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В поисках центра вселенной.
(По докладу директора Гавардской астрономической обсерватории д-ра Гарлоу Шепли).

Вопрос о вращении нашей звездной, так назы
ваемой Галактической системы, или системы Млеч
ного Пути издавна привлекает внимание астроно
мов. Уж е около столетия известно, что громадное 
собрание звезд, входящих в эту систему, образует 
как бы один сплющенный, дикообразный контур—  
тело сфероидальной формы, диаметр которого в 
несколько раз превышает толщину. Наиболее 
естественным объяснением образования такого кон
тура нашей звездной системы является соображение, 
что здесь произошло сплющивание благодаря вра
щению всей системы как целого. Подобное сплю
щивание у  полюсов, но только в значительно мень
шей степени, наблюдается и у Земли. Однако, под
твердить такой вывод наблюдениями и вычисле
ниями представляется задачей очень сложной.

Вращение системы Млечного Пути должно со
вершаться исключительно медленно. Расчеты пока
зывают, что полный оборот системы зависит не 
от размеров ее и формы, но, главным образом, от 
плотности распределения в ней звезд. Современ
ные знания с звездных массах и междузвездных 
расстояниях дают основания для определения пе
риода полного оборота Млечного Пути цифрой, 
близкой к 100 миллионам лет.

На первый взгляд должно казаться, что подме
тить подобное вращение является безнадежной за
дачей. Однако, полный оборот в сто миллионов 
лет все же соответствует повороту системы больше, 
чем на одну дуговую секунду (1") в столетие. Это, 
конечно, немного, но у астрономии имеются й 
распоряжении соответствующие данные больше, 
чем за сто лет назад, и данные, в пределах 1" до
статочно точные. Взяв большое число наблюдений, 
можно рассчитывать, что всякие случайные откло
нения от среднего выпадут и мы получим близкую 
к действительности картину общего вращения си
стемы.

Здесь появляется новое затруднение. Все на
блюдавшиеся звезды принадлежат системе Млеч
ного Пути и npHHUMarot участие в общем враще
нии. Какой же критерий принять для измерения 
их движения? Обыкновенные наблюдения дают по

ложения звезд относительно небесного экватора, 
являющегося не чем иным, как проекцией плоско
сти земного экватора на небесной сфере произ
вольного радиуса. Мы обладали бы нужным кри
терием, если бы ось Земли всегда указывала одно 
и то же направление. Однако, последнее меняется, 
и намечаемый осью полюс огшсызает некоторую 
линию вокруг полюса эклиптики1 приблизительно 
в 26 000 земных лет. С человеческой точки зрения 
такое движение крайне медленное, но в сравнении 
с временем оборота Галактической системы, оно 
чрезвычайно быстро.

Теперь, прежде', чем говорить о вращении этой 
системы, необходимо точно измерить изменение 
направления земной оси, что требует длительных и 
сложных вычислений. Выполнив это, можно уже  
исходить не от экватора, но от земной орбиты. 
Однако и орбита не сохраняет постоянного поло
жения, изменяя его под воздействием притяжения 
других планет. Снова необходимы сложные вычи
сления, но здесь мы можем опираться на некото
рую „неизменную плоскость“, в солнечной си
стеме, среднюю математическую всех планетных 
орбит. Этот критерий подлежит изменению только 
под действием притяжения самих звезд, которое 
тоже может быть вычислено и оказывается ни
чтожно малым.

Такие вычисления были произведены несколь
кими исследователями, пользовавшимися для этого 
различными звездными группами. Все вычислении 
подтверждают очень медленное вращение нашей 
звездной системы в направлении, противоположном 
движению в небе Солнца и Луны. Хотя период 
вращения и был получен различными исследовате
лями не одинаковый, но величины его оказались 
одного порядка, близкие к ста миллионам лет.

Такое медленное вращение согласуется и с со
ображениями из области механики. Совершенно 
невероятно, чтобы Млечный Путь, как единое це
лое, мог совершать полный оборот быстрее, чем в 
в 50 милл. лет (скорость около 300 км в 1 сек.),

1 Эклиитнка — п роэкция дви ж еи н я Зѳм лл в округ  Солнца 
па небесной сфере.
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Схематическое изображение системы млечного пути. 1. Ш аровое зв езд н о е  ск оял еп и е в и д а  тум анности .
2. С пираль в со звезд и и  Кита: скор. 1800 км /сек. 3. Темны е полосы , наблю даем ы е у  спи рал ей . 4. Сплю щ енное в р а 
щ ением ядро тум анности . 5. О краина спирали . 6. Х ар актер н ая  тем н ая  п ол оса  Г алактической  спирали . 7а. П ер с е й , 
360 св. л. 76. П леяды . 8. Орион, 600 св. л. 9. Наблю л., см отрящ ий вдол ь  больш ой оси  систем ы , видит м н ож ество  
з в е з д  (длина оси 800090 св. л . 30. Наблюл., смотр, по н ап р ав л . на полю с, видит редко расп редел ен н ы е зв езд ы  (дл и н а 
осп 87500 св. л .). 11. Н апр. двнж . Солнца; скорость 18 км/сек. 12. У дален нейш ее ш ар. зв . скопл. 220000 св. л. 13. Б л иж . 
шар. скопл. 21000 св. л. 34. Б лиж . к Солнцу з в е з д а  (Ц ентавр) 4 св. г., 35. Центр, спст. М лечного П утл; у дал ен и е 
05000 св. л 16. Чечевицѳобр. тум анность . 37. Э м бриональная спи раль  (без яд р а ) в план е. 18. х. х , х.... м еста  га з о -  
обр. тум анностей , входящ и х в Г ал акт , сист. 39. М ноговеточп. сп н рал ь . 20. *-х веточн . сп и рал ь . 21. Тип норм. 2-х

вет. спирали; в центре блеет, ядро .
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і .  к. при большей скорости, звезды, под влиянием 
центробежной силы, неизбежно должны были бы 
отбрасываться во внешнее по отношению к Млеч
ному П ути мировое пространство.

Прежде всего, естественно, возникает вопрос, 
где же искать ц е н т р  вращения нашей звездной 
системы, где находится то мощное скопление масс, 
которое воздействует на миллионы второстепенных 
систем, раскинувшихся на величественном, не охва
тываемом нашим воображением, пространстве все
ленной? Многие научные деятели работали над 
этим вопросом, пользуясь в своих изысканиях раз
личными методами.

В древности, когда астрономические наблюдения 
ограничивались ■только миром, доступным простому 
невооруженному глазу, астрономы знали всего не
сколько тысяч звезд, и были убеждены, что цен
тром вселенной является Земля. Развитие теле
скопа доказало, что наше Солнце не более, чем 
заурядная звезда среди многих миллионов ему по
добных, а Земля —  микроскопическая пылинка ми
рового пространства, вращающаяся вокруг него 
под влиянием его тяготения. Постепенно, по мере 
определения более крупных звезд и созвездий, 
центр вселенной в мировоззрении астрономов пе
ремещался все дальше и дальше... Почетная роль 
центра мира, после Солнца, приписывалась сна
чала таким светилам как Сириус, Орион, позд
нее —  Плеядам, или звездному скоплению в Пер
сее. Новейшие данные о распределении звездных 
скоплений и расстояний вынудили исследователей 
отыскивать пока не центр вселенной, не .Ц ентр  
центров“, а ограничиться поисками центра нашей 
звездной системы и наметить его в южной части 
Млечного Пути.

Усовершенствованный фотометрический метод і 
определения расстояний до звездных скоплений и 
выяснения их структуры вызвал в свое время ре
волюцию в идеях об устройстве вселенной и под
готовил путь к открытию центра системы Млеч
ного Пути. Изыскания начались в 1915 г. наМ оунт- 
Вильсоновской обсерватории. В то время диаметр 
Млечного Пути оценивался всего в 20000 свето
вых лет, и Солнце считалось расположенным от
носительно близко от его центра.

Так как было предположено, что шаровые звезд
ные с опления, особенно многочисленные в южной 
части Млечного Пути, имеют большое значение 
для измерения величины нашей звездной системы, 
работа первоначально была направлена по руслу 
определения расстояний до всех (ок. 70) таких скоп
лений, известных тогда. Так, например, при иссле
довании одного из них, находящегося в созвездии 
Геркулеса, расстояние до него было определено

приблизительно в 35 000 св. лет; некоторые из 
меньших звезд, входящих в его состав, оказались 
в 100 раз превышающими Солнце, а наиболее яр
к и е —-по меньшей мере в 1 000 раз.

Когда астрономы задумали поиски центра Га
лактической системы, перед ними встала трудная 
проблема —  как осуществить эту задачу, находясь 
на ничтожно малой планете, двигающейся вокруг 
карликовой звезды. Наблюдая с этой жалкой плат
формы бездонную глубь мирового пространства, 
мы видим неисчислимое^количество светил, из ко
торых ближайшее к солнечной системе удалено 
от нас свыше, чем на 35 триллионов километров 
(ок. четырех св. лет)

Исследование шаровых звездных скоплений по
казало, что все они чрезвычайно удалены от сол
нечной системы, и что распределение их позво
ляет сделать выводы о размерах и форме системы 
Млечного Пути, т. к. они, без всякого сомнения, 
входят в ее состав. Изыскания показали, что распре
деление скоплений и расстояния до них выявляют 
сильно сплющенную по очертаниям и неравномер
ную по плоскости звездную систему, причем Солнце 
находится не в ее центре, а приблизительно на 
полупути между ним и внешней частью Млечного 
Пути.

Для диаметра системы была получена величина 
ок. 200 000 св. лет; все полученные данные и, в 
частности, высокая концентрация шаровых звезд
ных скоплений в созвездии Стрелец внушали 
мысль, что центр системы находится именно в этой 

,т. е. южной части Млечного Пути х.
К  тем же выводам, но пользуясь другими ме

тодами исследования, пришли шведский астроном 
Линдбланд и голландский —  Оорт (изучение соб
ственного движения наиболее удаленных звезд), а 
также некоторые другие астрономы.

В целях подтверждения этого, в обсерватории 
Гавардского университета, несколько лет тому на
зад, было организовано систематическое исследова
ние переменных звезд (цефеид). Для планомерного 
„протраливания*, Млечный П уть был разбит на 
240 квадратов (полей), охватывающих его поясом 
шириной в 20 градусов; с того времени ночь за 
ночью астро-фотографические изыскания велись 
при непрерывной почти работе четырех телескопов. 
Изучение совокупности полученных фотографий 
даст возможность определить расстояния до всех 
переменных звезд, а познание их распределения в 
пространстве, прольет больше света на структуру 
нашей звездной системы. Только за один 1928 год 
мы нашли около 1 000 новых переменных звезд, 
но все же до того времени, как мы их „выловим" 
полностью, пройдет вероятно от 10 до 15 лет.

1 З а с л у г а  сам ого  д -ра  Г. Ш еплв.
1 С потовой го д —расстоян ие проходимое светом в год; свет 

проходит в  одну секу н д у  800 000 км.
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Одним из первых ощутительных результатов 
коллективной работы сотрудников Гавардской об
серватории явилось открытие (мисс Геириета Суоп) 
мощной концентрации звезд в созвездии Стрелец, 
в расстоянии ок. 47 ООО св. лет от Земли.

. . .  .Одйако, разоблачение волнующей тайны 
.Центра центров“, т. е. определение направления и 
расстояния до удаленной точки мирового простран
ства, являющейся центром тяготения всех неисчи
слимых небесных тел вообще, еще очень далеко 
от возможностей человека.

Быть может, завеса с этой тайны так никогда и не 
будет сорвана! Ныне можно считать вполне уста
новленным, что вращение солнечной системы, вместе 
с бесчисленнымн такими же системами, совершается 
вокруг звездного скопления в созвездии Стрелец 
и что направление этого вращения, если смотреть 
с севера, совпадает с движением часовой стрелки.

К  сожалению, вследствие неблагоприятного для 
наблюдателей с Земли распределения темной ма

терии в пространстве, центр этого вращения нахо
дится за непроницаемыми для глаз массами кос
мических облаков и безнадежно пока закрыт для 
нас. Однако, если стремиться наметить хотя бы 
только направление на него, надо смотреть в 
южную часть Млечного Пути, в ту его точку, 
где сходятся созвездия Скорпион, Змееносец и  

Стрелец. Летом, вечером и в середине ночи, эта 
точка расположена от нас, по меридиану, прямо 
на юг.

За пределами нашей звездной системы, в про
странстве, рассеяны многочисленные туманности, 
оказывающиеся другими звездными системами, мо
гущ ие быть сравниваемы с Млечным Путем. Таких 
туманностей сотни тысяч, но большинство из них 
слишком удалено от Земли, чтобы мы могли сей
час их точно исследовать. Однако, они, повнди- 
мому, меньше нашей звездной системы.

JI.

Б И О Л О ГИ Я Ш г

, щ . .  А. М . Н И К О Л Ь С К И Й
Лк&демпк В сеукраин ской  А кад. Н аук.

Влияние человека на состав фауны.
В пределах нашего государства, в особенности 

на юге, лес подвергается усиленному истреблению; 
по мере этого истребления к северу поднимается 
степь, а вместе с ней в том же направлении пе
редвигаются разные животные, напр., заяц русак, 
суслики, хомяки, серая куропатка, хохлатый жаво
ронок и другие, а лесные животные исчезают.

Особенно в больших размерах перемены в фауне 
производит культура полей, т. е. разведение сель
скохозяйственных растений. Смотря по характеру 
природы той местности, где производится культура, 
уничтожаются необходимые условия существова
ния тех или других животных, а вместе с тем исче
зают и сами животные. С распашкой полей у нас 
в степной полосе вытесняются коренные обитатели 
нетронутой степи, именно, разные насекомые, 
сурок, стрепет, дрофа, но создаются благоприятные 
условия для перепела, полевого жаворонка, сусли
ков, хомяков и друг. Такая масса сусликов, кото

рая живет теперь в степной полосе южной России, 
не могла бы существовать, если бы не существо
вало культурных полей; человек, можно сказать, 
сам развел их, теперь ему упорно приходится с 
ними бороться. Земледельческая культура оказы
вает влияние и на водную фауну. С целью куль
туры берегов, течения больших рек регулируются. 
Места, которые раньше подвергались весной за
топлению, остаются теперь сухими. Вследствие 
этого уменьшается количество мсст, удобных для 
икрометания многих рыб, и в каждом таком месте 
исчезает целая фауна болотистых вод.

С другой стороны, человек искусственным раз
ведением садов, парков и лесов создает условия, 
благоприятные для животных, требующих древес
ной растительности. У  нас в этом отношении осо
бый интерес представляет разведенный среди степи 
большой лес Великоанадо.іьского лесничества, в ко
тором поселились многие птицы полосы листвен
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ного леса. Каменные постройки, каковы в особен
ности церкви, башни, замки, а такж е  обыкновен
ные каменные дома, представляют удобные усло
вия для поселения животных, населяющих скалы; 
это, так сказать, искусственные скалы. В таких 
постройках, особенно в старинных и брошенных, 
поселяются стрижи, совы, городские ласточки, 
дикие голуби, стенолазы и летучие мыши. Умы
шленное перенесение человеком животных из одной 
страны в другую не играет большой роли в пере
менах фауны, но все таки не остается без неко
торого влияния. В Америку человек завез лошадей 
и рогатый скот, причем в некоторых местах эти 
животные одичали. И з рыб наш лосось был пере
везен и развелся в Новой Зеландии; сельдь (Alosa 
sapidissima) была разведена в реках северной 
Америки; наш карп отлично принялся в озерах 
той же страны и даже начинает вытеснять некоторые, 
туземные виды рыб. Из полезных насекомых чело
век умышленно развел наших пчел в Австралии 
где они содействуют разведению наших фруктовых 
деревьев. Фауна Новой Зеландии, как известно, 
характеризуется бедностью насекомых, перенося
щих цветочную пыль с цветка на цветок, почему 
там мало и растений с ярко окрашенными или 
пахучими цветами. Разведенный там клевер давал 
плохой урожай семян, но в 1885 г. туда было 
привезено 97 оплодотворенных самок шмеля (Bombus 
terrestris), и уж е в следующем году эти насекомые 
распространились по всей Новой Зеландии; вместе 
с тем клевер стал давать там хороший урожай 
семян. Ради красного клевера на Филиппинские 
острова был ввезен американский шмель (Bombus 
pensyvanicus).

Помимо своей воли, в багаже, упаковке то
варов, человек расселил почти по всему свету 
мышей, крыс, тараканов, восковую моль, некото
рые виды муравьев, улиток (Limax variegatus) и 
человеческих паразитов. Некоторые паразиты рас
селяются даже по караванным путям. Так, песча
ная блоха, живущая у  человека под ногтями ног, 
родом из Бразилии, сначала была завезена в за
падную Африку, в район р. Конго. Отсюда кара
ванным путем на людях она стала переселяться 
поперек Африки, так что через 25 лет она пере
секла этот материк насквозь и появилась на побе- 
режьи восточной Африки.

Поучительный пример неумышленного пересе
ления представляет появление в Америке некото
рых наших вредных насекомых. Случайно туда 
были завезены непарный шелкопряд и златогузка, 
гусеницы которых истребляют листья многих де
ревьев. Бабочки эти развились там в огромном 
количестве и уничтожили в некоторых местах 
большие площади леса. Болезненное состояние 
деревьев, листья которых поедали эти бабочки, 
повлекло за собой размножение жуков короедов. 
По исследованиям Крепелина (Кгаереііп), в Гамбург 
из внеевропейских стран на судах, помимо воли 
человека, прибывает 490 видов разных животных, 
из них насекомых 290 видов, причем 95 видов 
приходится на жуков, 52 вида перепончатокрылых, 
38 прямокрылых, 54 хоботных, 16 бабочек и 10 
двукрылых. Всех этих насекомых называют даже 
торговыми насекомыми. Однако, большинство их 
погибает, так как привозится из тропических 
стран

А. Никольский.

К ар т а  пересел ен и й  н е к о т о р ы х  ж ивотны х.
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Новые открытия в Антарктике.
(К  новым географическим открытиям в южной полярной области).

В миьув них декабре, январе и феврале, т. е. 
в летний период для южного полушария, состоя
лись две аэро-экспедиции на до сих пор чрезвы
чайно малоизвестный материк, окружающий юж
ный полюс, так называемую Антарктику. Во главе 
этих обоих совершенно самостоятельных экспеди
ций стояли два летчика, австралиец Вилькинс 
и американец Бэрд. Оба зарекомендовали себя 
опытными полярными воздушными пионерами, 
поставившими мировые аэро-рекорды: первый,
Вилькинс в апреле 1928 г. перелетел из Аляски 
на Шпицберген, т. е. совершил п е р в ы й  транс
полярный перелет на самолете; Бэрд, еще в 1926 г. 
совершил п е р в ы й  полет к северному полюсу, 
на самолете же Ч Целью обеих антарктических 
экспедиций являлось уже не какое-либо воздушное 
соревнование, но начало планомерного изучения 
южного материка, используя для этого, лучшие 
пути и средства, т. е. воздушную стихию, как са
мый подходящий путь, самолет — как средство.

Напомним, что Антарктика является антиподом 
Арктики, не только в географическом, но и во 
многих других отношениях. Северный полюс рас
положен в открытом океане; Ю жный —  лежит на 
материке. Северный ледовитый океан почти 
сплошным кольцом опоясан береговой чертой 
Европы, Азии и Америки, где уж е имеются мно
гие, а в других местах могут быть легко устано
влены, столь важные для современных исследова
телей, в особенности для воздушных, радиостанции; 
Антарктический материк, окруженный Южным  
ледовитым океаном, лежит в значительном удале
нии от узких концов Америки и Африки, от Ав
стралии и Новой Зеландии; такой правильной радио
связи, как на севере, здесь не может быть орга
низовано s. Климат Антарктики несравненно суро
вее чем Арктики; даже в разгаре (!) лета нередки 
морозы, доходящие до— 30е Ц ., а бур:-, часто сви
репствующие там, особенно опасны именно воз
душному передвижению. Известный исследователь 
Антарктики, Маусон, наблюдал там летом ветры, об
ладающие средней скоростью в 24 м/сек. и доходя
щие при порывах до 90 м/сек., т. е. до силы ура
гана. Хотя климат Арктики тоже, конечно, не 
отличается особой мягкостью, все же он сравни
тельно благоприятнее для развития органической 
жизни. В связи с последним, животный мир Арк
тики относительно богат (белые медведи, моржи, 
тюлени, птицы, рыба), и путешественники почти 
всюду и всегда могут поддержать свою жизнь 
охотой; Ю жный материк, за исключением узкой 
прибрежной полосы (да и то не повсюду), совер
шенно лишен всякой органической жизни: вся его 
поверхность покрыта мощным слоем многовекового 
льда.

Указанное может служить фоном, рельефно под
черкивающим всю трудность и опасности, которым 
должны подвергнуться всякие экспедиции, в том 
числе и воздушные, работающие в Антарктике. Но  
упорству и пытливости человека предела нет!

1 См. „В ести . 8 и .“, 1926 г. №  1S, ст. „К ак бы л определен
С еверны й  п о л ю с1 и другие.

3 Вспомним такж е  содействие, о к азан н о е  воздуш ны м  эк
спедициям  в А рктике развитою  в Е вропе, Сев. А мерике и 
А зии сетью  м етеорологических станций.

В и л ь к и н с , в  ноябре 1928 г., на китобойном 
судне .Гектория* прибыл с двумя самолетами си
стемы Локхед-Вега на Ю жно-Шотландский архипе
лаг, где на остр. Десепшен устроил свою базу. 
Первый полет состоялся 19 декабря, когда он 
вместе с своим старым товарищем по полетам в 
Арктике, Эйельсоном, полетел над морем по напра
влению к Земле Грегема, считавшейся доселе 
частью Ю жного материка. Приблизившись к земле, 
поднялись до 1 800, а позже и 2 500 м, что было 
вызвано отчасти возвышением суши, отчасти для 
увеличения своего горизонта (при такой высоте, 
11' теоретическая видимость =  200 км). Погода 
благоприятствовала полету, воздух был ясен, и лет
чикам в этот же первый вылет удалось сделать 
чрезвычайно важное о т к р ы т и е :  земля Грегема 
оказалась группой островов, отделенных от осталь
ного материка широким (60—80 км) проливом, 
соединяющим море Уэделя с Тихим океаном, на 68° 
30' юж. шир. названным проливом Стефансона *. 
Кроме этого, были открыты и гамесены на карту 
еще несколько островов, горных цепей, высоких 
плоскогорий и величественных ледников. Земля 
Грегема, вернее— архипелаг Грегема, впервые от 
начала мира была осмотрена человеком. Вилькинс 
совершил еще несколько полетов в поисках удоб
ного места для перенесения своей базы на самый 
материк. В январе условия погоды ухудшились, и 
экспедиция, отложив дальнейшие исследования до 
декабря 1929 г., отбыла назад в Америку.

Отлично обставленная научными силами, новей
шими приборами и другими техническими сред
ствами, экспедиция Бэрда имела своей целью 
воздушное исследование Антарктики со стороны, 
ближайшей к Новой Зеландии и Австралии. База 
ее была устроена в Китовой бухте, откуда в 
1911 г. был начат знаменитый поход Амундсена 
на южный полюс. Первый полет состоялся 27 ян
варя 1929 г. на аппарате сист. Фоккер. Бэрд взял 
курс на сев.-вост. к Земле Эдуарда V II, причем 
долетел до 77“45' южн. шир. и 154° зап. долг. При 
полете у  берега им был обнаружен ранее неизве
стный остров, а в глубине материка—до 14 высоких 
горных цепей с несколькими высокими вершинами. 
18 февраля состоялся второй полет, в котором 
приняли участие два аппарата. Бэрд и на этот раз 
ограничился сравнительно небольшой дальностью 
(радиус действия его самолетов 5 000 км; факти
чески в каждый вылет делалось только ок. 500 км); 
снова осмотрел тот же самый район и открыл на 
нем две ранее неизвестных горных цепи. По воз
вращении самолетов, по тому же маршруту выле
тел картограф экспедиции для производства аэро
фото-съемки этого района. К  концу февраля нача
лись захолодания, почувствовалось приближение 
зимы, и Бэрд отослал бывшие с ним суда обратно 
в Америку; сам он остался с небольшим количеством 
сотрудников на своей базе, намереваясь возможно 
ранее, с наступлением лета в южном полушарии, 
продолжать свои разведочные полеты.

К . Л .

1 В честь и звестн ого  к ан адск ого  арктического исследо- 
в ате л я  В. Стефансона.
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В связи с описанием новейших исследований 
Бэрда в Антарктике следует упомянуть об имевшей 
приэтом место замечательной радио-трансляции, при 
которой звуку пришлось пройти 20 500 миль, между 
тем как фактическое расстояние между отправи
телем и адресатом не превышало и 2 ООО миль. 
Экспедиции Бэрда было передано по радио из 
Нью-Йорка уведомление, что Губерт Вилькинс про
летел над Землею Грехема и установил, что она 
является островом, а не полуостровом, как это до 
сих пор предполагалось. Вилькинс, сделав это от
крытие, благополучно снизился близ своей базы на 
острове Обмона —  всего в 2 ООО миль от судна 
Бэрда. Желая поздравить Вилькинса с блестящим 
перелетом, экспедиция Бэрда послала радио-де

пешу в Нью -Йорк для передачи Вилькинсу. Ко
ротко-волновая станция W H D  в Нью-Йорке при
няла эту передачу от Бэрдовской станции W TBZ  
и переправила ее в Сан-Франциско. Оттуда через 
станцию K U P поздравление Бэрда было послано 
по радио-волнам в Антарктику, где его при
няло китобойное судно „Гектория“, стоявшее
вблизи базы Вилькинса на о-ве Обмона.

Предлагаемый здесь рисунок указывает гро
мадный путь, пройденный этой радио-передачей, 
равный— в общей сложности 20 500 миль. В дан
ном случае экспедиции Бэрда невозможно было 
установить непосредственной радио-связи с Виль- 
кинсом, вследствие незнания длины волн и распи
сания часов работы его аппарата.

К. Л.
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Географически-исследовательская работа Академии наук.
„Трудно назвать другие области нового строи

тельства, в которых бы более очевидно и опреде
ленно сливались в единое целое наука и жизнь, 
чем в области научного всестороннего изучения 
нашей страны, ее природы и человека“, говорит 
акад. А. Е. Ферсман1. С другой стороны, крайне 
различные географические, климатические и др. 
естественные условия нашего Союза, особенно-же 
ее окраины заставляют организаторов и участников 
исследовательских экспедиций для каждой из них 
вырабатывать свой особый индивидуальный план, 
далекий от какого-нибудь общего трафарета.

Эта, столь важная и ответственная работа раз
вернута теперь специальною комиссею (К . Э. И .) 
при "Академии Наук в масштабе, какой и не снился 
в дореволюционное время. Общее число экспеди
ций, снаряженных Академией Наук за истекшее 
десятилетие 1919— 1928 гг. (считая и команди
ровки), выражается цифрою 371, из которых на 
один 1928 год приходится 100. По отдельным райо
нам и областям Союза эти экспедиции распреде
ляются следующим образом:

Полярная область и Карелия . . . .  46 экспедиций 
Европейская часть СССР . . . .  109
Кавказ (и Черное м о р е)...........................40
У р а л ................................................................ 19 ,
Средняя Азия и К азакстан .................... 55 „
Сибирь и Тихий о к е а н ......................... 71 ,,
Монголия и Т а н н а -Т у в а .........................29

Таким образом, экспедиции охватили всю тер
риторию нашего Союза. Особенное внимание было 
уделено, преимущественно в последние годы, по
лярным областям и Сибири с одной стороны и 
Средней Азии с другой. Первое представляется 
вполне целесообразным: пространство к северу от 
60 параллели (линия Ленипград-Тобольск-Нарым—  
Олекминск-Охотское море) составляет около -js всей 
территории Союза. Эта громадная область, находя
щаяся во власти полярного климата и в подавляю
щей части обладающая еечною мерзлотою почвы, 
до сих пор оставалась крайне мало изученной. Из  
полярных экспедиций особенного внимания заслу
живают 10 экспедиций в Хибинские горы Коль- 
скэго полуострова, где открыты богатейшие место
нахождения редких элементов— циркония, титана и 
особенно фосфора. Систематическому обследованию, 
далее, подвергнув Новая Земля и Карское море. 
Центром научных работ здесь является постоянная 
полярная станция Маточкина Шара. Много ценных 
изысканий произведено также на Таймырском по
луострове и на крайнем северо-востоке Сибири 
экспедицией, работавшей здесь два года. Особенно 
энергично велась исследовательская работа в Якутии, 
где организованы радио и аэростанции, метеороло
гические и водомерные посты, а в самом Якутске 
музей и библиотека, и обследуется обширный зо
лотоносный Алданский район.

Что каси.ется многочисленных экспедиций Акаде
мии в Среднюю Азию, то они охватили самые 
разнообразные стороны жизни и природы наших 
средне-азиатских республик, а равно и друже
ственных нам Танна-Тувинской и Монгольской рес
публик. Р, ряду этих экспедиций заслуживают осо
бого вни мания две туркменских экспедиции в пу

1) „Наин* дости ж ен и я", Л* 3 1029 г.

стыню Кара-Кум, с устройством там целого нового 
культурного центра, станций, лечебницы, пробного 
завода по выработке серы, экспедиции по изуче
нию радиоактивных руд Ферганы, большая Памир
ская экспедиция, а также исследовательские экспе
диции по изучению землетрясений в Семиречьи, в 
связи с строящейся линией Туркестано-Сибирско;* 
железной дороги.

Наряду со специальными экспедициями, пресле
дующими определенные, более менее узкие цели, 
за десятилетний период организационной работы 
наметился и определился своеобразный тип экспе
диций — к о м п л е к с н ы й .  Эти экспедиции имеют 
целью всесторонний научный обхват определенной 
территории, создание целостной картины, обнимаю
щей отдельные стороны природы, человека и хо
зяйства и их взаимоотношений. Идея комплексных 
экспедиций, по словам \ .  Е. Ферсмана, — идея 
огромного государственного значения: в ней зало
жена проблема научного овладения страной со 
всеми ее малоизученными окраинами, идея созда
ния научной базы для жизни человека.

Плодом многих экспедиций являются местные 
исследовательские станции-базы для более система
тического и углубленного научного исследования. 
Таковы станции Байкальская, Кара-Кумская, наме
чаемая к открытию Хибинская станция и мн. др.

Экспедиционная работа Академии является од
новременно и прекрасною школою как для акаде
мических исследователей, так и для работников на 
местах, поднимая в них интерес, энергию и иссле
довательские навыки. Следует отметить, что к ис
следовательской работе привлекаются в большом 
числе молодые силы. В близком будущем предви
дится настоятельная необходимость создании в нед
рах Академии единого экспедиционного исследова
тельского института, как методического и организа
ционного центра, который должен будет постепенно 
выявить дремлющие или скрытые доселе громад
ные производительные силы нашей великой страны.

План экспедиционной работы Академии на бли
жайший пятилетний период включает в себя, между 
прочим, комплексное изучение следующих респуб
лик и областей: Якутской, Башкирской, Югоосе
тинской, Бурято-Монгольской, Чувашской, Коми, 
области Кольского полуострова, Танна-Тувинской 
республики и Монголии.

По разделу крупных экспедиций предполагается 
закончить работы по изучению Хибинского мас
сива, Памирского высокогорного района и органи
зовать обследования озера Кара-Куля. В Армении 
намечается расширение работ по геологии и гид
рологии в связи с использованием водной энергии 
озера Гокчи, р. Аракса и практически важным во
просам, связанным с хлопководством Закавказья.

В арктику Академия Н аук намечает организо
вать две больших экспедиции, по морскому, сухо
путному и воздушному обследованию Таймырского 
полуострова и Новой Земли.

Н а Д. Востоке предполагается широко развер
нуть работу по изучению вод Японского и Охот
ского морей. Кроме того, решено организовать 
комплексную экспедицию на Камчатку для изуче
ния ее производительных сил.

В Средней Азии, в первую очередь, будет про
должаться изучение Каракумской пустыни и обсле
дования оз. Иссык-Куля. Г-н.
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По Кабарде, Адыгее и Осетии.
Адыге-хабзе.

Адыге-хабзе —  значит черкесский национальный 
закон, черкесское обычное право и уклад жизни. 
Изучать его очень интересно и с культурно
исторической, и с социологической, и с политиче
ской точек зрения. В горах Кавказа мы теперь 
можем наблюдать, как пробуждаются к культурной 
жизни различные народы, как они начинают созда
вать свою литературу, свое искусство. Для изуче
ния черкесов, осетин, ингушей, карачаевцев, 
балкарцев, чеченцев и ногайцев в Ростове-на-Дону, 
в столице Северо-Кавказского Края —  учрежден 
Горский Научно-Исследовательский Институт. 
Означенное учебно-ученое учреждение и Се- 
веро - Кавказская Краевая Ассоциация На- 

• учно-Исследовательских Институтов организовали 
экспедиции в Кабарду, Адыгею и Осетию с целью 
записать местные обычаи. Главной задачей участ
ников экспедиции было выяснить зарождение и 
развитие государственных и общественных форм 
у горцев, установить эволюцию их гражданско и 
уголовно-правовых воззрений и определить, на
сколько изживаются кровная месть, калым и прочие 
вредные пережитки старины.

Кавказ, эта „гора языков', не напрасно 
называется этнографическим музеем. По справед. 
ливому указанию акад. В. Ф. Миллера, нет другой 
местности на земном шаре, где бы на сравнительно 
небольшом пространстве скучивалась такая масса 
разноплеменных и разноязычных народов. И если 
когда-нибудь предвидится возможность решить 
хоть небольшое число запутанных вопросов о на
циональности разных народов, некогда сменявших 
друг друга в древние и средние века в необозри
мых равнинах южной России, то только под усло
вием изучения этнографии Кавказа. В диких горных 
ущельях застряли в далекие от нас времена чрез
вычайно разнообразные народы. Вследствие затруд. 
нительности сообщения их друг с другом и ото
рванности от остального мира, они сохранили свои

древние обычаи. В настоящее время, под влиянием 
новых условий жизни, многие из этих обычаев, 
существовавших сотни лет, очень быстро исчезают. 
Не пройдет и четверти века, как от них почти 
ничего не останется. Процесс изживания этих 
обычаев очень поучителен. Но важно изучить и 
самые эти обычаи, как таковые, ибо они дают 
материал для разрешения многих спорных вопросов 
обществоведения.

А. С. П уш кин в своем известном стихотворении 
.Кавказ“ говорит:

„Отселе я вижу потоков рожденье 
И первое грозное обвалов движенье*.

Эти слова может с полным правом повторить 
и социолог. На Кавказе мы наблюдаем рожденье 
различных потоков общественной жизни и первое 
движенье грозных социальных обвалов и землетрясе
ний: здесь мы видим, как зарождаются сословия 
и классы (у  осетин), как создается из распада 
родовой власти власть государственная (у ингушей  
и чеченцев), как складываются феодальные отно
шения (особенно у кабардинцев) и как здтем воз
никает торговый капитализм (у  приморских шап
сугов, которые в годы великой французской рево
люции (1793 —  96 г.) свергли своих князей и 
установили народоправство. Для социолога Кавказ 
не менее интересен, чем для естествоиспытатели 
Подобно тому, как этот последний, поднимаясь от 
подошвы гор к вершинам, может наблюдать все 
виды растений и все климатически»- пояса, — и 
тропики с их пальмами и кактусами, и среднюю 
полосу —  лиственного леса, и положу хвойных 
деревьев, и альпийские луга со степною, а затем 
тундровой растительностью и, наконец, поля веч
ного снега, из-под которого в редких местах про
бивается мох, —  подобно этому, подвигаясь с вос
тока на запад мы можем наблюдать и! родовой 
строй с пережитками первобытного коммунизма, и 
зарождение сословно-классовой дифференциации
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и разные стадии феодализма и, наконец, торговый 
капитализм. Кавказ — гора гор, — есть в то же  
время и гора языков и народов, и гора наслое
ний различных общественных форм...

Из всех племен Кавказа мы выбрали для изу
чения прежде всего адыгов, то-есть черкесов, так 
как они, несомненно, являются самыми древними 
насельниками этого края и в то же время наиме
нее изучены. Если об осетинах известно, что они 
иранцы, древние аланы, некогда населявшие 
равнины Дона, Дуная, Днепра и Днестра (самое 
слово ,дон* по осетински значит река: все потоки 
осетин называются донами— Гизель-дон, Цей-дон, 
Аар-дон (Дунай это Дон-ay, Днестр-Дон-эстр), если 
вполне можно предполагать, что ногайцы это мон
голы, остатки великих орд, пришедших из Азии и 
вытеснивших коренных насельников теперешнего 
юга России, то о черкесах трудно сказать что 
либо вполне определенное. Есть теория, будто это 
гиксы, некогда покорившие древний Египет и 
державшие его в подчинении около пятисот лет. 
Греческие авторы называют их зиками, джиками, 
что напоминает гиксов. -малиллл

В культуре и быте черкесов можно найти черты, 
похожие на древне-египетские, напр., культ быка 
Хакустаи, напоминающий древне-египетский культ 
Аписа Но, конечно, теория египетского происхо
ждения черкесов очень слабо обоснована, и они до 
сих пор являются загадкой для этнографов и со
циологов. Надо считать адыгов коренными насель
никами Кавказа. Они, несомненно, являются самым 
культурным из всех горских народов. И х костюм 
(черкесска), их обычаи (адыге-хабзе) переняты 
соседними с ними племенами. Сами себя черкесы 
называют адыге, что означает люди (антыхе —  анты). 
Они делятся на абхазцев, живущих на южном 
склоне Кавказского хребта, и кабардинцев, шапсугов 
бесленивцев, темиргоевцев, бжедухов, абадзехов, 
абазинцев, натухажцев и другие более мелкие 
племена. Условия жизни черкес горских, как, напр., 
кабардинцев, далеко не таковы, как у приморских, 
например, шапсугов. Общественный уклад у пер
вых из них сильно отличается от общественного 
уклада вторых. Поэтому мы поставили своей 
целью посетить несколько горных аулов п Кабарде, 
а затем поехать к приморским адыгам. Первым 
селением, куда направилась наша экспедиция, было 
Кармо-хабель, или, как он теперь называется по 
русски Каменномостский аул, в ущельи реки Малки. 
Мы его выбрали потому, что там народным учи
телем состоит кабардинец Талиб Кошежов. Некогда 
он учился в университете, но не окончил его 
в силу того, что в дореволюционной России 
называлось независящими обстоятельствами: за 
участие в студенческих движениях его выслали 
в горы, он женился на черкешенке, втянулся

в аульную жизнь и окончательно осел в Кармо- 
хабле. Он говорил, что шум бегущей из ледников 
Эльбруса Малки ему гораздо больше нравится, 
чем шум большого города. В своем ауле он может 
принести огромную пользу. К  нему обращаются 
за советами по всяким вопросам —  и медицинским, 
и юридическим, и агрономическим. Он и переводчик, 
и ветеринар, и наставник, словом, как он выра
зился, своего рода „Мюр и М ерилиз“ или Большая 
Советская Энциклопедия.

Дорога в Кармо-хабль идет из Кисловодска, 
через Джинал, откуда открывается дивный вид на 
весь Кавказский хребет от Казбека до Эльбруса. 
По альпийским лугам, покрытым коврами разно
образных цветов, мы спустились в ущелье красно- 
бурой Малки и в сумерки подъехали к школе. 
Высокий широкоплечий кабардинец медленно вышел 
нам навстречу и поздоровался, как со старыми 
знакомыми, не спрашивая, кто мы и за чем 
приехали.

Оказывается, по горскому этикету было бы 
величайшей бестактностью спрашивать путника, 
кто он и за чем едет. Можно только осведомиться, 
хорошо ли путник чувствует себя, и не нужно ли 
ему чего. Но по взгляду Талиба, спрашивавшего 
нас о здоровьи и хлопотавшего о нашем устройстве 
на ночлег, мы видели, что его занимает, кто мы, и 
что он, как интеллигентный человек, рад встрече 
с культурными людьми. Когда же мы рассказали 
цель нашей экспедиции, он особенно радостно 
улыбнулся и с большой готовностью обещал свое 
содействие.

Кошежов знает горский и русский языки, 
понимает по немецки и французски, знает историю 
адыгейского народа и для нас он был незаменимым 
помощником. На ночлег мы устроились в лучшем 
доме в ауле, у родственницы Кошежова Мазаго 
Шериевой, подвижной, несмотря на свои не мо 
лодые годы, горянки. 'У  нее, как у  заведующей 
местным женотделом, бывает много женщин, и мы 
имели возможность наблюдать, насколько далеко 
пошло их раскрепощение.

Утром мы наметили пойти в исполком,зарегистри
ровать наши мандаты и познакомиться с предсе
дателем. А  до начала занятий в исполкоме пошли 
на прогулку. В трех верстах от аула, в кратер/ 
давно потухшего вулкана, мы увидели темнозеле 
ное, мрачное озеро, окруженное красными (кау 
в Кисловодске на .Красных камнях“) скалами, по 
которым вился плющ. Это озеро называете» 
Ш итхурэ —  пояснил нам, наш спутник. Существует 
предание, что в давно прошедшие времена на 
берегу этого озера и у расположенного недалеко 
светлобирюзового озера пасли своих баранов два 
брата—Галим и Гудал. Оба они были влюблены—  
один в девушку, которую звали Абахуна, а другой

\
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в Цоцу. Но у них не было достаточно скота, чтобы 
заплатить калым за обеих невест. Согласно адыге- 
хабзе, старший брат имеет право жениться раньше 
младшего. Но Гудак не пожелал уступить баранов 
Галиму и решил тайком погнать их в Пятигорск, 
продать там и заплатить калым за Цоцу. И  вот, 
когда он ночью проходил мимо Шахтурэ, из воды 
вышел серебряный козел с золотыми рогами и 
увел все стадо в озеро. С тех пор каждый год, 
когда наступает время баранам линять, озеро 
покрывается шерстью: это Галимовы и Гудаловы 
овцы линяют. А  теперь, когда калыма нет, оба 
брата могли бы жениться: не случилось бы, что
бы бараны в озере пропали. Вся беда произошла 
оттого, что адыге-хабзе не правильно было. Надо 
теперь его менять.

Такую мораль вывел из древней легенды наш про
водник кабардинец, желая, очевидно, быть любезным 
хозяином.

Когда мы вернулись домой, нас ждал уж е пред
седатель аульного исполкома, веселый великан 
Бедал Беканов. Слух о нашей экпедиции быстро 
распространился по селению, и представитель гор
ского общества был хорошо осведомлен о цели 
нашей поездки. По кавказскому обычаю, он принес 
нам в подарок барана, символизируя этим принятие 
нас в число местных скотоводов. Я не знал, как 
поступить с этим неожиданным подношением. 
Но квартирная хозяйка Мазаго Шериева, ко
торую мы утром просили быть нашим цере- 
монимейстером, объяснила, что Бедал Беканов 
так рад гостям, что принес своего собственного 
барана, что подарок надо принять и благодарить, 
что пасти его нам не придется, так как она 
зарежет барана и вечером устроит ужин, на кото
рый сойдутся почтенные горцы, будут петь нам 
свои национальные песни, танцевать хауч и эсте- 
мей и рассказывать о своих обычаях и о том, 
что нового достигнуто в жизни аула. Мы побла
годарили председателя, пригласили его на вече
ринку и отправились в исполком. В просторном 
доме и около него на скамейках и просто на 
земле сидели мужчины, среди которых было 
немного стариков. При виде нас они молча 
вставали не снимая папах, стояли некоторое время, 
как изваяния и затем садились. Талиб объяснил 
нам, что это черкесское приветствие. Он пояснил, 
что вообще кабардинцы любят собираться в круж ки  
и целыми днями разговаривать о местных новостях. 
Он очень сетовал, что у его соплеменников нет 
привычки дорожить временем...

В исполкоме нам объяснили, что селение это 
прежде находилось около Бештау, на том месте, 
где, по Лермонтову, находился аул Бастунджи, но 
что царское правительство загнало кабардинцев 
в суровое ущелье. Земледелием здесь заниматься

нельзя. Сажают в небольшом количестве картофель 
и сеют ячмень. Главным занятием является ското
водство. Во время империалистической и граждан
ской войн количество овец значительно сократи
лось и не только вследствие реквизиций, а и потому, 
что был сильный падеж. Местные породы овец 
очень хороши для еды (т. н. карачайские овцы, 
славящиеся своим мясом), но шерсть у них грубая; 
настоятельной задачей является развить тонкорунное 
овцеводство.

Не менее важно заменить низкорослую горскую  
породу другими, дающими больше молока. Надо, 
также, чтобы Кабардинский нагорный округ по
строил сыроварни.

Вот карачайцы сделали кооперацию, устроили 
сыроварню и продают молоко... „Только хорошая 
корова выведет нас вполне в люди” —  говорил 
мне председатель. Указывал он также, что необ
ходимо организовать медицинскую и ветеринар
ную помощь: „Вот какое у нас большое селение, 
а лечиться негде. Но, ничего, дайте время —  все 
устроим“. По словам членов исполкома, сифилис 
не распространен среди кабардинцев, и население 
быстро размножается. В каждом дворе мы видели 
детишек, причем мальчишки лет 6 — 10 бегали или 
в одних рубахах, или просто голыми.

Из исполкома мы отправились в ближайшую  
школу, то есть не в ту, где по черкесски преподает 
Кошежов, а в русскую. Занятий по случаю летнего 
времени не было. Нас встретили две русские де
вушки, которых судьба забросила в аул. Вот кто 
действительно должен быть признан героями на 
фронте просвещения. Заниматься с кабардинцами—  
говорили нам учительницы— исключительно трудно. 
Прежде всего, дети почти не знают русского языка, 
которому очень стремятся научиться. Без русского 
языка горец не может ехать в город, без него ему 
трудно сговориться с соседними племенами. Зна
ние русского языка и русской грамоты очень 
ценится среди кабардинцев. Но научить говорить 
по-русски, а тем более —  пройтй программу школы 
первой ступени очень трудно. На пятьдесят чело
век учащихся приходится по одной руководитель
нице. Ребята совершенно не дисциплинированы; они 
привыкли бегать на воле за скотом, и им трудно 
часами сидеть спокойно на скамейке. Но не столько 
непосилен самый труд учителя в ауле, сколько 
тяготит оторваннось от культурного мира. „Меся
цами нам не с кем поговорить по-русски. Только 
друг с дружкой. И так надоедаем мы одна другой, 
что ссоримся, как два каторжника, привязанные 
к одной тачке“ —  говорила мне с грустью одна из 
учительниц: с туземцами водить знакомство очень 
трудно; женщины почти совсем не говорят по- 
русски. Их интересы обычно ограничиваются до
машним кругом. С мужчинами же бывать считается
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предосудительным... Вот только Талиб Кашежов. 
Если бы не он, то совсем с тоски можно умереть. 
Он нас защищает от кабардинцев, когда те осу
ждают .наш  русский обычай“.

Да, необычайно трудно положение русских 
учительниц в аулах. И следовало бы предоставлять 
им в виде некоторой компенсации, командировки 
в центр. Это очень развивало бы горских педаго
гов, и через них многие сведения о жизни столиц 
проникали бы к горцам. »Хоть бы раз в жизни на 
один день попасть в Москву, посмотреть, как 
люди живут, хоть бы снаружи на Художественный 
театр посмотреть“ — вздыхала застрявшая в ущелье 
девушка: „А то так и молодость, и вся жизнь 
пройдет здесь в одиночестве среди черкесов“...

Часов с 8 вечера у нас была .свадьба"; так 
кабардинцы называют всякое празднество. В ответ 
на барана, я хотел купить вина, но хозяйка объяс
нила мне, что кораном запрещено пить вино. 
.М ож но только водку и пиво“. Почему водку можно, 
а вина нельзя? —  удивились мы. —  „Специально 
о водке ничего в коране не сказано, так как, 
когда коран писали, водки не было“, улыбаясь 
объяснила мне Мазаго. Не думаю, чтобы ее бук
вальное толкование корана принято эфендиями. 
Во всяком случае, оно распространено среди 
горцев Купили мы, по совету хозяйки, конфекты, 
пиво и водку. Мазаго зажарила шашлык, при
готовила гудлябджу (курицу, вареную в сметане 
с перцем и чесноком). Вечер открылся привет
ственной речью председателя.

—  .Дорогие товарищи, уважаемые гости и 
милые дяденьки“ — обратился он к нам.

Такое сочетание эпитетов меня очень удивило. 
Но затем я понял, что в качестве представителя 
советской власти он нас приветствует, как товари
щей, в качестве местного жителя — как гостей, 
а дядя при родовом строе очень почетное лицо. 
Еще почетнее название дедушка, но возраст наш не 
позволял назвать нас дедами, а потому мы „милые 
дяденьки“. Оратор заявил, что вполне понимает 
цель нашего приезда, вполне сочувствует ей и при
зывает всех присутствующих всячески содействовать 
нашим начинаниям. Затем Бедал Беканов повторил 
эту же речь по черкесски и она вызвала бурное 
одобрение. Горцы запели туземную песню с при
ветствием гостям. Непривычные гортанные звуки, 
то заунывные, то удалые, сливались с рокотом 
Малки, слышным через открытые окна. Песня 
неожиданно оборвалась и наступила наша очередь 
говорить.

Я благодарил за чрезвычайно любезный прием, 
указывал, что мы преследуем чисто научные цели, 
подчеркивал, что русская интеллигенция всегда 
относилась к горцам с глубоким интересом и сим
патией, вспомнил, как Пуш кин, Лермонтов и Тол

стой опоэтизировали черкесскую храбрость, госте
приимство и любовь к свободе. „Кабарда и Россия 
с древнейших времен входили в соприкосновение 
друг с другом. Белокуров в своем исследовании 
„О сношении древней Руси с Кавказом" показал, 

что еще в княжеский период Россия находилась 
в тесном общении с черкесами. Известно, что 
Иван Грозный был женат на кабардинской княжне 
Марии Темрюковне. Неоднократно кабардинцы 
вместе с русскими воевали против татар. Но рус
ское императорское правительство относилось 
к черкесам, как к колониальному народу. В 1864 г. 
много горцев было выселено в Турцию, причем 
значительная часть их погибла при переселении. 
Остальные были загнаны в скалистые ущелья и не 
могли развивать свою культуру. Однако, русская 
интеллигенция отнюдь в этом неповинна: она сама 
страдала от царизма и боролась против него“. 
Закончил я свою речь пожеланием национального 
возрождения и хозяйственного подъема.

Затем один из членов сельсовета, седобородый 
величественный старик стройный, с длинным сере
бряным кинжалом, долго и выразительно говорил 
что то по черкесски с сильным желанием, чтобы 
мы его поняли. Его речь нам вкратце изложили по 
русски. Старик указывал, что в Кабарде граждан
ская война была особенно сурова, так как до по
следнего времени здесь существовало вопиющее 
общественное неравенство: —  Были князья —  пши, 
владевшие лучшими землями. Княжескими васса
лами были у о р ки — дворяне первой степени, вла
дельцы округов. И х вассалами были тляхотеяжи 
что по черкесски значит „сильные роды“, которые 
владели аулами. Затем шли лагонопуты—крестьяне, 
бывшие до конца 60 годов в крепостной зависи
мости от узденей, и унауты, то есть рабы. „Теперь 
никаких пши и уорк нет. Теперь все одинаковы" —  
закончил свою речь старик, —  „потому теперь надо, 
чтобы был мир. А  если нет мира, то нет и ра
боты“...

За столом, кроме русских учительниц, не было 
женщин. Черкешенкам не полагается есть вместе

В еч ерн яя  беседа соседей  в кабардинском  ауле.
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с мужчинами. Они ужинали в соседней, меньшей 
комнате, которая была отведена мне для ночлега. 
После окончания речей девушки пришли в комнату, 
где сидели мужчины, и под звуки гармоники начали 
танцевать национальный хауч, эстемей и лезгинку. 
Все присутствующие хлопали в такт в ладоши. 
Замужних молодых женщин на вечеринке совсем 
не было: им не полагается показываться вне сво
его двора. Напротив, девушки пользуются довольно 
большой свободой, могут ходить по аулу, бывать 
на вечеринках, танцевать с молодыми людьми. Лица  
у всех черкешенок открытые. Никакой паранджи, 
никакого покрывала они никогда не носили. Чер
кесы сравнительно недавно приняли ислам. До 
X V II века они считались христианами. В действи
тельности же у них было язычество. Еще и те
перь осталось поклонение священным скалам и 
рощам...

У  танцорок я заметил странную смесь туземных 
костюмов с русскими; особенно „модными“, видимо, 
здесь считались чепчики с кружевами, которые 
носят русские .курортные" дачницы. Песни сме* 
нялись речами, речи танцами. Разошлись мы, когда 
уже рассвело. Перед сном я хотел почистить зубы. 
Оказалось, что мой хлородонт весь выдавлен: де
вицы приняли его, очевидно, за помаду, решили, 
что русские профессоры мажутся и перед танцами 
натерли себе щеки зубной пастой. Тут я понял, 
почему от некоторых из танцорок так пахло мятой.

На другой день горцы усиленно приглашали 
нас к себе в сакли, показывали утварь, говорили 
о своих обычаях. И х очень удивляло, когда мы, 
задавая вопросы, обнаруживали знакомство с ту 
земным бытом.— .Скажите, у вас и теперь девочкам 
надевают кожаные корсеты, чтобы не росли груди, 
и только муж в первую брачную ночь разрезывает 
корсет кинжалом, после чего месяца через два 
груди быстро вырастают?“. .Если калыма не дают, 
то на чьи средства покупают приданое невесте? 
Неужели хозяйство, лишающееся работницы, вы
ходящей замуж и переходящей в другую семью, 
еще тратится и на приданое?*. „Получают ли до
чери вполовину меньше наследства, чем сыновья, 
как полагалось по корану, или они уравнены в 
правах с мужчинами, как это требует советский 
закон?“ .Существует ли кровная месть?“. Оказы
вается никаких корсетов теперь не носят, калыма 
открыто не дают, но если невеста бедна, то свадьбу 
справляет и приданое покупает жених, причем 
женское имущество является неприкосновенным 
лля мужчины. Горцы с давних пор знают раздель
ность имущества супругов. Это объясняется тем 
что род, к которому принадлежит женщина, вы
шедшая замуж за члена другого рода, отнюдь не 
считает ее окончательно вышедшей из под своей 
охраны и защищает ее. В настоящее время под

влиянием советского законодательства женщины  
уравнены в имущественных правах с мужчинами, 
и дочери наследуют в равных долях с сыновьями. 
Но все же остаются известные пережитки про
шлого: замужние дочери, выделенные из хозяйства 
не наследуют своим родителям. Кровной родовой 
мести, довольно распространенной еще среди осе
тин, чеченцев и ингушей, у кабардинцев уже нет. 
Иногда случаются убийства из мести, ко это ин
дивидуальная месть, а отнюдь не родовая. Черкесы 
довольно охотно женятся на русских, хотя старики 
(и черкешенки) осуждают такие браки. Кавказцам 
вообще очень нравятся женщины других народов. 
В этом проявляется физиологическое стремление 
к прилитию новой крови. Нравится горцам также, 
что русская. баба умеет лучше готовить, лучше 
шить и вообще культурнее, чем горянки. Русские 
жены довольно быстро научаются кабардинскому 
языку и вообще .принимают ихний закон“, как  
сказала мне одна казачка, жена черкеса, пришед
шая к нам .поговорить по русски“.— „А  все таки 
трудно нам с ними жить. По ихнему закону, как 
замуж вышла, все равно, что умерла. Первый год 
совсем прячут, даже отцу с матерью показывать 
стесняются, а потом дальше двора года два никуда 
ходить нельзя, ни с кем разговаривать нельзя. До 
рождения первого ребенка со свекром разговари
вать нельзя. Вот к вам и то пришла под конвоем 
свекрови. Н о  меня все же не так строго держат. 
Старший брат моего Измаила Гарихан сказал: 
»Если на русской женился, должен ей послабление 
делать, а то сбежит. Но если бы побольше на 
русских женились, они быстро бы изменили свои 
хабзе. И так уж е они хотят их менять. У  меня 
даже Измаил не моется после того, как со мной 
спит, а по ихнему закону женщина это —  нечистое 
творение, и потом купаться надо и молиться, а мой 
не купается —  с некоторым гордым смущением 
сообщила она неожиданно такую интимную по
дробность.

Прожив шесть дней в Кабардинском нагорном 
округе, в так называемой Малой Кабарде, мы от
правились в Большую Кабарду, в селение нижней 
Черек. Есть теория, что самое название черкес 
происходит от реки Черек, в долине которой посе
лились предки современных кабардинцев. В этом 
ауле живет рабфаковец Алихан, который усиленно 
приглашал меня приехать к нему погостить. Али
хану очень хотелось показать своим односельчанам 
„настоящих живых профессоров", как он это с наив
ной откровенностью объяснял нам: .если у меня 
в гостях профессор будет, то мне уважение в ауле 
будет больше, чем для хаджи“.

Сердечно попрощавшись с учительницами, с Та
либом Кошежовым, Бедалом Бекановым и хозяева
ми квартиры, напутствуемые всякими хорошими
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пожеланиями, мы поехали дальше. До 
выезда за аул нас провожали верховые.
Дальше наш путь лежал по сумрачным 
ущельям, так называемых, Черных гор.
В Череке нам был оказан исключи 
тельный прием. Все молодые мужчины 
рода Алихана выехали встречать нас 
на линейках и верхами. Нас переса
дили иа свои тачанки и галопом до
везли к дому, где мы должны были 
остановиться. Навстречу вышли ста
рики и старухи. Женщины одели свои 
шелковые праздничные платья и яр
кие штаны. (Магометанские женщины 
под сравнительно короткими юбками 
носят длинные штаны, которые должны 
быть внизу видны). В саду был сер
вирован чай, мед, сыр, молоко и яйца.
Хозяева сидели в стороне и кроме Али
хана не садились к столу. Никто из них не говорил по 
русски, но все всячески выражали свое расположение 
ь нам. Старуха бабушка, живая сгорбленная кабар- 
оинка в шелковых штанах, повела нас в соседнюю 
свою саклю Там асе стены были обклеены, как обоями 
геометрическими чертежами Алихана. Очевидно, 
,,ученый" внук, проходивший гимназический курс 
математики, был гордостью бабушки. Она радостно 
хлопала меня по спине и показывала на „пифаго
ровы штаны'1, тщательно вырисованные Алиханом 
Внук определенно „фасонился" перед своими род
ственниками. По аулу он распространил слух, что 
с ним приехал .русский ш ейх*. „Как им объяснить 
что такое профессор? Я сказал,— это человек который 
нее знает — самый ученый и умный, вот здорово 
будет“, — наивно похвалился хозяин Такая рекомен
дация имела много отрицательных сторон. С вечера 
начали приходить больные с просьбой осмотреть 
их и прописать лекарство. С трудом удалось убедить, 
что мы не врачи и лечить не умеем. Мне думается, 
что не все этому поверили. Во всяком случае, это 
сильно понизило наш авторитет. В противополож
ность Кошежову, который любит свою националь
ную культуру, наш новый молодой хозяин все не
щадно критиковал. — „Разве это жизнь? Они живут, 
как их бараны. У  жениха моей сестры восемна
дцать коров, триста двадцать четыре барана, девять 
лошадей и ни одной книги, кроме корана, кото
рый он тоже читать не может. Нет, здесь жить я 
никогда не буду. Кончу рабфак, поступлю в уни
верситет и жить буду в городе“. Сколько я ни 
убеждал его, что ему необходимо работать среди 
своего народа, что в городе он будет лишним, 
т. к. ему трудно стать квалифицированным специа
листом, а в Кабарде он необходим, Алихан гово
рил мне, „Нет, мы здесь уже чужие; нас любят, 
но нам эта жизнь невыносима. И брат мой уже

С акля в гереом  аул е.

мечтает, как бы бежать из Кабарды в Ростов*. 
Несомненно, Алихан преувеличивает, будто все, 
попробовавшие городскую жизнь, не желают воз
вращаться в аулы. Но пример Талиба говорит об 
обратном Однако, во всяком случае такое явление 
наблюдается. — ,М не здесь все не нравится. Стыдно 
когда вам играют на гармошке дикие песни, когда 
вы слушали симфонические оркестры, танцуют 
вам наш эстемей, когда вы не раз видели хорошие 
танцы в кино. Вы вот наше все хвалите, а мне 
стыдно, и, простите, я не верю, когда вы хвалите. 
Пришлось уверять его. что когда он будет не раб
факовцем, а окончат университет, и увидит не 
только кино, но и лучшие театры, он будет совсем 
иначе относиться к своим песням и танцам, к за
чаткам своей культуры.

По вечерам во двор Алихана сходились горцы 
посмотреть на нас. С наивною, простой бесцеремон
ностью они внимательно разглядывали каждого из 
приехавших с ног до головы, щупали материю 
наших костюмов, крутили наши бинокли. Даже 
ночью, когда мы спали, в комнату входили горцы, 
молча смотрели на нас и уходили. Отношение 
к нам было благоприятное. Гостеприимство дохо
дило до курьезов. Например, нельзя было нигде 
сесть на траву под деревом, чтобы тотчас же не 
несли подушку. Сидя на такой „кафедре* и под
жав под себя ноги, я прочел приятелям Али
хана лекцию о его народе.

Черкесы населяют половину Кабардинской плос
кости, значительную часть обоих склонов Кавказ
ского хребта и восточный берег Черного моря, 
т. е. всю южную часть б. Кубано-Черноморской 
области и западную часть б. Терской области. Они 
делятся на три больших группы: собственно чер
кесов или адыге, кабардинцев и абхазцев. Несо
мненно, черкесы принадлежат к древнейшим оби-
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тателям Кавказа. Первые сведения о них восходят 
к V  и началу V I веку до нашей эры. Около двух 
с половиной тысяч лет тому назад греческий гео
граф Скилако Корианский упоминал о керкетах- 
черкесах. Д ругие писатели называли их зигами, 
джиксами, что очень напоминает название гиксов, 
покоривших некогда древний Египет.

По своему политическому быту черкесы дели
лись на две основные группы— аристократическую  
и демократическую.

К  этой последней относились абадзехи, шапсуги, 
натухажды, убыхи и абазинцы. Они живут у моря, 
благодаря чему с давних пор вступили в сношение 
с другими народами и вели довольно большую 
заграничную торговлю. У  них развился торговый ка
питализм, и в 1793 г. (в год великой французской ре
волюции) шапсуги свергли своих князей Шерлотуко
вых и установили народоправство. Но черкесская 
аристократия, при поддержке русской императрицы 
Екатерины II, которая послала казаков и в 1796 г. 
подавила восстание. Однако, дворянство принуждено 
было пойти на уступки, и у приморских черкесов 
феодальный строй был значительно смягчен. Совер
шенно иначе обстояло дело у кабардинцев, живущих 
в горах и занимавшихся скотоводством. Там вся 
власть принадлежала феодалам —  землевладельцам. 
До покорения Кавказа русскими у них были князья 
(пши), дворяне 1 степени (уорки-владельцы округов), 
дворяне 2 степени тляхотляжи, владельцы аулов, кре- 
стьяне-лагонопуты и рабы-унауты. В 1865 г. рус
ские отменили крепостное право и уничтожили 
рабство. Но только Октябрьская революция окон
чательно уничтожила сословные привилегии и пе
редала дворянскую землю кабардинскому народу.

Сношения русских с черкесами начались очень 
давно. Еще киевский князь Святослав воевал с 
адыгами. В летописи 1015 г. упоминается о борьбе 
тмутараканского князя с косожским (черкесским) 
князем Редедею. В X V I веке гребенские, т. е. тер
ские казаки, разбив крымцев, взяли черкесские 
адыгские города Темрюк и Тамань, но в 1570 г. они 
были снова принуждены оставить эти места, и 
крымцы опять утвердились в них. А еще в 1551 г. 
пятигорские черкесы обратились к Ивану Грозно
му с просьбой принять их под свою защиту от 
крымских татар. Известно, что Иван Грозный был 
женат на черкешенке Марии Темрюковне. В начале 
ХѴШ века кабардинцы обратились к Петру I за по
мощью против крымского хана, но не получили про
симой поддержки и вскоре из друзей стали про
тивниками. Во второй половине X V III века строится 
ряд крепостей по Дону и другим рекам для .обуз
дания“ черкесов. Одним из таких форпостов про
тив турок и адыгов была крепость Св. Дмитрия 
Ростовского, которая положила основание Ростову 
на Дену. В 1783 г. Екатерина II  издала манифест.

о присоединении прикубанского края к России. 
Предкавказье стало заселяться казаками, которые 
вступали в столкновение с горцами. Постепенно 
русский империализм вытеснял туземцев с пло
скости в ущелья.

Как известно, в середине прошлого века даге
станец Шамиль объявил священную войну газават 
против русских. Представитель знаменитого вождя 
горцев Магомет Амин поднимал восстание среди 
черкесов. Деятельное участие в борьбе кавказцев 
против русских принимали эмиссары Франции, 
Англии, Венгрии и Польши. Поляки и венгры по
слали специальный отряд на помощь горцам Между  
Магометом Амином и другим вождем национали
стов, Сефербеем, произошло столкновение, т. к. 
первый из них стремился отменить сословные 
преимущества. В 1864 году граф Евдокимов окру
жил железным кольцом войска адыгов и предло
жил нм переселиться на границу Ставропольской 
губернии и Донской области, или выселиться 
в Турцию. Большая часть черкесов эмигрировала 
в Турцию, меньшая же подчинилась русским и 
была переселена на занимаемую ими ныне равни
ну по Кубани и Лабе. Переселение было неорга- 
низовано. Не было бараков для приезжавших к 
морю, не хватало судов. В Турции тоже ничего 
не было приготовлено для эмигрантов, и они мас
сами гибли. Описывавший эту .голгофу черкес" 
Берже восклицает: „чье сердце не содрогнулось 
бы, при виде, например, молодой черкешенки, 
в рубищах, лежащей на сырой почве, под открытым 
небом с двумя малютками, из которых один, в пред
смертных судорогах, боролся за жизнь, в то время, 
как другой искал утоления голода у  груди уже  
окоченевшего трупа матери?“

Подобных сцен встречалось не мало. О т народа, 
некогда занимавшего берег Черного и Азовского 
морей, доходившего до Дона и на восток чуть ли 
не до устья Терека, насчитывающего в начале 
первых сношений с русскими свыше двух миллио
нов человек, осталось к началу X X  века около 
900 тысяч.

В настоящее время начинается национальное 
возрождение черкесов. Во время империалистиче
ской и гражданских войн количество скота у гор
цев сильно уменьшилось. Но теперь оно сильно 
возрастает. Принимаются меры к развитию сель
ского хозяйства и, в частности, расширяется таба
ководство и посевы подсолнуха и кукурузы.

По своим естественным и хозяйственным свой
ствам Адыгея и Кабарда не выдаются особенно по 
сравнению с другими частями б. Кубанской и 
Терской областей. Здесь нет особенно ценных иско
паемых. Но для скотоводства и земледелия 
адыгейская земля вполне пригодна, и благосостоя
ние народа, несомненно, будет рости.
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По мере роста материального благосостояния 
происходит и культурный подъем населения.

В 1922/23 г. на народное образование в Адыгее 
было отпущено 7 642 р., а в 1925/26 г. 339 706 р. 
Общество по изучению Адыгеи собирает народные 
песни и легенды, выясняет историю адыгейского 
народа, составляет словарь черкесских языков. 
Над изучением адыгского языка и составлением 
алфавита и грамматики работают, кроме профес
соров Н. Ф. Яковлева и А. Н. Генко, горцы —  аспи
ранты, студенты и народные учители.

У  черкесов появляются свои писатели и 
ученые. Возникает литература на черкесском язы
ке. Среди адыгских писателей выделяется Ибрагим 
Цей, автор многих пьес и рассказов.

Из других черкесских писателей следует отме
тить Тембота Карашева, журналиста Бютлюс-тан 
Кобле и дагестанца Казбека Мищуриева, пересе
лившегося в 1920 г. в Адыгею и напечатавшего 
ряд стихотворений.

Постепенно отмирают вредные обычаи. Кровной 
мести, сохранившейся еще у чеченцев, ингушей, 
осетин и дагестанцев, у черкесов уже нет.

После суровых ущелий, с нависшими красно
вато-бурыми скалами, с глубокими пропастями, бур
ными потоками, после покрытых иссине-черными 
тучами горных вершин, приморские степи ка
жутся особенно уютными и жизнерадостными. К р у
гом золотой океан подсолнухов. На горизонте ярко
синяя зубчатая лента ласковых холмов, за которыми 
в ясную погоду блестит снежная цепь. После не
избежной гудлябжи арбузы, помидоры, борщ.

В Адыгее такие же радушные встречи, как и 
в Кабарде. Горские интеллигенты очень рады чело
веку, изучающему их быт.

В отличие от горных аулов, в Ш апсугии и 
Абадзехии старый быт очень быстро сменяется 
новыми обычаями. Женщины свободно ходят по 
улицам. Многие черкесы женаты на русских. Н а
циональная одежда вытесняется городской. Это, 
конечно, естественно, неизбежно и во многих отно
шениях желательно. Но, в связи с этим, быстро 
возникает проблема черкесской культуры. Ведь до 
сих пор она была культурой только бытовой. Ни  
своей национальной литературы, ни своей живо
писи, ни своей науки горцы не имели. Бытовая 
культура отмирает. Что же останется националь
ного у черкеса, если он перестанет носить чер
кеску и заменит ее плохо сидящим на нем „спинд- 
ж аком ', если он перестанет быть гостеприимным, 
воинственным, если он забудет свои гордые ма
неры?.. Не идут ли национальные горские области 
к денационализации? Этот вопрос остро стоит пе
ред интеллигентными горцами.

Учитель черкесского языка в Тахтомукае, Па- 
ранук Керим, с возбуждением говорил мне: „Надо

свою литературу писать. Надо свое искусство де
лать, свое лицо выявлять. Надо, чтобы у  нас не 
только бытовая, а духовная культура была“. Он рабо
тает над составлением сравнительного словаря раз
личных черкесских наречий, учит детей любить на
родную поэзию и мечтает о черкесском Шевченко.

Но неправда и то, будто черкес совсем забыі 
адыгее-хабзе, —  свои старые обычаи. Новый быт 
переплетается очень своеобразно со старинными, 
хорошими обычаями. Приведу один случай. Одного 
черкеса обвинили в нарсуде за то, что когда-то не 
считалось преступлением, —  за то, что он угнал ба
ранов соседнего аула. Осужденного этапом послали 
в город отбывать наказание. Случайно в этот же 
день в город поехал один из народных заседателей 
из черкесов, которые осудили виновного. А  по 
черкесскому обычаю, если едущий нагоняет иду
щего пешком, он должен посадить его на свою под
воду, а если нет места, то сам должен встать. И  
вот судья пошел, а на свое место посадил осуж
денного с милиционером.

Да, очень интересно изучить переплетение ста
рых обычаев с новым укладом жизни.

Но не только интересно, а и практически важно.
До сих пор обычным правом кавказских 

горцев интересовались или с чисто научной- 
этнографической и социологической точек зре
ния, или с точки зрения уголовно-правовой. Иссле
дователи быта и нравов осетин, черкесов, карачай- 
цев, чеченцев и ингушей останавливались Главным 
образом на таких адатах, которые помогают уста
новить принадлежность каждого из перечисленных 
племен к той или иной национальности. Крупные 
обшествоведы, как, напр. М . Ковалевский, В. Ф. Мил
лер, Леонтович и др. изучали пережитки древней
ших общественных форм у горцев и таким образом 
устанавливали пути социального развития. Юристы  
много толковали о вредных обычаях, как, напр., кров
ной мести, похищении женщин, ското- и конокрад
стве и т. п. Наш  уголовный кодекс в прошлом году 
дополнился новой X главой о бытовых преступле
ниях народов, не вышедших еще из родового строя.

Но обычаи кавказских горцев важно и инте
ресно изучать еще с одной точки зрения, с кото
рой к ним до сих пор, к сожалению, почти совсем 
не подходили, а именно —  с точки зрения влияния 
их на экономическое строительство в националь
ных областях. Всякое хозяйственное начинание 
среди туземцев Северного Кавказа должно про
водиться с учетом бытовых особенностей их. Среди 
горцев распространены обычаи, чрезвычайно ме
шающие экономическому подъему их родины. Эти 
обычаи, может быть, не менее, а даже более вредны 
чем некоторые из тех, с которыми борется уголов
ный кодекс, но далеко не со всеми ими можно 
бороться путем репрессий. С другой стороны, среди
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кавказских горцев есть и очень хозяйственно 
целесообразные обычаи. На таких вредных и 
полезных обыкновениях туземцев мы и остановимся 
в заключение. Бороться против обычаев, мешающих 
хозяйственному строительству, далеко не просто. 
Здесь часто совершенно не применимы меры уго 
ловной репрессии. Не менее важно и использовать 
полезные обычаи.

Одним из самых вредных воззрений кавказских 
горцев является недостаточное уважение к сельско
хозяйственному труду. Конечно, за последние 
30—40 лет прежнее воззрение джигитов, что хлебо
пашество является более низким трудом, чем ско
товодство, постепенно отмирает. Но оно все же 
есть. В данном воззрении сохранились остатки 
протеста натурального скотоводческого хозяйства 
против земледелия, которое вело к имущественному 
расслоению. Но особенно сильно сказывается здесь 
непривычка к систематическому, напряженному 
труду, без которого немыслимо земледелие в горах.

Вторым вредным обычаем, связанным с пере
житками первобытного натурального хозяйства, 
является презрение ко всякого рода торговле. Так. 
напр., в Ингуш етии сильно мешает развитию сы
роварения адат, запрещающий продавать молоко. 
Избытки последнего непроизводительно расхо
дуются горцами, а сыроваренные заводы остаются 
без материала для изготовления высокоценных сор
тов бакштейна и русско-швейцарского сыра. Об 
этом неоднократно писалось как в общей, так и 
в специальной прессе.

Следующим экономически очень вредным обы
чаем, чрезвычайно мешающим введению различ
ного рода усовершенствований, является принуди
тельный севооборот и принудительное совместное 
установление сроков для всякого рода сельскохо
зяйственных работ. Историки экономического быта 
и социологи давно обратили внимание на распро
странение такого обычая почти у всех нзродов на 
определенной ступени их развития. У  древних 
германцев он состоял в том, что никто не мог раньше

других начинать сельскохозяйственные работы. 
Этот обычай тесно связан с общим родовым земле
владением.

Таковы главнейшие из экономически вредных 
адатов кавказских горцев. Но наряду с ними у  
них есть и очень полезные обычаи. Еще Ф. Эн
гельс указывал на положительные стороны родо
вого строя. В .Происхождении семьи, собственности 
и государства“ он пишет: .Трудно представить 
себе, как глубоко в сельском населении живут 
воззрения родового периода. Даже в таких пере
довых странах, как Германия, Северная Франция 
и Англия, сумели сберечь в феодальном государ
стве осколок настоящего родового строя в форме 
сельских общин (марки) и этим дали угнетенному 
классу —  крестьянам, даже в период жесточайшего 
крепостного права территориальную сплоченность 
и средства сопротивления". В горском обычном 
праве много пережитков так называемого перво
бытного коммунизма, пережитков, которые в на
стоящее время могут быть прекрасно использо
ваны. Одним из самых ценных обычаев является, 
так называемый, .маммат". Он заключается в том, 
что если какая-либо семья должна сделать какую  
либо работу, которая ей одной не под силу (на
пример, выстроить дом или быстро убрать сено, 
пока стоит хорошая погода), то родственники и 
соседи должны ей бесплатно помогать. Те, для кого 
работают, ограничиваются только угощением. „Мам
мат“ обыкновенно проделывается очень весело и 
дружно. Подобный обычай существует у всех гор
цев. Был он в свое время и у славян, и у германцев.

Таковы самые основные обычаи, имеющие огром
ное значение для экономической деятельности в 
горских национальных областях.

Черкесы — народ здоровый и одаренный. Несо
мненно, недалеко то время, когда они будут иметь 
не только свою бытовую культуру, но и свою ли
тературу, своих писателей, поэтов и ученых. П ож е
ланием поскорее достигнуть этого, мы и закончим 
беседу о черкесах.

В. Ладыженскиіі.
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ß. Е. ЛЬВО В.

Д в а  ю б и л е я .
(Гос. оптический институт 1918— 1928. Гос. физико-технический институт 1919— 1929).

ОТ РЕДАКЦИИ. Редакция , Вестник Знания‘  не откликнулась полгода тому назад на годов
щину Оптического института, решив соединить эту памятку с другим праздником советской 
физики,— ныне исполнившимся 10-летием института академика А. Ф. Иоффе, в виду теснейшей 
идейной связи, спаивающей оба эти события.

Эти две, не случайно хронологически-близкие 
годовщины, научно-технический Ленинград и весь 
СССР по справедливости выделяет из ряда других 
юбилеев. Празднуется здесь десятилетняя годов
щина н е учреждений, но и д е и ,  колоссального 
переворота, по одну сторону которого осталась вся 
дореволюционная естественно-научная Россия с ее 
гигантами мысли —  Зиниными, Бредихиными и 
Лебедевыми, трагически запертыми в безвоздуш
ном пространстве кабинетов, в удушливой атмо
сфере изоляции и полного разрыва с жизнью— со
ками народного хозяйства и промышленности. В 
первый'же год революции был положен рубеж  
н о в о й  э п о х е ,  той .музыке будущего“, о кото
рой мы говорили в № 1 нашего журнала1, и кото
рая в нищей, разутой СССР, горевшей огнем 
вшивого тифа и блокады, была услышана н е  
п о з ж е ,  но р а н ь ш е ,  чем во многих и многих 
странах великолепно-культурного Запада. Во Фран
ции, в Сорбонне научный институт, подобный 
нашему Оптическому, был, по крайней мере, осно
ван лишь в 1920 г. .М узы ка“ эта —  мощные исле- 
довательские естественно-научные коллективы, где 
десятки и сотни ученых заняты своею собственной, 
такой далекой, как будто, от практических интере
сов, .имманентной“ работой. Эти ученые, в качестве 
„отходных* продуктов своей работы, дают п р и- 
к р е п л е н н ы м  к н и м  ф а б р и к а м  и з а в о 
д а м  изобретение за изобретением, перевернув на 
наших глазах за какие-нибудь 10 лет всю технику.

В соответствии с этим следует попытаться на
рушить шаблон .юбилейных" статей, обратившись 
не к официально-административной истории обоих 
институтов, но проследить г е н е з и с тех научных 
и д е й ,  из которых выросла Лесновская и Василе- 
островская 2, а на их плечах и в с я  с о в е т с к а я  
физика.

Для новорожденной советской оптики таким 
центральным отправным пунктом могло быть только 
строение в н у т р е н н и х  электронных орбит ато
мов, в частности, первой или „нормальной" (самой 
близкой к атомному ядру) из орбит, т. к. огромное 
большинство световых явлений связано с переско

1 „Электроны  п револю ция“ с. 20.
2 И нститут ак. А. ф . Иоффе п о н ещ ается  в предм естья 

Л енинграда — Лесном, Гос. оптический инсти тут в научном  
квартал е  Л ен и н града—н а  наб ереж ной  В аси л ьевского  острова

ком (при п о г л о щ е н и и  энергии) электронов с 
этой орбиты на более внешние и затем к обрат- 
ному переходу (причем и с п у с к а е т с я  свет) 
электронов на указанную, н а и б о л е е  у с т о й 
ч и в у ю ,  ибо характеризуемую наинизшей потен
циальной энергией, орбиту.

.Нормальная* и все прочие электронные орбиты, 
как известно, были вполне выяснены физикой для 
д в у х  простейших атомов: водородного и ионизо
ванного (с одним оторванным электроном) гелие
вого—  еще 1913 г., во времена Бора. Уж е для 
гелия, неионизованного, для которого изучение дви
жений системы из 2 электронов ядра представляет 
собою неразрешимую „задачу трех тел*,— не говоря 
о всех прочих 90 элементах, все оставалось оку
танным непроницаемой тайной. И  вот, 15 декабря 
1919 г.. в первую годовщину Оптического инсти
тута, его основатель, инициатор и „душа*, проф. 
Д. С. Рождественский, в шубе и валенках и в 
горьком дыму буржуек, в большой аудитории 
Физического института, где мраморные Ньютон и 
Фарадей с изумлением, казалось, созерцали про
исходящее,—  произнес речь, в которой поведал 
России о том, что в е л и к о е  о т к р ы т и е  н а й 
д е н о !  Отрезанная в течение нескольких лет от 
заграничных журналов советская оптика за пер
вый же год своего существования нашла остроум
ный теоретический ключ к раскрытию строения 
атомов с числом электронов больше одного, глав
ным образом, щелочных и щелочно-земельных ме
таллов.

Через 3 года раскрылись рогатки блокады, и 
только тогда донеслось это открытие до европей
ской физики, и с величайшим изумлением и вол
нением (покойный Лоренц говорил об этом с три
буны в Лондоне) там узнали, что „новейшие* 
и .последние" работы физики были п о ч т и  
ц е л и к о м  предвосхищены, или шли параллельно 
в некоем „доме в сугробах* фантастического боль
шевистского Петербурга...

Мы не будем останавливаться на сущности этой 
гениальной работы. Читатель может разыскать ее 
в той исторической тетради, которая лежит сейчас 
перед нами. Пожелтевшие листы почти оберточной 
бумаги, зеленая с подпалинами обложка и над
пись на обороте: „цена 100 рублей“...
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Так начало свою жизнь, в здании Ленинград
ского университета, учреждение: в одном этаже 
точно вычисляли внешние и внутреннне элек
тронные орбиты и рассматривали со всех сторон 
„возбужденное излучение квантов света по методу 
электронных ударов', —  в других же этажах 
применяли эти вычисления: шлифовали, обтачивали, 
варили и обжигали стекла, —  и неистовый дым 
все тех же буржуек густо носился над коченев
шими руками работников. Славные годы, свиде
телем которых нам приходилось быть.

Первое пятилетие, 1918 —  1923 гг., в истории 
института отмечено началом ряда блестящих работ, 
полностью развернувшихся во 2-м пятилетии и 
заложивших научный фундамент советской оптики. 
Отметим в первую очередь исследования огромной 
важности над о т ж и г о м  с т е к л а :  А.  А.  Л е 
б е д е в а  (премирован Главнаукой), В. А. К  р а- 
к а у  и мн. др., —  исследования, приведшие к ф а к 
т и ч е с к о м у  с о з д а н и ю  н а  ч и с т о м  м е с т е  
п р о и з в о д с т в а  р у с с к о г о  о п т и ч е с к о г о  
с т е к л а ,  н е  у с т у п а ю щ е г о  з н а м е н и т ы м  
н е м е ц к и м  Ц е й с с а м  и Л е й т ц а м .  Школа
A. А. Лебедева по справедливости цитируется в на
стоящее время в большинстве европейских и 
американских изданий.

Работы С. О. М а й з е л я  и других работников 
фотометрического отдела института — впервые в 
мире организовали световой фактор в охране труда 
и в рационализации освещения на фабрично-завод
ском производстве. Блестящий пример связи чи
сто-научных экспериментальных исследований с 
производственной практикой показали и работы
B. К . П р о к о ф ь е в а  (также премирован Главнау
кой) над аномальной дисперсией, —  работы, в ко
торых, между прочим, принял участие, в студенче
ские годы, и высокоталантливый, находящийся 
сейчас за границей Г. А. Г а м о в .

В области преследующего чисто-теоретические 
цели эксперимента работы С. Э. Ф р и ш а  над 
„эффектом Зэмана“ и А. Н . Г е р е н и н а  над воз
бужденными спектрами химических соединений —  
не менее содействовали институту в его нынешней 
мировой известности. Мы должны, по соображе
ниям места, оборвать этот список, далеко его не 
исчерпав...

Последние годы в работе института характери. 
зуются чрезвычайно усилившимся сращиванием 
научного аппарата ГО И  (расширившегося уже  
настолько, что он скоро обещает поглотить своими 
помещениями всю б. „Биржевую линию“) с его 
промышленной „второй половиною“: заводами тре
ста оптико-механического производства.

Этс сращивание и дает ТОМ ГГу ныне возмож
ность—  развернуть производство советских кино
аппаратов, очковых стекол и т. д. и т. д. »Электрон

ные орбиты* нашли себе применение всюду 
Слова Ломоносова, обращенные к меценату: 

Неправо о вещах те думают, Шувалов, 
Которые стекло чтут ниже минералов —  

приобрели новый и глубокий смысл.
*  **

Переходим к „Институту Иоффе", гордости 
советской физики, где „дело* так же началось 
„издалека“: началось с „кристаллов*, с того цикла 
проблем, которому вождь Института посвятил себя 
почти со студенческой скамьи, и с времен работы 
прославленного учителя, —  Вильгельма Рентгена в 
Вюрцбурге.

Речь идет о строении и о природе тех сил, ко
торые собирают разрозненные наэлектризованные 
атомы (ионы) в симметрично-правильные „кристал
лические решетки*, лежащие в основе огромного 
большинства т в е р д ы х  т е л ,  и в их числе — по 
новым, смелым представлениям проф. В. Я. Курба
това 1,—  в основе и нашего собственного челове
ческого тела. Кучка самоотверженных людей, в 
обстановке лютого 1919 года, получив в свое рас
поряжение несколько каморок Политехнического 
института (особое здание Г. Ф. Т. И . было закон
чено постройкой лишь в 1922 г.) и принялась 
за терпеливый и всесторонний теоретический и 
экспериментальный анализ движений в миллиард 
миллиардов раз меньших булавочной головки ча
стиц внутри кубика, например, поваренной соли. 
Первые годы института ушли на эту работу, но и 
плоды этих лет были велики, и „кристаллы Иоффе* 
войдут навсегда в историю русской и мировой фи
зики... Три крупнейших промышленно-технических 
открытия: 1) открытие возможности в 500 —  1000 
раз повысить механическую п р о ч н о с т ь  кри
сталлов (например, металлов), 2) открытие возмож
ности с в е р х - а к к у м у л я ц и и  электрической 
энергии, с помощью тех-же кристаллов и 3) изо
бретение электрической изоляции, в 10 раз более 
тонкой по сравнению с папиросной бумагой и вы
держивающей миллионы вольт напряжения,— пред
ставляют непосредственный „отход* первых работ 
лесновских лабораторий, —  работ, в свое время, по
дробно освещенных и на страницах нашего журнала. 
На „обточке“ со всех сторон проблемы кристалла 
училась и выросла почти вся нынешняя плеяда 
ленинградских физиков: „школа Иоффе“, молодежь. 
10 лет тому назад, в большинстве своем, не со
шедшая еще со скамьи вузов, теперь же —  по 
подсчету недавно посетившего нас редактора цен
трального европейского еженедельника по физике 
„Zeitschrift für Physik“ проф. д-ра Шееля —  запол
няющая до 15°/0 места в этом журнале! Отсюда,

1 См. статью  „Ф изико-хпм пя студией  и происхож дение 
ж и зн и “  в № 21—22 „В. З и .“ , 1928.
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от „кристаллической" просеки, прорубленной
в н е д р а х  э л е к т р и ч е с к о й  т е о р и и  твер
дого тела—  к концу военной бури, в 1922 —  

, 1923 г.г. отходят уж е пять или шесть широких  
дорог, по которым советская физика идет ныне 
развернутым фронтом, и которые превратили 
лесновское захолустье в целый научный городок с 
непрерывно сооружаемыми вдоль „дороги в Сос- 
новку“ новыми и новыми зданиями.

И п е р в а я  из этих дорог, —  исследование м е- 
т а л л о в ,  как кристаллических твердых тел, со
ставляющих жизненную ткань и строительный 
материал индустриализации —  с т я н у л а  к себе 
наиболее значительное (до 5-ти) количество отдель
ных исследовательских групп в 1924 г., составивших 
основное ядро автономно выделившейся внутри 
института „Ленинградской физико - технической 
лаборатории B C H X “.

В л а б о р а т о р и и  H.  Н.  Д а в и д е  н к о в а 
было положено начало разгадке широко популяр
ного процесса „усталости металлов* и не менее 
важного вопроса о п р о ф и л а к т и к е  б о р ь б ы  
с этой усталостью. Остроумный прибор („радио- 
екстенсометр"), сконструированный здесь, в недав
ние месяцы, позволит в буквальном смысле „вы
слушивать“ мельчайшие молекулярные шумы метал
лов, распознавая болезненные отклонения этих ш у
мов, так же, как врач выслушивает грудную клетку 
пациента. Л а б о р а т о р и я  Я.  Г.  Д о р ф м а н а  
работает, в эти дни, над магнитным „прощупыва
нием“ тех-же изъянов, сконструировав технический 
прибор, улавливающий микроскопические измене
ния магнитного поля в больных местах металлов.

И. В. О б р е и м о в ы м и А. В. Ш  у  б н и к о- 
в ы м, перешедшим от изучения всего кристалли
ческого аггломерата металла к отдельным его ми
крокристалликам, была выставлена, исследована и 
завершена до конца с м е л а я  м ы с л ь :  разращи
вать отдельные, напр, железные или медные, кри
сталлики, величиною в одну миллионную куб- 
сант. —  в целые крупные металлические куски, со
стоящие целиком из одного кристалла! Так же, как, 
напр., мелкие кристаллы поваренной соли могут 
быть, при соблюдении определенных условий, раз
ращены в сколь угодно крупные кубы. Эти заме
чательные опыты увенчались удачей.

Изучение свойств однокристальных металлов —  
представило ряд технически - поразительных нов
шеств (чрезвычайная прочность вдоль определен
ных осей однокристального куска и т. д.), —  нов
шеств, разработка которых сулит определенные 
сдвиги в металлургии.

В т о р а я  д о р о г а :  исследования над электро
нами, гонимыми очень высокими напряжениями; 
иначе говоря —  в переводе на промышленно-техни
ческий язык— обслуживание в ы с о к о в о л ь т н о й

э л е к т р и ф и к а ц и и  СССР. Электроны, бегущие 
с бешеной скоростью вдоль многосоттысячевольт- 
ных магистралей Волхова, Свири, Днепра —  несут 
за собою слишком крупные пертурбации и тре
буют неослабного надзора физиков. Опасность от 
них, электронов может угрожать, напр., соседним с 
линиями высокого напряжения, телефонным и теле
графным проводам, куда высоковольтный ток мо
жет перекинуться путем индукции. Г і р о ф.  А.  А.  
Ч е р н ы ш е в ы м  и его сотрудникам по высоко
вольтному отделу института, разросшемуся ныне 
в одну из крупнейших в Европе лабораторий с 
трансформаторным оборудованием на миллион 
вольтов, был создан известный „разрядник": при
бор, оттягивающий опасные электроны, в момент 
перенапряжения, с проводов передачи в землю. 
Очередная и последняя пока работа, достигнутая 
в этом отделе института (инж . М . А. Вейнером 
и др.): прибор, улавливающий из воздуха фабрич
ных и заводских помещений ультра-микроскопи- 
ческую (поперечником в 1/юоо мм.), текстильную  
напр, или табачную, пыль, не поддающуюся удале
нию посредством вентиляции, и разъедающую ды
хательные пути работников. Ультрафиолетовые или 
рентгеновы лучи наэлектризовывают (ионизуют) 
здесь, предварительно, молекулы воздуха, а эти 
последние, путем трения о частицы пыли, сооб
щают им -f- или —  заряд. Далее пускается в ход 
высоковольтная конденсаторная установка,создаю
щая электрическое поле, под влиянием которого 
пылинки и несутся лавиной к конденсатору, при
липая и оседая на его пластинах.

Д о р о г а  т р е т ь я :  изучение тех же электро
нов, но гонимых по проводу машинами слабого 
тока (радио-связь, телеграф, телефон) или с в е 
т о м:  квантами лучистой энергии, выбивающими 
электроны с насиженных мест из кусков металлов 
(передача изображений на расстояние, дальновиде
ние). Подведение научно-исследовательской базы 
под это последнее явление так называемого „фото
электрического эффекта" —  осуществляется лабо
раториями П. И . Л  у к и р с к о г о, молодому со
труднику которого С. С. П р и л е ж а е в у  удалось 
раскрыть целый ряд новых закономерностей фото
эффекта. Технические „отходы" от этих исследо
ваний широко известны: 1) прибор для передачи 
изображений, законченный проф. Чернышевым 
раньше, чем аналогичные работы были завершены 
в Германии изобретателем Каролусом в лабора
тории радио-треста Делеф ункен", 2) приборы для 
видения на расстоянии, осуществленные ныне на
ходящимся в Нью-Йорке Л . С. Т е р м е н о м , —  
ученым, делящимся сейчас, по настоянию заокеан
ских лабораторий, своими открытиями (в частно
сти, знаменитым „терменвоксом“) с американской 
технической физикой!
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Наконец, —  д о р о г а  ч е т в е р т а я  « п я т а я ,  
на которых мы не будем здесь, по недостатку 
места, останавливаться, но которые по идейной 
сущности своей доставляют сейчас н а и б о л е е  
к р у п н ы е  м е ж д у н а р о д н ы е  т р и у м ф ы  
советской физике и ее вождю... Это — работы н а 
а в а н п о с т а х  с о в р е м е н н ы х  ф и з и ч е с к и х  
т е о р и й ,  где, под общим руководством А. Ф. 
Иоффе, ведутся исследования теоретические (проф. 
Я. И. Френкелем) и экспериментальные (П . С 
Тартаковским и д р ) в области так же знакомой 
уж е нашему читателю .волновой теории материи“.

Мы можем сообщить, что, в самые последние 
дни, А. Ф. Иоффе, Я. И . Френкелем и их сотруд
никами—  закончена работа по разрешению во
проса о том: способны ли «волны вещества“ поля
ризоваться, т. е. менять углы наклона колебаний к 
оси своего распространения при переходе из одной 
среды в другую, подобно волнам световым?

Ответ получен: не способны п о л я р и з о в а т ь с я !  
Волны вещества в э т о м  отношении оказались 
отличными от волн в прочих секторах лучистой 
энергии. Вопрос о той, к а к  объясняется этот 
факт в замечательной теории Дж. Д ж . Томсона, 
бросающей совершенно новый свет на сущность 
„волн вещества", мы отложим до описания в 
специальной статье.

В итоге итогов, читатель, увидевший, в одном 
из предыдущих №.Ѵ; „Вестника Знания“, как 
разыгрывается физико-техническая „музыка буду
щего “ на к а п и т а л и с т и ч е с к и х  клавишах 
далекой Америки, оказывается теперь в обозрении 
работ наших двух институтов —  перенесенным 
в „советскую Америку", на другой полюс великой 
мировой борьбы. Читатель сделает вывод сам. Наш  
инструмент стройней и могучей! И  е м у  будет 
суждено завоевать будущее!

Вл. Львов.

Ф И З И К .

Накануне «звучащего кино» в СССР.
Сообщение правления Межрабпом-фильма о за

ключении им, совместно с Берлинским „Прометеу- 
сом", договора с английским концерном „British 
Photo-Ton“ на поставку и оборудование „звучащей* 
кино-аппаратурой ателье Межрабпома, а также ле
нинградских и московских кино-театров в течение 
весны и лета 1929 года — представляет, бесспорно, 
крупнейшее историческое событие для советской 
кинематографии и всей технической жизни СССР  
в целом. Основной и отрадной сущностью этого 
события является, конечно, тот факт, что на почву 
молодых советских электро-акустических лабора
торий (являющихся питательной средой для звуко
вого кино) ныне пересаживается изобретение, 
в его к о н с т р у к т и в н о  н а и б о л е е  з а к о н 
ч е н н о й  форме: модель „образца 1929 года“, чем 
открывается рациональнейший путь для дальнейшей 
обработки проблем звукового кино с о б с т в е н 
н ы м и  нашими с и л а м и ;  облегчается путь к ско
рейшему освобождению нашей кинематографии 
и обслуживающей ее технической физики от ино
странной зависимости.

Обстоятельства удачно складываются так, что 
в с я  ч е р н о в а я ,  полная противоречий, матери
альных ущербов и временных —  как мы увидим —  
разочарований,' работа международной научно-ис

следовательской мысли в области звукового кино 
оказывается к настоящему моменту полностью про
деланной и исчерпанной на Западе. Нам достается 
усовершенствование и обтачивание почти готового 
замечательного изобретения, принявшего оконча
тельные технические контуры лишь в течение по
следних месяцев и лет.

Со времени демонстрации в Ленинграде и Москве, 
осенью 1927 г., ряда звуковых фильмов, произве
денных „Три-Эргоном“, —  фирмой, разрабатывавшей 
первоначальные идеи изобретателей кино-акустики: 
немцев Массоле, Фойхта и Энгля —  прошло только 
2 года; но за эти 2 года техника звучащей кине
матографии претерпела настолько серьезные изме
нения конструктивного и, как результат, принци
пиально - художественного характера, что можно 
рассматривать звуковые фильмы „Три-Эргона“ уже 
как исторически преодоленный этап акустического 
кино. К  краткому изложению этих изменений мы 
сейчас и перейдем.

Напомним прежде всего читателю, что основная 
сущность решения кино-акустической проблемы, 
как она выкристаллизовалась в послевоенные годы, 
заключается в з а с ъ е м к е  з в у к о в  (человеческих 
голосов, шума улицы и т. д. и т. п.) н а  к и н е 
м а т о г р а ф и ч е с к у ю  п л е н к у ,  на т у - ж е
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самую ленту, что служит и для запечатления обычных 
с в е т о в ы х  образов, кадров. Полная однотипность, 
эквивалентность „звуковой" и „световой" записей, 
наматывающихся на рулоны с а б с о л ю т н о  о д и 
н а к о в о й  с к о р о с т ь ю  как при съемке, так 
и при проекции, и служит здесь г а р а н т и е й  
с и н х р о н н о с т и ,  т. е. того абсолютного совпа
дения кинематографических и звуковых кадров во 
времени, которого как раз не доставало всем прими
тивным попыткам,относящимся к „до-исторической", 
Эдисоновской эпохе „звукового кино". Центр тя
жести изобретения Массола, Фойхта и Энгля за
ключается и м е н н о  в „ ф о т о г р а ф и р о в а н и и  
з в у к о в  на целлулоидовую пленку, в этом остро
умнейшем из технических применений аппаратуры 
современной электронной физики к приборам кино. 
Звук, в установке „Три-Эргона", воздействуя на 
микрофон и накладываясь на силу электрического 
тока, заставляет вибрировать силу света приклю
ченной к этому току электрической лампы. Свет же 
от этой последней, собранный линзой в тонкий пучок, 
направляется затем на к р а я  развертывающегося 
в кино-съемочном аппарате негативного фильма, 
где и отпечатлевается в виде прерывистого „часто
кола“ параллельных штрихов большей или меньшей 
степени почернения. Достаточно тогда просвечивать, 
при проекции, края развертывающейся ленты ана
логичным световым пучком, воспроизвести затем 
всю последовательность превращений, но в о б р а т 
н о м  порядке: п л е н к а  — с в е т  — т о к  — з в у к —  
чтобы получить в обычном радио-громкоговорителе 
всю исходную звуковую картину, как бы закон
сервированную до той поры „впрок“ на чувстви
тельном слое пленки. Еднндя кино-акустическая 
лента, на которой в середине запечатлены обычные 
кадры фильма, а по бокам записан сопутствующий 
этим кадрам звуковой аккомпанимент, и пред
ставляла собою, казалось, предел экономии техни
ческой мысли. Понадобились, однако, несколько 
(1924 — 27 гг.) лет международной эксплоатации 
изобретения, чтобы выяснился ряд кардинальных 
минусов: оборотная сторона этого „предела"!

Первый и основной из этих минусов был 
чреват крупнейшими художественными послед
ствиями для самого искусства кинематографии. 
А  именно, он в корне подрывал центральный и из
любленный им технический метод кино-людей, —  
метод м о н т а ж а ,  т. е. разрезывания ленты на 
иногда мозаично мелкие куски и скраивания затем 
ленты з а н о в о ,  в соответствии со своеобразно
изощренными требованиями ритма и особым „кино- 
языком" эмоциальных ассоциаций. Звуковая за
пись по бокам ленты „Три-Эргона* тяжелой гирей, 
как видим, обременяет в этом отношении твор
чество монтажера, и кромсание разговорного и всего 
акустического фона на куски в большинстве слу
чаев не может не приводить к очевидным бессмы
слицам. К р у г охватываемой „Три-Эргоном" кино
акустики тем самым должен был замкнуіься (что 
и произошло на деле) в рамках безмонтажноіі 
и чисто хроникальной съемки.

Дальнейшие и на этот раз чисто технические 
спорные пункты звучащего кино в описываемой 
его п р е д п о с л е д н е й  стадии развития заклю
чались, в о-п е р в ы х, —  в тех исключительных 
требованиях, какие предъявлял „частокол" более 
или менее слабых (иногда невидимых даже в лупу) 
штрихов —  к химизму пленки. Чтобы обеспечить 
тонкость передачи, здесь требовалось прибегать 
к ультра-чувствительным, дорого стоящим пленкам.

Во 2-х: замена обычных съемочных и проекцион
ных устройств новыми, комбинированными, „звуко
световыми" аппаратами— казалась чреватой п о л 
н ы м  и р а з р у ш и т е л ь н е й ш и м  п е р е о б о 
р у д о в а н и е м  в с е г о  м а т е р и а л ь н о г о  и н 
в е н т а р я  к и н о - п р о м ы ш л е н н о с т и ,  и не
обходимостью вложения в эту промышленность 
новых крупнейших средств, что и наблюдалось и 
наблюдается до сих пор в действительности, напр., 
в Америке, испытавшей уже несколько случаев 
краха кино-акустических фирм.

И  вот, в течение двух последних годов, после 
работ датчан П е т е р с е н а  и П у л ь с е н а ,  все 
или почти все из указанных трудностей оказы
ваются преодоленными полностью, и звучащее 
кино вступает в эпоху бесконечно-крупных техни
ческих и художественных возможностей, в самом 
разгаре реализации которых нас и застает начало 
„акустификации" кино в СССР.

Посмотрим, прежде всего, как решается техни
чески Петерсеном и Пульсеном ц е н т р а л ь н а я  
п р о б л е м а  м о н т а ж а .  Решается она посред
ством существенного изменения методики звуковой 
записи на пленке. Электрический ток из микрофона 
поступает здесь не грямо в лампу, преобразуясь 
в переменной яркости лучи, а в осциллограф, т. е. 
в очень чувствительный гальванометр, —  электро
магнитный прибор, в котором ток отбрасывает 
с большим или меньшим размахом в сторону 
стрелку. К  этой последней стрелке в осциллографе 
прикреплено зеркальце, и на зеркальце направлен 
узкий пучок света, отбрасываемый затем „зайчиком" 
в нужную сторону. Если брать теперь в осциллограф 
вибрирующий вслед за звуком микрофонный так, 
то, подчиняясь вибрациям силы тока, будет вибри
ровать в пространстве и зеркальце, будет коле
баться—  следовательно и световой луч („зайчик"), 
направляемый опять таки на к р а й кино-ленты, 
но вычерчивающий там т е п е р ь  уже н е „часто
кол * штрихов, но сплошную и о д и н а к о в о 
г у с т о  черную (белую на позитиве) полосу с „за 
зубринами". отображающими игру колебании 
зеркальца и, значит, всю звуковую нюансировку 
Проекция, —  воспроизводя все эти превращения 
в обратном порядке, в общем совершается здесь 
так-же, как и в „Три Эргоновском" методе. Таким 
образом, отпадает надобность в чувствительных 
пленках, и тонкость передачи выигрывает абсо
лютно.

Второе и самое важное: запись звуков произво
дится здесь не на общую с кино —  кадрами фильму, 
а на о с о б у ю ,  „вторз^ю", по качеству, впрочем, 
ничем не отличающуюся от первой, ленту. Этот-то 
„чисто звуковой" фильм можно теперь стричь, к;ік 
угодно, с о в е р ш е н н о  с а м о с т о я т е л ь н о  
м о н т и р у я  „звуковой фон“ и пригоняя его затем 
к монтажу кадров. К а к  следствие отсюда, —  падает 
и третье существеннейшее затруднение: съемочная 
и проекционная „аппаратура звуков" здесь совер
шенно обособлена и самостоятельна от съемочной 
и проекционной „аппаратуры кадров“ (обе аппара
туры м о г у т  быть, впрочем, соединены, а в случае 
проекции —  в с е г д а  бывают соединены проводами 
синхронизации: об этом ниже). Таким образом, 
промышленная проблема звуковой кинематографии 
сводится теперь не к обременительному производ
ству „комбинированных кино-акустических аппара
тов, с отнесением в чистый расход огромной части 
имеющегося налицо основного капитала ателье и 
кино-театров, но лишь к дополнительной выработке
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специально-звуковых съемочных и проекционных 
аппаратов, без сравнения более дешевых и простых, 
чем аппараты комбинированные.

Значительные куски звучащих фильм (за исклю
чением разговорных отрывков) могут быть, с дру
гой стороны, как ясно из предъидущего, сни
маться в о о б щ е  с о в е р ш е н н о  о т д е л ь н о  о т  
о п т и ч е с к о й  с ъ е м к  и. Впереди остается тогда, 
как и во всех, впрочем, случаях, —  ответственная 
задача синхронизации, т. е. взаимной пригонки 
и с о м о н  т а ж а  звуковых и оптических кусков, 
с точностью этой пригонки до 0,1 — 0,2 мм длины 
склеиваемых кусков ленты! В самом деле: в каждом 
миллиметре пленки умещается до 12— 15 зубцов 
звуковой записи, и малейшее смещение звукового 
куска относительно оптического хотя бы на мил
лиметр — создаст какофоническое впечатление.

Раз произведя такой сомонтаж, т. е. получив 
д в а  рулона фильмов: „кадровый“ и .звуковой“, 
режиссер может считать уж е свою миссию окон
ченной. Современная методика электрической син

хронизации. т. е. поддержания равенства скоростей 
двух или любого количества вращающихся меха
низмов —  дает гарантию полного совпадения опти
ческого и акустического элементов кино-предста- 
вления. Технический экзамен, в этом отношении, 
с успехом и был выдержан, в действительности, 
кино-акустикой Петерсена-Пульсена в Европе 
и, особенно, в Америке в 1928 —  29 гг. Мы не 
слышали, однако, до сих пор о попытках реализа
ции колоссальных художественных возможностей 
звукообразного кино-монтажа, созданием сколько- 
нибудь вдохновенных и крупных полотен, кроме, 
разве что, .Симфонии мира“ Вальтера Руттмана. 
Сообщение о начинающейся засъемке „звукового 
фона“ для одновременно ставящегося нового фильма 
Пудовкина „Хорошо живется“, в сопоставлении 
с достойным именем этого режиссера, вселяет на
дежду, что советское кино, ведущее за собою, во 
многих отношениях, всю мировую кинематографию, 
окажется и тут зачинателем нового стиля звуко- 
кино-симфоний, каких до сих пор не знал мир.

Физик.

Шифровальная машина.
Немецкая научно-техническая печать много за

нимается в настоящее время .революцией в шифро
вальном деле“, — изобретением, не без некоторой 
таинственности вышедшим впервые на междуна
родную арену в дни нашумевшего полета цеппе
лина LZ 127 через Атлантику 11 —  13 окт. 1928 г.

Автором действительно исклю
чительного по остроумию изобрете
ния является молодой берлинский 
инженер А л е к с а н д р  ф он-Криха, 
работавший над своей идеей свыше 
трех лет.

Известна ответственная роль 
шифрования в дипломатии, в воен
ном, торговом и банковом деле, во 
всех государственно важных пись
менных сношениях. Кропотливей
шая, достигшая в течение столетий 
виртуозной тонкости, техника крип
тографии (тайнописи) сводилась 
до сих пор к терпеливой переплани
ровке текстов —  буква за буквой, 
слово за словом —  по определен
ному условному коду или „ключу

Сотни и тысячи специалистов 
шифровального дела ежедневно кор
пят в важнейших государственных 
учреждениях всего мира.

Тогда становится понятным и то, 
что в ударной военной или полити- 
ческо обстановке, во всех тех слу
чаях, когда необходимо вынесение молниеносных 
решений, шифрование и его архаическая техника 
(как показал, напр., опыт мировой войны) связывает 
тяжелыми оковами работу оперативных и коман
дующих центров. Сюда же следует еще отнести и 
неизбежную оборотную сторону „тайнописи“, вы
ражающуюся в старом правиле: „нет ничего тай
ного, что не стало бы явным“. Т. е. нет такого 
шифра, которого нельзя было бы расшифровать, 
искусство, на котором также наспециализировалось 
во всех странах не мало опытнейших и непобеди
мых „дешифрёров“.

И вот, п р и х о д и т  и з о б р е т е н и е ,  с м е 
т а ю щ е е  к а к  к а р т о ч н ы й  д о м и к  всю эту 
громоздкую и окутанную флером таинственности, 
законспирированную технику. Приходит шифро
вальная машина, ясная и простая, раскрывающая 
перед всем миром свои чертежи, свою „внутрен

ность“, способы обращения с нею, 
мало того, выбрасываемая в тысячах 
и десятках тысяч экземпляров в мас
совом производстве. Н е утаен ни 
один винтик, „все открыто“ для 
всеобщею пользования и обозре
ния, но в то же время и .... все за
крыто“ В этом — все остроумие 
изобретательской идеи.

Результаты изобретения таковы: 
любой гражданин, умеющий печа
тать на пишущей машине, посажен
ный за прибор Криха, без малейшей 
подготовки может произвести от
ветственнейшее шифрование и, при
нявшись за разбор полученной 
криптограммы, вторая „посвящен» 
ная“ сто ро н а-с  т а к о ю  ж е  с к о  
р о с т ь ю м а ш и н о п и с и ,  опять- 
таки а в т о м а т и ч е с к и  совер
шает дешифровку. Причем выпол
няющий эту последнюю операцию 
технический работник может не 
только н е  з н а т ь  „ к л ю ч а “, но 
и вовсе н е  в и д е т ь  им же самим 

расшифрованного текста.
Суть в следующем. Вы садитесь за обыкновен

ную пишущ ую  машинку и, д а ж е  н е  в с т а в и в  
в нее (чтобы не оставить следов операции) листа 
бумаги, выстукиваете, как бы „впустую“, на кла
виатуре то, что вам нужно зашифровать. Но эти 
манипуляции не пропадают даром. Каждый удар о 
клавишу замыкает ток в одном из проводов, кото
рые в установке инж. Криха ведут от буквенных 
рычагов данной машинки к буквенным рычагам 
некоей д р у г о й ,  находящейся на любом рас
стоянии от первой машины. Эта последняя, с

И зобретатель  ш и ф ровальной маш ины 
герм . пнж . КРИХА.
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помощью системы электродвигательных устройств 
(реле), под действием замыкаемого тока, работает 
автоматически, без вмешательства человеческой 
руки. Заметим, что подобные электрифицированные 
машинки сами по себе не являются новостью. Под 
названием .телетайпов“ они введены в настоящее 
время почти повсеместно для междугородной ин
формации агентств и, например, обслуживают ряд 
крупных советских газетных редакций.,

К а ж д а я  клавиша машины Л"» 1— как сказано—  
порознь связана проводкой и реле с о д н о й  кла
вишей телетайпа. Т. о., удар по одной из .б укв “ 
первой клавиатуры вызывает моментальное выбра
сывание одной буквы во второй машине. В эту 
же последнюю вставлен уже, по всем правилам, 
лист бумаги. Итак, в те же мгновения, когда 
шифровальщик разыгрывает на своей пишмашин- 
ной клавиатуре некую секретную словесную сим
фонию, к л а в и а т у р а  в т о р о й  м а ш и н к и  —  
. т е л е т а й п а *  — а в т о м а т и ч е с к и  з а п е ч а т 
л е в а е т ,  на  р а с с т о я н и и ,  т е к с т .

Но телетайп Александра фон-Криха —  как до
гадался уже наверное читатель —  выстукивает на 
листе бумаги с о в с е м  н е  то , что набрасываете 
вы в те же мгновения на первой машине! Здесь 
ключ проблемы!

Ибо существует еще п р о м е ж у т о ч н о е  
звено всей установки— .сердце* изобретения Криха 
или .коммутатор“, место, где пучки проводов из 
обеих машинок встречаются вместе и тут... совер
шается простое, до невероятности простое .чудо* 
шифрования.

Провода как бы нарочно перепутываются. Про
вод от буквы „а* первой машины спедляется, 
например," не с соответственным проводом . а “ вто
рой машины, но, скажем, с проводом „u<“. Провод 
скажем цифры с проводом какой-нибудь
буквы ,т ‘ и т. д. и т. д. Так „перепутанными“ 
оказываются в с е  б е з  и с к л ю ч е н и я  клавиши 
Л« 1 по отношению к клавишам машины № 2, и 
на бумажной ленте последней диктуемая вами 
связная речь превращается с а м а . с о б о ю  в хаос, 
в .абракадабру* цифр, знаков препинания, букв 
и т. д.

Сама процедура перепутывания крайне проста 
и сводится к перестановке соответственных штеп
селей на внешней планшетке ящика коммутатора. 
С п о с о б  перестановки, .клю ч“ знаете только вы 
и ваш адресат. Последнему же, получившему по 
почте рукопись с выстуканной на ней „абрака
даброй", остается только отрегулировать соответ* 
ственные штепселя коммутатора, сесть за пишущую  
машину и выстукать на клавиатуре всю „абрака
дабру* от первой до последней буквы, чтобы, 
в те-же мгновения, на соседней машинке - „теле
тайпе“, н е в е д о м о  д л я  д е ш и ф р о в щ и к а ,

возникла на бумаге автоматически - расшифровав- 
шаяся рукопись.

Заметим, что тут открывается простор и для 
следующих усовершенствований. Во-первых, в иных 
случаях нет надобности даже посылать зашифро
ванную корреспонденцию адресату с курьером или 
по почте, а достаточно лишь вторую машинку 
(„телетайп“) отправителя перекинуть по прямому 
проводу в аппартаменты самого адресата! Это ие 
изменит дела, но зато сильно ускорит и упростит 
„делопроизводство“. Далее: „штаты“ особо-дове
ренных специалистов дешифреров могут быть 
вообще сокращены до нуля. В самом деле, засадив 
в о д н о й  комнате за перепечатку „абракадабры*, 
обыкновенную машинистку, ответственный работ
ник может в другом этаже или даже в д р у г о м  
з д а н и и, сидя за своим письменным столом, при
нимать расшифрованный текст!

... В этом месте нашего изложения читатель 
может, однако, нетерпеливо спросить:

—  Все это очень остроумно, но г а р а н т и р о 
в а н а  л и  з д е с ь  х о т я  бы в м а л е й ш е й  
с т е п е н и  с о х р а н н о с т ь  т а й н ы  ш и ф р а ? !  
Разве не может некий „третий интересующийся', 
перехватив „абракадабру“ и засев за свою соб
ственную „установку Криха“, осуществить рас
шифровку после того, как перепробует одну за 
другой в с е  в о з м о ж н ы е  комбинации „пута
ницы“ проводов в коммутаторе?

Но тут вступает уж е в свои права математика, 
в лице профессора берлинского университета 
Г. Гаммеля, предлагающего, в ответ на этот вопрос, 
прочувствовать такую задачу на исчисление ве 
роятностей.

... „Если 10 м и л л и о н о в  человек купят по 
одному прибору Криха и переберут 90 м и л 
л и а р д о в  вариантов перестановок проводов, то 
и тогда не будет ни одного шанса, что кто-нибудь 
из них набредет на правильную комбинанию. Один 
шанс может быть вынут только из с е к 
с т и л ь о н а  (1 ООО ООО ООО ООО ООО ООО ООО) против
ных шансов.

Если добавить, что коммутативная машинка 
Криха весит всего лишь 4 кило, и что все обору
дование „шифровального станка* стоит лишь 
1 500 марок, то смысл и значение „революции в 
шифровании“ станут ясными и помимо поднятого 
в Германии сенсационного шума. Основанием для 
последнего было, конечно, преподнесенное в 
виде сюрприза разоблачение капитаном дирижабля 
„LZ 127“, д-ром Экенером, той совершенно iterio- 
нятной для журналистов быстроты, с какою расши
фровывались германским воздушным ведомством и 
поступали в печать радио-сообщения с цеппелина 
на материке. „Чудо - машинка“ Криха в первый 
раз выдержала тогда свой публичный экзамен.

Ф. Л.
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Р. Ф. К У Л Л Э .

Поэт  промежуточной эпохи.
(К  25-летию поэтической

Все, что прош ло и что не возв рати тся , 
Б ы ть  м рж ет, в см утной п ам яти  продлю.
Я ж ил сч астли во . Мне пора заб ы ться .
К ак  хорош о, что ж и зн ь  не возврати тся ! 
К ак ж адно я  грядущ ее люблю!..

Л . Годим.

В начале века русская литература мобилизовала 
все поэтические силы и буйно зацвела многообра
зием школ, направлений, споров, исканий и даже 
озорства, направленного протестом против застой
ности, косности и традиций... Настроения росли, 
переплетаясь алыми гирляндами политических про
грамм и вылились в бурную волну первой рево
люции .пятого года“.

Серьезное дело поэзии предшествующего поко
ления выійло на улицу, на площадь с красным 
флагом, с корзинкой ярко-алых маков и просто 
с барабаном...

Прибой общественных настроений не уклады
вался в каноны и рамки .строгих поэтических 
школ“, оставляя место и огромному разнобою „ди
ки х“, не приведенных ни к какому догматическому 
знаменателю, выступлений отдельных поэтов, впи
тывавших атмосферу злободневных настроений, 
переплетавших .высокие“ и „низкие“ вопросы 
жизни и искусства в пестрый клубок личных пе
реживаний, окрашенных и „реализмом“, и „роман
тизмом“, и „символизмом“, и прочими .измами“...

Эти одиночки брали все, что им годилось из 
сокровищницы и прошлых богатств, и ослепитель
ных достижений корифеев современного им Пар
наса. Они еще йе изучены, их творческие усилия 
не привлекли еще внимания ни одного из истори
ков нашей литературы.

Бедность поэтической традиции слова решила 
участь множества смельчаков, взявшихся за перо 
и не справившихся с ним.

Где они теперь, все эти бурные некогда юноши, 
видевшие свою „звезду поэта“ на пасмурном небе 
предрассветной поры России эпохи первой рево
люции?

И  когда теперь вдруг встретишь одного из тех, 
тогда молодых и полных сил энтузиастов и узнаешь, 
что этот .старый друг средь новых поколений“ не 
порвал еще со своей музой, неся на ее алтарь 
жертвы своих упорных вдохновений, невольно вспо
минаешь стихи Беранже, ласково приветствовав
шего „старую гвардию былой славы Франции“...

Выжили для поэзии и выдержали искус ее взы
скательных требований очень немногие из ее огром
ного ополчения девятьсот пятого года.

Поэтому не по обязанности критика, а по 
искреннему влечению и с особой радостью я пишу  
о Якове Године —  одном из славных и симпатичных 
поэтов той предрассветной эпохи,в мареве которой 
протекла наша юность и ритмом которой отсчиты
вался шаг ее гвардии...

Годин не принадлежал к  штабу поэтического 
Парнаса эпохи, его чин не поднялся выше чина 
.старого капрала“ славного ополчения, под мехо
выми шапками которого горели зоркие глаза, а 
в руках была испытанная пристрелявшаяся вин
товка. Но железные ряды этой гвардии решали 
участь сражений, тогда как многие из ее „генера-

работы Якова Година).

лов заветам эпохи „изменили и продали шпагу 
свою*...

Дарование поэта, двадцатипяти-летний юбилей 
которого только что исполнился, по преимуществу 
лирично и вибрирует неизменно нотами бодрого 
оптимизма, веры в жизнь и людей, которых он лю
бит, которых понимает и о счастьи которых 
больше всего беспокоится:

К ак хорош о д ы ш ать  во имя сч астья  
И в ж и зн ь  лицом  ск лон яться , ка к  в сирень!.

На заре своей юности вышел Годин с полным 
коробом нежных чувств и ласковых слов навстречу 
людям, сострадая их несчастьям, радуясь их ма
ленькими радостями и ища красоты в убогом 
укладе их бесхитростного бытия, шумным и мут
ным потоком бегущего по улицам холодного ка
менного Петербурга.

К р ас о та  и стр ад ан ье  салел п сь  
В неразры вн ом  узоре.

Для лирики городских настроений издавна со
здался канон мотивов и импрессионистических форм, 
броских, символически-намекающих, сигнализирую
щих разноцветными аллегориями о живом клубке 
эмоций, вызванных картинами городской жизни...

Годин примкнул к этому канону, усвоил его 
символику и использовал ее в целом ряде стихо
творений первого периода. Если бы он, подобно 
многим своим сверстникам, замкнулся в этом круге 
тем и настроений, воспевая времена года на тро
туарах и крышах каменных громад, фиксируя „ми
молетности* встречь с проститутками в угаре 
пьяных кабаков и бросая недосказанные образы и 
сравнения о темных сплетениях эмоций в „загадоч
ных душах странных женщин", он отцвел бы так же 
быстро, как сотни поэтов того времени, расхищав
ших по кусочкам поэтическую роскошь пиров 
Блока, Брюсова, Бальмонта, Мережковского, Белого 
и др., пивших вино своего искусства из экспор
тированных из Франции бочек Бодлера, Вэрлена, 
Маллармэ и т. д.

Но чуткость поэта заставила Година разомкнуть 
условный круг городской тематики: его стали ма
нить природа с ее безыскусственной красотой, про
стор моря, даль полей и неведомые страны. О іі 
предчувствует, что новые темы потребуют новой 
обработки материала, и не боится расстаться с 
„декадентским манерничаньем“, пожравшим не 
одного „городского лирика*.

Путешествие на восток кладет решительный 
предел былой жизни в надрывном кругу „модер- 
нистов-неврастеников“.

Восток располагает к умиротворяющему эпосу. 
Лирика ломается и дробится в красочности пей
зажа, в яркости и пестроте тонов и находит 
успокоение в меланхолической, тягучей дрёме, 
опутанной грёзами и умышленностями сказки... 
И Годин прошел через эту полосу восточных 
горячих ветров и раскаленной песчаной пустыни; 
лучи южного солнца испепелили складки искус
ственного плаща, и обновленным и загорелым 
вернулся поэт на холодные мостовые „самого 
умышленного из всех городов“ по определению 
Достоевского.
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За это время зыбь реакции затянула густой 
плесенью настроения столичного общества, мерно 
вертевшегося на колесе мелких будничных интере
сов, в гущ у которых неожиданным 
и оглушительным взрывом ворва
лась первая канонада пуш ек импе
риалистической войны, резко раз
делившей все общество па два 
неравных стана: в большем —  
жертвы, десятками тысяч отпра
вляемые ежедневно на кровавые 
поля сражений, в меньшем —  
горсточка спекулянтов всех мас
штабов, лихорадочно знобимых 
алчностью и стяжанием...

Поэту нечего было делать в 
обезумевшем городе, а война его 
не взяла.

Тогда Годин и осуществил 
свою давнюю мечту: он ушел 
„на землю“, вступил в крестьян
скую общину, женился и осел 
крестьянствовать. Означало ли 
это разрыв с поэзией? —  Нет, его 
муза последовала за ним, при
няла,, может быть, обличье люби
мой женщины и мирно села в избе у  краешка 
стола, за которым по вечерам, и в долгие зимние, 
вьюжные ночи поэт погружался в свои „стиховые

дела“, прислушиваясь к дыханию спавшей семьи, 
разраставшейся молодыми побегами вокруг него... 

Творчество приняло другой уклон. Оно упи
валось картинами природы, обли
валось потом тяжелого мужицкого  
труда, сопровождало поэта в лес 
за дровами и неслышно, но упор
но перевоспитывало психику... 
Революцию Годин встретил по- 
крестьянски здраво и пошел с 
ней в ногу.

К  расцвету полной зрелости 
конфликт между лирикой и эпи
кой заканчивается чаще всего 
победой рационализирующего на
чала.

Годин нашел свой жанр зрелых 
лет в тематике „детских книжек“, 
которые он сначала стал писать 
для своих детей, а потом и для 
всех детей, ибо поэт никогда не 
может замкнуться только в скор
лупку маленьких домашних инте
ресов. Эти очаровательные кни
жечки для детей с легкими, 
звучными стихами о делах подро- 

стающего народа найдут еще специальную оценку 
со стороны педологов.

Р. Куллэ.

А в т о б и о г р а ф и я  Я. В. Г о д и н а .
Мнетеперь41 год. Родился я в Петербурге, в 1887 г. 

в семье сверхсрочного фельдшера Ижорского ба
тальона, стоявшего в Петропавловской крепости. 
До 7 лет жил, не выходя за крепостные пределы, 
бегал по казармам, бродил по бастионам, любуясь 
Невой и пароходным движением, усердно бараба
нил в жестяной чайник и знал ружейные приемы, 
Помню пенье курантов, ротные учения на казар
менном плацу, пугающий раскатистый гул двенад
цатичасовой пуш ки. Смутно помню рассказы отца 
об узниках Трубецкого бастиона.

Первые стихи я написал 7 лет от роду, когда 
пошел в школу.

На 13 году меня отдали в ученье в типографию  
ж. „Неделя“, на Фонтанке. Там я научился обра
щаться с верстаткой и шрифтами и посейчас люблю 
запах свинцовой пыли и печатной краски. На 16-м 
году я выдержал конкурсный экзамен в оптико
механическое отделение ремесленного училища.

Стихи впервые напечатал в декабре 1903 г. 
в сборнике: „Евр. Семейная Библиотека“, но систе
матически стал сотрудничать в журналах с марта 
1904 года. С 1905 года я вошел в толстые ж ур 
налы: „Русское Богатство*, „Образование“, „Ж ур
нал для всех“, „Современный М ир“, „Вестник Ев
ропы*, „Русскую Мысль“. Ремесленное училище я 
бросил, посвятив себя литературе. На первый по
лученный мной гонорар накупил книг.

В 1910 г., для того, чтобы изучить технику 
сцены, я вступил в труппу 11. П. Гайдебурова в Л и 
товский Нардом (Паниной), а вскоре с труппой 
отправился в провинцию. Антрепренер сбежал, 
оставив актеров в Ялте без копейки. И  мне при
шлось пробираться от города до города, в Питер.

В 1911 году я уехал заграницу, в Палестину, с не
большой суммой, хватившей на проезд до Яффы. 
В трудные минуты, работал чернорабочим в Синай
ской пустыне в египетских владениях: ходил с зем
лемерной цепью, по раскаленному песку, под лю
тым зноем, пил, вскипятив, гнилую воду, смешан
ную с верблюжьей слюной, из караванного колодца, 
для вкуса подмешивая красного вина.

В 1915 году меня потянуло на землю, к при
роде, к физическому труду на земле, и я оставил 
город, уйдя в Тверскую губернию. Вошел в кре
стьянское общество. В 1916 году женился на бат
рачке, и крестьянствую по сие время, не порывая 
с деревней. Октябрьская революция застала меня 
в деревне. Я был первый завволоно в волости 
(1919 г.), был учителем в̂ 1919 г.), зав. зем. отде
лом (1924 г.), избачем, организатором с/х. машин
ного т-ва (1924 /25г.). Работало кино-передвижкой, 
одно время служил в Тверском губоно, в Губпо- 
литпросвете. В 1924/25 г. рукоподил литкружками  
в двух рабочих клубах В. Волочка. С 1917 года 
печатался в ж. „Пламя“, г. „Известия В Ц И К “, 
„Беднота“, .Красная газета*, ж. „Красная Н и в а ', 
„Красный Флот“ и мн. др.

В настоящее время работаю над книгами для 
детей, имеющими выйти в издании Г И З ‘а, .Радуге*, 
и „Красной Газете* и др.

Мои ребятишки (а их у  меня четверо) явились 
толкачами, заставившими меня вплотную подойти 
к работе над детской книжкой. Первая книга „Се
верные дни“ вышла в 1913 г. Вторая „Старый 
М ир* в 1921 г. Готовлю к печати книгу „Избран
ные стихи“.

.Яков Годин.
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Э. Ф. ГО Л Л ЕРБ А Х ,

„Исторические грехи“ художника.
Исторический жанр в живописи никогда не 

преследовал исключительно документальные задачи. 
В картинах на исторические темы в большинстве 
случаев есть доля идеализации и фантазии. Худож
ники вынуждены .сгущать краски“ (в переносном 
смысле), чтобы вызвать максимальный эффект, 
произвести наибольшее впечатление на зрителей.
. Большинство исторических картин грешит су

щественными ошибками и, тем самым, распростра
няет в широких массах ложные представления об 
исторических событиях. Некоторое оправдание 
.псевдоисторической“ живописи можно найти в 
том, что история сама по себе слишком прозаична, 
в ней мало художественных моментов: искусство 
призвано возвеличить и украсить грубую и суро
вую .историческую правду*. К  сожалению, живо
пись „поправляет“ историю иногда слишком не
осторожно, придумывая события, вовсе не суще
ствовавшие в действительности. И з множества 
примеров исторических погрешностей в искусстве, 
недавно, опубликованных в Германии (работа В. Л. 
Хертолета), приведем несколько характерных иллю
страций псевдоисторичности.

В Венеции, в Палаццо Дожей имеются: картина 
Тинторетто „ Поражение имп. Фридриха I  в мор
ской битве при Пирано“ и картина Цункаро „Уни
жение Фридриха I папой Александром I I “ (папа 
наступил ногой на голову императора). На самом 
деле первого события никогда не было, а второе 
носило совсем иной характер: согласно обычая 
католической церкви, Фридрих поцеловал папскую 
туфлю, после чего получил благословение.

В Вартбурге имеется популярная картина 
М . Швинда .Восстание миннезингеров'. Это восста
ние (происходившее, будто бы, в 1207 г.) является 
чистейшим вымыслом, легендой, не имеющей ника 
коего исторического основания.

Существует картина К. Беккера, изображающая 
посещение Карлом V  богатого купца Ф уггера в 
Аугсбурге. Фуггер бросает в пылающий камин 
векселя императора. Такая любезность Фуггера ос
талась историкам неизвестной; есть только сведения, 
что семья Ф уггера в X V II в. потеряла около 8 мил
лионов гульденов на долговых обязательствах Габс
бургского дома. „Исторический* камин демонстри
ровался сравнительно недавно в аугсбургском  
.Отеле Трех Мавров“, некогда принадлежавшем 
семье Фуггеров. Однако, этот камин никак нельзя 
отнести к эпохе Карла V , ибо он исполнен в стиле 
следующего столетия.

Особенно частым поводом для исторической 
фальсификации служил Наполеон. Он и сам спо

собствовал созданию легенд вокруг своего имени, 
заказывая художникам „исторические* картины, не 
всегда объективно отражавшие его подвиги. Ярким 
примером идеализации Наполеона является картина 
Л. Давида .Переход Наполеона через Альпы“. 
Император изображен на фоне снежной мятели на 
великолепном резвом коне, ставшем на дыбы; фи- 
гуру Наполеона окутывают широкие складки роман
тического плаща; правой рукой он показывает 
вперед. Известно, прежде всего, что Наполеон был 
плохим наездником и не отличался красивой кава
лерийской посадкой; далее, известно, что в день 
перехода через Сан-Бернар была исключительно 
хорошая погода. Наконец, и это главное, Наполеон 
сам сообщает в своих мемуарах < написанных на 
острове Св. Елены), что при опасных переходах 
он пользовался услугами мула, которого ему реко
мендовали, как самое осторожное и безобидное 
животное. Именно верхом на муле изображен Н а
полеон на другой, гораздо более правдоподобной, 
картине Делароша, трактующей тот же сюжет.

Примером курьезной рассеянности может слу
жить портрет Карла V  кисти Ван-Дейка: на правой 
руке короля надета перчатка, а на полу, среди 
доспехов, лежит вторая перчатка —  тоже с правой 
руки.

В истории русской живописи есть также не 
мало примеров художественного произвола.

Ботаник К. К . Серебряков поделился с нами 
своим замечанием относительно переднего плана 
картин В. Поленова на евангельские темы: на них 
изображены кактус и агава, — растения, которые 
могли появиться в Палестине только после откры
тия Америки, —  в первом веке нашей эры их быть 
еще не могло.

Картина Верещагина „Отступление Наполеона“ 
(из цикла „Отечественная война“) воспроизводит ше
ствие остатков наполеоновской гвардии по снеж
ной дороге; впереди идет сам император. Изобра
жение это исторически неверно, не только потому, 
что Наполеон при бегстве из Москвы поки
нул свои войска, но и потому, что первый снег 
выпал в этом году только 4 ноября, т.е. через две не
дели после того, как войска Наполеона ушли из 
Москвы.

Н. Лернер („Промахи'кисти и резца*) приводит, 
наряду с примерами из области зап. европейского 
искусства, ряд примеров из русской живописи. На 
картине Д. Кардовского .Бал в Москве в 20 годах“, 
среди присутствующих изображены Веневитинов и 
Пуш кин. П уш кин приехал в Москву в сентя
бре 1826 г., Веневитинов навсегда оставил ее в
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том же году; следовательно, художник имел в виду 
1826 г. Между тем, рядом с Веневитиновым стоит 
Батюшков, каким он был, судя по портрету работы 
Кипренского, в 1815 г., а за спиной П уш кина —  
Чаадаев, но такой, каким он мог стать только лет 
через 15 —  20.

На картине Б. Кустодиева „В московской го
стиной 40 годов* Чаадаев представлен таким же 
молодым. Особенно неожиданно появление здесь 
Н ик. Станкевича, который в июне 1840 г. умер за 
границей и никак не мог быть в московской го
стиной 40 годов. Изображения остальных персона
жей этой картины хотя и довольно верны, но все 
относятся к разным годам.

Много грехов числится за иллюстраторами. 
В частности, не повезло сочинениям Лермонтова в 
издании Кушнарева и Прянишникова (1891 г.); 
правда, среди прочих иллюстраций там есть превос
ходные работы Врубеля, Серова, Репина и др., но 
есть и такой курьез, как рисунки Айвазовского к 
„Воздушному кораблю“. Айвазовский, по сообщению 
Н. Лернера, .никогда ничего не читал*. .Н а  что 
мне книги?“ сказал он однажды Чехову— .у  меня 
обо всем свои мнения есть*. Знаменитый маринист, 
повидимому. не удосужился прочесть балладу, а 
заглавие ее понял буквально и изобразил корабль, 
высоко несущийся над морем, в облаках, тогда как 
поэт имел в виду, конечно, не подобие аэроплана 
или изобретенного впоследствии фантазией Жюля 
Верна воздушного корабля, а именно судно, несу
щееся .по  синим волнам*.

В том же издании Дубовской изобразил на пле
чах капитана Максима Максимыча плоские погоны, 
каких тогда в армии еще не носили.

Примеры, приведенные Н . Лернером, копечно, 
далеко не исчерпывают всех курьезов в затронутой 
области, да и наш очерк не задается их исчерпать. 
Заметим, что в некоторых случаях неизвестно, кого 
следует винить,— художника или редактора. В № 17 
.Красной Панорамы* за 1927 г. под рисунком С. 
Чехонина, изображающим какое-то театральное зда
ние с десятью колоннами в портале и куполом 
на .барабане*, помещена подпись: .Эскиз к кар
тине Гос. Академ. Драм. Театр б. Александринский“ 
Здание б. Александрийского театра, как известно, 
имеет на фасаде шесть колонн и не имеет высо
кого купола. Здесь нужно предполагать ошибку 
редакции, а не художника.

Некоторые сомнения возникают в связи с заме
чательной картиной И. И . Бродского .Расстрел 26 
бакинских коммунаров*. С  одной стороны, известно, 
что художник много и добросовестно работал над 
собиранием материалов для этой картины, исполь
зовал и архивные данные, и показания свидетелей; 
с другой стороны, в статье т. Микояна, перепеча
танной в брошюре, посвященной картине Бродского 
(1926 г.), говорится, что свидетель кровавой рас
правы, проводник из Кисловодска, „видел людей в 
белых ч а л м а х *  и п у л е м е т ы ,  —  служившие 
для расстрела, —  ни того, ни другого на картине 
Бродского нет.

Об исторических о ш и б к а х  нельзя говорить 
только в том случае, когда художник принципи
ально задается определенной аллегорией.

И  символизм, и с т и л и з а ц и я ,  разумеется в 
корне отличаются от а н а х р о н и з м а ,  хотя внешне 
и могут совпадать с последним. И она встречается 
не только в живописи, но и в других видах изо
бразительного искусства, особенно часто в скульп
туре. Что общего, напр., между чудаковатым стари
ком фельдмаршалом Суворовым, имевшим привычку 
прыгать на одной ноге и петь петухом, и тем гор
дым римским воином, которого, под именем Суво
рова, изобразил Козловский в своем прекрасном 
монументе (около Марсова поля)? Это —  подлинный 
Марс, бог войны, а не тщедушный Екатерининский 
полководец. И , однако, Козловский не совершил 
преступления против художественного миропони
мания своей эпохи: он подействовал в духе того 
неоклассицизма, который тогда находился в стадии 
пышного расцвета.

Совсем другое дело —  явное упущение, не оправ
дываемое стилистическими замыслами. Таких упу 
щений много, как в искусстве прошлого так и в 
современном.

О т подобных ошибок самодовлеющая ценность 
художественных произведений нисколько не стра
дает, ибо исторические анахронизмы, разумеется, 
никак не влияют на ф о р м а л ь н о е  качество ра
боты, но п о в е с т в о в а т е л ь н о е  значение вся
кой исторической вещи жестоко проигрывает в 
результате недостаточной осведомленности ее ав
тора. Художнику, берущемуся за исторический 
сюжет, надлежит предварительно проверить свои 
познания в данной области, иначе он рискует ока
заться в неловком положении.

Э. Голлербах.
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Ш  ч а со в  в в о з д у х е  на  с а м о 
л е т е . С целью доказать воз

можность длительных перелетов на 
дальнее расстояние без необходи
мости посадок на промежуточных 
аэродромах для восстановления го
рючего и смазочных материалов, 
в Америке, в начале текущего года 
был поставлен замечательный ре
корд на продолжительность пре
бывания в воздухе. Аппарат си
стемы Фоккер, вылетев с двумя 
пилотами с аэродрома в Лос-Ан- 
желос, продержался без спуска в 
продолжении 150 часов 46 минут, 
т. е. 6 суток, 6 час. и 46 минут. 
Окончание полета оказалось вы
нужденным утомлением моторов. 
Периодически, каждые 5— 6 часов 
с аэродрома вылетала питающая 
.летучая база*, т. е. самолет, снаб
женный специальным оборудова
нием, главной частью которого 
являлся двойной шланг для пер.- 
качки на ходу с базы одновре
менно горючего и смазочных ма
териалов. Самолет-база поднимался 
над пролетавшим Фоккером, вы
равнивал свою скорость и дер
жался над , ним и несколько впе
реди приблизительно в 10 м. Опе
рация передачи всего необходи
мого занимала всего около 5 минут. 
Никаких особых затруднений такая 
передача не представила. Л.

Нов ы е о т к р ы т и я  в с т р а н е  
д р ев н и х  м ай ев . Снаряженная 

американским институтом Кар-

неджи в 1928 году экспедиция в 
Гватемалу в местности Уарактун  
сделала несколько важных откры
тий, относящихся к культуре древ
них обитателей страны, майев. 
Здесь экспедицией раскопана боль
шая пирамида, древность которой 
определяется в 2 тысячи лет. П и 
рамида имеет около 80 метров в 
высоту; на каждой из четырех ее 
сторон имеются лестницы, укра
шенные гигантскими масками. М но
гие детали указывают на то, что 
пирамида относится к начальной 
эпохе развития таинственной куль
туры майев. Г-ч.

і  выясняя тот путь, которым шло 
I превращение дерева в каменный 

уголь в отдаленное геологическое 
I время. Г-ч.

Нов ая  н ар одн ость . Находя
щаяся в Байрам-Алийском рай

оне (Туркменистан) средне-азиат
ская советская этнологическая экс
педиция обнаружила неизвестную 
до сих пор кочевую народность 
„брагун“, говорящую на особом 
языке и сохранившую много черт 
первоначального родового быта.

По л у ч е н и е  и с к у с с т в е н н о г о  
у г л я  и з ц ел л ю л езы . Проф. 

Бергиусу удалось найти способ 
превращения целлюлезы в уголь. 
Тот процесс образования камен
ного угля, на который природа 
тратила сотни тысяч лет, Бергиус 
воспроизводит лабораторным пу
тем, применяя давление в 200 атмо
сфер и температуру в 340°. Этот 
метод практического применения, 
понятно, иметь не может, но пред
ставляет важный научный интерес,

Р ве . к за м етк е  „150 ч а со в  в в о гд у х е"

Ис к у с с т в е н н о е  р а з в е д е н и е
с к у н с а , этого ценного пуш 

ного зверя Северной Америки, на
чинает прививаться не только в 
Америке, но и в средней Европе. 
Этот зверек в неволе отличается 
значительною плодовитостью, а со
держание его обходится лишь не
многим дороже содержания кро
лика. Г-ч.

Но в о е  о  ф а г о ц и т о зе . До сих
пор думали, что способностью 

поглощать инородные тела, бак
терии и т. п., обладают только 
содержащиеся в крови подвиж 
ные белые кровяные шарики, т. н. 
лейкоциты. В последнее время 

і исследования Любарша (Германия) 
показали, что все клетки, в том 
числе и неподвижные клетки эпи- 

; телия и желез, когда они делятся 
или становятся свободными, бу
дучи выведены из связанного по 
ложения. могут получить способ
ность фагоцитоза. 111.

Нов ы е о р о с и т е л ь н ы е  с о о р у 
ж е н и я  в б р и т а н с к о й  И ндии.

В конце октября минувшего года 
в Батгоре, к юго-востоку от Бом
бея, на Деканском нагорье, открыта 
плотина, называемая „Lloyddamm“, 
которая в настоящее время является 
величайшим в мире сооружением 
этого типа. При длине в 1,6 к.« 
она подпирает воду, которая обра
зует теперь искусственное озеро 
в 38 кв. км. С помощью этих вод
ных запасов будет орошена пло
щадь в 38 000 гектаров. Вместе с 
открытою два года тому назад 
Вильсоновскою плотиною в Бан- 
дарбаре, это сооружение является 
главным источником искусствен
ного орошения Деканского на
горья. Благодаря этим двум соору
жениям, открываются широкие 
перспективы для развития здесь 
культуры хлопка. Вместе с тем 
они гарантируют страну от перио
дических засух и голодовок, кото
рые часто имели здесь место.

  А. Ш.
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ОТВЕТ П О  С А М О О БРАЗО В.

Подп. М. Нлявину а Вольснв.

Несмотря на обилие сведений 
о себе, сообщаемых вами, вопрос 
о ваших интересах в области ли
тературы сформулирован весьма 
неясно. „Полное и цельное миро
созерцание“ вряд ли вырабаты
вается на основе чтения одних книг 
по литературе и по критике.

Будем, однако, думать, что вы 
просто серьезно интересуетесь чте
нием по художественной литера
туре. Какой? Западно-европейской 
или русской? Насколько , старой“? 
Всего этого вы точнее не опре
деляете.

Но, допустим, что ваш интерес 
приблизительно такой же, как у  
большинства подписчиков, присы
лающих аналогичные запросы в 
редакцию. Все, примерно, сводится 
к следующему: вас, вероятно, боль
ше всего интересует X IX  век и 
современность в русской литера
туре. Как усвоить и критически 
оценить это огромное количество 
книг, написанных огромным же 
количеством авторов?

Лучш ий способ —  читать и ду
мать. Худший — напитаться чужи
ми мнениями, не заглядывая в про
изведения. Поэтому можем вам по
советовать запастись хронологиче
ской таблицей по десятилетиям и 
приступить к чтению.

Вот перед вами первые десять 
лет прошлого века. Из крупней
ших авторов этого периода ясно 
выступают имена: Карамзин, Кры
лов, Батюшков, Ж уковский, Гне- 
дич. Д ругих не надо. Приступите 
к чтению этих авторов., Читать, 
конечно, следует не все, а по вы
бору. Чьему? —  Да вашему соб
ственному: возьмете, напр., том 
Карамзина, начнете перелисты
вать, где скучно —  мимо. Но вот 
перед вами „Бедная Л иза“, или 
.Письма русского путешествен
ника", начните внимательно чи
тать—увлечетесь. Раз начатое чте
ние прерывать не следует. Потом 
сама собой возникает задача: что, 
если сравнить, как перевел .И л и 
аду“ Гнедич с отрывками из Ж у 
ковского? Это уж  критическое от
ношение. Углубляйте его. Внима
тельно почитайте стихи Батюшко
ва. Перейдя к следующему деся
тилетию, вы встретите молодого

Пуш кина. Сравните его юные сти-1 
хи с поэзией Жуковского и Ба
тюшкова, постарайтесь отыскать ! 
сходство в настроениях, темах, 
формах.

Но вот вы встречаете имена 
других литераторов. Кукольник, 
Загоскин, Лажечников. Почитайте. 
Порой не плохо писали, а .Л е 
дяной дом“ Лажечникова тоже 
очень хорош.

Затем Гоголь, Пуш кин, первые 
вещи Тургенева, Гончарова, Лер
монтов. Материал ширится и ра
стет. Чтоб в нем разобраться, мож
но прибегнуть к статье Белинского 
„Литературные мечтания“. Раз на
чав читать Белинского, вы при
обретаете хорошего руководителя. 
Займитесь сопоставлениями: напр., 
прочитав внимательно „Горе от 
ума“ Грибоедова, прочтите статью 
Белинского и сравните его мысли 
с мыслями Гончарова в статье 
.Миллион терзаний“. У  вас уже  
появится навык. Дойдя до эпох 
40— 60 годов, вы уж е будете в 
предшествующих настроениях, как 
дома. Тогда возьмите мемуары. И х  
теперь подают во множестве, и в 
каждой библиотеке они имеются. 
„Воспоминания* Панаева, Авдотьи 
Панаевой, Анненкова, Григоро
вича, Керн и т. д. Они вам рас
кроют сторону .литературного бы
та*, вы поймете роль журнали
стики кружков и т. д. .Былое и 
Думы* Герцена, развернут перед 
вами целую эпоху. Конечно, это 
чтение следует вести параллельно 
чтению стихов и прозы Некрасова, 
Григоровича, Писемского, Турге
нева, Гончарова, Достоевского, 
Толстого и т. д. Критики сами 
обнаруживаются: Добролюбов, Пи
сарев, Чернышевский, затем Пле
ханов и т. д.

Для справок, для ознакомления 
с биографиями писателей и поэтов 
можно познакомиться с пособиями, 
вроде Войтоловского .Русская ли
тература X IX  в.*, или пятитомной 
.Истории русской литературы* в 
издании „М ир“, .Историей рус
ской общественной мысли* Пле
ханова. Для XX  в. „Русская лите
ратура X X  в.“ под ред. Венгерова 
в изд. „М ир*. Некоторые биогра
фии русских писателей прекрасно 
написаны и изданы Павленковым 
в серии „Жизнь замечательных 
людей“. Для современности луч
шим пособием являются наши тол

стые журналы. Но есть и книги, 
например, Горбачева „Современ
ная русская литература* и др.

Хорошо для закрепления прой
денного вести дневник, выписывая 
в нем мысли и суждения о про
читанном. От времени до времени 
справляться с прежними записями. 
Рекомендуется заучивать наизусть 
понравившиеся стихи: они обога
щают собственную лексику.

Хронологическую таблицу, о ко
торой говорилось выше, вы най
дете в V  томе „Ист. русск. лит. 
X IX  в.* изд. М ир. Но лучше всего 
ее составлять самому, отмечая го
да жизни знаменитых писателей, 
годы написания величайших про
изведении и сопоставляя все это 
в системе десятилетий. Получится 
стройное и очень полезное для 
памяти здание. Но главное —  чи
тать, читать и читать...

Р. К.

ОТВЕТ П О  ЛИ ТЕРА ТУРЕ.

Подп. Тюльпиной.

Вопрос, заинтересовавший вас, 
имеет мертвый конец в том смысле, 
что окончательного, т. е. всесто
ронне подкрепленного докумен
тальными доказательствами, ответа 
и разрешения он найти не может 

' и пока обречен вращаться в пре
делах предположений, гипотез.

Но уже самое сомнение, воз- 
чикшее много-много лет назад, в 
том, является ли малограмотный 
актер со странной кличкой „Ш ек
спир“ (Shakespeare— потрясающий 
копьем!) автором великих, вечных 
произведений мировой литерату
ры, — крайне симптоматично. В са
мом деле, никому не приходило в 
голову сомневаться в авторстве 
Данте, Мильтона, Гете, Пушкина  
и т. д. И не потому, что о них 
сохранились „документы*— иногда, 
как в случае с Франсуа Валлоном 
(X V  в.), „документы* весьма недо
статочны и противоречивы,— а по
тому, что все, что известно было 
о жизни и личности даже самых 
недостоверных авторов, не кричало 
резким противоречием, не наво
дило на подозрение, что-мол эта 
личность по своей малой интелли
гентности не могла быть автором 
выдающегося произведения. А  
вот о Ш експире такое подозрение 

I есть и закралось давно. Правда, 
1 самый век— Елизаветинская эпоха
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в Англии —  изобилует мутными 
провалами, но жили же в ту эпоху 
люди, о которых нет двух мнений 
относительно их интеллигентности 
и гениальности. А  маленький актер 
из театра „Глодус“, оставивший 
всего три расписки с разной орфо- [ 
графией, да неменьшее завещание, і 
в котором упоминаются и перечи
сляются все его вещишки до ме
лочей и обойдено совершенно мол
чанием огромное литературное на
следие, — этот комический персо
наж, статуя которого в Стрэтфорде 
изображает тупую физиономию 
с выпученными глазами и фигу
рой откормленного мясника,— взят 
сильно на подозрение.

Слишком много улик п р о т и в  
его авторства, и нет, кроме тради
ции, никаких з а.

Конечно, можно отмахнуться от 
вопроса фразой Марка Твэна и 
сказать: .какое нам дело до того, 
кто скрывается за этим именем—  
актер, мясник из Стрэтфорда, или 
кто другой,— важно то, что его про
изведения прекрасны и вечны*...

Но как раз весь вопрос в том, 
е г о ли это произведения?

Было бы непереносимо вдруг 
узнать, что все, что мы приписы
вали П уш кину —  и .Евгений Оне
гин“, и .Борис Годунов*, и „Мед
ный всадник* и т. д. —  все напи
сано купцом Убойновым, торго- 
вавщим мясом в том квартале, где 
жил Пуш кин. Как? Почему? И 
сразу показалась бы неправдопо
добной такая версия. Едва ли 
нашлись бы энтузиасты купца 
Убойнова...

Сомнение в Ш експире и натолк
нуло на поиски различных „на
стоящих* авторов, достойных бес
смертных творений.

Долгое время подозревали в по
длинном авторстве драматических 
произведений Бэкона, ученейшего 
и образованнейшего человека эпо
хи, но как раз совсем не драма
турга. Позднее, по мере углубле
ния в изучение эпохи и ее людей, 
эта  версия, естественно, стала от
п ад ать . Англичане из национальной 
гордости и свойственного им кон
серватизма просто и слышать не 
хотят о ком либо другом, кроме 
Шекспира, к которому они при
выкли. Но одной привычкой боль
шие вопросы истории и истории 
литературы не решаются.

За последние десятилетия на за
паде возникли новые гипотезы, 
более или менее правдоподобные,

но весьма трудно доказуемые за 
отсутствием п р я м ы х  данных, 
без которых, как известно, ничего 
не построишь.

Из всех предположений наи
большей вероятностью отличается 
гипотеза о лорде Рэтленде, как 
авторе пьес, которые он по раз
личным соображениям пускал в 
обиход под именем Шекспира, 
платя носителю этого фарсового 
имени, маленькому, пьяненькому 
актеру, деньги за молчание и со
гласие. Расписки-то и сохранились.

Вопрос ж е этот вообще один из 
самых интересных в истории ли
тератур, и интересующиеся им мо
гут очень много поучительного из
влечь из книг Ф. Шипулинский. 
.Ш експир-Рэтленд. Трехвековая 
конспиративная тайна истории*. 
Госуд. Издат. М . 1924, ц. 1 р. и
В. Фриче. „Вильям Ш експир“. Го
суд. Издат. М  1926 г., ц. 60 к., 
к которым и отсылаю читателей.

Р. К.

О ТВ ЕТЫ  П О  Б И О Л О Г И И .

Подп. Ливанову.

Случай рождения у овцы двух
голового урода, ягненка, не являет
ся чем-то исключительным; подоб
ные уроды описывались нередко. 
Слухи в крестьянстве о связан
ных с этим случаем .бедствий“ и 
„катастрофе“ желательно рассеять 
помощью специальной лекции о 
цроисхождении уродств с демон
страциями; спишитесь об этом с 
местными органами „О Н О " или 
здравотдела. Одновременно сооб
щите в Саратовский (ближайший 
к вамі университет завед. кафед
рой общей патологии или дирек
тору акушерской клиники.

Исходя из той же цели— необ
ходимости по возможности рас
сеяния нелепых слухов в случаях 
рождения уродов, Редакция „Вест. 
Зн.* считает полезным напомнить 
о помещенной в № 11— 1927 г. 
.В . Зн.* заметке проф. Груздева 
с объяснением, что из причин раз
вития уродств внутренние кроются 
в аномалиях половых клеток (спер
матозоида и яйцевой), обусловли
вая ненормальное развитие яиц. 
Внешние же причины развития 
уродств выступают после оплодо
творения яйцевой клетки; сюда 
относятся физические (удары, па
дения, большие колебания темпе
ратуры), химические и психиче
ские в л и я н и я . Более подробноі

об уродствах можно прочитать 
в Лг» 10— 1914 г. журн. „Знание 
для всех* и в № 20 — 1928 г. 
„Вестник Знания“.

Подп. Ns 6170.

Партенокарпия или девственное 
плодоношение по Р. Эверту (D ie  
Partenocarpie oder Jungfernfrüchtig- 
keit der Obstbäume und ihre 
Bedeutung für den Obstbau, Rieh. 
Ewert. Berlin) состоит в том, что 
сорта самобесплодные в большин
стве случаев все же могут плодо
носить, в отсутствие постороннего 
опыления и даже без самоопыле
ния, но иногда в плодах не разви
ваются семена. Кроме указанного 
руководства, на русском языке 
есть книжка М . М. Глухова „Пар- 
тенокарпия“, цена 20 коп., попу
ляризирующая означенное явле
ние. Ознакомьтесь также с трудом 
проф. А. С. Докторовича-Гребниц- 
кого „ К  партенокариии плодовых 
деревьев“ („Труды Бюро по при
кладной ботанике, под ред. Р. Э. Ре
геля, 1909 г., № 2).

О ТВ ЕТ П О  М А ТЕ М А Т И К Е .

Человеку, усвоившему курс ма
тематики в школе 2 ступени, ко
нечно, возможно приступить к са
мостоятельному изучению т. наз. 
высшей математики, т. е. анализа 
бесконечно малых и аналит. гео
метрии. Для начала можно ре
комендовать вам ознакомиться 
с курсом высшей математики (ли
тографированным) проф. Техноло
гического Института Н . С. М и- 
хельсона, очень доступно изло
женным, а также проштудировать 
книгу Н. И. Билибина и В. А. Кро- 
гиуса .Начатки диффер. и интегр. 
исчисления“.

После этого уже можно перейти 
к более подробным курсам, как, 
напр., по анализу курс диффер. 
и интегр. исчисл. проф. Кояловича 
или проф. Поссе, по аналитич. 
геом. можно рекомендовать труды 
проф. Граве, проф. Гюнтера или 
проф. Ив. Ив. Иванова (Политех- 
нич. Институт им. Калинина в 
Ленинграде).

Для ознакомления с геометрией 
Лобачевского лучше всего взять 
труд академика В. Я. Успенского, 
исчерпывающий вопрос о неэвкли
довой геометрии со всей возмож
ной полнотой и ясностью.

ИЗДАТЕЛЬ: Изд-во „ГІ. П . Сойкин*. ----------  ОТВЕТСТВ. РЕ Д А КТО Р  академик ироф. С. Ф. П л атонов .
Члены презид. редколлегии: акад. проф. Д . К . Заболотны й, Н. ft. М орозов, акад. проф. Е. В. Тарле.

Л енинградский О бластлнг Л; 35S64. Т и пограф ия Л.С.П.О. Л енинград , Л вш туков пер., 13. Зак- №  1467. Т в р аж  25.000.
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ПЕРВАЯ СЕРИЯ КНИГ ПОД ОБЩИМ ЗАГЛАВИЕМ

„ПРИРОДА и ЛЮДИ“
Все книги иллюстрированы фотографиями, рисунками, картами, чертежами.

Жертвы дракона. Повесть из жизни перво
бытных людей. В. Тан-Боюраз. 1G0 стран.

A d t o p  широко п ол ьзуется  своими л и ч н ы м и  наблю- 
д ев п як н  пад бытом чу хо ч  и  д руги х  пародов К рай него  
С евера Сибири и  дает  ценны е л и тер ату р н ы е справки  
о ж изпн  соврем епны х эским осов, первобы тны х герм ан 
цев, гунн ов, скиф ов и т . д.

По с;,едам первобытного человека. Экспе
диция в Центральную Азию. Р. Ч. Эндрькс. 
112 стр. С рис.

В книго д ается  ж и в о е  опнеанио последней э к сп е
диции, енаряж епной под руководством  Эидрью са вглубь  
пусты пь Ц ентральной Азин. Обилие найденны х экспе
дицией ископаем ы х остатк ов  пресм ы каю щ ихся проли
в а е т  яркий свет  п а  историю рассел ен и я  ж ивотны х по 
л ад у  о-мли.

Беседы охотника за растениями. К  К.
Серебряков. 96 стр., с j nc.

Н а ряду с гл авам и , ш евящ еи п ы м и  интересны м  
биологическим аагадкам  расти тел ьн ого  м ира (растения 
л овуш ки и капкан ы , ж нвоеды  нля хищ ны е растени я) 
движ ущ иеся растени я, засы паю щ ие л просы паю щ иеся 
растени я, . у мараю щ но“ п. „воскреш аю щ ие" растения, 
светящ иеся н вспы хиваю щ ие растен и я, растения: 
(„водолазы** и „авиаторы**, стреляю щ ие растени я ft т. д.), 
ч и тател ь  най дет в згой  книге и гл авы , даю щ нѳ ряд 
ц«ппы х, практически  п олезны х сведений ігл а вы : 
„Д икорастущ ие овощ и", „Я довиты е растени я", ,Р а с т е -  
ш»я-целители*4, Р астен и я  барометры , ком пасы  у др.).

К нига изобилует наброскам и личн ы х впечатлен ий  
автора , добы ты ми в скитан иях  „охотника з а  расте- 
ниямы* но субтропической полосе черноморского по- 

Щ кбереж ья К ав к а за , К ры м а н полупусты нны м  н агорьям  
Турецкой Армении. ^

Мере* тысячу дет. Научно-фантастический 
роман. Пня;. В. Д .  Никольского. 112 стран.

У спехи техники н н ауч н ы е за в о е в а н и я  последних 
Лет в корне изменили в есь  у к л ад  ж изни культурн ого  
челов еч ества . Трудно подчас поверить , чи тая  ж ур аал ь і 
и книги хотя  бы средины  прош лого столетия, что  ведь 
»то наш е „в ч е р а* — настолько п о р аж а ет  р аэм ахи м ощ ь 
м атериальной кул ьтуры  наш его «сегодня“. Что ж е  
иоасно подум ать тогда  о за в о е в а н и я х  „ за в т р а “?

А втор пы таотси , н а  основе точной науки  п  совре
менных достиж ений техники , подпять еа в е с у  того 
будущ его, которое ож и д ает  человеч ество  в ого вечном  
стрем лении к счастью .

Из Камчатки в Америку. В и т  н нравы  
камчадалов в X V И  веко. Г. В. Сте.ілер. 
112 стр. С рис.

„О писание земли Камчатки*1 А. С теллера адъю нкта 
Р оссийской А кадемии Н аук б у о  нап ечатано  вп ервм е 
к а  немецком язы к е  и 1774 г. ^п равд и вы й  и наблю да
тельн ы й  автор зар и со в ал  пам  быт кам чадал ов , в п а 
мяти которы х в то врем я още ж и вы  бы ли т е  у ж асы , 
которы е им приш лось вы нести  от наш их русских 
кон кви стадоров—кавак оз.

ІІа  русском  язы к е  „О инсапие К а м ч а т к н в * .  Стел* 
л ер а  п о я в л я е іс я  виервы е . Т олько что и с т ек т ео  д в у х 
сотлетие откры тия В сриига, спутника и сподвиж ника 
С теллера, яв л я ет ся  достаточны м  поводом  д  ія появл  -  
пия в свет настоящ ей книга.

Под маской араба. Э. Клиппель. 90 стр.
А втор р а с с к а за  по проф ессии в р ач , сл у ж а в 

Египте, и зучил  я з ы к  арабов, пх н равы  и обычаи. 
,  ІІереодовш псь бедуином под вйдом палом п нка-м усуль- 
'  м анина, предпринял девоЛьио -рискованное путеш е

стви е п а  верблю де от К ап ра до М оссула, проццкнув 
в м еста  обитания загадоч и ой  секты  огнепоклонников'— 
иезидов. В се путеш ествие описано в беллетристиче
ской форме, чередуясь  с трагическим и энисодамн.

Через три океана. А. Ингверсен. 96 стр., с рис.
П утеш ествие троих д ат ч ал  »Ч ерез три  океана** 

п ред ставл яет  особого рода ппторес. Оно опнсаио но 
учены м  и сследователем , по проф сссдональпы м  путе-

ш летвенннком , а  заурядны м  образоваппы м  человеком , 
которы й бесхитростно, д аж е  не дум ал  об и ск усствен 
ной завл ек ател ьн о сти  излож ения, интересно рас ск а 
зы в ает  о всем  переж итом , виденном п слы ш анном  за  
врем я долгого  стран ствован и я  по трем  океанам  па 
сорокаф утовом  судены ш ке.

Т олько при в згл яд е  на карту , н а  которой отмочен 
гром адны й путь, пройденны й И пгверсеном , можно 
оценить это безум ное по смелости, безмерно тя ж ел ое 
по испы таниям , небы валое путеш ествие.

От полюсадо полюса. Свен Гедин. 128 стр.
К ниж ка п р ед ставл яет  собой и звл еч ен и е и з трех 

томного тр у д а  известного п утеш ественн ика и географ а 
Сиен Гедниа, которы й пред назн ачен  автором  д л я іЛ и о ,  
ж елаю щ их восполнить свое образован и е и рас  иирнть 

! гео гр аф и ч ески е  п ознани я. Он за т р а г и в а е т  все части  
св ет а  и д ае т  описание важ нейш их экспедиций.

В русском  извлечении  опущ ены  те  экспедиция, 
которы е являю тся общ еизвестны м и, но зато  дополнено 
специально  н ап исан ны м и  ддя русского и здания очер
кам и: открытие северного полю са, откры тие ю жного 
полю са и Р усск и й  отш ельник на Н овой Г винее (Ми- 
клуха-М аклай).

Г лавное место в  книге отведегіо путеш ествсш ін- 
кам-гш онерам, из которы х миогнэ п ож ертвовали  
ж изпы о в своем непреклонном  <?гремлелии к знанию .

В странз каиннбалов. М. Тэйлор. 96 стр., 
с рис.

О писание экспедиция Т эйлора, проведш ей не
сколько м есяцев  средп  антропоф агов  Ново-* Гвннон, 
излож ено  автором  &той кн иги  в  яр к а х , ж и в ы х .воспо
м инаниях.

... Мне удал ось , пиш ет автор, побы вать  в самы х 
сокровенны х м естах  чернокож ей ІІапуасйи , страны  
чудес , куда не сту н ал а  н ога  белого человек а, н вос
пом ин ания об этой стране никогда не изгл ад ятся  в 
моей памяти. Д аж е  теперь , когда десятки  ты сяч  миль 
р азд ел яю т нас , я  не могу порой о тдел аться  от кош 
м ара, в котором я  сн ова переж иваю  д н а  п ночи, про- 
веденн  о в Н ал уаси я  в постоянном напряж ении, 
средп еж ем ннутиы х иотрясеннй п неож иданностей .

Сосед* северного полюса. Э. Микксльсен. 
96 стр., с рпс. j

Х о л о д н ы й ,  угрю мый север  й ап п л  к езбе исследо
в ате л ей  не м енее, чем благодатны е страны  'троп и че
ского  п о я с а .В  последнее врем я особенно п осчастливи
л о сь  в  этом отнош ении Гренландии. Д остаточно н а
зв ат ь  такж е  всем  и звестн ы е нм спа, как  ІРансен, А мупд- 
сеп, М никельсон.

А втор настоящ ей книги, д атчап чн  Эйнар М иккедь- 
сеп, дал  ж ивое, яркое оиисанне ирироды  угрю мого се 
в ер а  с его  вел ичественн ой  красотой и богатствами.

Эыспедчция относится к 1924—1925 гг.
В довстгенных лесах Амазонки. Э. Лзндж. 

96 стр., с рис,
В п осл едн ее.врем я  в св язи  с гром адны м  спросом  

индустрии, бассейп верхней  А м азонки привлек к себе 
вним ание предприним ателей  своими к аучукозы м и  д е 
ревьям  I. Д обы ча к а у ч у к а  п достаточной м^ре в о зн а 
гр аж д а ет  те  лиш ения, которыо п р п іо д хгся п ер езо ск ть  
людям в этих пеи зв есгн ы х  дебрях. К нига Э льгота 
Л эн дж а р азв е р ты в а ет  порѳд чи тателем  картину д ев ст 
венной природы  этой сгр ап ы  и вместо рисует т е ч р г з- 
вы чайпо  тлж олы о у сл ов и я , в которы х приходится ж ить 
зд е сь  лю дям, привыкш им к культурн ой  обстановке.

Дни в джунглях. И з дпеш ш ка натура- 
лпста. Вильям Биб. 88 стр., с рис.

М иропая и звестиость  автора , совмещ аю щ его в 
своеѵі лице достоинство крупного учепого с талантам  
т гогл, яв и л ась  причиной созд ан и я  этой книгп. К нига 
£ и б а  имеет то преимущ ество перед многими другим  і, 
что  она совм ещ ает четкую  наблю дательность ученого 
н ату р ал и ста  с красотой  и чуткостью  восириятня й оп и 
саний п оэта. И полны й чудес мир дж унглей  в ы р астает  
перед  чи тател ем  в освещ ении п оэта, рассказы ваю щ его  
о его  та й н ах  с точностью  и обстоятельностью  учеиого. 
В есьм а редкое, по прекрасное сочетанно.

Цена каждой книги в панне 75 коп. с перес. При требовании всех 12-ти книг цена Вруб, с перес.
т
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