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К  сведении) подписчиков, . .  на журнал „Вестник Знания* (без
приложений) с рассрочкою платеж а.

•Настоящим № 8-м прекращ ается высылка журнала „Вестник Знания* тем годовым под
писчикам с рассрочкою платежа, которые подписались на журнал без приложений, уплатили 
при подписке не более 2 руб. и не выслали очередной взнос к 15 апреля.

Во избежание перерыва в получении журнала необходимо озаботиться немедленной вы
сылкой очередного взноса, указав при высылке, что деньги высылаются в доплату к подписке 
№ такой-то (обозначенный в верхнем левом углу ярлычка бандероли), или написать точную 
копию с адреса, по которому получается журнал.

Подписная цена на 1929 год.
Подписка с  рассрочкой платежа принимается 
исключительно в Гл. конторе журнала „Вестник 

Знания“ , Ленинград, Стремянная, д. Ns 8.

Журнал «Вестн. Знан.о без приложен. 
С приложениями;

А Б О Н Е М Е Н Т  №  1
24 книги «Вестник Знания» . . . . ]
12 книг «Классики Мировой Науки» |
12 книг «История Искусств» . . . . j

А Б О Н Е М Е Н Т  № 2
24 книги «Вестник Знания» . . . .  1 
12 книг «Природа и Люди» . . . .  
12 книг «Жизнь Животных» А. Брэма )

А Б О Н Е М Е Н Т  № 3
24 книги «Вестник Знания» . . . .  I 
«Вселенная и Человечество» в перепл. і 
«Народы Мира» в переплете . . . . ]
Подписавшиеся ка „Вестник Знания* с одним или несколькими приложениями (не по абоне
менту) уплачивают за каждое приложение: при подписке 25°/о, к 15 апр. 25°/о, к 15 июня 25°/о

и к 15 сёнт. 25°/0.
Подписная цена приложений: .Классики Мировой Науки 4 р., .История Искусств“ 4 р., 
.Природа и Люди“ 4 р., „Жизнь Животных“ 4 р., „Всел. и Человечество“ в перепл. 5 р. 

(расср. не допускается) и „Народы Мира“ в перепл. 5 р. (расср. не допускается).
За израсходованием №№ 1—6 включительно журнала „Вестник Знания- 
подписка на журнал принимается с апреля (с № 7-го) до конца года. Прило

жения высылаются ПОЛНОСТЬЮ, начиная с І-й книги.

На Очередные взносы па рассрочке:
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К 15 
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К  15 
Июня

К 15 
Сент.
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С апреля 
до конца 

года

При
под

писке
К  15 
Июня

К 15 
Сент.

без приложений . 5 руб. 3 р. 2 р. ...

с приложениями:
по абонем. № 1 11 руб. 5 р. 3 р. 3 р.

„ № 2 11 руб. 5 р. 3 р. 3 р.
„ №  3 14 руб. без зассрочки

В розничную продажу журнал <Вестник Знания» не поступает.

При сношении с Редакцией и Конторой Изд-ва необходимо писать отчетливо свою 
фамилию и адрес, по которому получается журнал.

З а  перемену адреса следует присылать 30 коп. (можно почт, марками).
Ж алобы  на неполучение очередного номера журнала или приложения следует заявлять 

не ранее, как по получении следующего номера за неполученным. Несвоевременно заявленные 
жалобы о неполучении номера или приложения удовлетворяются за плату, цена’̂ Гг журнала 
30 коп. с перес., цена книги приложения 50 коп. с перес. При требовании приложений обо
значать название я № книги. Стоимость можно высылать почтовыми марками в заказном 
письме.

Доплатные прилож ения можно выписывать в течение всего года.
Очередные взносы (доплаты) надлежит высылать заблаговременно, дабы не было 

перерывов в отсылке журнала.
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Д О ѴХНІД ЕЛ Ы1ЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ПОЛШРНО-ИАѴЧНЬІЙ ЖУРНАЛ
РЕДАКТОР: акад. проф. С. Ф. Платонов, и ПРЕЗИДИУМ РЕД. КОЛЛЕГИИ: акад. проф.

Д. К . Заболотный, проф. Н. А. Морозов (Шлиссельбуржец), акад. проф. Е. В. Тарле.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: На год с доставкою и пересылкою: 
24 кн. ж у р н а л а  Всстнин Знания, без приложений. -6 р.
Но абоп. .N* 1 с приложениями................................. 12
* „ ^ 2  „  12 „
„  „  iNt 3 „   15 п

№  8
А П Р Е Л Ь  
19 29  г.

КОНТОР А и РЕДАКЦИЯ: 
Л ен инград , 35. С трем янная, 8. Телеф. 54-02

Телеграфный адрес: ИЗ ДАТСОЙКИН

С О Д Е Р Ж А Н И Е :
Стр.

С. С. Кузнецов— ГЛАВА РУССКОЙ Ш КОЛЫ  
ЗООПСИХОЛОГОВ (к 80-летию ро
ждения проф. В. А. В агнера).................  322

Проф. II А. Ватер.— ПРОИСХОЖ ДЕНИЕ
МУЗЫ КИ В ПРИРОДЕ . . . . . . .  325

К. Л. Лангало. -  ИСТОРИЯ ГЛАВНЕЙ
Ш И Х КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ (на
стоящее и прошлое культурной ржи) . 330

А. В. Ни-.олаев,—НА Ш И  С О Л И .......... 331
М. С. Королицкиіі.—ДОГОРАВШ ИЙ БЫТ 

(к 70-летию создания И. С. Тургеневым 
романа „Дворянское гнездо“ 1859 г.) . 338

Проф. С. О. Грузенберг. — М. ГОРЬКИЙ И 
АКАД. В. М. БЕХТЕРЕВ (по неиздан
ным материалам)................................... 340

Э. Ф. Голлербах. — ХУД О Ж Н И К-П УТЕШ Е- 
СТВЕННИК (к 25-летию со дня смерти 
В. В. Верещагина)............................... 342

НАШ А ПАМЯТКА:
Проф. С. О. Грузенберг.— ПРОФ. Э. Л. РАД-

ЛОВ............................................................  344

С. Углев,—АКАД. П. П. С У Ш К И Н  (к полу-
годовщине смерти)............................... 344

Г. Левин. — ВЕЛИКИ Й  НЕМОЙ ЗАГО
ВОРИЛ (звуковое кино, его история, 
техника, достижения)..................................

СО ВСЕХ КОНЦО В СВЕТА: — Забытые 
здравницы, —Китай голодает.— Новое о 
доисторических рептилиях. — Охотники 
за скальпами. —  Джаспер-парк. — Све
товые газеты. —  Костюмы для гидро
биологов.— Пловцы под парусами.— Ни 
с места! —  Дорога Амур—Лена. — Ан
глийская и австралийская экспедиции в 
Антарктике.....................  ..........................

ЖИВАЯ СВЯЗЬ:—Ленинградские ученые в 
помощь научному самообразованию (к 
сведению читателей - корреспондентов 
.Живой связи“.—Ответы по радио-тех
нике. — Ответ по химии. —  Ответы по 
биологии. — Ответ по самообразова
нию. — Ответы по сельскому хозяйству 
и садоводству. — С п р а в к а .....................

КАЛЕНДАРЬ КУЛЬТУРЫ :-Давид Гаррик, 
Георг Ом, Роберт Бунзен, Жан-Жак- 
Руссо, Антон Рубинштейн, Джозеф Вит
ворт, Фридрих Шопен.................................

Стр.

345

318

350

352

Приложения: Для подписавшихся по 1 абонементу — кн. 3-я серии „История искусств всех времен 
и народов“: — „Античное искусство“ ироф. Г. Г. Геккеля. И всем, кто подписался на означенное

приложение за доплату.
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С. С. КУЗНЕЦОВ.

Глава русской школы зоопсихологов.
(К  80-летию со дня рожден ія проф. В. А. Вагнера).

30 марта 1929 г. исполнилось 80 лет известному 
ученому биологу Владимиру Александровичу Ваг
неру. Удивительная дата и удивительный человек! 
В. А. Вагнер является одним из тех славных „мо
гикан“, которые в эпоху расцвета естественно- 
исторических знаний (во второй половине прош
лого столетия) объединяли в себе огромнейшие и 
разнообразнейшие сведения об окружающем мире. 
Это энциклопедисты с обширнейшей эрудицией. Но 
среди них В. А. Вагнер поражает нас своей само
бытностью, оригинальностью и смелостью мысли.

В 1874 г. В. А. кончил юридический факультет 
Московского университета и, не удовлетворенный 
полученными знаниями, вновь записался студентом 
на естественное отделение, которое он и окончил 
в 1882 году. Тут он попал на свою настоящую 
дорогу, и из-под его рук начали выходить одна 
за другой исследовательские работы. Целый ряд 
его первоклассных исследований по зоологии по
служил руководящим материалом для нескольких 
западно-европейских и американских ученых. Один 
из них Мак-Кук присвоил имя Вагнера целому 
роду пауков (Wagneria tauricornis). В работах Эмери 
мы находим целый ряд сведений и рисунков, прямо 
взятых из трудов В. А. Вагнера.

Мысль В. А. в течение полутора десятков лет 
прикована к изучению зоологии, по кафедре кото
рой, кстати отметить, он с 1895 по 1906 год пре
подавал в качестве приват-доцента студентам 
Московского университета. Там, в стенах старей
шего русского университета, началась его научная 
и преподавательская деятельность. Но В. А. — не 
обычный ученый. Это ум живой, ум критикующий 
и смелый. Изощрив себя упорной работой на си
стематике, физиологии, он все чаще начинает за
глядывать в самые сложные проявления организ
мов, в самую сущность жизни. Постепенно, но все 
настойчивее он обращается к исследованию темных 
сторон естествознания, почти никем до него не 
затронутых. В. А. Вагнер начинает работать в обла
сти так назыв. психологии животных. Отличитель
ная особенность его, которая чувствуется в самых 
ранних и иногда очень маленьких его трудах, 
стремление работать над материалом особенно 
трудным и сложным, устанавливая собственные 
методы работы. Он никогда не идет по проторен
ным путям. Оттого, быть может, его, имеющего 
первоклассные ученые труды, и держали в скром
ном звании приват-доцента целый десяток Лот.

Обратившись к „Изучению душевной жизни 
животных" (см. его работу этого названия 1894 г.),

В. А. начал применять эволюционный метод при 
исследовании. В своей статье „О методах зоопси
хологии“ он пишет: „Господствующий метод нашей 
науки построен на широкой аналогии действий 
нисших и высших животных между собой, т. е. 
представляет тот путь изучения явлений, при ко
тором мы идем от человека к природе, и который 
Ог. Конт назвал субъективным. Опыт в условиях 
работы по этому методу очень часто оказывается 
бессильным гарантировать от ошибок и порой 
грубого антропоморфизма. Другим, только прокла
дывающим себе дорогу, методом изучения нашей 
науки, является метод объективный. Точкой отправ
ления этого метода служит идея о том, что в изу
чении зоопсихологии, как и явлени і природы во
обще, надо итти от животных к человеку, а не на
оборот. В нашей науке для этого служат два пути, две 
стороны одного и того же предмета: сравнительно
физиологический и сравнительно-психологический“.

Вагнер избрал последний путь, и за это не мало 
шипов выпало на его долю: терниста дорога иссле
дователя вообще, исследователя же новатора — 
убийственно тяжела. Но вслушайтесь, что говорит 
он сам: „Правда, широкая пропасть разделяет эти 
две области исследования, но верно и то, что с го
дами эта пропасть заполнится строго-научным ма
териалом, и что если сравнительная физиология 
положила основание нашей науке, то сравнительной 
психологии предстоит дать ее завершение“.

Обратившись к вопросам философии и психо
логии, приложив к разрешению их точный метод 
объективных наук, В. А. напал, наконец, на тот 
путь, поиски которого он начал и своей молодости. 
Крупный зоолог претерпевает естественный мета
морфоз, неизбежный для всякого натуралиста 
с широким умом: В. А. становится глубоким мьісли- 
телем-биологом. Постепенно подхолит В. А. и 
к кардинальным моментам проявлений психологии 
животных —  к инстинкту и разуму. Он учит, что 
„инстинкты и элементы разумной деятельности 
возникают от общего корня рефлексов —одновре
менно. Судьба возникших способностей, однако, 
не одинакова. В то время, как инстинкты быстро 
дифференцируются, давая путем „случайных“ не
определенных и не направленных ни в какую сто
рону уклонений и естественного подбора начало 
новым и новым их формам, элементы разумной 
деятельности делают ничтожные успехи и не под
даются дифференцированию. Обе эти способности 
функционально могут действовать независимо друг 
от друга, и каждая из них может достигнуть по
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разительной сложности и соверш енства, оставаясь 
качественно отличной“ („Вопросы зоопсихологии", 
1896 г.).

К этому периоду относится ряд работ: „Об 
индивидуальности в биологии“ (Н аучное О бозре
ние, 1896 г.), .Г ен ези с  и развитие музыки* (1896 г.), 
„Психологическая ж изнь ж ивотных и метод изу
чения предм ета“ (1898 г.) и др.

О владев методом, освещ аю щ им многое в ж изни 
животных, В. А. В агнер продолж ает упорно на
коплять ф актический материал. В 1900 г появляю тся 
интересны е работы: „Водяной паук — его индустрия 
и ж и зн ь“, „О влиянии среды на инстинкты* (по 
наблюдениям над пауками), „О бщ ественность у пе
репончатокры лы х' (по на
блюдениям над ш мелями)
В 1901 году появляется р а 
бота „Об окраске и м им и
крии у животных*. Все эти 
кропотливые зоологическо- 
биологические изыскания ко
пятся теперь вполне опреде
ленно, как материал сравн и 
тельной психологии, легш ий 
затем в основу его  капиталь
нейш их трудов по сравни
тельной психологии („С рав
нительная психология“, т. I 
и II, 1912 г.).

М ыслитель, так глубоко 
заш едш ий в деле познания 
интимнейш их сторон жизни, 
не мог, конечно, ограни
читься изучением ее  про
явлений на низш их ступенях 
животного мира. О своив
шись, он переш ел к чело
веку. В книге под заглавием:
„Биологические воззрения и вопросы жизни* В. А. 
дает ряд  прекрасны х статей, касаясь в них и ж ен 
ского вопроса, и школы, и различных ф акторов 
любви, последовательно переходя к крупнейш им 
вопросам социальной жизни. Как натуралист- 
социолог, В. А., пользуясь своим сравнительно
психологическим методом исследования, приходит 
к определенному выводу о том, что главнейш им 
фактором общ ественной ж изни является коллек
тивная психология. Это о н а — тот нивеллир, кото
рый уравнивает, упорядочивает ж изнь человека, 
вводя ее  в определенное русло. М ощная волна 
коллективной волн, оправивш ись, смывает все, при
водя ж изнь к нужному уровню .

В. А., как учены й, никогда не замыкался на 
изучаемых им объектах. Для него нет науки для 
науки, она нуж на для жизни. Для него заниматься 
наукой, познавать окруж аю щ ий мир значило

познавать самого себя и научаться правильно по
нимать социальное явление и уметь направлять 
свое поведение в общ естве.

Во времена расцвета ж изни В. А. Вагнера 
в России работал другой больш ой мыслитель 
Л. Н. Толстой. Мы знаем, что он, пользуясь су б ъ 
ективным методом познания, приш ел к „непроти
влению зл у “, к отстранению  себя от активности. 
Н атуралист-мы слитель В. А. Вагнер учит в „В о
просах ж изни" („Русская М ы сль“ 1900 г.): „Есте
ственный отбор и в мире животных, и в царстве 
человека привел не к одному только благу. Этот 
отбор везде принес рядом с явлениями положи 
тельными явления отрицательные. Он не мог не 

привести к ним, потому что 
покровительствует не совер
ш еннейш ему вообщ е, а наи
более соверш енно приспосо
бленному, наиболее „пригод
ному*, „подходящ ему“; пр и 
способляться же можно ко 
всему: и к свету солнца, и к 
тьме пещер, и к теплу тр о 
пиков, и к холоду полярных 
стран, и к сухости пустыни, 
и к сырости болот. Человек, 
хоть отчасти понявш ий з а 
коны развития жизни, обязан 
бороться со злом бессозна
тельного естественного от
бора, обязан видоизменить 
его, направив согласно тре
бованиям разум а и этики, 
т. е. превратить естественный 
отбор в искуственный, совер
ш аю щ ийся не помимо нас, а 
посредством нас, посредством 
наш ей воли, сознательно 

руководящ ей и направляю щ ей движ ением развития, 
начав это великое дело прежде всего  со ш колы “.

Вот облик В. А. В агнера, как натуралиста-мы- 
слителя. Это не непротивленец, а горячий активист, 
длл которого сущ ествует единственный лозунг — 
„к знанию  и труду!“ Это — его истина, воплощ ен
ная им в жизнь. Тяжелые поиски привели его 
к ней.

Не забудем, что все указанное прош ло на фоне 
каждодневного и беспреры вного педагогического 
труда. С 1884 г. но 1906 г. Владимир А лександро
вич, читая лекции в М осковском университете, 
был преподавателем естествознания в нескольких 
московских средних учебных заведениях. Здесь, 
как и всюду, Владимир А лександрович поражает 
нас работоспособностью , ш иротой и полной сам о 
бытностью. О своивш ись со школой, он тотчас же 
восстает против рутины классических гимназий

Проф. 1і. А. ВАГНЕР.
(К 80-тп летпю  его  рож депия).
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восстает против той громадной оторванности ш колы 
от жизни, которая так резко тогда выступала. В 
целом ряде статей и заметок он вы сказы вает свои 
мысли о русской средней ш коле и тогда уж е на
мечает ее  новые пути и программы . В одном из 
своих очерков он дает „И сторию  преподавания 
естествознания в Р о с с и и за  100 л.* (с 1803 по 1903 гг.), 
он ратует за раскрепощ ение школы от классицизма, 
схоластики, за введение на положении сам остоя
тельного предмета естествознания. Все эти мысли, 
которы е так четко выкристаллизованы в последних 
работах Владимира Александровича, посвященных 
школе, в более или менее яркой форме вы скізы - 
вались им уж е  давно, чуть ли не в первых его 
педагогических статьях, относящ ихся к1900 —1906 гг. 
О тлично зная важность многостороннего понима
ния, он требует учить всему, но так, чтобы дове
сти учащ ихся до способности рассуж дения. Это 
возмож но лиш ь при построении учебного плана не 
на принципе дифференциации, а на обратном прин
ц и п е — интегрирования: „Язва наш ей школы вы те
кает именно из разрозненности и обособленности 
предметов преподавания, являясь следствием про
грессивной эволю ции наш их ш кол только по 
линии диф ф еренцировки, с полным пренебрежением 
к принципу интеграции. Только интеграция пре
подаваемых в ш коле предметов может парализо
вать вред многопредметности, ослабить механиче
скую  работу памяти, доставить могучее средство 
бороться с .л ен ью “ учащ ихся, приведет к t бразо- 
ванию умственных связей меж ду приобретенными 
знаниями* („С редняя школа*, 1923 г.).

В. А. уж е давно поставил на очередь вопрос о 
связи естествовознання с циклом гуманитарны х 
наук. В настоящ ее время идеи наш его маститого 
юбиляра намечены к неуклонному проведению  
в жизнь, в виде так назы ваемого аккордного ком
плексного метода. Видя осущ ествление своих за 
ветных идей, Владимир Александрович горячо 
обращ ается к съехавш им ся в августе 1923 г. пе- 
дагогам-естественникам: „Нам предстоит использо
вать то, что дано Револю цией, и создать ш колу 
единую  по своей задаче, вы работать учебный план 
так, чтобы составляю щ ие его  части представляли 
не конгломерат предметов, і ичем между собой не
связанных, а систему научных знаний* („Естество
знание в СССР* под ред. Б. Е. Райкова, 1924 г.).

Гаковы идеалы Владимира Александровича как 
педагога-мыслителя и как педагога-практика, 50 лет 
проработавш его на ниве народного просвещ ения. 
Кроме средней школы В. А. в своих статьях („П а
мяти Н. И. П ирогова", „Чем долж ен быть у н и вер 
ситет“, „Реформа университета сн и зу “) вплотную

подходит и к вопросам вы сш его образования. Еще 
в 1907 году он объявил, что .стары й  университет 
отжил свое время: он нуж дается в коренных пре
образованиях“. В названной статье Владимир А ле
ксандрович призывает снять с ун и верси іета  одну 
из задач, на нем леж ащ ую  — давать спациалистов 
и готовить ш ироко образованны х людей. „Только— 
писал Владимир Александрович — при уточнении 
плана вы сш ие школы превратятся в орудие отбора 
не биологического, а социального, и не во имя 
борьбы за условные блага капиталистического 
общ ества“.

Вдумчивый биопсихолог и биосоциолог, В. А. Ваг
нер не мог, конечно, быть равнодуш ным к явлениям 
общ ественного порядка. Бы ть общ ественником тол
кала его логика вещ ей. Еще в университете он пишет 
„О рабочем в о п р о с е ', а в самой ранней работе .О  
сельско-хозяйственны х станциях“ чувствуется уж е 
общ ественны й темперамент, который так ярко про
явился в краткую  эпоху курсов самообразования 
в России. Это относится к концу 90-х и началу 
900-х годов. Мы видим Владимира Александровича 
то в качестве организатора и руководителя высш их 
ж енских педагогических курсов в М оскве, то в ка
честве лектора на первых в России курсах само
образования в К урске, в Туле, в Рязанской, в Вят
ской и Тверской губ.

О бщ ественны е устрем ления В. А. и его уди ви
тельная способность возбуж дать ж аж ду знаний ещ е 
полнее сказалась в револю ционный и послереволю 
ционный периоды. Уже на восьмом десятке лет 
своей ж изни В. А. избирается ректором С тавро
польского института народного образования. В не
вероятно тяжелой экономической обстановке 1920— 
1921 года он в ’дет трудную  и сложную  органи
зационную  работу. Помимо текущ ей  администра
тивно-организационной работы, он вы пускает курс 
читанных им там в П едагогическом и в С ельско
хозяйственном институтах лекций по биопсихоло
гии и организует съезд  деятелей высш их школ 
С евер н о ю  Кавказа.

В настоящ ее время Владимир Александрович 
Вагнер состоит профессором Л енинградского пе
дагогического института им. А. И. Герцена, читая 
курс „Сравнительной психологии“. Н е прекращ ает 
он и литературной работы: в 1925 г. вышла его 
книга „Природа и ш кольник" и из года в год про
должают выходить отдельными главами .Этюды 
по сравнительной психологии*, долж енствую щ ие 
явиться третьим томом названного вы ш е замеча
тельного труда „Сравнительная психология*.

С. К узнецов.
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» К. Шгорк. И стория м узы ки.

Проф. В. А ВАГНЕР.

Происхождение музыки в при
роде.

Вопрос о происхождении музыки, как мы это 
увидим, имеет отнюдь не один только теоретиче
ский интерес. Нет ничего удивительного поэтому, 
что им интересовались и представители т. н. гума
нитарного знания — философы, историки, лите
раторы и представители биологических наук.

Попытки первых свидетельствую т о большем 
или меньш ем глубокомыслии, иногда интересны, но 
всегда бесплодны, так как не имеют за собой науч
ной базы и представляю т лиш ь мнения различных 
лиц, очень различные и спорные.

В самом деле, что м огут нам дать изыскания 
„абсолю тнодуховной сущ ности к расоты ', выносимой 
искусством вообще во внешню ю .м ертвую  и без
различную  материю, понятие о которой, помимо 
внесенной в нее красоты, представляет собою 
отрицание сущ ествования самого в себе“, — как 
это полагает философ Вейс? Что могут дать такие 
рассуждения по вопросу о  музыке, кроме бесп ро
светной тьмы, невылазной скуки, и такой ж е бес
плодности, как мысль о том, например, что музыка 
является „откровением бож иим“?

Этим и объясняется, конечно, почему вопрос 
о возникновении музыки получил столько же ре
шений, сколько авторов такое реш ение давали. 
Одни ищ ут это начало у дикарей, другие — в ста
рых культурных государствах Индии и Египта; 
третьи видят начало музы кального искусства лиш ь 
в Греции; четвертые — в греческой музыке искус
ства вовсе не признают, и переносят это начало 
в средние века, то не определяя точного момента 
его возникновения, то, как А. Рубинш тейн, начи
ная м узы кальное искусство лиш ь с Палестрины 
и г, д. и т. д.

Случается даж е иногда, что у  одного и того же 
автора начало музыки, как искусства, оказывается 
различным. Так, Ш торк, например, полагает *, что 
началом музыки, как искусства, надо считать воз
никновение гармонии, а так как в греческой 
музы ке таковой не было, то он не признает ее на-
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чалом музыки, как искусства; а говоря о пении птиц, 
пишет, что их музыка представляет собою „истин
ное искусство“, так как „оно свидетельствует о по
требности их в увеселении себя и других  излия
нием внутреннего чувства“.

Я поэтому не считаю нуж ны м  останавливаться 
на этой литературе и обращ усь к биологии, кото
рая, исходя из положения, что м узы ка представляет 
собою одну из функций нервной системы, пола
гает, что она, как и все ее  ф ункции, подлежит 
изучению  методами точных наук и выяснению  ее 
задач с точки зрения этих последних.

Одна из первы х попыток этого рода принадле
ж и т  С пенсеру.

Ученый полагает, что на более высоких ступенях 
ж ивотной лестницы сверх действий, либо достав
ляю щих удовольствия (к соверш ению  которых 
ж ивотные стремятся), либо неудовольствия (кото
ры х избегаю т;, сущ ествует ещ е группа действий, 
которую  автор определяет, как „бесцельную  деятель
ность органов, находящ ихся без дела". Эта кате
го р и я  действий, в конце концов, у высш их ж ивот
ны х, по мнению Спенсера, приводит к явлениям, 
называемы м игрою. „Таковы действия крысы, 
наприм ер, которая гры зет для того, чтобы грызть; 
таковы  действия кош ки, которая упраж няет когти 
над ко р о ю  дерева, или ковром “ и др. им подоб
ные. И г р а  ж е  и п р е д с т а в л я е т  р о д  д е я 
т е л ь н о с т и ,  в к о т о р о й  п о л у ч и л и  н а 
ч а л о  в с е  э м о ц и и  д о  э с т е т и ч е с к и х  в к л ю 
ч и т е л ь н о .

Эта идея С пенсера встречает очень серьезны е 
противупоказания, и примеры, которыми ученый 
ее  иллю стрирует, свидетельствую т об этом весьма 
убедительно.

В  самом деле, едва ли можно сомневаться в том, 
что указы ваем ы е им действия крысы и кош ки 
представляю т собой соверш енно такие же инстинк
тивны е действия, как и все остальные их инстин
ктивные действия вообщ е, и в такой же степени 
полезны этим животным, как и эти последние. 
К р ы сы , как известно, путем постоянного гры- 
зения удерж иваю т в нормальных пределах длину 
резцов, (которые у них растут в течение всей 
ж и зн и ); действия кош ек когтями лап представ
ляют аналогичны е явления; те и другие произ
водятся независимо от научения и опыта, как и 
все инстинкты вообщ е. Выделять их из числа по
следних поэтому нет реш ительно никакого осно
вания. Понадобилось же такое искусственное вы
деление их С пенсеру только для того, чтобы 
найти  источник генезиса играм, являю щ имся, по 
е го  мнению, субстратом  для образую щ ихся на их 
почве эмоций.

Что касается до самой идеи о происхож дении 
искугстп  от и г ж ’, то она имеет против себя очень

веские аргументы  в исследовании этих явлений 
Карлом Г р о ссо м 1. Ученый этот, как  известно, рас
сматривает игру молодых животных, „как подго
товку к серьезной деятельности усоверш енствова
ния, путем осущ ествления более специальных и 
трудных видов активности, обусловливаю щ их успех 
в борьбе за  сущ ествование. Посмотрите на котенка, 
играю щ его с мячиком на полу. Очевидно, что во 
время игры  у  него развивается легкость тех дви
жений, которые ему будут полезны, когда, пре
доставленный самому себе, он будет ловить добычу. 
Или возьмите щ енят, весело борю щ ихся между 
•собою. Ясно, что упраж нения в движ ениях борьбы 
при нападении и защ ите сделают из них более 
искусны х борцов, чем если бы они никогда так 
не играли*.

Исходя из этих соображ ений, проф. Гросс до
казывает, что игры детены ш ей почти у всех 
ж ивотных, которым в зрелом возрасте придется 
защ ищ ать себя помощью ловких и быстрых движ е
ний, позволяю т нам дум ать, что период детства 
с его  ож ивленными играми представляет стадию 
специального приспособления в общем ходе р а з
вития индивида. Это приспособление делает ж ивот
ное более приноровленным к борьбе за сущ ество
вание, чем если бы этого периода совсем не было. 
Таким образом, теория Гросса целиком отвергает 
теорию  С пенсера г.

Дарвин полагал, что у животных бывают д у р 
ные и хорош ие настроения, и что в последнем 
случае они „ и г р а ю т “. Таким образом  игра, по 
мнению ученого, являлась следствием хорош ого 
душ евного расположения.

П озднейш ие исследования учат нас, однако, что 
ж ивотные обнаруж иваю т чувства удовольствия по
тому, что играют, а не играют потому, что чув
ствую т себя хорош о настроенными, подобно тому, 
как голодное ж ивотное обнаруж ивает чувство 
удовольствия, когда получает пищу, а вовсе не 
получает пищу потому, что чувствует себя так или 
иначе настроенным. И гра — такое же удовлетворе
ние ф изиологических потребностей одной катего 
рии, как пища — средство удовлетворения ф изио
логических потребностей другой категории;чувство 
удовольствия есть  с л е д с т в и е  возможности по
лучить требуем ое удовлетворение, а не причина 
его.

Н е совсем ясной представляется теория Ч. Д ар 
вина о происхож дении музыки и с точки зрения 
тех фактов, которы е свидетельствую т о том, что 
музыка у животных служит самцам, обладающим 
способностью  располагать ею, средством овладевать

* К . Gross. „D ie Spiele der T h ie re “ n ,.Die Spiele der M en
schen“ .

a В другом  м есте я  у к аж у  на нед остатки  теорпп  Гросса 
которы е, однако , но м еняю т правильности  основной мысли 
автора .
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я ш я а

самками, то есть представляет приспособление 
биологически (или по более поздней терм ино
логии — экологически) полезное *. Факты эти при
вели очень многих ученых к идее о том, что 
музыка вообщ е представляет собою один из вто
ричных половых признаков.

Идея эта д л я  ц а р с т в а  ж и в о т н ы х  имеет 
очень много подтверждаю щ их ее ф актических дан
ных и, прежде всего, тот факт, что самки животных 
видов, обладающих способностью  издавать голосо
вые звуки, не поют*.

Это обстоятельство, в связи  с тем, что самцы 
поют лиш ь в период половой ж изни, в свою 
очередь, является подтверждением идеи о том, что 
музыка у высш их животных представляет собою 
один из вторичны х половых признаков.

Если это так, то ясно, что возникновение музыки 
должно иметь тот же источник и те ж е причины, • 
что и возникновение вторичных половых признаков 
вообще.

Естественно поэтому искать генезис музыки 
в том эмоциональном состоянии, которое переж и
вают животные в период полового возбуж дения и 
которое находит вы раж ение — у одних в голосо
вых звуках, у  д руги х  в пластических движ ениях,

1 Пол экологией  разум ею т ту  область биологпп, которая
исследует закон ы  приспособляемости орган изм ов. Слово это 
имеет общий корень с эконом икой и пр. К. Т и м и рязев  п ред 
лож ил поэтому н а з в а т ь  соответствую щ ую  ч а сть  ботаника 
э к о н о м и к о й  б о т а н и к и .  О сновная ч асть  иссл едован и я 
этой части  биологии закл ю ч ается  в том, чтобы  вы яснить  
законы  изменяем ости орган изм ов в сторону, для  них наи более 
выгодную  и экономичную  в борьбе з а  сущ ествовани е. Бчо- 
ислхология в своей осиовѳ им еет тот ж е  иринцип.

3 Зоопсихологи  старой ш колы, м еривш ие психику живо** 
ных масш табом человеческой  психики, не только описы вали  
м узы ку  у вы сш их ж ивотны х, но и у  бесп озвон очн ы х ,—у с т а 
навливали  ряд  „ви р ту о зо в “ по этой части , от н авозного  ж у к а  
до соловья вклю чительно. К у зн ечи к -м узы кан т — эго  первы й  
номер в концерте беспозвоночн ы х ж ивотны х; S igaia  m inutie- 
в іт а  хотя и „обладает разви ты м и  м узы кальны м и  способно
стям и“, одпако, э то  все ж е низш ая ступень  м узы ки ; клоп из 
Notaii**cti<lae такими способностям и не обладает, имея, одиако, 
„настоящ ий м узы кальн ы й  и н струм ен т“ (лопаточки  на п ер ед 
ней пире нож ек н щ етинки, но которым „как см ы чком “ про
водит лопаточкой) — он зан и м ает  среди м узы кан тов  видное 
место. З а  ним следую т п л авунцы  (H elobim ), водолюбы 
(H ydroph ilus рісеиз L . Hydrohilus coraboides L. и др.), могиль
щики, н авозники , хрущ и, дровосеки и т. д . и т. д.

Что бы ии п р ед ста в л я л а  собой э та  „м у зы к а “ насоком ы х, 
она резко отл и чается  от м узы ки  ж ивотны х позвон очны х тем, 
что у последних она соп ров ож д ается  эм оциональны м  со с то я 
нием, т. е. участи ем  в ее  п р о яв л ен и ях  вазом оторпой  системы ; 
у насекомы х ж е  тако й  систем ы  нет, н у ж е  по одному этом у 
она не м ож ет бы ть тем , что ■представляет собою м у зы ка  ж и 
вотны х позвон очны х, и гов ори ть  о ней зд есь  я  не считаю  в о з 
можным.

танцах и .аллю рах". Пение является обычным раз
рядом ф изиологической энергии эмоционального 
возбуж дения на почве полового чувства у птии, 
пластического движ ения млекопитаю щих, то и д р у 
гое у  некоторы х антропоморфных обезьян, которые, 
как гиббоны, например, обладают способностью 
издавать голосовые звуки  полной хроматической 
гаммой.

О т вы сш их обезьян, ведущ их стадную  жизнь, 
человек, в связи  с возбуж дением  эмоции полового 
чувства, унаследовал способности издавать голо
совы е звуки  и пластические движ ения, т . е. музыку 
и танцы. Д ает  ли это основание утверж дать, 
однако, что человек унаследовал м узы ку, как искус
ство, от животных?

Н а этом вопросе необходимо . остановиться 
с должным вниманием в виду той путаницы и 
спорности мнений, которые по его  поводу царят 
в литературе  предмета. Мы встречаем здесь с одной 
стороны авторов, утверж даю щ их, что м узы ки 
у  дикарей, как искусства нет, а  с другой, что 
у птиц пение „не простая игра звуков и ни в коем 
случае не автоматическое исполнение раз навсегда 
готовых мелодий". Н ельзя сказать так же, что это 
только „язы к", как средство взаимного понимания 
или вы раж ение воли, .истинное искусство, потреб
ность увеселять себя и других , и зли яние  внутрен
него чувства" *.

Это заклю чение авторов обосновывается следую 
щими соображениями: во-1) — »разнообразием
птичьего пения", а во -2 )—„разнообразием  напевов 
птиц одного в и да“. По уверению  Ш торка, каж дая из 
них поет не всегда одинаково; соловей т в о р и т  
новые вариации. У птиц и м е ю т с я  свои у ч и 
т е л я ;  молодые черны е дрозды у п р а ж н я ю т с я  
на прим ере лучш их певцов и т. д. Здесь — что ни 
утверж дение, то ош ибка. Более точные исследова
ния свидетельствую т, что особи о д н о г о  в и д а  
п о ю т  в с е г д а  о д и н а к о в о ;  различие же 
зависит не от творческих способностей певцов, 
а  от времени, когда происходит пение.

Перемены в пенни представляю т собою опре
деленный шаблон, а смена ш аблонов объясняется 
подъемом и понижением соответствую щ его физио-

1 Ш горк, стр. 21.

„С оловьипан  п есня“ Б етховен а.
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логического состояния, в зависимости от периода 
половой жизни; причем смены эти у  всех особей 
вида соверш енно одинаковы.

Что касается до перем ен в песнях птиц, кото
рые наблюдаются в течение дня, то здесь мы имеем 
шаблон иного порядка, тоже никакого отнош ения 
к творчеству не имеющий *. Это явление того же 
порядка, что инстинктивные действия вообщ е, — 
это есть тип и его  колебания.

„У птиц есть свои учителя*, — говорят авторы. 
Это верно, но откуда они в ял и, что дрозды 
учатся у л у ч ш и х  певцов? Этого вовсе нет! Н е
которые птицы обладают инстинктивной способ
ностью к подражанию и потому именно, что спо
собность эта не целепонимательна, молодых птиц 
подвеш иваю т к хорош им певцам (по наш ему вкусу), 
ибо если их подвесить к дурным, то они с тем же 
успехом научатсй подражать им, как подражали бы 
хорош им, если бы были к ним посажены.

К сказанному о музы ке птиц остается присоеди
нить, что она является одним из средств возбуж дения 
полового чувства самок. О тнош ение самцов-конку- 
рентов в период спаривания представляет собою 
период непрестанной борьбы их меж ду собою 
разными средствами: у  одних —  дракой, которая 
здесь приобретает новое биологическое значение: 
она служ ит средством возбуж дения самок; у дру
гих — .танцам и“ и другого  рода .вы разительны м и 
движ ениями", у  третьих — „м узы кой“, имею щ ей то 
же значение возбуж даю щ их половые инстинкты 
средств, как и борьба. В описании авторов эти 
приемы конкуренции самцов имеют ириувеличен- 
ную в психологическом отнош ении оценку: борьба— 
.это  поединки на ж изнь и на см ерть“ противни
ков; танцы и музы ка — это .средство  покорить 
сердце красавицы “. Такое трактование является 
продуктом старого антропоморфизма, в наш и дни 
уж е сполна оставленного.

В тех случаях, когда драки самцов ведутся 
в присутствии самок, они имеют значение возбу
ждаю щ его ф актора для половых инстинктов самок. 
Такую именно роль играю т драки самцов птиц 
.н а  т о к у '.  П редполагать это нам дает основание 
давно отмеченный факт, свидетельствую щ ий, что 
вы разительны е движ ения у высш их животных 
вызывают соответствую щ ие чувства у тех, кто эти 
движения наблюдает. Гипотеза эмоций Sergi о цик
лическом процессе в психологии воздействия 
одной особи на другую  (улыбка человека вызывает 
улы бку, смех вызывает смех, проявление эмоции 
в действиях— вызывает аналогичные эмоциональные 
состояния у тех, кто их воспринимает) находит 
прекрасную  иллюстрацию в явлениях половой 
ж изни птиц и млекопитающих. У первых -  на

■ Сы. В. А. В агн ер . .Этю ды  по сравни тельной  п сп іол о - 
гив“. Вып. IV, стр. 83 и с л ід .

току, где самцы состязаю тся между собою: они 
движ ениями, выявляю щ ими их половое возбуж де
ние, вызываю т у  самок такое же возбуж дение, 
вследствие которого они, первоначально скры ваясь 
поблизости „тока", появляю тся на нем и спари
ваются с первыми попавш имися самцами. С овер
ш енно такой ж е смысл имеют и .танцы “ самцов и 
другие, так называемые, вы разительны е их движ е
ния в эту пору жизни; тот же смысл имеет и 
музы ка птиц — их „песни лю бви“.

У птиц, сверх того, мы встречаем ясно расчле
ненными их м у з ы к у  от их „ я з ы к а “; послед
ним являю тся голосовые звуки , которыми они поль- 
зу ю т :я  в снош ениях между собою и членами 
семьи; они устанавливаю тся наследственно, вслед
ствие сочетания их с инстинктами питания („п р и 
зы вны е“ голоса) и сам осохранения (голоса, „преду
преж даю щ ие об опасности“ и пр.). М узыкой 
являю тся голосовые звуки  птиц, которые обслуж и
вают только отнош ение полов д р у г  к другу  в период 
их половой жизни.

Этот факт имеет больш ое значение: он указы вает 
на то, что язык и музыка, имея один общ ий источ
ник, диференцирую тся тотчас же, как входят 
в сочетание с соответствую щ ими инстинктами, и, 
в связи с этим, получаю т свое биологическое 
значение и свой путь эволюции.

1 олосовые звуки  в период поисков самок являю т
ся простым разряж ением  возбуж денной энергии, без 
н а м е р е н и я  кому-либо и что-либо сказать.

„Ухаживание* самцов за самками наблюдается 
у млекопитающих животных на низш их ступенях 
классификации, но и здесь приемы ухаж ивания 
менее разнообразны, чем у  птиц.

О бъясняется это тем, что млекопитаю щ ие, как 
более соверш енны й тип животных, выработали 
у себя аппарат угнетения действий непроизводи
тельных, — в более соверш енной форме, чем его 
имеют птицы. Вследствие этого, энергия, которую  
птицы расходую т на „танцы* и „музы ку*, у мле
копитающих сохраняется в запасе. Правда, энергия, 
затрачиваемая птицами на их ухаж ивание, расхо
дуется не совсем зря: при помощ и этой затраты, 
путем указанного выш е нервного процесса, до
стигается возбуж дение половых инстинктов самки. 
Нельзя не признать, однако, что достигнуты е 
результаты  далеко не соответствую т тому количе
ству энергии, которая для этого затрачивается. 
У млекспитаю щ их задача эта разреш ается иными, 
более простыми и требую щ ими гораздо меньшей 
затраты энергии средствами.

И нтересно отметить, что у  низш их млекопитаю 
щих приемы ухаж ивания близки к тому, что н а
блюдаются у птиц. Так, ухаж ивание кенгуру, 
например, требует от него o r p j M n o r o  расходования 
энергии на „бестолковое пры ганье, блеяние“ и проч.
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Тут мы имеем и по сущ еству, и по значению  те 
ж е „танц ..“ и ту ж е „м узы ку“, как и у птиц. 
У сумчатых мы наблюдаем аналогичны е явления. 
Так, водяные крысы во время „ухаж ивания за 
самкой“ иногда так быстро круж атся  на воде, что 
может показаться, „будто сильный водоворот вращ ает 
или круж ит его “. „Хотя самка, повидимому, довольно 
равнодуш но взирает на эти аллюры, но все же 
искусные упраж нения сам ца“, говорит автор 
описания, — оказываю т на нее соответствую щ ее 
влияние, потому что по окончании круж ения самца 
она приближ ается, оба друж но плывут рядом и 
затем почти всегда следует спаривание. Ясно, что 
мы имеем здесь дело с явлениям и, по своему 
происхождению  и своей биологической задаче 
соверш енно тождественными тому, что описывается 
у птиц в качестве „танцев“: переж ивания, испыты
ваемые особью  и проявляемы е ею в ф орм е р азр я 
дов возбужденной энергии телесными движ ениями 
или голосовыми звуками, — вызывают у восприни
мающих эти движ ения и звуки, аналогичные чувство
вания.

Сказанное о „музы ке“ животных дает основание 
для следую щ их заклю чений:

1) Ее органом являю тся о р г а н ы  д ы і а н и  я; 
обстоятельство это создает за этой музыкой ф ило
генетическую  связь и то единство, которых мир 
животных беспозвоночных не имеет.

2) М узыкальны е зву к и  высш их представителей 
класса отчленены от тех, которые (в качестве языка) 
служ ат у них средством общ ения особей одного 
вида меж ду собой, причем общ ение это соверш ается 
в области психологии питания и самосохранения, 
тогда как музыкальные звуки (собственно песни) 
обслуж иваю т отнош ения полов друг с другом 
в период спаривания.

Из сказанного следует, что голосовые- звуки 
высших позвоночных животных получили опреде

ленное биологическое значение — одни в качестве 
языка, другие —  в качестве музыки.

3) М узыка высш их позвоночных животных 
является продуктом сочетания не потребленной на 
полезную  работу энергии с половыми инстинктами; 
с о ч е т а н и я  э т и  у  ж и в о т н ы х  у с т а н а 
в л и в а ю т с я  н е  и н д  и в и д у а л ь н о ,  а в п о 
р я д к е  в и д о в ы х ,  н а с л е д с т в е н н ы х  п р и 
з н а к о в .

4) Конечным заключением из сказанного будет, 
что ни у  птиц, ни у  млекопитающих животных 
музыки, как искусства, нет; у  них имеются наслед
ственно-фиксированны е шаблонные сочетания голо
совых звуков с половыми эмоциями в и д о в о г о  
п о р я д к а ,  которые по своему генезису , эволюции 
и биологическому значению  ничем не отличаются 
от генезиса, эволюции и значения инстинктов 
вообщ е.

Э к о л о г и ч е с к о е  з н а ч е н и е  этой музыки 
заклю чается поэтому исключительно в том, что 
она играет роль ф а к т о р а  п о л о в о г о  о т б о р а .

М у з ы к а ,  к а к  и с к у с с т в о ,  в п е р в ы е  
я в и л а с ь  у  ч е л о в е к а ,  и явилась с т о г о  
м о м е н т а ,  к о г д а  м у з ы к а л ь н ы е  з в у к и  
н а ч а л и  п р о и з в о д и т ь с я  н е  в в и д о в о м  
п о р я д к е ,  а стали о п р е д е л я т ь с я  и н д и в и 
д у а л ь н ы м  в к у с о м  и с п о л н и т е л я ;  другими 
словами, музыка, как искусство, возникла тогда, 
когда на материальных основах этого искусства 
наследственно полученных от животных, —возникла 
способность к т в о р ч е с т в у ,  как бы ни было 
оно примитивно. Это творчество ьнесло в унаследо
ванный ш аблон новые признаки, которых мы не 
встречаем в музы ке животных. Однажды возникнув, 
искусство пош ло в своем развитии своимѴі путями 
и получило, наряду со своими прежними задачами 
и биологическим значением, новые и задачи и зн а
чения

В. В агнер.
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.« б £ = И С Т О Р И Я
ГЛАВНЕЙШИХ КУЛЬТУРНЫХ

Р А С Т Е  И И И
К. И. П А Н ГЛЛ О .

Умелый сп ец и ал и ст всесою зного 
ин сти тута  прикладной ботаники.

Настоящее и прошлое культурной ржи.
Рож ь в С С С Р является древнейш им и популяр

нейшим растением, составляю щ им хлеб насущ ный 
почти всего крестьянского населения Союза; в 
европейской части ржаными посевами занято в 
среднем 30 ООО ООО гектаров земли, т. е. площадь, 
равная всей территории современной Италии; в 
остальных странах Европы рож ь засевается  на 
площади в 18 000 000 
гектаров, т. е. —  почти 
вдвое меньш ей.

С  у  казанной площ а
ди посевов рж и СССР 
за последние годы 
собирался урож ай  в 
21 000 000 тонн, т. е.
*/з часть урож ая всех 
вообщ е зерновы х хле
бов Союза. О стальные 
стрзны Европы дают 
уро кай околи 20000000  
тонн; несоответствие 
площадей и урож ая, с 
них собираемого, за 
висит от того, что во
общ е русские у рож аи  
крайне низки: Б ель
гия, наприм ер дает с 
гектара втрое больш е 
зерна, чем С С С Р. Вот
сравнительная, таблица урож аев ржи в разны х стра
нах Европы:

22 центнера с гектара 
19

А кад. H. II. ВАВИЛОВ 
автор  пового учен и я  о центрах 
происхож дения кул ьту р н ы х  р а 

стений.

Бельгия .
Германия
Голландия
Дания
Ш веция
Австрия.
Польша .
Ф ранция
Л итва
И спания.
С С С Р .

18
16
15
13
11
10

9
8
7

Рожь, заним авш ая прежде в Европе больш ие 
площ ади, теперь начинает в передовых государ
ствах терять свое значение и сменяться там, где 
это возможно, бглее ценной пш еницею .

Вопрос о происхож дении рж аной культуры  за 
нимал ученых издавна. Декандоль, базируясь на 
факте нахождения в Серб и дикой рж и, и считая

ее ближайшим пред
ком рж и возделы ва
емой, утверж дал, что 
С ер5ия и есть колы
бель последней.

Но сейчас, зная, что 
места родины ку л ьту р 
ных растений обычно 
отличаются исклю чи
тельным сортовым раз
нообразием, наука не 
может согласиться с 
мнением Декандоля, 
ибо в Сербии какого- 
либо особого разнооб
разия рж и не наблю
дается. Кроме того, 
известно, что проф. 

Проф. л . д е к а и д о л ь  Ц 8 0 і! - іь 5 8 )  Ш индлеру не удались
его  продолжительные 
опыты по превращ е
нию дикой горной 

многолетней рж и в культурную  однолетнюю, и она 
поэтому ни в коем случае не может быть на
звана ближ айш им родичем последней. Выяснив 
сказанное, учены е начали искать тот географиче
ский пункт, где возникло впервы е возделывание
ржи, и не мало времени и труда уш ло на эту
работу. Все страны, где ныне возделывается рожь, 
одна за другою  были детально обследованы и и зу 
чены: — вся Европа, северная половина А зиі', Се
верная Америка, —  всюду глазу исследователей 
являлась обычная, всем хорош о известная картина 
однообразных рж аны х посевов, и никаких новых 
сортов, никакой особой сортовой пестроты нигде

автор  первого исследования о 
происхож дении кул ьтурн ы х  р а 

стений.
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Одна пз разновидностей  сорно-полевой  рж и (Ю .-Зап. А зия).

не удалось обнаруж ить Рожь, благодаря этому, 
казалась каким-то исклю чительным растением; но 
известно ведь, что исключения очень часто бывают 
лиш ь каж ущ имися, завися только от недостаточно 
полного знания объекта; так оказалось и в данном 
случае, несмотря, как будто бы на исчерпываю щ ее 
изучение культуры.

Н есколько лет тому назад, исследуя культурны е 
растения С редней Азии и Афганистана, академик 
Н. И. Вавилов натолкнулся на лю бопытнейш ие 
факты сильного засорения пш еницы, а иногда и 
ячменя, рожыо. Это явление обычно, ш ироко распро
странено, причем рож ь является самым злейшим 
сорняком пш еницы. Заинтересовавш и сь обнару
женным им явлением, акад. II. И. Вавилов выяснил, 
что рож ь не есть случайная примесь к пш енице, ибо 
она в указанны х странах не возделывается и, как 
говорят исторические изы скания, — и не возделы
валась вообщ е никогда; рож ь в Средней Азии, А ф га
нистане, Персии, М алой Азии и Закавказьи  является 
диким, сорным, свободно произрастаю щ им, не куль
тивирующимся растением, соверш енно таким, ка
ким в нейтральной части СССР оказывается 
василек, куколь, плевел и другие сорняки; и зовут 
ее в А фганистане „гандум-дар", что значит в пере

воде -  растение, находящ ееся в пш енице, а 8 П ер
сии — ,д ж о у -д ар ‘ , т. е. — растение, засоряю щ ее 
ячмень

Необходимо отметить, что сорно-полевая рожь 
вышепоименованных стран, несмотря на свою роль 
типичного сорняка по месту и характеру произра
стания, является всем своим обликом соверш енно 
культурной рож ью , в некоторых случаях, пожалуй, 
даже более культурной в смысле размеров колоса, 
величины зерна и др. признаков, чем культурней
ш ие западноевропейские сорта.

Эти наблюдения уж е прояснили общ ие контуры 
исторической судьбы возделываемой ржи. О че
видно, в те времена, когда человек обратился к 
окруж аю щ им его  ж илищ е растениям и стал впер
вые их возделывать, он засеял свои примитивные

Л ом кая аф ган ская  сорн о-п ол евая  рож ь. Верхуш ки 
к ол осьев  у ж о  разл ом и л ись  на колоски.
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поля смесью  семян ржи и пш еницы; эти два злака, 
весьма близкие друг к д ругу  по своей экологиче
ской природе, несомненно, произрастали вместе, и 
пионер-зем леаелец, разум еется, друг от друга их 
не умел различать; он сеял и потреблял их зерна 
в смеси, пока постепенно на протяж ении ты сяче
летий не научился больш е ценить пш еницу и не 
стал ее отбирать на посевы; рожь оказалась за 
бортом, но не исчезла с полей, а осталась на них 
сорным растение^ .

Сорно-полевая рож ь разны х стран ю го-запад
ной А зии была собрана во многих образцах, тщ а
тельнейш им образом изучена, и оказалось, что 
именно здесь, где ее никто не возделывает, она 
чрезвычайно пестра в сортовом отнош ении, богата 
сортами, являя глазу исследователя многие лю бо
пытные, до сих пор никому неизвестны е формы. 
Была, напр., найдена рож ь краснополосая, чернопо- 
лосая, мохнатая, безостая, сильно остистая, безъ- 
язы чковая (безлигульная) и т. д. '

Мало того, в Аф ганистане была найдена ещ е 
ломкая сорнополевая рожь. Ко времени уборки 
пш еницы колосья этой засоряю щ ей пш енкцу ржи 
ломаются на отдельные колоски и во множестве 
осыпаются на землю, самообсеменяясь, как то свой
ственно всем дикарям. Поля после уборки пш еницы 
оказываю тся усеянны м и густым слоем разломанных 
колосьев сорной рж и, и земледельцы, в целях борьбы 
с докучливейш им сорняком, применяю т интересный 
оригинальны й прием: они вениками подметают 
поля, выметая с них огромны е кучи рж аны х семян.

Детальное изучение аф ганской рж и обнаруж ило 
в ее  сортовом составе длинный ряд постепенных 
переходов от форм крайне ломких до абсолютно 
не ломких, имею щих соверш енно культурны й вид, 
и вот в этой то ломкой, связанной с культурной 
вы ш еупомянутыми переходами сорной ржи, а не 
в горном, многолетнем ином ботаническом ее  виде 
с уверенностью  можно видеть ближ айш его непо
средственного дикого родича рж и возделываемой.

Так оказался найденным географ ический  пункт 
зарождения ржаной культуры —ю го-западная Азия.

Но нахождением географ ического центра про
исхождения культурной ржи, однако, не вполне 
освещ алось прош лое этого важ нейш его в северны х 
странах хлебного растения. Вопрос о том, как сор
няк стал культивируемым злаком, как земледелец 
натолкнулся на мысль обособить сорное растение 
и извлекать из него пользу, оставался все ж е не 
решенным. Реш ени е принесло простое исследование 
размеров засорения пш еницы рож ью  в разных 
районах ю го-западной Азии.

количество  ржи в посевах П ерсии, А ф гани
стана, Средней Азии и т. д. не везде одинаково: в 
долинах °/о ржи наим еньш ий, но при подъеме в 
горы он постепенно и неуклонно повы ш ается. На

определенной высоте в горах исследователь уж е 
затрудняется реш ить, что перед ним, пшеница-ли 
засоренная рожью , или рож ь с остатками пшеницы, 
настолько сильно засорение. Час -  другой продол
ж ения путу вверх ещ е больш е меняет вид посевов: 
теперь уж е перед глазами исследователя не пш е
ница, а сплош ные рж аны е посевы, в которых лиш ь 
кое-где виднею тся отдельные пш еничные расте
н и я ,— остатки мощной внизу, в долинах основной 
культуры . И путеш ественнику-исследователю  ста
новится необычайно ясно, что на протяжении не
скольких часов пути в горы он видел все подроб
ности борьбы двух растений, рж и и пш еницы, 
борьбы, из которой первая вышла победительни
цей, обративш ись из сорняка в чистую  самостоя
тельную  культуру. Из физиологических исследо
ваний последнего времени определенно известно, 
что рож ь более устойчива против невзгой, чем 
пш еница: она более холодостойка, более зимостойка, 
корневая система ее ф изиологически обладает боль
шей мощностью усвоения минеральной пищ и, она 
мирится с более тощими, м ен е; удобренными поч
вами, и это дает ей больш ие преим ущ ества в кон
куренции с другим и растениям и, в частности с 
пш еницею . П ш еница, постепенно продвигаясь с 
земледельцем в горы, наталкивалась, чем выше, тем 
больш е и чащ е, на все менее и менее благоприят
ные условия сущ ествования; она ослабевала, раз
вивалась вяло, плодоносила плохо; а в это  время 
рож ь-сорняк ничуть не страдала от холода, корот
кого лета, каменистой почвы и отлично вегетиро
вала, забивая своего  покровительствуем ого челове
ком конкуррента, отнимая у него пищ у, место и 
солнечную  энергию ; ее спартанский биологический 
облик послужил ей оруж ием  победы.

А земледелец? Он видел постепенную  гибель 
пш еницы, но предпринять что-либо в помощь сво
ему культурному растению  он не мог; то был рок, 
и бедному .ц ар ю  п р и р о д ы ' приш лось покориться 
и в муках голода прибегнуть к пыш но разросш е
муся сорняку, обратив бы вш его дотоле дикаря в 
покровительствуем ое им культурное растение.

После всех описанных фактов, так легко и про
сто м о гу іц и . быть рассказан ыми, теперь, но 
добытых с большим трудом, вся история культур
ной рж и рисуется уж е необычайно ясно. Попав 
впервы е на поля земледельца в теплых странах 
юго-западной А зии имеете с пш еницей, рож ь дви
галась к северу в общем потоке медленно пересе
лявш ихся туда народов. В более холодных странах 
относительно нежная пш еница ослабевала, урож да
лась плохо, и ее постепенно замещ ала рожь, пока 
в центральной и северной части Европы последняя 
не вышла в чистую культуру. И по сейчас ещ е на 
этом огромном пути пш еницы и рж и из ю го-запад
ной Азии к северу-востоку сохранились все вещ е
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Н а карте степен ь  расп ростран ен н ости  ку л ь ту р ы  рж и  отм ечена ш триховкой р азл и чн ой  густоты .

ственные доказательства борьбы двух описы ваемы х 
растений в виде так называемой сурж и, или су р 
жика, т. е. смеси пш еницы и ржи, которая вы се
вается в некоторы х местах СССР и главным образом 
на Северном К авказе. Эта сурж а есть не что иное, 
как осколок далекого прош лого, остановивш ийся на 
пройденном пш еницею  и рлжы о пути в Европу 
из ю го-западной Азии, осколок, подобный могиль
ным курганам, развалинам древних городов и дру
гим историческим памятникам былых веков.

Сурж а на полях С еверного Кавказа, в области, 
откуда добывается наиболее ценное экспортное 
Зерно пш еницы, является несомненным злом, и 
Наркомзем РС Ф С Р организовал борьбу с нею,

предлагая крестьянам скаш ивать молодые цвету
щие, или только завязавш ие зерна колосья рж и, 
которая, будучи вы ш е пш еницы, к моменту коло
ш ения вежгда высовывается из общ ей массы по
сева; за проведение такого приема правительство 
слагало с крестьян уплату налога. Благодаря эн ер 
гичным мерам, вероятно, скоро поля С еверного 
Кавказа освободятся от сорной рж и, исче нет па
мятник былого, но хорош о, что исчезнет после 
использования его наукою , после того, как он 
рассказал нам интереснейш ие детали истории 
главного рационального наш его хлебного расте
ния,—ржи.

.  К . Л а т а л о .
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Н аш а страна издавна считалась богатой полез
ными ископаемыми, но такж е издавна известно, 
что о них мы знали мало, а эксплоатировали плохо. 
После револю ции в этой области проделана огром
ная работа, приблизивш ая нас к соверш енно новым 
и никем не предвиденным возможностям. О собенно 
это относится к области природны х солей, являю 
щ ихся главнейш им сырьем  химической промы
ш ленности. Б ез естественного сырья невозможна 
никакая индустриализация страны, а без солей 
лозунг химизации не мог бы быть реализован. 
Еще в дореволю ционное время использовались наши 
неизмеримые соляные рессурсы : огромный по про
стиранию  район каменной соли Бахмута, чрезвы 
чайно чистая и мощная соль Илецкой защ иты  около 
гор. О ренбурга, очень удобно располож енное — 
вблизи Волги —  и богатое озеро Баскунчйк, П ерм
ский район соляных рассолов, где вы варивалась 
прекрасная по качеству соль, так называемая ,пер - 
м янка“.

Д обывалась соль и из морской воды в Крыму, 
О дессе и других местах. Эксплоатировались также 
соляные озера Сибири, района А ральского моря 
и других мест. Н уж но сказать, что у нас соляных 
озер столько, что их нуж но считать только в от
дельных районах тысячами.

После револю ции разбросанны е шахты Бахмута 
были реорганизованы * произош ла концентрация 
добычи, давш ая значительные результаты.

В Илецкой защ ите залож ена новая ш ахта с 
усоверш енствованны м  оборудованием. На Б аск у н 
чаке ручная дедовская добыча озерной соли зам е
няется механическим черпанием. Это огромное до
стиж ение наш ей техники, ибо это сделано впервые 
во всем мире.

В Пермском районе вот уж е лет двадцать .п о 
дозревали“ присутствие калийны х солей, которые 
являю тся одним из главнейш их удобрений в сельском 
хозяйстве. До револю ции это так и осталось веро
ятным предположением, а м ировы е монополисты 
этих солей — немцы — предсказывали, что если 
у нас и есть эти соли, то на глубине 2 км  под

А. В. Н И К О Л А ЕВ .

землей. Но, вопреки этим предсказаниям загранич
ных ученых, были затрачены огромные деньги на 
разведку  калийных солей. И эта затрата, как и 
всякая затрата на научное изыскание, себя с лих
вой оправдала, и м и р о в о й  з а п а с  к а л и я  
б о л ь ш е  ч е м  у д в о и л с я .  Если раньш е весь 
мир снабжался этим продуктом из Германии, то 
теперь у  них будет мощный конкуррент. У нас 
есть калийный трест, и если до револю ции здесь 
ничего не было, то теперь стоит вопрос, куда де
вать эти миллиарды тонн калийных солей.

П оваренная соль перерабаты вается в химической 
промышленности, действием  на нее серной кислоты, 
в сернокислую  соль, так называемый сульфат. 
Он главным образом применяется для производства 
стекла. Раньш е, сплавляя сульф ат с известняком 
и углем, получали соду. Но теперь этот способ 
вытеснен так называемым С ольвеевским процес
сом, который дает ту ж е соду прощ е и деш евле. 
За  границей и стекло теперь делают из соды. 
Т;.ков был бы путь и для нас, если бы у нас не 
было всемирно известного К арабугаза. К арабу- 
га з—залив К аспийского моря, отделенный от него 
косой. С ообщ ение залива и моря происходит по 
узком у проливу. В ж аркие месяцы с 4 0 0 0 0  кв. км  
залива, при его  небольш ой глубине, происходит 
интенсивное испарение, и огромные массы воды 
устремляю тся в него из моря. Сконцентрированный 
за лето рассол залива, начиная с осенних холодов, 
садит глауберовую  соль. Количество соли, садящ ейся 
в это время, измеряется 2 миллиардами тонн.

Глауберовая соль отличается от упомянутого 
выш е сульфата только соде ж анием воды (в суль
фате ее нет со сем, а в глауберовой соли ее около 
50°/о o r  веса). Значит, нуж но удалить эту воду, 
чтобы получить нуж ны й промыш ленности про
дукт.

Ветра вы брасы ваю т глауберовую  соль, как пену, 
на берег. Человеку остается только ее  отгрести 
дальш е от воды, чтобы ещ е больш ая волна не 
унесла соль обратно. Летом солнце прогревает 
сложенную  в бугры  соль, и она сама теряет свою
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воду и превращ ается в сульфат.
Его нужно только смести в меш 
ки и вести к потребителю. К аза
лось бы, нуж но было только поль
зоваться, да пользоваться этим 
даром природы. Но, как всюду, 
есть свои трудносіи . Здесь— это 
транспорт и общ ие условия мест
ности. Залив  сам мелок, пролив 
еще мельче, и, значит, чтобы везти 
соль в море, нуж но углубить 
канал или проры ть новый и 
устроить порт в Каспийском 
море для перегрузки  с мелких 
судов на морские. Это требует 
миллионных затр ат  и не может 
быть быстро осущ ествлено. Ка- 
рабугаз окруж ен со всех сторон 
пустыней. Нет воды, нет людей, 
нет ничего, ни топлива, ни ма
териалов, так что, если н аса 
ждать там крупнейш ий промы ш . 
ленный центр, то нуж но везти 
туда буквально все, начиная от 
рабочих и кончая последним 
гвоздем. Н е трудно представить, 
как это дорого и трудно. И все 
же, по исчислениям специали
стов, себестоимость сульфата дол- 
ж ча была упасть с 41 рубля за 
т  до 16 рублей, т. е. разница 
получается огромная. Значит, 
нужно было пойти на больш ие 
затраты и организовать дело в 
таких бесконечно трудны х усло
виях, или что-то приду , ать.

Проф. В. П. И льинский пошел 
в разреш ении этого вопроса сле
дующим путем. Если Клрабугаз 
расположен неудобно, то нельзя 
ли устроить искусственны й Ка- 
рабугаз в месте, удобном в тр ан 
спортном и других отнош е
ниях. Прежде всего  нужно было 
вы яснитьусловия, в каких глаубе 
ровая соль будет с диться наибо
лее обильно. На помощь приш ли 
лабораторные изы скания, кото
рые дали следую щ ее. Если в р ас
творе помимо глауберовой соли находится пова
ренная соль (условия морской воды), то наиболее 
обильное осаж дение соли будет при 50°/о поварен
ной соли и при наиболее низкой тем пературе. Если 
с этой точки зрения просмотреть состав наш их мор
ских водоемов, то лучш е всего подойдет Аральское 
море, з ітем  Каспийское и наконец Черное. Наибо

лее низкая температура 
опять таки наблюдается 

в районе Аральского 
моря. Но оно уда

лено от центров 
потребления и 

связано с ними 
(Европейская часть 

СССР) только ж елез
ной дорогой, т. е. до

вольна дорогим для соли 
путем. Каспийское ж е море, 
хотя и должно дать менее 
обильную садку глауберовой 
соли, зато связано с центрами по
требления водным путем (море 
и Волга). Поэтому выбор места 
для создания искусственного 
К арабугаза пал на Каспийское 
море. П уть ж е его  создания 
следую щ ий. Подходящий при
брежный водоем (соляное озеро) 
достаточной величины (несколько 
кв. км) разделяется плотиной на 
три части. В первую , наиболь
ш ую  и самую  мелкую, весной 
накачивают морскую воду, и 
летом там будет происходить ее 
испарение и связанное с этим 
увеличение количества солей в 
единице объем а (концентрация 
раствора).

Когда концентрация дойдет до 
нуж ной величины, рассол пере
качивается в более глубокую  
часть (около 2 м  глубины), где 
зимой осядет глауббровая соль. 
П еред потеплением рассол сли
вается с осевш ей солью в тре
тий водоем, где при дальнейш ем 
испарении летом садится пова
ренная соль. Открытый слой 
глауберовой соли в летние ме
сяцы обезвож ивается, как опи
сывало ь выше, сульф ат сме
тается и вывозится, и с осени 
процесс повторяется снова. Н е
трудно видеть, что приэтом не 
затрачивается ни грамма топлива 

ни на испарение рассолов, ни на осаж дение глау
беровой соли и ее  обезвож ивание. Для этого ис
пользуется солнечная энергия и зимние холода.

Летом 1928 года К омиссией экспедиционных 
исследований Академии Н аук СССР была направ
лена экспедиция для поисков такого соляного 
озера в районе Дагестана (начальник экспедиции

М е х а ни за ци я  д о 5 ы ч и  соли ѳ СССР.

1) О пы тная у с т а н о в к а  М еханобра н а  Б аск ун - 
ч а  :ском озеро. О ткатка гр у ж ен ы х  вагонов  
тракторим . 2) Б у р о в ы е работы  н а  оз. К оряков- 
ском. 3) (Рис. вн и зу ). Р у ч н а я  добы ча солн из 
о зер а , — первобы тны й способ, вьп чснон пы й  
ны не м еханическим  способ) м добы чи. В верху, 

с п р а в а —тип рабоч его  солян ы х промы слов.
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Г. С. Клебанов, общ ий руководитель проф. В. П. 
Ильинский). Там им еется порт и ж елезная дорога, 
вблизи находится Баку и  больш ой новый стеколь
ный завод  .Д агестанские о гни“. В результате р а 
боты экспедиции выбор пал на Т уралинские озера, 
располож енны е в непосредственной близости 
гор. М ахач-Кала. В данный момент заканчивается 
разработка проекта плотины на этих озерах и вообще 
всего промысла с тем, чтобы летом приступить 
к постройке и эксплоатации этого .искусственного 
К араб угаза“.

Не трудно увидеть, что уровень цен при осущ е
ствлении м ероприятия будет не только ниже наш его 
соврем енного уровня, но ниж е цен таких стран, как 
А м ерика и Германия.

И нтересно отметить ещ е одну особенность. До сих 
п р морская вода использовалась главным образом 
на добычу поваренной соли, теперь же у  нас имеется 
путь получения из этого огромного источника 
и поваренной соли, и глауберовой (зимой).

В этом нельзя не усмотреть достиж ений огром
ного масштаба. Любопытно такж е отметить, что по
лучение поваренной соли в условиях Дагестана ока
зывается более выгодным, чем добыча даж е сульфата; 
таким образом, попутно разреш ается  вопрос снаб
жения деш евой солью дагестанской рыбной про
мышленности. Это один из многих случаев неожи
данности результатов научных изысканий.

Аральское и К аспийское моря, отступая, остав
ляли заполненны е водой понижения морского дна. 
Вследствие испарения и сноса солей из окруж аю щ ей 
местности, а частию —от такого ж е питания, как это 
описывалось у К арабугаза, образовы вались соляные 
озера. Состав воды этих морей, богатых серно
кислыми солями, давал основание предполагать, что 
и озерны е,осадки  (соли) должны состоять в значи
тельной части из сернокислых солей. Но, к сож але
нию, оз( ра этих районов так  мало обследованы, что 
буквально о тысячах их (особенно в районе А стра
хани) ничего не известно. Тем интереснее и важнее 
результаты  работы А ральской соляной партии А ка
демии Н аук  СССР, работавш ей в 1927 г. под на
чальством Г. С. Клебанова, при общем руководстве 
проф. В. П. Ильинского.

Были обследованы огромны е озера этого района,— 
самое больш ое в С С С Р оз. Арыс (ок. 250 кв. км), 
Джаксы-Кльіч (около 100 кв. км) и много других.

В результате исследования оказалось, что озера, 
летом обычно высыхаю щие, имеют следую щ ее 
устройство.

С верху тонкая корка горьких солей (никоть). 
Д альш е следует значительной толщины слой пова
ренной соли, довольно чистой. Ниже идет слой 
кристаллов поваренной соли, смеш анной с соленой 
ж идкостью  (рапой). М ощ ность этого слоя иногда 
превосходит метр. Под ними находятся уж е серно

кислые соли: астраханит и эпсолит. Астраханит 
представляет собою соль, состоящ ую  из серно
кислого натра и сернокислого магния, а эпсолит — 
это один сернокислы й магний. Эти соли оказались 
очень чистыми, почти абсолютно без примесей, 
а мощность их в Дж аксы-Клыче превосходит 1 м  
т. е. этих солей там миллионы тонн.

С ернокислы й магний в значительных количествах 
употребляется в текстильной промышл лшостм; 
у  нас его  нет и приходится ввозить его из за  
границы. При дороговизне этой соли и почти 
абсолютной ее чистоте есть больш ой смысл вести 
разработку этой соли, но здесь встречается неко
торая трудность. Эпсолит —самы й нижний слой на
ш их озер и леж ит на глубине почти 3  м  под 
очень твердым астраханитом, так что добраться до 
него трудно. Несомненно, преодолеть это пре
пятствие удастся, сейчас ж е  достаточно отметить, 
что найдено важ ное сырье, которое до револю ции 
отсутствовало.

На Аральском море ведется в больш их размерах 
рыбная ловля. Но для засола употребляли плохую 
соль и не знали, где найти лучш ую . Поэтому до
рогая красная рыба этого района не могла поль
зоваться успехом. Экспедиция дала ответ и на 
этот вопрос. И можно надеяться, что в ближ айш ие 
годы качество соленой аральской рыбы резко 
улучш ится.

Кроме находки огромных количеств серноки
слого магния, определения качества богатейш его 
района поваренной соли, экспедицией обнаруж ены 
новые месторождения сульфата (тенардита). Самое 
больш ое имеет запас около 600 000 т  и находится 
у ст. ж. д. Ее нуж но только погрузить в вагоны 
и вести, куда нужно. О бразовались они на месте 
когда то бы вш его залива, вроде К арабугаза, но 
меньш их разм еров. Рассол после осаж дения глау
беровой соли схлынул обратно в море, а солнечные 
лучи сделал., го же, что будет использовано в Д аге
стане — обезводили ее.

Н уж но заметить, что работа экспедиции проте
кала в очень тяж елых условиях, но, думается, резуль- 
• аты ее оправдали.

Если калийны е соли и сульфат, благодаря изы ска
ниям последних лет, у нас могут быть в количествах, 
какие будут необходимы и притом на неограни
ченное время, то с простой поваренной солью дело 
обстоит в некоторых районах очень плохо. В пер
вую  голову это относится к С ибири. Она настолько 
велика, что рациональное ее солеснабж ение поста
вить очень трудно. С ибирь по величине превосходит 
всю западную  Европу; там каждое государство имеет 
развитую  солепромыш ленность и густую  сеть ж е
лезны х дорог; между тем, в Сибири соль до
бывается только в двух местах, а ж елезные до
роги, несмотря даже на Великий сибирский путь,
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обслуживаю т ее  ничтожную  часть. Понятно, что 
соль часто должна продвигаться к потребителю  на 
лошадях, а это сильно удорож ает ее стоимость. 
Ко.чечно, нежелательно иметь предмет первейш ей 
необходимости дорогим, но дело станет гораздо 
хуж е, если соли совсем не будет хватать. А этого 
можно опасаться, ибо главнейш ий сибирский соле
добывающий район, располож енный по реке 
И рты ш у у гор. Павлодара, в последние годы 
все с большими и большими перебоями справляется 
со снабжением своего огромного рынка.

Там добывается озерная соль, т. е. соль, 
которая садится в естественных водоемах в месяцы 
интенсивной концентрации его  рассола (летом). 
Если лето дож дливое и зимой снегу много, то 
озерны й рассол не может дойти до концентрации, 
при которой садится соль, и в озере соли не бы
вает, и тогда С ибирь должна снабж аться европей
ской солыо. В ближ айш ие пятнадцать лет населе
ние С ибири, в связи  с переселениями, должно 
удвоиться и тогда вдвое возрастет потребление 
соли. Поэтому нуж но было реш ить, можно ли б а 
зироваться на этом районе в будущ ем. Н уж но ска
зать, что пока ие был применен научный анализ 
в реш ении этого вопроса, все начинания кон
чались неудачей. П остроили к озеру  (К оряковскому) 
ж. д. ветку, и оно перестало давать соль. Построили 
на другом  озере мощную солемельницу, и она 
стоит второй год по той ж е причине. Тогда хозяй 
ственники реш или обратиться к Академии Н аук 
с предлож ением изучить их озера. Теперь уж е 
прош ло два года работы Павлодарской соляной 
экспедиции Академии Н аук, работаю щ ей п о д ,н а
чальством автора этой статьи и под общ им руко
водством проф. В. П. И льинского.

В результате работ выяснилось, что озера го
раздо богаче, чем можно было ожидать. Там, где 
не могли предполож ить слоя соли в несколько 
сантиметров, найдены новые слон 1 м  мощности 
(Бурлинское), а  в К оряковском (см. вы ш е) даже 
7 м  мощности. Естественно, что при таких усло
виях можно обеспечить любой спрос и в любой 
самый дождливый год, ибо эти слои всегда нахо
дятся в озере.

Возможность механизации добычи и обеспечение 
огромного С ибирского ры нка солью Павлодарских 
озер, должны освободить значительные массы 
соли другого соледобываю щ его предприятия — 
И ркутского солеваренного завода. Его продукция

пойдет в Дальневосточную  область и освободит от 
необходимости завоза туда соли из Крыма, т . е 
вокруг всей Азии.

При разреш ении этого общ его вопроса удалось 
такж е наметить путь обеспечения солью стоящ ей 
солемельницы и восстановления солеродности п е
реставш его одно время садить К оряковского озера, 
к которому подведена железнодорож ная ветка (см. 
выше). Помимо того, в районе П риирты ш ья найден 
целый ряд озер с мощной глауберовой солью, что, 
вместе с наличием известняков, угля и белых пе
сков, может послужить базой для стекольной и 
хим ической промышленности.

Это утверж дение становится особенно реальным 
в связи с работой экспедиции Сибирского отдела 
Геолкома, работавш ей в соседнем с Павлодаром 
районе (150 на восток) под начальством гидро
геолога Кучина. Главнейш им объектом исследова
ния этой экспедиции были содовые озера. Выше 
описы вались соляные озера, даю щ ие поваренную  
соль при летнем испарении. Содовые озера в своем 
рассоле содерж ат главным образом соду, которая 
садится зимой при зам ерзании озера. Сода —  про
дукт дорогой, и у  нас его  не хватает. О собенно же 
это относится к продукту переработки соды— едкому 
натру, идущ ему для мыловарения.

Естественная сода содержит около 50°/о воды, 
и, чтобы получить нужный продукт, ее, как и глау
беровую  соль, нуж но обезводить. С ибирский кли
мат не позволяет вести этот процесс за  счет сол
нечного тепла, как в Д агестане, и найден чрезвы 
чайно остроумный способ получения соды в без
водном состоянии. О богатстве этих озер (Пету- 
ховские, М ихайловские и др.) можно судить по 
характерном у предлож ению , возникш ем у в М оскве 
при обсуж дении этого вопроса, — вместо пред
полагаемой постройки дорогих содовых заводов, 
производительностью  в 200 000 т  (12 миллионов 
пудов) в год, форсировать добычу на этих озерах.

Н ельзя  не видеть, как огромны и интересны 
откры вш иеся перспективы  этого дела.

М ного ещ е интересного и практически важного 
сделано в области солей. Но обо всем этом со
общ ить нет возможности. Здесь важно отметить, 
что СССР, будучи самой богатой солью страной 
в мире, не оставляет эти богатства леж ать втуне, 
а усиленно ведет поиски и реализацию  соверш енно 
новых путей в этом важном деле.

А. Николаев.
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М. С. К О Р О Л И ц ки й .

Д о г о р а в ш и й  быт.
(К 70-летию создания „Д ворянского гнезда“ , 1859 г.).

1.
Каким-то далеким, забытым эхом звучат для 

нас произведения Т ургенева, в которых наш ли 
столь ж ивое отраж ение идеи и настроения, течения 
и направления общ ественной мысли тогдаш них лет.

Это какие-то призрачны е отголоски уш едш ей 
вдаль эпохи с ее  смутными тенями и ускользаю 
щими отображ ениями. Но это— целая полоса русской 
жизни, которая некогда волновала Т ургенева и 
исторгала его поэтические создания. Эта ж изнь 
внуш ала ему тоску и горечь всего своего уклада, 
но она ж е питала его  творческие замыслы. Он со
здал вереницу образов, опоэтизировал в мягких 
и пленительных красках родную  природу, выразил 
думы и бессилие, бесплодные порывы своего вре
мени; явился, таким образом, и певцом, и и зобра
зителем эпохи. И это вы разилось в многочисленных 
определениях, какими пользовались в оценке ів э р : 
іества Т ургенева.

„Выразитель идей русского  общ ества, истолко
ватель его  внутренней жизни*; „худож ественны й 
историк русской  мы сли“; „пейзаж ист природы, пей
зажист жизни, характера"; „задумчивый поэт земного 
сущ ествования“.

Но каж дое из этих определений утверж дает 
право за Тургеневы м и в наш е, как и во всякое, 
время; право на общ ение с ним, как с поэтом-пев- 
цо.м и с худож ником-изобразителем  прош едш его 
житья-бытья в его многообразных сторонах и про
явлениях. С ущ ествовал быт, господствовал уклад, 
зрело одуш евляю щ ее чувство, вспыхивали мечты, 
рож дались гордые, романтические слова, увлекали 
порывы, возникали стремления.

Но жизнь, точно сфинкс, стояла тупая и не
умолимая; и гибли под ее тяж естью  вдохновенные 
слова, гасли пылкие мечтанья Так рисовал Т урге
нев крепостной строй, дворянскую  Русь, всю ту 
тину и духовный мрак, которы е засасы вали и глу
шили лучш ие помыслы и поры вания поколений.

Бездеятельность, безволие, бесцельность, бес
плодность сущ ествования, грусть и томление душ и,

печаль разочарования и безнадеж ности— составляли 
удел этих людей, их ж изненного поприщ а среди 
омута лж и и бездуш ия, ж естокости и насилия.

„Я, — писал Т ургенев, — стремился, насколько 
хватило сил и умения, добросовестно и беспри
страстно изобразить и воплотить в надлежащ ие 
типы —  и то. что Ш експир называет: th e  b o d y  and  
pressu re  of tim e (самый образ и давление врем ени ', 
и ту, быстро изменявш ую ся физиономию  русских 
людей культурного слоя, который преимущ ественно 
служ ил предметом моих наблю дений“.

С озерцая окруж авш и е его среду и быт, Т урге
нев, как исты й западник и европеец, сторонник 
прогресса и цивилизации, уяснял себе всю арха
ичность и приговорснность этих среды и быта. 
И если признаки их разлож ения и начавш егося 
процесса их сгорания он наблюдал и раньш е, то 
в „Дворянском гнезде“ представлено уж е самое 
догорание. Оттого значение этого романа в ряду 
тургеневских  творений столь важно и социологи
чески, и исторически, не говоря уж е  о его  внеш ней 
прелести и чисто-худож ественном колорите.

2.

С таринный дворянский род Л аврецких со всею  
его  грубостью , свирепостью , взбалмошностью, са
моуправством, деспотизмом, причудами, безобра
зиями, эгоизмом — встает на страницах Т ургенева 
во всем его  окруж ении.

Под прикрытием каж ущ егося благообразия 
с налетом ум ственной миш уры, здесь царят пат
риархальны е, вековые нравы, обычаи и порядки. 
З десь  не воспитывают, а калечат детей, убиваю т 
волю, развиваю т лень, истребляют, вы корчевы ваю т 
все вольное, самостоятельное, внедряя вместо него  
черты пагубные, наследственные. Вот в такой атмо
сф ере „искусственного уединения", „заколдованного 
к р у га“, „спартанского воспитания“ , под эгидой 
властной, деспотичной, невеж ественной тетуш ки, 
„старой колтовки“ , как іго зв а л и  ее дворовы е люди, 
полуобразованной наставницы-ш ведки, да сенной
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левуш ки  Васильевны, рос с детских лет герой ро 
мана Л аврецкий. Он от природы не лиш ен был 
ума, добрых свойств, жажды знания, ж енской 
ласки, но все это в нем заглуш ило, исковеркало, 
извратило ложное воспитание. И, попав в „ж и зн ен 
ный водоворот", поступив двадцати-четырех лет на 
физико-математический факультет М осковского 
университета, он представляется каким-то чудищем, 
дичком своим товарищ ам.

И весь его  дальнейш ий жизненный путь -  сви
детельство того, какое сильное дезорганизую щ ее 
влияние способны оказать залож енны е в детстве 
черты: они нередко тяготею т над человеком всю 
его  жизнь. Так, Л аврецкий уж е в зените дней, 
в сорок пять лет, испыты
вает,.чувство  ж ивой грусти 
об исчезнувш ей молодости“ , 
сознает себя „одиноким, без- 
домным странником“, не су 
мевшим приспособить свою 
жизнь и наполнить ее дей
ственным, живым, полезным 
и плодотворным содерж а
нием.

Такой же, в сущ ности, 
пустой и бесплодной пред
ставляется ж изнь других 
действую щ их лиц: товари
ща Л аврецкого по у н и вер 
ситету, энтузиаста стихо
творца и идеалиста-фанта- 
ста Миха-.евича, сравни- 
гаю ш его себя „с птицей 
небесной, с лилией долины ‘ 
и успокаиваю щ егося на 
том, что получает место 
старш его надзирателя в ка
зенном учреж дении; фривольной и себялю бивой 
Коробыіной, жены Л аврецкого; чиновника-бю ро- 
крата Панш ина с его  легковесны м и и пустозвон
ными разглагольствованиям и; наконец, Л изы  Кали- 
тиной с ее неудовлетворенностью , заверш аю щ ейся 
пострижением, отречением от мира и уходом в 
монастырскую обитель.

Весь этот мир отсталости, инертности, никчем
ности, легкомы слия, ф разерства, карьеризм а — до
полняют ф игуры  остальных лиц романа: лгуна и 
старого болтуна Гедеоновского, чувствительно ! по
мещицы Калитиной, ветхой старуш ки Пестовой, 
богомольной дворянки О гарковой, благочестивой 
Агафьи, няни Калитиных, зачерствелого немца 
Лемма, кроткой, забитой и безропотной Маланьи 
и др. И все они сливаются в одно тусклое, без
отрадное пятно, от которого веЬт вековой давностью 
и холодом могилы. Ж изнь не знает здесь ни вдох
новения творчества, ни упоения мысли: здесь все

сведено к ничтожным радостям, жалким утехам, 
к безвольному смирению.

Здесь, в этом гнезде, покой и безмолвие медлен
ного, незаметного и глухого догорания. И эта 
тиш ь замогильного быта, это беззвучие бескрылой, 
омертвелой ж изни ощ ущ ается со всею чуткостью 
потрясенной душ и героем произведения Лаврецким.

3.

Л аврецкий с его  со стороны матери .честной 
плебейской кровью ", с его стремлением к опрощ е
нию, к улучш ению  и устройству быта своих кре
стьян —  в общ ественном смысле ноль, пустое место. 
Но он в то ж е время несчастен и в личной, сем ей

ной жизни. Его пламенное 
чувство и женитьба на ге
неральской дочери Ко- 
робьиной, впоследствии ему 
изменяющ ей; его  безрезуль
татное увлечение Калити
ной — удручаю т его душ у, 
поселяю т в нем горечь разо
чарования и скорбь о не
удачливо слож ивш ейся ж из
ни. Он увозит потрясенную  
орем, смертью сына, жену 

в Германию, Ш вейцарию , 
Париж , намеревается ехать 
с нею в Баден-Баден; но 
случайно откры вает ее  и з
мену, уезж ает один в Ита
лию, оттуда с сокруш енным 
сердцем возвращ ается в ро
довое имение.

Тут он почувствовал себя 
попавш им „на самое дно 
реки*. „Вот когда я на дне 

р е к и “... „Течение тихой, неспеш ной ж изни“, „ред 
кие звуки деревенской глуш и*, „бездейственная 
ти ш ь“—будят в нем размы ш ления о другой жизни, 
о других местах на земле, где „кипела, торопилась, 
грохотала жизнь; здесь та же ж изнь текла не
слыш но, как вода по болотным травам; и до са 
мого вечера Л аврецкий не мог оторваться от со
зерцания этой уходящ ей, утекаю щ ей ж изни*. Она 
ум иротворяла его душ у, утихомирила его  печаль, 
делала не столь острой и горестной тяж есть его 
разбитого сущ ествования: „скорбь о прошедшем 
таяла в его  душ е, как весенний снег*.

Так Тургенев, писатель с высокой европейской 
культурой, в словах своего героя, быть может 
выразил свою собственную  затаенную  грусть об 
этой уплы ваю щ ей жизни, об ее предреш енной 
участи в потоке общ еисторического прогресса.

Так Т ургенев, быть может, выразил свои сокро
венные думы об угасаю щ ей поэзии усадебных

и. С. ТУРГЕНЕВ.
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гнеза, над которыми уж е незримо носилось дун о
вение близкого ш квала.

Ж изнь сурова. Она не пощ адит этих родовых 
гнезд, развеет вековой уклад, разруш и т и самые 
его  устои. Т ургенев  с его  тонким чутьем худож ника 
и ш ироким кругозором  мыслителя понимал исто
рическую  обусловленность этого процесса, гр я 
дущ ие судьбы этих очагов застоя и вырождаю щ егося 
быта. Он и выразил это на примере Л аврецкого 
со всею поэтичностью своего чудесного и волную 
щ его таланта. Стоя в конце пройденного пути, 
у черты .одинокой старости“, „догораю щ ей бес
плодной ж изни“, Л аврецкий с грустью  сознает, 
что людям его слоя надобно уступить место новому

поколению , которое сумеет выполнить свой подвиг 
ж изни и ш ире, и производительнее. „И грайте, го
ворит он. веселитесь, растите, молодые силы: жизнь 
у вас впереди, и вам легче будет жить: вам не 
придется как нам, отыскивать свою дорогу, бороться, 
падать и вставать среди мрака; мы хлопотали о том, 
как бы уцелеть — и сколько из нас не уцелело! — 
а вам надобно дело делать, работать, —  и благосло
вение наш его б р а т а -с т а р и к а  будет с вам и“.

Так в эпилоге этого одного из лучш их своих 
произведений Т ургенев предвосхитил, семьдесять 
лет назад, исчезновение быта, от которого ос
тался один лиш ь призрак, одно слабое воспоми
нание.

М. К оролицкий.

Проф. С. О. ГРУ ЗЕ Н Б ЕРГ.

Максим Горький и академик В. М. Бехтерев.
(П о неизданным материалам).

Гейне сравнивает творчество худож ника с пе
ревоплощ ением в душ и людей различных эпох и 
наций. Ж изнь М аксима Горького, полная необы чай
ных злоключений и ярких контрастов, в полной 
мере оправды вает слова Гейне: его удел—сплош ная 
метаморфоза, беспреры вное перевоплощ ение в лю 
дей самых разнообразны х классов и рангов. По
добно барону в своей пьесе „На дне*, „Максим Г орь
кий всю свою ж изнь „переодевался“,приним ая самые 
разнообразны е обличия — от босяка-бродяги и ма
стерового малярного цеха до почетного академика 
Всесою зной Академии Н аук и всемирно-известного 
пролетарского п и сател я .. В этом отнош ении весьма 
поучительна и интересна одна из наиболее ярких 
страниц биографии М аксима Горького — Казанский 
период его скитаний: в ту пору — в 1892 г. Алексей 
М аксимович П еш ков был продавцем булок и „по
ставщ иком" студентов К азанского университета. К 
этой полосе ж изни М аксима Горького относится 
его  знакомство с другим выходцем из пролетар
ской среды академиком — Владимиром М ихайлови
чем Бехтеревы м, бывшим тогда профессором 
К азанского университета и директором Казанской 
окруж ной лечебницы. В ту пору — в 1892 г. про
давец булок А. М. П еш ков был своеобразны м слу
шателем профессора В. М. Бехтерева: он слуш ал 
его  лекции „сквозь дверную  щель*.

В своих автобиографических мемуарах Максим 
Горький приводит не лиш енны е юмора воспоми
нания о лекциях профессора В. М. Бехтерева в 
Казанской психиатрической клинике: „Раз в неделю 
я бегаю  ещ е дальш е в С ум асш едш ий дом", где 
читал лекции психиатр Бехтерев, демонстрируя боль
ных. Однажды он показывал студентам больного

манией величия. И все время, пока Бехтерев, дер
гая себя за бороду, почтительно беседовал с боль
ным, я тихонько ладонью  гладил лицо свое, как 
будто обож ж енное горячей пылью. Д есятка два сту
дентов рассматриваю т человека в нелепом колпаке, 
немногие — улы баясь, больш инство —  сосредото
ченно и печально; их глаза подчеркнуты необыкно
венно в сравнении с его  обжигаю щ ими п азам и . 
Он. — страш ен, и что-то величественное есть в 
нем, — есть. В рыбьем молчании студентов отчет
ливо звучит голос проф ессора, каждый вопрос его 
вызывает грозны е окрики глухого голоса, он и с 
ходит как будто из мертвых, белых стен; движ ения 
тела больного архиерейски медленны и важны... 
(„М . Горький: „Мои университеты ". V erlag „Kniga* 
Berlin 1923, стр. 4 4 - 4 5 ) .

В письме 1 ко мне академик В. М. Бехтерев ри
сует этот эпизод несколько иначе: „Когда Максим 
Горький стал во главе государственного издатель
ства „Всемирная ли тер ату р а“, он имел близкое от
нош ение к издательству 3 . И. Гржебина. П ри 
встрече с Горьким, я был озадачен неожиданным 
вопросом Алексея М аксимовича: „Знаете ли, В. М., 
что я был одним из ваш их слуш ателей?" — Где и 
когда? Я счел бы для себя за больш ую  честь, если бы 
это было так на самом д е л е -о т в е т и л  я “ . - „ Д а  это 
так и было в действительности“—ответил Алексей 
М аксимович: „Дело было в Казани, в казанской 
окруж ной лечебнице, где вы читали клинический 
курс душ евны х болезней. Я же тогда продавал сту
дентам булки и, бывало, когда студенты соберутся

1 Н а опубликование этого  письм а мпою было получено р а з 
реш ение В. М. Б ех т ер ев а . С. Г .
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в ваш ей аудитории, я вместе с ними с л у ш а л  
в а с  с к в о з ь  д в е р н у ю  ш е л  ь “. Мы, конечно, 
посмеялись, что мы таким  образом давным давно 
уже знакомы друг с другом. Это замечание Алексея 
М аксимовича меня все ж е очень заинтересовало и 
впоследствии, раздум ы вая по поводу этой встречи, 
я стал припоминать, что, действительно, в восьми
десятых годах во время чтения курса  клинических 
лекций в загородной казанской окруж ной лечеб
нице, куда собирались студенты последнего курса 
медицинского факультета, бывал в той ж е лечебнице 
в часы лекций ещ е и булочник, но не из обы кно
венных, ибо среди студентов он пользовался и осо
бой популярностью , и особым почетом. Этот-то „бу
лочник“ и был не кто иной, как Максим Горький... 
В выш едш ей позднее книге М аксима Горького „Мои 
университеты “ я прочел на 44-ой странице строки, 
посвященные им этому периоду его  деятельности. 
В этих строках, в описываемой М аксимом Горьким 
демонстрации мною больного отразился, конечно, 
не студент университета, оцениваю щ ий поведение 
больного с научной точки зрения, а свободный х у 
дожник, и поэтому ф игуре больного приписывается 
нечто, ему не принадлеж ащ ее:наприм ер,—сумасш ед
ший, помещаю щийся в больнице, должен быть по
чему-то изображ ен непременно в колпаке и демон
стрируется он тоже в колпаке, чего, разумеется, 
не было и быть не могло, ибо никаких дурацких 
колпаков ни в окруж ной лечебнице, да и нигде, 
вообще, в сумасш едш их домах за последние пол
века нет и не полагается по ш тату. Затем, в обри
совке поведения возбуж денного больного и отно
шения к нему других  воображение худож ника не

пременно вводит нечто, не соответствую щ ее действи
тельности“.

При таких необычных обстоятельствах произо
шло знакомство профессора В. М. Бехтерева с про- 
давцем булок Алексеем М аксимовичем Пешковым...

По капризу судьбы, смерть академика В. М. 
Бехтерева совпала с юбилейными днями Максима 
Горького... Оба они отрицали бессмертие душ и, 
хотя на долю их выпал завидный удел стяжать 
себе ещ е при ж изни бессмертие своего имени. В 
этом отнош ении весьма поучительна беседа, кото
рую  мне довелось вести с М аксимом Горьким в 
стенах П сихоневрологического института; тринад
цать лет тому назад, 8 ноября 1915 г. под моим 
председательством происходило торж ественное за 
седание Института с участием М аксима Горького, 
посвящ енное чествованию  памяти Л. Н. Толстого. 
Помнится, — в своем приветствии я отметил, что 
на долю М аксима Горького выпал завидный удел 
стяж ать себе симпатии русского общ ества и что, 
как идеолог и печальник о нуждах русского про
летариата, он и после смерти своей будет ж ить в 
памяти миллионов читателей. Когда М аксим Горь
кий, волнуясь, закончил чтение отрывка из неиздан
ного тома своего „Д етства“, он не без смущ ения 
обратился ко мне с вопросом: „Вот вы сейчас ска
зали в своей речи, что я, дескать, буду ж ить и 
после смерти... Как же так? Ведь после моей смерти 
меня уж е не будет!“ Теперь, — тринадцать лет 
спустя ,—М аксиму Горькому, как и академику В. М. 
Бехтереву, посчастливилось ещ е при ж изни своей 
обрести социальное бессмертие.

С. Г рузенберг.

I
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Э. Г О Л Л Е РБ А Х .

Х у д о ж н и к - п у т е ш е с т в е н н и к .
(К 25-летию со дня смерти В. В. Верещ агина).

Весной 1904 г. при взры ве броненосца „П е т р о -  
п а в л о в с к *  погиб один из виднейш их русских  
живописцев — В. В. Верещ агин (род. в' 1842 г.).

Н и один русский  худож ник прош лого века, 
кроме, разве, К. Брю ллова и Репина, не пользо
вался такой славой, как Верещ агин. Правда, мне
ния о нем были резко различны: одни возм ущ а
лись фотографичностью  его картин и порицали 
самодовольство худож ника, устраивавш его  свои вы
ставки с .ам ерикан ской" деловитостью  и помпой, 
другие  восторгались правдивостью  и потрясаю щ им 
трагизмом его  произведений. Картины В ерещ агина 
экспонировались на отдельных вы ставках не только 
в России, но и во всех главных городах Европы. 
Успех этих выставок был огромен. .D e r  kann 
alles!" („этот — все может"), сказал о В ерещ агине 
М енцель, один из величайш их худож ников XIX сто
летия. М ейсонье назвал искусство  В ерещ агина 
явлением „ещ е не бывалым" по своем у значению.

О популярности В ерещ агина в Зап . Европе 
можно судить хотя бы по тому, что в известном 
труде Л ю бке-Гаак 'а  „D ie K unst des XIX Jah rh u n 
d e rts“ В ерещ агин поставлен на первое место в ряду 
русских  худож ников *.

В русской худож ественной критике Верещ агин 
был сперва переоценен (В. В. Стасовым и Ф. И. 
Булгаковы м), а  затем несправедливо развенчан
А. Н. Бенуа, который, признавая огромные заслуги  
В ерещ агина, как проницательного и сведущ его по
вествователя о войне, отрицал в этом „неустраш и
мом репортере, и „бессердечном протоколисте* 
худож ественное дарование. Его правдивые и 
точные этюды С редней А зии и Индии представ
ляют собою ценнейш ие географ ические и этно

* В качестве характерного курьеза (характерного для от
ношения немцев к русской художественной культуре) следует 
отметить, что в этом труде, содержащем -155 страниц (изд. 
1907 г.), русскому искусству отведены... полторы страницы, 
прячем единственными художниками, достойными упоминания, 
оказались Верещагин (25 строк), Репнп (10 строк), Васнецон 
в Суриков (1 сгро::А>.

граф ические документы. Страстный путеш ествен
ник, искатель ярких  впечатлений и сильных эмо
ций, Верещ агин в своих картинах запечатлел не
сравненно больш е, чем это мог бы сделать фото
граф . Его батальные жанры обычно холодноваты  и 
и весь их трагизм  в с ю ж е т е ,  а  не в с п о с о б е  
передачи сюжета; тем не менее, они являю тся, по 
сущ еству, обличением войны и ее  уж асов, и в этом 
смысле батальная ж ивопись В ерещ агина может 
быть названа антимилитаристической.

Все или почти все, что написано Верещ агиным, 
отраж ает впечатления о ч е в и д ц а .  Он исколесил 
в 1860 г. К авказ, работал в 1867—74 г. г. в Т ур
кестане, посетил в 1875 г. Индию, участвовал в 
турецкой войне 1870-х годов, был в 1883— 85 г. г. 
в Палестине, соверш ил поездку по С еверной Двине 
(1894), снова работал на К авказе и в Крыму, от
разил в своей живописи испано-американскую  
войну 1901 г., побывал на острове К убе (1902), в 
Японии (1903) и. наконец, при первых известиях 
о русско-японской войне отправился на Д аль
ний Восток, где погиб на посту художника-наблю - 
дателя.

По поводу своей поездки в Туркестан В ерещ а
гин писал:

„Я поехал в Туркестан случайно, и до сих пор 
не знаю, ладно ли сделал, что поехал; вероятно, 
ладно. Поехал же потому, что хотел узнать, что 
такое истинная война, о которой много читал и 
слыш ал и близ которой был на К авказе“.

Художник участвовал в сраж ениях и не раз 
подвергался смертельной опасности. После усм и ре
ния С амарканда он организовал больш ую  .Т у р 
кестанскую  вы ставку в П етербурге".

В 1871 г. и в последую щ ие годы худож ник ра
ботал в М ю нхене над целым рядом грандиозных 
картин на темы Самаркандской войны іі восточ
ного быта.

В 1875 г. он предпринял путеш ествие в Индию.
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В одном из своих писем к В. В. Стасову 
В ерещ агин рассказы вает: „Я в самой середке Ги
малаев, в малом королевстве Сикким, занимался в 
буддийских монастырях, а ранее 
того, на высоте 15000 футов, чуть 
не зам ерз со своею  женой. Снег, 
по котором у нам приш лось идти 
в последний день подъема на 
гору Канчинги (28 ООО футов"), 
испугал моих спутников, и они 
не последовали за  нами. М ежду 
тем, пош ел снег, которым пр и 
шлось и питаться за неимением 
другой пищи; он потуш ил наш 
огонь, и кабы не мой охотник, 
который отыскал и уговорил 
одного из людей внести на гору 
ящик и несколько необходимых 
вещей, приш лось бы плохо.
Лицо мое за несколько дней 
пребывания на этой высоте не
померно опухло, и какое - то 
странное давление на темя, от 
которого я непременно ум ер  бы через пару про- 
медленных дней, заставило меня спуститься преж 
де, чем все этюды, которые я намеревался сде
лать, были готовы. Сделаю ещ е попытку в др у 
гое врем я года и в другом  месте, уж  очень хо 

рош и эти горны е ш ири и выси, покры ты е льдом и 
снегом 1'.

В итоге путеш ествия по Индии возник цикл 
артин „И ндийская поэма", со

зданный в П ариж е.
Затем  В ерещ агин участвовал 

в войне 1877-78 г., был ранен, 
участвовал в Ш ипкинском деле 
и  других боях, успевая попутно 
делать массу зарисовок, послу
ж ивш их ему затем для картин, 
отраж аю щ их события русско- 
турецкой войны.

П утеш ествие в Палестину 
дало ряд новых картин. З а  ними 
последовала знаменитая серия 
картин на тему Отечественной 
войны 1812 г., далее этюды Д ар
данелл, С уэца, Красного моря 
(1901), событий на острове Кубе, 
ряд  видов и ж анров Японии.

Н уж но отметить, что В ере
щ агин был одним из первых 

ставш их писать сцены под открытым небом, „на 
во здухе"—„plein  a ir” . Для этого он устроил особую 
мастерскую , открытую  с одной стороны и двигав
ш ую ся на рельсах так, чтобы она могла переме
щаться „вслед за  солнцем“.

В. В. ВЕРЕЩАГИН 
(к 25-летию его смерти).

В. В. ttepemaruo. •миренне восстания в Индии.
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В своих пейзаж ах, созданных, поистине, под 
всеми ш иротами света, В ерещ агин показал новые 
краски, новые эффекты освещ ения. В батальных 
картинах он разоблачил войну, выявил ее истин
ный образ — кош марный и отвратительный. До 
него худож ники писали торжественны е парады, 
лихие маневры или весьм а благообразные баталии; 
В ерещ агин сумел показать войну, как грандиозное 
злодейство, как позорную  братоубийственную  
бойню.

С удьба долго щадила его. Долго выходил он 
невредимы м из цепких и жадных рук  М арса. Н а
конец, и он пал ж ертвою  кровожадного бога войны, 
словно реш ивш его  отомстить своем у разоблачителю.

По рассказу  спасш егося сигнальщ ика броне
носца „П е т р о п а в л о в с к“ , см ерть застала его 
внезапно, когда этот „славны й старик, красивы й, с 
больш ой белой бородой, с Георгием  в петлице, 
ходил по палубе с книжечкой и все что-то там
записы вал '

Э. Г оллербах.

НАША ПАМЯТКА.

Профессор Э. Л. Радлов.
Недавно в Л енинграде на 74 году ж изни скон

чался от застарелого недуга бы вш ий директор 
Публичной Библиотеки и редактор „Ж урнала ми
нистерства народного просвещ ен ия“ — проф ессор 
логики Э р н е с т  Л ь в о в и ч  Р а д л о в .

Сын видного в свое время педагога, он, по 
окончании петербургского университета, заверш ил 
свое образование заграницей . По возвращ ении на 
родину он посветил себя педагогической деятель
ности и долгое время читал лекции по логике на 
вы сш их ж енских (Б естуж евских) курсах, в А лексан
дровском лицее и в училищ е правоведения. Не 
ограничиваясь преподавательской деятельностью , 
Э. Л . способствовал, в качестве редактора и попу
ляризатора ряда научных изданий, распространению  
ф илософ ских знаний в ш ироких кругах русского  
общ ества: так, он совместно с проф. Н. О. Лос- 
ским редактировал сборник „Н овы е идеи  в ф и л о 
со ф и и “, знаком ивш ие читателей в популярном 
излож ении с новейш ими течениям и западной ф и
лософ ской мысли; в 1911 году в издании Эфрона 
выш ел его  маленький „Ф илософский словарь“, 
составленный им по немецким и французским  
философским лексиконам; под его редакцией были 
изданы „Письма В. С. С оловьева“, а такж е пере
воды ряда философских трудов Гегеля („Ф еном е

нология“), Фихте („Ф акты сознания“), Гельвеция 
(„О б у м е“), Ш еллинга („Б р у н о “ ; и др.; с 1899 по 
1918 г. он состоял редактором  „Ж урнала м ини
стерства народного просвещ ен ия“, а после О ктябрь
ской револю ции— членом редколлегии философского 
ж урнала „М ы сль“, прекративш его  свое сущ ество
вание вскоре по выходе третьей  книж ки.

П еру Э. Л . Радлова принадлеж ит ряд работ по 
истории русской  философии, (о В. С. Соловьеве, 
Л аврове), исследования о Гельвеции, Спинозе, 
Бруно, многочисленных очерков и журнальных 
статей и характеристик в „Энциклопедическом 
С л оваре“ Б рокгауза  и Эфрона,.

Исклю чительный знаток книги, Э. Л . всегда 
охотно делился своими обш ирными библиографи
ческими знаниям и со всеми, обращ авш имися к нему 
за советами и справками. В прошлом году Э. Л. 
был включен в список кандидатов для баллоти
ровки в число академ иков по каф едре философии. 
О днако, он отказался от баллотировки ещ е задолго 
до обсуж дения его  кандидатуры в печати.

Добрый, отзывчивый человек, и доброж елатель
ный товарищ , Э. Л. оставил по себе светлую  па
мять в сердц ах  его  многочисленных товарищ ей, 
сослуж ивцев и учеников.

Проф. С. Грузенберг.

Академик П. П. Сушкин.
(К полугодовщ ине смерти).

Смерть вы рвала П. П. из рядов русских 
ученых в тот момент, когда егсг научное твор
чество было в полном расцвете. П. П. был 
ученым ш ирокого горизонта. Он был орнито
логом, зоогеограф ом, и крупнейш ие специалисты 
Европы и Америки по сравнительной анатомии 
и палеонтологии говорили о нем, как о равном 
себе.

Весьма показательно мнение маститого М. А. 
М ензбира, учителя П. П. с которым он был связан 
многими годами друж бы . .Н есом ненно, что если бы 
П. П., как вы раж аю тся узкие  специалисты, не „раз
брасы вался“, он описал бы не один лиш ний де
сяток форм палеарктических птиц, но это могут 
сделать многие, кто не может подняться до вос
становления грандиозных картин из прош лого 
сущ ествования земли. Когда я читаю последние

работы П. П., опубликованные с 1924/25 г., я испы
тываю величайш ее научное у д овлетворен и е,— до 
того в них все цельно, связно, до того каждому 
мелочному, на первый взгляд, факту отведено над
леж ащ ее место. Если свести в одно целое все 
заметки П. П. по истории фауны Высокой Азии и 
С ибири, сама собой вы рисовы вается поистине 
грандиозная картина эволюции азиатской части 
палеарктической фауны за третичное и послетре- 
тичное вр ем я .“.

С вы ш е девяноста печатных трудов далеко не ис
черпываю т тех творческих планов, которыми был по
лон П. П. Все, слы ш авш ие его на докладах в различ
ных научных общ ествах и учреж дениях, знают, с ка
ким мастерством и содерж ательностью  они делались. 
А вы ступая в прениях по заслуш анным нм докла
дам, Г1. П. нередко делал, в сущ ности, новый до-
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клад, превосходивш ий блеском и остротой мысли 
только что сделанный докладчиком. Но, по мере 
того, как мысль П. П. рвалась вперед, его  физи
ческая природа быстро сдавала. В своих письмах 
ко мне он часто возвращ ался к мысли о прибли
ж аю щ ейся смерти, которая сама по себе не пугала 
его, но вызывала опасение за неоконченные работы. 
Ничто так не страш ило П. П., как возможность 
потерять работоспособность, и эта ж е боязнь за 
ставляла его  ударяться в противоположную  край
ность и работать, пока можно, не ж алея сил.

Вот это неж аление себя и проходит красной 
нитью через всю ж изнь П. П., начиная со студен
ческой скамьи вплоть до последних лет, когда он 
вел весьма ответственную  и нагруж енно-нервную  
работу на постах академ ика-секретаря отделения 
физико-математических наук Академии Н аук, пред
седателя комиссии по северо-двинским раскопкам 
и куратора над практикантами. К ураторство П. П. 
отнюдь не случайно. И так понятно, что на этом 
трудном поприщ е он снискал себе всеобщ ее у в а 
жение, признательность и благодарность.

Требовательный, но всегда справедливы й и 
чутко внимательный к своим ученикам, П. П. был 
не менее требовательным к самому себе. К рупней

ший ученый с мировой известностью  он никогда 
не был белоручкой, полагаю щимся на препаратора 
в своей лабораторной работе.

Но как бы не были велики заслуги П. П. по 
его  экспедиционной и академической работе вну
три своей страны, не менее важным и значитель
ным является незаменимое представительство П. П. 
от советской науки за рубеж ем . В 1924 г. он изби
рается почетным членом Британского О рнитологи
ческого Союза, а через год почетным членом D eu t
sche O rn itho log ische  G esellschaft. Н аряду с этим 
за последние два года П. П. выполняет целый ряд 
ответственных заграничных командировок от Ака
демии Н аук: в Германию, Англию, А м ерику и Д а
нию для участия в международном орнитологиче
ском конгрессе, в Ш вецию  и в Н орвегию  для и зу 
чения местных м узеев и, наконец, в Будапеш т для 
участия в X международном зоологическом кон
грессе.

Такая сложная, ответственная и напряж енная ра
бота была по силам только для П. П., и благодар
ная память о его  гигантском труде останется 
навсегда не только в русской, но и в мировой 
науке.

С. Углев.

Г. Л ЕВ И Н .

Великий немой заговорил.
(Звуковое кино, его история, техника и достижения).

1928 год в истории кинем атографии — год 
первых ш агов звуковой  кинематографии. 1929 г о д -  
год лихорадочного ажиотажа, инвестирования не
померно крупны х капиталов, подведения итогов, пе
рехода от единичных опытов к организационному 
переводу кинематографии на звуковой фильм.

Застрельщ иком в переводе кинем атограф ии на 
звуко-речевой фильм вы ступает Америка, скупаю 
щая европейскую  кинопромыш ленность и распо
лагаю щая достаточным оборудованием для п ере
хода на звуковой фильм. З а  последние три месяца 
на одно лиш ь строительство звуконепроницаемы х 
ателье, приспособленных для засъем ки зв у к о 
вых фильмов, истрачено 24 миллиона долларов, 
К 1 января 1930 года в Америке будет свы ш е трех 
тысяч кино, приспособленных для демонстрации 
звукового  фильма. А пока что американцы закон
трактовываю т всех тех, кто в новых условиях за 

говоривш ей кинематографии может оказаться 
притягиваю щ ей публику звездой. Так .Гіарамоунт* 
законтрактовал Ш аляпина. И лиш ь немногие из 
деятелей немого кино продолжаю т уверять, что 
они останутся верны Великому Немому. Дольш е 
всех уверял  Чаплин, да и того соблазнили круп
ным гонораром.

Каждый день приносит с собой новые техниче
ские усоверш енствования в деле засъем ки звуко
вого фильма, а такж е и в способах его демонстрации. 
Н алицо патентная горячка, ажиотаж, который 
сравниваю т с ажиотажем, вызванным открытием 
золота в Клондайке.

И если в бедной, разноязы чной Европе полная 
меш анина систем звукового  фильма, растерянность 
и незнание, какой системы придерж иваться, то 
Америка, страна крупнейш их кино-концернов, 
объединяю щ их в одних руках  и производство, и



346 аВЕСТНИК ЗНАНИЯ» №  8 —  1929 г.

мощную сеть кино-театров, имеет уж е определен
ные системы звукового  кино.

Не касаясь вопроса о различных усоверш енство
ваниях и деталях, закрепленны х за различными 
держ ателями патентов, можно все м ногообразие 
аппаратуры  и системы звукового кино свести 
к трем  основным системам.

Отличны эти системы, преж де всего, по способам 
ф иксирования звука.

Самой ранней по времени возникновения си
стемою записи звукового  фильма является система, 
схожая в основном с записью  звука  для граммо
фона. Сводится она к механическому запечатле- 
нию звуковы х колебаний на восковом диске. Затем 
с во ск о в о ф  диска отпечатываю тся оттиски пла
стинки-матрицы. Этот процесс загіечатления звука 
совпадает с процессом изготовления граммофонных 
пластинок.

О днако, этот способ создания звукового  фильма 
сопряж ен с рядом трудностей, не имеющих значе
ния при производстве граммофонных пластинок, и 
чрезвы чайно сущ ественны х в деле создания зв у к о 
вого фильма.

П реж де всего —трудчость в п м у ч е н и и  синхро
нической записи звука, совпадаю щ ей в единицах 
времени с изображ ениям и, запечатленны ми на цел
лулоиде —  кадрами.

По этому способу изготовления звукового 
фильма работает ряд  крупнейш их концернов, — 
англо-французский „Ф отофон“, немецкий „Табис- 
Кланг-Ф ильм“, американцы В арнер и Брозерс. П о
следним в деле создания звукового фильма при
надлежит, примерно, та же роль, какая в свое 
время принадлеж ала в деле создания немой кине
матографии Пате или Гомону.

В арнеру и Б розерсу  принадлеж ит первы й ощ ути
тельный успех в деле создания звукового  фильм:; 
успех этот выпал на долю их фильма „П евец из 
дж аз-банда". Фильм этот прош ел с колоссальным 
успехом по ряду стран, способствуя распростране
нию звукового кино. А о материальном его  успехе 
можно судить по тому, что концерн в течение 
ближ айш его года предполагает вы пустить на рынок 
ещ е 30 звуковы х фильмов, а актер Аль Джонсон, 
прославивш ийся на этом фильме, заработал мил
лион долларов.

Способ демонстрации звукового  фильма по с и 
стеме „В итафон“ в основном сводится к демон
страции синхронически записанны х граммофонных 
пластинок совместно с фильмом, причем звук  пере
дается через радиоусилители на громкоговорители. 
Громкоговорители расположены за экраном, аппа
ратура в операторской будке.

Пластинки „В итафона“ имеют 40 сантиметров в 
диаметре. С корость их вращ ения отрегулирована, 
равно как и скорость демонстрации кинопленки.

П ластинка „В итаф она“ вращ ается значительно 
медленнее обычных граммофонных пластинок, делая 
33 оборота в секунду.

Тем самым (замедленным темпом вращ ения и 
увеличенным размером) достигается более длитель
ная демонстрация пластинки, чем при грамофонной 
пластинке. З апись звука  на каждой пластинке со
ответствует количеству пленки, намотанной на 
каждую  катуш ку.

Таков способ дем онстрации этих простейш их 
звуковы х фильмов. Однако, засъемка их сопряж ена 
с рядом трудностей. Трудность заклю чается не 
только в том, чтобы добиться синхроничной за
писи.

Запись звука  производится одновременно на три 
восковы х пластинки. П ервы й восковой диск идет 
на проверку  здесь ж е на месте, качества записи, 
второй диск предназначается для печатания копий, 
третий -  в резерв, на случай каких-либо повреж де
ний при дальнейш ей обработке записанного.

Как известно, обработка воскового ди ска  требует 
постоянной, стабильной тем пературы . В ателье 
тем пература эта поддерж ивается искусственным 
образом. Поэтому возмож ность записи звуковы х 
фильмов на открытом воздухе до чрезвы чайности 
затруднена. Американцы разреш аю т это затрудне
ние тем, что звук  передается посредством системы 
телефонной передачи в ателье, где и расположены 
восковы е диски. Д елается это в тех случаях, 
когда нельзя избегнуть засъем ки на открытом 
месте.

С ледую щ ее и очень значительное затруднение— 
это невозможность остановить запись звукового 
фильма, подобно тому, как можно приостановить 
кино-съемку, хотя бы для осущ ествления какого- 
либо трю ка. Были сделаны попытки записы вать 
звуки на несколько пластинок, а затем комбина
ционным образом спроектировать их на одну пла
стинку, но они не дали результатов.

А между тем монтаж фильм, смена кадров, 
снимаемых с различных точек зрения, требует 
такой ж е смены звука. Т акж е необходимо' р егу л и 
ровать звук  в зависим ости от того, снимается ли 
данный предмет крупны м планом, или мелким. 
Ясно, что вы разительная сила фильма и его звуко
вого сопровож дения будет зависеть от того, будет 
ли сила звука  меняться в зависимости от изменения 
плана засъемки, приближ ения или удаления объекта 
съемки от объектива.

Поэтому внесено следую щ ее усоверш енствова
ние.

При засъем ке немого ф ильм а засъем ка различ
ными планами производится в последовательности 
или даж е одновременно. Последовательность де
монстрации отдельных кадров определяется не при 
засъемке, а при монтаже, при котором реж иссер
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группирует отдельные снимки в соответствии со 
своим худож ественным замыслом. Приэтом кадры, 
заснятые позж е, м огут попасть на экран ранее 
других, а кадры , засняты е одновременно, могут 
очутиться в соверш енно различны х моментах 
фильма.

Не так обстоит дело при засъем ке звукового 
фильма, где запись звука, ненаруш им ая их по
следовательность предопределяет и порядок за 
съемки всех кадров. Поэтому пользую тся целой 
системой киносъемочных аппаратов, синхронически 
переключающ ихся. П ереклю чение аппаратов про
изводится механически, в соответствии с записью  
звука. Тем самым фильм как бы монтируется в мо
мент съемки, и дальнейш ие изменения монтажа, из
менил в порядке демонстрации порядка засъемки 
становятся невозможными.

Что касается того, чтобы получить различную  
силу звуков в зависимости от того, каким планом 
заснимается объект, то для этого устанавливается 
целая сеть микрофонов, такж е синхронически 
переключаемых, в зависим ости от местонахождения 
снимающего кино-аппарата, местонахождения акте
ров и пр. В ателье налицо своего рода .звуковой  
оператор“, строящ ий .зву ко во й  кадр“ и, так же, 
как и его  собрат за киносъемочным аппаратом, 
выбирающий „точку с л у х а '.

В заклю чение приходится сказать о механиче
ском способе записи звукового фильма —  так мы 
будем называть способ записи звукового фильма, 
аналогичный способам записи граммофонных пла
стинок— что результаты  его  чрезвы чайно недолго
вечны. Пластинка изнаш ивается чрезвычайно 
бы стро—достаточно 20 демонстраций для того, чтобы 
она утратила свою синхроничность, совпадение 
звука с демонстрируемым на экране.

Т е п е р ь — о второй системе создания звукового  
фильма. Она соверш енно отлична от первой системы 
и заклю чается в ф отограф ировании зв у к а —запечат- 
лении звука на пленке параллельно с заснимаемыми 
кинокадрами. Этой системы придерж ивается к р у п 
нейший мировой концерн Вестерн-Электрик. На 
этом же принципе основано изобретение Три-Эргон, 
демонстрировавш ееся в СССР.

В отличие от первой, названной нами механи
ческою, системы ф иксации звука, система эта может 
бы ть названа оптической. При этой системе звук 
фотограф ируется,-— звуковы е волны превращ аю тся 
в световые и ф иксирую тся на светочувствительной 
эмульсии. Различны е патенты предусматриваю т 
различные детали засъемки. Один из них (Три- 
Эргон) несет звуковую  запись на полях кино
пленки, другие  (Гомон) работают на двух пленках, из 
которых одна несет зрительные кино-кадры, а дру
гая —запись звука. Само собой понятно, что демон
стрирую тся обе записи синхроническим способом.

О птическая система записи звука им еет ряд пре
имущ еств по сравнению  с механической системой, 
но одновременно сопряжена и с рядом неудобств.

Пластинка восприимчива только к звукам, 
имеющим от 120 до 3 500 колебаний в секунду. 
Звуки , выходящ ие но своим колебаниям за пределы 
этих цифр, восковым диском не воспринимаются. 
Светочувствительная пленка воспринимает звук  
в пределах 60 — 5 000 колебаний в секунду. Тем 
самым ряд звуков, не поддающихся запечатлению  на 
граммофонной пластинке, может быть запечатлен на 
пленке.

Н еудобство второй системы записи звуков 
в том, что малейш ие дефекты  производственного 
характера влекут за  собой крупны е погреш ности 
при демонстрации звука. Дефекты эмульсии, цара
пины, изъяны печатания, повреждения, нанесенные 
при засъемке, проявлении, пробных демонстрациях, 
п ечатан и и .-вл еку т  за собой посторонние шумы, отра
ж аясь на качестве передачи. Наконец, малейш ая не- 
доиечатка копии или перепечатка, отклонение о т  
нормы влекут за собой изменение звука.

Придерж иваться ж е нормы при печатании не
легко, приходится поступаться сплош ь и рядом 
качеством копии кино-пленки: или передерж ана 
кино-пленка, несущ ая зрительное изображ ение 
кадра, или отклонилась от нормы копия звуковой 
записи. Поэтому ряд дем онстрировавш ихся снимков 
.Т р и -Э р го н “ и производит впечатление слабой 
операторской работы. О ператорским и качествами 
заснятых кадров приходится поступаться в инте
ресах чистоты звуковой копии.

При всем том, эта система создания звукового 
фильма имет одно крупное преимущ ество, и пре
имущ ество это — в полном совпадении звука и изо
браж ения. А там, где звуковая и зрительная запись 
расположены на двух пленках, есть возможность 
добиться при демонстрации точного совпадения. 
Расхождение хотя бы на один кадр в секунду 
повлечет за  собой столь ощ утительны е последствия 
что вызывает протесты публики.

Последние дни принесли известие о новом 
изобретении и блестящ их достижениях в деле со
здания звукового фильма немецкого изобретателя 
доктора Стилле. Речь идет об изобретенном им 
аппарате „Б латнероф оне“.

И зобретение Стилле базируется на ранее изо
бретенном электромагнитном граммофоне. Стальная 
проволока м агнитизируется в ритме акустических 
колебаний, воспринимаемых микрофон м. Стилле уда- 
лосьзам енитьстальную  проволоку стальной перф ори
рованной лентой, движ ения которой синхроничны 
с движ ениями кинопленки. При засъем ке звуковы е 
волны превращ аю тся в электромагнитные и фик
сирую тся на небольш их магнитных полях, соответ
ствую щ их количественно кадрам пленки.
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В оспроизведение звука при дем онстрации про
изводится путем превращ ения эле.чтромагнитных 
волн в звуковы е (по принципу ранее изобретенного 
электромагнитного граммофона).

Стальная проволока —  лента, носитель звука, 
может немедленно после записи звука  воспроизво
дить звук  без каких-либо дополнительных процес
сов. И спы тание Стилле дало блестящ ий результат, 
что дает основания германской кино-промыш лен- 
ности утверж дать чрезвы чайное значение изобре
тения Стилле.

Н асколько это так, судить преждевременно, но 
несомненно одно: текущ ий год — год небывалого 
роста кинем атографии, как по ее техническим и 
худож ественны м  возможностям, так и по охвату ка
питалов и заинтересованны х в ней отраслям ми
рового хозяйства.

К инем атограф ия перестала быть промы ш лен
ностью самостоятельной и связанной лиш ь с субси

дирую щ ими ее банковскими группами. В единый 
комплекс интересов связаны  интересы кинемато
графической промыш ленности, промышленности 
электротехнической, слабых токов и ещ е ряда 
отраслей второстепенного значения.

Н алицо борьба различных технических систем, 
опираю щ ихся на различные капиталистические 
группы , более сильны е и мощные, чем группы , 
заинтересованны е в борьбе за автомобильную  про
мыш ленность (Ф орд и Д ж енераль М оторе). Группы 
эти — Д ж енераль Электрик и Радио К орпорейш ен 
с одной стороны, и Вестерн Э лектрик, с другой 
стороны.

Первые успехи  в деле создания звукового 
фильма выпали на долю „В итаф она“; вчераш ний 
день принадлежал ф отограф ирую щ ем у звук  фильму; 
на будущ ее претендует электромагнитный звуковой 
фильм.

Г . Левин.

За б ы т ы е  з д р а в н и ц ы . Целый 
ряд Забайкальских  здравниц  и 

курортов, имевш их в преж нее 
время ш ирочайш ую  популярность, 
преступно забыт. К урорт Яма- 
ровка" на которы й в свое время 
были затрачены  колоссальные ср ед 
ства, и который, по отзывам спе
циалистов, качеством своей воды 
не уступал ничем таким мировым 
центрам, как Эмс и Зальцбруннен , 
благодаря чьей-то халатности не 
только забыт, но и частично р аз
граблен.

Имеются сведения, что эта З а 
байкальская Ялта, располож енная 
в исклю чительно красивой котло
вине, среди чудесной природы и 
ровного, мягкого климата, в 1913 
году и ранее вы брасы вала на ры 
нок дэ 6ЭЭ T . J C .  бутылок воды, 
которая продавалась не только в 
Р оссии, но даж е в Токио. Зн.

Ь'и т а й  г о л о д а е т .  На Китай на- 
kr двинулось уж асное бедствие— 

голод В этом году засуха  охва
тила девять провинций: Чахар,
Хубей, Ш аньдун, Хенань, Ганьсу, 
Ш аньси, Хобей, Ш еньем  и Суіію - 
ань. В некоторы х районах дождь 
не вы падает уж е три года. Высохли 
все озера, реки  и ручьи. Почва

потрескалась и сделалась твердой, 
как камень

В настоящ ее время голодает в 
Китае 12 милл. человек. По предпо
ложениям М еж дународного коми
тета помощи голодающ им, в Китае 
в недалеком будущ ем  голодом бу
дет охвачено не менее 20 милл. чело
век. И з этого количества на смерть 
обречено не менее 2 мил. человек. 
Ж уткая, чудовищ ная иифра

Китай сейчас переж ивает такое 
бедствие, какого не запомнят самые 
древние старики. Б лагодаря исклю 
чительной бедности, больш инство 
китайских крестьян не имело со
верш енно никаких запасов. Голод 
их захватил соверш енно необеспе
ченными и неподготовленными.

Сейчас во многих странах про
изводится сбор средств для по
мощи голодаю щ ему китайскому 
населению. По подсчетам Коми
тета Помощ и, необходимо по край
ней мере 40 ООО ООО кит долларов 
(ок. 40 милл. руб.), чтобы принять 
самы е необходимые меры.

Если помощь не придетво-врем я, 
сотни тысяч китайских пролета
риев будут брош ены  в лапы го
лода. Долг наш его Сою за по
мочь нашим соседям, голодающим 
крестьянам  Китая. З н .

Но в о е  о  д о и с т о р и ч е с к и х  р еп  
т и л и я х .  В Н ью -Й оркском му

зее естественной истории открыты 
новые залы доисторических реп
тилий. В залах, которые носят на
зван и е , комнат ди нозавров“, вы
ставлены богатейш ие коллекции, 
собранны е экспедицией главного 
ассистента музея Броуна.

Согласно новейш им исследова
ниям, ряд выставленных леитоце- 
ратопсов жил в районе соврем ен
ной Америки и Азии, около 30 милл. 
лет назад. Долгое время не уда
валось реставрировать ряд и ско 
паемых, благодаря неполноте най
денных костей. В настоящ ий мо
мент экспедиция Э ндрью са доста
вила в Н ью -Й орк недостаю щ ие 
двенья.

О собенны й интерес имеют р ед 
кие скелеты  дчух динозавров. 
М озг этих гигантов свободно мог 
бы ум еститься в руке обыкно- 
веннного человека, в то время, 
как одна подвздош ная кость этих 
гигантов весит 4 200 фунтов.

Ох о т н и к и  з а  с к а л ь п а м и . В
районе, располож енном на се- 

веро-за над от азиатского госу
дарства Б ирм ы ,ж ивет около 20 р а з 
личных племен. П лемена эти, до-
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вольно похож ие по внеш нему 
виду др у г  на друга, легко разли
чаю тся по оруж ию , одежде и у ка
заниям на медных кольцах раз 
личной формы, которы е они но
сят на голове. Все дикари воору
жены топорами, называемыми доа. 
Руки не только у мужчин, но и 
у женщ ин украш аю тся кольцами, 
приготовляемыми из слоновой 
кости. В округ бедер больш инство 
носит передники, густо покрытые 
мелкими раковинами 

В первобытных дж унглях, где 
ж ивут эти племена, до сих пор 
процветает торговля рабами. Н е 
смотря на энергичны е меры, при
нимаемые правительством  Бирмы, 
здесь процветает охота за  скаль
пами врагов. Племя Н ага, уеди
няясь далеко в леса, время от в р е
мени устраивает ж ертвопринош е
ния рабов. После ж ертвоприно
ш ения черепа убиты х рабов во
дружаю тся на ш ест и выставляются 
около туземных деревень. Зн.

Джаспер-парк В Скалистых го
рах Канады значительно р ас 

ш иряет свою территорию  все
мирно известны й заповедник — 
Д ж аспер-парк. Новая территория 
парка, 4 400 кв. миль, превосходит 
своими размерами Иеллостонский 
Национальный парк. С культур
ными центрами заповедник соеди
няется К анадской ж елезной до
рогой. Для удобства ту р и сто в  че
рез парк проложены великолепны е 
автомобильные дороги и устроены 
комфортабельные гостинницы. Б ла
годаря тому, что на территории 
парка соверш енно запрещ ена охота, 
туристы имеют возможность на
блюдать диких ж ивотных в их 
естественной, природной обста
новке. В Д ж аспер  - парке днем 
можно видеть бобра за его рабо
той, ф отограф ировать диких коз 
и оленей, и з рук кормить птиц. 
Не только безобидны е копытные 
позволяю т приближаться к ним, 
но и гроза Скалистых гор медведь 
каждый вечер регулярно  прихо
дит к дверям  гостиницы просить 
подачку. Зн.

(''ветсвые газеты. Во многих 
J городах Европы и А мерики 

последние новости сообщаю тся при 
помощи световых газет. У строй
ство их чрезвы чайно просто На 
специальной доске, которая обычно 
располагается на высоких зданиях, 
посредством электрического кон
такта вспыхиваю т лампочки, ком
бинированны е, по желанию меха
ника, в нуж ное сочетание букв, 
слов и ф раз. Газета медленно дви 
жется слева направо. Зн.

Костюмы для гидробиологов.
Английский ученый и путе

ш ественник Вильям Биб для ра
боты на дне озер, морей и океа
нов изобрел специальны й водо
лазны й костюм, позволяю щ ий про
изводить подводные сборы при
мерно так же, как мы это делаем 
на земле. Новый костюм или, 
правильнее, — водолазный шлем, 
изолирует только верхнюю часть 
туловищ а и голову, оставляя руки 
свободными.

Во время своей последней экспе
диции В ильям Биб, пользуясь 
таким костюмом, производил не 
только сборы на небольш их глу
бинах, но, как сообщ аю т специаль
ные ж урналы , делал даж е подвод
ные записи в специальную  книж ку.

З н .

Пловцы под парусами. П о
следняя новинка Калифорнии, 

которой сейчас увлечен город 
кино— Голивуд, это прибор, позво
ляю щ ий пловцам, оставаясь в воде, 
передвигаться по морю под п ар у 
сами. П рибор состоит из пологого 
ш ара, которому придаю т форму 
головы какого нибудь чудовища, 
и рамы, на которой леж ит пловец 
и к которой прикрепляется парус.

Ни с места! В А мерике введено 
приспособление, останавли

вающ ее автомобиль независимо 
от воли ш офера. В том случае, 
когда полицейский хочет задер
жать автомобиль, он наж имает на 
контакт, и на дороге вы брасы 
вается надпись .с т о п “. Если авто
мобиль продолжает двигаться, вто
ричное нажатие контакта перебра
сывает через дорогу узкую  до 
щ ечку с гво здям и — .Н ю ренберг- 
ские ножницы", которые прокалы 
вают у автомобиля шины. Зн.

Дорога Амур — Л е н а . После 
открытия на Алдане богатей

ших золотых приисков был под
нят вопрос о дорожном строитель
стве в Якутии. До сих пор един
ственный путь в Я кутскую  Р ес 
публику И ркутск— К ачуг— Якутск, 
до 2 650 км, не мог справиться со 
всей массой грузов. Доставка гру
зов и продуктов была затруднена, и 
цены на продовольствие катастро
фически повыш ались: гіуд муки
стоил 30 золотников золота, фунт 
соли 5 золотников

Поэтому в последние годы, в 
энергичном тім пе, начались р із -  
ведки новой, более удобной і. ко
роткой дороги от А мура через 
Алдан на Якутск.

За три года мы имеем блестя
щ ие достижения Выстроены мно

гочисленные мосты, прорублены 
просеки, частично закончены зем 
ляные работы, проведена раско р 
чевка, построены жилые дома. От 
б. Н евера до г. Томмот открыт 
сквозной колесный проезд

Места, где ещ е недавно в боло
тах увязали люди и тонули ло 
шади, превращ ены  в хорош о за 
балластированную  дорогу с водо
отводами и телефоном.

Колесный путь Амур — Л ена 
после своего окончания сыграет 
громадную  роль в поднятии бл?» 
госостояния края. Зн.

А нглийская и австралийская  
экспедиции в А н тарктике .

В июне из Англии отправилось в 
южное полуш арие судно „Диско- 
вери* (.О ткр ы ти е"), заслуж енный 
ветеран Антарктики (экспедиция 
Скотта), которое, под руководством 
известного исследователя Дугласа 
М аусона, предпримет океаногра
фические работы у берегов южного 
полярного материка, а такж е про
изведет прибреж ную  его геодези
ческую  съемку. .Д и ск о вер и “ за 
ново отремонтирован и богато 
оборудован для выполнения своей 
ответственной задачи. В состав 
экспедиции входят 10 ученых раз
ных специальностей и 26чел. коман- 

гды. Возможно сотрудничество этой 
экспедиции и воздуш ной, капитана 
Вилькинса. К месту работ .Д и ск о 
вери*, пероятно, прибудет к концу 
текущ его года. К этому ж е в р е 
мени, вероятно, окаж ется вполне 
снаряж енной другая экспедиция, 
отправляемая в А н тар ітику  на 
только что специально псстроен- 
ном и оборудованном новом судне, 
которое является последним сло
вом техники в отнош ении его 
приспособленности к плаванию в 
полярных странах и производству 
глубоководных исследований. Н а
звания этому судну ещ е не дано. 
На нем устроены обш ирны е ла
боратории для биологических и 
химических работ. Помещ ения рас
считаны на участие в экспедиции 
ш ести ученых и экипаж а в 50 ч е 
ловек. Радиус действия, без не
обходимости возобновлять запас 
то п ли ва,- 9 000 морских миль (ок. 
16 000 км); кроме главной паро
вой машины, на нем установлены 
сильные вспомогательные двига
тели для производства на боль
шой глубине наблюдений при по
средстве различных приборов, р а 
бот по подъему грунта и волоче
нию больш их глубинных сетей. 
Вероятно, это судно такж е будет 
находиться в ведении Маусоііа.
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Л е н и н г р а д с к и е  у ч е н ы е  в пом ощ ь  н а у ч н о м у  с а м о о б р а з о в а н и ю .
С самого н а ч а л а  О кт ябрьской  Р еволю ции, а  в особенност и за  последние годы ш ирокие м ассы  

т р уд я щ и х с я  при общ аю т ся р а зн ообразн ы м и  п ут я м и  к  знанию . Н о  не все ж елаю щ ие им ею т  воз
м ож ност ь посещ ат ь ш колу . Р абочие ун и верси т ет ы  у с т р а и в а ю т с я , главн ы м  образом , в к р уп н ы х  
городах . Г р о м а д н о м у  больш и нст ву ин т ересую щ ихся вопросам и н а ук и  п ри ходи т ся за н и м а т ься  
сам ообразованием , ч и т а я  книги и ж урн алы , пользуясь  иногда случайн ы м и совет ам и. П еред за н и 
м аю щ и м и ся  сам ообразованием  нередко вст аю т  т акие вопросы, кот оры е ост аю т ся без от вет а. 
Э т и м  р а б о т а  сильно т орм озит ся.

Л ен и н гр а д ск а я  Секция Н а уч н ы х  Р а бо т н и к о в , объединяю щ ая в своих р я д а х  до 4  ооо р а б о т 
ников н ауки , р еи ш л а  п рн т т и на пом ощ ь ш ироким  сл о ям  т р уд ящ и х ся  в и х  сам ообразоват ельской  
ра б о т е и д л я  эт ого орган изовала  за о ч н ую  пом ощ ь н а уч н о м у  образованию . В с я к и й , кт о  не в  
сост оянии сам ост оят ельно р азреш и т ь возникш ие у  него сомнении из т ой  или другой  област и  
н ауки , може>п обрат ит ься  за  пом ощ ью  к  научны м  р а б о т н и к а м  Л ен и н гр а да . Н а  письм енны й  
запрос он получит  бесплатно письм енны й от вет  о т  специали ст а в д а н н о й  област и зн ан и я . З а 
просы следует  адресоват ь: Л ен и н град , Д во р ец  Т р уд а , к о м н а т а  98, С екции Н а уч н ы х  Р а бо т н и к о в .  
К а ж ды й  вопрос следует  писат ь чет ко на от дельном  лист ке бум аги  и т олько  н а  одн ой  ст ороне  
лист ка . К  за п р о су  необходим о прилож ит ь д л я  от вет а о д н у  десят икопеечную  м а р к у. П росьба  
т акж е дат ь о себе следую щ ие сведения: і )  ф а м и л и я , и м я , от чест во; г )  т очны й адрес; j )  возраст  
и п ол ; 4 ) ка к о е  учебное заведение окончил и у )  если не окон ч и л  никакого уч ебн ого  заведения, т о  
сколько л ет  уч и л ся .

Ленинградское Бюро Сенции Научных Работников.

ОТВЕТ ПО РА ДИ О ТЕХ Н И КЕ. |

Подписчику Седову.

— Вы спраш иваете: .почем у
нельзя услы хать радиопередачу по 
телефону без антенны и р ад и о ап п а-; 
рата: ведь устройство тож е сам ое“ 
и подразумеваете приэтом под 
телефоном устройство, осущ естви
мое в городах для переговоров 
по проволоке. Если это так, то вы 
ош ибаетесь, полагая, что устрой- \ 
ство то же самое. В случае п ер е 
дачи разговора (или вообщ е звука) 
по проволоке, путем микрофона, 
электрический постоянный ток 
превращ ается в ток звуковой 
частоты, воспринимаемый телеф о
ном, включенным в ту же эл-ую 
цепь, в виде звуком. Здесь мы 
имеем в одной части иепѵ п р е
вращ ение зву ка  в ток звуковой 
частоты, а в др у гей  части ее  обрат
ное превращ ение этого тока в звук. 
Весь процесс происходит в одной 
замкнутой цепи, составленной из 
проводников. Этого ж е нельзя 
сказать относительно радиопереда
чи. Здесь сама идея беспроволочной 
передачи говорит о том, что зв у 
ковая энергия должна как-то быть ; 
выброш ена в пространство и в ’ 
соответствую щ ем месте быть уло
влена. Последнее обстоятельство и 
заставляет нас устраивать антенну,

т. е. такое устройство, которое 
уловило бы трансф орм ированную  
звуковую  энергию , расп р о стр а
няю щ ую ся от передатчика. Однако, 
превращ енная в особый вид эн ер 
гии — электромагнитную , энергия 
зву ка  распространяется от п ере
датчика в пространство вполне 
равном ерно во все стороны; по
этому плотность этой энергии в 
местах, достаточно удаленны х от 
передатчика, чрезвы чайно низка. 
В следствие этого необходимо ула
вливать максимальные количества 
того, что доходит до наш ей 
антенны, и для этого устраиваю тся 
в радиоаппарате катуш ки и к о н 
денсаторы . Но это ещ е не все: 
электромагнитная энергия, в ко
торую  была превращ ена звуковая, 
воспринимается антенной и рздио- 
аппзратом  в виде вы сокочастот
ного тока, воспринять который 
телефон не может. Поэтому нуж ен 
ещ е один прибор ,—детектор, кото
рый превратит высокочастотный 
ток в ток звуковой частоты, а по 
следний трансф орм ируется теле
фонной трубкой в звуки . Из вы 
ш есказанного теперь понятна р аз
ница меж ду передачей по прово
дам и без проводов и становится 
ясным, что антенна и радиоаппарат 
для приема радиопередач необ
ходимы. ______  П . Д .

ОТВЕТ ПО ХИ М ИИ .

Подп. Ns 6417.
С ветящ ихся вещ еств в С С С Р 

приобрести нельзя. Ваша попытка 
получить светящ ийся сернисты й 
кальций потерпела неудачу в виду 
того, что такой сернисты й кальций 
получается осаж дением его и з р а 
створов солей кальция сернистым 
водородом, а не сплавлением серы 
с кальцием. Н екоторы е сведения 
по приготовлению  светящ ихся ве 
щ еств  вы найдете в книге Бо
гоявленского „С ветящ иеся ве
щ ества“ . Ф.

ОТВЕТЫ ПО Б И О Л О Г И И .

Подп. Н Ф. Л.
—  Не объясняет ся ли постаре

ние т ела человека тем. что клетки  
его не м огут  омолаж иваться в 
процессе полового размнож ения  
подобно одноклеточным организ
м а .и?

— Вы отчасти правы, предпола
гая, что постарение клеток много
клеточного организм а зависит от 
невозможности обновления их ве
щ ества путем полового процесса. 
С ледует добавить, однако, что та 
кое омолаж иваю щ ее влияние поло
вого процесса заклю чается ни 
только в добавлении свеж его ядер- 
ного вещ ества, но и в том, что
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при нем часть старого ядерного 
вещ ества уничтожается, т. е. уда
ляются состаревш иеся части клет
ки. Опытным путем удалось достичь 
того, что этот процесс очищ ения 
клеток происходит без полового 
слияния. Это возможно только у  
одноклеточных животных. Клетки 
ж е многоклеточных настолько уж е 
специализировались, что утратили 
способность полного самоочищ е
ния и потому неминуемо обречены 
на постарение. Советуем прочесть 
по этому вопросу книгу А. Лин- 
шютца „Почему мы умираем*.

М . В.
Подп. Мартыненко.
—  К ак можно определить пол 

будущею цыпленка и отчего он за 
висит. Отчего вообще зависит пол 
ж ивотных?

— П редсказать по каким-либо 
особенностям яйца пол цыпленка 
нельзя. Пол его  (а такж е и у  д р у 
гих животных) зависит чащ е всего 
от тех наследственных половых 
задатков, которые находятся в яііце 
и в сперматозоиде, который его 
оплодотворяет. П рочтите п о это м у  
вопросу главу „Проблема пола* из 
книги „Н овое в биологии* (п ри 
лож ение к „Вест З н .“ за 1928 г., 
серия „И тоги науки“).

Подп Яблонскому.
—  Почему поет только петух?
— Способность пения у петуха 

является вторично-половым пр и 
знаком и зависит от присутствия 
мужского полового гормона; если 
у  петуха вы резать его половые 
железы , то через короткое время 
он перестанет петь. Можно, на
оборот, кастрировать курицу и, 
пересадив ей петуш ины е половые 
железы, достичь тогор что она за 
поет петухом. М. В .

Подп. Маленько.
—  Чем объясняется отсут

ствие твердой скорлупы на яйцах  
ж ирных кур?

— С корлупа строится из и звест
ковых солей, и отсутствие ее з а 
висит обычно от недостатка и з
вести в пищ е кур. П опробуйте 
примеш ивать в корм толченую г а 
ш еную известку.

— Почему в одном яйце бывает 
два ж елтка, и может л и  из т а
кого яйца развиться два цыпленка1

— Яйца с двумя желтками об
разую тся благодаря совместному 
прохож дению  двух  зачаточных 
ж елтков по яйцеводу; двух цыплят 
из них развиться не может, так 
как питательный материал заклю 
ченный в яйце, недостаточен для 
этого.

Подписчику Ns 22064 .
— Чем об7)Яснить случаи ро

ждения ягнят, обладающих ча

стично сходством с человеческими 
детьми? Не являет ся л и  это 
следствием скотоложства и ли  на
следственностью cm, далекого пя- 
тчпалого предка?

— Д о сих пор наука не знает 
ни одного точно зарегистрирован
ного случая скрещ ивания человека 
с животными. Все примеры, по- 
дэ5ны е описанным вами, являю тся 
уродствами, а иногда, действи
тельно (в случае с многопалой но
гой), возвратом к отдаленным пред
кам (но, конечно, не к хиротерию ), 
обладавш им большим числом паль
цев, чем современные копытные. 
Рассказы , передаю щ иеся через лиц, 
которые „сами не видели, но слы
ш али", обычно бывают сильно при
краш ены  и потому к ним нуж но 
относиться с больш ой осторож 
ностью. Всегда для точной квали
фикации случая нуж на научная 
проверка его.

ОТВЕТ ПО С А М О О Б РА ЗО В А 
Н И Ю .

Подп. А. Чудпнову.
— И зучение иностранного язы 

ка но книгам без помощ и учителя, 
разум еется, возможно, только путь 
этот труден и произнош ение ино
странной речи не будет усвоено 
или усвоено неправильно. Само
учители с наилучш е поставленной 
транскрипцией иностранных слов 
(напр., Редкина, изд-ства „Благо" 
и нек. др.) в этом отнош ении 
оставляю т желать лучш его. З а  по
следние годы входит в обиход и зу 
чение иностранных текстов при 
помощи специально изготовленных 
фонетических граммофонных таб
лиц, а за самое последнее время 
по радио. Н аилучш им методом 
заочного обучения надо признать 
аналитический с детальным р а з 
бором текста и самостоятельным 
выведением отсюда грамматиче
ских правил и выводов. Приэтом 
получится возможность понимать 
при помощи словаря, читаем ей 
иностранный текст и отчасти воз
можность без грубы х погреш но
стей писать на иностранном яз. 
Для усвоения разговорной речи 
можно рекомендовать практиче
ский метод Берлица, но для за 
очного обучения (по радио) о н ; 
только ещ е приспособляется. Зна- j 
менитый археолог и историк Г е н - j 
рих Ш лиманн, откры вш ий ш есть 
слоев развалин древней Трои и 1 
поразивш ий мир ошеломляющими 
раскопками в греческих городах 
О рхомене, М икенах, Тиринфе, 
сравнительно поздно приступит к 
изучению  древне-греческого языка 
н усвоил его  весьма быстро при

помощи чтения параллельных тек
стов евангелия на греческом и не
мецком языках. Правда, для этого 
нуж но было обладать лингвисти
ческою одаренностью .

Г. Г.

ОТВЕТЫ ПО СЕЛЬСКО М У ХО
ЗЯЙСТВУ И САДОВОДСТВУ.

Подп. Байбузенко.
— Каково действие этилена на 

дозревание овощей и плодов?
—  Опыты с этиленом прои зво

дятся в настоящ ее время на 'м ногих  
опытных станциях, но результаты  
ещ е не выяснены окончательно.

Подп. Ns 4366.
—  Вреден л и  крот?
—• Ответ, данный на стр. 1329 

„Нов. Энц. С лов.“ , основан на ста
ром воззрении на крота, когда 
крота признавали полезным ж и
вотным и рекомендовали беречь 
кротов. По наблюдениям ироф. 
П. Н. Ш тейнберга, подтвержден
ным целиком проф . Роспайлем, 
крот должен быть признан вред
ным животным, так как питается, 
главным образом, дождевыми чер
вями, а не „вредными насекомыми", 
и причиняет особенно чувствитель
ный вред в садоводстве и огород
ничестве.

СПРАВКА.

Подп. Заводовсному.
Н аиболее подходящим районом 

для переселения, принимая во вни
мание ваш и навыки и вы сказан
ные пож елания, мог бы быть район 
Илийской станицы , располож ен
ной на строю щ ейся магистрали 
Т уркестано-С ибирской ж елезной 
дороги.

Богатая охота (на кабанов и пр.), 
ры бная ловля, подходящ ие усло
вия для виноградарства и садо
водства, значительный недостаток 
рабочей силы делают эту мест
ность более подходящ ей для по
селения, чем А мурский и З ак ас 
пийский край .

Ходатайство о переселении с 
указанием , что хозяйство велось 
на приднепровских песках и одним 
из промыслов была рыбная ловля, 
следует направить в Комитет С о 
действия Т уркестано - С ибирской 
ж. д. (М осква, Кремль). Ч ерез не
которое время после отправки 
заявления полезно такж е отпра
вить в указанное учреж дение хо 
доков.

В естественно-историческом  от
нош ении П риилийская местность 

: более или менее аналогична району 
Каховки (по климату, песчаным 
аренам и реке, богатой рыбою).
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*  Англия, несомненно, вспомнит 
в настоящ ем году о своем вели
чайш ем актерег Давиде Г а р р и к е ,  
скончавш ем ся 150 лет назад(1716— 
1779 гг.). В 25-летнем возрасте 
выступив на одноіі из лондонских 
сцен в роли ш експировского Ри 
чарда III, Гаррик обратил на себя 
общ ее внимание благодаря своей 
исключительной игре. О тказав
ш ись от обычной в ту эпоху 
искусственности и напыщенности, 
он внес в исполнение роли много 
ж изненной правды и простоты. Это 
новш ество вызвало негодование в 
лагере старой школы. Но уж е 
вскоре Г арри к  был признан в ш и
роких кругах общ ества, и его вы
ступления как в комических, так 
и в трагических ролях преврати
лись в сплош ной триум ф. С такой 
ж е восторж енностью , как в Англии, 
его  встречали и в Зап. Европе. 
Его репертуар  состоял преим ущ е
ственно из прои зведени й іііекспи ра. 
В ы сокохудожественное воплощ е
ние героев Ш експира дало Гаррику 
право занять в Вестминстерском 
аббатстве (где погребаю т выдаю 
щ ихся лю дей Англии) место у ста
туи Ш експира.

*  75 лет назад скончался вы 
даю щ ийся немецкий ф изик Г е о р г  
О м, родивш ийся в семье бедного 
слесаря (1789— 1854 гг.). Ом рано 
н ічал усердно заниматься ф изи
кой и математикой. В период 
1817—28 гг. он опубликовал про
славивш ие его работы по теории 
гальзанической цепи. О ткры тие 
Ома, позволивш ее количественно 
рассм атривать явления электриче
ского тока, сыграло крупную  роль 
в развитии науки об электри
честве. Ом успеш но работал и в 
других областях физики. В 1881 г. 
на Парижском международном кон
грессе электриков было постанов
лено назвать именем Ома общ е
принятую  единицу электрического 
сопротивления. В 1892 г. в М юн
хене, где Ом скончался, ему был 
поставлен памятник.

*  И стекает третье десятилетие 
со дня смерти одного из вели
чайших химиков девятнадцатого 
века немца Роберта Б у н з е н а  
(1811 — 1899 гг.). Его первое иссле
дование органических соединений 
мыш ьяка причинило ему длитель

ные страдания от отравления и 
лиш ило его глаза (при взры ве), 
но оно ж е доставило ему большую  
известность, явивш ись лиш ним до
казательством в пользу теории р а
дикалов. В дальнейш ем Бунзен 
много работал над изучением га
зов. и это п ивело его к созданию 
нового метода —газового анализа. 
Своими исследованиями Бунзен 
положил начало современной "фото
химии. О собенно же ценен от
крытый им (совместно с К ирхго
фом) спектральны й анализ, благо
даря которому стало возможным 
обнаруж ивать в телах присутствие 
минимальнейш его количества х и 
мических вещ еств, а вместе с тем 
судить о составе Солнца и вообщ е 
отдаленнейш их звезд. Помимо упо
мянутых и других  откры тий, Б ун
зен  известен многими полезными 
изобретениями. Ш ирокое прим е
нение наш ла в лабораториях Бун- 
зеновская горелка, позволяю щ ая 
получать бесцветное или светя
щ ееся пламя газа.

170 лет назадзнаменитый ф ран
цузский  писатель Ж ан-Ж ак Руссо 
написал роман „Н овая Элоиза" 
(1759 г.). входящий в цикл его 
произведений, посвящ енных во
просам преобразования общ ествен
ной ж изни, приближ ения е ;  к есте
ственным условиям. По примеру 
Ричардсона, Р уссо  прибег к эп и 
столярной форме, особенно при
годной для сентиментальных на
строений. В первой части романа 
рисуется страстная лю бовь бед
ного учителя С ен-П ре и его  уче
ницы Ю лии, дочери аристократа. 
Апологет свободного чувства, Руссо 
дал разгореться их страсти. Но 
сословные предрассудки, родитель
ский авторитет не позволяю т Ю лии 
навсегда соединить свою ж изнь с 
любимым человеком. Они р азл у 
чаются, и над их страданиям и со
временники рыдали искренними 
слезами? Но во второй части р о 
мана пред нами иная картина. 
Ю лия, по настоянию  отца, вышла 
зам уж  за рассудительного, почтен
ного человека и на лоне природы 
обретает семейны е радости. К 
ним приезж ает Сен - Гіре. Зная 
об увлечении Ю лии, се муж все 
ж е оставляет ее наедине с преж 
ним возлюбленным. Но теперь уж е 
нет речи о свободной лю бви. В

организованном  общ естве есте
ственные лю бовные порывы должны 
быть сдерж иваемы  цепью сем ей
ных обязанностей. Таким образом, 
в романе рлзлад между возвы ш ен
ными стремлениями и бессилием 
человека выйти за пределы узкого 
круга традиций.

*  В настоящ ем году празднуется 
I память вы даю щ егося музыканта

Антона Рубинш тейна по случаю  сто- 
I летая его  рож дения (1829— 1894 гг.). 
j Из его  многочисленных произве- 
I дений, в том числе 13 опер, наи

более известны: опера .Д ем он ", в 
течение ряда десятилетий не схо- 

I дящ ая с русской сцены, романсы, 
некоторые сочинения камерной му- 

! зыки и пьесы для фортепьяно. В 
свое врем я ставились такж е его 
оперы „Н ерон“ и „М аккавеи“. Р у 
бинш тейн образовал в 1859 году 
„Русское М узыкальное О бщ ество" 
и при нем, позже, К онсерваторию .

*  125 лет назад родился англий- 
I ский механик Д ж озеф  В и т в о р т  
J (1804—1887 гг.). По образованию  
j  доктор прав, Витворт в молодые

годы служил рабочим на металли- 
! ческих заводах. О ткры в механи

ческую  мастерскую , он задался 
j целью приучить рабочих к точной 

работе и для этого создал воз
можно чувствительны е приборы, 

і П овсеместную  известность полу
чила его измерительная маш ина, 
чувствительность которой была до
ведена до одной миллионной части 
дюйма. Всеобщ ее признание по
лучили такж е введенные им винты 
с определенным шагом, глубиной 
и формой нарезки. Витворт зна
чительно способствовал развитию  
маш иностроения, так как изобрел 

I особый способ прессования засты- 
і вающ ей стали и ковки ее под 

прессом (витвортовы прессы); он 
устранил образование в металле 
пузы рей, а такж е сделал излишним 
слишком частый нагрев металла 
при ковке.

*  В настоящ ем году наступаю т 
две даты, связанны е с памятью о 
гениальном композиторе Ф рид
рихе Ш о п е н е :  сто двадцать лет 
со дня его рож дения (1809) и во
сем ьдесят лет со дня его  кончины 
(1849 г.). Творчеству Ш опена в 
одном изближ айш их № № „Вестника 
З н ан и я “ будет посвящ ена спе
циальная статья.

И ЗД А ТЕЛ Ь: Изд-во „П. ГІ. Сойкин*. Ответственный Редактор академик проф. С. Ф. П л а т о н о в .  
Члены презид. редколлегии: акад. проф. Д .К . З а б о л о т н ы й ,  Н. А. М о р о з о в ,  акад. проф. Е .В  Т а р л е .

Ленинградский Областлит № .45286. 'Гил. Л.С Л. О. Ленинград, Лештуков пер.. 13. Зак. Л? 1381. Тираж 25.000



СЕРИЯ КНИГ ПОД ОБЩИМ ЗАГЛАВИЕМ

П Р И Р О Д А  и ЛЮДИ
Всѳ книги богато иллюстрированы фотографиями, рисунками, нартами и чертежами. 

Цена каждой серии ШЕСТЬ руб. с пересылкой.
Отдельно каждая книга 75 коп. с перес.

С ЕРИ Я  ПЕРВАЯ (изд. 1927 г.)
ЖЕРТВЫ ДРАКОНА. В. Тан Богораз. Поюсть из 

жіізпн первобытных людей.
ПО СЛЕДАМ ПЕРВОБЫТНОГО ЧЕЛОВЕКА. Р. Эпдрыое. 

Описание экспедиции в Центральную Азию.
*  ЧЕГЕЗ ТЫСЯЧУ ЛЕТ. В. Д. Никольские. Научно-фан- 

тастнческиА роман.
ОТ ПОЛЮСА ДО ПОЛЮСА. Свен-Гедин. Описание 

путешествий в разные части света.
БЕСЕДЫ ОХОТНИКА ЗА РАСТЕНИЯМИ. К. К. Сере

бряков.
ПОД МАСКОЙ АРАБА. Э. Кдиппель. Путешествие по 

Араван.
ДНИ В ДЖУНГЛЯХ Вилльям Бнб. Пз дневника 

натуралиста.
ЧЕРЕЗ ТРИ ОКЕАНА. А. Ингверсен. Путешествие трех 

датчан на моторной лодке нз Шанхая в Копенгаген.
В ДЕВСТВЕННЫХ ЛЕС АХ АМАЗОНКИ. Эльгот Лзндж.
В СТРАНЕ КАННИБАЛОВ. (Новая Гвинея). Мерлан 

Моор Тэйлор.
ИЗ КАМЧАТКИ В АМЕРИКУ. И. Стеллер. Первое рус

ское путешествие на американский материк.
СОСЕДИ СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА. Э. Миккедьсев. Но

вая колония в Гренландии.
Серия I или II вы сы лаю тся  с  калош , платеж ом  только по

И здательство .П . П. СО Й К И Н *,

С ЕРИ Я ВТОРАЯ (изд. 1928 г.)
В СЕРДЦЕ АЗИИ. Акад. П. К. Козлов. Монголо-Тибет- 

ская экспед. (1923—26 гг.).
СРЕДИ ТЮЛЕНЕЙ И БЕЛЫХ МЕДВЕДЕЙ. Фригноф 

Напсен. Иллюстрирована самим автором.
ПОД ПАРУСАМИ ЧЕРЕЗ ОКЕАНЫ. Д. А. Лухманов- 

Первое советское заокеанское плавание на па
русном судне „Товарищ“.

В СТРАНЕ ВЕЧНОЙ ВЕСНЫ. М. Д. Комарскпй и Ар
тур Бергер. Природа и люди Гавайских островов.

НА БЕРЕГАХ ТПХОГО ОКЕАНА. Проф. П. Ю. Шмидт-
КОСМИЧЕСКИЕ КОРАВЛИ (Ч. I и IL Цепа 1 р. 60 к.). 

Проф. Н. А. Рынин.
НА КРАЮ СВЕТА. Вилльям Биб. Экспедиция на Гала

пагосские острова 1923—24 гг.
У КАРЛИКОВ МАЛАЙЦЕВ. Р. Шебеста. Путешествие 

1924—25 ГГ. '
ЗАВОЕВАНИЕ ЛЕДЯНЫХ ПУСТЫНЬ. В. Е. Львов.
ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК Н.М.ПРЛСЕ- 

ВАЛЬСКИЙ.Ак. П.К. Козлов.
ПО СУДАНУ. А Радклифф Дугмор. Дневник аутешѳ. 

ственник*.
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Автор брошюры П. В. Мелентьев,

на одном из сеансов знаменитого 

математика Араго доказал, что в вы

числениях Араго нет ничего чудес

ного. Все дело в системе матема-
*

тических и мнемонических методов. 

На все задания П. В. Мелентьев, 

давал  ответы быстрее, чем знам е

нитость Араго.

Г Р Н Г О Р И Й  Г Е Л Ь В А К .

Э Л Е М Е Н Т А Р Н Е Й Ш Е Е
ВЫЧИСЛЕНИЕ СТОРОНЫ

Д Е В Я Т И У Г О Л Ь Н И Н А
Доступно всякому, знакомому 
с первыми главами начальной 

геометрии.

Цена 30 к., с перес. 40 к.

А в г у о т  Ф о р е л ь

ЧЕЛОВЕК и МУРАВЕЙ
О Ч ЕРК  

о н а с л е д с т в е н н о с т и  и 
•волю ции

Цена 20 к., с перес. 30 к.

Я. И. Перельман.

З А Г А Д  КИ 
и  

ДИКОВИНКИ
в МИРЕ ЧИСЕЛ

Изд. 2-ое, дополн. 148 стр.

Ц ена 1 р. 25 к., 
с  перес. 1 р. 50 к.
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ИЗДАТСОЙКНН

КНИГИ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
Что нужно деревне? Необходимые и вполне вы

полнимые улучшения в шизни и хозяйстве 
деревни. С 16 рис. Проф. П. Н. Штейнберг. 
Цена 70 н., с перес. 9 0  и.

Содержание: Что нужно деревне. К рестьянская 
усадьба. Защ ита от  лож аров. Изгороди 
и заборы. Мощение двора. О тхож ее ме
сто. Огород, плодовый сад, пасека, пруды. 
Украшайте деревню. Проселочные дороги. 
Общественные постройки в деревнях. 
Бросовые земли. Л уга  и пастбища. Трех
полье и многополье. К ак увеличить ко
личество удобрений в хозяйетве. Улучше
ние семенного материала и способов по
сева. Крестьянские суеверия. К а к 7луч- 
ш итькрестьянский схот и молочное хозяй
ство. Уборка и хранение сел.-хоз. про
дуктов.

Выращивание огородных сеаян . В. Т. Савельев.
С 27 рис. 2-е дополи, изд. Цена 20 к., 
с перес. 30 к .

Огородные клопы. Проф. H. Н. Богданов-Натьнов. 
С 7 рис. и 1 цвотной .табл. Цена 30 к., 
с перес. 40 к.

Огородные блога или блошки. Проф. Н. И. Богда
нов - Натьнов. С  37 рис. и 1 цветн. табл. 
Изд. 2-е. Цена' 40 к., с перес. 50 к.

К апустная м уха. Проф. H.H. Богданов-Натьнов. 
С 21 рис. и 1 цветн. табл. Цена 40 к., 
с перес. 50 к. *

К ак устраивать газоны  или травни ка в сагах  
к  Парках. Вас. Гомилевсний. Газоны: пе
строцветные, одноцветные, мавританские 
и поиьзовательные. Ц ена 20 к., с пе
рес. 30 к.

К ак улучш ать л у га . (О бработка, удобрение 
и посев трав на лугах). Н. А. Яковлев. 
С 37 рис. Цена 20 к., с перес. 30 к.

Полевое травосеяние (Посевы клевера, тимо
феевки, люцерны, 8спарц ета,.ви ки , сера
деллы, могара, кукурузы и др. трав). П. В. 
Будрик. С 27 рис. Ц. 20 к., с перес. 30 к.

К ак чередовать растения на полях. Б. Н. Рост- 
фельд. С 19 рис. Цена 15 к., сп ерес .25  к>

Сорные травы  и к ак  их  уничтож ать. Ф. в.
Сонолов. С 50 рис. Цена 10 к., с перес. 20 к. 

Искусственные пастбища для молодняка. Я. Н. 
Вебер. С 5 рис. Цена 15 к., с перес. 25 к.

Озимая рожь. Приемы, ее возделывания. Н. Ту
лой нов. Ц ена 05 к., с перес. 10 к.

Как развооти лес на горах. Горно-культур
ные работы в Азиатской и Европейской 
части С С С Р . Ученый лесовод H. Н. Ходо- 
ровсний. С 5 черт. Ц. 30 к., с перес. 40 к.

Проотейшие приемы исследования почв в поле. 
Проф. Н. Д. Глинна. С 15 рис. Цена 50 к.

г т я м п  ■!■■■■ f i n .    " I I I  i m—гщ іч і^м и ц і і і і ц ц щ і

Плугн. Проф. Н. И. Дебу. С 139 рио. 2-е до- 
полн. изд. Цена 35 к., е перес. 45 х.

Содержание: Для чего пашут землю, Сох* или 
плуг. Как устроен плуг. Какие бывают 
плуги. Плуги однобороздные однолемеш
ные. Плуги однобороздны* двуаемешные 
(оборотные плуги). Плуги ыиегоборозд- 
ные. Установка в работу плугов и уход 
за ними. Запряжка лошадей и вохов в 
плуги. Потребная для плугов сила тяги. 
Пахота загонная и фигурна* и произво
дительность плугов. Где и как покупать 
плуги.

Биандоты в наших птицеводиых хозяйствах 
и их стандарт. Г. Г. Бедуннович. С 8 рис. 
Цена 10 к., с перес. 20 к.

Выращивание, кормление к откорм дом игаві 
птицы. Г. Г. Бедуннович. Практическое 
руководство. С 9 рис. Цена 20 к., с 
перес. 30 к.

Выбор а  одаривание производителей для вы
вода племенных цыплят и их скрещива
ние для производства продуктивных ме- 
тиссов. Г. Г. Бедуннович. С  8 рис. Цена 
10 к., с перес. 20 к.

Дезинсекция, как одно из главных мероприя
тий против распространения среди до
машней птицы заразных заболеваний. Г. Г. 
Бодуннович. Цена 10 к., Ь перес. 20 к.

Кололо в молочный жир. Историческое н 
экспериментальное исследование. И. Дол
гих. Цена 50 к., с перес. 60 к.

На что следует обращать внимание при вы
боре мелочной коровы. С приложением 
„календаря беременности у хоров*. А. Д. 
Скоморохов. Цена 20 к., с перес. 30 к.

Кролик, его мясо, мех, пух и шерсть. В. И. 
Елагин. С 48 рис. Изд. З-о. Цена 20 к ,  
с лерес. 30 к.

Постройка дешевого хреотьянокого~до*а. Со 
сметой и планом. Инженер И. И. Биль. 
Подробный преект постройки дома из 
стен, состоящих из двух тонких стенок 
с прокладками применительно к урочному 
положению. Цена 40 к., с перес. 50 к.

Организация мелкого хозяйства. Руководство 
к устройству доходного хозяйства на не
большом участке земли. И. В. Ермолаев. 
С рисунками и планами. Цена 40 к., 
с перес. 50 к.

Целебные свойств» паодов, овощей, *год, меда. 
В. Н. Никольский, под редакцей проф. П. Н. 
Штвінберга. Приготовление лечебных 
средств из плодов, ягод и меда и приме
нения их ири различных болезнях. Цена 
60.к., с перес. 75 к.


