъема, так и для движения вперед.

  111—г.
Аэроплан-гигант нового 

типа. Неутомимый проф.
Юнкере сконструировал но
вый самолет-гигант, который 
по своим размерам оставляет 
далеко за собою все ныне 
существующие летательные 
аппараты. Вновь сооружае
мый «Юнкере», по расчетам 
строителя, при размахе крыльев 
в 75 м ., должен поднимать до 15-ти 
тонн полезного груза, н е . считая 
запасов горючего на 15 часов полета.
Каюты проектируются на 200 пасса
жиров. Радиус действия, т.-е. бес
посадочный перелет расчитан на 
3.400 клм. Вместо обычных авиацион
ных бензиновых моторов, на нем 
устанавливается 6 нефтяных двига
телей типа Дизеля по 1.000 сил каж 
ды й /что  будет первым опытом при
менения на аэроплане нефтемоторов 
такой огромной мощности. Но и кроме 
небывалых доныне размеров и новых 
авиа-двигателей, аппарат отличается 
оригинальностью всей конструкции: 
вместо общепринятого современного - 
типа, напоминающего гигантскую птицу с распро
стертыми крыльями, хвостом и оперением, с вытя
нутыми вниз лапками (шасси), новый «Юнкере» 
будет состоять из одного «толстого крыла», без 
корпуса (фюзеляжа) и .хвоста, построенного сплошь 
из дюраллюминия. Рули поворотов и высоты— 
впереди. Внутри крыла, толщиной до 6 м ., поме
щаются и кабина пилота, и каюты для пассажиров 
и грузов, и все машины. Таким образом, в новом 
аэроплане впервые будет осуществлено практически 
то, что уже давно разработала научная мысль теоре
тически.

Сопротивление ветра при движении самолета 
создает полезную силу, поддерживающую его в воз
духе (подъемную) и в то же время и силу вредную, 
тормозящую полет, называемую «лобовым сопро
тивлением». Обе силы возрастают с увеличением

скорости (пропорционально квадрату) и с увеличе
нием площади крыльев. На преодоление лобового 
сопротивления расходуется наибольшая часть мощ
ности мотора, почему задача всех конструкторов и 
заключается в уменьшении его. «Несущим поверх
ностям» (крыльям) придают особую, удобоотекаемую 
форму (каплевидную), выработанную нашим знамени
тым ученым, покойным проф. H. Е. Ж уковским и 
испытанную, как  рядом лабораторных опытов, так  
и практических полетов. Но кроме крыльев, под
держивающих аэроплан в воздухе, на аппарате 
имеется множество других частей, которые, не уве
личивая подъемной силы, встречают сильнейшее 
лобовое сопротивление (моторы, радиатор, шасси, 

стойки и пр.). Интересно 
отметить, что, по законам 
аэродинамики, даже такие 
части, как  тонкая проволока 

- или стойки, укрепляющие 
кры лья, имеющие самую не
значительную поверхность, 
представляют огромное со
противление при полете. 

Вот почему «свободнонесущее крыло», 
т .-е. не имеющее никаких распорок 
и подкосов,обладает значительно луч
шими летными качествами, чем всякие 
другие. Всем, «не несущим» частям 
аэроплана придают, по возможности, 
такж е удобообтекаемые формы или 
прикрывают их кожухами плавных 
очертаний. Уже в 1910 г. Юнкере 
внес предложение помещать эти части 
в самой толще крыла, но почему-то 
оно не было осуществлено полностью 
до сего времени. Вначале ограничи
лись лишь втягиванием вверх шасси, 
затем устройством радиатора внутри 
крыла и, наконец, укрытием в толще 
его моторов (на половину).

Новый самолет должен дать ско
рость не меньше 225 клм. в час.

А. Б

Новости автомобильной техники. Громадное 
«лобовое сопротивление», непомерно возрастающее 
с увеличением скорости передвижения, заставляет 
искать «удобообтекаемые» формы машин. Образцом 
в этом направлении всегда служила капля падающей 
жидкости, принимающая, благодаря своей подвиж
ности, форму, наименее сопротивляющуюся движению- 
в воздухе.

Автомобили нового типа, как  видно из прилагае
мого рисунка, пытаются подражать форме капли.. 
Т ак называемые «завихрения» встречающиеся при 
движении машин обычного типа и сильно мешающие 
движению, здесь почти отсутствуют.

К зам етке  „новости автомобильной 
техн и ки “ .



Новая экспедиция П. К.  Козлова.— В Ургу при
бы л сотрудник нашего журнала—известный путе
ш ественник по Монголии и Тибету Козлов, статья 
которого о первой экспедиции помещена в настоящем 
№  «Вестн. Знания».

Летом новая экспедиция Козлова отправится 
в  юго-западную Монголию, где будет работать по 
-соседству с американской экспедицией Эндерьюса, а 
затем  направится в пустыню Гоби.

Осенью Козлов двинется в район открытого им 
ш свое время «мертвого города» Хара-Хото.

Любезным письмом в редакцию «Вестника Знания» 
П . К . Козлов обещает корреспондировать из дебрей 
Центральной Азии.

Международный конгресс по изучению озер. Во
второй половине текущ . лета предполагается созвать 
международный лимнологический конгресс—(лимно
л о ги я—отдел географии, изучающий озера); он со
берется в одном из европейских городов.

Русским Географическим О-вом получено изве
щение о желательности посещения членами Кон
гресса нашего озерного края со включением Ленин
градской губернии.

Новая победа над морем. Geographische Z eit
sch rif t сообщает, что 31 июля 1924 г. была закончена 
больш ая дамба, соединяющая северный берег Гол
ландии с островами Варинген (в северной части 
зал и ва  Зюдерзее); таким образом был сделан первый 
•серьезный шаг к осушению большей части этого за 
л и в а , кстати сказать очень мелкого и заболоченного. 
Д л я  соединения же глубоким водным путем материка 
с  открытым морем предположено было сначала 
воспользоваться близь протекающей рекой, имеющей 
11 метров глубины, но впоследствии пришлось отка
заться  от этого предполо
ж ен и я, так  к ак  эта глу
бина могла-бы поддер
ж иваться лишь при усло
вии беспрерывного земле
черпания.

Взамен этого будет 
построена вдоль залива 
Зю дерзе по берегу север
ной  Г олландии вторая 
дам ба, так  что расстояние 
меж ду ними и будет обра
зовы вать морской канал; 
к  северозападу от Варин- 
ген а  (городок того же

имени, что и острова) устроен новый глубокий 
порт для больших судов.

Открытие новых залежей руд в Трансильвании.
По поручению румынского правительства, геологи
ческая комиссия, обследовав Трансильванию, от
крыла новые залежи каменного угля , распространяю
щиеся на большом пространстве в провинциях Ф агара 
и Бразова; уголь высокого качества и мощности. 
В настоящее время приступлено к усиленной эксплоа- 
гации новых залежей. Удалось такж е напасть на 
новые месторождения цинка, меди и свинца.

Полеты на Северный полюс.—Известный иссле
дователь полярных стран Р. Амундсен вылетел 23 
мая с Шпицбергена к  северному полюсу. Амундсен 
расчитывал вернуться обратно через несколько дней. 
Одновременно полеты на Северный полюс будут 
выполнены и еще другими воздухоплавателями. Так 
напр., канадец Алджейрсон предполагает в мае со
вершить по поручению английского правительства 
полет из Л иверпуля. С земли Франца Иосифа полетит 
туда же француз Пайер. Экспедиции Амундсена бу
дет иосвящена в след. №  «В. Зн.» специальная 
статья.

За потонувшим золотом.— В Лондоне образова
лось специальное товарищество для извлечения со дна 
морского, в Наваринской бухте, на юго-западном 
побережьи Греции, громадных сокровищ—золота, 
серебра и драгоценных камней, которые 100 лет тому 
назад пошли ко дну вместе с турецкими судами, за- 
топлеьными русско-французско-английским флотом во 
время знаменитого Наваринского боя в 1827 г.

Водолазы уже установили, что потопленные суда 
лежат на глубине от 15 до 20 саж . и превосходно со
хранились.

Перевозка школы.
Недавно в г. Ситль (Аме
рика) было поднято с зем
ли здание школы и пере
везено на один из ост
ровов Вашингтонского 
озера. Здание было под
нято с земли, установ
лено на колесные плат
формы и передвинуто на 
барки, а затем буксир
ными судами через 
каналы и шлюзы было 
доставлено на место.

Перевозка здания школы на баржах в Америке:



Ш м и д т ,  О скар, д-р, проф. Химия для техни
ков. Перевод с 10-го немецк. изд. инж. JI. Клейнберга, 
под ред. и с добавлен, проф. А. Маковецкого. Изд. 
Бюро Иностр. Науки и Техники. Берлин, 1923. 
стр. 192. С 58 рис. в тексте. Ц. 1 руб. 30 коп.

Эту книгу можно рассматривать не как учебник, 
а скорее как  популярную монографию, в сжатом виде 
излагающую современное состояние теоретической и 
технической химии. Основываясь на той роли, кото
рую играет в современной общественной жизни 
техника и, в частности, химия, широкая публика 
сплошь и рядом ищет небольших руководств, кои 
отвечали бы этой потребности. Книга Шмидта, как 
нельзя лучше, этой потребности и отвечает. Наряду 
со строгой научностью в теоретическом отношении, 
каждый вопрос в ней излагается на ряде практических, 
жизненных и технических приложений. Напр., 
знакомство со щелочно-земельными металлами идет 
на почве определения жесткости воды, цементов всех 
видов и керамики, знакомство со щелочными метал
лами на почве содового производства и т. д.

Издана книга довольно изящно и снабжена пре
красными, отчетливыми рисунками и чертежами.

Проф. Н. Сум.
Ш н и т н и к о в, В. Н. Как дети могут помочь 

ученым? Изд. «Начатки Знаний». Л г. 1925. стр. 47. 
Цена 30 коп.

Книга предназначается для учащихся средней 
школы, но по своему содержанию она может быть 
весьма полезна и для всех вообще любителей природы. 
В ней излагаются первоначальные методы научной 
работы— собирание и регистрация собранных мате
риалов, наблюдения в живой природе и т. д. Автор 
систематически обозревает области и отдельные 
объекты наблюдений, указывает пути и методы, 
связь с научными организациями и т. д. Х арактер 
изложения не догматический, а скорее агитационный, 
популяризаторский.

Книга может послужить весьма ценным посо
бием не только для школ, но и для всех обществ и 
кружков самообразования, краеведения и проч. 
К ак показывает практика, в настоящее время чув
ствуется большая потребность именно в таких руко
водствах популярного характера, из которых начи
нающий любитель смог бы получить ряд ответов по 
вопросам, касающимся практической, непосредствен
ной работы в интересующей его области. Роль люби
теля в развитии науки в нашей общественности еще 
далеко не оценена, и , несомненно, эта книж ка вовлечет 
не одного любителя в научную работу и будет способ
ствовать созданию из него серьезного научного 
работника. Прсф. Н. Сум.

Б л о х ,  М. А. Химическая промышленность.
Лекция, организованная ячейкой Доброхима при 
Военно-Медицинской Академии. Изд. Хим. Т ехн . 
Изд-ва. Л г. 1924. стр. 86. Цена не указана.

Вопросы поднятия производительных сил, раз
вития химической промышленности и проч. в настоя
щее время волнуют всех. Содержательная брошюра 
М. А. Блоха всесторонне освещает пути развития 
химической промышленности, сообщает богатый ма
териал из этой обширной области и дает подробней
ший список литературы по всем отраслям затрагивае
мого вопроса. В отношении русской промышленности, 
автор, в качестве основной мысли, приводит слова 
Д . И. Менделеева: «мы можем, коли хорошо сумеем, 
да коли хорошо захотим, довести стоимость до такой 
низкой цены, какой в мире, где я  ни бывал (а ездил 
я много), достичь нельзя».

Изложена книга довольно популярно. Главное ее 
достоинство—это то, что она дает цельную картину 
развития и современного состояния химической про
мышленности. Книга М. А. Блоха может послужить 
хорошим источником для бесед, лекций и проч.

Проф. Н. Сум.
В . В . Б у ш т е д т ,  А.  М.  П о к р о в с к и й  и: 

А. И. X а р н а с. Древний Восток. Учебник и хре
стоматия с 20 рис. и картой, 95 стр. Изд. «Прибой»- 
Ленинград, 1924. Цена 90 коп.

Эта серьезная книжка представляет большой: 
интерес для всякого читателя, который хотел бы. 
ознакомиться с историей древнего востока во всей ее 
возможной полноте, не имея под рукой ни достаточно- 
толстых томов, ни свободного времени. Ценным, 
дополнением к кнцге являются так  называемые- 
источники, т.-е. выдержки из тех исторических до
кументов, которые проливают свет на события дале
кого прошлого (летописи, хроники, переписка, над
писи на гробницах и т. д.). К ак пример того, какой 
богатый материал представляют эти «первоисточники»- 
укажем хотя бы на помещенную в книге выписку—-  
надпись на гробнице визиря Рехмара (X V III династии). 
В словах «надписи» раскрывается сложный ритуал 
внутренней жизни царского дворца и взаимоотно
шений чиновников бюрократического государства, 
каким Египет был действительно в известные периоды 
своей исторической жизни.

В тех же «источниках» приведены образцы лите
ратурного творчества египтян («книга мертвых», 
частица эпоса о начале мира и т. д.). Недурно испол
нены иллюстрации. В конце книги находится карта 
Древнего Востока и указатель по истории литературы. 
Древнего Востока.

В . Л .

Все издания, упомянутые в настоящем отделе, можно выписывать через Издательство «П. П . С ойкит .
Ленинград, Стремянная, 8.

Издатель Изд-во „П . П. Сойкин“ . Ответств. редактор Якад . Вп. М. Бехтерев
Ленинградский Гублит № 12544. Т и п . „НО ВА Я З А Р Я '4, Т олм ачева 7. 12.000 экз.



При № 12 „Вестника Знания“ будет разослана пятая книга приложений к журналу: 

„В МИРЕ НЕЗРИМЫ^ РАБОТНИКОВ ПРИРОДЫ"

_______________ »В Е С Т Н И К  З Н А Н ИЯ*  №  9 — 1925 г . ____________   Ш

проф.  А. Г.

Ч А С Т Ь  I.

С одерж ание: I. Знакомство с незримыми. Совре
менные средства и методы микроскопических исследо
ваний. И. Откуда взялись незримые. История развития 
микроскопической техники и круга наших назначений 
о мире микроорганизмов. III. Типы низших организмов. 
IV. Невидимые враги человека. 3 буддийских источника 
несчастий человека и средства науки для борьбы с 
ними. Главнейшие болезнетворные микроорганизмы и 
различные способы борьбы с ними. Учение И. И. Мечни
кова, Химическая теория и работы Ф. Я. Чистовича, 
Эрлиха и Вассермана, Штейнаха и Воронова. Что такое 
„Серотерапия“. V. Невидимые друзья человека. 
Дрожжевые грибки. Услуги незримых и виноделие. 
Грибок мушиной смерти. Мобилизация незримых для 
борьбы с насекомыми-вредителями. Роль азотсобираю- 
щих бактерий в с-хоз. плодосмене и полеводстве. 
Почвенные бактерии. Анаэробы или микроорганизмы 
живущие без воздуха. Микробы-санитары и ассениза
торы. Современная гигиена и промышленность. Био
логическая очистка сточных вод. VI. Пережигание 
серы. Круговорот серы в природе.—Работы Егунова

ГЕНКЕЛЯ.

и Виноградского „серобактерии- и „железные бакте
рии“ . VII. Невидимые кормильцы и строители. Что 
такое ..планктон“. Синезеленые водоросли и цветение 
воды. Диатомен. „Тайна саргассоваго моря-:. Микро
организмы—строители островов. Горная мука и 
динамит.

Ч А С Т Ь  II.

I. Незримые работники объединяются. II. Исследо
вания Мальпиги и Хука. III. Открытие Тюрпена и 
Корти. IV. Проблемма формы клеток. V. Открытие 
Брауна и Хуго фон-Молля. VI. Способность к размно
жению. VII. Механизм деления клеток. VIII. Открытие 
русского ученого Чистякова. IX. Носители наслед
ственности. X. „Все живое—из яйца“. XI. Заслуги 
русского академика Карла Бэра. XII. Основной биоге
нетический закон и история объединения незримых 
работников. XIII. Самостоятельность клеточных групп в 
сложном организме — республике клеток. XIV. Явления 
регенерации. Заклю ч ен и е. Отказ живых единиц от 
индивидуальной самостоятельности и права свободно 
умирать с голода, ради принципа коллективного со
трудничества на общее благо.

„БЮЛЛЕТЕНИ РУССКОЙ КПП“
Е ж е м е с я ч н ы й  б и б л и о г р а ф и ч е с к и й  

сп р а в о ч н и к , выходит в Харбине под ред. 
М. И. БОРИСОВА.

В справочнике помещаются: общие статьи 
по книговедению и литературе. Рецензии и 
отзывы. Литературная и издательская хроника. 
Книжная летопись. Перечни всех новинок 
русского книжного рынка как заграницей, так и 
в СССР.

Цена отдельного номера 20 американских 
центов.

Плата за объявления! страница для 
Китая ЗІекс. дол. 20.00, для Японки пен 25.00, 
для прочих стран—Амер. дол. 10.С0; за  
полстраницы—для Китая: Мекс, дол.—12.50, 
для Японии иен—15.00, для прочих стран— 
Амер. дол. 6.00; четверть страницы: для Китая 
Мекс. дол. 7.50, для Японии иен 10.00, для 
прочих стран—Амер. долл. 4.00. Построчно 
по соглашению.

Редакция и контора:' Книжный склад 
М. И. Борисова и Е. М. Перова. Харбин, 
Китайская 21/85. Тел. 42-87. М. I. Borisoff & 
Е. М. Peroff. Booksellers. Harbin (China). 21/85, 
Kitaiskaya str. P. О. Box, 239. Phone 42-87.

Экономический Институт для России и 
Восточно-Европейских Государств—  

Кенигсберг (Пруссия)
Единственное в своем роде практически- 

научное учреждение, способствующее развитию 
торговых сношений Германии с Россией и 
восточно-европейскими государствами.

Справки и советы по всем вопросам восточно
европейской торговли.

Официальным органом Института является 
журнал „Восточно-Европейский Рынок“, вы
ходящий 2 раза в месяц на русском и немецком 
языках.

При Институте имеется специальный отдел 
по вопросам сельского хозяйства „Аграрная 
Секция“, издающая специальный сельско-хозяй- 
ственный журнал „Восточно - Европейский 
Земледелец“ на русском языке.

Кроме того Экономический Институт издает 
специальный технический журнал на русском 
языке „Германская Техника“. (Подписная цена 
на год за каждый из трех вышеназванных жур
налов 6 руб.).

Прием подписки в книжном складе „Меікду- 
народная Книга“, Москва, Кузнецкий Мост 12. 
Отделения:Ленинград, Просп.Володарского53-а и 
Киев, Крещатик 22.



На многочисленные запросы со стороны лиц и учреждений, инте
ресующихся журналом „Вестник Знания“, МОЖНО ЛИ еще под
писаться на журнал „Вестник Знания“ и будут ли высланы все 
вышедшие номера журнала и книги ежемесячных приложений, 
начиная с № 1-го,

ОТВЕЧАЕМ

МОЖНО.
По получении подписной суммы, — которая может быть рассро

чена: при подписке 4 р., к 1 июля 2 р. и к 1 сент. 2 рубля, а для  
коллективной подписке рассрочка допускается на 8 мес. по 1 р у б .,—  
будут немедленно высланы все номера журнала, начиная с 1-го номера.

(Іо д ЕШ е а ть е й  на ж урна/і „ ВЕСТННК ЗНАНИЯ" никогда не поздно.
Газета, живущая новостями дня, к вечеру уже теряет свое зна

чение, почему и принято подписываться на нее с текущего месяца.

Ж у р н а д  „ВЕСТНИК ЗЯйНИЯ“ это ж ивой  годое  
ЭНЦИКЛОПЕДИИ СОВРЕМЕННЫ* ЗНЯНИЙ.

Комплект номеров текущего года — это сборник руководящих 
популярно-научных статей и бесед, вводящих читателя ß изучейие 
широкого крл»а современных знаний и построенных на новом прин
ципе трудового самообразования.

Каждая статья, помещенная в журнале, подготовляет читателя 
к уяснению последующих статей, которые, углубляя и расширяя запас 
знаний, составляют с первыми одно целое.

Все вышедшие номера журнала и книг „ежемесячных прило
жений“ имеются в наличности и могут быть высланы наложенным 
платежом, по расчету годовой подписной платы, считая за каждый 
месяц по 70 коп.

При требовании необходимо сообщать, с какого месяца или какие 
М М  надлежит выслать, указывая точно: на что и от кого высылаются 
деньги, а также подробный свой адрес.

Подписку и деньги адресовать: Ленинград, Стремянная, д. № 8, 
Контора Редакции журнала „Вестник Знания“.

~ И з д а ш ь :  И зд-зо „П . П. С о І ш . ‘: О т в е т и в .  Р е д а к т о р :  Д кад^ В л . М . Бехтерев.
Ленинградский Гублит №  12541. Тнн. .Н о вая  З ар а* . Ул. Т олмачева №  7. 12.000 »а*.


