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Научная деятельность требует не только личной 
инициатины и творчества, но и объединения всех 
мыслящих и работающих сил.

Творчество в науке играет выдающуюся роль. 
Великие идеи являются не сразу, а возникают 
в результате долгой подготовительной . работы 
мысли, вынашиваются в голове в течение длинного 
периода времени. Этот скрытый период жизни 
ученого часто предшествует расцвету его твор
чества и иногда случайные наблюдения в счастли
вый момент озаряют, как молнией, ряд замеченных 
ранее фактов и связывают их общим законом. Так 
было с Ньютоном, когда он, наблюдая падающее 
яблоко, установил закон всемирного тяготения. Так 
было с Гальвани, когда он открыл гальванизм, и 
с Пастером, нашедшим верный способ предохра
нительных прививок против злейших заразных бо
лезней человека и животных.

Многие склонны думать, что творчество не мо
жет подвергаться никакой регулировке и является 
случайным продуктом вдохновения. В виду этого, 
нередко приходится слышать мнения о невозмож
ности планировать творческую работу и преду
смотреть пути новых открытий. Эта мысль совер
шенно неправильна. Творчество облегчается подго
товительными работами и изысканиями, и научные 
открытия обычно следуют за рядом планомерных 
изысканий и систематических напряженных размы
шлений в одном направлении.

Организация подобных изысканий, являясь под
готовительным этапом дальнейшей творческой ра
боты, крайне необходима для облегчения и широ
кого размаха творчества.

Условия жі.зни ученого тоже отражаются на 
продуктивности его творчества. Подъем настрое
ния способствует расцвету идей, как это мы 
наблюдаем на творчестве Гете.

Окружающая обстановка и общественная жизнь 
тоже накладывают глубокий отпечаток на содер
жание и сущность творчества.

Улучшение условий жизни и рационализация

Акад. Д. К . ЗА Б О Л О ТН Ы Й .
П резидент В с .у к р аи и ско й  А кад е

мии Наук.

труда играют поэтому существенную роль в твор- 
ческой жизни ученого.

В интересах государства и процветания нашего 
' строительства необходимо создать такие условия 

научной работы, которые способствовали бы развер
тыванию умственных сил народа и дали бы воз
можность направления их на наиболее плодотвор
ный путь.

За последние годы на территории Союза наших 
республик создано много научно-исследовательских 
институтов, работающих в самых различных обла
стях знания.

С каждым годом задачи, которые ставит жизнь 
этим институтам, становятся все сложнее и сложнее. 
Для согласования их работы нужна связь между 
отдельными учреждениями, ясно формулированные 
задания и согласованный план работы.

Научно net ;едсвательские учреждения должны 
представлять сеть институтов, имеющих единые 
стремления и единую методику.

Легче всего объединить и согласовать род
ственные по науке институты: химические,
биологические, экономические и гуманитар
ные.

Специалисты родственных наук и институты, 
в которых они работают, могут объединяться в мощ
ные ассоциации, которые являются наиболее же
лательным и целесообразным видом научной ко
операции. Необходимость этого объединения уже  
осознана в отдельных отраслях науки, и мы имеем 
ассоциации физиков, химиков, зоологов, микро
биологов и пр.

Ассоциации хороши тем, что они захватывают 
как отдельных работников, старых и молодых, так 
и институты, и общество.

Ассоциации имеют то преимущество перед обще
ствами, что они не только объединяют участников, 
но и способствуют общей планомерной работе, ко
торая развертывается и ставится на точный фун
дамент значительно успешнее в ассоциациях, чем 
в обществах.
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Вопрос о научном сотрудничестве всех суще
ствующих учреждений и отдельных работников 
является очередным вопросом дня.

Академии наук, как высшие научные учрежде
ния в стране, должны разрешить этот вопрос наи
более целесообразно в интересах науки и обще
ственности. В данном случае нужно более всего 
избегать схематических построений и использовать 
опыт, имеющийся в других -странах, накопившийся

у нас за десятилетний период социалистического 
строительства.

В интересах дела необходимо, чтобы в выра
ботке форм научного объединения и в обсуждении 
наиболее полезных форм научной кооперации при
няли участие Академии и научные институты от
дельных республик, уже дока'авшие свою работо
способность и жизненность.

Д .  Заболотный.

Проф. Л . Н. С А Л ТЫ КО В .

Впечатления последнего съезда Российской ассоциации 
физиков.

Научные 'съезды являются настоящими празд
никами науки. На них делаются доклады по са
мым животрепещущим научном вопросам дня. По 
поводу докладов возникает всегда оживленный об
мен мнений, благодаря которому разъясняется мно
гое из того, что казалось до тех пор неясным. Н е
посредственное общение работников науки между 
собою устраняет многие препятствия на пути даль
нейшего развития человеческих знаний. Й в этом 
заключается огромное практическое значение 
научных съездов.

Основанная в 1919 году Российская ассоциа
ция физиков за краткое время своего существо
вания уже успела устроить 5 съездов, посвящен
ных физике, в СССР. Последний из них, 5-й, 
происходил в Москве в декабре 1926 года. С того 
времени, за полтора года, накопилось много во
просов в ходе научных работ многочисленных фи
зических лабораторий в крупных умственных цен
трах нашей страны, и в начале 1928 г. уже чув
ствовалась необходимость в созыве очередного 
съезда физик-в. Докладчикам было поставлено 
условием— доставить на съезд сообщения только о 
совершенно новых работах, нигде не обнародован
ных и законченных не ранее весны 1928 г. Такое 
ограничение круга вопросов, предназначенных для 
обсуждения на съезде, было вызвано необходимо
стью: при быстром развитии науки неотложные 
вопросы, непрерывно накопляющиеся, не дают 
возможности повторяться и задерживаться на во
просах, уже отживших по сравнению с новыми.

Российская ассоциация физиков представляет 
организацию, которая объединяет целый ряд физи
ческих лабораторий в СССР, физических обществ 
и отдельных ученых. В числе ее задач, имеющих 
целью поддержку и организацию работ по физике 
в нашей стране, видное место занимает организа
ция съездов физиков, созываемых по мере надоб
ности, а затем по .ющь провинциальным лаборато
риям в снабжении их приборами, издание научных 
трудов и т. 11.

На предыдущих съездах русских физиков при
сутствие иностранных ученых носило случайный 
характер и ограничивалось единичными предста
вителями иностранной науки. 6 съезд оказался 
первым, на который прибыли, по официальным

приглашениям, около 20 видных представителей 
науки западных стран. Программа съезда, по при
знанию иностранных физиков, бы а настолько 
своеобразна и привлекательна, что иностранными 
физиками приглашения на русский съезд были 
приняты очень охотно.

На торжественной товарищеской встрече в Мо
сковском доме ученых началось трогательное еди
нение русских и иностранных ученых. На привет
ственные речи, произнесенные академиками Иоффе 
и Лазаревым, отвечали: старейший из присутство
вавших физиков проф. Шель, редактор одного из 
самых видных немецких журналов по физике, проф. 
Бриллуэн, директор одной из физических лабора
торий в Париже, известный своими трудами по 
теоретической физике проф. Эдинбургского уни
верситета Дарвин, внук знаменитого естествоиспы
тателя, автора „Происхождения видов“, проф. 
Пеньковский из Варшавы и др.

В Москве работы съезда заключались в общих 
заседаниях, происходивших по утрам, и в следую
щих секционных заседаниях в послеполуденное 
время: по молекулярной физике, оптике, электро
магнетизму, теоретической физике, физической хи
мии, лучам Рентгена, аку.тике, биофизике, геофи
зике и, наконец, технической физике. Общее число 
докладов было около 160; большая часть из них 
касалась экспериментальной физики.

Доклады начались на первом общем заседании 
в Московском физическом институте университета 
5 августа сообщением проф Ч. Ф. Белобежского 
из Варшавы .О  термодинамической флуктуации и 
ее роли в астрофизике*. На том же заседании вы
ступили с докладами по самым злободневным во
просам современной физики: А. Ф. Иоффе, Я. И. 
Френкель, Д. Д. Иваненко и Л . Д. Ландау, гово
рившие о волновой теории вещества и основных 
понятиях волновой механики.

На общем заседании следующего дня, кроме 
интересных докладов профессоров Пеньковского 
из Варшавы, и Р. Ладенбурга из Берлина, проф. 
Т. П. Кравец доложил последнюю работу недавно 
скончавшегося московского профессора Ö. А. Ми- 
хельсона „О трении света“, а совершенно особый 
интерес представила работа русских физиков М ан
дельштама и Ландсберга о новом оптическом явле-
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нин, открытом ими почти в одно время с индус
ским физиком Раманом.

Сущность явления, открытого названными че
тырьмя учеными, заключается в следующем. Рань
ше считали, что при рассеянии света каким-либо 
телом не происходит изменении в длинах световых 
волн, т. е. свет до рассеяния имеет ту же длину 
полны, что и после. Теперь же оказывается, что, в 
согласии с современной теоретической квантовой 
механикой, в спектре рассеянного света, в слу
чаях, исследованных Раманом, Мандельштамом, 
Ландсбергом и Прингсгеймом, наряду со спектраль
ными линиями первичных длин волн (т. е. до рас
сеяния), имеются еще линии с более длинными и 
более короткими длинами волн.

Третье общее заседание было посвящено рабо
там с самыми короткими электрическими волнами. 
Докладывали профессора В. И . Романов и Г. В. 
Потапенко о работах, сделанных в Москве и Д. А. 
Рожанскиіі об опытах, произведенных в Ленингра
де. Здесь же демонстрировались лабораторные 
установки Физического института 1 Московского 
университета. На последнем общем заседании в 
Москве чрезвычайно интересны были доклады ака
демика Лазарева о его ионной теории возбужде
ния органов чувсів, проф. Дебая из Лейпцига „О 
проводимости крепких электролитов“ и Н. Н. Се
менова по теории взрывных реакций в газах.

Известный теоретик проф. Мизес, из Берлина, 
прочел интересный доклад об аксиоматическом 
обосновании теории вероятностей —  вопрос, при
обретающий в настоящее время особую важность, 
когда под теоретическую физику подводится ста
тистический фундамент, и когда рядом со старой 
статистической теорией мы имеем новые статисти
ки Ферми и индусского ученого Бозе.

Согласно программе, съезд должен был, после 
5-дневного пребывания в Москве, переехать по 
железной дороге, в нанятых для него особых ваго
нах, в Н.-Новгород, а затем совершить путеше
ствие вниз по Волге на особо зафрахтованном па
роходе, чтобы, посещением трех волжских универ
ситетских городов, дать возможность принять уча
стие в научном празднике расширенному кругу  
людей науки, общественным деятелям на поприщах 
просвещения и техники и даже массам населения. 
И тут начался наиболее привлекательный, небыва
лый по своей обстановке, период съезда.

Правда, в передвижной части съезда не могли 
принять участие все те 200 человек, которые при
сутствовали на товарищеской встрече в Москв? 
4 августа, и точно так же не могли принять уча
стие в поездке все другие 200 человек, присоеди
нившиеся разновременно к съезду в Москве в те
чение первых 5 дней его пребывания в столице 
Союза. Но все-же из всех 400 участников съезда 
произошел естественный отбор 160 человек, кото
рые после ночи на 10 августа, проведенной в 
удобных вагонах Нижегородской жел. дороги, уже 
на следующий день сидели в большом актовом 
зале Нижегородского университета, слушая доклад 
на английском языке проф. Калифорнийского уни
верситета Г. Н . Льюиса, проф. Пражского универ
ситета Франка, академика Иоффе, говоривших о 
новых направлениях в теории строения вещества, 
давших в итоге совершенно новый отдел физики, 
„новую волновую механику". 12°/о всего числа участ
ников съезда, отправившихся на пароходе из Н. Нов
города, пришлось на долю иностранных ученых, ко
торые в своей активности на съезде нисколько не

уступали своим русским коллегам. Выдающаяся 
удача съезда во многом была обязана на этот раз 
повышенной активности его участников: почти 
каждый приехавший сделал доклад или сообщение 
и принимал живое участие в дискуссиях. После 
двух научных заседаний в Нижегородском универ
ситете и гостеприимно предложенного нижегород
цами угощения, члены съезда перешли на ожи
давший их большой волжский пароход .Алексей 
Рыков“, отваливший из Н. Новгорода 10 августа 
вечером вниз по течению Волги. Первый же день 
совместного плавания участников научного съезда 
наглядно показал, что нельзя было придумать луч
шую рбстановку для углубленного обсуждения 
научнйх тем и для сближения между работниками 
близких областей науки. Вдали от шума больших 
городов и от более широкой массы менее актив
ных участников съезда, в комфортабельно обстав
ленных каютах речного парохода, создались сами 
ссбою условия для коллективного творчества, для 
выковывания научной мысли. Все участники, а в 
особенности иностранцы, были очарованы продол
жением заседаний съезда во время спокойного 
плавания по Волге при дивной летней погоде. Сто
ловые всех трех классов два раза в день превра
щались в аудитории, в которых чередовались рус
ские и иностранные доклады но самым новым во
просам создаваемой современными физиками все 
той же новой волновой механики, основание кото
рой было положено трудами Дебройли и Шредин- 
гера. Присутствие на пароходе о;ного из видных 
творцов новой теории, гениального молодого ан
гличанина Дирака, и талантливейшего руководи
теля и вдохновителя Геттингенской школы физи
ков Макса Борна, придавало докладам и дискус
сиям в этой области особое оживление и прелесть. 
Я. И. Френкель дал 2 сообщения по волновой ме
ханике в более популярной форме, чтобы приоб
щить к новым идеям лиц, стоящих несколько даль
ше от теории. Неподражаемым интерпретатором 
явился здесь же неутомимый председатель съезда, 
академик А. Ф. Иоффе, плодотворно напрягавший 
свои усилия к объединению лекторов и слушате
лей небывалых международных аудиторий, то да
вая .изящное краткое изложение на русском языке 
немецких и английских докладов, то резюмируя на 
немецком и английском языках для иностранцев 
сущность русских докладов и их обсуждений. На 
пути следования пловучего съезда первая останов
ка была сделана в Казани, где были 2 собрания в 
Университете вечером 11 и днем 12 августа. Сле
дующая остановка была сделана... для массового 
купанья членов съезда в Волге, а другая—для крат
ковременной прогулки по Жигулям, после чего 
съезд спустился до Саратова. В Казани А. Ф. 
Иоффе сделал доклад о своих последних исследо
ваниях в области изолирующих веществ, так наз. 
диэлектриков, в связи с открытой им высокой со
противляемостью электрическому пробиванию тон
чайших слоев изоляторов. Геттингенский профес
сор Поль сделал там-же доклад о новых опытах 
в области кристаллооптики, а проф. Б. В. Ильин о 
своих последних теоретических раб.тах в молеку
лярной физике. В Саратове, куда .Алексей Рыков* 
прибыл 15 августа, Макс Борн сделал интересное 
сообщение из области новой квантовой теории, 
молодой голландский физик Фан-Аркель доложил 
о своих работах по изучению кристаллов, а проф. 
Франк из Праги коснулся интереснейших вопросов 
той же квантовой механики, в тщательно состав-
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ленном докладе.. на русском языке. В 
Саратове съезд официально закончился, 
и около 3 0 1 о участников волжской поездки 
разъехалось из Саратова по домам. Но поч
ти все иностранцы и примкнувшие к ним 
80 русских физиков не пожелали еще рас
ставаться и продолжали своіі путь на том 
же пароходе, пошедшем от Саратова обыч
ным почтовым рейсом. Организационный 
комитет нашел возможным отгородить от 
севшей на пароход посторонней публики 
оставшуюся сотню представителей науки, 
которая в прежних условиях и в непре
рывном взаимном общении доплыла до 
Сталинграда, где для членов съезда были 
приготовлены два особых вагона Сев.-Кав- 
казских жел. дорог, доставивших членов 
съезда через двое суток пути во Влади
кавказ.

Надо сказать, что на пути от Саратова 
до Владикавказа совершалось постепенно 
дальнейшее отсеивание группы путеше
ственников, сворачивавших с пути в раз
ные стороны, и во Владикавказе их ока
залось уже всего только 60 человек, в 
числе которых было 24 иностранца. К  вок
залу были поданы удобные многоместные 
открытые автобусы, в которых свободно 
разместились путешественники и помча
лись по Военно-Грузинской дороге. Через 
какой нибудь час езды Кавказ открыл 
глазам путешественников все свои ска
зочные красоты. Миновав Дарьяльское 
ущелье, с Чортовым мостом, под которым 
бешено мчится Терек, не доезжая стан
ции Казбек, участники съезда раздели
лись на две группы: большая из них, в 
двух автобусах, проследовала прямо и 
Тифлис, а меньшая, в одном автобусе, 
сделала остановку у известной Гвилет- 
ской будки и отправилась пешком на 
Девдоракский ледник. После ночлега на 
станции Казбек все участники экскурсии 
на ледник поспешили также в Тифлис, 
где обе группы снова объединились. В 
Тифлисе членов съезда принимало За
кавказское правительство. В течение 4-х- 
диевного пребывания было организовано 
научное заседание съезда в Тифлисе, 
в Доме работников просвещения, где 
среди других докладов А. Ф. Иоффе в 
очень популярной форме ознакомил закав
казских слушателей с современным на
правлением научной мысли в области 
физики. Это было заключительное засе
дание, после которого все участники 
съезда разбились на две главных группы, 
разными дорогами уехавшие из Тифлиса. 
Одна группа направилась по железной 
дороге через Баку вдоль западного по
бережья Каспийского моря, на Ростов в 
Москву, а другая, через Батум и дальше, 
на черноморских пароходах.

В верху и зо б р аж ен а  груп п а  участн и ков  гь е э д а  в иоследппй де:іь  пробы- 
в ан н »  в Б атум ѳ. На другой  ф тограф ии и зображ ены  ироф. П оль и моло
дой ам ериканский ф изи олог М илликэн (сы н зи ам епи того  ф изи ка) на борту 
черном орского п арохода. Н иж няя ф отограф ия и зоб р аж ао т  и п о стр аш ш х  
го ст ей —учены х членов съ е зд а  в пут к —н а одцой из остаиовок п о езд а  

З ак ав к . ж . дор.
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В. К. ЛЬВОВ.

Строение электрона и философские затруднения новой 
физики.

Еще совсем, совсем недавно, в памяти у ныне 
работающего поколения, наука, в лице своих авто
ритетнейших людей (например, Менделеева) уве
ренно рассматривала атомы,' как мельчайшие и 
далее принципиально - неразложимые частицы ве
щества. Только шестнадцать лет тому назад фи
зика окончательно дозналась о строении атомов 
из еще в сто тысяч раз более мелких по диа
метру строительных кирпичей материи: электро
нов. Тогда в первый раз стало окончательно 
ясным, что то, что мы называем веществом, пред
ставляет собою нечно схожее с детской игрушкой—  
.бесконечным сундучком*: в ящике этого сундучка 
находится другой, немного меньший сундучок, в 
ящике этого последнего — новый и т. д. и т. д. 
В 1820—25 гг. физико-химия впервые дошла до 
атомного „ящика“, в 1913 г. она вскрыла его, дойдя 
до „сундука* электронного. И вот, в 1929 году, 
едва перешагнув за рубеж новогодия, человече
ство, с затаенным дыханием, начинает следить за 
тем, как вставляется ключ в замок о ч е р е д н о г о  
ларца Пандоры. Физика начинает новую истори
ческую диверсию: теоретическим и опытным лан
цетом и скальпелем - в глубь эле к т  р о  на, в глубь 
кусочка материи в секстильон квадрильонов 110-«>) 
раз меньшего по объему, булавочной головки. Что- 
то там будет?!.

Но, н е  простое любопытство, н е  азартная, 
хотя и действительно пленительная, лихорадка по
знания заставляет сейчас браться за этот ключ. 
Сама диалектика научного развития, в феврале 
1929 г., подводит нас к рубежу электрона. Ибо 
каждое раскрытие нового „я щ и ка *— означает не 
только распаковку вороха новых открытий, новый 
переворот в технике, объяснение новых явлений. 
Нет, оно подводит и к н о в ы м  у з л а м  и неувяз
кам, оно з а п у т ы в а е т  лавину вновь добытых 
идей и фактов в хаос подчас неразрешимых про
тиворечий.

Развязка узлов, разгадка противоречий лежит 
уж е не здесь, а в следующем ящике. Так случи

лось с атомной физикой, достигшей своего куль
минационного пункта в установлении периодиче
ской системы элементов, системы, пожавшей не 
только жатву блестящих научно-технических от
крытий, но и досаднейшие контроверзы (неувязка 
с калием и аргоном, редкими землями и т.д. и т.д.), 
над которыми напрасно бился сам Менделеев, и 
которые исчезли (уже после его смерти) словно 
мановением ока, после вскрытия двери, ведущей 
в н у т р ь  атома. Так происходит на наших глазах 
и с электронной физикой, для которой пришла 
сейчас пора считать не только триумфы (этой ра
ботой занимались в 1913—28 гг.), но и „считать 
раны*, приводить в порядок богатое, но неустроен
ное свое хозяйство.

Перечислим эти „раны*.
П е р в о ю  и основною из них является загадка 

того, руководящего в электронной физике, м и р о 
в о г о  з а к о н а  п р и р о д  ы, который совершенно 
интуитивно был высказан в 1900 г. гением немец
кого физика Макса Планка и получил широкую  
популярность под назвпнием „законов квантов*. 
Суть его заключается в том, что мельчайшие ку
сочки вещества и. в частности, глубиннейшие из 
этих кусочков, электроны— м о г у т  д в и г а т ь с я  
т. е. совершать работу (или еще иначе, т р а т и т ь  
э н е р г и ю )  н е  к а к  и м - у  г о д  н о  с п о с о б о м  
т. е. в л а д е т ь  э н е р г и е й  н е  в к а к о й  
у г о д н о  п о р ц и и ,  н о  и м е т ь  д е л о  л и ш ь  со  
с т р о г о  о п р е д е л е н н ы м  в ы б о р о м  п о р 
ц и й .  Выбор этот строится следующим образом. 
Имеется некоторое наименьшее количество энергии 
(оно измерено на опыте и названо „квантой“). 
С т а к и м  запасом энергии м о ж е т  двигаться 
электрон, но может он двигаться и с любым к р а т- 
н ы м от этого количества, может обладать, ска
жем, 1 квантой, 2-мя, 3-мя, 1 000-ю, миллионом, 
миллиардом и т. д. квант. И чтобы п е р е й т и  от 
движения, скажем, с 200 квантами на „5 000 кван
товое* движение, н е л ь з я ,  как ясно теперь, совер
шать этот переход плавно и непрерывно, как, для
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примера, паровоз переходит от одной скорости к 
другой. Ибо ведь все „промежуточные“ энергии, 
все промежуточные состояния для электрона зако
ном Планка з а п р е щ е н ы  и, значит, переход его 
с одного уровня энергии („200-квантового") на 
другой („5 ООО- квантовый“ ) может происходить 
лишь только с к а н к а м и, только р ы в к а м и  от 
кванты к кванте, совершенно так же, как рывками 
вынужден изменять скорости шоффер в а в т о 
м о б и л е ,  переводя вал от одной зубчатки к дру
гой— в „коробке скоростей-*.

Вот смысл и сущность этой-то таинственной, 
запрятанной г д е - т о  внутри электрона , коробки 
скоростей*, этого „ а в т о м о б и л ь н о г о * ,  а не  
. п а р о в о з н о г о *  принципа устройства материи; 
плодотворнейшего, позволивше
го предсказать десятки откры
тий, но совершенно непонятного 
закона — и остается до сих пор 
.мировой загадкой".

В т о р а я  серия неувязок —  
всплыла на следующий день 
после того, как выяснилось, что 
мн огие данные опыта, многие 
события, протекающие в подо
плеке вещества, могут быть по
няты лишь в том случае, если 
считать, что существующие в 
этой подоплеке молекулы, атомы 
и электроны являются н е  к у 
с о ч к а м и  вещества, но вол
нами!

0  замечательном своеобразии 
этой „волновой физики“ или 
.микроиеханики“, первые шагчі 
которой сделаны де-Бройлем во 
Франции и Шредингером в 
Швейцарии в 1924 году, читатели „Вестника 
Знания* уже осведомлены из статьи проф. Л. Н . 
Салтыкова, напечатанной в № 3 „Вестн. З н .“ за 
текущий год. Для нашего изложения важно на
помнить тот г е н е т и ч е с к и й  путь, те идейные 
корни, которые породили это открытие и кото
рые на неслыханно еще огромный кусок продол
жили и приблизили к завершению тот перешеек, 
что давно уже наметился в „океане Знания“ между 
.континентом материи“ и материком „лучистой 
энергии* Свет, видимый свет (о котором каждый 
школьник знает теперь, что это волны эфира)—  
в н е к о т о р ы х  с л у ч а я х ,  как известно, может 
рассматриваться не к а к  процесс распространения 
волн, но как явление, связанное с движением ч а- 
с т и ц ,  „лучей“.

1 См. Нести. Зн,“ У 10, з а  1 28 г. проф. Б. П. Вейнберг, 
„О стров лучисто  ft энергии в океане неи звестн ого“.

Ж -Жжл 91-
ГерманскпП ф изик МАКС I1JIAHK автор 
учения о кван тах . Н абросок с натуры  худ. 

М. Я. М изѳрпюка

Отметив точку, изображающую световой источ
ник, и проведя от нее прямые линии („лучи“), как 
известно, можно отлично продемонстрировать на 
бумаге, как эти лучи отражаются, преломляются 
и т. д. Можно представить себе даже, что вдоль 
этих лучей (прямых линий на бумаге) летят какие- 
нибудь мельчайшие кусочки „светового вещества“, 
своего рода световые „пули“. Такое рассуждение 
возможно, однако, лишь до поры до времени... 
А именно, оно сохраняет силу, пока рассмотрению 
подвергается световое явление — на сравнительно 
б о л ь ш о м  к у с к е  п р о с т р а н с т в а .

Достаточно же перейти к очень м а л ы м  м а с 
ш т а б а м ,  например, изучать прохождение света 
сквозь сито, составленное из тончайших паутинных 

отверстий, тогда чертеж из пря
мых линий („лучей“) уж е не 
приведет к сколько-нибудь точ
ным выводам. Т о г д а  уже  
нужно будет представлять себе 
свет, как волны, подобные, ска
жем. ряби, колеблющей воду от 
брошенного камня. Волны ведут 
себя, однако, с о в с е м  н е п о 
х о ж е  на летящие пули. Скре
щиваясь и набегая друг на друга, 
они взаимно поглощаются, или 
взаимно усиливаются („интерфи- 
рируют“), тогда как от встречи 
двух летящих пуль, всегда оста
нутся две пули: ни одна из них 
не сможет бесследно исчезнуть 
в пространстве.

Итак, свет ведет себя в раз
н ы е  масштабах, т о  как волны, 
т о  как лучи („пули“). И вот, 
как известно читателю, гипотеза 

Шредингера-Бройля и др. и заключалась в следую
щем: не подчиняется ли совершенно такому же за
кону и вещ ество?! В больших масштабах, мы его 
представляем и, так сказать, осязаем всеми органами 
чувств: нашим телом (которое ведь само относится к 
большим масштабам!) в виде „пуль“, то есть, отдельно 
двигающихся кусков или „тел“. В малых же масшта
бах, в масштабах атомных (в сотни миллионов раз 
меньших булавочной головки), не ведет ли себя 
вещество как волны, и не сможет ли физика на
толкнуться на ряд новых открытий, если она будет 
представлять себе атом н е так, как он рисуется в 
п е р в о м  п р и б л и ж е н и и  —(„солнечная система 
из электронов, вращающихся вокруг ядра“), но как 
площадку, на которой скрещиваются, набегают 
друг на друга и интерферируют самые разнообраз
ные волны?

Эта гипотеза оправдала себя с немалым блеском. 
Благодаря ей, удалось вычислить и охватить мно
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жество электрических, магнитных и световых явле
ний с гораздо большей точностью, по сравнению 
с той, которая была достигнута раньше в атомной 
модели Бора. Был предсказан ряд совершенно но
вых явлений, оправдавшихся на опыте,—  например, 
интерференция волн вещества в кристаллах и т. а. 
К а к а я - т о  зашифрованная истина — бесспорно 
лежала в н у т р и  этой гипотезы. И все же, все 
успехи, все триумфы волновой „микромеханики“ 
в 1924 — 28 гг. не давали забывать о т о й  ц е н е ,  
за которую были эти успехи куплены. Этой ценой 
являются крупнейшие идейные и познавательно
теоретические провалы, к источникам которых мы 
сейчас, вкратце, и перейдем.

1) Неизвестно г д е ,  в какой среде распростра
няются „волны материи“.

2) Если приходится допустить, что .волны“ 
являются единственно реальным субстратом мате
рии, тогда совершенно непонятно, к а к  происходит 
выделение из этих волн отдельных, отграниченных 
в пространстве „кусков“, будь то м и к р о с к о 
п и ч е с к и х  f электроны, атомы, молекулы,) или 
макроскопических („тела*, и в том числе наше 
собственное тело). Все попытки найти математиче
ское решение этой задачи, т. е. выяснить возмож
ность условий, при которых волна могла бы „сгу
ститься“ в , куски“ , неизменно оканчивались не
удачей. И вот, если волны мзтерии являются 
единственной реальностью, а „куски“ — фикциями 
и иллюзиями нашего восприятия, — тогда о к а з ы 
в а е т с я  с о в е р ш е н н о  н е в о з м о ж н ы м  з а 
к о н о м е р н о  п р о с л е д и т ь ,  в а с п е к т е  п р и 
ч и н н о с т и ,  какое-нибудь событие, протекающее 
в микро-атомных масштабах и участках вселенной. 
1'едь всякая волна, по самоі$. природе своей, пред
ставляет собою процесс, ц е л о с т н ы й  и разли
вающийся на достаточно широкой арене. П р и н 
ц и п и а л ь н о  н е л ь з я  вырезать из волны „ку
сочек“, и изучать, как этот кусочек о т д е л ь н о  
движется: —  нельзя прослеживать в пространстве 
и во времени „ и с т о р и ю  к у с о ч к а  в о л н ы ’ !

Нельзя было бы даже поступить и так: мы
сленно вырезать в „пустом пространстве“ мельчай
ший островок и, как бы установив на этом островке 
воображаемую обсерваторию,—путем систематиче
ских наблюдений выяснить з а к о н  чередования 
приливов и отливов прокатывающихся через эту 
обсерваторию волн. При достаточном терпении на
блюдателя. это было бы еще, может быть, и воз
можно, если бы площадь островка была соизмерима 
по крайней мере с д л и н о ю  в о л н .  Для обсер
ваторий же, захватывающих пространство, без 
сравнения м е н ь ш е е  д л и н ы  в о л н  (а в таком 
именно положении была бы обсерватория в мас
штабе электрона: 10—^ см, по сравнению с длиною 
волн вещества: 1 0 -ю  см)—н и к а к о й п р и ч и н 

н о й  з а к о н о м е р н о с т и  в р о к о т е  в о л н  
с у щ е с т в о в а т ь  н е  б у д е т .  Нет нужды, что 
физик-теоретик, знающий с у м м  а р н ы е, с т а т и-  
с т и ч е с к и е  закономерности всего волнового 
процесса на всей макро-площади, взятой в целом, 
сможет, конечно, вычислить с любой степенью точ
ности вероятность высоты „прибоя“ в данный мо
мент времени изданном микро-островке с коорди
натами х, у, г Инженер и физик-экспериментатор, 
может быть, и будут этим подсчетом удовлетворены, 
в теоретико-познавательном Же (гноселогич^ском) 
отношении, дело не меняется. 1 іа место ж е л е з 
н о й  п р и ч и н н о с т и ,  пронизывающей всю все
ленную от масштаба 10+» до 1 0 -л см, (где п—  
равно бесконечности) волновая механика у ж е  за  
р у б е ж о м  „ 1 0 -і® “ (поперечник электрона) вво
дит человечество в „ т е м н о е  ц а р с т в о “ с л у 
ч а й н о с т и  и б е с п р и ч и н н о с т и .

В этот идейный тупик „волновая механика“ 
забрела уже в 1926— 27 г. Единственный, в своем 
оригинальном роде, „вых д“, который, может быть 
вполне бессознательно и неявно для самих себя, 
избрали тогда же некоторые ученые— может быть 
прослежен путем следующего примерного хода 
мыслей.

— „Неудобно и конфузно, что наблюдатели на 
островках вселенной с поперечником меньшим 
Ю -i®  см —  погружены в хаос полной беспричин
ности“. „Спасем же самолюбие этих наблюдателей 
тем. что в о в с е  уничтожим, вовсе вытравим из 
самого человеческого мышления понятия причины, 
следствия, случая и т .д .“. Ведь в с е  э т и  понятия 
философски с в я з а н ы  с понятиями п р о с т р а н 
с т в а ,  в р е м е н и  и д в и ж е н и я .

В самом деле, в предложении: „событие № 1 
повлекло за собою событие № 2",— понятие „повлек 
за“ содержит уже в себе понятия: „раньше* и 
„позже“. Точно так же, в понятие „случай“,— не 
вкладывается ничего иного, кроме как „ б е с п р и 
ч и н н о е  появление события в ненадлежащее 
в р е м я  на ненадлежащем м е с т е " .  Т а к  о б о й  
д е м  ж е  в о о б щ е  п р е д с т а в л е н и я  о п р о 
с т р а н с т в е ,  в р е м е н и  (и д в и ж е н и и ) — и 
, в с е  б у д е т  х о р о ш о “!

И вот, в 1925— 28 гг. немцы Гейзенберг, Паули 
и Иордан, англичанин Дзйрак и др. — надстроили 
над „волновым уравнением" Шредингера остроум
ную математическую надстройку, так называемую 
„матричную механику“, в первых выкла ках кото
рой, волны Шредингера (распространявшиеся и 
раньше „неизвестно где*) были вынуты теперь из 
3 +  1 мерного физического мира и помещены в 
п я т и м е р н о е ,  ф и к т и в н о е ,  математическое 
(„координатное“) пространство. Наш  наблюдатель 
на своей обсерватории „10—1В“ см мог бы уже  
несколько успокоиться, коль скоро иятимерное
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.пространство"— сантиметрами не меряется! Затем 
новые математические выкладки (пользующиеся 
гак называемым „матричным анализом“) вычеркнули 
совершенно из своего обихода привычные значки 
х, у, г и t, обозначающие три координаты про
странства и четвертую координату времени. В м а- 
т р  и ч н ой м е х а  н и ке, физические события опи
сываются п р и н ц и п и а л ь н о  и ф а к т и ч е с к и  
вне пространства и времени, а следовательно — и 
вие схематики движения. Выясненное, впрочем, 
вскоре отличное согласие выводов „заумной“ ма
тричной механики с опытными данными— не должно 
считаться особенно парадоксальным, если мы учтем 
что .матрицы“ Паули-Иордана, Дэйрака и др.,—  
представляют, как сказано, лишь своего рода весьма 
тонкий математический трюк: 
хитро-переписанные заново р е- 
ш е н и я  в с е  т о г о  ж е  Ш ре- 
дингеровского уравнения „волн, 
распространяющих неизвестно 
где“. С а мо  ж е  уравнение „волн 
Ш редингера“ —  ясно было сра 
зу —  содержит в себе, ч и с т о  
ф о р м а л ь н о ,  какое-то зерно 
э к с п е р и м е н т а л ь н о  - д о 
к а з а н н о й  и с т и н ы , -  о ко
торой мы говорили ваш е, в 
связи со „световой аналогией“ 
и которую физике теперь и 
предстояло раскопать из-под на
слоений формальной матема
тики, выросших здесь чудовищ
ными Гималаями в какие-нибудь 
пять (1923—28) лет.

Мы проследили тот логиче
ский костяк, на котором осели 
эти „Гималаи“. „Выход“, избран
ный Гейзенбергом, Паули, Иорданом и др.— что и го
ворить— смел, оригинален, он являет собою перево
рот в физическом мышлении, —переворот, по срав
нению с которым карликовыми кажутся все тре
волнения, когда-то пережитые в связи с теорией 
относительности. Но, увы, этот переворот, мягко 
говоря, — не то, совсем не то, что физике тре
буется Д в и ж е н и е ,  п р о с т р а н с т в о ,  в р е м я  
11 р и ч и н н ос т ь -с у т ь  основополагающие катего
рии д и а л ел< т и к о -м а т е р и а л и с т и ч е с к о г о  
и и д е н т и ч н о г о  ему ф и з и ч е с к о г о  м ы ш -  
л е н и я. И тогда, опять и опять, с удвоенной си
лой встает перед физикой кардинальный вопрос: — 
яожет быть, в с е  вышеприведенные „выходы“, все 
„надстройки“, все авгиевы конюшни матричной 
математики рассеются сами собою, как дым, когда 
физика, разматывая электронный клубок, в своем 
с т а р о м  и дорогом ей „пространственно-времен
ном“ и „причинном* мире, не в ы х о д я  из  э т о г о

м и р а. сделает шаг вперед за верстовой столб 
„ 1 0 -13“ и... и найдет конец клубка и все „отве
ты“ — в н у т р и  э л е к т р о н  а!.. Час, как будто, 
пришел. И вот, этот шаг делает в настоящие дни 
один из величайших физиков нашего времени, 
англичанин Дж. Дж. Томсон, которого не следует 
смешйвать с его не менее знаменитым однофа
мильцем и соотечественником, покойным Вильямом 
Томсоном -  лордом Кельвином.

Свою работу Дж. Дж. Томсон начинает с гениаль
но-смелого и столь же простого решения той сакра
ментальной двойственности в природе вселенной: ее 
волнового и „кусотчатого' янусовскоголикл, причину 
которого ученый видит в часто-забываем jm , н о  со
вершенно наглядном свойстве всяких вообще волн.

Дело в том. что скорость и ход 
распространения волн вовсе н е 
обязательно должен совпадать со 
скоростью и ходом движения н е- 
с о м о й  э т и м и  в о л н а м и  
э н е р г и и .  Опыт показывает, 
что энергия волн, как правило, 
движется гораздо м е д л е н н е е  
самих волн, и что, во-вторых, 
энергия эта может двигаться 
некиими сосредоточенными уз
лами или сгустками, тогда как 
волны захватывают более или 
менее большое пространств) в 
колеблющейся среде. Вспомним, 
например, волнующееся море. 
Энергия не распылена здесь 
равномерно в волнах, но сосре
доточена в узких полосках: пе
нистых гребнях— „барашках*, 
и эти гребни перемещаются по 
морю несравненно медленнее, 

чем волны. Но, совершенно также: волнами и
„гребнями“ (световыми .пулями“, электронами, 
атомами и т. д.) не должны ли распространяться те 
колебательные движения эфира, которые мы назы
ваем л у ч и с т о й  э н е р г и е й, и то колебательное 
движение, которое называется в е щ е с т в о м ?  
Совершенно закономерно и самопроизвольно должны 
существовать тогда о т д е л ь н о  и реально и 
волны, и гребни, распространяясь с р а з н ы м и  
с к о р о с т я м и ,  хотя и зависимо друг от друга. 
Ведь направление движения волн определяет на
правление движения гребней. Интересуясь преиму
щественно э н е р г и е й, наука не в праве ли тогда, 
на больших (сравнительно с длиною волн) участ
ках пространства рассматривать только движение 
„гребней“ или „кусков“ лучистой энергии или 
вещества, о т в л е к а я с ь  от движения волн? На 
площадках же, соизмеримых с длиною волн, где 
в з я т о е  к а к  бы к р у п н ы м  к и н е м а т о г р а-

Ш вейцарской ф изик Ш Р Щ И ІІГ Е Р , одип из 
основополож ников новой „волновой“ т е о 

рии строения атом а.
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ф и ч е с к и м  п л а н о м ,  движение волн с т а н о 
в и т с я  у ж е  чрезвычайно заметным— приходится 
обращать внимание и на волны, и на „гребни“ 
(корпускулы). Так именно дело и происходит, и 
при каждой корпускуле, будь то световой или 
вещественной —  всегда следует породивший ее 
„ц уг“ волн. *

Дальше следует исторический, ожидаемый м о- 
н и с т и ч е с к и м естествознанием с нетерпением, 
вот уже больше двух тысячелетий—ответ на вопрос 
о том: в чем же р а з н и ц а  м е ж д у  в е щ е 
с т в о м  и л у ч и с т о й  э н е р г и е й ?  Перешеек 
между двумя континентами за.мкйулся! Никакой 
принципиальной разницы в учении Томсона между 
ними не существует. Пионеры „волн вещества“— как 
читатель видел —  просто не знали, „куда деть“ эти 
волны. Томсон с гениальной смелостью рассматривает 
их (волны материи) как о д н о  из колебаний эфира, 
помещает в тот же самый эфир, в котором распро
страняются рентгеновские световые линии радио 
и все вообще электромагнитные волны. Мы сейчас 
увидим, на какое именно место в диапазоне эфир
ных колебаний придутся наши материальные волны.

Установив принципиальное тожество материи 
и лучистой энергии, ученый немедленно же воз
вращается к анализу того, ч т о  ж е  н а  п р а к 
т и к е  эти две сущности глубоко р а з д е л я е т .  
Разница эта станет понятной при учете того, что 
сгущенность, концентрированность, м а с с а  гребней 
выделяющихся энергией, в любом волновом про
цессе, а равно и о т с т а в а н и е  с к о р о с т и  
этих гребней от скорости породивших их волн — 
возрастает в тем большей степени, чем: 1) к о р о ч е 
волны и 2) чем больше преломляются они на 
своем пути. И вот, поведение световых волн, 
прежде же всего, абсолютное равенство скоростей 
велн скорости самой лучистой энергии —указывает 
на то, что волны эти н е преломляются на своем 
пути. Что они, как правило, распространяются 
в ч и с т о м  эфире и, если и вступают в какую- 
нибудь встречную среду (напр., в стеклянную 
призму), то преломляются там слишком незначи
тельно для того, чтобы вспениться сколько-нибудь 
густыми и концентрированными гребнями. Наобо
рот, существование ультрамассивных (сравнительно 
с их объемом, равным 1 0 -40 куб. см) электронов 
и еще в 2 000 раз более тяжелых (при прежних раз
мерах!) атомных ядер, способных складываться в то, 
что мы называем твердыми телами —  вот эта-то 
способность э ф и р н ы х  .волн вещества* давать 
колоссально— туго спружиненные комки энергии—  
показывает, что:

в о - 1 - х ,  эфирные волны, порождающие элек
троны (.волны вещества”), обладают малой дли
ной волны, и в о - 2 - х ,  что они постоянно и неиз
менно и р е л о м л я ю т с я к а к о ю - т о  чрезвы

чайно сил ьно-преломляющей, .сверх-преломляющей" 
средою.

По первому пункту мы имели в 1928 г. бле
стящее подтверждение в работах сына Дж. Дж. 
Томсона, кебриджского профессора Г. Ф. Томсона, 
измерившего на опыте длины „волн вещества“ и 
обнаружившего, что эти длины, будучи, в сред
нем, рентгеновых волн, иногда достигают и даже 
оставляют за собою длины самых крайних из не
видимых световых волн, так называемых „гамма- 
лучей“, испускаемых радиоактивными веществами.

По второму пункту, обоснованный ответ на
прашивается немедленно по его задании. .Сверх, 
преломляющей“ средою для волн, порождающих 
электрон—мог бы быть, а priori говоря, сам эфир, 
Эта возможность, однако, устраняется тем, что на 
.гамма-лучи*, совсем близко подходящие по длине 
волны к нашим электронным волнам, такой эфир 
подействовал бы, во-первых тем, что весьма сильно 
повысил бы их скорость против обычной скорости 
света (3.1010 см в сек.), во-вторых же, „вспенил“ 
их сверхуплотненными „гребнями“ энергии, и при 
каждой гамма-волне наблюдался бы постоянный 
и почти— „матерьяльный“ „гамма-электрон“— что на 
опыте не обнаруживается. Остается второй и един
ственно-возможный, теоретически, выход: прело
мляющей средою для наших волн является рои 
к а к и х - т о  электрических зарядов, подобно тому, 
как радио-волны преломляются в рое ионов в верх
нем, атмосферном „слое Хивисайда“.

Расчет показывает, что, в д а н н о м  случае, 
скопище наэлектризованных корпускул должно со
стоять из частиц, по крайней мере в 10 000 р а з  
более мелких, нежели сами, порожденные волною, 
электроны. Должно состоять из „с у б -э  л е к т р о- 
н о в “, гнездящихся внутри тех электронов, что 
пронизываются матерьяльной волной.

Таким образом, „рождение“ и .жизнь* материи, 
т. е. электронов, может происходить только в б л и 
з и  у ж е  „ г о т о в о й “ м а т е р и и .  В тех местах 
вселенной, где имеются налицо хотя бы один или 
два электрона, там может и должно происходить 
„размножение“ материи' путем бурного „вспени
вания“ всех электромагнитных волн соответствен
ной длины волны (10—8— 10—э ел), попадающихся 
навстречу движущемуся электрону „зародышу“ и 
осаждающихся на нем электронами. Аналогично, 
струя насыщенного соляного раствора, омывая кри
сталлический зародыш, осаждает на нем все новые 
и новые кристаллы. Т а  к —концентрируются в .ма
точном рассоле“ вселенной все новые и новые 
туманности, звезды и солнца. „Тела“, в недрах 
которых, одновременно с процессом наращивания 
электронов, происходит, как известно, и о б р а т 
н ы й  п р о ц е с с  „перегорания“, „рассасывания“ 
тех же электронов, а также атомных ядер (соответ
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ствуюіцне последним волны — еще в 1 ООО раз 
короче волн электронных и известны под назва
нием космических лучей Милликэна', в результате 
чего освободившаяся „чистая“, т. е. безэлектрон- 
иая электромагнитная энергия, в виде воли соот
ветственной частоты, продолжает свой путь в про
странстве, чтобы гнова и снова „вспениться“ 
электронами и снова материализоваться в нозом 
уголке вселенной.

Итак, гениальная теория Томсона не только 
впервые объясняет, к а к  і і п о ч е м у  рождается 
„из света“ материя, и почему и д о л ж н а  суще
ствовать эта материя, о д н о в р е м е н н о  и ре
ально: и в виде волн, и в виде „кусков“, но —  
с полной ясностью и настойчивостью, теория эта 
требует и существования внутри электронов еще 
в 10 000 раз более мелких корпускул: суб-электро
нов. Остается объяснить на основе учения о строе
нии электронов из суб-электронов и первую 
в порядке нашего изложения, „мировую загадку“: 
закон квант Планка. Закон, заключающийся, как 
мы видели, в основе своей в том. что электроны 
ведут себя, не как „паровозы“ с плавно переводи
мыми скоростями, но как .автомобили“, рывками 
меняющие свое движение, переходя от одного 
уровня энергии к другому. И также, как движение 
автомобиля нельзя понять, не вскрыв его кузов и 
не посмотрев на пресловую „коробку скоростей“, 
точно так же и суть квантового закона сейчас же 
была обнаружена Томсоном, как только он вскрыл 
математическим анализом электрон и „посмотрел", 
как-же группируются там внутри суб-элек-фоны.

Заранее говоря, сложное строение электрона 
должно было проявиться и том, что у него должен 
был оказаться целый ряд отдельных „собственных 
частот' колебаний. Совершенно так же, как струна, 
построенная из многих атомов^-имеет один соб- 
ственлый т о н  звучания, а скрипка, состоящая из 
нескольких струн—нескольких таких тонов. Но 
каждому тон)( соответствует, очевидно, свой опре
деленный уровень энергии. Таким образом, наша 
электронная .скрипка* может совершать вибрации

не „какими попало* способами, но обладать совер
шенно определенными уровнями энергии, переходя 
от одного из таких уровней к другому скачками. 
Прикинув определенное расположение суб-электро
нов (числом до ста и размером в одну квинтил
лионную долю сантиметра) внутри электрона,—  
Томсону и удалось вывести наименьший „тон“ 
электрона, т. е. его наименьшую величину энер
гии, в точности совпавшую с „квантой*. ра
нее, на опыте, измеренной по Планку. Загадоч
нейший закон „скачков“, положивший начало 
теории квант и всей новейшей физике со всеми 
ее „непонятными“, по словам проф. О. Д. Хволь- 
с< на, отличительными особенностями, — этот-то за
кон совершенно естественно и просто объяснился, 
в учении Томсона, при учете в н у т р и -  э л е  к- 
т р о н н ы х движений субъэлектронов. Величайшее 
принципиальное значение имеет здесь тот факт, 
что самая привычная, к л а с с и ч е с к а я  м е х а 
н и к а ,  примененная к анализу этих движений — 
у ж е  п о з в о л и л а  у ч е н о м у  д о б и т ь с я  
в с е й  т о й  т о ч н о с т и  в о п и с а н и и  я в л е 
н и й ,  к а к о й  д о б и л а с ь ,  в п о с л е д н и е  
г о д ы ,  в о л н о в а я  м е х а н и к а .  Эту последнюю 
должно тогда, с нашей точки зрения, рассматри
вать лишь как весьма остроумный и т е х н и ч е с к и  
п о л е з н ы й  (так как он позволяет, ч и с т о - ф о р -  
м а л ь н о, оперировать с волнами вещества неза
висимо от их реального физического значения), но 
н е  д о п у с к а ю щ и й  н и к а к и х  п о з н а в а 
т е л ь н ы х  э к с т р а п о л я ц и й ,  м а т е м а т и ч е 
с к и й  „ т р ю к “. Мы вряд ли ошибемся, сказав, 
что, проблуждав некоторое количество лет в дебрях 
математических абстракций, физика снова нашла 
выход на и с п ы т а н н ы й  е ю  м а т е р и а л и 
с т и ч е с к и й  п у т ь  к о н к р е т н о г о  п р о 
с т р а  н с т в е н н о - в р е м е н н о г о  и с т р о г о 
п р и ч и н н о  с т н о г о о п и с а н и я  я в л е н и й .  
Электронную физику сменяет эра „суб-электрон- 
ной*, в н у т р и - э л е к т р о н н о й ф и » и  к и, в 
преддверии которой нас и застает 1929 год.

Вл. Львов.
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Д-р Л . М . В А С И Л Е В С К И Й .

Новое в бактериологии.
Бактериология, в частности бактериология ме

дицинская, претерпела за последние десять лет, 
благодаря ряду новых открытий, резкие измене
ния, которые, несомненно, глубоко повлияют и на 
методы борьбы с заразными болезнями, и на ре
шения многих вопросов чистой биологии.

Как известно, клиницист часто становится в ту
пик при распознавании болезни, когда он встре
чается с формой микроорганизма, отличной от 
типа, от классической формы, присущей возбуди
телю данного заболевания или лишенной свой
ственных данному микробу химических реакций.

В то время, как в мире макроскопическом 
принципы эволюции и изменчивости давно уже  
стоят незыблемо, как всеобщий факт, в мире 
микроорганизмов эти принципы до последних лет 
не учитывались, как следует

Открытия, о которых идет речь ниже, бросают 
яркий свет на огромную, решающую роль эволю
ции и изменчивости также и в мире микроскопи
чески малых существ.

Еще сравнительно недавно принималось, что 
каждому виду микробов присуща всегда одна и 
та же постоянная форма. Когда в разводке микро
бов находили экземпляры, отличные от типа по 
своим размерам или по форме, то это приписы
вали засорению, загрязнению' культуры каким -ни
будь посторонними примесями. Если при длитель
ном содержании культуры обнаруживали в ней 
неправильные клетки— раздутые, ветвящиеся и т. д.—  
то говорили о вырождении, постарении культуры, 
а самые формы бактерий этого рода называли 
формами уродливыми, „инволюционными“. То же 
и с химическими реакциями: если какие-либо 
крупные бесформенные скопления клеток окраши
вались, как тот или иной вид микроба, то их опи
сывали не как микробы данного вида, а именно 
как неопределенный „скопления" клеток.

Трудами ряда ученых и, в первую очередь, ка
надского ученого д'Эрелля всем этим взглядам 
классической бактериологии нанесен тяжелый удар.

Открытие (в 1917 г.) д'Эреллем явления , бакте
риофагии“, составившее, по выражению проф. 
И. Л. К р и ч е в с к о г о, настоящий „переворот 
в науке“, имеет огромное значение не только для 
бактериологии, но, как сказано, и для биологии.

Дело в том, что до д'Эрелля действительного 
.мостика" между живыми с у щ е с т в а м и  и 
мертвыми в е щ е с т в а м и  не было, и эта про
пасть между „живым" и „мертвым" была уязви
мым местом в мировоззрении каждого последо
вательного эволюциониста. Открытие канадского 
ученого и внесло в биологию это недостающее 
звено, заполнило пропасть между мертвой и живой 
природой.

Сущность „феномена д'Эрелля“ состоит в сле
дующем. Если в пробирку с культурой дизенте
рийной бактерии, например, прибавить очищенный 
от бактерий фильтрат испражнений человека, пере
несшего указанное заболевание, то все бактерии 
в культуре погибают. Очевидно, в испражнениях 
было нечто, какой то агент, убивающий бактерии, 
Не входя в подробности, отметим, что это „нечто", 
как показал д'Эрелль, есть паразит бактерии, жи
вое существо, живущее за счет последней. Под 
влиянием этого агента бактерии не только поги
бают, но и растворяются, исчезают без остатка. 
Сначала бактерии, под влиянием этих .бактерио
фагов" (пожирателей бактерий), раздуваются в 
круглые или булавовидные, плохо красящиеся 
образования, затем распадаются па мельчайшие 
зернышки, а через 3— 4 дня исчезают и зерна: 
жидкость, бывшая мутной, становится совершенно 
прозрачной.

В дальнейшем выяснилось, что бактериофаги 
способны не только растворять бактерии до пол
ного исчезновения, но и вызывать у них, „не' 
смертельные“ заболевания, в зависимости от сте
пени „резистентности'1 (сопротивляемости) данного 
вида бактерий паразиту этого вида. Точно так же 
и колония кокков в присутствии и иод влиянием 
бактериофагов становится прозрачной и содержит
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уже не кокки, а зернышки; отношение их к краскам 
также изменяется. Таким образом, можно говорить 
о болезнетворных бактериофагах, вызывающих 
определенные патологические изменения у бакте
рий, паразитом которых они являются, или же  
окончательно убивающих эти бактерии. Мы мо
жем такж е говорить здесь о з а р а ж е н и и  бакте
рии бактериофагами, об инфекционных болезнях у 
этих последних.

Но инфекцию может вызвать только живое 
существо - микробная клетка. И действительно, 
бактериофаг, по д'Эреллю, есть существо живое; 
во всяком случае, он обладает рядом существен
ных свойств, присущих организованной клетке. 
Таким свойством, признаком живого существа, при
сущим бактериофагу, является, прежде всего, его 
способность размножаться: хотя бактериофаги
(сокращенно .фаги") непосредственному наблюде
нию через микроскоп, а, значит, и подсчитыванию 
не поддаются, но косвенным путем можно убе
диться, что количество фагов увеличивается вместе 
с размножением бактерий, служащих нм пищей.

Второй признак, общий у  фагов с живыми 
существами, тот, что фаги, как и бактерии, обра
зуют аггрегаты, колонии клеток; наконец, фаги 
можно пересаживать, подобно бактериям, с одной 
среды на другую. При проведении фага, в ряде 
генераций (поколений), через культуры восприим
чивых к нему бактерий, он становится более .в и 
рулентным*, т. е. его способность растворять 
бактерии увеличивается. Все это подкрепляет мне
ние д'Эрелля о том, что фаг есть именно суще
ство живое; впрочем, этот взгляд разделяет в на
стоящее время лишь меньшинство авторов, боль
шинство же видит в бактериофаге вещество, близ
кое к ферментам и стоящее как бы на грани 
между мертвой и живой природой. Но раз источ
ником инфекции может быть не только организо
ванная клетка, занимающая определенную терри
торию, то возможно, что в тех заразных болезнях, 
возбудитель которых еще не открыт наукой, 
возбудитель тоже является не живой клеткой 
(микробом), а веществом, промежуточным между 
миром мертвым и живым.

Учение о бактериофаге, чем дальше, тем боль
ше дает аналогий с классическим учением о бакте
риях. Так, и здесь можно говорить об иммунитете: 
установлено, что молодые бактерии легче поги
бают от фагов, старые же, заболевая, погибают не 
все, И часть этих последних, уцелевшая после за
болевания, вызванного фагом, приобретает в даль
нейшем иммунитет к фагу. Наблюдается, помимо 
этого приобретенного иммунитета, также иммуни
тет врожденный. Подобно бациллоносителям среди 
людей, которые сами не болеют, но могут стать 
источником разноса заразы, существуют, по Д о р -

р у, и бактерии, носящие фага, но не болеющие 
от этого паразита, которые все же способны пе
редать заразу другим бактериям.

Фаги имеют огромное распространение в при
роде, а О т т о  и М у н т е р  даже считают их .в е 
здесущими“. До сих пор фаги, паразитирующие 
в бактериях разных видов, обнаружены в испраж
нениях человека, в гное абсцессов, в почве, в воде 
источников, рек и морей. Из мира растительного 
фаги (паразиты клубеньковых бактерий) обнару
жены в корнях и стебле бобовых растений.

Много еще в области бактериофагии неясного 
и даже противоречивого. Так, д'Эрелль полагает, 
что существует только один вид фага, который 
меняется в зависимости от различного питания, 
другие же авторы признают разные виды фагов. 
Но самое существо явления, открытого д'Эреллем, 
уже почти никем не оспаривается, и не трудно 
понять, какое огромное значение, не говоря уже о 
чисто научном интересе, это открытие будет в даль
нейшем иметь в деле борьбы с инфекционными 
болезнями.

Если раньше всякое инфекционное заболевание 
рассматривали, как борьбу организма (человека, 
животного) с микробом, то, сейчас, по крайней 
мере, в отношении бактериальных заболеваний—  
к этим двум борющимся присоединился, по вы
ражению К  р и ч е в с к о г о, ^„тр ети й  партнер“ : 
в борьбе участвуют макроорганизм, микроорга-

Р а зв и т и е  бактерии п ео бактериоф агов.

А - ф о р м и  норм альны х бактерий; 1 , 3 - 4 ,  5—споры , 2 -д е л е и н е . 
В —бессиорое разм нож ение бактерии И еттенкоф ера; 1—инф ек

ция и 2—8 рост бактерии П ѳт-ра  внутри  бактерий; 4—г р а 
ница м еж ду  инф ицированной п здоровой  частью  клеток; 
5—6—молоды е П е'пеикоф ерпй: 7—п у с т а я  оболочка бактерии. 

С—-ноловое р азм и ож еи и е П еттеикоферин,
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Толчок, вызванный открытием д'Эрелля, породил 
в последние годы целый ряд гипотез, отчасти 
в дополнение, отчасти же в противовес тому тол
кованию, какое сам д'Эрелль дает наблюденному 
им процессу растворения бактерий. Несколько ме
сяцев тому назад с новой оригинальной гипотезой 
выступил московский исследователь М . Д. У  т е п- 
к о в  („Сферулиция микроорганизмов“, М . 1928).

Тогда как все существующие гипотезы исходят 
из предположения о существовании особого агента, 
живого или мертвого, который обусловливает как 
растворение бактерий, так и многообразие их форм, 
Утенков отрицает вообще самый факт бактериофа
гии. По его теории, морфологическое разнообра
зие бактерий не объясняется растворением или 
распадом их, а представляет собой просто про
явление биологических процессов в жизни самих 
бактерий. Всякого рода не типические и непра
вильные формы— только выражение смены различ
ных стадий жизненного процесса микроорга
низмов.

Вообще, по мнению- Утенкова, обычное деление 
микробов на кокки, бактерии, вибрионы, спи
риллы— несостоятельно. Наш и сведения о микробе,

получаемые на основании его изучения в природ
ных условиях или в лабораторной практике (в про
бирке), микробиология, по мнению Утенкова, без 
достаточных осований переносит на условия 
жизни микроба в больном организме. Между тем, 
в организме больного и биология, и морфология 
микроба находятся под беспрерывно меняющимися 
Бездействиями температуры тела, зависят от со
стояния его тканей от окружающих жидкостей, 
секретов и т. д.

В мире микроорганизмов имеет место та же 
изменчивость, та же смена и эволюция рас, те же 
мутации, что и в мире многоклеточных животных, 
и с этой точки зрения должны быть заново пере
смотрены все .данные о течении инфекционных 
болезней.

Автор предисловия к работе Утенкова, профес
сор Стериопуло, не касаясь оценки этой теории 
по существу, правильно указывает, что „новые 
взгляды на мутации вообще и новое, биологиче
ское понимание бактериофагии, в частности, дает 
учению о заразных болезнях новое освещение и 
облегчит понимание вопроса об иммунитете“.

Л. Василевский.

Оживление высушенного сердца.
Экспериментальная биология и физиология по

следнего времени обогатилась, как известно, мно
гими весьма ценными открытиями. Так, опытным 
путем установлено, что клетки, ткани и даже це
лые органы, будучи отделены от тела, при соот
ветственной обработке, сохраняют свою жизне
способность в течение нескольких часов и даже 
нескольких дней. Такие опыты проделаны были над 
сердцем, почками, печенью, железами внутренней 
секреции, ушами, пальцами. Особенно поразитель
ный эффект дала отрезанная голова собаки в опы
тах наших соотечественников С. И Гечулина и
С. С. Брюхоненко —  сотрудников Химико-фарма- 
цевтического института в Москве. Подробное опи
сание этих опытов было дано на страницах №  9-го 
„Вестника Знания" в минувшем 1928 г. Чтобы не 
возвращаться теперь к этому же вопросу, мы только 
напомним читателю, что при опытах Брюхоненко 
и Гечулина голова собаки, будучи изолирована, не 
утратила жизнеспособности организма, сохраняя 
жизненные функции организма некоторое время 
спустя после его смерти.

Опыты недавно умершего ленинградского про
фессора Н. П. Кравкова, относящиеся к 1922 г., 
осветили вопрос с другой стороны: ученому удалось 
установить, что взятые от организма ткани и ор
ганы высших животных, в том числе и человека, 
будучи соответственным образом высушены, сохра

няли жизнеспособность в течение целых (до 5*/») 
месяцев, а потом, размягченные и промытые т. н 
физиологическим раствором, восстановляли жизнен
ные функции. Эти опыты были продолжены в по
следнее время в московском институте эксперимен
тальной биологии проф. Б. Д. Морозовым.

Объектом своих исследований проф. Морозов 
избрал сердце, в виду того, что проявления жизни 
в этом органе (пульсация) являются наиболее по
казательными. Вырезанное из тела ля уш ки сердце 
освобождалось посредством промывки от содержав
шейся внутри него крови, в аоргу вставлялась 
тоненькая стеклянная трубочка, и затем серди: 
высушивалось над серною кислотою в особом при
боре, т. н. эксикаторе. После просушки сердце 
сжимается, уменьшаясь приблизительно вдвое про
тив своих первоначальных размеров, сморщивается 
и становится жестким на оіцунь; все признаки 
жизнн в нем совершенно исчезают (рис. 1).

Но картина быстро меняется, как только вы
сушенное сердце, предварительно размягченное 
в физиологическом растворе, будет помешено 
в аппарат, изображенный на рис. 3, и подвер
гнется действ ю т. н. рингеровского раствора: 
спустя несколько минут, оно начинает сокра
щаться, вычерчивая на регистрирующем барабане 
характерную зигзагообразную линию (рис. 2).
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Р ис. 1. 1, Н орм альное сердце л ягу ш кп ; 2, то лее сердце в вы 
суш енном  виде, со вставл ен н ою  в аорту  стеклянною  трубоч
кою (п); 3, то  ж е сердце, после е ю  р азм я гч е н и я  в ф изи ологи

ческом  р астворе

Рис. 2. Заи н сь  1. сокращ ен ий норм ального  сердц а л ягу ш к а , 
2, сокращ ений вы суш енн ого  сердца. П рибавка „горм он а д в и 
ж ени я сердц а“ повы ш ает интенсивность  п ул ьсац и и  (на рис.— 

вн и зу  справа).

Интенсивность пульсации высушенного сердца, 
понятно, слабее, чем у нормального сердца, но ее 
удается значительно повысить действием открытого 
проф. Гакерландтом .гормона движения сердца“.

Далее проф. Морозов предпринял ряд исследо
ваний сердечной ткани, вне организма, разных по
звоночных животных, по т. н. методу эксплантации. 
Мелкие кусочки ткани, вырезанные из тела живот
ного, помещались в кровяную плазму, в т. н. влаж
ную камеру. Влажная камера представляет кусок 
толстого стекла, в котором имеется углубление, 
куда и помещается препарат; углубление закры
вается тонким покровным сте - лом и с боков за
клеивается парафином. Помещая камеру под мик
роскоп, можно наблюдать те изменения, которые 
происходят с испытуемою тканью Результаты 
получились поразительные; кусочки сухого сердца

Р я с . 3. А ппарат для изол ированного  сердца: в сосуде А н ал и т  
т. н. рннгеровский раствор ; и з со с у д а  через бю ретку В рас
твор проходпт в сердце С, сердце то н ен ько ю  ш елковинкою  
соединено с  пруж иною  п. которая  п ер ед ает  сокращ ен и я сердца 

на зачерн ен н ы й  вращ аю щ ийся барабан .

пульсировали, обнаруживая признаки жизни 
в течение до  63 д н е й !  У ж е  спустя 10 —  
15 часов после перенесения кусочка высушенного 
сердца, взятого от сердца человеческого заро
дыша, в каплю кровяной плазмы, наблюдался рост 
клеток* причем за три дня кусочек увеличился в 
размерах в три раза. Если выросшие таким путем 
клетки отрезать и поместить в новую влажную ка
меру, они продолжают расти и размножаться.

Таким образом, сопротивляемость тканей, в 
смысле сохранения ими жизнеспособности, оказы
вается гораздо значительнее, чем то предполагали 
ранее. Вместе с тем раздвигаются и границы того 
процесса, который мы называем жизнью.

Помимо чисто теоретического, биологического 
интереса, опыты проф. Морозова имеют и практи
ческое значение для медицины.

.V- ,

Г— ч.
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О т  р е д а к ц и и

Под общим заголовком „Диновинки природы СССР“ Редакция „Вестника Знания“ наме
рена периодически помещать статьи и замешки об особо достопримечательных явлениях при
роды нашей страны. Редактирование этого отдела приняли па себя видные ученые специалисты 
в области астрономии, геологии, географии, геофизики, ботаники и зоологии, из числа постоян
ных сотрудников редакции , Вестника Знания". Не малую услугу культурной работе журнала 
могли бы оказать также научные работники, краеведы и работники просвещения на местах, где 
получается „Вестник Знания", присылая статьи, заметки, фотографические снимки, наброски 
и чертежи,- составленные в плане намеченной редакцией программы этого отдела. Всю корреспон
денцию но данному вопросу следует направлять по адресу: Ленинград, Стремянная, 8, Редакции 
, Вестника Знания

Д. О. святскии.
У чены й секр. Ц ентр, (іюро к р а е в е 
дения при А кадемии п аук  СССР.

„Чудесное“ разделение Невы.
Подписчик „Вестникл Знания“ И. Мошков 

прислал запрос в Редакцию следующего содержа
ния: „Мне рассказывали, что лет 30 — 40 тому 
назад в Шлиссельбурге произошло небывалое со
бытие. Сильный ветер разделил воду в месте 
слияния Ладожского озера с Невой так, что часа 
четыре жители города Шлиссельбурга и деревни 
Шереметьевки бродили по дну озера - реки, собирая 
раковины, старинные монеты, оружие, предметы 
домашней утвари и пр. Шлиссельбургская кре
пость представляла собою не остров, а возвышен
ное место в низменности. Водяные стены часа 
через четыре стали постепенно соединяться и скоро 
приняли прежний вид. Прошу сообщить, было ли 
действительно это событие и если было, то почему 
происходило“?

Вероятно, таких событий было несколько, но 
так как они случались очень редко, то каждое из 
них производило сильное впечатление на населе
ние, и рассказ о последнем событии до сих пор 
жив в воспоминаниях старожилов. Приходится 
только пожалеть, что датировка этого события 
очень приблизительна и потому для науки значи
тельно теряет свою ценность. Если бы было воз
можно установить хотя бы год события, это было 
бы очень важно в вопросе об изучении ленин
градских наводнений, а почему, скажем дальше.

Описание подобного же события, но уходящее 
в седую даль веков, когда не только Шлиссель- 
бургской крепости, но и Петербурга еще не су
ществовало, посчастливилось нам найти в одной 
рукописи нашей Публичной Библиотеки (из собра
ния Погодина № 1952 на л. 131 об.): „Явление во 
граде Орешке. Лета 7102 (1594) году на Неве-реке 
воста буря силна зело и воду раздели надвое и 
много время стояла, и в те поры человек прошел 
между воды посуху и вси удивишася о сем чю- 
д еси \

Как видим, это было в точности то самое явле
ние, которое наблюдалось и на памяти современ
ного поколения. Чем же оно объясняется?

Нашим предкам X V I столетия, конечно, явление 
в древием Орешке — ныне Шлиссельбурге, каза
лось чудом, напоминавшим библейское чудо пере
хода евреев посуху через Красное море и гибель 
к( нницы фараона соединившимися водами перед 
тем расступившегося моря. Поэтому то наш лето
писец и прибавляет: „и вси удивишася о сем чю- 
деси*. А между тем это чудо объясняется очень 
просто. Если представить себе ураганный вихрь 
небольшого диаметра (30 —  40 км), проходивший 
через Приневскую впадину с запада на восток, 
как это показано на прилагаемой здесь карте, то 
система ветров в этом вихре будет распределена
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против движения часовой стрелки; в виду того, 
что Нева, вытекая из Ладожского озера под Шлис
сельбургом, течет прямо с северо-востока на 
юго-запад, то встречный ее течению ураганной 
силы ветер юго-западного направления может 
угнать всю воду, находящуюся в месте истоков, 
в Ладожское озеро, в то время, как уже вытекшая 
вода и прошедшая дальше по руслу Невы будет 
встречать лишь боковое противодействие со сто
роны ветров и потому хотя и медленно, но все же 
уйдет сначала к югу, потом на запад. В это же 
самое время на месте, занимаемом ныне Ленин
градом, т. е. в дельте и устье Невы, будет про
исходить как раз обратное явление. Здесь ветры 
будут чисто западного направления или с легким 
у к.оном от юго-запада или северо-запада, и потому 
ураганное действие таких ветров нагонит массу 
морской воды на острова и всю ту площаді, ко
торую ныне занимает Ленинград —  т. е. произой
дет явление, называемое невским наводнением. 
Конечно, циклонический вихрь может пройти не
сколько иначе или по размерам иметь другой 
диаметр, и потому не всегда ленинградское навод
нение может совпасть с шлиссельбургским осуше
нием дна, и потому то все такого рода зарегистри
рованные случаи дали бы возможность судить о 
размерах и структуре проходившего вихря на- 
водненческого типа. Но несомненно, что в Шлис
сельбурге всякое такое явление будет определенно 
говорить о высоком наводнении в Ленинграде.

Вот почему и явление, описанное подписчиком 
нашего журнала, и явление, извлеченное нами из 
древней рукописи, говорят об одном и том же —  
что в это время было наводнение в Невской дельте. 
Правда, на месте Ленинграда в 1594 г. были лишь 
„ель, сосна да мох седой“ и свидетелем грозного 
явления природы мог быть лишь .рыбарь борода
тый“ —  по словам поэта.

В устье реки Охты, впадающей в Неву, была 
шведская крепость Ниеншанц, покоренная впо
следствии Петром, и волны невских наводнений, 
как это было и в 1924 г., иногда достигали даже 
до Охты. Но Ниеншанц возник в начале X V II стол. 
Поэтому жители Ниеншанца не могли быть сви
детелями этого наводнения. Одно из таких навод
нений сильно повредило в 1299 г. бывшую здесь 
же— в устье Охты еще более древнюю шведскую 
крепость— Ландскрону или „Венец-земли“, как на
зывали ее новгородцы. Ландскрона была воздвиг
нута шведами в 1279 г. и достигла, как город, цве
тущего состояния. В 1299 г. в этот город явился 
один из шведских маршалов короля Биргера с бле
стящей свитой и построил крепкий замок.

^іо он просуществовал только один год. Вдруг 
случилось страшное наводнение. Буря свирепство
вала несколько дней. Крепость была разрушена. 
Уцелевшие жилища пропитались сыростью. Вся 
провизия была подмочена и начала портиться. 
Среди гарнизона свирепствовала страшная цынга. 
Этим случаем воспользовался новгородский князь

К арта р у сл а  р. Н овы (ст р ел к а  у к а зы в а ю т  н ап равл ен и е ветров  циклопического  ввхря): А п В —о строва в д ел ь те  Н евы  (пы пеш наи 
Л енинград), С -о о т р о в , впоследствии  Ш лиссельбургская  крепость, D —дер евн я  Ш ерем етьевка, Е — село И вановское.
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Андрей и в мае 1300 г. взял злополучную Ланд- 
скрону.

Однако, разделение Невы на две части, как 
явление постоянное, оказывается, существовало 
с древнейших геологических времен. За 2000 лет 
до нашей эры Невы в современном ее виде не 
существовало. В месте, называемом Невскими по
рогами, у  теперешнего села Ивановского, против 
впадения в Неву реки Тосно, существовала возвы
шенность, с которой в Ладожское озеро по ны
нешнему руслу Невы стекала какая-то река. Река 
же Тосно и была тем, что теперь называется 
Невой. Она доходила до самого острова Котлина — 
нынешнего Кронштадта, потому что только здесь 
тогда начинался Финский залив, так как вся мест
ность нынешнего Ленинграда была сильно припод
нята. Русло Тосны под Кронштадтом сохранялось 
до самого последнего времени и, пользуясь им, 
провели по нему так называемый Морской канал.

Световая цепь электрических фонарей, тянущаяся 
от гавани к Кронштадту вдоль Морского канала, 
привлекающая взоры едущих по Ораниенбаум
ской жел. дор., есть не что иное, как памятник 
далекого геологического прошлого наших окрест
ностей, как бы отмечающий доисторическое русло 
реки Тосно. Около 1800 г. до нашей эры, как 
полагают геологи, произошла так называемая Л а
дожская трансгрессия, соединившая воды Тосно 
с той рекой, какая истекала в Ладожское озеро, и 
на месте слияния этих двух рек образовался общий 
проток между Ладожским озером и Финским за
ливом с общим скатом к последнему, а Тосно 
стала уж е лишь скромным притоком новой краса
вицы реки— Невы. Замечательно, что самое назва
ние Невы —  Нью, по-шведски означает „новая 
река“, и в . этом названии как бы запечатлена 
история ее недавнего, сравнительно с длительными 
геологическими периодами, возникновения.

Д. Святский.

Ф И З И К .

Радио-передача энергии.
Что значит передавать энергию по радио? Разве 

каждое звучание музыки, разве голос певца, речь 
оратора, раздающиеся в микрофоне домашнего прием
ника, не представляют собою энергию, переданную 
за сотни и тысячи километров с помощью радио
волн? Без сомнения, это так. Но мы хотим сказать 
в этой заметке не столько о проблеме беспрово
лочной передачи с а м о й  э н е р г и и ,  к а к  т а к о 
во й ,  но о пересылке б о л ь ш и х  к о л и ч е с т в  
энергии, достаточных, например, для того, чтобы 
пустить в ход машины, станки, зажечь электриче
ские лампочки, двинуть колеса трамвая.

В этом отношении, наши радио-приемники ока
зываются вполне беспомощными: несомая ими энер
гия, даже от многокиловатньіх и близлежащих стан
ций, оказывается недостаточной не только для того, 
чтобы зажечь лампочку, но и для громкоговорящей 
передачи звука. Требуется подавать в приемники 
электрическую энергию и з в н е  (батареей-ли „анод
ной цепи“, или штепселем осветительной сети),

чтобы „усилить“ радио-ток настолько, чтобы музыка 
или речь оказалась слышной всем из рупора. Не  
только что двигателя в несколько десятков лоша
диных сил, но и „мотора“, равного по мощности 
голосовым связкам человека —  радио-энергия, как 
видим, питать не в состоянии!

Первая и сразу же напрашивающаяся причина 
этого явления заключается, конечно, в том, что 
энергия, передаваемая но радио, оказывается рас
пыленной по всей колоссальной шаровой поверх
ности, какую представляет собою волна, распростра
няющаяся во все стороны: „всем, всем, всем*. Может 
быть, научившись собирать, к о н ц е н т р и р о 
в а т ь  электромагнитную волну в один узкий, пу
щенный по нужному направлению иучек, — техника 
сумеет сдвинуть заманчивую идею с мертвой 
точки?! Огромные надежды, возлагавшиеся в этом 
отношении еще пять лет тому назад —  потерпели 
жестокое (впрочем, давно предсказывавшееся фи
зиками) разочарование, когда Маркони, в конце



«ВЕСТІІИК ЗНАНИЯ» №  6 — 1929 г. 259

1924 г., неустанно работавшему на яхте .Электра“, 
плававшей вдоль лазурного берега Средизем
ного моря, — удалось найти .способ получать вы
шеуказанные концентрированные „радио лучи* 
с помощью особых .прожекторных антенн" по лю
бому направлению. Эффект известного сгущения 
энергии здесь был, разумеется, наблюдаем и при
нес значительнейшие выгоды для техники самой 
радио-связи. Так, уже маломощные отправители в 
100 ватт, соединенные с „радио-прожекторами“ 
Маркони, оказываются достаточными для передачи 
сигналов за океан. Тот же эффект чрезвычайной 
.дальнобойности“ при крайней маломощности,—  
проявляется, как известно, и короткими волнами,—  
и именно потому, что, в отличие от волн длинных, 
они распространяются более концентрированными 
сгустками —  „цугами волн*. Применив к коротким 
волнам прожектора Маркони, т. е. сложив оба вы
годных свойства вместе, можно было бы, казалось, 
рассчитывать на многообещающий эффект. Но ни
чего ни получилось. И физика давно уже знала, 
почему. Дело в том, что по с а м о м у  з а к о н у  
и с п у с к а н и я  р а д и о - в о л н ,  огромнейшая 
доля энергии, бросаемой в отправитель, должна оста
ваться и расходоваться в самой антенне, так как 
для излучения волн нужно заставить все свободные 
электроны в металлическом проводе антенны сняться 
с места и, уподобляясь „белке в колесе“, нестись 
вдоль по проводу то в одну сторону, то в другую — 
меняя направление миллионы раз в секунду. Со
вершенно аналогично: размахивая, с большой ча
стотой и силой, гибким хлыстиком взад и вперед—  
мы воспроизведем в воздухе волны свистящего 
з в у к а .  Даже атлет с железными мускулами уста
нет долго махать таким хлыстиком. „Волновым“ 
же эффектом работы будет слабый писк, не слыш
ный на расстоянии и десяти шагов. Электромаг
нитные волны радио представляют собою лишь 
слабый .свист* в эфире, возбуждаемый к а к  п о 
б о ч н ы й  р е з у л ь т а т  бешеной гонки электро
нов взад и вперед по проводу антенны, —  гонки, 
подстегиваемой иногда многокиловатными гене
раторами.

Здесь вырисовывается ясный и досадный ту
пик, из которого, кажется, нет выхода и, значит, 
навсегда приходится распрощаться с мечтою полу
чать и передавать промышленную энергию без 
проводов.

Но вот, в последние дни марта с. г., к р а т к а я  
п у б л и к а ц и я  ф и з и ч е с к о й  л а б о р а т о 
р и и  з а в о д о в  „ В е с т и н г а у з  Э л е к т р и к  
К0* в С. Ш т а т а х  приносит нам сообщение о том, 
что г е н и а л ь н о - о с т р о у м н ы й  в ы х о д  в с е  
ж е  н а й д е н  ф и з и к о м  у к а з а н н о й  л а б о 
р а т о р и и  п р о ф .  Ф и л и п п о м  Т о м а с о м ,  и 
п р о б л е м а  в с е м и р н о  - и с т о р и ч е с к о й

т е х н и ч е с к о й  в а ж н о с т и  —  р е ш е н а  не 
только в идее, но и на о п ы т е ,  правда, пока еще 
чисто-лабораторном и миниатюрном по масштабам 
опыте.

Филипп Томас рассуждал следующим образом. 
Если нельзя использовать радио-волны для непо
средственной передачи энергии через э ф и р ,  то 
может быть, можно проложить этими волнами путь 
для электрической энергии в в о з д у х е .  Ведь 
давно уж е было известно, что целый ряд видов 
лучистой энергии (как-то: лучи рентгеновы, ультра
фиолетовые и др.) обладают свойством делать воз
дух, в тех местах, где они проходят, проводником 
электричества. Или —  как говорят —  эти лучи иони
зуют воздух. Сущность ионизации сводится 
к тому, что в воздухе, нормально состоящем из 
электрически-нейтральных частиц и потому непро
водящем, лучи вырывают из молекул электроны. 
Возобладав свободными и подвижными электронами 
(ведь внутри в с е г д а  проводящих металлов— сво
бодные электроны в с е г д а  имеются в наличии), 
воздух и становится проводником электричества. 
Не происходиі-ли то же явление и для радио
волн? Оказалось, что для о ч е н ь  к о р о т к и х  
(короче 10 см) волн —  сильная ионизация действи
тельно имеет место. Пустив с помощью прожек
торной антенны ультра-коротковолный луч, Томас 
обнаружил, что вдоль всего этого луча — на многие 
десятки и сотни километров —  воздух оказывался 
проводником электричества. Что это означает? Да 
не что иное, і ак то, что такой луч является в по
длинном смысле невидимым и неосязаемым п р о 
в о д о м ,  проложенным, без столбов и подпор, по 
любому направлению от коротковолнового излу
чателя в воздухе. Если мы пустим теперь не один, 
а два радио-луча 10-с.и длины волны на достаточно 
близком расстоянии друг от друга, то в воздухе 
невидимо протянется п а р а  проводов.

Присоединив их концы к полюсам генератора 
электрического тока (т. е. попросту „проткнув" 
воздух в соответственных местах металлическими 
конусами), а противоположны^ стороны .лучей" 
примкнув к полюсам электромотора,— можно будет 
обнаружить, что по невидимым проводам течет ток, 
и, находящийся на любом расстоянии от генера
тора, электромотор должен заработать в воздушной 
связи с первым! Такой эффект Ф. Томас и наблю
дал в своей лаборатории. М о т о р ,  н а х о д и в 
ш и й с я  в о д н о й  к о м н а т е ,  р а б о т а л ,  
н е п р е р ы в н о  п и т а я с ь  э н е р г и е й  п о  
в о з д у х у  о т  н а х о д я щ е г о с я  в д р у г о й  
к о м н а т е  г е н е р а т о р а .  Здесь нужно подчерк
нуть, что речь идет о п и т а н и и  энергией. Ведь 
и сейчас можно приводить в движение моторы и 
управлять безлюдными самолетами, кораблями на 
далеких расстояниях. Но там источники энергии
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(аккумуляторы или дизеля) находятся на с а м и х  
кораблях и повозках, и роль радио сводится только 
к з а м ы к а н и ю  соответственных контактов —  так 
называемых „реле“.

Что обещает нам впереди гениальное открытие 
Томаса? Во-первых, — освобождение будущих Вол- 
ховстроев и Днепростроев от тягостной власти 
проводов. Вспомним, сколько хлопот (не говоря 
уже о расходе дорогого металла) происходит от 
того, что медные провода, протягиваемые за сотни 
верст от электроцентрали, должны поддерживаться 
столбами, через которые ток угрожает прорывом 
в землю. Здесь приходится защищаться нагромо
ждением многосложной изоляции. „Невидимый про
вод“, высылаемый радио-лучом, не н у ж д а е т с я  в 
изоляции, уже потому, что висит „в воздухе безо 
всякой опоры“: неионизованный воздух вокруг 
него —  самая лучшая изоляция! Предвидится уни
чтожение, как видим, в недалеком будущем стол
бов, проводов, изоляции. Возможности электрифи
кации становятся совсем чудесными! Допустим: 
совхозу-хлебной фабрике, работающей в далекой 
степи, нужно смолоть столько-то тонн зерна. По
лучив извещение по радио, администрация удален
ной за сотни километров электроцентрали пускает 
коротковолновый радио-луч по направлению цен
траль-совхоз, а вдоль этого луча струит ток высо
кого напряжения. Поймав луч и присоединив его 
в трансформатору и мотору своей мельницы, сов
хоз произведет все нужные ему работы. По мино
вании надобности луч „тушится“... Сотни таких 
лучей от комбинированных радио-электро центра
лей, работая непрерывно, изо дня в день, по сотням 
заранее выбранных направлений, —  приведут в дви
жение сотни и тысячи электромоторов разного на
значения, зажгут миллионы ламп в деревнях, селах, 
и самых отдаленных глухих медвежьих углах Про
тянув „невидимые провода“ вдоль проселочных, 
шоссейных, водных и иных дорог и снабдив любую 
повозку, локомотив, автомобиль, баржу — электро
мотором и дугою (подобной трамвайной дуге), 
скользящей по все тому же невидимому воздушному 
„проводу“ —  можно будет полностью электрифици
ровать транспорт, —  задача, не решенная до сих пор 
(для безрельсовых сообщений) только в силу не
выгодности аккумуляции электрической энергии 
в н у т р и  с а м и х  повозок.

В агро-метеорологии — возможности не менее 
изумляющие. Кинув в облака по „невидимым про
водам“ многосоттысячевольтный ток, —  можно ожи
дать возникновения искусственных грозовых разря
дов и д о ж д е в а н и я  в любой нужный момент,—  
вопрос, особо тщательно разрабатываемый сейчас 
в лаборатории проф. Томаса.

В в о е н н о м  деле — другие перспективы, над 
которыми следует задуматься в первую очередь. 
Пущенный по невидимому проводу ток высокого 
напряжения несет за собою, очевидно, такую же 
опасность для „притронувшегося“ к нему человека, 
как и провод металлический. Каждый коротко
волновый радио-луч, вдоль которого струится вы
соковольтный ток, будет представлять собою са
мый реальный „луч смерти", от которого в промы
шленной практике, конечно, легко будет уберечься, 
пустив его по соответственно-безопасному напра
влению, напр, на достаточной высоте над поверх
ностью земли. А на войне? Тут открывается не
посредственная возможность прямо нацеливать 
невидимый коротковолновый пучок на наступаю
щие колонны и, пустив вдоль пучка десятитысяче- 
вольтный ток, начать „веером“ косить этим лучом, 
как пулеметным жерлом, с той разницей, что пуле
метная пуля хватает на сотни метров, а радио-луч 
на десятки и сотни километров. Техника вырабо
тает здесь, бесспорно, свои методьі обороны и 
контр борьбы. Но любопытно все же то, что про
блема „лучей смерти“, служившая темой для бес
численных спекуляций авторов фантастических ро
манов и целой толпы лже-изобретателей, вроде 
англичанина Гринделл Нэтыоса, всячески „решав
ш их“ (не без успеха для их карманов) п р и н ц и 
п и а л ь н о - н е р а з р е ш и м у ю ,  как мы видели, 
задачу о передаче энергии в о л н а м и  через 
э ф и р ,  не смогли предвидеть того, действительно- 
гениального простого и изящного, способа пере
дачи той же энергии через в о з д у х ,  каковой 
достигнут ныне физикой в дни, являющиеся кану
ном новой эры в энергетике земного шара.

Весьма примечательные факты, сообщенные 
выше, заслуживают того, чтобы ими вплотную за
нялась и советская физика.

Физик.
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Основатель школы русских физиологов.
(К  100 летию рождения И. М . Сеченова).

В текущем году исполнится сто лет со дня ро
ждения знаменитого русского физиолога Ивана 
Михайловича Сеченова. Происходя из семьи от
ставного военного, И . М . 14-летним мальчиком 
попал в Главное Инженерное училище в Петер
бурге, которое и кончил саперным офицером; 
в училище было недурно поставлено преподава
ние математики и физики, что и заронило в нем 
научные интересы. Большую пользу в его будущей 
работе принесло ему и знакомство с иностран
ными языками, вынесенное из родительского дома. 
Пробыв 1*/з года офицером, преподавателем юн
керской школы, он вышел в отставку и поступил 
вольнослушателем в московский университет по 
медицинскому факультету, который и окончил 
в 1856 г. Практическая медицина уже тогда мало 
интересовала будущего физиолога, увлекался он 
на последних курсах вопросами психологии, об
ластью, в которую он впоследствии внес много 
нового и ценного.

Последующие 3*/з года И . М . работал заграни
цей в лабораториях крупнейших ученых того вре
мени: Людвига, Дюбуа-Реймона, Иоганна Мюл
лера, Гельмгольца, Брюкке и др. Первые его 
работы касались влияния алкоголя на азотистый 
обмен и на функции мышечной и нервной си
стемы. Проверяя опыты Клода Бернара о влиянии 
сероциашістного калия на мышцы и нервы, он обна
ружил ошибку в опытах знаменитого француз
ского физиолога, и описание на немецком языке 
опытов Сеченова с поправкой этой ошибки было 
его первой печатной работой, обратившей на себя 
внимание ученых кругов на Западе.

В течение последующих сорока лет Сеченов, 
профессорствуя в Петербурге (Медико-хирургиче
ская Академия и В.-Мед. Академия), в Одессе и 
в Москве, стал создателем русской школьі-физио- 
логии —  и его „Рефлексы головного мозга", не
давно (в 1926 г.) переизданные вновь, сделались 
классическим трудом — основой новейшей физио
логии нервной системы. Не меньшее значение 
имеют и его труды по угнетению движения и по 
изучению поглощения газов кровью в связи с ды
хательным обменом их. Результатом его париж
ских работ (1862 - 63 гг.) явилось .Исследование 
центров, задерживающих отраженные движения“; 
здесь он описал и указал локализацию в средних ча
стях головного мозга лягушки центров („сеченовских 
центров“, по современному наименованию), задер
живающих спинно мозговые рефлексы. Отсюда и 
выросло затем здание .Рефлексов головного мозга*.

Выдающееся значение имели и труды И. М. 
по психологии: „Об элементах зрительного мышле
ния*, „Учение о свободе воли с практической 
стороны“, „Впечатления и деятельность“, „О пред
метном мышлении с физиологической точки зре
ния“ и „Элементы мысли*.

Смелость инстинно научного, материалисти
ческого подхода, широта взгляда, новизна идей, 
зоркий глаз наблюдателя и искусство эксперемента- 
тора сочетались в Сеченове с исключительной спо
собностью выпукло и отчетливо излагать свои 
мысли, увлекать за собой слушателей и читателей 
в мир познания истины.

Насколько высоко ценил и чтил ученые за
слуги И. М . Сеченова покойный акад. В. М . Бех
терев, можно видеть из следующей выписке из 
рукописи В. М ., любезно доставленой Редакции 
.Вестника Знания“ братом покойного академика, 
членом редакции Н. М . Бехтеревым.

„Первый и существенный просвет в изучении 
человеческой личности, пишет В. М . Бехтерев, 
был положен физиологом и общественным деяте
лем И. Сеченовым, книжка которого издана в 60 го
дах под заглавием „Рефлексы головного мозга“ 
(СПБ. 1866), давала общую схему так наз. про
цессов, ставя их в связь с внешним воздействием 
и сводя их в окончательном итоге к движению. 
„Все бесконечное разнообразие внешних проявле
ний мозговой деятельности сводится к одному 
лишь явлению, к мышечному движению. Смеется ли 
ребенок при виде игрушки, улыбается ли Гари
бальди, когда его гонят за излишнюю любовь 
к родине, дрожит ли девушка при первой мысли 
о любви, создает-ли Ньютон мировые законы и 
пишет их на бумаге, — везде окончательным фактом 
является мышечное движение“ (стр. 9).

Во времена Сеченова в понимании человече
ской личности господствовал субъективизм, и сам 
он еще не отрешился от субъективного понимания 
человеческой личности, но все же подведение всех 
высших проявлений человеческой личности под 
понятие рефлексов головного мозга сводится 
к движению. Это такой гигантский полет человече
ской мысли по сравнению с пережевыванием 
субъективных переживаний на все лады, что 
нельзя не отдать должное этому русскому ученому, 
положившему первый камень в научном изучении 
человеческой личности. Мы теперь говорим уже 
не об одних мышечных движениях, которые явля 
ются окончательным продуктом высших проявле
ний человеческой личности, но и о сосудисто сердеч
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ных и вообще соматических внутрителесных явле
ниях и о секреторных и даже о гальванических 
явлениях на кожной поверхности, которые могут 
быть внешними проявлениями рефлексов головного 
мозга, но все это только дополнение к той основ
ной схеме, которая впервые была дана Сече
новым.

Сеченовым же были выявлены процессы тор
можения в мозговой деятельности, приобревшие 
затем особо важную роль в функционировании 
мозговых центров и в процессах высшей мозговой 
деятельности.

Однако, Сеченов, дав блестящую схему высших 
проявлений человеческой личности, не мог ее до
вести до соответствующей разработки в своих 
позднейших трудах. Быть может, этому помешал 
невольный выход из тогдашней Медико-хирурги
ческой (ныне Военно-Медицинской) Академии. Но 
как бы то ни было, стоит отметить, что первый

рациональный подход к изучению человеческой 
личности совпал с первоначальным революционным 
движением нашей общественной жизни, проявив
шимся в 60 годах истекшего столетия (Из руко
писи В. М . Бехтерева, отн. к 1926 г.).

Любопытнейший материал биографического ха
рактера дает автобиография И . М . Сеченова.

Автобиография И. М . Сеченова была посмертно 
издана в 1907 г. (Сеченов умер 2/15 ноября 
1905 года.) Эта автобиография, рисующая кри
стально чистый облик И. М ., чуждого узости, 
карьеризма и мелочности, столь частых в среде 
ученых царского времени, изобилует характерней
шими деталями .старого доброго времени“, пре
имущественно, конечно, из академической среды. 
Временами даже поражает чрезмерное добродушие, 
с которым автор описывает старину. Добродушие, 
это отчасти объясняется цензурными требова
ниями.

ИЗ АВТОБИОГРАФИИ.
.РЕ Ф Л Е КС Ы  ГО Л О В Н О Г О  М О ЗГА " И .Н Е Б Л А Г О Н А Д Е Ж Н О С Т Ь “.

Знаменитая работа Сеченова о .рефлексах го
ловного мозга“ (1863 г.), создавшая, как это 
стало очевидно впоследствии, поистине переворот 
в физиологии нервной системы в психологии, 
носило первоначально заглавие „Попытка внести 
физиологические основы в психические процессы“. 
И вот, даже в ту либеральную эпоху, через два года 
после „освобождения* крестьян, такое „материали
стическое* заглавие было признано недопустимым, 
и сущность книги была замаскирована ней
тральным заглавием „Рефлексы гол. мозга“. Из-за 
этой книги Сеченова, подобно дарвинистам-ученым 
в современной „свободной* Америке, произвели 
в проповедники распущенных нравов и в философы 
нигилизма.

Ход мыслей его обвинителей был приблизи
тельно такой. Раз всякий поступок человека пред
уготовлен самой его природой, раз толчком к по
ступку может быть даже незначительный стимул 
извне и поступок неизбежен, то значит, преступ
ник невиновен в совершенном им злодеянии.

Мало того, учение о рефлексах, по мнению 
этих обвинителей ученого, развязывает руки по
рочному человеку, заранее убеждая его в неви
новности, ибо рефлекс следует за раздражением 
с неотвратимой неизбежностью.

Цензурная „деликатность“ обвинения не давала 
Сеченову возможности открыто и свободно до
казать всю нелепость таких выводов из его уче
ния, хотя рядом с рефлексами возбуждения у 
Сеченова фигурировали, конечно, и рефлексы 
торможения (пользуемся здесь современными на
учными терминами) и, значит, сопротивление че
ловека дурным порывам признавалось им вполне 
возможным. Трудно представить себе, что еще 
в 70-х гг. Сеченову, тогда профессору Одесского 
университета, пришлось на званом обеде в честь 
одного знаменитого московского адвоката, оправ
дывать свое учение о рефлексах, -которое, будто бы,

отрицало элемент виновности, этим самым отни
мая у государства право наказывать преступников

Даже самый переход Сеченова из Военно-Ме
дицинской Академии в Одесский университет в те
чение целого полугода тормозился министром Деля- 
новым, именно в силу его мнимой „неблагонадеж
ности“. Только заверения крупного медицинского чи
новника Пеликана о полной безвредности сеченов
ских идей сделали, наконец, этот переход возможным

У Х О Д  И . М . И З В.-МЕД. А К А Д Е М И И .

Крайне характерна для старого академического 
устава и академических нравов история ухода 
Сеченова из В.-Мед. Академии (в 1871 г.).

В Академии предстояли выборы двух профес
соров, на кафедру зоологии и гистологии. Сече
нов, со своей стороны, выставил двух кандидатов, 
в том числе И . И . Мечникова, уже тогда имев
шего серьезные научные труды. Разделяя судьбу 
самого Сеченова, Мечников не мог приспособиться 
к лакейству и костности, царивших тогда в про
фессорских кругах, и прозябал в провинции 
(в Одессе). Заправилы Академии предпочли этим 
кандидатам двух своих ставленников, питомцев 
Академического пансиона, совершенно ничтожных 
преподавателей, и Сеченов в виде протеста тотчас 
же ушел из Академии.

Интересна мотивировка отказа в отношении 
Мечникова: „По своим научным заслугам —  заявил 
на выборном заселении один из профессоров —  
достоин быть не только профессором у  нас в ака
демии, но даже членом Академии наук. Пригласить 
его можно только ординарным профессором. 
И так как на место данной кафедры достаточно 
и экстраординарного профессора, то я кладу 
Мечникову черный шар“. Трудно сказать, чего 
больше в этой мотивировке: тупости бюрократа, 
формализма или лицемерия.
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У частники экспедиции Г. Я. С едова к Сев. полю су  (снимок сделан  в каю т-кам пании су д н а  экспедиции). В цептре группы  
Г. Я. Седов, сп р а ва  В. Ю. Визе, М. А. П авлов  и худ . Н. В. Ппнегин.

Памяти Г.
(По поводу 15-летия со дня

Георгий Яковлевич Седов родился в 1877 году 
в небольшом хуторке „Кривая Коса“ на берегу 
Азовского моря, в семье простого рыбака.

С самых ранних лет Г. Я. помогал отцу в рыб
ной ловле, и море, стало его родной стихией. В бу
рях и штормах вырабатывался характер будущего 
морского исследователя. Однообразная жизнь ры
бака далеко не удовлетворяла пылкую натуру 
мальчика. С большим трудом добился он у старика 
отца разрешения посещать начальную школу, куда 
он поступил уже 14 лет. По окончании двухлетнего 
курса школы, Г. Я., по настоянию отца, поступает 
ключником к генералу Иловайскому, а когда юноша 
через 8 месяцев бежал от него, отец устроил его 
приказчиком в рыбную лавку помещика Фролова.

Родители были довольны: их сын получал целых 
120 рублей в месяц. Но такая карьера не удовле
творяла сына. Узнав, что в Ростове на Дону суще
ствуют мореходные классы, где бесплатно обучают 
молодых людей мореплаванию, он решил поступить 
туда. Пришлось пойти против родительской воли.

18-летний юноша отправляется в Ростов на Дону, 
и, успешно выдержав в 1895 году вступительный 
экзамен, поступает в Ростовские мореходные 
классы.

По окончании в 1898 г. мореходных классов,
Г, Я. получил диплом штурмана дальнего плавания.

В 1901 году Г. Я. поступает охотником в воен
ный флот, а затем сдает экзамен на курс Морского

11. 11. ЛЕОНТЬЕВ.

Я. Седова.
его безвременной кончины).

корпуса с производством в поручики по Адмирал
тейству.

В тот же год его прикомандировали к Главному 
гидрографическому управлению с назначением на 
пароход „Палтусов" в съемку Северного ледови
того океана.

Встреча в Карском море с экспедицией к се
верному полюсу американца Цинглера наводит 
Седова на мысль —попытаться самому достичь се
верного полюса, и с свойственной ему горячностью 
он хватается за эту идею.

Однако, обстоятельства не благоприятствовали 
его стремлениям. Начавшаяся в 1901 г. русско- 
японская война повлекла за собой назначение Се
дова на Амур командиром миноносца.

После войны Г. Я. получает в 1909 г. самостоя
тельное назначение начальником экспедиции для 
исследования устья р. Колымы. В результате этой 
экспедиции была выяснена возможность установле
ния правильных рейсов между Владивостоком и 
Колымой.

В 1910 г. Седов сделал съемку и промер Кре
стовой губы на Новой Земле, где затем основана 
была русская колония.

9 марта 1912 г. на имя начальника главного 
гидрографического управления А. И . Вилькицкого 
поступил рапбрт Г. Я. Седова, в котором он, ука
зывая на большой интерес к проблеме северного 
полюса, проявляемый иностранцами, предлагает
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свои услуги в этом направлении. ,,В этом состя
зании“, пишет Г. Я. Седов в своем докладе, „уча
ствовали почти все культурные страны, включи
тельно до Японии (к  южному полюсу), и только 
не было русских. А между тем горячие порывы 
у русских людей к открытию северного полюса 
проявлялись еще во времена Ломоносова и не 
угасли до сих пор. Амундсен желает во что бы то 
ни стало оставить честь открытия за Норвегией 
и северного полюса. Он хочет идти в 1913 году, 
а мы пойдем в этом году и докажем всему миру, 
что и русские способны на этот подвиг“.

К  рапорту приложены были программа экспе
диции и смета.

Для осуществления своей экспедиции Седов 
обратился к помощи прессы. Статьи в газетах с 
изложением главных оснований плана Седовской 
экспедиции вызвали живой общественный интерес 
к последней и первый приток пожертвований. 
Идея Седова нашла сочувственный отклик и среди 
членов Гос. Думы, которые организовали для сбора 

пожертвований и снаряжения экспедиции „Седов- 
ский комитет“ с привлечением в него специали
стов морского дела и видных общественных дея
телей.

Однако, комиссия, организованная по предло
жению ведомства при Глав, гидрографическом 
управлении, признала проект Седова недостаточно 
обоснованным и продуманным; не имея личного 
опыта, Седов не ознакомился достаточно с опытом 
других экспедиций.

В виду такого заключения комиссии, в материаль
ной поддержке со стороны правительства Седову 
было отказано, и комитет по снаряжению экспе
диции принужден был продолжать снаряжение 
Седовской экспедиции на те средства, которые 
поступали от жертвователей.

Не собираясь форсировать полярные льды, 
а имея надобность в судне лишь для доставки 
экспедиции с постройками, с запасами и проч., из 
Архангельска до Земли Франца Иосифа. Седов, 
крайне ограниченный в денежных средствах для 
экспедиции, остановил свой выбер на стоявшем 
в то время без дела в Архангельске русском 
зверобойном судне „Св. мученик Фока“,— судне> 
построенном в 1870 г. в Норвегии. Это был старый 
деревянный барк, переделанный на 2-х мачтоиое 
судно с паровой силой и отоплением.

Экспедиция была снаряжена в Архангельске, 
в Соломбале и вышла из порта 14 августа 1912 г. 
Во главе экспедиции стоял Г. Я. Седов; судном 
командовал Н. П. Захаров. В числе участников 
были: I I . '  Г. Кушаков, геолог М . А. Павлов, гео
граф и метеоролог В. Ю . Визе, художник Н . В. 
Иинегин; команда состояла из 18 человек, из ко 
торых пятеро были списаны по пути на север, за

негодностью и болезнями, на Новой Земле. 11а ко
рабль было взято 80 собак.

Г. Я . Седов рассчитывал попасть в первый же 
год на Землю Франца Иосифа, а на следующий 
год идти к полюсу- на 5— 6 нартах і ри 50—60 со
баках с значительным снаряжением. Однако, экс
педиция попала на Землю Франца Иосифа лишь 
на второй год и то с большим трудом. На полюс 
же принуждены были идти не на 6 нартах, а лишь 
на трех и то не полных, при 24 уцелевших соба
ках и при сокращенном комплекте людей, в кото
рых уже чувствовался некоторый упадок сил, как 
нравственных, так и физических, вызванный двумя 
суровыми зимовками.

В полярную партию вошли сам Г. Я. Седов 
и два матроса Григорий Липняк и Александр П у 
стотный; клади взято было около 50 пудов, в том 
числе провизионных запасов для собак на 1 ‘/г месяца.

По уходе Г. Я. Седова к северному полюсу, 
Г1. Г. Кушаков продолжает выполнение программы, 
продиктованной Седовым.

Снаряжаются экспедиции: 1) одна —  художника 
Пинегина к мысу Флора, главным образом для 
доставки туда почты, на случай, если бы к этому 
мысу подошло какое-либо судно до освобождения 
„Св. Ф оки“ из Тихой гавани. Во время этой экс
педиции Н. В. Пинегин прошел до острова Вей. 
где имелся домик, поставленный в 1889 лейт. Сми
том. и 2) две экспедиции географа Визе для съемки 
острова Гувера, который им обойден кругом и к 
острову Alger. Упадок духа вследствие плохой 
жизненной обстановки отразился и на ходе экскур
сионных работ, которых 1913/14 г. было значительно 
меньше, чем в предыдущем 1912/13 г.

Дальнейшие события крайне печальны: 1 марта 
скончался от цынги единственный механик И. А. 
Зандер, которого похоронили близ зимовки „Св. 
Ф оки“ у астрономического маяка, а 6 марта воз
вратились совершенно истомленные и больные оба 
матроса полюсной партии со скорбною вестью 
о смерти Г. Я. Седова 20 февраля 1914 г. во время 
пути на переходе через пролив между островами 
Карла-Александра и Кронпринца Рудольфа (близ 
юго-западной оконечности последнего).

Вот что рассказали матросы о последних днях 
Седова. Выйдя больным цынгой, Седов уже через 
неделю лежал на нарте в спальном мешке и вре
менами лишался чувств.

Приходя в сознание, Седов тревожно смотрел 
на компас, боясь, что его везут обратно.

16 февраля им сделана последняя запись в днев
нике.

17 февраля в расстоянии нескольких верст от 
земли Кронпринца Рудольфа широкий канал воды 
принудил партию остановиться. Начался жестокий 
шторм, продолжавшийся три дня.
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Больному стало хуже. Продолжая терять по 
временам сознание, Седов жаловался на холод, до
ходивший до 40°Ц , и отогревался примусом. Один 
матрос также болел цынгой и также временами 
впадал в обморок.

Так промучились, лежа в палатке, еще два дня.
'20 февраля в 2 ч. 40 м. утра Седов скончался, 

под завывание полярной вьюги.
Перевезя тело Седова со льда на землю Крон

принца Рудольфа, матросы похоронили своего на
чальника в мерзлой почве, обложив его камнями 
и поставив на могиле крест из лыж.

Блуждая и отыскивая свои старые следы, два 
свидетеля смерти Г. Я. только через две недели 
с небольшим (6 марта) вернулись в полном изне

можении и сообщили остальным членам экспеди
ции о смерти своего начальника.

По словам ныне здравствующего участника 
экспедиции проф. В. И. Визе, экспедиция Се
дова произвела на земле Франца Иосифа до
вольно обширную съемочную работу, воздвигла 
ряд отличительных знаков и выполнила большие 
геологические и метеорологические исследования 
архипелага.

24 августа 1914 года дряхлый „Фока“ с осиро
телым экипажем вернулся наконец в Архангельск.

Так кончилась безумно-смелая попытка Г. Я. Се
дова—  достичь Северного полюса; в полярных 
пустынях прибавилась еще одна одинокая могила.

П. Леонтьев.

П. ЯКО ВЛЕВ.

„ С о л н е ч н ы й  г а з “ .
Не найдется, вероятно, среди читателей никого, 

кому не случалось бы слышать чего-нибудь о за
мечательном газе— гелии. Газеты упоминают о нем 
по самым различным поводам. То говорится об ис
полинских американских дирижаблях, наполненных, 
вместо водорода, гелием. То упоминают об этом газе 
в связи с распадом загадочного вещества — радия. 
То сообщают о страшно низких температурах, до
стигнутых при попытках превратить этот газ в жид
кость п т. д. Очевидно, гелий играет важную роль 
в поступательном ходе науки; интересно будет по
этому познакомиться с ним поближе.

Название этого газа —  г е л и й  —  происходит от 
греческого слова „Helios“, означающего .солнце*. 
Гелий —  „солнечный газ“. Таі>ое название дано не 
случайно: гелий был первоначально открыт на 
солнце и лишь позднее —  на земле. В наружной 
оболочке солнца присутствие гелия, удалось уста
новить —  помощью того поразительного способа ис
следования, который называется „спектральным 
анализом*; от того газ этот и был назван „гелием". 
Это было в 1868 г. И только около 30 лет спустя 
тот же газ удалось обнаружить на земле в одном 
минерале. Тогда стали искать гелий и в земной 
атмосфере. Огромное количество — 120 тысяч Kt —  
воздуха было подвергнуто исследованию знамени
тым английским химиком Рамзеем, и искомый газ 
был найден там в ничтожном количестве (0,0005 про
цента). Однако, не подлежит сомнению, что в высших 
слоях атмосферы гелий содержится в большем ко
личестве.

С тех пор гелий найден был во многих местах 
земного шара в минеральных источниках, а также 
в выделяющихся из земли газах, но и здесь в со
стоянии сильного разрежения. Какими же свойст

вами обладает гелий и какое он имеет практиче
ское применение?

Гелий — газ совершенно бесцветный и крайне 
легкий. Это самый легкий газ после водорода. Во
дород легче воздуха в 14 раз, гелий — в 7 раз, 
т. е. всего вдвое тяжелее водррода. Другая прак
тически важная особенность гелия та, что он не 
вступает ни в какие химические соединения, в 
частности с кислородом: гелий, в отличие от водо
рода, не горюч. Химики относят его к так наз. 
.благородным* газам, т. е. к таким, которые, — по
добно благородным металлам,- не соединяются с 
кислородом.

Легкость гелия и его негорючесть делают его 
в высшей степени ценным газом для наполнения 
дирижаблей. Дирижабль, наполненный водородом, 
представляет большую опасность, так как водород 
в смеси с кислородом окружающего воздуха мо
жет образовать легко взрывающийся .гремучий  
газ*. Гелий же в этом отношении абсолютно без
опасен. Разница в подъемной силе водородного 
и гелиевого дирижабля весьма не велика, хотя с 
первого взгляда и кажется, что гелиевый дири
жабль должен поднимать вдвое меньший груз, чем 
водородный.

Поучительно убедиться несложным расчетом 
в том, насколько мала разница в подъемной силе 
обоих газов. Подъемная сила одного кубического 
метра водорода равна разности между весом куб 
метра воздуха и куб. метра водорода (по закону 
Архимеда):

Вес 1 куб. .« в о з д у х а ................... 1 300 *

Вес 1 куб. м водорода..................  90 t

Подъемная сила водорода . 1 210 г
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Сделав тот же расчет для гелия, получим:
Вес 1 куб. м .воздуха..................  1 300 t
Вес 1 куб. .« г е л и я ......................  180 г

Подъемная сила гелия . . . 1 120 і

Мы видим, что разница ничтожна —  всего на 9 0 1 
при 1 200, т. е. на 7°/о. Уменьшение нагрузки дири
жабля, при замене водорода гелием— едва заметное, 
но зато —  этой заменой полная безопасность от 
взрыва.

Однако, широкое применение „солнечного газа“ 
в воздухоплавании до сих пор сильно зздерживается 
его редкостью, а следовательно и дороговизной. 
Добывание его обходится очень дорого. Самое бо
гатое месторождение гелия (в Техасе, в Аме
рике), дает 1°/о содержания его в вытекающих 
из земли газах. Нынешняя цена гелия— около 
10 руб. за 1 куб. м, —  вероятно скоро заметно по
низится по мере увеличения мест добычи и улуч
шения способов добывания. Тогда гелий будет не 
только широко применяться в дирижаблестроении 
(сейчас это делается лишь в Америке), но и в дру
гих отраслях техники: при кессонных (подводных) 
работах, в электросветительном деле и т. п. А  пока 
что правительство Соед. Штатов испытывает острый 
.гелиевый голод", так как этого газа не хватает для 
наполнения двух строящихся сейчас исполинских 
дирижаблей.

Но вернемся к свойствам гелия. Частицы этого 
газа не только неспособны соединяться с частицами 
других веществ, но весьма слабо стремятся всту
пать в соединение даже друг с другом, т. е. пере
ходить из газообразного состояния в жидкое. За
ставить гелий сгуститься в жидкость стоило неимо
верных усилий. Гелий был последним газом, который 
удалось ожижить, к  сделано это при страшно низкой 
температуре, более низкой, чем та, которая потребо
валась для ожижения водорода. Вода под обыкновен
ным давлением к и ш іт ,  как известно, при 100°. Ж ид
кий же гелий под таким давлением кипит при м и н у с  
269°. А  если уменьшить давление, то жидкий ге
лий закипает при еще более низкой температуре в 
минус 272°. Это самый сильный мороз, какой су

ществовал на поверхности нашей планеты, и только 
в безднах мирового пространства может существо
вать, при естественных условиях, подобный холод. 
Еще один градус холода, и мы имеем уже „абсо
лютный нуль" температуры, то состояние, при 
котором в телах вовсе нет больше теплоты и ниже 
которого вещество охладиться вообще не может.

Совсем недавно—в 1926 г .— удалось превратить 
гелий и в твердое состояние, получить гелиевый лед 
В открытый сосуд с жидким гелием погружалась 
трубка также с порцией жидкого гелия. Трубка эта 
сообщалась с одной стороны с нагнетательным на
сосом, с другой —с манометром. Температура жид
кости в открытом сосуде— минус 268°. При увели
чении давления в трубке до 150 атмосфер левый 
манометр переставал давать показания —  признак 
того, что іелий в трубке затвердел. .Солнечный 
газ", затвердевая, дает самое холодное тело, какое 
нам известно в природе.

Для науки гелий представляет огромный инте
рес еще в одном отношении. Уж е давно известно, 
что так наз. радиоактивные вещества (радий, уран, 
торий) постепенно распадаются, высылая при этом 
лучи троякого рода. Один из этих трех родов 
лучей — так наз. альфа лучи — состоит из положи
тельно наэлектризованных материальных частиц. 
Изыскания показали, что частицы это не что иное, 
как наэлектризованные атомы гелия! Это порази
тельное открытие совершило целый переворот в 
представлениях о постоянстве атомов. Ученые имели 
перед собою несомненный пример превращения 
одного вещества в другое, то, о чем мечтали древ
ние алхимики.

Науке известно теперь до 30 радиоактивных 
элементов, самопроизвольно распадающихся, —  но 
среди продуктов такого распада не обнаруживалось 
пока атомов никаких других элементов, кроме 
гелия. Грамм радия выделяет в сутки около поло
вины кубического сантиметра гелия: уран-гораздо  
меньше. Во всяком случае нахождение гелия в воде 
некоторых источников получает естественное объ
яснение в том, что он является продуктом распада 
радиоактивных веществ, растворенных в воде.

П. Яковлев.
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ПАМЯТИ ГЕНИАЛЬНОЙ РУССКОЙ ЖЕНЩИНЫ.
(К 40-летию избрания С. В Ковалевской членом - корреспондентом Акаде

мии Наук).

На страницаистории героической борьбы русской женщины за 
право на самостоятельный труд и высшее образование ярким победным 
пламенем горит имя знаменитого русского математика —  Софьи Ва
сильевны Ковалевской. Пройдя все мытарства женскою образования в ста
рой России, С. В. блестяще закончила свою научную подготовку за грани
цей, в качестве любимой ученицы и помощницы проф. Вейериітрассе. С. В. 
написала затем ряд замечательных работ по высшей математике и по мате
матической физике и была удостоена премии Парижской Академии Наук. 
Ровно 55 лет тому назад {в 1874 г ) С. В. получила ученую степень доктора 
философии Геттиніснского университета, а 45 лет пилу назад (1884 г.) 
профессорскую кафедру в Стокгольмом университете. Кроме того, перу
С. В. принадлежит ряд литературных произведений, свидетельствующих 
не только о богатой одаренности и таланте, но и о свободолюбивых и 

* революционных настроениях автора их (.Борьба за счастье“, „Нигилистка“,
.Воспоминания о Парижской Коммуне“ и др.).

В ознаменование годовщины трех крупных юбилейных дат из биографии С. В., имевших громадное 
значение в деле общественного признания за русской женщиной права на равное с мужчиной участие 
в общественной и научной жизни,—Редакция .Вестника Знания' посвящает ряд последующих статей 
этого Л? истории женского вопроса в России.

П. Н. Л Е П Е Ш И Н С К  И Й .
Чл. П резид. О -ва стары х больш евиков.

Женщина в Революционной борьбе.

С В КОВАЛЕВСКАЯ 
(рож д. К орв іш -К рук овская  

1850—18)1J.

На заре Революции в Ленинграде можно было ви
деть не совсем обычную картину. Четырехтысячная 
толпа женшин-демонстранток громко выкрикивала 
очень революционный по тому времени лозунг .Д о 
лой войну". Мужская половина населения страны 
еще не успела очнуться от патриотического угара, 
еще огромное большинство пролетариев готово было 
верить, что империалистическую войну нужно ве-. 
сти „до победного конца", а женщина, неугомон
ная пролетарка, уже почуяла своим революционным 
сердцем, что нужно прежде всего начинать с тре
бования прекратить отвратительную бойню между 
народами. Ведь женщина—эта безыменная массо
вая героиня того времени— вынесла на своих пле
чах почти все производство в стране во время войны. 
Когда все молодые, сильные мужчины были отпра
влены на фронт, кто в это время пахал землю, сеял 
жал, косил, молотил? Это делала крестьянка! Кто в 
тот же период времени поддерживал еще замирав
шую производственную жизнь на фабриках и заводах? 
Опять-таки главным образом работница. О, за время 
войны женщина везде прошла хорошую школу жи
зни и доказала на деле свое право на обществен
ную равноценность и равнозначность с мужчиною.

Среди большого множества имен борцов за дело 
революции— имен, спасенных историей от забвения, 
в наше время уже попадается немало и женщин. 
Перелистайте, например, изданный Истпартом „Па
мятник борцам пролетарской революции, погибшим

и вы насчитаете там не однув 1917 —  1921 г. г 
сотню женщин.

Уж е навсегда кануло в вечность то, еще недав
нее, проклятое вчера, когда три грозные доли ло
жились на женщину русской земли:

*И  первая доля —  с рабом повенчаться;
Вторая — быть матерью сына раба,
А третья— до гроба рабу покоряться...“
Правда, женщина продолжает еще быть рабыней 

(а мужчина рабом), неизжитой нами бедности, не
изжитых предрассудков, невежества, оставшейся 
нам в наследие убогости жизни. Но человечество 
уже стало на прямую дорогу к освобождению и 
от этого вида рабства. Будущее поколение сде
лается хозяином жизни на земле.

Правда, еще много жертв, и притом кровавых, 
современная женщина должна будет понести на 
ряду с мужчиной, чтобы завоевать для нового по
коления это счастливое .завтра",но что за беда? Без 
тяжелых жертв не достигается никакое обществен
ное благо в современной обстановке. И нынешняя 
женщина не отступит перед трудностями борьбы. 
Она не уступит своего права перед другой, муж
ской половиной человечества, не только на принад
лежащую ей долю будущего счастья, но и на 
причитающуюся ей часть крестных страданий в 
борьбе за это счастье.

Итак —  шире дорогу женщине!

П. Лепешинский.
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П. Н. А Р И Я Н .

Крестный путь женщины к высшему образованию и са
мостоятельному труду.

Н ам нуж но, чтобы ж ен 
щ ина - работница добилась пѳ 
только  по за к о н у , но и в ж изни  
р ав ен с тв а  с муж чиноіі-работни- 
ком. Д л я  этого  нгідо, чтобы  
ж енщ ин а-работн и ц а в се  боль
ше и больш е прин им ала у ч а 
стие в управлен ии  общ ествен -'*  
ными предприятиям и и в у п р а 
влении государством . У п раи л яя , 
ж енщ ина бы стро н ауч и тся  и д о 
гонит муж чин.

.ТЕНИН.

Все пути культурной, общественной и админи
стративной работы в настоящее время открыты 
женщинам. Они не только могут приобщаться 
к источникам знания, но и практически прило
жить все свои силы к любому делу, даже упра
влению государством.

Все это доказывает великую веру в женский 
ум и способности. А  между тем еще в очень неда
леком прошлом женщину считали неспособной 
к более или менее сложной и ответственной дея
тельности. Для того, чтобы совершился такой рез
кий перелом в воззрениях, нужны были героиче
ские усилия женщин старших поколений.

Путь женщины к новой жизни был тяжел и 
тернист, он требовал много жертв и усилий; осо
бенно трудно было добиться права на высшее 
образование.

В середине прошлого столетия передовые идеи 
проникли и в среду женщин. Громадное влияние 
оказала литература. Белинский, Герцен, а затем 
Добролюбов, Писарев, Михайлов и в особенности 
Чернышевский открыли женщине новые горизонты 
и вдохнули в нее веру в свои силы, в возмож
ность изменить свою судьбу, освободить себя и ра
ботать для общего блага. Но, чтобы сделаться цен
ным членом общества, нужно было работать, при
обретать знания. С этого женщины и начали.

Оказалось дело совсем не просто. Ж енщин не 
только не допускали к высшему образованию, но 
и среднее было из рук вон плохо. В ожидании 
ответа на прошение женщин об открытии для них 
правильных научных курсов, они приступили 
к устройству немедленно небольших отдельных 
курсов на частных квартирах дчя совместных за
нятий под руководством нескольких профессоров 
и известных педагогов.

С той же целью пополнения пробелов в сред
нем образовании, при V  С.-Петербургской муж
ской гимназии, у Аларчина моста организованы 
были вечерние классы, где преподавались: русский 
язык, элементарная математика, физика и пр. Курсы 
эти были известны под именем Аларчинских и слу

жили подготовительной ступенью к тем универси
тетским курсам, о которых хлопотали представи
тельницы петербургских женщин.

Был момент, когда двери высших учебных за
ведений широко распахнулись перед русскими 
^іупцинами. Но не на долго, В 1864 году вопрос 
5 в4рием женском образовании окончательно за
мер даже.в печати и не возбуждался до конца 
60-х годов.

Под влиянием безнадежности начало разви
ваться бегство русских женщин за границу. Туда 

Управлялась и получившие полное среднее образо
вание, и недоучившиеся, со средствами и без 
средств, семейные и бессемейные, с согласия му
жей и родных, и тайком, как беглянки. Кое кто 
из бежавших добился желанной цели — они полу
чили университетское образование, но масса, бес
спорно выдающихся по уму и характеру женщин, 
несмотря на силу воли и настойчивость, не доби
лись высшего образования, и многие из них по
гибли под бременем обстоятельств.

В это переходное и трудное для женщин время 
одна молодая 27-летняя женщина, ни с кем не по
советовавшись, подала на I съезд естествоиспытате
лей, в 1867 году, энергично и мотивировано напи
санную „записку', в которой просила о разре
шении для женщин учиться в университете. Эта 
женщина была Евгения Ивановна Конради, журна
лист и фактический редактор .Недели*.

Ее „записка" бы.м громко прочитана профес
сором А. С. Фаминцыным, и за прочтением после
довали единодушные, несмолкаемые рукоплескания 
всего актового зала университета, где происходило 
собрание съезда. Съезд отнесся сочувственно, 
объявил готовность помогать, но отклонил от себя 
почин в этом деле.

Инициативу взяли на себя Н. В. Стасова. М. В. 
Трубникова и А.П. Философова. Было решено подать 
коллективное прошение, и в одну неделю набра
лось 400 женских подписей. Обратились к ректору 
университета с просьбой допустить устройство пра
вильных университетских курсов в свободные от 
занятий студентов часы. Это было 11 мая 1868 г.

Огвет получился, что надо обратиться за раз
решением к министру. Но профессора петербург
ские сочувствовали этому делу. На квартире 
у Трубниковой собрались профессора в количестве 
43 человек и обсуждали, как и чем организовать уни
верситетские курсы при полном отсутствии средств, 
если не считать деньги за право учения. Закрытой
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баллотировкой профессора решили читать лекции 
бесплатно.

Опять женщины подают прошение, на этот раз 
мин. нар. проев. Толстому. От профессоров в де
путации—А. Н. Бекетов, от женщин—А. П. Фило- 
софова, Н. В. Стасова и Е. Н. Воронина, Снова 
прошел год на предварительные хлопоты.

„На приеме министр раньше всего осведомился 
о деньгах и заявил, что министерство субсидии 
дать не может. Кроме того, он находил, что жен
щинам такие курсы вовсе не нужны и что это все 
затея их кружка. Женщина выйдет замуж, и все 
науки в сторону. Что касается подписей, на кото
рые мы указали, он ответил: „Да это все бараны! 
Вы запевалы, а им все равно, на что и куаа 
идти новость, вот и все“—так вспоминает Стасова 
в своих записках об этой беседе.

Начались ожидания. Продолжались они больше 
года. Наконец получился ответ. Ответ был, конечно, 
отрицательный, но были все же 
разрешены совместные публич
ные лекции для мужчин и жен
щин.

„Мы были совершенно уби
ты!—восклицаст Стасова в своих 
.Записках*. Как бы то ни было, 
курсы были устроены. Наплыв 
слушателей был очень большой, 
записалось более 900 человек, 
из которых 800 женщин.

Мытарства курсов длились 
без конца, они кочевали из 
квартиры в квартиру, из одного 
казенного помещения в другое.

Наконец, 9 апреля 1876 года 
последовало разрешение мини
стра народного просвещения от
крывать высшие женские курсы в университетских 
городах. Благодаря этому, временно приостановлен-

Н. В. СТАСОВА.

М. В. ТРУ БН ИКО ВА .

ные курсы возникли снова в 1878 году, но при 
совершенно иной организации. Они получили на

звание „Спб. Высшие Женские 
Курсы“ и были учреждены с 3 
отделениями: словесно - истори
ческим, физико-математическим 
и специально-математическим.

Это уже был университет, 
хотя еще не вполне благоу
строенный. Нанято былособствен
ное помещение. Наплыв слу
шательниц был значительный, 
800 человек. Продолжительность 
курса на второй год существо
вания была установлена в 
4 года.

На 7-й год существования был 
приобретен на Вас. остр, уча
сток земли, на котором воз
двигнут обширный дом, специ

ально приспособленный к потребностям высшего 
учебного заведения.

Казалось бы, все улыбалось высшему женскому 
образованию: усилия женщин, протащивших на 
своих плечах такое громадное предприятие, един
ственно только с помощью общественных сил, 
которые они умели привлекать, должны были бы 
крепнуть и расти, но вышло иначе, правительство 
готовило им тяжелый удар!

В мае 1886 года министр просвещения Делянов 
приказал прекратить прием, в виду рассмотрения 
общего вопроса о женском образовании.

Курсам пришлось пережить тяжелый кризис. 
Курс зз курсом закрывался. Приближались послед
ние выпускные экзамены, с окончанием которых 
курсы должны были прекратить свое существо
вание. Комитет курсов не мог с этим примириться, 
и снова начались хлопоты.

Хлопоты увенчались успехом, но Общество, о р 

k. и. к о н р л д и .
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ганизованное тем же кружком и содержавшее па 
свой счет курсы, должно было подчиниться разным 
условиям, вносившим существенное изменение 
в их организацию.

Курсы пережили и эту напасть- и через не
сколько лет освободились от новых пут, наложенных 
кознями министерства.

Многие заграничные университеты насчитывают 
сотни лет своего существования, но вряд ли они 
пережили столько в продолжение этого долгого пе
риода, сколько пришлось перенести и перетерпеть 
Высшим Женским Курсам за 25 лет.

С медицинским образованием было не лучше, 
и женщинам пришлось не мало настрадаться. 
В 1872 году были разрешены женские медицин
ские курсы при петербургской Медико-Хирурги- 
ческой Академии, но только .в виде опыта“, всего 
на 4 года, сначала под названием „Курсов ученых 
акушерок“7 впоследствии „Женских врачебных 
курсов".

В 1877 г. в России появились первые женщины- 
врачи, но они не имели еще никаких прав. Тем 
не менее, они тотчас начали свою работу в клини
ках, больницах, земствах и в ученых лабораториям. 
Часть слушательниц еще до окончания курса, по 
объявлению войны с Турцией, отправилась на 
театр военных действий.

Женские врачебные курсы существовали 10 лет 
и, несмотря на очевидную пользу женской врачеб
ной работы, были закрыты.

Опять началась борьба женщин с препятствиями, 
агитация, собирание средств, хлопоты за возобно
вление женского медицинского образования в 
России.

Благодаря энергии женщин, трудам первых 
пионерок, сумевших заслужить уважение общества, 
курсы после продолжительного перерыва вновь 
открылись в 1897 г. под названием Женского Ме
дицинского Института в Петербурге и уже как 
государственное учреждение.

Также с трудом удалось женщинам добиться 
званий агронома. В организации женских сельско
хозяйственных курсов приняла горячее участие
Н. П. Долгова, при содействии профессора Стебута. 
Этот этап женщинам удалось пройти легче, так 
как учащаяся женщина на других поприщах своими 
успехами облегчила это дело.

Гораздо труднее было женщинам получить доступ 
к техническим наукам. Женщина - инженер, это 
понятие не укладывалось в голове окружающих. 
Организаторам женского технического образования 
много лет под ряд пришлось хлопотать, пропаган
дировать среди женщин и профессуры, а главное 
добиваться реальных мер у правительства. Когда 
П. Н. Ариян делала доклад по этому вопросу в Тех
ническом Обществе, он в общем был встречен

сочувственно, но один профессор все таки не мог 
утерпеть и сказал: „конечно, женщина может
быть инженером, но только не архитектором. Как 
она будет лазить по лесам?“ Тогда женщины еще 
не носили коротких юбок, и даже городская дума 
была озабочена на заседаниях вопросом, можно ли 
женщин допускать наверх конки, а потому „со
мнение“ профессора было понятно. После длитель
ных передряг Женские Политехнические Курсы 
открылись и выпустили целую серию „инженеров 
всех рангов“, в том числе и архитекторов, которые 
успешно работают по сей день. Эти курсы были 
переименованы впоследствии в II Политехнический 
Институт и стали принимать наравне с женщинами 
и мужчин.

Здесь представлена только одна сторона дела, 
борьба за доступ к учению. Теперь остается самая 
мучительная сторона, что перенесла женщина, ко
торая захотела учиться. Какие скорпионы, какие 
муки ее ожидали в семье и обществе!

„Десятки молодых девушек“, — говорит доктор 
Шабанова— „чтобы вырваться из под опеки семей
ного гнета, прибегали к компромиссу в форме 
фиктивногэ брака, получая от мужа тотчас после 
венчания отдельный вид на жительство, чтобы ехать 
учиться в заграничные университеты, за невозмож
ностью доступа в отечественные".

Такие факты в то время были очень часты. 
В недавно вышедшей книжке воспоминаний писа
тельницы Э. К. Пименовой, врача по образованию, 
рассказывается, какую муку и борьбу ей пришлось 
выдержать с родителями, и как ей, наконец, уда
лось уехать на медицинские курсы, вступив 
в фиктивный брак. Она кончила в 1878 г. (второй 
выпуск).

Знаменитая Софья Ковалевская, всемирно из
вестный математик, должна была так же восполь
зоваться этим средством. Во всех биографиях, на
писанных разными лицами, говорится, что „ей 
пришлось устранить со своего пути к образованию 
„не один камешек*, а некоторые удары имели даже 
влияние на всю ее последующую жизнь. Одним из 
таких неудачных и вынужденных шагов был ее 
фиктивный брак с В. О. Ковалевским.

Кроме мучительного разлада с семьей, женщина 
терпела еще не менее мучительные переживания от 
травли разного рода мракобесов, убежденных и не
убежденных, а только подлаживавшихся к господ
ствующему настроению. Вот что писал профессор 
Новороссийского университета Цитович в своей бро
шюре „Ответ ученым людям', вышедшей в 1878 г. 
„Вы хвалитесь, — говорил он в своей брошюре 
н о в ы м  журналистам и н о в ы м  ученым, чго бу
дущий историк русской литературы помянет вас, 
т.-е. ваше сословие, за ваши подвиги на пользу 
озарения России „новым светом“. Я тоже думаю,
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что помянется. Ообенно рассчитывайте на помино
вение за разработку женского вопроса; только 
плохие это будут поминки. Во имя ваших послед
них выводов науки и рефлексов с борьбой за дар
моедство, вы надолго искалечили не только нрав
ственный офлик, но даже наружный образ русской 
женщины. Вы, .раздаятели, живой воды“, развра
тили ее ум и растлили ее сердце. В этом уме была 
игривость—из нее сделали блуд
ливость; в этом сердце было 
увлечение—его превратили в по
хоть. Она была способна на 
жертву — из нее сделали иска
тельницу приключений; она жи
во соображала—ее научили бре
дить. Полюбуйтесь же на нее 
мужская шапка, мужской плащ, 
грязные юбки, оборванное платье, 
бронзовый или зеленоватый цвет 
лица, подбородок вперед, в 
мутных глазах все: бесцель
ность, усталость, злоба, нена
висть, какая-то глубокая ночь с 
отблеском болотного огня — что 
это такое? По наружному виду— 
какой-то гермафродит, по нут
ру — подлинная дочь Каина. Она 
остригла волосы, и не напрасно: 
ее мать так метила своих Га- 
пок и Палашек .за грех“...
Теперь она одна ,  с могиль
ным холодом в душе, с гнету
щей злостью и тоскою в сердце. Ее некому пожа
леть,об ней некому помолиться... Все бросили. Что-ж, 
быть может, и лучше: когда умрет от родов или 
гифа, не будет скандала на похоронах.. Пошли 
в ход коммуны, конечно, для большего удобства 
в научных занятиях; но после обработки анатоми
ческого препарата вообще, обыкновенно происхо
дило .срывание созревшего плода". Кажется, плоды 
срывались даже в ученых лабораториях, во всяком

случае, там происходила осязательная подготовка 
для окончания на-дому. Научная работа или дру
гое .общее дело“, например, перевод книжки, об
работка системы таракана — такова наживка для 
тех из т о в а р и щ е й  в капотах и юбках, у кото
рых уцелело какое-нибудь чувство стыда и при
личия".

И это писал профессор! Таких пошляков и не
годяев было не мало! Можно 
легко представить себе, что пе
реживала учащаяся женщина. 
Этот пасквиль вызвал волнения 
на В. Ж. Курсах, слушатель
ницы хотели послать коллек
тивный ответ. Но послать кол
лективный ответ, значило поста
вить на карту только что 
открывшиеся курсы — это было 
как раз в год открытия их. 
Стасова и Бестужев-Рюмин на
силу уговорили курсисток, но 
всетаки часть их послала ему 
ответ.

Через год появился еще но
вый памфлет— „кружковщина“ 
Дьякова. Он обливал женщину- 
учащуюся еще большей грязью. 
Таких писателей, кроме нововре- 
ыенцев с их Скальковскими и 
Бурениными, было не мало. Су
дите сами, сколько иадо было 
иметь силы души, даже герой

ства, чтобы в такой обстановке работать и учиться!
Нынешние женщины навряд ли могут себе 

представить реально пройденный их старшими 
сестрами путь. Вот почему не мешает напомнить 
это в день итогов женской работы.

.Рыхлая почва готова,
Сейте, покуда весна'!
Доброго дела и слова 
Не пропадут семена...“

П. Ариян.

Ііроф. A .  H. БЕКЕТОВ.
Один из ііорвых поборников за женское 

образование в России.
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Ю. А. КВ АШ НИ Н-С АМ АРИ Н,

Эволюция женского образа в русской литературе.
Еще простой подам тебе урок: 
Ты женщина, — учпсь быть с 

юиостн покорна, 
В желаньях пеупорна,
Упорство в женщине порок,-- 
Упорство ей к напасти.
Над нами всюду власти,
Всегда мы под рукой:
Что шаг,— нужна опора,
И помощь и покой.

(Анна Бунина. Собр. стнхотворениіі ч. III, стр. 88. 18*29 г.)

Как далек этот идеал от идеала современной 
женщины! Всего 100 лет отделяют его от нас, а 
какая переоценка ценностей, какой решительный 
сдвиг.

За 100 с лишком лет женщина и в жизни, и 
в литературе прошла длинный ряд превращений. 
Между идеалом Анны Буниной и взглядами герои
ни современного романа —  целая гамма литератур
ных женских типов, олицетворяющих различные 
этапы борьбы, побед и поражений, на пути пол
ного и окончательного самоутверждения.

Три проблемы должны были быть разрешены 
женщиной: 1) проблема мужского и женского на
чала в их гармоническом взаимодействии, 2) про
блема материнства и семьи и 3) проблема само
стоятельной общественной роли женщины. Все 
три проблемы тесно переплетены между собой: 
ни одна не может быть разрешена до конца без 
разрешения двух остальных.

Исподволь подходила русская литература к жен
скому типу, как таковому. И в поэзии, и в худо
жественной прозе много писалось о женщине, но 
все эти описания были по преимуществу для 
м у ж ч и н ы .  Женщина — белокурая или черно
бровая красавица, добродетельная жена или „за
влекательная прелестница“ - все это лишь фон 
для выявления мужской страсти, мужской верно
сти, мужского героизма. Вся психология женского 
типа исчерпывалась девичьими мечтами „о нем —  
любимом“, покорностью перед волей мужчины —  
отца или мужа, бессодержательным кокетством и 
т. д. -- ѵ

Проблема женщины, как самостоятельной чело
веческой личности, еще не стояла в литературе. 
Первый русский писатель (если откинуть исто

рическую декламацию Карамзина), поставивший 
ее остро и революционно, был Пушкин. Пушкин
ская Татьяна совершила неслыханный акт: она 
посмела нарушить прерогативы мужского начала, 
она —  женщина —  посмела сама сделать свой выбор. 
Татьяна потерпела жестокое поражение, и ее сле
дующий этап —  покорность. Она сама отказывается 
от своего права на выбор. Она признает право 
других распоряжаться ее судьбой и свой долг 
повиноваться чужому выбору: „но я другому о т 
д а н а  и буду век ему верна“. Таков финал всех 
неудачных революций! Нет шаг Татьяны остался 
первым в литературе революционным шагом, до 
конца непревзойденным и до наших дней.

Вторым крупным русским писателем, отмети
вшим дальнейший этап в развитии женского образа, 
был Тургенев. (Ни Гоголь, ни Лермонтов не ин
тересовались женским типом, как таковым). Почти 
все женские типы Тургенева, в противовес его 
мужским типам, полны решимости и активности. 
Елена (роман .Накануне“) —  прямая продолжи- 
тельница Татьяны Лариной. Она идет к любимому 
человеку и первая решается произнести то, на 
что не хватает смелости у Инсарова:

.Я могу вам сказать... Хотите?.. Отчего вы 
меня здесь застали? Знаете ли, куда я шла?“ Ин
саров с изумлением посмотрел на Елену. —  .Я  
шла к вам.“ — .К о  мне?* Елена закрыла лицо — 
,Вы хотели заставить меня сказать, что я вас 
люблю, —  прошептала она:— вот... я сказала.“ — 
.Елена!* -  воскликнул Инсаров и т. д.

Инсаров оказался совсем не похожим на Оне
гина, и потому развязка вышла иной.

В том же романе Тургенев затронул и другую 
проблему — проблему общественную: Елена стала 
не только женой Инсарова, но и пошла по обще
ственному пути своего мужа. Ее роль предопре
делилась ролью мужа, его дело стало ее делом, 
не потому, что это ее дело, а потому, что это его 
дело. Принципиальной разницы между Еленой и 
женами декабристов, изображенными Некрасовым, 
нет. Ее путь — путь героический, но не револю-
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шіонныіі, путь верной жены и помощницы, но не 
самостоятельной общественницы.

Тургенев попытался подойти к общественной 
роли женщины и в других романах. Вначале 
вышла карикатура — Кукшина (.отцы и дети“) 
Суханчикова („Дым").

В романе „Новь“ Тургенев уже серьезнее по
дошел к той же проблеме. В нем выведены две 
женщины-общественницы: Марианна и Машурина. 
Образ последней слегка намечен; он, если так 
можно выразиться, сфотографирован, а не нарисо
ван и, обладая внешней выразительностью, лишен 
живящей окраски, игры света и теней, всего того, 
что и создает впечатление живого образа. М арі- 
анна, напротив, полна жизни; как и все сильные 
тургеневские женщины, в конфликте с мужчиной 
побеждает она. Ее общественно - революционное 
настроение глубже и устойчивее Неждановского. 
В противовес Елене, его дело есть ее дело не по
тому, что оно его дело: оно остается таковым и 
тогда, когда перестает быть его делом, Марианна 
пытается разрешить и разрешает две проблемы: 
проблему свободного выбора она сама выбирает 
себе спутника жизни — и проблему общественной 
роли женщины, находя ее в революционном слу
жении народу.

Вопрос женской психологии, женского миро
ощущения ставился и Достоевским. Но к нем;, 
как и ко всему другому, Достоевский подошел 
несколько патологично. В его женских типах 
больше истерического надрыва, чем стихийной 
жажды свободы. Общественные проблемы им чужды, 
а если и затрагиваются (Сонечка Мармеладова^ 
то решаются в духе консервативно-религиозного 
смирения.

Но если не революцию, так бунтарство, Досто
евский дает. Настасья Филипповна (.Идиот"), 
Грушенька (.Братья Карамазовы“) — прототипы 
женщин ищущих, неудовлетворенных, мятущихся, 
неукладывающихся в рамки обыденности. Правда, 
их бунг вырождается в неприкрытую эротику, 
порой осложненную мистикой, но бунт налицо. 
Однако, не Достоевский, а Лев Толстой отметил 
еще одну новую стезю в эволюции женского 
образа. Обычно браком заканчивается всякий хо
роший роман. Лев Толстой начал Анну Каренину 
как раз с разлада в семейно-брачной жизни. Со 
свойственным Л. Толстому беспощадным анализом 
самого сокровенного, сложного и тайного, обнажил 
он всю горечь неравного брака в тот момент, 
когда ничто, кроме мертвых норм и светско-ка
стовых предрассудков, не связывает двух супругов. 
Но тему разрыва Толстой осложняет темой мате
ринских чувств.

Анна идет на разрыв с обществом, но Анна 
глубоко страдает, как мать. Трагедия Анны двоякая:

во 1) до конца неразрешенная проблема соотно
шения женщины — любовницы и женщины-матери, 
и ро 2) разрыв с той общественной средой, кото
рая сформировала ее, в которой она имела свою, 
хотя, быть может, и призрачную роль. Революция 
Анны, затронув целый ряд проблем, в конечном 
итоге не разрешила ни одной. Ее гибель предна
чертана, предопределена всем ходом развивающе
гося действия. Л. Толстой, великий ревнитель 
семейных устоев, и не мог разрешить поставлен
ные проблемы иначе. Но он имел мужество их 
поставить и в этом его огромная заслуга.

Литература конца XIX и начала XX века много 
занималась так называемыми проблемами иола, но 
женщина, как таковая, вне чисто эротического 
описания ее внешности, костюмов, движений и 
тех способов, каким она отдается мужчине, не 
затрагивалась сколько нибудь значительно.

Из литературы этого периода интересно отме
тить лишь небольшой психологический этюд Че
хова .Душечка“. В нем описана женщина, все
цело живущая интересами тех мужчин, с которыми 
ее сталкивает жизнь, и не имеющая абсолютно 
своих личных, особых интересов.

В этом произведении Чехов ярко подчеркнул 
основной тормоз на пути полной эмансипации 
женщины — ее несамостоятельность и крайнюю 
пассивную восприимчивость, внушаемость чужим 
взглядам. Этим самым Чехов подошел к той же 
проблеме общественной значимости женщины, не. 
так сказать, от противного.

Революция, окончательно уничтожившая обще
ственное неравенство женщины, кинувшая лозунг 
борьбы за ее полное бытовое раскрепощение, не 
могла не заставить современную русскую литера
туру подойти к вопросу изображения новой жен
щины, нового этапа в ее развитии.

Современная литература, песколько растерянная 
и чуть-чуть вприпрыжку поспевающая за жизнью, 
иолузадушенная множеством самых различных 
проблем, все же попыталась в лице своих наибо
лее вдумчивых представителей серьезно подойти 
к данному вопросу. Гладков в романе „Цемент“ 
вывел тип женщины новой формации— Дашу Чу- 
малову. По сравнению с героинями в художест
венной литературе дореволюционных эпох, Даша 
отличается: во 1) своим социальным положением 
работницы, которое уже само по себе, в силу 
экономических причин, заставило ее играть ту 
или иную самостоятельную общественную роль; 
во 2) ее роль и общественное миросозерцание вы- 
ковалос(> само, в процессе революционной борьбы, 
а не явилось только отраженным продуктом ее 
чувств к мужу или к кому либо другому; и в 3) 
проблема пола, проблема свободного сожительства 
ею разрешена практически без надрыва и душев-
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вного вывиха, как нечто неизбежное, как завер
шающий этап освобождения.

Но проблему материнства Гладков не решил, 
а только наметил, показав детский дом, в котором 
жила дочь Даши, и противопоставив ей другую 
работницу — Мотю, женщину, замкнутую в сферу 
семейных интересов и чуждую Дашиного бун
та р ста.

Новую женщину попыталась вывести и жен
щина-писательница Сейфулина. Ее .Виринея“ — 
крестьянка-кержачка, еще до революции насмеяв
шаяся над семейными устоями, тщетно ищущая 
выхода огромному запасу своей энергии и, нако
нец, находящая этот выход в деле революции. Ее 
бунт в своей основе чисто личный и тождествен 
с бунтом Татьяны Лариной и Елены Инсаровой, 
иначе, зиждется на борьбе за право выбора. Инте
ресно сопоставить Виринею с героиней другого 
романа — Моникой Лербье французского писателя 
Маргеритта. Несмотря на различия национальное 
и социальное, сюжет схож. И Виринея, и Моника 
пытаются стать в равное положение с мужчинами 
и вести ту же, что и мужчины, так называемую 
„холостую* жизнь. Однако, проблема материнства 
и в том и в другом романе решается чисто меха
нически, или, вернее, вовсе ке решается: обе 
женщины мечтают о ребенке, но получают его 
лишь в тот момент, когда находят окончательного 
спутника жизни, когда бунт фактически кончен и 
слагается обычная добродетельная семья. В даль
нейшем Моника прекрасная мать и жена, но 
именно в обычном, буржуазном смысле этого 
слова.

Сейфулина кончает свое произведение не
сколько иначе, но по существу так же не разрешает 
вопроса: Виринея умирает. Что касается значения 
Виринси, как общественницы, то оно по сравнению 
с общественной ролью Даши (.Цемент*) невелико

В противовес Даше, Виринея воспринимает ре
волюцию очень лично, через призму своей любви 
к Павлу Суслову, и остается невыясненным: так 
ли бы она восприняла революцию, если бы объект 
ее любви придерживался иных взглядов.

Женщину эпохи военного коммунизма, стили
зованную в агитационно-плакатных тонах, рисует 
Д. Безыменский („Комсомолия“):

Бегала Маня из плена...
Стышал я: в бой один 
по головам поленом 
била бегущих мужчин..

11о образ такой женщины неубедителен: муже
подобность и отсутствие специфическиженских 
черт опять-так и не является выходом.

К значительным явлениям нашей литературной 
жизни можно отнести и роман С. Семенова .Н а 
талья Тарпова“. Здесь снова попытка дать анализ 
новой женщины, женщины-общественницы. Но ха
рактерно в данном романе то, что характерно 
в произведениях и других современных писателей: 
проблем» пола дана в виде одностороннего воспри
ятия женщиной распущенности, свойственной муж
чине Проблема общественности обойдена формаль
ными фразами, характеризующими героиню, как 
общественницу, но не дающими живого и дей
ственного изображения ее в процессе этой обще
ственной работы. Наконец, проблема материн
ства вовсе не поставлена, ибо нельзя считать ее 
поставленной и разрешенной теми абортами, кото
рыми решает ее для себя Наталья Тарпова.

Подведем итог. От А. Буниной до героинь со
временной литературы — большой и сложный путь; 
много этапов женской эволюции и революции за
печатлены нашими писателями. Современная лите
ратура с лихорадочной поспешностью закрепляет 
пройденное, намечает новое. Но жизнь обогнала 
литературу.

Судебная хроника, фельетон, бытовые зарисовки 
всколыхнули целый ворох противоречивых вопро
сов, и художественной литературе предстоит от
ветственная задача: художественно отобразить,
художественно разрешить весь этот клубок живых 
и острых проблем.

Литература должна отойти от простого описа
ния эротических эпизодов; она должна, наконец, 
центрировзть свое внимание на общественной 
значимости женщины; она должна попытаться по
дойти к вопросу о роли женщины-матери и окон 
чательно выявить свою точку, зрения на то, по
скольку беспорядочное половое общение, не 
введеное в определенные рамки, может быть био
логически и социально вредным не только для 
женщины, но и для мужчины.

Тип мужчины далеко не идеален, и женщина, 
воспринявшая целиком его внешние манеры и 
привычки, вплоть до обязательного курения и 
резкой грубости, вряд ли может считаться достиг
шей желаемой эмансипации.

Нужно найти какое то устойчивое равновесие 
взаимного воздействия и взаимного участия в ра
боте обоих полов, без слепого и ненужного под
ражательства. Карикатурность должна быть изжита. 
И дело художественной литературы — помочь разо
браться, наметить пути того или иного решения.

Ю. Самирин.



«ВЕСТНИК ЗНАНИЯ* №  6 —  1929 г. 275

Ж ѣ а  ш м й  J/CßHCtfilU ЯЗ&О
y ie fo e o c fc iT fiH X  п л е х Ш ^ С

Сост на основ новейш. герм, работы  
E. Lenk „Geheimsprachen der F rauen“ 

и др источников,

Внимание историков и этнографов давно уже 
привлекает своеобразное явление особого женского 
языка у некоторых племен. Формы его чрезвычайно 
разнообразны. У некоторых племен (зулусы, кир
гизы) особенности женского языка заключаются 
в том, что женщинам запрещается произносить не
которые слова и обозначения лиц и предметов, 
пользующихся в быту их особым значением. Жен
щины зулусов не смеют называть по имени ко
роля, тестя, братьев и для обозначения их должны 
изменять слова, вставляя целые слоги, заменяя одни 
буквы другими и т. д. Так, на мужском языке 
слова „вода“ звучит, как „amanzi“, женщина же 
должны называть воду „amandubi“. Нарушение 
этого запрета рассматривается, как один из спосо
бов колдовства, и виновные в этом наказываются 
смертью. Киргизки ни при каких обстоятельствах 
не могут произносить слов, являющихся собствен
ными именами мужских членов семьи. Забавный 
анекдот иллюстрирует этот свято охраняемый на
родный обычай. В семье одного киргиза было че
тыре сына. Одного из них звали „Озеро“,другого—  
„Тростник “,третьего— „Нолк", четвертого—  „Баран“. 
Невестка, увидавшая однажды, как волк на берегу 
озера в тростниках терзает ягненка, прибежав до
мой, в такой форме оповестила об этом событии: 
.Там рядом с блестящим среди качающихся хищ
ник терзает блеющего“. У этих племен описанный 
обычай связан с приниженным положением женщи
ны, обладающей в то же время в глазах мужчины ка
кой-то сверхъестественной силой (страх перед кол
довством). Он принимает, однако, у других наро
дов иные формы, указывающие и на иное его 
происхождение.

Так, еще Геродот рассказывал о том, что 
племя воинственных амазонок, живших на берегах 
Босфора Киммерийского, (теперь Керченский про
лив) и вступивших в брак с прежними своими вра
гами скифами, от которого произошло племя савро- 
матов, „говорило на языке, который оставался не
доступным для мужчины, в то время, как женщины 
понимали мужской язык“. В то же время археоло
гические и исторические исследования позволяют 
заключить, что ряд племен, живших по берегам Азов
ского моря, и в позднейшее время „сохранил в своем 
строе исключительную роль женщин, выступающих 
не только как воительницы, но и как предводитель
ницы и воинственные царицы, целых племен

1 М. И. 1‘остовцев. „Эллннство и нраііство на юге России“. 
П. 1918. Стр. 29.

Существование женского языка, как особой 
привилегии женского пола, наблюдается и у неко
торых Современных племен южно-американских 
индейцев и на Малых Антильских островах (племя 
индейцев карайи в Бразилии, гвайкуру и чи- 
кито в Боливии, индейцы Гватемалы и др.). Все, 
что связано с физической и, в частности, с поло
вой жизнью, обсуждается женщинами на языке, 
значение которого сохраняется в тайне от мужчин.

Мужчины племени свахили не знают, напр., ка
кие слова употребляются женщинами для обозна
чения частей своего тела, как называют они бо
лезни. У  некоторых племен имеются особые жен
ские школы, где старухи обучают молодых деву
шек словам, относящимся к этой стороне жизни, 
посвящая их этим путем к моменту наступления 
зрелости в тайны пола.

Исследователи предлагали целый ряд теорий 
для объяснения этого своеобразного явления. Один 
доминиканский монах еще в 17 в. объяснял это 
иноплеменным происхождением женщин у некото
рых народов, добывавших себе жен посредством 
умыкания (караибы на Вест-Индских островах, тен- 
герелы на Яве). Английский исследователь Фрэзер 
считает, что причина этого явления лежит в суеве
рии, в силу которого имя человека у некоторых 
первобытных народов считается составной частью 
его личности, и произношение имени покойников, 
вождей, родственников рассматривается поэтому 
как посягательство на личность, могущее нанести 
ей вред. Американец Гэль (Hale) считает источни
ком женского языка „Детскую и женскую болтовню“: 
женщины, глядя на детей, забавляются коверка
нием слов, и от этого вырастает особый жаргон. 
Наконец, Заппер и Опперт сводят это явление к 
существованию у некоторых племен отдельных 
мужских и женских союзов, в основе которых ле
жат особые хозяйственные и профессиональные 
взаимоотношения, создающие для каждой из этих 
групп и особый язык.

Каждая из этих теорий имеет свою долю истины 
и может с успехом объясшпь отдельные формы, 
в которых этот обычай наблюдается у отдельных 
племен, но, конечно, ни одна из них непригодна 
для объяснения всего явления в целом, очень слож 
ного, разнообразного в своих проявлениях и не
однородного по своему происхождению.

Е. Р.
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. Э. Ф. ГОЛЛЕРВАХ.

Искусство и современность.
ш.

1917 год и ближайшие за ним годы ознаме
новались целым рядом значительных сдвигов и 
перемен на художественном фронте. Если в доре
волюционную эпоху футуризм находился в поло
жении гонимой ереси, которую очень немногие 
расценивали, как „гениальные откровения“, боль
шинство же считало „шарлатанством" и „сума
сбродством“, или, в лучшем случае, мальчише
ством и чудачеством, то после октябрьской рево 
люции футуризм, как художественное направление, 
получил права гражданства и приобрел даже 
(правда, временно) почти официальное положение. 
Его „штаб-квартирой" сделался Отдел изобрази
тельных искусств (в Петербурге), где главенствую
щее положение заняли художники Д. Штернберг, 
Натан Альтман, Кван Пуни, идеолог новейшего 
искусства Н. Пунин, футурист В. Татлин, супре
матист К. Малевич и др. Отдел ИЗО выпускал га
зету .Искусство Коммуны“, занявшую командные 
высоты и беспощадно громившую все „старое“ 
искусство. Декларативные статьи, размышления и 
афоризмы, печатавшиеся на столбцах этой газеты, 
выражали точку зрения „крайие-левых“ представи
телей искусства (с которыми полемизировал А. В. 
Луначарский, старавшийся смягчить решительный 
тон, взятый Отделом ИЗО). Проповедь „Искусства 
Коммуны“, вероятно, покажется со временем курье
зом неистовства; возможно, что и теперь сами 
авторы некоторых статей прочли-бы свои былые 
филиппики с иронической улыбкой. Но в то время 
буря в области художественной критики была со
звучна политической буре. „Встряска“, устроенная 
футуристами, была по-своему нужна. Давно ощу
щалась потребность в чем-то новом; в годы рево
люции нельзя было оставаться в узорных и благо
получных interieur'ax .Мира Искусства“, с его 
изящными и обаятельными, но слишком уж домаш
ними и буржуазными ценностями.

Футуристы вышли на улицы, на площади; они 
покрыли своей „живописью“ памятники, ампирные

здания, заборы; в окнах „Роста“ появились дико
винные плакаты на политическую злобу дня. На
род смотрел, недоумевал, но не безмолствовал: 
одни — крепко бранились (большинство), другие 
сочувствовали буйной живописной стихии, хлынув
шей на город.

На первой Государственной выставке, устроен
ной в начале революции в б. Зимнем Дворце, по
явились работы художников всех направлений. 
Футуристы занимали здесь видное место; работы 
Татлина, Пуни, Малевича и др. приковывали вни
мание своей экстравагантностью: здесь можно 
было увидеть „контр-рельеф“ из кусочков жести 
и стекла, обыкновенную белую тарелку, прикре
пленную к доске, и прочие неожиданности, смущав
шие обывателей, привыкших к „настоящим карти
нам“.

Натиск футуристов имел, несомненно, оздоро
вительное действие, несмотря на все травмы, при
чиненные им русскому искусству. Разгром Акаде
мии Художеств не дал того расцвета „свободных 
мастерских“ в духе Ренессанса, на какой рассчиты
вали реформаторы, но он, по крайней мере, вытрях
нул академическую пыль из мрачно-великолегшого 
здания Деламотта.

Многим казалось, что искусство— в опасности, 
что пунинская война на полях Аполлона также 
гибельна, как пуническпе войны для Карфагена. 
Однако, время показало, что футуризм был не бо
лее, как приступом лихорадки.

Если в первое время после октябрьского пере
ворота в некоторых кругах деятелей искусства 
существовало опасение, что Революция нанесет 
существенный ущерб русской художественной 
культуре, а, может быть, произведет и полный раз
гром, то с течением времени, год за годом, стало 
выясняться, что Октябрьская Революция произвела 
нечто совершенно противоположное: по линии худо
жественного творчества она предоставила полную 
свободу исканиям и открыла возможность самых
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разнообразных опытов; по линии музейного строи
тельства она проявила большую заботу о художе
ственных памятниках прошлого, сумела их (в боль
шинстве случаев) сберечь, превратила все наиболее 
значительные художественные коллекции в нацио
нальное достояние, сделала доступными широким 
массам дворцы, расширила музеи, широко органи
зовала экскурсионное дело.

Разумеется, на пути переустройства художе
ственного образования и обновления художествен
ной культуры были неизбежные промахи, ошибки 
и болезненные недоразумения, но было гораздо 
больше побед и завоеваний. Временное господство 
художников футуристического 
направления, объявивших себя 
вождями пролетарского искус
ства, призванными вести народ
ные массы к новой, революцион
ной культуре, хотя и вызвало не
мало рискованных мероприятий, 
но принесло и некоторую пользу: 
оно заставило пересмотреть кла
довую залежавшихся ценностей 
и произвести в ней основатель
ную разборку. Попытка левых 
художников создать „комфут- 
ное“ искусство привела к до
вольно конфузным результатам: 
массы за ними не пошли, массам 
были чужды отвлеченные фор
мальные искания, претендующие 
на гениальность и скрывающие 
за собою, иногда, полное отсут
ствие мастерства. Постепенно 
стало выясняться, что не всякое 
левое искусство является без
условно революционным. Раз
дались голоса в пользу реали
стического искусства; массы за
хотели увидеть в живописи отражение героиче
ских и знаменательных событий революции. Нова
торские эксперименты, выдаваемые за гениальные 
откровения, перестали интересовать кого-либо, 
кроме самих „изобретателей”. Ожесточенные на- 
падки на искусство прошлого с призывом „рас
стрелять Растрелли“, продать или сжечь картины 
Эрмитажа и т. п. перестали встречать сочувствие 
в среде строителей новой жизни. Многие поняли, 
что невозможно создавать новые художественные 
ценности, не учитывая опыта прошлых веков. Стали 
вспоминать знаменитые слова В. И. Ленина, сказан
ные однажды, когда в Совнаркоме решался вопрос 
о государственных театрах: „наследство от буржуаз
ного искусства нам еще рано сдавать в архив“.

Такие решительные аттестации, как. напр,, уве
рение Лунина (в его манифесте по поводу Татлинов-

ской башни), что Татлин — л у ч ш и й  художник 
рабоче-крестьянского государства, а его конструк
ция имеет мировое значение, утратили авторитет
ность. Все очевиднее стала тяга к реалистическому 
искусству, понятному массам. Появление „Ассоциа
ции художников революционной России“ явилось 
ответом на эту потребность. Несмотря на то, что 
к АХРР присоединилось не мало случайных по
путчиков, несмотря на то, что в среде АХРР'а 
оказалось некоторое количество недостаточно куль
турных и даже недостаточно грамотных художни
ков; наконец, несмотря на то, что АХРР явился 
с формальной стороны повторением „передвижни

чества* (порою —без мастерства 
передвижников', — несмотря на 
все это, АХРР очень скоро 
сумел приковать к себе внимание 
и заслужить признательность со
ветской общественности.

Возникли и другие течения, 
противоположные по духу футу
ристическим исканиям — груп
пировки реалистов, стремив
шихся к жанровой живописи. 
В 1921 г. было организовано в 
Москве „Новое Общество Ж и
вописцев*, в декларации кото
рого прямо указывалось, что ху
дожники Н О Ж :а (сокращенное 
название общества) намерены, в 
отличие от левых, исходить из 
содержания и тем самым „осво
бодиться or власти формы, не
заметно вовлекающей в область 
узкого профессионализма и от
рывающей от современности и 
жизни“. Однако, ничего нового, 
свежего это общество не дало. 
Его жанровые работы на темы 

современности явились упрощенным переизданием 
французского пост-импрессионизма. „Н О Ж “ про
существовал недолго. Гораздо более жизнеспособ
ной оказалась упомянутая группа художников- 
реалистов „Ассоциация художников революционной 
России“. Признавая преемственность в искусстве, 
она поставила своей задачей создание „стиля ге 
р о и ч е с к о г о  р е а л и з м а *  (декларация), дол
женствующего стать фундаментом общемирового 
искусства будущего, искусства внеклассового об
щества. АХРР взял идеологически правильную ли
нию действий, тормозами к развитию которой 
являются отсутствие у АХРР единого живописного 
мироощущения, разброд в приемах, чрезмерное 
преобладание жанра.

Во всяком случае, художники АХРР создали 
ряд монументальных произведений, отражающих

КАРЛ МАРКС. Скульптура А. Матвеева
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Н. Альтман. Этюд к иортрету Ленина.

все наиболее знаменательные события Октябрьской 
Революции и воспроизводящих образы ее деятелей. 
Достаточно назвать такие работы, как „Открытие 
Конгресса Коминтерна“, „Расстрел 24 коммунаров“, 
„Реввоенсовет”— И. Ьродского, »Взятие Кремля“ — 
Лисснера, .Партизаны“—Карпова, портретные ра
боты Кацмана, Киселиса и др. и особенно-произ
ведения выступавших на выставках АХРР - Кусто
диева, Юона, Машкова, Малютина. Архипова.

Промежуточными звеньями между АХРР и ле
выми являются такие группировки, как „Маковец* 
(находящийся под сильным влиянием экспрессио. 
низма), „Жизнь —творчество* (очень примитивная 
в своих живописных исканиях), „Группа станкови
стов“, „Бытие“, „Ассамблея“ и пр. Участники 
прежнего .Бубнового Валета*, русские сезан- 
нисты— Кончаловский, Машков, Лентулов, Рожде
ственский и пр.—выступив на „Выставке, организ- 
Обществом Красного Креста“, обнаружили некото
рый поворот в сторону реализма. За ними нельзя 
не признать большой живописной культуры, даю
щей им большие преимущества перед другими 
группировками.

Выдвинулась за последние годы живописная 
„смена“, давшая любопытные работы на выставках 
„Культшефства ВХУТЕМАСА“, „1-й Дискуссион
ной* и т. п., где проявились и своеобразные фор
мальные искания, и стремление отразить совре
менность, т. е. то, что, по слову Стасова, состав
ляет .самое трудное в искусстве“.

Группировка „Жар Цвет* (Москва) в значи
тельной степени сохранила черты „мироискусниче-

ского ретроспективизма, что становится ясным из 
одного уже перечня имен: Остроумова-Лебедева, 
Захаров, Кардовский, Богаевский, Лансере и т. п. 
Однако, и здесь порою были отражения современ
ности. Назовем хотя бы „Реввоенсовет“ Кардов
ского. Кое-что от „Мира Искусства" и особенно 
от „Голубой Розы“ есть в работах группы „Четыре- 
Искусства". Значительно левее-„О С Т“.

В Ленинграде общий дух „Мира Искусства* 
сохранился в творчестве художников группы 
„Шестнадцать“ (ныне расширенной), принадлежа
щей, наряду с „Общиной Художников“, к наиболее 
культурной части ленинградских художников. Ле
нинградские группировки .Общество им. Куинд- 
жи" и „Общество художников - индивидуалистов", 
в общем, слабее, чем названные выше группы, и 
консервативнее. Напротив, мальчишеским задором, 
ухарским новаторством (уже устарелым) полно 
творчество группы .Кр уг* и приверженцев Фило
нова.

Филонов — бесспорно крупное и самобытное 
дарование. У  него своеобразная тематика и свое
образная техника. О произведениях филоновской 
школы (которая в целом гораздо менее интересна, 
чем ее вдохновитель) могут Дать понятие декора
тивные панно, написанные „филоновцами* для 
Дома Печати и вызвавшие оживленную дискуссию 
(с преимущественно отрицательной оценкой этих 
работ).

В области скульптуры мы имеем в послерево
люционную эпоху множество работ по преимуще
ству монументально-портретного характера —памят
ники и бюсты вождей Революции. В этом направ
лении много поработали М. Манизер, В. Синай
ский, В. Козлов, С. Меркуров, А. Матвеев и др.

Экономические затруднения, особенно острые 
в эпоху гражданской войны, препятствовали рас
цвету с т р о и т е л ь с т в а ;  зато в области архи
тектурного п р о е к т и р о в а н и я  появилось много 
интереснейших исканий. Зодчество вступило в годы 
революции в полосу настойчивых поисков нового 
стиля, созвучного современному строю. Если не
которые архитекторы продолжают придерживаться 
неоклассических традиций, то молодые, передовые 
силы давно уже стремятся к созданию новых форм 
Обозрение современных архитектурных исканий 
слишком расширило бы наш очерк; для характери
стики передовой зодческой мысли достаточно оста
новиться на одном ярком примере — на работах 
ленинградского архитектора Я. Черникова. В основе 
его проектов или. точнее, архитектурных фантазий 
лежат формы, подсказываемые современной инду
стриальной техникой, „машинерией*, конструкти
визмом. Объединяя их г. сложные, причудливые 
(но конструктивно-логичные) комплексы, Черников 
получает разнообразнейшие варианты, ничем не
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Я, Черников Архитектурный проект.

похожие на традиционные архитектурные формы. 
Его опыты иногда спорны и неожиданны своей 
смелостью, но они подкупают остро
той замысла, оригинальной „красотой“, 
ритмической силой, и, несомненно, их 
автор является одним из создателей 
принципов новейшей архитектуры.

Особые области художественного творчества, 
в которых чрезвычайно ярко выразились запросы 

и стремления современности, соста
вляют: 1) театральные декорации*
2) графическое искусство, 3) художе
ственная промышленность. О них —  
в следующем очерке.

Э. Голлербах.

М. Манпзер.
ГІпмл [ник В. М. Бехтереву 

п Пантеоне мозга 
в Ленинграде.

Я. Черпвков. Архитектурный проект.
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Массовый лов рыбы на свет.
Оригинальный способ ловли рыбы 
применен п минувший сезон одним из про
мышленных судов C.-Американского флота.
Мощный прожектор, укрепленный ниже ватер
линии в носовой части судна, привлекает ночью 
громадпые ст%и рыб, попадающих, как и ловушку 
и металлическую сеть, окружающую прожектор. От
сюда рыба мощными насосами-ко j веерами поднима
лась прямо в особые чаны с решетчатый дном, уста
новленные на бортах судна на высоте палубы.

Эсперанто — я з ык  радио. На
последнем конгрессе интерна

ционального общества радио-пере
дачи был заслушан доклад о ши
роком распространении сообщений 
на языке эсперанто. 168 радио
станций в Европе, Азии и Соеди
ненных Штатах делают передачи на 
эсперанто. Женевская радио-стан
ция выпускает еженедельную про
грамму на языке эсперанто.

Быстрота вращения земли  
вокруг оси, как показали по

следние точные измерения астро
номов в Кэмбридже, неуклонно, 
изо-дня в день уменьшается. Это

I объясняется главным образом тор- 
I мозящим влиянием морских при
ливов и отливов. Насколько точны 
измерения, можно судить потому, 

j что замедление выражается в уве- 
! личении длины дня всего на 
0,001 секунды. Как ни мала эта 
величина, но, суммируясь в тече
ние тысячелетий, она в конце кон
цов должна достигнуть предельной 
величины, а это произойдет тогда, 
когда земной шар совершенно 
прекратит вращательное движение 
Впрочем, это—перспектива, весьма 
отдаленная: для этого потребуется, 
по вычислениям английских астро
номов, 8 ООО ООО ООО лет. Г —ч.

Чудовищный телескоп. Ж ур
нал, „Wissensschaft" сообщает, 

что американцы задумали соору
дить для технологического инсти
тута в Пасадене (Калифорния) те
лескоп, рефрактор которого будет 
иметь в диаметре 5 ООО мм. Чтобы 
судить о грандиозности его, доста
точно указать, что рефрактор те
лескопа Ньютона имел диаметр 
всего в 50 мм. Новый телескоп 
должен раскрыть глубины вселен
ной, которые доселе недоступны 
еще наблюдению. В частности, с 
его помощью удастся, вероятно, 
решить не мало вопросов о соста
ве и строении т. н. туманностей.А. Ш.
Лампа накаливания в пять

десят тысяч уа тт . В Америке, 
по сообщению журнала Американ
ского общества инженеров-элек- 
триков, недавно изготовлена элек
трическая лампа в 50 000 уатт. 
Чтобы составить себе представле
ние об ее размерах и мощности, 
достаточно вспомнить, что обыкно
венная 1б-свечная лампа погло
щает около 10 уатт. Новая лам па- 
гигант по внешности напоминает 
катодную лампу, употребляемую 
в радио-приемниках, и снабжена 
радиатором, сделанным из метал
лических пластин и необходимым 
для ее охлаждения.
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ное потребление ламп. За 1928 г. 
было продано 559 миллионов 
электрических ламп. Ю. В.

Выращивание растений в за 
кры том  сосуде. Недавние 

опыты проф. Колумбийского уни
верситета в Нью-Йорке. Раймонда 
Уоллеса, показали, что многие 
высшие растения могут не только 
существовать месяцы и дажё годы, 
но и расти и развиваться в за
крытом сосуде без доступа внеш
него воздуха и с очень небольшим 
запасом влаги. Единственным усло
вием для успеха этого опыта 
является свободный доступ света.

У зеленых растений, как из
вестно, мы имеем дело с двойным 
метаболизмом: с одной сторон, у 
них наблюдается дыхание, анало- 

і гичное дыханию животных, т. е.

Рекордные по скорости рейсы пассажирского сообщения через океан, достигну
тые к последнее время благодаря комбинированию путешествия на океанском 
пароходе и гидроплане. Торопящимся к месту назначения в нетерпеливым 
пассажирам парохода теперь предоставляется возможность во второй поло
вине пути воспользоваться установленным на верхней палубе гидропланом 

и тем значительно ускорить время океанского перехода.

Источником света, как и во вся
кой лампе, является добела раска
ленная вольфрамовая нить, темпера
тура которой — около 3 000° С — 
вдвое выше температуры расплав
ленной стали. Лампй наполнена 
азотом, циркуляция которого от
носит в радиатор интенсивный 
жар. развиваемый вольфрамовой 
нитью, а также относит частицы 
испаряющегося вольфрама, благо
даря чему лампа не чернеет. Эти 
лампы, которые, повидимому, най
дут себе широкое применение для 
освещения аэродромов, сделаны из 
прозрачного стекла, в противопо
ложность обыкновенным лампам, 
которые в Америке всегда изготов
ляются из матового стекла. (Инте
ресно заметить, что матовой де
лается не наружная поверхность, 
а внутренняя).

Кроме освещения аэродромов, 
подобные лампы будут приме
няться, вероятно, и для „освеще
ния“ воздушных путей сообщения, 
т. е. они будут применяться для 
тех линий фонарей или маяков, 
которыми предполагается соеди
нить все большие города Штатов, 
для облегчения ночного воздуш
ного сообщения.

В связи с этим интересно ска
зать несколько слов о двух новых 
применениях электрического света 
в Соединенных Штатах.

В настоящее время там осве
щаются не только улицы городов, 
но и шоссе, соединяющие города. 
Для декоративных целей употое- 
бляются маленькие прожектора 
(с лампами накаливания, а не ду
говыми), которые располагаются 
десятками или даже сотнями во
круг здания или памятника, кото
рый нужно осветить, заливая его 
потоками света, отчего и самый 
способ освещения получил назва
ние „floodlighting“, что значит, при
близительно, „затопляющий свет“.

Широкое распространение элек
трического света вызывает огром-

Железнодорожная охрана лесов. С целыо наиболее совершенной охрани 
зановодных лесов Сов.-Америк. Соед. Штатов, в последние годы на тер
ритории охраняемой площади были проложены линии железнодорожных 
путей для особых „пожарных вагонов** н вагонов борьбы с вредите
лями. Насосы и шланги, которыми оборудованы вагоны, дают возмож
ность лесной охране быстро локализировать пожары и начинающееся 

заражение леса мощными струями воды и инсектицидов.
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помещение кислорода и выделе
ние углекислоты, как при свете, 
так и в темноте; с другой сто
роны—исключительно при свете 
у расстений происходит .фото
синтез' или восстановление по
мощью света, т. е. поглощение 
углекислоты и воды, основных 
материалов, из которых растение 
строит свои элементы. Так как 
этот фотосинтез может происхо
дить в 40 раз скорее и значитель
но интенсивнее, чем дыхание, то 
растения способны образовать 
органические вещества, как угле
воды, жиры и пр. из продуктов, 
которые они выделили.

Равновесие между этими дву
мя процессами достигается ре
гулированием освещения.

Хотя возможность выращива
ния зеленых растений в закры
том сосуде вытекает, таким об
разом, из теоретических сообра
жений, никто до сих пор не по
мышлял осуществить это на 
практике, и Уоллес напал на 
свое открытие чисто случайным 
образом. Для совершенно дру
гих опытов он поместил ряд рас
тений под колпачки, доступ воз
духа в которые преграждался ма
товыми стеклянными пластинками, 
смазанными вазелином, и после 
опытов забыл их оттуда 
вынуть. Примерно через 
месяц он, к величайшему 
удивлению, обнаружил,что 
растения остались зеле
ными и продолжают расти.
Приэтом, повидимому, они 
вполне хорошо чувствова
ли себя в своем заключе
нии, и оказалось, что и че
рез семь месяцев они со
хранили полную жизне
способность. Гіроф. Уоллес 
не мог установить, сколь
ко времени может продол
жаться подобный экспери
мент, так как колпачки слу
чайно разбились Во вся
ком случае, он заключил, 
что зеленые растения мо
гут долго существовать в малень
ких сосудах без доступа воздуха 
и влаги извне.

Далее он начал уже более си- 
сте.атическое изучение этого яв
ления, помещая растение в стек
лянную трубку, оканчивающуюся 
маленьким стаканчиком с черно
земом. Трубка с растением уста
навливалась под стеклянный сосуд, 
напоминающий электрическую лам
почку, и система изолировалась 
от внешнего воздуха. Предвари
тельно, однако, Уоллес ввел в со
суд некоторое количество влаги, 
необходимое для растения. В те

чение значительной части дня 
запечатанное таким образом рас
тение подвергалось действию днев
ного света, и і казалось, что оно 
растет и развивается.

Кроме обратимости процессов 
дыхания и фотосинтеза, здесь иг
рает важную роль и влагооборот 
растения. Чтоб последнее могло 
жить в закрытом сосуде, нужно, 
чтобы и этот процесс автоматически 
уравновешивался. Вода, испаряе-1

Конечно, для этих опытов при
годны не все растения: способность 
расти в закрытом сосуде зависит 
от большей или меньшей потреб
ности данного растения в свете; 
Уоллес получил положительные ре
зультаты примерно у половины всех 
испытанных видов. Пока он еще не 
имел случая исследовать возмож
ность произрастания в закрытом 
сосуде семян, но и в этом нет ни
чего неосуществимого.

Новый т і і п  гигантских плугов, соору
женных английскими компаниями но 
эксплоатации сахарных плантаций в 

Ііадчи.

мая почвой и растением, должна 
конденсироваться на стенках со
суда, стечь в пористый гипс, из 
которого сделана изолирующая

Идея мѳ 
ж енц ев  
Конди у

жолапетпых полетов захватывает нопых 
п Европе и за океаном. На снимке нроф 
построенной им новой модели ракетного с

подставка, поглотиться корнями 
растения и вновь проделать тот 
же цикл.

Каким же образом растения не 
только сохраняются, но и продол
жают свое развитие в закрытом 
сосуде? Это возможно потому, 
что почва постоянно разлагается 
при посредстве микроскопических 
бактерий, образуя углекислоту и 
воду. Растение, таким образом, по
стоянно получает некоторый из
быток углекислоты в сравнении с 
тем количеством, которое обра
зуется при дыхании, и может 
использовать его для роста.

Х ирургия мозга.Д-рВ.Дэнди, 
работающий в университет

ской клинике Балтиморы, произ
вел пять весьма рискованных опе
раций ампутации мозга у безна
дежно-больных пациентов.В трех 
случаях операция закончилась 
вполне благополучно, и пациенты 
остались в живых, хотя у них был 
удален верхний слой одного по
лушария большого мозга. Как из
вестно, к этой части мозга при
урочивается функция мышления. 
Несмотря на операцию, пациенты 
сохранили способность мышле
ния. Так как у всех троих лиц, 
подвергшихся ампутации, по

следняя была произведена в правом 
мозговом полушарии, то в резуль 
тате операции последовал пара- 

; лич левой стороны тела. Сохране
ние мыслительных спо
собностей д-р Дэнди объ
ясняет тем, что все пациен
ты были »правши“, т. е. 
субъекты, у которых в ра
боте организма принимает 
преимущественное уча
стие левое полушарие, ко
торое осталось при опера
ции нетронутым. Эта целая 
половина и могла принять 
на себя функции мышле
ния целиком. Отсюда сле
дует, что человеческий 
мозг нельзя считать загру
женным „до отказа“, и что 
в случае нужды он спосо
бен выдержать и значи
тельно большую нагрузку, 
чем то бывает обычно.Ш.

В долине роз. На север отФи- 
липпополіі, поту сторону шум

ной Марицы лежит окруженная го
рами сказочная страна роз. Уже по 
мере приближения к ней вы чув
ствуете, I ак к пряному запаху лу
гов и табачных плантаций начинает 
примешиваться какой то тонкий 
аромат, и чем дальше, тем сильнее 
и сильнее плывут вам навстречу 
волны душистого воздуха.

И когда перед вашими взорами 
открывается сверкающая красками 
волшебная долина— все кругом вас 
наполнено благоуханием: начиная

прпвер-
Роберт

наряда.
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от .Средней Горы”, по течению рек 
Стремы и Тунджи, на протяжении 
130 км все розы, розы и розы, це
лое море разноцветных роз. Среди 
них мелькают яркие одежды бол
гарских девушек. Это сбор урожая 
роз: женщины срывают цветы и 
наполняют ими корзины.

Первые цветы собирают между 1 
и 15 мая. последние около 15 июня. 
При теплой весне сбор идет бы
стрее,т. к. розам достаточно 14 дней 
для полного их расцвета и увяда
ния; при свежей и дождливой по
годе работа затягивается прибли
зительно на месяц.

Сбор начинается ежедневно с 
восходом солнца и продолжается 
лишь до 9 час. утра, т. к. опыт по
казал, что розы, сорванные после 
9 час.,теряютаромат и дают меньше 
душистого масла. Сорванными ро
зами наполняют мешки или на
гружают подводы, но сотне мешков 
на каждой, и весь этот груз на
правляется к открытому с трех сто
рон большому широкому навесу, 
где розы взвешивают и рассти
лают пестрым мягким ковром в 
метр толщиною.

После этого начинается самая 
переработка роз: их кладут в пере
гонные кубы и подвергают пере
гонке с водой. Сначала вытекает 
темный, очень непривлекательный 
на вид сироп, но в конце этой 
сложной процедуры на поверхно
сти жидкого перегона оказываются 
плавающими капельки эфирного 
масла с очаровательным запахом 
свежей розы.

Рисунок к заметке: „В долине Розм.

1 ООО роз весят один кг\ с одного 
гектара можно собрать 3 ООО кг 
или около 3 миллионов роз. И из 
этих 3 милл. роз можно добыть 
всего на всего один только кило
грамм розового масла. Ежегодная 
добыча розового масла равна здесь 
^приблизительно 1 ООО кг, и все это 
количество идет в продажу исклю
чительно во Францию. Бережливые 
немцы фабрикуют у себя дома за 
полцены искусственную эссенцию 
или покупают в небольших коли
чествах натуральную во Фран
ции.

Болгары гордятся своими куль
турами роз и имеют на то доста
точно оснозаний, т. к. 83% миро
вой продукции розовой эссенции 
принадлежит им; сама природа соз
дал я для них эту естественную мо
нополию: широкая долина, защи
щенная от северных ветров балкан
скими горами, обильное ороше
ние, мягкая зима и теплая весна, 
;Вот исключительные условия, бла
гоприятствующие культуре такого 
прихотливого растения, как роза.

Е. Г.

Смерчи и торнадо. Величе
ственную картину случается 

Івидеть на море, когда на нем по
дымается смерч, и. в особенности, 
ког.іа таких смерчей одновременно 
появляется 5 6, а иной раз даже 
15. Сначала из облаков начинает 
свисать к воде воронка водяных 
паров, вода внизу сильно вол
нуется, образовавшийся водоворот 
іпосылает гору пены навстречу об

лаку. и они соединяются в воз
духе в гигантский столб, который, 
вертясь вокруг своей оси, движется 
по поверхности моря. Пять—десять 
минут,—и вся эта громада расплы
вается вдруг в потоках ливня.

Видимый, или и т. наз. водяной 
столб представляет собою скопле
ние водяных паров. Иногда этот 
столб бывает так редок, что сквозь 
него можно видеть отдаленные пред
меты. Бывают случаи, когда он за- 
во ачивается посредине петлею.

При сильном и быстром враще
нии воздух разрежается внутри 
столба, получается пустота, про
изводящая тягу настолько силь
ную, что большие массы воды 
всасываются во внутрь, но тут же 
центробежною силою выбрасыва
ются наружу, образуя у основа
ния клокочущие каскады пены, вы
шиною в несколько сот футов.

Зарождается смерч в облаках,, 
когда там встречаются два или не
сколько противоположных воздуш
ных течения, имеющих различную 
скорость или температуру или не
одинаково насыщенных водяными 
парами.

Разреженный воздух охлаждает 
водяные пары, превращая их в по
токи дождя.

Наиболее благоприятною об
ластью для образования смерчей 
является пояс пассатных ветров.

Совсем необычайную картину 
удалось зафотографировать не
сколько лет тому назад с англий
ского парохода близ о-ва Кубы.
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Рисунок к заметке: „Смерчи и торнадо“.

Однажды, на небольшом рас-' 
стоянии от парохода, образовалось 
9 колонн смерчей, и вокруг каж
дой из них еще по 2, 3 и даже 4 
более тонких колонны; все они 
имели нетолько поступательное 
движение вместе с центральною 
колонною, но и вращались вокруг 
нее наподобие спутников.

В последнее время производится 
много измерений смерчей, как с 
пароходов, так и с берега. Недавно 
был измерен с английского паро
хода при помощи сектанта боль
шой смерч. Оказалось, что рас
стояние между основанием облака 
и поверхностью мора составляло 
4 600 фут.; толщина колонны у 
соединения с облаком—500 ф., и 
150 ф. у поверхности воды. Этот 
смерч оказался двойным: когда
распались стены наружного по
крова, внутри обнаружился совер
шенно нетронутый второй столб. 
Это двойное строение смерчей до- 
сих пор не получило удовлетвори
тельного объяснения.

К  тому же порядку явлений, как 
смерчи, следует отнести и песча
ные вихри или „торнадо“. Они, как 
и смерчи, зарождаются в верхних 
слоях атмосферы при столкнове
нии различных течений воздуха; 
спускаясь воронкою к земле и 
встречая зыбкую поверхность, как 
напр., песок или пыль, подобно 
смерчу, образуют гигантский 
столб, который, крутясь, проно
сится над поверхностью земли, 
разрушая все на своем пути: вы
рывая с корнем деревья, срывая 
крыши с домов, унося скот и 
людей. Песчаные вихри пустыни 
своим видом вполне схожи со 
смерчами на море. Зародившись 
на суше, вихрь может перене
стись на море и превратиться в 
смерч и наоборот, смерч, начав
шись у берега, перенесясь на 
сушу, превращается в песчаный 
вихрь. Е. Г.

Алмазная горячка в Африке.
Южная Африка переживает пе

риод напряженной, лихорадочной 
погони за алмазами. Открытые не
давно в окрестностях Лихтенбурга, 
в северном Трансваале, обширные 
площади, содержащие алмазы, при
влекают теперь к себе внимание 
любителей легкой наживы, надею
щихся на быстрое обогащение. Со
здаются целые легенды о счастлив
цах. которые в несколько часов 
превратились из бедняков в мил
лионеров просто потому, что на 
принадлежавших им участкахземлй 
оказались алмазные россыпи. Борь
ба за заявку длительна и упорна.

Пришедшие первыми получают 
1 лучшие участки, на которых пред-1 
стоит длительная, каторжная ра
бота. Жить приходится в ужасных 
условиях: толпы людей различных 
национальностей, с женами, детьми 
и черными работниками, распола
гаются под открытым небом, в па
латках и кибитках. По сведениям 
одного немецкого журналиста, ко
мандированного на прииски, только 
5°/о выигрывает в этой жестокой 
борьбе, 60°/о окупает проезд, со
держание. работу, остальные, окон
чательно разорившись принуждены 
бросить начатые разработки.

В последнее время алмазные 
месторождения открыты и в Ан
голе, и в Конго, и в бывш. не
мецких восточно-африканских вла
дениях. В связи с этим, не исклю
чается возможность и обесценения 
алмазов в будущем. И теперь уже 
ценность алмазов приходится под
держивать искусственно, ограни
чивая их поступление на рынок.

Новая обсерватория в Аме
рике. По сведениям англий

ских журналов, в Америке в ско
ром времени решено открыть но
вую обсерваторию первоклассного 
ранга, оборудованную сверх-моіц- 
ными приборами. Для этой обсер
ватории приступили уже в Кали
форнии, в г. Пасадене, к соору
жению грандиозного телескопа, 
превосходящего по своим разме
рам в два раза самый большой в 
мире телескоп, установленный на I 
обсерватории Моунт Вильсон и 
имеющий громадных размеров 
зеркало в 2,5 м в диаметре. Зер

кало нового сооружающегося те
лескопа будет иметь 5 м в диа
метре. Размеры зеркала Вильсо
новского телескопа считались до 
последнего времени предельными, 
так как сделать из стекла зер
кало большего размера с тем 
условием, чтобы оно удовлетво
ряло очень высоким требованиям 
инструментальной техники, счита
лось невозможным, в виду того, 
что нет возможности добиться 
вполне равномерного охлаждения 
столь больших масс расплавлен
ного стекла.

В виду этого, зеркало для бу
дущего сверхтелескопа предполо
жено отлить не из стекла, а из 
кварца, обладающего значительно 
мен: шим, чем для стекла, коэффи
циентом расширения, и потому 
более застрахованного от опасности 
растрескивания при охлаждении.

Наряду с обсерваторией будет 
открыта также астрофизическая 
исследовательская лаборатория. 
Цель обоих учреждений — допол
нять и расширять исследователь
скую работу Вильсоновской обсер
ватории по изучению Млечного 
Пути, спиральных туманностей, 
развития звезд и других вопросов 
современной астрономии и фи
зики. Деятельное участие при со
здании обсерватории и лаборатории 
принимает знаменит, ученый Мил
ликэн. О громадности средств, 
затрачиваемых американцами на 
означенные учреждения, можно 
судить по тому, что сооружение 
одного телескопа обойдется в 
15 миллионов марок. В. А.
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ОТВЕТЫ ПО АСТРОНОМИИ  
И МЕТЕОРОЛОГИИ.

Под Михайлову.

— 1. Мы спрашиваете: „действи
тельно ли так .пало потухших 
звезд, свет которых мы не можем 
заметить при помощи наших 
инструментов и глаз“?

—  Темных звезд известно срав
нительно очень мало. Переменные 
звезды типа Альголя или так на
зываемые мигающие звезды имеют 
по темному спутнику. Темные спут
ники, обращаясь вокруг блестя
щих звезд, затмевают их и вызы
вают наблюдаемые потемнения их. 
Нельзя, однако, утверждать, чтобы 
у всех звезд типа Альголя спутни
ки были совершенно темные. Воз
можно, что они обладают слабым, 
незаметным для нас блеском. Та
ких звезд, как выше сказано, не 
много. До настоящего времени за
несено в список несколько более 
(ЮО переменных звезд типа Аль
голя. Согласитесь, что это меньше, 
чем одна капля среди безбреж
ного океана.

— 3. . Можем, ли мы вообще 
заметить влияние темных звезд 
на светящиеся''?

—  В летописи астрономии зане
сено несколько замечательных слу
чаев, когда были открыты неви
димые или темные звезды. Из
вестны темные спутники Сириуса и 
Проциона в созвездиях Бопьшого 
Пса и Малого Пса. В сороковых го
дах прошлого столетия Бессель 
обратил внимание на неправильные 
собственные движения этих звезд 
и высказал предположение, что 
около них обращаются темные 
спутники, и что только этим пред
положением можно объяснить ви
димые неправильные движения на
званных звезд. Позднее германский ' 
астроном Ауверс вычислил орбиту, 
по когороіі должны обращаться і 
темные спутники. Спутники были 
затем открыты вблизи мест, пред-! 
сказанных Ауверсом. Спутник С и -: 
риуса был открыт А. Кларком 
31 января 1862 г. в г. Кембридж- 
порте большим 26-дюймовым реф
рактором, изготовлявшимся им в 
то время для Вашингтонской мор
ской обсерватории, а спутник Про- 
пиона был открыт Шеберле п 
36-дюймовый рефрактор Ликской 
обсерватории при хороших атмо

сферных условиях 14 ноября 1896 г.
! Спутники этих звезд оказались не 
совершенно темными, а имеющими 

j  очень слабый блеск.
По новейшим наблюдениям, спут

ник Сириуса об іадает непостижи
мою плотностью. Затем заслужи
вает внимания темный, еще не 
открытый спутник тройной звезды 
Цета в созвездии Рака. Известно 
также блестящее открытие пла
неты Нептун доктором Галле 
в Бернине по предсказанию Ле- 
верье.

Приведенные примеры указы
вают на то, что темные спутники 
и вообще темные небесные тела 
оказывают влияние на видимые 
светила, и по этому влиянию они 
могут быть открываемы. Но гово
рить о существовании множества 
неизвестных нам темных звезд 
пока не приходится по той простой 
причине, что мы о них ничего не 
знаем.

Провести аналогию между звез
дами и планетами нельзя. Пути 
образования звезд и планет могут 
быть совершенно различные: звез
ды могли образоваться непосред
ственно из туманностей, а планеты 
могли образоваться из метеоров 
или падающих звезд, которые,, 
в свою очередь, образовались из 
туманностей, как дождь или град 
образуются на наших глазах из 
туч водяных паров. Мы являемся 
свидетелями ежедневного падения 
падающих звезд на поверхность 
земли. Падение это совершалось 
в прежнее время, совершается и в 
настоящее время и нет оснований 
предполагать, чтобы оно прекра
тилось в будущем. Падающие звез
ды увеличивают объем и массу 
планет. Творения планет продол- 

1 жаются, и со временем темные 
планеты, увеличившиеся в своих 
размерах, приобретут более воз
вышенную температуру и могут 
засветиться.

Относительно допущения поту
хания звезд и, в частности, Солнца 
нет никаких доказательств; вопрос 
этот лежит далеко за пределами 
области гипотез. Скала спектраль
ных температур не распростра
няется на время. Звезды, стоящие ' 
внизу температурной шкалы, мо
гут со временем не потухнуть, а 

, возгореться, если они вступят на 
I такой же путь дальнейшего разви

тия, который присущ планетам на
шей солнечной системы.

В упоминаемой т. Михайловым 
статье В. В. Шаронов изложил со
временные астрономические воз
зрения.

Проф. С. Глазенап.
Подп. Мещерякову.

— Земля движется вокруг Солн
ца под влиянием силы притяже
ния, меняющейся, по закону все
мирного тяготения Ньютона, обрат
но пропорционально квадрату рас
стояния. Аналитическая механика 
показывает, что иод влиянием та
кого рода силы всякое материаль
ное тело будет описывать вокруг 
тяготеющего центра одну из так 
называемых кривых второго по
рядка. Из замкнутых кривых к 
кривым второго порядка относятся 
лишь круг и эллипс. Таким обра
зом, всякая планета, движущаяся 
вокруг Солнца по замкнутой орби
те, движется лишь или" по кругу, 
или по эллипсу. И обратно, для 
объяснения эллиптической орбитоі 
планеты достаточно предположить 
лишь существование силы притя
жения, действующей обратно про
порционально квадрату расстоя
ния. Будет ли данная орбита кругом 
или эллипсом, а если эллипсом, 
то какого эксцентриситета — это 
зависит от той скорости, которую 
имело тело в начальный .момент, 
т. е. для планет— от той скорости, 
которую они получили в момент 
образования или под влиянием 
каких-либо посторонних воздей
ствий (напр., притяжение со сто
роны других планет). С. Ф.

Подп. Похирову.

— Наблюдавшееся вами явле
ние, несомненно, метеор. В подоб
ных случаях очень желательно за
мечать, между какими звездами 
пролегал путь метеора, так как, 
если подобные же наблюдения над 
тем же метеором будуі- сделаны 
в другом месте, то из сопоставле
ния таких наблюдений можно опре
делить высоту пути метеора над 
поверхностью Земли.

Проф. Б. П. Веинберг.
Подп. Сухоновой.

—  1. Перемены погоды при но
волунии представляют собой жи-

I тейский предрассудок, не подтвер
ждающийся научной разработкой 
метеорологических наблюдений.
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2. Болевые ощущения у ста
риков, ревматиков, раненых и т. п. 
при перемене погоды происходят 
от происходящих приэтом изме
нениях атмосферного давления и 
от вызываемых ими изменениях 
содержания воздуха в крови.

Б. В.
Подп. Чуданову и Тамаровсному.

Грозы позднею осенью — явле
ние редкое, но не необычайное. 
Гроза возникает от быстрого пе
ремешивания слоев воздуха, лежа
щих на различной высоте и обла
дающих различными электрически
ми зарядами,— возникнуть же такое 
перемешивание может лишь тогда, 
когда ниже оказывается или более 
легкий слой воздуха, или, если и 
менее легкий, но не настолько, 
нас: олько он должен быть при 
обычных условиях. Такое неустой
чивое состояние слоев воздуха 
легче всего возникает летом, когда, 
под влиянием сильного нагрева
ния почвы и нижних слоев возду
ха, нагретый воздух поднимается 
вверх сразу с большого простран
ства, и чрез некоторое время та
кой столб воздуха оказывается 
разделенным на некоторой высоте 
над поверхностью земли втекшими 
в него сбоку массами холодного 
воздуха, так что получается так 
называемая и н в е р с и я  (обраще
ние) температуры, при которой на 
некотором протяжении атмосферы 
воздух вверху имеет более вы
сокую температуру, чем в ниже 
лежащих слоях.

Проф. Б. П. Вейнберг.
Подп. Гавлинсному.
— По поводу моей статьи .Воз

можен ли перенос зародышей жиз
ни через мировое пространство“ 
(„Вестник Знания, 1925 г. № 16, 
стр. 1065— 1072) вы ставите редак
ции следующие 2 вопроса:

1) .Автор (Г. А. Т.) пишет: .Для 
частицы с удельным весом 1 луче
вое давление становится равным тя
готению при диаметре в 0,0015.«.к“. 
.И з  этих слов следовало бы до
пустить, что расстояние от источ
ника до частицы и интенсивность 
лучеиспускания не играют здесь 
никакой роли.

.Н а  самом деле это ведь не так, 
ибо физика учит, что освещенность 
тела обратно пропорциональна 
квадрату расстояния до освещен
ной поверхности“.

2) „Также непонятно, почему 
сила лучевого давления возрастает 
с уменьшением диаметра части
цы лишь до известного предела 
(0,0002 мм), после чего последняя 
начинает падать".

Отвечаю на эти вопросы.
— 1) В моей фразе, цитируемой 

в вопросе первом, говорится о 
лучевом давлении и тяготении, про
изводимых Солнцем.

По современной теории Эдинг- 
тона, звезды одинаковой массы 
обладают также одинаковой пол
ной энергией излучения. Поэтому 
указанный в цитате диаметр части
цы можно считать одинаковым для 
всех звезд, имеющих такую же 
массу, как Солнце. Что касается 
звезд иной массы, то их излучение 
тем больше, чем больше масса, 
но излучение растет гораздо бы
стрее, чем масса. Так, например, 
для звезды, с массой в 10 раз 
больше солнечной, полное излуче
ние приблизительно в 600 раз 
больше солнечного. Поэтому рав
новесие между тяготением и от
талкиванием такой звезды насту
пает для частиц значительно боль
шего диаметра, а именно большего 
в 60 раз. В самом деле, тяготение 
увеличивается в 10 раз от увели
чения массы звезды и в 603 раз 
от увеличения диаметра частицы, 
т. е. всего в 10 X  603 Раз  ̂ оттал
кивание увеличится в 600 раз от 
увеличения излучения звезды и 
в 603 раз от увеличения диаметра 
частицы, т. е. опять в 10 X  60* раз.

Что касается расстояния от звез
ды, то оно, начиная от некоторого 
нижнего предела, действительно, 
не играет здесь никакой роли, так 
как и освещенность частицы, и 
тяготение ее к данной звезде изме
няются по одному и тому же за
кону, а именно— обратно пропор
ционально квадрату расстояния.

2) В 1901 г. К. Шварцшильд 
исследовал влияние диффракции 
лучей на отталкивание и пришел 
к выводу, что последнее достигает 
максимального значения (огіять- 
таки для случая Солнца) при диа
метре частицы, равном ’/3 длины 
волны рассматриваемого луча (для 
желтого света — 0,0002 мм), после 
чего давление опять быстро па
дает и при некоторой нижней гра
нице снова становится ничтожным. 
Однако, чо новейшим исследова
ниям, можно считать, что лучевое 
давление, начиная от некоторой 
определенной границы, не зави
сит от величины материальных 
частиц и определяется другими их 
свойствами, особенно избиратель
ным поглощением лучей. Если 
только граница, при которой тя
готение преодолено, достигнута, то 
лучевое давление может действо
вать на атомы и электроны по
добно тому, как на мелкие частицы 
и молекулы.

Г. Тихое.

Подп. Сушно.
—  Ваши опасения, что межпла

нетный корабль (.звездолет“) по 
достижении слоя Хивисайда .раз
ложится вдребезги“, положительно 
ни на чем не основаны. Слой Хи
висайда настолько разрежен, что 
не представит почти ни малейшего 
сопротивления прохождению че
рез него твердого тела. Что же 
касается вообще идеи межпланет
ных полетов на ракетных аппара
тах, то подробное рассмотрение 
ее найдете в новом (6-м) издании 
книги Я. И. Перельмана „Меж
планетные путешествия. Началь
ные основания звездоплавания“ 
(Госуд. Изд-во, Ленннград, 1929). 
В новое издание, значительно по
полненное, включены все новей
шие данные по этому вопросу.

ОТВЕТЫ ПО БИОЛОГИИ.
Пидп. Н. Реннснпму.
Рост животных зависит не толь

ко от температуры воздуха или 
воды, но и от суммы других усло
вий, наприм , от питания, а также 
от природы самого животного. 
Закон Бергманна может обнару
житься то.'ько при сравнении роста 
животных одинаковых и находя
щихся в одинаковых условиях, 
кроме условия температуры. По
этому он замечен на животных 
одного и того же вида, но живущих 
в разных климатах, или на живот
ных, хотя и принадлежащих к раз
ным видам, но близких друг к дру
гу. На человеке этот закон не 
обнаруживается, вероятно, потому, 
что человек умеет иным способом 
приспособляться к климату. Спо
соб этот заключается в одежде. 
Увеличение роста животных к се
веру получается путем естествен
ного подбора, т. с. в течение длин
ного ряда поколений, а потому не 
может обнаружиться на каждом 
отдельном экземпляре. Поэтому 
нельзя производить опытов повы
шения роста, понижая темпера
туру воздуха на отдельных экзем
плярах; и подобных опытов с че
ловеком иикто не производил. На 
отдельных экземплярах темпера
тура оказывает скорее обратное 
влияние на рост: у холоднокров
ных животных чем выше темпе
ратура до известного предела, тем 
скорее идет рост.

Проф. А. М. Никольский.
Подп. Веденеву.
—  Имеются ли исследования 

долголетних людей и нельзя ли из 
них сделать выводы о причинах 
долголетия с физиологической точ
ки зрения.

— Обычно организация выдаю
щихся по своей долговечности лю-
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дей (насколько таковые исследо
вались) не отличается сколько ни
будь значительно от организации 
людей со средней продолжитель
ностью жизни. Здоровая наслед
ственность (т. е. отсутствие на
следственных болезней), их умерен
ный образ жизни являются обычно 
залогом долголетия. Эти условия 
встречаются, как легко предста
вить, чаще всего не в городской I 
обстановке; поэтому выдающиеся 
по долголетию старцы известны 
обычно в деревнях, где, несмотря 
на тяжелый труд, условия жизни 
более способствуют сохранению 
организма. Советуем прочесть кни
гу проф. Липшютиа .Почему мы 
умираем', в которой частично рас
смотрен интересующий вас вопрос.

М. В.
Подп. N: 2 1 384 .

— Почему животные при на- 1 
ступлёнии холодов обрастают I 
шерстью, а в теплое время ли
няют.

Рост шерсти при холоде и линь
ка в теплое время являются при
способительными процессами, т. е. 
выгодны для животного в смысле 
защиты от неблагоприятных внеш
них условий; механизм того и 
другого процесса до сих пор не 
исследован. М. В.

Подп. Ю. Климову.

Вопрос ваш относится к области 
фитосоциологии, т. е. науки 
о растительных сообществах, в 
настоящее время усиленно раз
рабатываемой очень многими бо
таниками и имеющей обширную 
литературу, с которою вам и сле
дует ознакомиться, если вы же
лаете найти полное уяснение при
чин, почему одни растения как бы 
неожиданно сменяются другими, 
а их в свою очередь вытесняют 
новые виды.

Для первоначального ознакомле
ния с предметом можно указать 
небольшую книжку В. Н. Сухачева 
.Введение в учение о раститель
ных сообществах“, В ней указана 
и главнейшая литература. Специ
ально по вашему вопросу имеется 
статья Г. Морозова „Смена пород“ 
(Лесной Журнал, 1913 г.). Появле
ние в изобилии на лугах вязнля 
(Vicia cracca L.) произошло не от
того, что его семена были занесе
ны откуда-то на данное место, а от 
того, что для его размножения со
здались здесь благоприятные усло
вия из семян прошлого урожая. 
Какие это условия, возможно точ
но выяснить только путем подроб
ного изучения местности, состава 
почвы и растительности. Вообще 
можно сказать, что достаточно, на

пример, самого ничтожного увели
чения соединений калия и умень
шения азотистых соединений в 
почве, чтобы создались благо
приятные условия для произра
стания многих бобовых и для 
уменьшения числа злаков и др. 
Кроме того, причиною исчезнове
ния прежних в и д о в  бывает размно
жение вредителей, нападающих на 
определенные растения, неурожай 
одних семян и урожай других, 
различные условия погоды и т. под. 
Гіовиднмому, черемуха в описы
ваемом вами случае пострадала 
именно от какого-то вредителя, 
уничтожившего начавшие разви
ваться почки. Причина, почему 
одни растения быстро появляются 
и быстро исчезают, а другие дер
жатся на одном месте долго, за
висит от того, что одни многолет
ние (осот, дикая морковь), другие 
однолетние (вязиль), третьи двух
летние (клевер). Многолетники, 
раз засевши, останутся на этом 
месте дольше, чем однолетники 
и двухлетникн, так как размно- 

1 жаются не только семенами, но и 
I от корней, сохраняющих силу в те
чение многих лет. II. Смирнов.

Подп Чуданову.

Наиболее близкой к истине 
является та из существующих тео
рий гипноза, которая базируется 
» своих положениях на научном 
материализме, а к таковой можно 
отнести только рефлексологиче
скую теорию гипноза, понимаю
щую гипноз, как искусственно вы
зываемый сочетательный рефлекс 
тормозного характера (см соот
ветствующие ст. ст. в ,В. Зн.‘ ).

Успех гипнотизации зависит как 
от свойств личности гипнотизера, 
так и от уменья владеть гипноти
ческой техникой и хорошо ориен
тироваться в характерологических 
особенностях личности гипнотика. 
Доминирующее значение имеет бо
гатство теоретических и практи
ческих познаний гипнотизера и 
его личная тренировка, цвет же 
глаз и волос не имеет значения.

Отделения Нью-Йоркского Ин
ститута Знаний в настоящее время 
в СССР нет.

ОТВЕТЫ ПО Ф ИЗИКЕ И ХИ 
М И И .

Подп. д-ру Нахманооичу.

Вообіце говоря, рентгеновы лучи, 
падая на металлические пластинки, 
правильного отражения не испы
тывают. Всякая полированная по
верхность для них является мато
вой, и они рассеиваются от нее во 
все стороны. В последнее время 
было открыто правильное отраже-

і ние рентгеновых лучей от метал
лических пластинок при углах па
дения весьма близких к 90°, т. е. 
для случая скользящих лучей. Это 
отражение носит характер „пол- 
ного внутреннего отражения“, ка
кое, например наблюдается при 
прохождении световых лучей из 
воды в воздух при условии, что 
угол падения больше некоторой 
определенной величины. Если свет 
проходит из среды с коэффициен
том преломления п в среду с коэф
фициентом преломления 1 (напр, 
из воды в воздух), то полное внут
реннее отражение наступает, когда 
угол падения а определяемся усло
вием: sin оі =  1/п. Коэффициент пре
ломления п для рентгеновых лучей 
для всех веществ весьма близок к 
единице. Однако, для рентгеновых 
лучей коэффициент преломления п 
для металлов все же заметно отли
чается от единицы, а именно, он 
несколько меньше единицы. По
этому возможен случай полного 
внутреннего отражения при паде
нии пучка рентгеновых лучей из 
пустоты или из воздуха на метал
лическую пластинку. Но, в виду 
того, что п все же близко к еди
нице, это отражение имеет место 
при углах падения а, отличающихся 
от 90° всего на несколько минут. 
При больших углах наблюдается 
исключительно рассеивание лучей.

С. Ф.

ОТВЕТЫ ПО ВОПРОСАМ ЯЗЫ
КОЗНАНИЯ И ОБЩ ЕГО САМО

ОБРАЗОВАНИЯ.

Подп. N° 15639 и 19457.

1. Поскольку нам известно, на 
Эсперанто журналов по точным 
наукам не встречается. Была по
пытка в Японии издавать медицин
ский ежемесячник, но успехом 
она не увенчалась.

2. Самоучители, методические 
руководства, словари и литературу 
по языку Эсперанто вы можете вы
писать из Москвы, почтов. ящик 
№ 630 Ц К С Э С Р .-В  № 5 „Вестн. 
Знания“ за 1928 г. стр. 387 най
дете соответств. литературу.

3. Лучшими грамм, по японскому 
яз. является книга Ланге, Japeni- 
sctie Grammatik (Stuttgart u. Berlin, 
изд. 1890, затем несколько раз пере
издавалось) и японско-французск. 
(и обратно) словарь Pagösa. Г. Г.

Подп. N° 11866.
Исчерпывающим трудом по исто

рии с чисто марксистским уклоном 
является работа покойного проф. 
Н. А. Рожкова .Русская история 
в сравнительно-историческом осве
щении“, 10 томов, Л-град, изд. 
.Книга“. Чтокасается исчерпывак -
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т е  го на русском яз. труда по 
истории империалистической вой
ны, то таковой еще не написан.

Г. Г.

ОТВЕТЫ ПО С.-ХОЗЯЙСТВУ.
Подп. Лысову.
Обильное появление ржаных 

колосьев в клевере первого укоса, 
посеянному по овсу, можно с до
статочной вероятностью объяснить 
так: 1) засоренностью семенного 
овса, в котором были семена ржи;
2) более вероятно: если перед овсом 
на этом поле была озимая рожь, то, 
при уборке, семена ржи отчасти 
осыпались. пролежали в земле и 
дали всходы. На это указывает и 
ваше замечание, что „по сжатому 
овсу колоса меньше1': при-уборке 
хлебов серпами осыпи всегда бы
вает меньше, чем при уборке косой. 
Но, конечно, ни о каком переро
ждении овса в рожь, как это ду
мают в таких случаях крестьяне, 
быть не может.

Подп. Мартли
Наблюдения над капустной бе

лянкой велись целым рядом энто
мологов, и этот вредитель отлично 
изучен, равно как и меры борьбы 
с ним. Обстоятельные сведения по 
биологии этого вредителя можно 
найти у целого ряда авторов, так 
как изучение белянки началось 
очень давно. Уже у Реомюра и 
Дегеера имеются точные сведения 
по биологии капустной белянки. 
Распространение вредителя крайне 
обширно: встречается капустная 
белянка по всей Европе, кроме 
крайнего севера, в северной Аф
рике, передней, средней и цен
тральной Азии до северной Индии 
и среднего Китая включительно.

Подп. Злобину.
Укажем вам следующие руко

водства по интересующим вас 
предметам: Бородин, И. П. Крат
ким учебник ботаники. Изд. 12. 
Цена 3 р. 50 к.; Ю. А. Вейсс. 
Курс сельско-хозяйственного ма
шиноведения. 4 р. 50 к.; C. II. Крав- 
ков. Курс общего земледелия. Цена 
3 р. 75 к.; Д. Н. Прянишников. 
Учение об удобрении. 2 р. Ь0 к,; 
Д. Н. Прянишников. Частное зем
леделие. 5 р.

ОТВЕТ ПО СПОРТУ.
Подп. тт. Носьяневсному и Пав- 

люченно.
— Устройство водяных лыж по 

рисунку в № 1 .Вест. Зн.* 192» г. 
редакции неизвестно, как соста

вляющее секрет австрийского пра
вительства. В германском журна
ле помещен рисунок другого вида 
водяных лыж, передаваемый в на
стоящем номере нашего журнала. 
Устройство их довольно простое, 
доступное умеющим столярничать 
хотя бы настолько, чтобы соору
дить легкие и прочные салазки. В 
продаже, повидимому, таких лыж 
не имеется 

Каждая лыжа состоит из осто
ва, напоминающего обыкновенные

Рпсунок п чертеж к ответу об устройстве, 
водяных лыж (объяснение в тексте).

Объяснение к чертежу: 1) вертикаль
ные бруски, 2) легкие поперечные 
Крепления, 3) рама ножного отвер
стия, 4) продольные крепления. Ьі ме
таллические наугольники, 6) за гн у 
тые части полозьев, 7) выпиленных 
разделит, разрез, 8) более тонкие диа
гональные крепления, 9) ножная дос
ка с упорными планками. 10) раско- 
сины для закрепления закругленной 
частей полозьев, 11) более крепкие 
поперечины под ножной доской, 12) по
воротные, задерживающие скольже
ние лыж, планки (вид сбоку). 13) на- 
русипоная покрышка лыж . 14) иово- 
ротпые планки (вид снизу), 15) на 
ружны е предохранительные полозья 

лыж.

салазки, хорошо скрепленного 
вертикальными и поперечными 
легкими и сухими деревянными 
брусками; более тонкие (на чер
теже) диагональные крепления 
могут быть сделаны и из метал
лических планок. Отдельные ча
сти остова скрепляются между со
бой жестяными наугольничками 
на гвоздях. Основное требование, 
предъявляемое к остову, — это 
ж е с т к о с т ь  всей системы, ко
торая не должна допускать ника
ких перекосов и сдвигов отдель
ных креплений.

Очень ответственной частью 
устройства является установка 
ножной доски, которая крепится 
к особенно крепким поперечинам.

' Вырезанная накладка на доске для 
упора задника сапога привинчи
вается на постоянную. Передние 
деревянные скобки для удержания 
сапога сделаны подвижными, что
бы иметь возможность установить 
их по обуви; закрепляются они 
барашками. Основное и очень 
важное требование — это, чтобы 
нога в лыже отнюдь не была бы 
з а ж а т а ;  она только не должна 
скользить вперед и назад по нож
ной доске. Зажатие ноги о ч е н ь  
о п а с н о ,  т. к. в случае потери 
равновесия может вызвать гибель 
даже хорошего пловца.

По изготовлении остова он про
крашивается масляной краской. 
Затем он обивается крепкой водо
непроницаемой парусиной, и гото
вый корпус также покрывается 
масляной краской. Снаружи и 
сннзу по краям набиваются дере
вянные предохранительные по
лозья.

Для того, чтобы при движении 
і по воде нога, не подаваемая в 
' данный момент вперед, не сколь
зила обратно, под дном лыж 
устраиваются подвижные, вращаю
щиеся вокруг верхней оси, желез
ные оцинкованные планки. Кон
цами осей вращения они закре
пляются в наружных предохра
нительных полозьях. Планки дол
жны совершенно свободно пово
рачиваться и при движении лыжи 
вперед, автоматически прижи
маться водой ко дну лыжи. При 
остановке последней планка от 
собственного веса становится в 
вертикальное положение, а при 
стремлении лыжи скользить на
зад, оставаясь в том же положе
нии, не допускать такого сколь
жения.
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ИОЗГА. Ц. 5 р. 50 к., с порее. 5 р. 75 к.

Ц о ш і  о  п о р с с ы л к о и  н а  Ю  к о п .  д о р о ж е .

Имеются полные комплекты журнала
За 1925 г. (с № 1 — № 24) .
„ 1926 г. (с № 1 — № 24) .
. 1927 г. (с Л» 1 — № 24) .
.  1928 г. (с № 1 —  № 24) .

3 руб., в переплете 4 руб.
4 . . 5 .
6 . . 8 .
6 . . 8 .

П а перѵсылн[/ п р илагат ь по 50 коп. за  каж дый год.



2 4 5 0 4Цена № 30 коп.

• И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  Д  П. С О Й К И Н “ О С Н О В А Н О  ■ 1885 г.
Телеграфный адрес ЛЕНИНГРАД—И8ДАТС0ЙКИН. Почтовый: Стрелянная, 8.

»

I
I

Мелкие суммы можно высылать почтовыми марками в ааказном ажсьмв. 
За наложенный платеж взимается 10 коп.

С О ВРЕМ ЕН Н АЯ БЕЛЛЕТРИСТИКА
(Цены обозначены с пересылкою).

С О В Р Е М Е Н Н И К И , А д ш и  І73«І1Я М І-
во» про*ы. С о с т м д ip y z i in  ыосаовсквх бадлетр*- 

.stob „Соеревеияяии“. Содержав**: В. В«шмі. Профес
сор. — Сергее Грмгорае*. Земля.— А. Н маамач. Мар*- 
« а« * -—Пдятол*іаон Роаано*. Родаоіяаых.—Несмелы# 
идлыі. — Рыболовы. 0. Самч. Н і ш і .  А. Траіаатоа, 
Сдав* светлейшего. В. Ют*яо*. Счет до ст*. — T a t lu t  
голос. 166 стр. Ц. 1 р. Ы і.

П И С А Т Е Л И  К Р Ы М У . Л як р аэд яы й  ѴТѴ- 
и*в*х 1928 гоя* (вес* доход от шдия** пастукает 
в фонд помощи постр»давшвм от *емл»тряс*нн*). 
Содержанке: Е*г. Замятин. Ела — Бор Паоторная. Про
явив« с роиаятвюв,— Борис Пкл*иян. Вервостк. Ва. Ла
дан. Люксембургскяа сад. — В. Ваехлание, В. Вересаев, 
Стаістворевва. — Ольг* Форш. Куклы Ііарвх*. — 
Ад. Нкоелев. Водчвх*.— Ад. Тоястоі. Морозная ю и , -  
С*рг*м-Ц*иояяй. Граф в Граф.—А. Пера гуде*. С и е т м .-  
Иосаф Утяяи. П*ртизмс**я песня. — В Луговсной. Ва- 
тараа. — Два*** Бодни». Хвтрост*. -  Квіояа Гаракв». 
Землетрясение,—А. Саріфяаомч. Гд» пор* в солвце,— 
Каяот. Ф*д*н. В Ялта 11 сентября. — М. Тренев. В те 
дев,— А. Грая. Нокваутид в охеав*. Ц. 1 р. И  

,  е порее. г  р.

Р О Л . (б  рвав аервьіі. Содераіавае: Haaoati 
Бераір. Совет. — Юраі Сяеэяаи. Ф автапіігорвя. По- 
ваеті.. — Аловмі Белоусов. Паѵкс. С-іаютаоренв * .— 
Вл. Лада». Н» путях. Повесть. — Леа Звааа. Платочек. 
Ст»х*т»ореике. — Иван Исаааеа Воэлюбмаааа зайдя. 
1Ь*»от*. « «  стр. Ц. 1 р. 35 *.

Р О Л . Сбора** второ!. Содержавве: Л. Пегроа- 
емй. Ствха.— Л.Рояаноа. Детство. Повоет*.—Н. Яашноа. 
Лана. Стадотвореаае. — А. Тряшатов. Металлически* 
скворец. Р*се**а. — А. Ал***иг. Ствха. — Ю. С ло
вам. Рассказ чадо**** * оду та* о аекоторсм сдута*. 
337 стр. Ц. 1 р- 21 в.

К У З Н И Ц А . Литературный сборижх. Содержа- 
пае: П. Дорохое. Колчаковщин». Повеет*. — Вл. Бах- 
ает***. Жезеевад трава. — И. Свлсфьеа. Иядустрвдіѵ- 
в*д еввралк. Пази* — Т. Даятрве*. 3* счастьем. Рас- 
ев**. — Н. Ляш*о. Н*рв*я іертоввивв, О строке ад 
с**в*а. — М. Гарасааоа. Ив поэмы о проститутка. — 
■. Снаачаа. Смак* ювеста. Повеет». :  g стр.
Ц. 3 р. »  а. «

д е к а б р и  « Т Ы  П л е р п к ш  m t m .
Н. С. Ашуаава. Ц. 44 а.

Н К С Н Н  Т Р У Д А . Б О Р Ь Б Ы , 'В О Д И .
Сборвнк отвхо* под родащ мВ  И*. Бааеуооа*. Ц, U  д.

Р У Л А М А Н . Повеет» а* »реме* адыаяаогв 
века. В. Ф. Веіаліад. •  рас. Д. В. Гарае**. ш  пр,
ц. еь к.

Р А Й С К О Е  Ж И Т И Е . Сіаагж. В* ДДД дам« 
■ихаял Волков. Ц. *0 в.

Д У Б Ь Е . Рассадам. Іаівал l i m *  Ц, 40 r.

С Е Р Д Ц Е  П У С Т Ы Н И . С Sop*** раееімев  
А. С. Грая, а  К  а

С Л Е П А Я  Н О Ч Ь . P u c tM E  Им Гуадааа***!
SIS етр. Ц. 1 р. *0 а.

Ж И З Н Ь  П Е А Н А . Пометѵ А м іи і  Д ж - 
t u ,  »01 етр. Ц. 1 р. 7» в.

Л И Л О В А Я  С И Е Р Т Ь . Р»с«**»ы. Г. K t i f o i
Ц. »5 к.

Б У Р Е Л О М . Сборов расе* а а«* А. Имвмавч.
а  м  к.

Ч Е Л О В Е К  И З  П Р О Р У Б И . Н* хровве* 
»■во -русского еедд. И. И. Потами*. П, 30 *.

Н А  К О С Т Р Е . Р*оех*»и. Н* костра. Смартвал 
к*зн*. Б у я . Там вввау. И* «аааааха ввамаажтого 
насатеха- А. И. СиреааІ. 171 стр. Ц. 1 р. 50 в.

И З  И Р А Н А  П Р О Ш Л О Г О . Повоет* а р*ѵ 
ек**ы. А. И. Сварена». Над. і-е. ц, 1 р.

Л Ю Д И  П Р О Х О Ж И Е . Рассами. Аддргі Go-
бел*. Ц. »0 к.

А М Е Р И К А Н С К И Е  Ф А Ш И С Т Ы . StM O t 
с врнвдпчеквямв. Д. Тумааы*

З Е И Н А Я  З Ы Б Ь .  Р ісс ім ц , С*В|* Фодгев-
Ц. «О с.

В Е Ч Е Р Н И Е  З О Р И . Р м е ім іі. ГооргвІ Чудам
Ц. »OK.

Т Р Е С Т  Д  E . Нстерва r a te n  Rapouu, В*** 
Эроивург. Ш  атр. Ц, I ». 40 «.

ж . т .  Ф А Т О В

Молодые годы Леонида Андреева
По веизданвым вксьѵаы. воспомквавжям а довувмтал,

866 стр. Ц  1 р. 75 к.


