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(к 125-летию со дня смерти И. Канта).

С именем Канта, создавшего эпоху в исто
рии науки, связано представление о родона
чальнике так называемой »критической философии“ 
или „критицизма“. В чем же состоит переворот, 
свершенный в истории научной мысли „Коперни
ком" в философии?

Переворот Канта состоял в том, что он вскрыл 
полную н е с о с т о я т е л ь н о с т ь  в с я ко й  ме
т а физ ики,  о г р а н и ч и в  поле  в с я к о г о  
в о з м о ж н о г о  (не только теперь, но и когд а  
бы то ни было в б у д у ще м )  знания областью 
.явлений“ и показав заведомую непознаваемость „ве
щей в себе“ (или так называемых „трансцендентных“ 
предметов). Остановимся подробнее на этой фор
муле и попытаемся развернуть ее путем анализа 
входящих в нее понятий (так называемых „транс
цендентных" и „имманентных“ предметов или „ве
щей в себе“ и „явлений“).

Что значит на языке Канта „вещь в себе* (или 
„трансцендентный“ предмет) и „явление“ (или „им
манентный“ предмет)?

Условимся, вслед за Кантом, называть того, кто 
получает восприятия от внешнего мира, термином 
„ с у б ъ е к т “ (от латинского слова „subjektum“ — 
„подлежащее“), а то, что служит п р е д м е т о м  та
ких восприятий—термином „объект“ (от латинского 
:лова „objektum“—п р е д м е т, дополнение).

Под .явлением“ („Erscheinung“ — от немецкого 
глагола „ e r s c h e i n e  п—„являться“ т. е. являться 
нашему сознанию и посему быть познаваемым) 
Кант р а з у м е е т  с у м му '  п р и з н а к о в  
пре д ме т а ,  доступных (по природе наших по
знавательных способностей)нашему в о с п р и я 
тию или, что то же,—у мс т в е н ный  о б р а з  каж
дого объекта (т. е. каждого предмета внешнего и 
внутреннего мира, включая и восприятия нас самих), 
в том виде,  как он о т п е ч а т л е в ы в а е т с я  
в на ше м моз гу ,  п р е л о м л я я с ь  (по извест
ным условиям) с к в о з ь  п р и з м у  н а ш е г о с о -  
з нания.  Если бы каждое восприятие, получаемое

нами от внешнего мира, отпечатлевалось на поверх
ности мозговой коры в виде каких-либо внешних 
анатомических изменений, то мы имели бы готовое 
клише наших представлений и могли бы воспро
изводить их на бумаге совершенно так же, как 
проявляем теперь негативы фотографических сним
ков. Оставалось бы только расшифровывать в каж
дом данном случае такое клише представлений со
вершенно так же, как расшифровывают условные 
знаки и буквы в телеграммах.

Под „вещью себе“ („Ding an sich“ — вещь 
как она существует сама  по себе ,  т. е. б е з 
о т н о с и т е л ь н о  к воспринимающему ее в своем 
сознании субъекту) Кант разумеет с у м м у  т е х  
приз на ко в ,  к о т о р ые  я в о с п р и н я л  бы 
от вещи,  е с ли  бы я мог сам п е р е в о -  
п л о т и т ь с я в э т у в е щ ь и ,  став ее  д в о й 
ником,  в о с п р и н я т ь  е е  не в своем,  а в 
ее  с о з на нии,  или. что то же самое, — сумму 
всех признаков, присущих вещи совершенно не
зависимо от моего сознания, за вычетом с уммы  
в с е х  тех  п р и з н а к о в  ее,  к о т о р ые  до 
с т у пны—по п р и р о д а  мо их  познаватель
ных с п о с о б н о с т е й  — моим в о с п р и я 
тиям.  Упростив выведенные нами определения 
„вещи себе“ и „явления“, мы можем формулировать 
их в следующем виде: п од  „вещью в с е б е “ 
Кант р а з у м е е т  с у м м у  тех п р и з н а к о в  
вещи,  н е д о с т у п н ы х —по п р и р о д е  наших 
п о з н а в а т е л ь н ых  с п о с о б н о с т е й  — на
шим в о с п р и я т и я м,  к о т о р ые  н а в с е г д а  
у с к о л ь з а ю т  от н а ш е г о  с о з н а н и я  и 
н е д о с т у п н ы  поэтому нашему познанию,  
а под „ яв ле ние м“ с у м м у  тех п р и з н а к о в  
вещи,  ко т о р ые  одни т о ль ко  д о с т у п н ы  
нашим в о с п р и я т и я м  и с т а н о в я т с я  че
р е з  это д о с т у п н ы м и  и н а ш е м у  поз на-  
н и ю. Отсюда вытекает следующее важное поло
жение, составляющее краеугольный камень всей 
критической философии: так как — учит Кант —

Коперник в
Проф. С. О. ГРУЗЕНБЕРГ.

философии
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все мои восприятия внішнего мира п р е л о 
мляют с я  в моем м о з г у  с к в о з ь  п р и з му  
в р е м е н и  и п р о с т р а н с т в а ,  так что я и е в 
силах д а же  п р е д с т а в и т ь  с е б е  существо
вание вещи вне в р е м е н и  и п р о с т р а н 
ства,  а время и пространство учит Кант (в сво
ей „Трансцендентальной эстетике“)—н е ч т о иное,  
как и з в е с т н а я  ф о р м а  с о з на ния ,  т. е. 
вс е г о  лишь н е и з б е ж н ы е  п р е д с т а в л е 
ния о вещах,  то ясно, стало быть, что моим вос
приятиям доступны не все,  а и с к л ю ч и 
тельно лишь те с в о й с т в а  ве ще й,  ко
торые в ы л и в а ю т с я  в формы в р е м е н и  
и п р о с т р а н с т в а ,  т. е. п о д д а ют с я  в н е ш
не му  о б н а р у ж е н и ю  в опыте,  а так как 
опыт — е д и н с т в е н н а я  каменоломня, в коей 
только я могу, вообще, почерпать свои представле
ния о вещах, то придется признать, что по
с к о л ь к у  вещи в ы х о д я т  за  п р е д е л ы  
в с яко г о  в о з м о ж н о г о  опыта,  п о-с тогь-  
ку они у с к о л ь з а ю т  н а в с е г д а  от м о е г о  
с о з на ния  и с т а н о в я т с я  п о э т о м у  н е д о 
с т у пными моим в о с п р и я т и я м,  а стало  
быть и м о е м у  по з на нию.

Если бы я писал эту статью по латыни, то вы
ражение „выходят за пределы всякого опыта" я 
должен был бы передать с помощью латинского 
глагола „ t r a n s c e n d e r e “; вот от этого-то глагола 
„transcendere“ ( „ в ых о д и т ь з а  п р е д е л  ы—под
разумевается— о п ыт а “) и произошел термин 
„ т р а н с ц е н д е н т н ы й “, т. е. в ых о д я щи й  за 
пре д е лы опыта (и посему непознаваемый по 
природе наших познавательных способностей), а 
так как этот важный термин критической филосо
фии усвоен всеми европейскими языками, то он 
приобрел права гражданства и в русской философ
ской литературе: на русский язык можно бы пере
вести этот термин словом „запредельный“, памятуя, 
однако, что речь идет исключительно лишь о пре 
д е л а х  всякого возможного опыта,  или еще 
лучше — словами „в н е о п ы т н ы й“ или . невос-  
п р и е м л е м ый “ в опыте.  Так как область моих 
восприятий и по ле  в с я к о г о  в о з м о ж н о г о  
з на ния  и с ч е р п ыв а е т с я  с ф е р о й  о п ьі т а1_ 
то ясно, что ве щи мо г у т  быть д о с т у п н ы  
м о е му  с о з н а н и ю  лишь п о с т о л ь к у ,  по 
с к о л ь ку  они п о д д а ю т с я  в н е ш н е м у  об- 
н а р у жён ию в о п ы т е, воспринимаются в опыте, 
лежат в пределах опыта.

„Лежать внутри чего либо, пребывать, оставаться 
в чем-либо“ будет по латыни immanere; вот от этого

* „Не надо забывать“ —поясняет проф. А. И. Введенский— 
что слово „о пыт "  принято употреблять в р о д о в о м  смысле, 
п о д р а з у м е в а я  и о д  н и м  н е  т о л ь к о  э к с п е р и 
м е н т ы ,  но  и н а б л ю д е н и я ,  и что наблюдения бывают 
не только над внешними предметами,но, благодаря самосозна
нию, мы м о ж е м  н а б л ю д а т ь  и с в о й  в н у т р е н 
н и й  ыв р ,  т. е. д у ш е в н ы е  я в л е н и  я“ . С. Г.

то латинского глагола „immanere“ и произошел 
усвоенный всеми европейскими языками термин 
„ и мма н е нт ный “ (т. е. лежащий внутри опыта, 
поддающийся внешнему обнаружению в опыте, 
остающийся в пределах опыта). На русский язык 
термин „имманентный“ можно перевести словом 
„ п р е д е л ь н ый “ (памятуя, однако, что речь идет 
исключительно лишь о п р е д е л а х  опыта)  или,’ 
еще лучше, „ в о с п р и е м л е м ый  в о п ы т е “.

Таким образом, „трансцендентными" предметами 
называются на языке критической философии такие ■ 
предметы, которые, по определению проф. А. И. Вве
денского,—„по самому понятию о них никог да ,  
н иг д е  и ни при каком и з о щ р е н и и  на
ших о р г а н о в  ч у в с т в  или н а ш е г о  само
сознания не могут быть восприняты в опыте,  
т. е. остаются за  п р е д е л а м и  и в с е х  воз 
мо жных  э к с п е р и м е н т о в ,  и в с е х  в о з 
мо жн ых  н а б л юд е н и й ,  где бы и когда бы ни 
производились те или другие, и как бы ни изо
щрялись при этом чувства и наше самосознание 
посредством подходящих для этой цели инстру
ментов... Имманентными же называются такие пред
меты, которые или действительно в о е  п р и н и м а 
ются нами в опыте, ,  (например — этот стол, 
холерный вибрион и т. д.) или, по крайней мере, 
могли бы быть в о с п р и н я т ы  в опыте,  
е с ли бы мы п е р е н е с л и с ь  в д р у г о е  
ме с т о  (напр.—предметы, находящиеся на Марсе, 
Сириусе и т.д.—все таки имманентны) или ее  л и 
б ы мы жили в другое время (напр.: все древние 
персы и будущие люди — имманентные предметы) 
или же, наконец, е с л и  бы мы при помощи над
лежащих инструментов достаточно 'Изощрили бы 
свою восприимчивость (напр.: мельчайшие частицы 
тела холерного вибриона, недоступные пока еще 
никакому микроскопу, все-таки — „имманентный 
предмет“).

Теперь только, установив путем анализа понятий 
„вещи в себе“ и „явления“ различие между двумя 
классами мыслимых предметов („трансцендентных“ 
и „имманентных“), мы можем уяснить себе взгляд 
Канта на роль ме т а фи з и к и ,  возможной в 
с мыс л е  науки,  и на вопрос о с о о т н о ш е 
нии м е ж д у  верой и знанием. В „Критике чи
стого разума“ Кант показал, что все попытки до 
казать существование „трансцендентных“ пред
метов неминуемо приводят к противоречию — о д н о 
в р е м е н н о м у  п р и з н а н и ю как п о л о ж е 
ния (утверждения „тезиса“), так р а в н о  и 
противоположения (отрицания, антитезиса/.

На каждый т р а н с ц е н д е н т н ы й  во
прос,  например,—о существовании души и т. п.-

1 Такое противоречие носит в логике название а н т и  но- 
м и и“ (от двух греческих слов: „анти“—„против“ и ,номос“— 
„закону. С. Г-
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можно б е з  в с я к о г о  п р о т и в о р е ч и я  дать 
два ди а ие т ра  льно - про т и  в опол о ж - 
ных ответа,  так что каждый из них (т. е. обоих 
этих ответов) перед судом логики и опыта будет 
о д и н а к о в о  н е о п р о в е р ж и м ы м ,  а по тому 
самому и о д и н а к о в о  н е д о к а з у е м ым ,  и ни 
один из них не может обратиться в знание, а будет 
оставаться только верой.

Совершенно иное дело — знание „имманентных* 
предметов в смысле науки (т. е. достоверного зна
ния законов природы): поле его б е з г р а н и ч н о ;  
только такое знание способно по мере роста куль
туры и установления новых фактов природы, пр о- 
г р е с с и  р о в а т ь  до б е с к о н е ч н о с т и .

Как бы сложны, как бы неразрешимы ни каза
лись те или иные .имманентные“ вопросы для ка
ждой данной эпохи — при известном уровне на
учных знаний, как бы ни отчаивалась наука в воз
можности решения таких вопросов — „челове
чество“ по словам проф. А. И. Введенского—„всегда 
вправе рассчитывать через достаточное время—р е- 
шит ь  люб о й и мма н е нт ный  в о п р о с “. В 
области знания „имманентных" вопросов нет и не 
может быть н е р а з р е ш и м ы х  во про с о в;  
здесь возможны лишь пока  е ще  не раз ре-  
ш е н н ы е в о п  рос ы; напротив,—в области знания 
„трансцендентных“ предметов (а ведь на т а ко е  
именно знание и притязает любая метафизика, 
ложно выдавая себя за науку) нет и не мо же т  
быть ни о д н о г о  р а з р е ш и м о г о  вопрос а ,  
нет и не может быть ни о д н о г о  д о с т о в е р 
н о г о  о т в е т а  (и не то, чтобы только теперь,— 
вследствие недостаточно высокого уровня научных 
знаний, а всегда, т. е. во все времена и при том — 
по причинам не количественного, а качественного 
характера): здесь возможна лишь вера. Такие жгу
чие вопросы, как свобода воли — учит Кант — на
в с е г д а  о с т а н у т с я  б е з н а д е ж н о  н е р а з 
ре шимыми:  в них можно лишь уверовать, как 
в догму, но их нельзя познать, как научные истины: 
„ i g n o r a b i m u s “ — „никогда не п о з н а е м “ — 
таков девиз всякой метафизики, поскольку она при
тязает на ореол науки. Наука познает, потому что 
не в силах уверовать; метафизика верует, потому 
что не в силах познать: в области науки нет во
проса; в области метафизики, как лженауки, нет 
ответа. Во всесилии науки и кроется все бессилие 
метафизики!—Так решил Кант вековой спор между 
наукой и метафизикой.

Так как наука в равной мере бессильна, —■ по 
мнению Канта,—доказать и опровергнуть существо
вание так называемых „трансцендентных“ предме
тов, поскольку они выходят за пределы научного 
знания, то никому не возбраняется дать два диамет
рально противоположных ответа на вопрос о суще
ствовании напр. — свободы воли, души. Выбор од

ного из этих диаметрально-противоположных ответов 
диктуется властными побуждениями нравственного 
порядка В соответствии с этим, ответ на так назы
ваемые „трансцендентные" вопросы почерпает свою 
санкцию в моральных мотивах и велениях совести: 
если внутренний голос во мне требует признания 
свободы воли, души и т. п., или, напротив, проте
стует против такого признания, то я вправе при
знать или отвергнуть существование души, сво
боды воли и т. п., памятуя, что положение это — 
не научная истина, а вс_то лишь допущение, мо
ральное требование или „постулат“ моего нрав
ственного сознания, свободный от протиноречий с 
законами логики и свидетельством опыта. Следуя 
этому методу, творец критицизма вполне последо
вательно назвал свою нравственную философию 
не наукой,а морально обоснованной верой.

В основу своего нравственного законодатель
ства Кант кладет веление автономного разума, 
свободное от субъективных чувств и поры
вов Основная заповедь его нравственного зако
нодательства предписывает поступать так, чтобы 
наше поведение могло служить „максимой“, т. е. 
руководящим принципом для деятельности всего 
человечества. В соответствии с этим принципом, 
безусловное веление или „категорический импера
тив“ моего сознания предписывает мне смстреть 
на человеческую личность, не как на средство для 
достижения каких-либо целей, а как на самоцель и 
уважать в ней нравственное достоинство.

Нравственный закон, как понимает его Кант, 
почерпает свою санкцию не в движениях сердца и 
душевных порывах, а в бесстрастных, неумолимых 
велениях автономного разума; отсюда величие й 
пафос нравственного закона, столь умилявшего 
Канта: когда творец .Критики чистого разума“ 
говорит о нравственном законе, он превращается 
из сухого схоластика в красноречивого проговед- 
ника-моралиста и поэта. По собственному призна
нию отца критической философии, две веши более 
всего умиляли его, наполняя его душу благоговей
ным трепетом; звездное небо над ним и нрав
ственный закон внутри него.

По словам К. Каутского, этика Канта служит 
наиболее уяззимым местом его философии. „Для 
объяснения нравственного закона — говорит Каут
ский („Э ика и материалистическое понимание 
истории“)—казался необходимым другой мир, бес- 
пространственный и безвременный, — мир чистого 
духа, мир свободы, в отличие от мира явлений, где 
господствует необходимое сцепление причин и 
следствий... Непознаваемый мир „вещей в себе“ 
удастся отчасти познать, если мы установим хотя 
бы одну „вещь в себя“. Такую „вещь в себе“ мы 
находим у Канта: это — ч е л о в е ч е с к а я  лич
ность.  Я являюсь для себя в одно и то же время
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и явлением, я  „вещью в себе*. Мой чистый разум 
есть „вещь в себе“. Как часть чувственного мира, 
я подчинен сцеплению причин и следствий, т. е. 
необходи мости; как „вещь в себе“, я свободен, т. е. 
мои действия определяются не причинами чув
ственного опыта, а живущим во мне нравственным 
законом... Так как он берет начало в мире разума> 
то и его назначение может быть лишь чисто раз
умным.

Обоснование нравственного закона служит 
ахилловой пятой всей философии Канта; оно стра
дает внутренним противоречием: с одной стороны, 
закон этот должен! быть независимым от условий 
чувственного мира явлений, а с другой стороны 
он берет свои истоки в этом мире явлений, так 
как „самое понятие нравственного закона вклю
чает — по тонкому замечанию Каутского—условия, 
присущие чувственному миру: это — закон моих 
желаний по отношению к моим ближним.  Он 
их предполагает, а для меня „явления* составляют 
часть чувственного мира“... Кант глубоко ошибается, 
полагая, что нравственный закон не зависит от 
каких-либо условий чувственного мира. В действи
тельности нравственный закон Канта является ре
зультатом конкретных общественных условий*. 
Историческая роль Канта, стяжавшего себе славу 
»Коперника в философии“, заключается в том, что

он нанес смертельный удар метафизике, вскрыв 
всю несостоятельность ее неправомерных притя
заний на авторитет науки; в этом смысле Кант со
здал эпоху в истории философской мысли, освобо
див сознание своего века от гнета схоластики и 
догматизма.

Созданное Кантом новое течение философской 
мысли и поныне господствует в западней, — в 
особенности — германской философии, оставив не
изгладимый следвистори науки. У нас в России 
кантианская школа господствовала в университетах 
вплоть до Октября: наиболее видными представите
лями этой школы в дореволюционной России были 
проф. А. И. Введенский (глава русской неокантиан
ской школы), проф. И. И. Лапшин и отчасти— 
проф. Л. М. Лопатин.

Русская философская мысль наших дней преодо
лела идеалистическую систему Канта, отодвинув 
на задний план интерес к критической философии.

По словам биографов Канта, на выбитой в его 
честь-медали была изображена горделивая башня, 
покосившаяся на бок, вследствие утраты равнове
сия. Есть что-то пророческое в этом символе ве
личавой башни; в ее падении предуказана судьба 
кантовской философии, поколебленной в наши дни 
в самом своем основании.

С. Грузенберг.

Из биографии Иммануила Канта.
И. Кант родился 22 апреля 1724 г. в Кенигс

берге, в семье ремесленника. С восьмилетнего воз
раста К. воспитывался на средства своего ляди, по 
профессии сапожника. По окончании школы, 
К. поступил в университет родного города, на 
философский факультет, где под руководством 
проф. М. Кнутцена, ознакомился с учением Нью
тона и Вольфа. Решив посвятить себя науке, Кант 
говорил: — „Я предначертал себе путь, которого 
буду держаться". Но бедность, смерть отца и нрав
ственная обязанность перед оставшейся семьей за
ставили его встуі ить на путь гувернерства...Прошли 
долгие годы внутренней борьбы прежде, нежели 
Кант мог вернуться на путь ученой деятельности.

После защиты им докторской диссертации „Об 
огне“ и работы .Новое освещение принципов ме
тафизического познания“, Кант был приглашен в 
Кенигсбергский университет в качестве приват- 
доцента и с осени 1755 г. стал читать лекции по 
математике, физике и географии.

Р .ела известность Канта, но существовать ему по 
прежнему приходилось в условиях тяжелой нужды.

В 1770 г. К. вступил на кафедру профессора 
философии, приобретя некоторую материальную 
обеспеченность, дававшую ему возможность серьез
ной работы. Десять долгих лет обдумывал он тео
рию философского критицизма. Наконец, в 1781 г. 
появилась его „Критика чистого разума“, а в 1783 г. 
„Пролегомены ко всякой будущей науке“. В 1785 г. 
Кант опубликовывает .Основоположение к мета
физике нравов“, а в 1788 „Критику практического

разума“. В 1790 „Крит кой способности суждения* 
он закончил ряд своих философских трактатов.

При жизни либерального Фридриха И Кант 
беспрепятственно проводил свои идеи на лекциях, 
с воцарением же реакционера Фридриха III фило
софу было запрещено говорить с кафедры по ре
лигиозным вопросам. В 1795 г. Кант ограничивает 
свои лекции логикой и метафизикой, а в 1797 г. 
он вынужден был прекратить и их, писле чего 
впал в старческий маразм. Последнее его произве
дение „Чтения о психологии * наполнено вовсе не 
философскими рассуждениями о „духах* и „душе*. 
К тому же времени относится и увлечение его 
Сведенборгом, полупомешанным мистиком, многие 
положения которого Кант стал повторять в послед
ние годы своей жизни.

Кант всегда вел замкнутую и регулярно разме
ренную жизнь. Свыше 30 лет слуга заставлял его 
вставать с постели ровно в пять час. утра. Затем К. 
писал, пил кофе, читал лекцию, обедал в течение 
часа, и не взирая даже на плохую погоду, гулял. 
Остаток дня он посвящал чтению и размышлениям.

Философ не знал никаких страстей, ни увлече
ний, ни к кому не питал ни любви, ни дружбы. 
Музыка, поэзия, живопись были чужды ему.

Он жил одним умом и мышлением. За несколько 
месяцев до смерти К с трудом стал узнавать окру
жающих, кормить его приходилось, как ребенка. 
12 февр. 18U4 г. Канта не стало.

С. И.
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Г  вилькинс.

В подводной лодке под полярным льдом.
ОТ РЕДА К Ц И И . Лещом 1928 года австралийский полярный исследователь Г. Вилькинс 

перелетел из Аляски через северный полюс. Зимой 1928I29 г. он пролетел южную полярную область. 
Теперь этот неутомимый исследователь и спортсмен выработал план достигнуть северного 
полюса „снизу", в подводной лодке. Проект Вилькинса вызывает в Зап. Европе многочисленные 
и разнообразные толки. Значительное число авторитетных специалистов считает план Виль
кинса безумной фантазией и предприятием, заранее обреченным на неудачу. (Известно, напр., 
отрицательное отношение к этому проекту нашего советского специалиста и руководителя 
полярных экспедиций В. Р. Самойловича). Между тем, приготовления к этой экспедиции, по 
сведениям заграничной прессы, подвинулись уже на столько, что осуществление плана назначено 
на лето igjo года.

Несомненный интерес поэтому представляет статья инициатора этогб£> выдающегося по 
смелости плана. Губерта Вилькинса, которую здесь мы предлагаем нашим читателям в переводе.

Комментарии наших специалистов, а также рисунки к проекту Вилькинса имеют быть 
даны нами в следующем №  „Вестника Знания

Воздушные корабли и аэропланы завоевали 
воздушный океан арктических стран, но ни одному 
пароходу доселе не удалось победить полярные 
льды. За последнее столетие свыше 200 кораблей 
погибло в борьбе со льдами, и не мало отважных 
людей опустились вместе с этими кораблями на 
дно арктического океана. Немногие счастливцы, 
более опытные и осмотрительные, избегли этой 
судьбы и дали нам описания таких трагических 
случаев, с примерами удивительной отваги и чрез
вычайных страданий. Ни один корабль не смог 
пройти через пловучий лед и преодолеть сокру
шительную силу могучих арктических волн. Даже 
вооруженный всеми техническими усовершенство
ваниями ледокол .Красин“, пробивший себе путь 
по краю пловучего льда, чтобы спасти Нобиле 
и его экипаж, не дерзнул проникнуть в глубь по
лярных льдов, не говоря уже о трансарктическом 
путешествии.

Правительства и деловые круги разных стран 
давно уже стремились к тому, чтобы установить 
кратчайший морской путь из Европы в Азию, от 
Аляски до Флориды, из Вашингтона в Нью-Йорк 
и др. места. Путь через полярные области является 
приэтом наиболее коротким: из Сиеттля, напр., 
чергз Берингов пролив моЖно было бы попасть 
в Нью-Йорк гораздо скорее, чем через Панамский 
канал. Попытки отыскать и использовать т. наз. 
северо-западный и северо-восточный проходы 
стоили сотен человеческих жертв и миллионов дол
ларов, но практических результатов не дали, и люди, 
хорошо знающие Арктику, не верят в осуще
ствимость плана водного сообщения по поляр
ному морю.

Бирд, Амундсен, Эйельсон и я, пользуясь тех
нически совершенными машинами, установили, 
что между северными областями и городами воз
можно сообщение по воздуху на аэропланах. Не
далеко время, когда пассажиры будут летать над

Северным Ледовитым морем с таким же комфор
том и столь же безопасно, как летают теперь над 
.Долиною Смерти“ и над покрытыми вечным сне
гом, высокими вершинами Сиерры. Но этого мало: 
для транспорта тяжелых и громоздких грузов, 
преимущественно хлебных, которые должны пойти 
этим путем из северной России, Аляски и Канады, 
безусловно необходимы корабли,  и никакие 
успехи воздухоплавания не могут решить этой 
проблемы.

По д в о д н а я  лодка  — вот единственное воз
можное решение этого вопроса! Экономические 
возможности подводных лодок еще совсем не вы
яснены, между тем для каждой страны, лежащей 
в северном полушарии, они могут, в качестве гру
зовых кораблей, открыть важные транспортные 
пути. Расстояние между Ливерпулем и Иокогамой 
через Арктику равняется всего лишь 6 750 англий
ских миль, тогда как путь через Панамский канал 
между этими пунктами составляет 12 250 миль, 
а через Суэцкий канал — 11 000 миль. Для кора
блей одинаковых размеров и быстроты полярный 
путь дал бы сбережение времени более 60 дней 
(туда и обратно), и транспорт северным путем 
оказался бы на 100 слишком процентов выгоднее 
транспорта другим путем.

Конструкция подводных лодок, в смысле их 
формы, с 1883 г., когда С. Лэк построил первую 
коммерческую подводную лодку, улучшена еще 
очень мало, тогда как в надводных судах совре
менная техника ввела много весьма серьезных 
улучшений. Паровые двигатели заменены тяжелыми 
дизелями, введены газолиновые двигатели, позво
ляющие развивать весьма большую быстроту. 
Значительно усовершенствованы электрические 
баттареи, допускающие более длительную работу 
и сравнительно быструю зарядку. Имеются под
водные лодки, радиус действия которых превышает 
уже 1 000 миль.
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Размеры подводных лодок допускают увеличе
ние не меньшее, чем надводные суда, и экономи
ческое их значение возрастает с их величиной, 
Выработаны уже планы для постройки 13 000 тон
ных подводных лодок, одобренные спепчалистами. 
Такие суда могли бы и не ходить прямо через 
арктические моря, а могли бы держаться края 
моря, в береговой, сравнительно свободной ото 
льдов пэлосе, и опускаться вглубь только тогда, 
когда нужно преодолеть на некотором протяжении 
ледяную преграду, препятствующую движению 
судна по Поверхности воды. Что касается иссле
довательских экспедиций, то на подводных лодках 
подо льдом, можно было бы достигать полюса 
и пересечь поперек Северное море.

Непосвященному человеку может показаться, 
что „плавание под льдом“ сопряжено с непреодо
лимыми трудностями. Но более близкое знакомство 
с вопросом показывает, что эти затруднения легко 
преодолимы, а опасности могут быть значительно 
уменьшены. Прежде всего, в летнее время темпе
ратуры в полярной области лежат выше нуля, 
и подводные лодки здесь могут оперировать при 
более или менее постоянной температуре воды. 
Современные подводные лодки могут держаться на 
глубине 100 м. Нансен в пределах обследованной 
им области установил, что на глубине ниже 5 м 
здесь льда нет. Пири и Стефенсон утверждали, 
что на дне, на глубине свыше 40 м они никогда не 
встречали льда. В Северном Ледовитом море не 
бывает больших айсбергов; они сосредоточиваются 
в северной части Атлантического океана и про
исходят из южной Гренландии. Арктика даже в са
мое суровое время зимы не покрывается сплошным 
ледяным покровом. Амундсен раннею весною 1925 
года в расстоянии 90 миль от полюса встретил 
открытую воду. Лица, пролетевшие минувшею 
зимою и весною свыше 1 000 км над плавучими 
льдами, наблюдали, что в расстоянии 25 миль от 
любого пункта в Северном полярном море в боль
шом количестве встречаются или открытые, или 
свеже замерзшие водные пространства. Мы убе
ждены, что, выехав поздним летом со Шпиц
бергена к Берингову проливу, или наоборот, 
мы не менее 25°/о пути будем плыть в открытой 
воде.

Можно было бы, как будто, в свободных от 
льда промежутках плыть по 30 миль по поверх
ности, но это было бы очень опасно. Полярный 
лед часто, если не всегда, находится в постоянном 
движении, так что полыньи меняют свои формы 
и размеры. Такая полынья может во всякое время 
и совсем закрыться. Поэтому .подлодка“ должна 
быть рассчитана на то, чтобы иметь возможность 
проделать под водой целый рейс. Но, разумеется, 
никому не придет в голову переплыть таким обра

зом все Северное море, на протяжении свыше 
2 тысяч км.

Современные подводные лодки движутся на 
поверхности дизелями. Под водою они приводятся 
в движение электромоторами и аккумуляторами. 
Но аккумуляторы через известные промежутки 
времени требуют новой зарядки. Чем больше 
быстрота, с которой идет судно, тем скорее рас
ходуется энергия аккумуляторов. Опыт показывает, 
что наиболее выгодная в экономическом смысле 
быстрота для лодки, погруженной в воду, равна
4—5 английским милям в час. Столь медленное 
поступательное движение выгодно при исследова
тельских экспедициях в подводной лодке.

Понятно, что, готовясь к экспедиции в подвод
ной лодке, которую я предпринимаю летом 1930 
года, предусматриваются возможные затруднения 
и опасности. Подводная лодка Лэковского тина, 
на которой будет совершена экспедиция, будет 
снабжена важными предохранительными приспо
соблениями. Прежде всего, лодка будет иметь две 
прилегающие друг к другу герметически закры
вающиеся камеры, похожие на шлюзы; дно одной 
из этих камер представляет собою в тоже время 
вращающуюся дверь. Через нее одетый в водолаз
ный костюм человек может выйти из погруженной 
в. воду лодки для каких-нибудь целей, напр,, для 
ремонтных работ. Камеры наполнены воздухом под 
давлением, равным давлению окружающей воды. 
Давление, соответствующее давлению 30 м  воды 
(3 атмосферы), для человека не вредно. Этим же 
приспособлением предполагается пользоваться для 
того, чтобы получить доступ к открытому воздуху, 
если потребуется пробивать лед. С этой целью 
можно будет в нужных случаях выйти из лодки, 
заложить взрывчатое вещество внизу в толщу 
льда и, отойдя на известное расстояние от этого 
места, произвести взрыв. Толщина льда, в холодное 
время года достигающая 5 м, во вторую половину 
лета, по нашим расчетам, не должна превышать 
1 м. Проделать отверстие в нем, поэтому, не пред
ставит особого труда и снизу это сделать будет 
значительно легче, чем сверху.

Для предохранения судна от повреждений, ко
торые подводная лодка может получить от сопри
косновения с лежащим поверх нее слоем льда, 
и для определения толщины льда, лодка будет 
снабжена особым приспособлением. Оно состоит 
из чувствительного металлического электрического 
стержня, который прочно соединен с верхнею 
частью подводной лодки. Этот стержень будет 
выдаваться на 10 — 12 м над верхнею частью под
водной лодки, что заставит лодку, имеющую по
стоянную тенденцию к подъему наверх, держаться 
все время на известном расстоянии от нижней 
поверхности льда. Мы не рассчитываем на то.
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чтобы эта поверхность была ровною, но во всяком 
случае ее шероховатость не должна быть настолько 
значительна, чтобы затруднить подводное пла
вание.

Другим предохранительным приспособлением 
будут устроенные на наружной части корпуса под
водной лодки полозья, вроде лыж. Назначение их 
состоит в том, чтобы, в случае порчи упомянутого 
выше стержня, предохранить лодку от опасного 
непосредственного соприкосновения с нижней по
верхностью льда.

Кроме того, в нашем распоряжении будет спе
циальное механическое приспособление для доставки 
свежего воздуха на глубину по меньшей мере 
в 7 м. Два 18 см бурава, один спереди, другой' 
позади, приводимые в действие изнутри лодки, 
могут быть применены для легкого бурения льда. 
Они работают по тому же принципу, как и паро
ходный винт. Отверстие, получающееся после ра
боты, может служить для приема и отдачи воздуха. 
Спокойно лежа подо льдом, подобно мухе, сидящей 
на потолке, мы будем иметь возможность перезаря
дить баттареи и продолжать путь. Этот способ 
более надежен и безопасен, чем пользование про
рывами и полыньями среди льдов.

На это можно возразить, что подводная лодка, 
находясь под водой или подо льдом, должна итти 
.вслепую". Но опыт показывает, что в чистой 
воде, — а вода в полярных областях обладает весьма 
большою прозрачностью, — при дневном свете 
можно видеть на расстоянии около 50 м. Летом 
в полярных областях солнце не скрывается за 
горизонтом, так что условия освещения предста
вляются весьма благоприятными. Кроме того, из
нутри корабля можно будет, при помощи специ
ального аппарата, посылать вперед и вверх пучки

концентрированного света, так что машинист и ис
следователь имеют возможность видеть располо
женные неподалеку от лодки предметы.

Помимо экономического значения нашего пред
приятия, которое состоит в том, чтобы доказать 
возможность применения торговых подводных лодок 
для арктических плаваний, эта экспедиция может 
дать ряд весьма интересных научных исследований. 
Мы берем с собою инструменты для измерения 
морских глубин; эти инструменты должны гаранти
ровать нам безопасность в тех случаях, когда мы 
будем плыть в мелких местах. Затем, подводная 
лодка будет снабжена рулевым аппаратом. Специ
альный маятник даст возможность регулировать на 
ходу лодки силу земного притяжения. При помощи 
специального магнита возможно будет решить 
вопрос земного магнетизма. Мы в состоянии бу
дем произвести наблюдения над направлением, 
силою и температурою полярных течений и собрать 
богатые коллекции растений и животных. Через 
окна лодки можно будет непосредственно наблю
дать жизнь глубинной фауны и флоры и делать 
фотографические снимки.

В промежутки отдыха и при зарядке аккуму
ляторов мы будем определять свое местонахожде
ние астрономическим путем, и поддерживать по
средством радио связь со всеми частями земной 
поверхности. Возможно, что из подо льдов север
ной Арктики мы свяжемся с нашим антиподом 
Бирдом, на южном полюсе... Наблюдениями над 
состоянием летних льдов и погодою мы можем 
оказать немалую услугу метеорологии. Но, глав
ное, — мы докажем, что изобретательный гений 
человека способен преодолеть еще одно препят
ствие, которое ему поставила на пути природа...

Г. Вилькинс.

Свет мировых глубин.
Мы привыкли считать ночную темноту — не

проницаемым мраком. Однако, даже в самую глухую 
и ненастную ночь на дворе несколько светлее, чем 
в наглухо закрытой комнате, и нельзя себе пред
ставить такого положения, чтобы человек, стоящий 
в темном подвале, не различал в открытую дверь 
или окно ночной небесный свод, как более светлый.

Повидимому, свет падает на землю не только от 
отдельно видимых звезд, но и из глубин небесного 
пространства. Точную проверку этого явления про
извел Куртис в Ликской „обсерватории несколько 
лет тому назад. При наблюдении звезд через 
небольшое отверстие в черном экране ему удава
лось различать звезды значительно менее яркие 
(примерно в 5 раз), чем наблюдаемые непосред
ственно.

Свет глубин небесного пространства получается 
от трех главных источников: часть получается от 
звезд, невидимых простым глазом, но различаемых

в телескопы; часть—от рассеянной в междупланет- 
ном пространстве материи (вероятно, метеоритов), 
освещенной солнцем; наконец, остальная часть воз
никает в нашей атмосфере в виде слабого, но по
стоянного северного сияния; приэтом оказывается, 
что 5/е всего небесного света, при безлун ой ночи, 
получается от 2 последних источников. И, если бы 
мы могли проникнуть за пределы этих источни
ков света, т. е. атмосферы и метеоритов, то мы 
увидели бы звезды на значительно более тем
ном фоне.

Млечный путь и туманности казались бы нам 
значительно светлее.

Но и здесь небесный свод не был бы абсолютно 
черным.

Невидимые простым глазом звезды одного по
лушария, а также туманности дают С"ета в 500 раз 
боль :е, чем одна звезда 1 величины, или около 
Чш части света полной луны.

—  А. К.
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Проф В. Я. АЛЬТБЕРГ.

Новые данные о природе смерчей.
В проявлении весьма разрушительной силы смер

чей всегда заключался элемент таинственного и за
гадочного, несмотря на многочисленные, но по боль
шей части тщетные, попытки дать объяснение этому 
грозному явлению природы.

Новая теория смерчей известного немецкого 
геофизика А. Вегенера проливает свет на темные 
стороны интересного, но мало изученного еще 
вопроса. В сравнительно редких случаях, при на
личии благоприятных к тому условий, развитие 
грозовой деятельности сопровождается образова
нием смерчей, которые зарождаются преимуще
ственно на окраинах циклонов.

Согласно теории Вегенера, смерчи предста
вляют свешивающиеся вниз в виде гигантского 
хобота концы большого горизонтально ориентиро
ванного атмосферного вихря, зарождающегося на 
высоте 3 000 м и более, в районе так называемой 
грозовой башни. Здесь могут возникнуть, в непо
средственном соседстве, теплые и холодные воздуш. 
ные течения, имеющие различные направления дви
жения.

В случае шквалов такие встречные ветры, теп
лые и холодные, обыкновенно приводят к образо
ванию воздушного вихря с горизонтальной осью. 
В первом же случае образование вихря случается 
реже, зато развитие его бывает более полным 
с образованием спускающихся вниз концов вихря_

Видны бывают обыкновенно лишь вертикальные 
части последнего, в то время, как его горизонталь
ная и притом значительно большая часть скрыта 
бывает в облаках и потому недоступна непосред
ственному наблюдению.

Вегенер приводит единственный случай, когда 
видели также и горизонтальную часть большого 
вихря.

Такой смерч наблюдался в Теплице 16 мая 1887 г. 
в 5 ч. пополудни.

Особенно наглядное доказательство действитель
ного наличия очень длинного вихря с горизонталь
ной осью, тянущейся на много километров, Вегенер 
видит в картине разбрасывания и переноса пред

метов нередко на большие расстояния в несколько 
десятков километров. Принц^ая во внимание колос
сальные скорости вращательных движений внутри 
вихря, доходящие до 100 м в сек., а также боль
шие разности давлений, обусловливающие засасы
вающее действие вихря, легко можно себе пред
ставить перенос тел внутри последнего, как в верти
кальном, так и горизонтальном направлении.

Захваченный вихрем и поднятый до облаков 
предмет продолжает перемещаться все время внутри 
вихря также и вдоль вертикальной его части до тех 
пор, пока не достигает другого конца вихря, где 
скорости гораздо меньшие в силу значительно 
возрастающего диаметра его, и вследствие этого 
подъемная сила уже не в состоянии удержать в 
воздухе тело, которое и сваливается вниз на 
землю.

Образование вихрей с горизонтальной осью, как 
известно, происходит также и при шквалах, для 
которых более или менее выяснены аэродинами
ческие причины возникновения и развития подоб
ных процессов движения в атмосфере.

Вегенер, давший наиболее удовлетворительное 
объяснение происхождения и условий развития 
смерчей и собравший в своей монографии о смер
чах всю литературу и все наблюдавшиеся случаи, 
смог привести всего один лишь случай, когда ви
дели горизонтальную часть вихря. Теперь можно 
привести второй относящийся сюда случай.

Наблюдатель метеорологической станции Чалпан- 
Ата Л. Архангельская описывает замечательный 
случай виденного ею смерча на озере Иссык-Куль 
14 октября 1928 г.

Во время сильного дождя и града смерч по
явился в 11 ч. утра в виде огромного столба воды 
и двигался со скоростью 30—35 км в час;

Наблюдать его можно было в течение 19 минут.
За это время он дважды исчезал и вновь по

являлся. При исчезновении он рвался по средине 
в (а); нижняя часть опускалась в озеро, а верхняя 
опускалась в облака. Появлялся он снова не снизу 
а сверху из туч. От верхнего конца столба, где
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он вливался в тучи, вода собиралась в ровную
тонкую трубку (d), длиною в полтора раза больше
самого смерча (см, черт.).

Эта колоссальная труба 
воды отчетливо выделялась, 
т. е. была гораздо светлее 
общего черного фона туч.
Она извивалась в облаках, 
как огромная змея, и ни 
одной минуты не была в 
одном положении. Изгибаясь 
и завиваясь как бы в узел (е), 
она выравнивалась, прини
мала самые причудливые 
формы и действительно была 
до жуткости похожа на 
огромную извивавшуюся 
змею. Когда смерч исчезал,

то сначала бледнел он сам, потом трубка у верх
него конца рвалась, а потом уже рвался сам смерч. 

На одном изгибе или „узле“ был замечен круг 
(і) в диаметре трубы с ярко 
черной каймой и черной точ
кой посредине.

В виду важности такого 
рода наблюдений, можно вы
сказать пожелание, чтобы все 
случаи смерчей тщательно 
описывались бы и отмечались 
бы все их особенности и об
стоятельства, при которых 
л и  появлялись. Все, что 
известно о смерчах, осно
вано на данных, добытых 
исключительно путем наблю
дений.

В. Альтберг.

О ригинальная ф орма смерча, наблю давш аяся год тому 
н азад  в пределах СССР (на оз. И ссык-Куль) и под
тверж даю щ ая новую теорию происхож дения смерчей 

германского геоф изика Вегенера.

Разгадка новых звезд. П. я ■ ДАВИДОВИЧ.

Из всех явлений, наблюдаемых нами на ночном 
небе, несомненно самыми загадочными и изуми
тельными являются вспышки новых звезд (иначе— 
временных звезд, или же по - латини — novae). 
Посмотрим сначала, в чем состоит явление новой 
звезды, а потом познакомимся с тем, каково не
давно найденное их объяснение.

Явление новой звезды совсем не состоит в том, 
что на небе появляется действительно новая, дотоле 
несуществовавшая звезда. Обычно это какая-нибудь 
ничтожная, едва видимая даже в сильнейшие теле
скопы или едва различимая на фотографиях звез
дочка внезапно, в течение нескольких дней или 
даже десятков часов, разгорается в тысячи или 
даже десятки тысяч раз. На короткое время—день, 
другой,—она соперничает в блеске с наиболее яр
кими звездами нашего неба, а затем она начинает 
гаснуть, сначала почти так же быстро, как она раз
горалась, а затем, через несколько дней, уже зна
чительно медленнее; при этом часто яркость ее 
испытывает отчетливо выраженные периодические 
колебания. В таком состоянии новая звезда пре
бывает несколько месяцев, после чего колебания 
яркости затухают, а само убывание яркости ста
новится весьма медленным. В итоге новая звезда 
ослабевает до той величины, которую она имела в 
нормальном состоянии •— перед вспышкой. О том, 
что новые звезды разгораются из каких нибудь 
слабеньких звездочек, мы узнали благодаря главным 
образом фотографическим картам неба, на которых 
зарегистрированы мельчайшие звезды.

Любопытны изменения цвета новой звезды/ко
торая имеет во время вспышки белую окраску,

затем становится желтоватой, далее малиново крас
ной, после чего бледнеет, становится бесцветной 
чтобы затем приобрести голубоватую или изум
рудно-зеленоватую окраску. Эти изменения цвета 
вызываются появлением различных цветных полос 
в спектре новой звезды.

Спектр новых звезд также обнаруживает силь
ные изменения, которые свидетельствуют о глубо
ких физических метаморфозах звезды, вызываемых 
какими-то мощными процессами, бушующими на 
ней.

Спектр новой звезды до вспышки похож на 
спектр обычной звезды и представляет собой цвет
ную полоску, пересеченную большим или меньшим 
числом поперечных черточек — линий поглощения 
различных газов и паров в атмосфере звезды. 
Автором было отчетливо показано, что характер 
спектра новых звезд незадолго до вспышки указы
вает на то, что эти звезды очень разрежены и имеют 
громадные размеры, принадлежа таким образом к 
звездам сверх-гигантам

Как только новая звезда достигает в своей 
вспышке максимума блеска, в ее спектре заго
раются яркие полосы излучения, свидетельствующие 
о том, что звезда обволакивается мощными слоями 
газов. Сначала преобладает водород; затем особенно 
блестящи полосы металлов — железа, титана, каль
ция. Через несколько месяцев появляются полосы, 
долгое время бывшие для нас загадочными, кото
рые приписывались гипотетическому химическому 
элементу небулию. Однако, мистическая завеса 
спала с этих линий после того, как недавно в Кали
форнийском технологическом институте и было най
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дено, что эти линии принадлежат хорошо нам 
известному газу кислороду, но только в особом 
состоянии (т. наз. метастабильной двойной иони
зации), которое свойственно этому газу, когда он 
сильно разрежен.

В чем-же состоят загадочные вспышки новых 
звезд? Прежде всего, отчего они так ярки? Не 
нужно забывать что чем дальше звезда, тем она 
кажется нам слабее. Определения расстояний но
вых звезд, — вообще дело нелегкое, — сделанные 
в недавнее время, показали, что эти светила уда
лены от нас колоссально далеко, а потому в дей
ствительности новые звезды очень ярки. Например, 
Новая Орла 1918 года, если ее приблизить к нам 
на расстояние, на котором скромно мерцает изве
стная звезда Капелла, освещала бы нашу землю 
подобно Луне в первой или третьей четверти (т. е. 
когда видна половина Луны)! Отчего же новая 
звезда во время вспышки так ярка? Это может 
происходить, напр., если новая звезда имеет очень 
высокую температуру. Так раньше и думали. 
Однако, когда удалось измерить температуру не
давних новых звезд, оказалось что они вовсе не 
так уже горячи, — их температура порядка всего 
7—9 тысяч градусов, и они, таким образом, даже 
менее горячи, чем некоторые не новые, а обыкно
венные звезды *. Тогда единственной причиной по
чему новая звезда бывает так ярка во время 
вспышки, может быть только одна — это ее боль
шие размеры. Оказывается, что Новая Орла 1918 г. 
представляла собой шар диаметром в 150 раз 
больше диаметра солнца, а Новая Пиктора 1925 г. 
в 90 раз больше солнечного диаметра.

Огромные изменения яркости новой звезды 
могут ли вызываться повышением ее темпе
ратуры ко времени вспышки, когда новая звезда 
становится ярче, и ее падением после вспышки, 
когда новая блекнет?

Узнать, изменяется-ли температура горячего тела, 
можно по его спектру. Когда температура тела 
повышается, максимум энергии в спектре переме
щается к фиолетовому концу спектра; при пониже
нии температуры этот максимум сдвигается в про
тивоположную сторону —к красному концу спектра. 
При огромных изменениях яркости новых звезд, 
эти смещения должны быть довольно значитель
ными, однако их у новых звезд подмечено не было.

1 Н а п р , г е л и е в ы е  з в е з д ы  имею т т е м п е р а т у р у  д о  12 т ы с я ч  
градус )В, а зв езд ы  с линиям и ионизованного гел и я  и кисло
рода, т. наз. зв езд ы  В ольф а-Райе, даж е до 25—30 ты сяч  гр а 
дусов.

С другой стороны, вид, характер спектра, точ
нее, вид и яркость линий поглощения в спектре 
различны у звезд малых и больш.іх размеров. 
Изучение спектров недавних блестящих новых 
звезд до и около времени вспышки — что вообще 
очень редко удается—показало, что новая звезда 
увеличивается в размерах, она раздувается, расши
ряется во все стороны, когда приближается вспыш
ка. Итак, для нас теперь очевидно, что .вспышка* 
новой звезды происходит совсем не вследствие 
„раскаления“ слабосветящегося светила, а вслед
ствие его раздувания. При этом увеличивается 
светящаяся поверхность, а потому мы наблюдаем 
увеличение яркости звезды — вспышку „новой“.

Быстрое ослабление новой звезды после вспышки 
происходит, нужно полагать, вследствие того, что 
под влиянием вспышки, взрыва, звезда быстро рас
сеивается в пространстве. Оставшееся' hr месте 
катастрофы тело, вследствие реакции после ь а̂ышки 
начинает пульсировать; этим можно объяснить 
периодические колебания яркости новой звезды.

Теперь остается вопрос: что-же заставляет скром
ную, слабенькую звезду вдруг вспыхнуть, заго
реться блестящим многоцветным фейерверком?

Много было предложено на этот счет гипотез, 
но все они были слишком проблематичны. Наи
большего внимания заслуживала гипотеза Зеели- 
гера (Seeliger), которая предполагала, что слабо- 
светящаяся звезда сильно „раскаляется*, если она 
на своем пути в мировом пространстве попадает 
в скопление темной космической материи, которую 
мы во многих местах можем обнаружить на фото
графиях неба. Так как явление новой звезды,' как 
мы теперь хорошо знаем, вовсе не есть „раскале- 
ние* звезды, то гипотеза Зеелигера, в том виде, 
как она была предложена, должна быть отвергнута. 
Тем не менее, явление новой звезды всетаки, на
верное, происходит именно потому, что звезда по
падает в облако космической пыли. Однако, 
„вспышка* происходит здесь не вследствие „раска
ления* звезды, а вследствие того, что сопротивля
ющаяся среда частью „снимает* атмосферу звезды 
и нарушает тем самым лучистое равновесие звезды. 
А тогда, лучистая энергия, беспрерывно выраба
тываемая внутри всякой звезды, получает перевес 
над гравитацией. Звезда, вернее, ее наружные слои, 
начинает быстро раздуваться, и мы наблюдаем 
„возгорание" новой звезды.

П. Давидович.
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Повсюду в природе мы сталкиваемся с есте
ственно протекающими химическими процессами, 
да и сама Земля может быть уподоблена or том
ному химическому заводу, приводимому в дви
жение энергией Солнца.

Тепловые и световые лучи Солнца вызывают 
непрерывную выработку живыми организмами раз
нообразных и сложнейших по своему составу 
веществ (сахар, крахмал, белок и прочие составные 
части растительного и животного миров). Это — 
.органическое" отделение фабрики открытое взо
рам всех; здесь работа совершается на виду, тем 
не менее приборы и процессы этой 
работы еще до сих пор темны для нас.

На этой же фабрике имеется и 
другое отделение, мало доступное 
взору; в глубоких подвалах, под 
давящей тяжестью толщи минералов, 
несмотря на внешнее спокойствие, 
кипит мощная работа. Бесчисленные 
ряды веков происходит внутри земли 
плавка и кристаллизация неоргани
ческих соединений, и как раз здесь 
образуется то, что так привлекает 
жадные взоры человека—драгоцен
ные металлы и драгоценные камни.

Многое из этой работы подсмот
рено и повторено человеком, и к ин
тереснейшим работам такого рода 
принадлежит, без сомнения, искус
ственное приготовление драгоценных 
камней. Благодаря высокой цене и 
красоте естественных камней само 
цветов, еще в древние времена делались попытки 
фальсифицировать эти прекрасные произведения 
природы; однако, дело не шло дальше изготовления 
стекловидных сплавов, имевших только внешнее 
сходство с драгоценными камнями, да и то не всегда 
удачного. С тех же пор, как химия ста -а настоя
щей наукой и драгоценные камни подверглись 
химическому исследованию, сделаны были самые 
неожиданные, для того времени, открытия; оказа
лось, что как раз самые ценные из этих сокровищ 
природы не представляют по своему составу ни
чего особенного и состоят из самых обыкновен
нейших, можно сказать, повседневно встречаю
щихся, веществ.

Так, алмаз, например, состоит из химически 
чистого углерода, а рубины и сапфиры содержат 
в себе алюминий и кислород, т. е. самые обыкно
венные вещества. Таким образом, ценность камней 
не есть ценность материалов, из которых они по
строены, а заключается в чем-то другом.

Если мы будем рассматривать драгоценные 
камни в том виде, в каком они встречаются в при-

Д-р. X. ЭСПИНГ.
ф (Герм ан и я» .

роде, то нам бросится в глаза равномерность и 
гармоническая архитектурность их форм; так. алмаз 
имеет вид двусторонней четырехгранной пирамиды 
или куба, сапфир и рубин часто похожи на шести
гранные колоинки. В этом случае ясно, что нам 
приходится иметь дело с кристаллами, и это .кри
сталлическое* состояние невзрачной материи и 
обусловливает ценность „драгоценных камней*, 
придавая им эту изумительную прозрачность, чуд
ный блеск и .игру*. Произведенные несколько 
лет тому назад исследования таких камней, “при 
помощи рентгеновских лучей, показали, что атомы 

их расположены в удивительном по
рядке, подобно искусно сложенной 
постройке, в то время, как, напр., в 
стекле, веществе не кристаллическом, 
частицы нагроможд ны беспорядоч
но, как кучи строительного мате
риала. Построить, однако, такой 
кристалл из атомов, конечно невоз
можно. по причине бесконечно малой 
величины последних.

Очевидно, что для получения искус
ственных кристаллов нам придется 
применить какие-то воздействия, за
ставляющие работать внутренние 
силы вещества, слагающие его в 
определенную форму.

Если нам удастся выполнить все 
необходимые услов'ия естественной 
кристаллизации в лабораторных ус
ловиях, то получившиеся искус
ственные камни-кристаллы будут 

вполне, или почти вполне, тождественны с насто
ящими.

Только такие драгоценные камни могут быть 
названы не фа іьсификатами, а синтетическими дра
гоценными камнями, потому что они сделаны по 
образцу природы и из того же материала. Все же 
остальное, все эти „имитации“, есть не что иное, 
как цветные стекляшки, не имеющие ни химиче
ского, ни, строго, говоря, и физического сходства 
с настоящими драгоценными камнями. Самое круп
ное внешнее отличие имитации от настоящего 
камня это мягкость имитированных камней, по 
сравнению с очень твердыми драгоценными камнями.

Существует целая группа самоцветов, которые 
могут быть созданы искусственным путем; из них 
прежде всего — благородный корунд. -Корунд со
стоит из чистой окиси алюминия и кристалли
зуется по гексагональной системе.

Друюй синтетический самоцвет — шпинель •; он

1 Шпппрль — минерал твердостью 8; уд. вес =  8,5 —4; хим. 
сост. MgAljO*. Прим. Р*д.

Рис. 1. Образование самоцвета 
в иечи.
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состоит из окиси алюминия и магния и имеет вид, 
присущий правильной системе Мельчайшие при
меси окислов металлов, как хром, железа и т. д., 
придают кристаллам окраску, из которой наиболее 
известны: кровавокрасная — под названием рубина 
и васильково-синяя — сапфира. Местонахо -дение 
естественных драгоиенных камней этих попод в 
природе главным образом: Цейлон,
Сиам и Бирма.

Получить смесь этих двух камней 
(рубина и сапфира), сплавляя их, с 
помощью современной техники, при 
температуре 2 000°, не представляет 
теперь также никакой трѵдности.
Получающаяся масса должна быть 
кристаллизована, причем возникают 
большие прозрачные кристаллы. Эту 
задачу пытачись разрешить столе
тиями. Французский химик Фреми 
при плавке 50 литров вещества поду
чал кристаллики не больше несколь
ких миллиметров. Прежний способ 
плавления был усовершенствован 
французским химиком Верпейлем, 
одновременно с которым в Герма
нии ювелир Герман Вильд открыл 
новый способ изготовления рубинов.
Этот последний способ усовершен
ствован теперь настолько, что пр из- 
водство искусственных драгоценных 
камней получило широкое распро
странение

Способ Вильда состоит в том, 
что в направленную вниз струю го
рящего гремучего газа, на вершину 
палочки из шамота г, находящуюся 
в точке наибольшегожара, сыплется 
тончайший порошок глинозема, спла
вляющийся, в этом месте, в капельку. Очень точ
ным регулированием этого процесса удается на
плавлять на первоначальную каплю все новые слои, 
пока не получится гру
шевидное или конусо- 4
видное образование. -г Ч* Щ. <

Каждое такое обра- I. ІббІШС 
зование представляет 
из себя оптически одно- 
р дный кристалл, ясно 
ограниченный плоско
стями и оканчиваю
щийся шестигранной 
колонкой.

Если для этого про
цесса применяется хи
мически чистый глино
зем, то получаются без
упречно бесцветные 
камни, подобные на- , 
туральным белым сапфирам. Примесь в различном 
количестве хрома дает благородный корунд или 
рубин, а примесь железа или тигана — сапфир. 
KpoNle этих, давно известных камней, должно обра-. 
тить внимание на целый ряд новых оттенков ко- 
руі'да, приготовляемого синтетически. Если мы возь
мем краски спектра, то к каждому цвету его со
ставных частей можно подобрать соответствующий

Ряс. 2 . С п о со б  Вильда(схема) 1) сиг-
нальное приспособление; 2) сосуд, 
содержащий глиниз-м; 3) трубка 
с кислородом; 4 горелка; 5) труб а 
с водородом; 6 и 7) регул, краны; 
8) пом щенпѳ для шамота: 9) оа- 
л >чка шамота; Г)—11) передвиж
ной столик; 12і наблюдательная 

щель с рубиновою ламиою.

Ь:, V  :V

Рис. 3. Диаграммы естественных и искусственных самоцветов.

3 Шамотовая масса представляет собою смесь из необож
женной огнеуиораой гдиыы с битым огнеупорным кирпичей.

П р и м . Ред.

оттенок искусственного драгоценного камня; так, 
красный свет будет представлен, более чем из
вестным, рубином, а рядом с ним придется по
местить красно-оранжевый оттенок, одного из мало 
известных, но прекраснейших камней паднара- 
джи-корунда происходящего из Индии и Це лона 
и изготовляемого также си.гтзтнч зеки. Падна- 

раджа, хорошо отшлифованный про
изводит впечатление раскаленного 
угля, до того ярка и лучиста его, 
вместе с тем — глубокая, окраска. 
Достигшая в последнее время совер
шенства, выделка его в западной 
Европе привлекает к нему все боль
шее и большее число поклоннчков- 
любителей изящного. Между оран
жевой и желтой окраской проходят 
всевозможные оттенки камней; ло
сосинно-красный, топазово-желтый, 
винножеліый, золотисто-желтый и 
наконец -лимонно-желтый, впадаю
щий иногда в зеленоватый оттенок. 
Желтые корундьі всех оттенков обла
дают великолепной световой игрой и 
блеском, соперничая с топазом, ци
трином и янтарем, превосходя их 
больши•/ блеском и сопротивлением' 
изнашиваемости Далее идет зелеиый 
корунд, представляющий собой про
дукт долгих работ и усилий по
бедить неудачи. Достойны упоми
нания также лиловые разновидно
сти сапфира, от светло-розовых с ли
ловым отливом но пурпурных и фи* 
олетовых тонов, напоминающих аме
тист.

К красивейшим искусственным 
камням принадлежит также упомя

нутый выше шпинель. Цвет его меняется от светлого 
тона морской воды, через аквамариново - синюю, 
светло-кобальтовую, до темнокобальтовой окраски,

не теряющей никогда 
■ св<ей лучистости.

' Шп и н е л ь  особенно 
блестящ и никакая
шлифовка, даже круп
ных экземпляров, не 
лишает его этого пре
красного качества.

Каково же устрой
ство фабрики искус
ственных драгоценных 
камней?

На рис. 1 изобра
жена фотография внут
ренности печи во вре
мя „роста* драгоцен
ной капли, сияющей 

ослепительным блеском (при температуре в 2 000'J). 
Можно различить грушевидную форму капли, па
лочку шамота ил тяіций вниз порошок глинозема,
увеличивающий размеры камня. Рис. 2 дает общую 
схему всей установки.

Готовые камни проверяются шаблонами и про
свечиванием, затем раскалываются вдоль пополам 
и подвергаются отделке. Большая часть из них 
и ет для технических надобностей, как неизнаши- 
вающиеся подшипники для точных измерительных 
приборов, и только 10°/о идет на украшение. Их 
невероятная твердость дает возможность поиме-

* ;*. **> ;
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нять их в качестве режущих и сверлящих инстру
ментов, почти не знающих изнашивания, а мель
чайшие пылевидные осколки представляют собой 
великолепный полировочный материал.

Огромная разніца в ценах искусственных и 
настоящих драгоценных камней поставила на ноги 
все знания физики и химии, чтобы найти между 
ними качественную разницу. До настоящего вре
мени, однако, ни твердость, ни удельный вес, ни 
оптические качества, не говоря уже об однород
ности самого исходного материала, не показали 
никакой разницы. Просвечивание рентгеновскими 
лучами дали полное сходство внутреннего строения 
кристаллов.

Рис. 3 показывает рентгенограммы природного 
и искусственного шпинеля: черные точки обозна
чают места отражения лучей в некоторых местах 
внутреннего строения: сходство строения налицо. 
Единственное отличие искусственных камней, это 
их происхождение, но человеку с развитым худо
жественным вкусом этот вопрос о происхождении 
покажется капризом, тем более, что некоторые

камни, дающие высокохудожественные эффекты, 
попадаются в природе чрезвычайно редко, да и 
выбор красок и оттенков сргди искусственных 
камней гораздо богаче. Для ювелиров же искус
ственные камни тем ценнее, что имеется возмож
ность всегда приготовить желаемое количество 
совершенно одинаковых камней.

Распространению таких искусственных камней 
принадлежит несомненное будущее, и, может быть, 
одной из привлекательных сторон этого производ
ства является то обстоятельство, что каждый камень 
творится отдельно, индивидуально, как и в природе.

Эти прекрасные произведения — яркий пример 
того, как наука срывает покровы с таинств при
роды, и как техника, по указанию науки, не только 
подражает природе, но и превосходит ее в совер
шенстве произведений.

Искусственные камни являются характерными 
для нашей эпохи украшениями, — это украшения 
эпохи, проникнутой наукой и техникой, это ее яркие 
символы.

Перев. Е. Крюгер.

И. П. ЗИНГБЕРГ.

З о л о т о .

В  недавнее время из далекой окраины Якутской ССР телеграф принес известие об 
открытии партией геолога Обручева-сына в районе Средне-Колымска нового золотоносного района. 
Пройдя іуоо км в верховъи и среднем течении Колымы, партия, в пределах пересеченного ею гор
ного хребта Черского, обнаружила обильные признаки золота. Шесть южных цепей хребта 
в ряде пунктов по Колыме и ее притокам оказались золотоносными Новый золотоносный район, 
по определению Обручева, имеет в длину уоо км и в ширину гоо км. Это новая Аляска, открытая 
в недрах сибирской тайги. Наша страна весьма обильна золотом, и открытие геолога Обручева— 
далеко не единственное в последние годы. Золотоносные площади открываются не только в далеких 
малообитаемых углах СССР, но даже в обширных и промышленных районах. Летом этого года 
были обнаружены береговые россыпи промышленного значения на Байкале в районе Лиственничном. 
Открыты новые месторождения в ленской тайге, даже в Казакстане и на Кавказе. Все эти изве
стия пробуждают в обществе живой интерес к этому вопросу. Предлагаемая вниманию чита
телей заметка. И. II. Зингберга дает ряд интересных сведений о мировой добыче золота и 
значении отдельных месторождений его внутри СССР.

РЕДАКЦИЯ.

Золото встречается в природе или в россыпях— 
в виде самородков, — или в виде песка, вымывае
мого из содержащих золото отложений рек, и в 
незначительном количестве получается при рафи
нировании меди, свинца, цинка и серебра.

Прежде золото добывалось преимущественно 
путем промывания речных отложений, теперь же 
главным образом (до 75%) в горах.

По количеству добываемого золота на первом 
месте стоит Великобритания и 70°/0 добывается 
в месторождениях Трансвааля и Канады. Второе 
место занимают Северо-Американские Соединенные 
штаты, которые, вследствие истощения некоторых 
месторождений и образовавшихся больших запасов 
золота в стране, добывают только половину того, 
что добывали в довоенное время. На третьем 
месте стоит СССР, который в 1927 году добыл 
30 000 кг золота и значительно приблизился к до 
военному уровню добычи золота (добыча 1913 года 
составляла 39 000 кг). За Советским Союзом сле
дует Мексика.

За последнее время сильно поднялась добыча 
золота в Японии и Корее

Систематическая разработка золота началась в 
России с 1744 года и общая добыча его до 1916 г. 
достигла 3 800 тонн.

Старейшее в СССР месторождение золота на
ходится на Урале, где до войны добывалось 60°/„ 
общего количества русского золота, главным обра
зом в горнах россыпях.

После мировой войны добыча на Урале сильно 
сократилась, но соответственно увеличивается до
быча золота из речных отложений, и центр тяжести 
переносится в Сибирь, где к уже имеющиеся от
крываются еще новые месторождения. Запасы зо
лота в недрах Сибири колоссальны и вполне оправ
дывают изречение: „Сибирь имеет золотое дно“. 
Самые большие месторождения золота Сибири рас
положены по верхнему течению реки Лены и по 
ее притокам: Витиму, Олекме и Алдану, из кото
рых Алданские прииски, повидимому, наиболее 
богаты. Затем следуют россыпи по Амуру, в За-
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байкальи, на Камчатке, в Охотском и Анадырском 
округах Восточной Сибири и, наконец, в Уссу
рийском округе дальне-восточной Сибири. В за
падной Сибири золото встречается по среднему 
течению Енисея и в Алтайских горах.

Все прежде отдельно работавшие по добыче 
золота тресты объединены в одно Государственное 
Акционерное Общество „Золотосоюз“. Кроме того, 
в Сибири работают еще иностранные общества в 
отданных Советским Союзом в концессию местах. 
Из этих предпринимателей первое место занимает 
„Lena-Goldfields — Gesellschaft“. Это общество рас
полагает крупнейшими в мире машинами по про
мывке золота с производительностью 9 650 кубо
метров в сутки.

Золотоносные поля Лены дают в среднем на 
25—35 рублей золота с кубического ярда промы
той породы (ярд равен 0,914 м).

В 1928 году был заключен также концессионный 
договор на 20 лет между СССР и японским ак
ционерным обществом „Kabussiki-Kaissa“ на раз
работку золота на полуострове Камчатке.

Мировая потребность в золоте составляется из 
потребности в золоте промышленности и потреб
ности на чеканйу золотой валюты.

Чеканка монет достигла максимума — 325 мил. 
долларов в 1912 году. После мировой войны расход 
золота на чеканку значительно сократился, и 
в 1921 г. отчеканено монет только на сумму 43 мил. 
долларов, а в 1924 году уже на 200 мил. дол
ларов.

Запасы банковского золота многих государств 
во время мировой войны сильно выросли, т. к. 
ими золотые деньги были изъяты из обращения. 
После войны золото из европейских банков утекло 
в Северо-Американские Штаты, у которых запас 
золота вырос с 300 мил. рублей на 7 миллиардов.

Англия также увеличила свои запасы с 350 мил. 
рублей до 1 миллиарда.

Стабилизация валюты в Европе, давая снова 
возможность к образованиям резервов золота, а 
также введение золотой валюты во многих азиат
ских странах взамен упраздняемой серебряной— 
сильно увеличили спрос на золото, значительно 
подняли добычу его и вызвали усиленный интерес 
к богатым и малоисчерпанным еще золотым место
рождениям СССР.

Главным потребителем русского золота как в 
довоенное время, так и после мировой войны, 
является Германия.

И. Зингберг.

Наша атмосфера.
Есть основания предполагать, что все т. наз. 

атмосферические явления, как то — восходящие 
токи, переменные горизонтальные течения или 
ветры, образование облаков и осадков и пр. — 
происходят в слое атмосферы, приблизительно 
в 10 км  высотою, в т. наз. тропосфере и не пере
ходит за ее предел. Температура в этом слое обы
кновенно понижается с возрастающей высотой; в 
слое же, лежащем еще выше в стратосфере, на
против, подымается. Баллоны, снабженные автома
тическими измерительными приборами, пущенные 
в 1913-14 гг. в Батавии, достигли 31 км высоты; 
на высоте 17 км  термометр показал 85°, между тем 
как на высоте 26 км  температура поднялась 
до—55°.

Как известно, в нижних слоях воздух состоит 
из ‘/5 кислорода и 4/& азота с переменным коли
чеством водяных паров и угольной кислоты. 
Хотя влажность и количество углекислоты с во- 
сотою уменьшаются, но состав воздуха, повиди
мому, на очень больших высотах остается тот же. 
Это доказывается наблюдениями над северными 
сияниями. Если рассматривать сев. сияние через 
спектроскоп, то можно заметить характерную зе
леную линию, происхождение которой долгое время 
было загадкой. Теперь дознано, что эта линия и 
весь спектр сев. сияния возникают в силу при
сутствия кислорода и азота; следовательно, надо 
предположить, что эти газы находятся на высотах

до 1 000 км; только здесь они должны быть 
чрезвычайно разреженном состоянии.

Также и наблюдения над падающими метеоритами 
показали, что на высотах более 100 км замечается 
присутствие воздуха. Измерения показали, что на
каливание или свечение метеоритов происходит 
приблизительно на высоте 120 км и потухание 
их на высоте 40 км.

Однако, если кислород и находится в верхних 
слоях атмосферы, то в весьма незначительных ко
личествах, и притом, в виде озона. В то время, как 
кислород, который мы вдыхаем, содержит в моле
куле два атома, молекула озона состоит из трех 
атомов. На присутствие озона в верхних слоях 
атмосферы наводит следующее соображение: ко
роткие ультрафиолетовые лучи, з;отя и находя
щиеся в солнечном свете, в земной атмосфере не 
проявляются: они поглощаются из нее слоем озона, 
который находится на высоте 45—50 км.

Содержание озона в высших слоях атмосферы 
очень ограничено: в 3 миллионах литров воздуха 
содержится не более 1 литра озона. Однако,, эти 
незначительные количества озона имеют большое 
биологическое значение: они отнимают от солнеч
ных лучей, сильно действующих на организмы, 
лучи, длиною менее 200 fj-іл, которые при неосто
рожном с ними обращении могут дать тяжелые 
ожоги на нашей коже. Несколько более длинные, 
около 300 [А|А, волны озоном не поглощаются и 
дают на нашей коже загар

Ь. Г.
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На пороге новой пятилетки культурной работы.
С окончанием подписного 1929 года, а с ним 

и первого пятилетия культурной работы, „Вестник 
Зна тия“ вступает в новый период своей деятель
ности, на путь . е ж е м е с я  ч н и к а“, при крайне 
трудных технических условиях издательский работы.

В последнее время, как известно, быстрый рост 
советской периодической и книжной продукции 
поглошает всю выработку печатной бумаги, не на
копляя запасов, которые могли бы регулировать 
печатное производство. Эти обстоятельства повели 
к ограничению расходования бумаги.

Введение в наступающем году нового кален
даря, уничтожающего неделю, как старую единицу 
исчисления времени, в связи с общей реконструк
цией периодической печати, потребовало включения 
журнала „Вестник Знания', бывшего доселе „двух
недельником“, в категорию „ежемесячников“ — по
добно тому как е ж е н е д е л ь н ы е  і здания (напр., 
„Огонек“, .Красная Нива* и дрі. становятся „де- 
кадными*, т. е.  . д е с я т ид не в ными* ,  вместо 
„еженедельных“ (семидневных).

Связанная с этим нововведением работа по ко
ренной перестроим всей хоіяйственной жизни 
журнала осложняется в настоящий момент другой 
срочной работой по окончанию печатания второй 
половины книг приложений 1929 года, задержав
шейся выходом в свет из-за бумажного голода, 
а также необходимостью подготовки к 1930 г. но
вого, требуемого жизнью и голосами массового 
читателя журнача, небывало смелого по замыслу 
и сложного по выполнению приложения 1930 года 
„Наука в п л а к а т а х “.

Успех выпущенных в свет в предыдущие годы 
оригинальных изданий .Наука в вопросах и отве
тах“ и „Наука в картинах-конспектах“, упрощаю
щих до минимума и освежающих новой живой 
струей технику массовой работы по самообразова
нию, ставит теперь перед .Вестником Знания* оче
редную задачу: довести до конца искания новых 
путей самообразования — изданием многокрасочных 
стенных таблиц .Научного Плаката'.

От живой разговорной формы научного диа
лога, предложенной „Вестником знания“ в .Науке 
в Вопросах и Ответах", через увлекающую глаз 
и внимание читателей форму живописной популя
ризации знаний книги „Наука в картинах-конспек
тах“ путь литературно-научного новаторства жур
нала, естественно, лежит к созданию выразитель
нейшей по живости художественных образов, ла
коничнейшей по краткости научных формулиро
вок и доступнейшей по наглядности и приспособ
ленности для простого зрительного восприятия, 
формы многокрасочных стенных таблиц .Научного 
Плаката“. Однако, задача представить „квинт-эссен- 
цию“ основных положений каждой из 12 глав
нейших отраслей знания, обнимаемых серией 
„Наука в плакатах“, ,в нескольких ярких красоч
ных картинах, задача связать этот цикл в 12 на
учных плакатах в один цельный и полный .Круг. 
Знания“ — представляет задачу громадного труда 
и требует предварительной глубокой и основатель
ной проработки плана этого издания — не только 
отдельными авторами, но и целой коллегией \ че- 
ных специалистов. Издание серии 12 таблиц 
«Наука в плакатах“ связывается поэтому с необ

ходимостью предварительной брганизаиии большой 
методически - консультационн й работы в стенах 
Редакции, а срочное осуществление этого плана 
должно поглотить в ближайшие месяцы не мало сил 
и внимания руководителей редакционной работы. 
Наряду с указанными выше работами выполне
ния срочных обязательств „Вестника Знания“ по вы
пуску в свет последних, недосланных подписчикам 
1929 года книг приложений (печатание которых по 
необходимости из-за отсутствия бумаги перено
сится на первые месяцы 1930 г.), общая работа на
личного со :тава Редакции и Издательства обещает 
быть в начале 1930 года необычайно напряженной 
и нервной. Поэтому, приступая к составлению 
производственного плана на 1930 год и учитывая 
все указанные условия, осложняющие работу, Ре
дакция и Издательство „Вестника Знания“ отказы
ваются от ежегодно намечавшегося до сих пор 
обширного списка новых приложений к журналу 
и ограничивает свои заботы: 1) реконструкцией и 
улучшением самого журнала, 2) срочным выполне
нием своих старых обязательсів перед подписчи
ками и 3) новой творческой работой по созданию 
первой не только в СССР, но и во всем культур
ном мире серии научных плакатов, обнимающих 
весь круг знаний.

I. Рек нс.рукция самого журнала в 1930 году 
выразится в следующем:

A. Журнал имеет выходить ежемесячными книж
ками в увеличенном против настоящего размера 
объеме.

Б. В связи с увеличением объема отдельных 
книжек журнала, представляется возможным уве
личить объем отдельных статей и перейти к печа
танию целых и законченных циклов популярно-на
учных лекций по ілавнейшим отраслям знания. 
В настоящее время намечены циклы по астрономии 
и биологии, истории религии, истории труда и 
технике. В качестве авторов и редакторов этих 
циклов вниманию чиіателя будут предложены 
имена крупнейших мировых авторитетов как из 
числа советских, так и иностранных ученых, поль
зующихся всеобщей известностью.

B. Новостью 1930 года будет печатание в числе 
общеобразовательных циклов статей и лекций уче
ных, вышедших из пролетарской рабочей и крестьян
ской среды; выделяя эти произведения из общего 
числа других, Редакция имеет в виду: а) подчерк
нуть живую связь кадров современных ученых 
с пролетарской массой читателей журнала, б) ука
зать каждому из самоучек — читател.е?і не только 
живые примеры, но и образцы тв рчёства людей, 
перешедших от рабочего станка к научной дея
тельности, в) подн .іь в среде друзей самообразо
вания и читателей журнала стремление к само
усовершенствованию в научной области и сооб
щить смелость их попыткам к собственному науч
но-популяризаторскому творчеству.

Г. Закончив перзое пятилетие своей культур
ной работы, Редакция .Вестника Знания“ считает 
значительную часть своей аудитории постоянных 
читателей достаточно подготовленной для привле
чения ее к активно - творческом научно-просвети- 
тельнсй раб 'те; на этом основании Редакция пред
полагает в 1930 году предпринять, совместно с чи
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тателями журнала, составление общими силами не
большой популярно-научной работы. Имеется в виду 
создание коллективного труда .Катехизис совре
менной науки“. В составлении этой книги будут 
принимать участие все активно работающие в об
ласти самообразования читатели и подписчики 
журнала. Общее сотрудничество Редакции и чита
телей журнал:] предполагается провести в следую
щей форме: при Редакции .Вестника Знания“ со
здается особая коллегия ученых специалистов, вы
рабатывающих ряд вопросов предлагаемых журна
лом на разрешение самими читателями. Эти во
просы будут печататься на страницах .Вестника 
Знания“ в каждом № журнала, начиная с № 1 
1930 года; вопросы адресуются всем читателям 
журнала, и каждому из них предоставляется право 
отвечать на них, формулируя, по заданию коллегии, 
определения тех или иных понятий или явлений 
окружающей нас природы в простых лаконически 
четких и литературно-составленных заметках; все 
присылаемые читателями заметки будут просматри
ваться коллегией и наиболее удачные из ответов 
будут премироваться присуждением, заранее объяв
ленных на страницах журнала, премий и после 
этого печататься на особых страницах журнала 
с обозначением фамилий подписчиков, давших наи
более удачные и премированные коллегией ответы; 
в конце года издания эти особые страницы жур
нала имеют быть собраны каждым из читателей 
вместе и составят книжку — коллективный труд 
читателей и подписчиков „Вестника Знания“ под 
общим заголовком „Катехизис современной науки“. 
Если представится возможность, труд этот имеет 
быть выпущен затем особым изданием; он может 
послужить в будущем к немалой пользе других, 
новых читателей журнала, только еще начинающих 
работать по самообразованию. Предпринимая со
здание коллективного труда общими силами чита
телей и подписчиков журнала, Редакция имеет 
в виду найти, наконец, реальное средство по осу
ществлению старого лозунга „Вестника Знания“ 
„учитьсяи учить других“. Предложенный путь кол
лективного сотрудничества читателей и подписчи
ков журнала есть самый реальный способ к пере
ходу их из стадии .учебы* в стадию „учитель
ства“ и из положения „читателя“ и только чита
теля в положение „начинающего писателя“, попу
ляризатора знания.

Д. Памятуя о другой оснЬвной задаче „Вестника 
Знания“—-содействовать к сближению науки и жизни, 
внедрению науки в быт трудящихся,—Редакция 
„Вестника Знания“ намечает в программе статей 
журнала на 1930 г. циклы бесед по рационализации 
и научной организации быта под заголовками: „от 
науки к жизни“, „страничка здоровья“ и т. д.

Указанный в начале настоящей статьи переход 
„Вестника Знания" из двухнедельного издания на 
ежемесячное, т. е.-кажущееся сокращение выпусков 
с 24 книг на 12—компенсируется: во-первых, 
увеличением объема каждой из книг, во - вто
рых, уменьшением подписной платы, снижаемой 
в 1930 году, с 6 рублей до 5 рублей в год 
и в третьих, присоединением к комплекту №№ жур
нала серии 12 многокрасочных таблиц .Наука 
в плакатах“, которая будет рассылаться всем под

писчикам в к а ч е с т в е  б е с п л а т н о г о  при
ло же ния .  Таким образом, реконструкция плана 
издания журнала, в связи с официальным введе
нием нового календаря и сокращением расхода бу
маги, никоим образом-.не отразится на интересах 
подписчиков и не создаст для них новых, менее 
выгодных по сравнению с предыдущими годами 
условий подписки.

Что касается старых обязательств Изд-ва по 
недосланным книгам приложений 1929 года, то 
печатание всех серий этих книг будет производиться 
непрерывно, по мере получения забронированного 
для этих изданий полиграфическими учреждениями 
количества бумаги; приэтом все книги имеют быть 
разосланы подписчикам 1929 года в течение бли
жайших' месяцев при общем и полном удовлетво
рении всех подписчиков 1929 года по мере напе
чатания.

Пятилетний период издания „Вестника Знания“, 
отмеченный выпуском в свет многих капитальных 
трудов, вышедших в качестве приложений к жур
налу, дал нашим читателям ряд примеров пункту
ального выполнения Издательством своих обяза- 
телвств перед подписчиками по досылке запоздав
ших, по тем или иным причинам, выпусков. Это 
дает Издательству и Редакции „Вестника Знания“ 
увереннЪсть в том, что подписчики журнала отне
сутся к невольной задержке окончания серий 
1929 года с должным терпением и спокойствием.

Отвечая, наконец, на многочисленные письма 
и пожелания читателей о продлении издания . На
ука в картинах-конспектах“ и о дальнейшем раз
витии плодотворной идеи сочетания художествен
ного и научно-популярного творчества в новой 
форме „живописной популяризации знаний“, Ре
дакция сообщает, что задачи эти включены в план 
издания „ВестникаЗнания- в наступающем 1930году.

Имеется в виду при каждом из Л»№ журнала 
в 1930 году выпускать новые” странички „Науки 
в картинах-конспектах", охватывая в плане этого 
издания не только главнейшие вопросы научных 
дисциплин, но и сферу прикладных знаний и круг 
научного толкования явлений обыденной жизни и 
сезонных явлений в природе.

Оглядываясь назад, на пройденный пятилетний 
путь, Редакция „Вестника Знания“ с удовлетворе
нием и глубокой признательностью отмечает неиз
менную живую поддержку, которую всегда оказы
вали .Вестнику Знания“ друзья идеи самообразо
вания, подписчики и читатели журнала, не мало 
содействовавшие его росту и распространению.

— Без этой живой, идейной связи в общей 
культурной работе Редакция „Вестника Знания* 
не мыслит себе научно просветительной деятель
ности и в наступающем 1930 году.

Могучая поддержка культурного актива читате
лей— подписчиков журнала, теснейшая и дружная 
связь Редакции с читательским ядром особенно 
необходима. „Вестнику Знания“ теперь, на пороге 
новой пятилетки его культ рной работы, задачей 
которой ставится осуществление лозунга: не только 
учиться, но и учить других, активно участвуя 
в общем стихийном подъеме сил культурной Ре
волюции.

Редакция  „ Вестнина Знания“.
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Ю. н . ГЕССЕН-

Образование рабочих кадров в важнейших отраслях нашей 
крупной промышленности,

и.
Период промышленного капитализма.

В 1861 году была отменена крепостная зави
симость, был упразднен принудительный труд. 
Вследствие этого уничтожились группировки, на 
которые разбивалась рабочая масса, по обязанности 
обслуживавшая фабрично-заводские и горнозавод
ские предприятия. Перестали существовать при
писные крестьяне, отданные в кабалу казною, подза- 
водские и проч. Свободно располагая своим трудом, 
все рабочие должны были впредь быть уравнены 
общими условиями вольного найма. Но из опасе
ния, что с упразднением принудительного труда 
не все предприятия окажутся снабженными нужным 
числом рабочих, освобожденным, в целом, были 
предоставлены земельные участки в таком размере, 
который понуждал их к труду на предприятиях.

В первое время по отмене крепостного права 
промышленность задержалась в своем развитии. 
Но это продолжалось очень недолго. А вслед за
тем она стала быстро прогрессировать. В соответ
ствии с этим разрослась потребность в рабочей 
силе. Откуда же она могла быть почерпнута? Ис
точником рабочей силы явилась деревня. С отме
ной принудительного труда образовалась группа 
в 2 /2 миллиона человек, не получивших пахотных 
земель. Если же прибавить крестьян, надел кото
рых был недостаточен для прокормления, то всего  ̂
пролетариат исчислится в 4 милл. человек. Все эти 
обездоленные крестьяне, а частью и пролетаризован- 
ные кустари, устремились в города н£ промыслы, 
на сельские работы и т. д. Из них же образова
лись кадры рабочих в крупной промышленности.

На Урале в первые десятилетия после упраздне
ния принудительного труда рабочий вопрос при
нял крайне острый характер. В одних местах ока
зался избыток рабочих в виду сокращения дей
ствия ряда заводов, в других—не хватало рабочих, 
так как многие мастеровые, имея превратное пред
ставление о полученной ими „свободе“, покидали

заводы в надежде—чаще всего обманчивой—найти 
лучший источник пропитания. Подавляющая часть 
мастеровых очутилась в весьма тяжелых материаль
ных условиях, вследствие чего пришлось предпри
нять различные меры для облегчения их участи. 
В 70-годах период кризиса стал приходить к концу. 
Производительность заводов начала возрастать. Уве
личилась так же и численность рабочих. Однако, 
вряд ли возможно с точностью определить их число. 
Помимо того, что часть их работала лишь вре
менно, целые отрасли горнозаводского дела, в том 
числе нередко и добывание руды, производились 
подрядным путем, при котором заводо-управления 
не имели надобности и возможности вести учет. 
Но, согласно некоторым статистическим данным, 
можно полагать, что в 70-годах на уральских гор
ных заводах насчитывалось около 140 тысяч рабо
чих, а к 1893 г. их число достигло 240 тысяч.

В ту пору образовался новый горнозаводский 
район, потребовавший большой рабочей силы. То 
был Донецкий бассейн. Сперва там быстро распро
странилась каменноугольная промышленность, а 
в 80-годах вновь открытые криворожские рудники 
позволили чрезвычайно интенсивно развиваться 
железной промышленности.
. Донецкая промышленность выросла преимуще

ственно на иностранном капитале, широко приме
нившем технические усовершенствования. Благо
даря этому, труд на юге был производительнее, 
чем на Урале, горнозаводское хозяйство которого 
отличалось техническою отсталостью и громозд
костью, каковые объяснялись в известной мере 
необходимостью пользоваться древесным углем, а 
не каменным, как то было на юге. Все же капи
талистическая промышленность юга вследствие 
своего быстрого роста непрестанно повышала тре
бования на рабочую силу. Между тем, на местах 
было невозможно найти нужное число рабочих. 
При слабой населенности южного края земледелие 
забирало большую и лучшую часть не только та
мошних крестьян, но и тех, которые приходили

I
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на заработки из внутренних губерний. Вследствие 
этого для горной промышленности оставались 
обычно худшие элементы, в трудовом отношении 
весьма неустойчивые. В результате горные пред
приятия почти всегда нуждались в рабочих, а кроме 
того — состав последних несколько раз менялся 
в течение года. При таких условиях горнозавод
ская рабочая сила не поддавалась более или менее 
точному учету. И лишь с отдаленной приблизи
тельностью можно принять ежегодное количество 
рабочих в 70-годах в 14 тысяч человек, а в 1893 г.— 
в 55 тысяч.

Ко времени отмены крепостной зависимости 
принудительный труд в фа б р и ч н о й  про
мышленности играл очень незначительную роль. 
Поэтому дальнейшая судьба как фабричных рабо
чих, так и фабричной промышленности лишь 
в ограниченном числе случаев могла быть непосред
ственно связана с переходом страны от принуди
тельного к вольнонаемному труду.

С момента падения крепостной зависимости чи
сленность рабочих на фабриках почти беспре
рывно возрастала. Приэтом происходил рост круп
ного производства, усиливалась концентрация ра
бочих. За время с 1866 г. по 1890 г. число наиболее 
крупных фабрик (с числом рабочих более одной 
тысячи) увеличилось в два слишком раза, а сред
нее число рабочих на таких фабриках увеличилось 
с 1 500 до 2 160. Число же менее значительных 
фабрик хотя и возросло, все же не в такой мере. 
В 1866 г. на определенной группе крупнейших 
фабрик сосредоточено было 27% общего числа 
фабричных рабочих, а в 1890 году этот процент 
возрос до 46°/о. Картина концентрации рабочих 
станет еще более заметной, если мы остановимся 
на группе хлопчатобумажных фабрик, из коих 
каждая имела более ста рабочих. Здесь число пред
приятий возросло менее, чем в два раза, между 
тем как число рабочих увеличилось в три раза.

В рядах фабричных рабочих видное место за
няли неполные работники. В средине восьмидеся
тых годов женщины составляли одну треть всех 
фабрично-заводских рабочих. Более всего они были 
заняты в текстильной промышленности, в которой 
они составляли до 40°/о, а в отдельных отраслях 
процент женщин доходил до 81 (в шерстомойном 
деле) и даже 92 (в бархатном производстве). Фаб
риканты охотно прибегали к женскому труду, как 
к более дешевому, и в этом отношении играло 
роль распространение более усовершенствованных 
машин, при которых не требовалась мускульная сила 
мужчин. Этими же обстоятельствами'объясняется 
также наличие на фабриках большого числа детей.

'Так как фабричная рабочая масса образовалась 
в значительной части из деревенского пролета
риата, то вопрос о связи рабочих с землей играл
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большую роль в деле обеспечения фабрик постоян
ной рабочей силой. Уже спустя два десятилетия 
после отмены крепостного труда, стало очевидным, 
что наибольшая часть рабочих оторвалась от земли. 
Только небольшие группы оставались в тесной 
связи с полевыми работами и потому работали на 
предприятиях с перерывами. Это были крестьяне, 
занятые на предприятиях с ручным трудом. Такие 
предприятия вследствие ухода рабочих сокращали 
свое действие в течение летних месяцев или даже 
совсем закрывались. Те же фабрики, которые были 
снабжены механическими двигателями, не меняли 
темпа работы из-за ухода рабочих, а потому рабо
чие опасались уйти на полевые работы, зная, что 
их заменят новые рабочие.

В первые два десятилетия „свободного“ труда 
крестьянская масса, как мы сказали выше, беднела, 
кустарные промыслы разлагались. А кулаки-хо
зяева, скупщики и фабриканты наживались. То был 
золотой век „первоначального накопления капи
тала, разгула самых примитивных форм эксплоата- 
ции труда, быстрого обогащения, предприниматель
ской спекуляции, открытого и замаскированного 
грабежа народного достояния“. Старый про
мышленный застой сменился лихорадочной строй 
кой новых фабрик и расширением старых. Такое 
непомерно-интенсивное развитие промышленности 
должно было смениться реакцией. К тому же на 
русском народном хозяйстве не могли не отра
зиться мировые кризисы. И вот, в 1880 г. насту
пил перелом. Производство стало сокращаться и 
это явление приобрело длительный характер. 
В связи с этим часть рабочих потеряла заработок, 
часть перешла на меньшую оплату труда. Тем вре
менем деревня не переставала выбрасывать на 
рынок все новые массы свободных рук. Этот кри
зис свидетельствовал, что капитализм в России 
еще недостаточно развился. И мы видим, что 
в следующее десятилетие — в девяностых годах — 
капитал, на котором держались важнейшие отрасли 
крупной промышленности, значительно возрос, 
что повлекло за собою развитие крупной капита
листической промышленности и концентрацию 
производства. Чем крупнее фабрики по числу ра
бочих, тем больше возрастает число таких фабрик, 
тем больше возрастает число обслуживающих их 
рабочих.

В этот период бурного роста промышленности 
с особой силой сказалось обнищание крестьянства. 
Если переход деревни к товарно-денежному хозяй
ству и расслоение крестьянства благоприятЬтвовали 
расширению внутреннего рынка, то обнищание 
суживало пред промышленником поле деятель
ности. Недостаточность внутреннего рынка не 
могла быть восполнена расширением внешних 
рынков. И в результате противоречие капиталисте-
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ческого развития привело в самом конце девят
надцатого века к длительному кризису. Во многих 
местах вспыхнула жестокая безработица. Только 
в 1903 г. кризис стал смягчаться, и лишь в 1909 году 
он был л кв іироваи.

К этому времени число предприятий, подве
домственных надзору фабричной инспекции, до
стигло 14 тысяч, на которых имелось рабочих1 
взрослых мужчин — около 1 400 ООО, женщин — 
475 000, датей—'200 000.

В ближайшие годы, в связи с общим экономи
ческим оживл нием, ч'ело рабочих в предприятиях, 
подведомственных фабричной инспекции, сильно 
поднялось: в 1910 году их было почти 2 миллиона, 
а в 1913 году — более 2 300 000. Главные массы 
рабочих были сосредоточены (1913 г.) в следую
щ их отраслях промышленности: обработка хлопка- 
24. 4°/о; обработка пищевых продуктов— 15,9°/о; 
обработка металла 16,6° о; обработка минеральных 
веществ—9,3°/о. Что касается концентрации рабо
чих рук, то наибольшего напряжения она достигла 
в самых крупных предприятиях, где были сосре
доточены 39°/о всего состава рабочих.

В те годы учлстие женщин в фабрично-завод
ской промышленности возросло, чему отчасти спо
собствовало желание промышленников пользоваться 
трудом менее революционных элементов. Наиболь
шую роль женщины играли попрежнему в тек
стильной промышленности. Здесь они составляли 
до 53° о, а по отношению к общему числу рабочих 
в фабрично-заводских предприятиях — 31 °/0. И при
менение детскоі о труда стало шириться.

Вот каков был состав фабрично-заводских ра
бочих в 1913 году:

Мужек. пола. Женек, пола. Всего.
В з р о с л ы е ........................  1 445 ООО 616 000 2 08" 000
П о д р о с т к и ..........................  1 3 1  ООО 9 4  0 0 0  2 2 5  ООО
М а л о л е т н и е  . . . . .  2 0  и 0  > 1 4  0 0 0  3 4  ООО

1  5 9 6  0 0 0  7 2 3  0 0 0  2  3  9  0 0 0

В том же году на 424 тысячи рабочих - мужчин 
в горнозаводских предприятиях пришлось всего 
16 тысяч женщин, а детей и подростков - около 
28 тысяч.

С наступлением военных действий, в июле 
1914 года, промышленность, а вместе с ней и ра
бочие оказались в исключительных условиях, бла
годаря следующим, обстоятельствам. С одной сто
роны стало необходимым усилить те производства 
которыми обслуживались военные нужды, с другой 
же стороны, в виду ч стых мобилизаций, произо
шло изменение в составе рабочих кадров. Обра

ботка металлов, ткацкое и кожевенное производ
ства значительно расширились. И вообще развитие 
промышленности не задержалось условиями воен
ного времени.

Убыль в рядах рабочих, вызванная мобилиза
циями, пополнялась деревенскими избыточными 
руками, женщинами, подростками, стариками, бе
женцами, военн пленными. Несмотря на то, что 
число предприятий за время войны уменьшилось, 
численность рабочих возросла: в 1914 г. их насчи
тывалось 2 078 000, а 1917 году 2 094 000. Осо
бенно возросла численность рабочих в отдельных 
промышленных центрах. Например, в Петербург
ской губернии в 1914 году имелось до 260 тысяч 
рабочих, а в 1917 году, вероятно, до 450 тысяч. 
Горная и горнозаводская промышленность также 
обогатилась новой рабочей силой. Особенно воз
росло число рабочих в Донецком бассейне: в 1913 г. 
насчитывалось около 170 тысяч, в 1917 г. около 
290 тысяч.

В  эти годы увеличилось число неполных ра
ботников в промышленных предприятиях. Прежние 
законодательные ограничения, стеснявшие исполь
зование труда женщин и подростков, были в виду 
военных условий отменены В 1913 году в метал
лообрабатывающей промышленности московского 
района женщины составляли всего 17“/о общего 
числа рабочих в данном производстве района, а 
к концу 1915 г. процент женщин поднялся до 22; 
в производствах по обработке животных продуктов 
и в деревообделочном мужчины составляли до 
войны 85° о общего числа рабочих, а во время 
войны только 70°/о, причем убыль пополнилась 
преимущественно женщинами (а не подростками); 
в текстильной промышленности мужчины соста
вляли до 50°/о, с конца же 1915 г. их осталось 
лишь 35°,о, вакансии были заняты женщинами. 
Параллельно увеличилось число детей. Они пре
имущественно стали частично замещать женщин, 
перешедших на более тяжелую работу. Подростки 
заступили ушедших взрослых рабочих. Это, впро
чем, относится главным образом к ф а б р и ч н о й  
промышленности: здесь к 1917 году малолет
нее в числе 50 000 составили 2,4°/о общего числа 
рабочих, а подростки в количестве 243 000 пред
ставили соб^ю до 11'/2°/о. Что касается горноза
водской промышленности, то даже последовавшее 
в ту пору разрешение привлекать на юге детей 
к ночным и подземным работам, что обычно за
прещалось, не привело к повышению процентного 
отношения детей к общему числу рабочих.

Ю. Гессен.
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В. КУСТОВ.

Ше л к  из  д р е в е с и н ы .
В настоящее время в Ленинграде идет постройка 

большого завода по выработке вискозы и искус
ственного волокна. На этом заводе будет занято 
1 8 0 0  человек рабочих. Под M jc k b o Fi имеется у нас 
единственный в России завод искусственного шелка. 
За границей искусственный шелк вырабатывается 
в колоссальных количествах.

Ровно сор к лет тому назад на Парижской 
выставке, впервые, для широкого ознакомления 
были представлены искусственные волокна, т. е. 
волокна, полученные обработкой химическими реак
тивами хлопка или древесины. Это был, так назы
ваемый. искусственный шелк, изготовленный фран
цузом Шар ю н н э и  по своему происхождению, и 
по химическому составу не имевший ничего общего 
с естественным шелком, получаемым путем раз
мотки коконов шелковичного червя, гусеницы ту
тового шелкопряда. Это искусственное волокно по
лучило название шелка за свойственный ему силь
ный блеск, даже превосходящий блеск естествен
ного шелка.

На изготовление искусственного шелка идет 
древесина, а на лучшие сорта даже хлопчато
бумажные очесы, тряпки. То, что мы называем 
деревом, такж? состоит из клетчатки (целлюлезы), 
древесина содержит много, так называемых, ин
крустирующих веществ (лигнин), смол и различ
ных других веществ.

Для того, .чтобы выделить целлюлезу из древе
сины, дерево измельчают на куски величиною с орех, 
помещают в котлы с расі вором кислого сернисто
кислого кальция (сульфитный щелок) и нагревают 
паром под давлением в несколько атмосфер. В ре
зультате такой обработки инкрустирующие вещества 
(лигнин), склеивающие отдельные клеточки древе
сины, переходят в раствор, а выделенная целлюлеза 
собирается, отделяется на ситах от крупных кусков 
(сучкоз и пр.) очищается и при высушивании на 
нагреіых валах получается в виде картона и идет 
в продажу под названием сульфитной целлюлезы. 
Хдончатно-бумажные очесы идут на изготовление 
более дорогих сортов шелка. Сульфитная целлю
леза, более дешевый материал, идет на фабрика
цию, так называемого, вискозного шелка: он на
зван .вискозным“ потому, что промежуточным 
продуктом здесь является особый материал, вискоза.

Наибольшее количество шелка готовится из 
сульфитной целлюлезы. Прежде всего пригото
вляется вискоза. Полученная с бумажной фабрики 
сульфитная целлюлеза, приготовленная из древе

1 Умер в 1924 году.

сины ели. в виде листов картона поступает на 
резальную машину, где разрезается на листы, раз
мера, принятого на фабрике, и затем сушится в 
сушильном помещении.

Рядом с суш<о;і находится щелочная установка. 
Здесь высушенная целлюлеза замачивается в ра
створе едкой щелочи в особых железных ящиках, 
в течение 1-2 ч сов при 15°. После замочки листы 
картона отжимаются на прессах, при давлении 
10 кг на квадратный сантиметр, до 3-кратного веса 
от взятой ц.ллюлезы. На больших установках опе
рация замочки и прессования проводится на особых 
прессах, как один процесс. После прессования 
целлюлеза поступает на измельчение в особые из
мельчители-мешалки. снабженные приспособлением 
для усиленного охлаждения, так как температура 
не должна переходить 22-23°. Измельчение одной 
зарядки произво ится в течение 3-4 часов. Измель
ченная целлюлеза дальше погружается в особые 
барабаны и поступает в зрельную камеру на 72 часа 
при т.мпературе 23-25°. При обработке едкой 
щелочью и при „вызревании“ целлюлеза переходит 
в особое соединение с едкой щелочью, называемое 
„натронная клетчатка“.

Вызревание целлюлозы наиболее важный и 
капризный момент в производстве искусственного 
шелка. Весьма важно чтобы кислород воздуха 
как можно меньше приходил в соприкосновение 
с .натронной клетчаткой“, в противном случае по
лучается потемя и качество шелка ухудшается. 
После вызревания целлюлеза обрабатывается в 
особых барабанах парами сероуглерода, (жидкость, 
получаемая пропусканием паров серы над- раска
ленным углем). В результате такой обработки по
лучается студенистая масса желтобурого цвета, 
называемая .к с а н т а т*. Полученный „ксантат“ 
дальше переводится в мешалку, где при усилен
ном охлаждении обрабатывается раствором щелочи. 
При такой обработке масса растворяется и стано
вится. похожей на мед, причем приобретает силь
ный блеск. Образовалось новое вещество— .ви- 
..скоза'. Полученная, вискоза выдерживается при 
температуре 12—153 в особых котлах-происходит 
вызревание вискозы в течение 3-5 дней. После 
вызревай я вискоза фильтруется под давлением
5-6 атм >сфер и поступает на машин .і для выпря- 
дания В процессе выпрядания вискоза под силь
ным давлением продавливается через особые пря
дильные патроны, имеющие микроскопические от
верстия. Полученные тончайшие нити тотчас же 
поступают в специальный раствор кислоты и соли, 
вследствие чего происходит разложение вискозы:
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выделяются содержащие серу продукты, и „обла
гороженная“ в виде блестящих нитей целлюлеза- 
искусственное волокно; тонкиЬ ниточки скручи
ваются по несколько вместе и получают шелк той 
или иной толщины. Дальнейшая обработка нитей со
стоит в улучшении их блеска, побелке, аппретуре 
и окраске.

Описанный способ получения искусственного 
шелка, где промежуточным продуктом является 
вискоза, применяется для приготовления более де
шевых сортов шелка. Приготовление вискозы— 
типичный пример, насколько возрастает стоимость 
продукта по сравнению с сырьем; так, по расчету 
одного немецкого специалиста, если один кубиче
ский метр дерева, предположим, будет стоить 
10 рублей, то из него можно получить 200 кг 
целлюлезы стоимостью 40 рублей, а из нее 160 кг 
вискозы по 6 рублей за килограмм. Шелк из вискозы 
был получен английскими химиками Кроссом и Би- 
вэном.

Француз Шардоннэ, о котором мы уже упоми
нали, приготовил шелк из нитроклетчатки.

Нитроклетчатка (соединение целлюлезы с азот
ной кислотой) растворяется в смеси спирта с эфи
ром и вязкий раствор продавливается через пря

дильные патроны, как и при изготовлении вискоз
ного шелка в так называемую денитрующую ванну 
(раствор сернистого кальция', где полученные 
.волокна разлагаются при выделении азотной ки
слоты и образовании „облагороженной“ целлюлезы- 
шелка Шардоннэ.

По способу Паули получается очень хороший 
.медный“ шелк. При растворении хлопка в амми
ачном растворе окиси меди и при дальнейшем вы
делении кислотами.

Еще укажем ацетатный шелк, относящийся 
к числу наиболее дорогих.

Производство искусственного шелка особенно 
возросло после мировой войны. В одной Германии 
имеется более 17 крупных фирм по изготовлению 
искусственного шелка. По количеству вырабаты
ваемого шелка на первом месте стоит Америка, 
затем Германия, Англия и Италия.

Изделия из искусственного шелка вырабаты
ваются, обычно, при добавлении естественных 
волокон; наиболее дорогие из них великолепно 
моются и по прочности почти не уступают есте
ственному шелку, а по красоте, при сравнитель
ной дешевизне, далеко превосходят его.

В. Кустов.

В. Е. ЛЬВОВ.

Проблема электрического плуга.
Блистательная и неоспоримо-заслуженная геге

мония, занимаемая в настоящее время трактором 
и двигателем внутреннего сгорания, вообще, на 
полях сельско - хозяйственной индустриализации 
СССР и всего мира — не должна близоруко вытес
нять из сферы нашего внимания тот источник с.-х. 
энергетики, которому принадлежит б у д у щ е е  и 
может быть очень недалекое — как мы постараемся 
отметить — будущее, именно в условиях социали
стической агрикультуры Союза. Мы говорим об 
электричестве, об электрической пахоте и электро
тяге на полях, привлекавшей к себе, как известно, 
особое внимание Ленина. В его присутствии, 
22 октября 1921 г. на Бутырском поле состоялась 
демонстрация изготовленного ударной дружиной 
рабочих Брянского завода электроплуга системы 
Б. И. Угримова, — демонстрация, „не оправдав
шая — как припомнил тов. А. И. Рыков на XVI 
партконференции — возложенных на нее надежд“. 
Не оправдавшая этих надежд прежде всего, как 
мы увидим, потому, что диалектика технического 
развития повела тогда, как и ведет еще теперь 
с.-х. индустриализацию, совсем по другой, трак- 
торно-дизелевой дороге. Но и помимо того, плуг 
Угримова обладал целым рядом крупных конструк
тивных несовершенств, ложащихся не столько на 
ответственность самого изобретателя, сколько на 
тот общий примчтивный уровень электрифициро

ванного с.-х. машиностроения, которому эпоха не 
предъявляла тогда, как не предъявляет — в боль
шинстве случаев—и сейчас, никакого „социального 
заказа“. Плуг Угримова, как и почти все электро- 
плужные образцы, изготовленные до самых послед
них лет, представлял собою грузную восьмиле
мешную конструкцию, волочившуюся по полю 
канатом, наматывавшимся на рулон электро-лебедки, 
установленной на конце обрабатываемого поля. 
Совершенно лишенное возможности маневрирова
ния и уклонения от прямой линии, сооружение 
это, с очевидностью, должно было хромать и хро
мало на обе ноги при вспашке целин и пересе
ченной местности.

Если мы спросим себя теперь, в чем з а к л ю
ч а е т с я  о с н о в н а я  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и 
ч е с ка я  причина,  о т т е с н я юща я ,  пока  
что,  э ле кт р  о-п а х о т у позади тракторной тяги, 
то ответ на это будет звучать так: характерной 
чертой электроплугов является прикованность их 
к проводной сети, постоянное нахождение „на при
вязи“ и, как следствие отсюда, малая подвижность 
и значительнейшая трудность маневрирования. Уже 
из этого видно, что в сельском хозяйстве, веду
щемся э к с т е н с и в н о ,  т. е. охватывающем ши
рочайшие девственные пространства и требующем 
от с.-х. машины максимальной маневренности, уда
ления на большие расстояния от базы и, тем са
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мым, н о ше ни я  и с т о ч н и к а  д в и ж у щ е й  
э н е р г и и  на с а мо м п л у жн о м т я г а че  — 
в таких агрикультурных условиях невозможно 
представить себе сейчас иной вид машинизации, 
кроме тракторной. Сев. штаты. Америки — родина 
с.-х. трактора, и строительство наших совхозов 
типа „Гиганта“ в кубанских и казакстанских сте
пях, — сверх-экстенсивное, если понимать этот тер
мин в его классическом, чисто-пространственном 
смысле — представляют здесь образцовый пример. 
Но и одна только с.-х. и н т е н с и в н о с т ь ,  как 
таковая, т. е. насыщение средствами обработки 
незначительных по площади участков, не спо
собно обеспечить электро-пахоте надежное поле 
деятельности. Нужна еще н а с ыще н н о с т ь  па
х о т н о г о  р а й о н а  и с т о ч н и к а ми  э л е к 
т р и ч е с к о й  э н е р г и и ,  т. е. наличие электро
централи и густая сеть радиально исходящих от 
централи высоковольтных передач, чтобы земледе
лие могло в любом нужном месте приключиться 
к этим передачам и отсасывать от них нужную 
энергию, по цене соизмеримой со стоимостью ке
росина. Поскольку, в большинстве европейских 
стран и на американском материке ситуации этой 
налицо еще нет, нет почвы и для электропахоты. 
Но, — спрашивается — станет ли возможной кон
куренция электро- и тракторной тяги, и п о с л е  
достаточного приближения тех или иных районов 
земного шара, к упомянутому электрификацион- 
ному идеалу?!

Другими словами,— даже отвлекаясь от раз
ницы в цене и доступности энергетики обоих 
машинных средств, — требуется узнать: ‘ с о в е р 
ш е н н е е  и р а ц и о н а л ь н е е  ли, с чисто  
а г р о - т е х н и ч е с к о й  с тороны,  э ле ктро-

Фургон с рулоном гибкого провода, разматывающегося 
автоматически при движении электроплуга.

Двусторонний симметричный электроплуг типа новых „Кипп- 
плугов“ в работе.

плуг,  по с р а в н е н и ю  с. т р а к т о р н о й  па- 
хотой?. .  Не представляет ли трактор, сам по 
себ,\ — высшую конструктивную ступень машин
ной пахоты?

На эти кардинальные вопросы — навряд ли мо
гут быть два ответа.

Коль скоро вышеуказанные условия оказы
ваются выполненными, т. е. мы имеем дело с таким 
земельным участком, где близость источника элек
троэнергии — налицо, а вопрос площади и свободы 
маневрирования утрачивает свое значение,—огром
ное техническое превосходство электроплуга над 
трактором не потребует особых доказательств. Чрез
вычайная точность и простота работы движущей 
передачи электроплужного тягача, состоящего, в 
основе своей, из вращающегося якоря электро
мотора, дающего срок службы 10—15 лет (без 
смены капитальных частей), нечувствительного к 
тряске и к колебаниям нагрузки, простота упра
вления и абсолютная гибкость и плавность пере
мены скоростей — могѵт быть сопоставлены с до-
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статочно капризной и хрупкой конструкцией трак
тора, периоды капитального ремонта которого 
исчисляются уже не годами, а месяцами, — кон
струкцией, имеющей также и то основное свой
ство, что, работая не в полную нагрузку, двигатель 
внутреннего сгорания поглощает непропорциональ
но большие количества горючего. Наконец, отно
сительная пахотная (почвоуглубительнаяі мощность 
совершенного электроплуга, врезывающегося в 
почву непосредственно всем своим корпусом (мо
торной т лежкой, составляющей одно целое с леме
хами), не может, как показывает новейший герман
ский опыт (см. ниже), итти в сравнение с анало
гичным эффектом для трактора, буксирующего 
лемеха и углубляющегося в почву не глубже, чем 
на 7 -  8 см.

Историческая схватка между трактором и элек
троплугом является, таким образом, лишь вопросом 
времени, вопросом темпа электрификации и агри
культурных особенностей отдельных стран.

Пора отдать себе отчет в том, что мы присут
ствуем уже при первом акте этой схватки в Гер
мании, чья сверх-интенсивная с.-х. ситуация соче
тается не только с высоко-развитой электрификацией, 
но и с мощью промышленных концернов, произво
дящих электрические машины. По данным проф. 
Кинда, “/о доля электроплугов в общегерманском 
с.-х. машиноплужном парке, с 3°/0 в 1926 г. (97% 
приходилось на тракторы) выросло к 1928 г. до 
Ю°/0. .Бой цифр“ — начался! Недостаток места 
заставляет нас лишь бегло отметить, далее, что 
новейший электроплуг Сименс-Шукерта, являющий 
собою огромный шаг вперед к тому техническому 
образцу, которому будет принадлежать решающая 
победа над трактором, — построен как двусторонне
симметричный .Кипп-плуг*, т. е. в работе всегда 
находится здесь одна (задняя) шестилемешная по
ловина плуга, другая же. представляющая копию 
и продолжение первой, находится »на взлете“, под
нята на воздух. При ходе электроплуга в обрат
ную сторону рабочая и .отдыхающая“ части плуга 
меняются ролями. Сиденье вожатого и .машинное 
отделение“ плуга, электромотор, вращающий ось 
движущих колес (сзади имеется еще , бегунок') — 
с максимальной экономией места вмонтированы 
в середину конструкции. Неся электро-двигатель 
на себе самом, плуг Сименс-Шукерта .привязан“ 
к своей базе — передвижному трансформаторному 
фургону — гибким кабелем, который тянется за 
плугом, по мере продвижения его вперед, разма
тываясь с находящегося вблизи фургона рулона.

Это превосходное разрешение проблемы, отличаю
щее, как мы видели, новейший плуг от прежних 
систем (движимых по полю канатом от лебедки), 
дает, наряду с повышением почвоуглубительного 
эффекта, и определенную маневренную способ
ность, по крайней мере в пределах тех 400—500 м 
расстояния между двумя трансформаторными фур
гонами, вдоль которого плуг рискует ходить. Опыт 
нескольких крупных хозяйств южной Германии 
уже показал, что, несмотря на значительные за
траты на подведение высоковольтной (мачтовой) 
передачи к полю, расходы на трансформаторное 
оборудование и т. д., — эксплоатация тяжелого 
электроплуга оказывается в окончательном итоге 
(сюда входит и повышенный эффект урожайности) 
б о л е е  р е н т а б е л ь н о й ,  чем с о д е р ж а н и е  
тракторов.

Мы переходим, в заключение, к наиболее су- 
щественн .й проблеме: каковы же р е а л ь ные  
п е р с п е к т и в ы  э л е к т р о п а х о т ы  в се ль
ском х о з я й с т в е  СССР? Широкие и д а л е- 
к и е пространства советского черноземья и степ
ные эльдорадо юго-востока РСФСР — не хоронят 
ли, раз и навсегда, надежды на электрическую 
будущность земледелия СССР, по крайней мере 
на ближайшем отрезке его истории? По нашему 
мнению, здесь нужна сугубо осторожная оценка 
и дальнозоркость по отношению к некоторым, 
малозаметным еще факторам, могущим п е р е т а 
со ва т ь  з а н о в о  все  пл а но в ые  карты
с.-х. и н д у с т р и а л и з а ц и и  СССР.

Мы имеем в виду докладную записку акад. 
Прянишникова в Союзный Совнарком (вместе с ря
дом предшествовавших ей выступлений академика 
Н. И. Вавилова), раскрывающую замечательную 
проблему — перенесения центра тяжести совет
ского земледелия с юга и с юго-востока на север, 
в районы у с т о й ч и в о г о  климата, где сравни
тельное малоземелье и почвенная бедность земли 
может быть далеко компенсирована на ультра-интен
сивность химического и машинного воздействия 
на почву. Но те же районы являются одновре
менно и узловыми плацдармами индустриального 
и электрификационного строительства СССР. Здесь 
гвоздь вопроса! Не предрешая событий, можно 
не сомневаться в том, что еще на протяжении 
ближайших лет вопрос о производстве электри
фицированных машинных средств сельского хозяй
ства станет вполне конкретной задачей советской 
промышленности.

В. Львов.
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Е. С. ВЕЙ СЕН БЕРГ.

Фото-и кино-снимки движений.
Общеизвестно, сколь важно до мельчайших под

робностей изучать производимые трудящимися дви
жения при работе для того, чтобы на основании 
полученных наблюдений можно было делать вы
воды, способствующие рационализации самой ра
боты. Особенно ценны такого рода наблюдения в 
тех случаях, когда движение по характеру самой 
работы имеет однообразный характер, тенденциозно 
повторяется и происходит в определенный проме
жуток времени.

Средством, дающим возможность производить 
указанные наблюдения с наибольшей точностью, 
являются снимки изучаемых движений фото и 
кино аппаратом, способ производства коих разра
ботан германским инженером Туном (Thun).

При кинематографической съемке делается сни
мок на пленку наблюдаемого движения. Затем не
гатив обрабатывается обычным путем, проявляется, 
фиксируется, сушится, с него печатается позитив, 
который проецирует на большой лист бумаги, 
укрепленный на чертежном столе. Демонстрируют 
фильму кадр за кадром . и те места на изображе
нии, кот9рые интересуют наблюдающего, отме
чаются знаком на листе бумаги, служащем экраном. 
Затем все эти знаки соединяются чертой и полу
чают таким образом кривую самого движения. 
Ввиду того, что снимки производятся с определен
ными интервалами, на кривой, воспроизводится и 
относительная быстрота отдельных движений. На 
рис. 1 показан ряд кривых наблюдаемых движений, 
производимых при работе заступом. Первоначаль
ное зарисованное положение рабочего отмечено на 
кривых цифрой 1. Кривые показывают путь от
дельных частей тела рабочего -  его головы, 
правой и левой рук и т. д. При изготовлении 
кривых по этому способу следует обращать вни
мание на то, чтобы проекционный аппарат, пока
зывающий фильму, был установлен совершенно не
подвижно; кроме того, необходимо отметку на 
листе бумаги делать после того, как кадр перестал 
продвигаться, иначе получится неточность в вос
произведении кривых.

Но есть и другой способ - фотографический. 
Процесс производства такого рода снимков следую

щий. Лицу, движения коего подлежат наблюдению, 
одевают ряд лампочек накаливания низкого воль
тажа (3,5 V.), которые питаются от аккумуляторов. 
Лампочки на ремешках укрепляются в тех местах, 
движения коих должны быть изучены. При фото
съемке необходимо обращать внимание на то, 
чтобы фон, на котором производится снимок, не 
был бы ни слишком сильно, ни слишком слабо 
освещен.

Продолжительность экспозиции при снимке 
определяется временем, потребным для завершения 
подлежащего фиксации процесса движения. Со
образно с этим и принимая во внимание' светочув
ствительность пластинки и яркость горящих лам
почек, должна диафрагмироваться камера. Если 
желательно видеть движения не в одной плоскости, 
а в пространстве то необходимо пользоваться сте
реоскопической камерой.

Сравнивая оба способа — кикематографирова- 
ния и фотографирования — следует указать на не
которое преимущество кино - съемки. При ней 
можно наблюдать кривую движения в любом л е те 
и независимо от того, было ли в момент съемки 
решено проследить движение в данном месте, или 
нет. При фото-снимке это невозможно. ,Если во 
время съемки не прикрепить в каком-либо месте 
лампочки, то кривой движения потом получить уже 
невозможно. Далее, самое изображение, получае
мое кинематографическим способом, гораздо на
гляднее, чем фотографические снимки. Надо иметь 
в виду, что на фотографии отчетливо получаются 
лишь кривые самих движений (свет от лампочек), 
тогда как діщ«ущиеся при съемке части тела вы-

Рис. 1. Ряд кривых, производимых при работе заступом, фвк- Рпс. 2. Способ укреиленпя и -питапия током от аккумулятора 
сируется на фотографической илаетип ; е ,  благодаря пер ме- сеаа электрических лампочек, расположенных на р;ках нс-
щению лампочек укрепленных ва орудиях и органах работы. следуемого рабочего.



570 «ВЕСТНІШ ЗНАНИЯ» № 15 — 1929 г.

М . С. КО РО ЛИ Ц КИ Й .

В мире призраков и разочарования мысли.
(К 10-летию смерти Леонида Андреева 1919 г.).

I.
Андреев ушел вместе с породившею и питав

шею его своеобразное творчество эпохою. Он не 
был настолько значителен, чтобы создать большие, 
непреходящие образы, но он был достаточно ори
гинален, чтобы оставить яркий след в русской ли
тературе. Он вошел и занял определенное место 
в истории этой литературы, независимо от идей
ного и художественного содержания его произве
дений, а одним своим стилем, каким-то особенным 
и неповторимым. Этот стиль закрепил за Андрее
вым его обособленную физиономию в семье твор
цов нового русского слова двух последних доре
волюционных десятилетий.

Если даже допустить, что эта сторона Андреева 
навеяна той волной в европейской литературе, ко
торая шла от Роденбаха, Метерлинка и др., то и 
в этом случае Андреев сумел остаться вполне са
мобытным, озарившим свои произведения своим, 
совершенно самостоятельным, индивидуальным 
светом. И, быть может, громкий и исключительный 
успех, вызванный появлением Андреева в литера
туре и сопровождавший его на его дальнейшем 
литературном пути, объясняется прежде всего внеш
ними свойствами его произведений, в которых в 
то же время находил себе отражение и его вну
тренний, духовный строй.

В этом строе должна быть отмечена одна чрез
вычайно знаменательная сторона. Из двух родов 
зрения — наблюдение жизни во-вне и созерца
ние ее „в самом себе, в зеркале своей мысли“ — 
которые, по Мопассану, одновременно присущи 
каждому истинному художнику, у Андреева осо
бенно выражен был этот второй род, можно ска
зать, почти всецело и безраздельно в нем господ
ствовавший. Он не то, чтобы игнорировал окру
жающую жизнь, но придавал первенствующее зна
чение жизни воображаемой, преломленной, выра
женной символически, в абстрактных обобщениях. 
Оттого и самый творческий мир Андреева лишен

был черт реальности — напоминал что-то призрач
ное, полутуманное, полуреальное, но в то же время 
связанное со всею драмой живой общерусской, 
общежитейской действительности.

Выступив на литературное поприще в самом 
конце девяностых годов, продолжая его в самый 
разгар начала девятисотых; начав с небольших 
бытовых очерков, которые обнажали столь много 
скрытого в жизни трагизма,—он вскоре перехо
дит к более широким и к более общим картинам, 
в которых одновременно были и яркость воссо
здания, и горечь волнуемой, возбужденной мысли. 
Произведения Андреева, в которых, точно в приз
рачных видениях, мелькала вся совокупность, 
черты и переживания тогдашней русской жизни, 
были в известной мере живым протестом против 
„безумия и ужаса" этой жизни, ее мертвящих 
форм и все обезличивающего и обесцвечивающего 
существования. Они в то же время знаменовали 
ряд проблем, ряд мучительных вопросов, поисков 
путей, выходов из тупика, стремление найти 
просвет среди необъятной тьмы и мрачного 
бездорожья. Но жизнь — бездна, жизнь — омут; 
и все множились и росли ее неисчислимые 
жертвы...

Отсюда пессимизм Андреева, мрак, безнадеж
ность, сознание бессилия, безверие, дерзание под
няться в высь, к свету, „к звездам“, к мерцающим 
далям; и снова мгла, беспросветность, безысход
ность... Из его поля зрения исчезают красота и 
многообразие жрзни, ее звуки и краски, ее про
блески и призывы; в его кругозоре — одни лишь 
зловещие тени, бессмыслица, ложь, иррациональ
ность. .Жизнь — бродячая тень, сказка, рассказан
ная безумцем“ — говорит Шекспир. Из всех опре
делений жизни это, быть может, наиболее подхо
дящее для мироощущения Андреева, для его трак
товки человеческого бытия, так, как бытие это 
представлялось ему в условиях современной ему 
русской действительности.
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И.
Мелкие, самые, казалось бы, незначительные 

факты и обыденные явления выступали под пером 
Андреева в трагическом освещении. Он остана
вливал свои наблюдения на самой разнообразной 
социальной среде. Общественные подонки, мальчики 
в услужении, мастеровые, чиновники, военные, 
купцы, попы, студенты, писатели, одинокие, мол
чаливые, страдающие и изнемогающие, загнанные 
и забитые, несчастные и растерянные, отверженные 
души, такова была эта среда.

Характерно, однако, что уже в этих первых, 
несомненно, реалистических в основе вещах уже 
сказываются черты, выходящие за грань реализма, 
уже витают внушения более общего, отвлеченного 
порядка — видны очертания будущей физиономии 
Андреева. Он тяготеет к симво
лам, обобщениям, к большому, 
космическому. Он улавливает 
дисгармонию решительно во 
всем, готов распространить ее 
на все в мире, на все людские 
взаимоотношения, мысли, жела
ния, стремления. И, когда герой 
одного из рассказов этого пе
риода („Ложь“) говорит о лжи, 
как о некоей субстанции, как 
о чем-то незыблемом и неиз
менном, как о чем-то всегда и 
везде сущем, разлитом в каждом 
атоме воздуха, мы ощущаем, 
что это относится уже не к 
определенному житейскому фак
ту, а ко всей сумме людских 
дел, поступков и отношений.

Так складывалось, постепенш 
нарастая и осложняясь, мировоз 
зрение Андреева, приведшее его 
к апологии „тьмы“ и „железной 
„решетки“ (.Тьма“, „Мои за
писки”). В свете этого мировоззрения гасли по
рывы чувства, взлеты мысли, значение нравствен
ного подвига, смысл социальной борьбы („Жизнь 
Василия Фивейского“, „Рассказ о семи повешен
ных“, „Так было—так будет“). Андреев-протестант, 
Андреев-исполненный мятежных дум — время от 
времени прорезывает мрак своего миросозерцания 
произведениями, герои которых полны идеи все- 
уничтожения, мечты о всесокрушении („Мысль*, 
.Царь-Голод“, „Анатэма“, „Савва“). Но значение 
этих произведений с их беспочвенными, утопиче
скими дерзновениями было столь же бесплодно, 
как эфемерна взлетающая ракета, как призрачен 
свет от бенгальского огня. Эти произведения ни
мало не светили, не способны были хоть сколько- 
нибудь рассеять и озарить тот сумрак, который,

Л Е О Н И Д  А Н Д Р Е Е В

с каждым новым творением все более сгущаясь, 
наслаивался на творчестве Андреева. Человеческая 
жизнь, бытие человека во вселенной, достижения 
человеческого ума и культуры, завоевания циви
лизации — внушают Андрееву самые пессимисти
ческие настроения („Жизнь человека“, „Черные 
маски“, „Елеазар“), выливающиеся в „проклятие“ 
городскому укладу („Проклятие зверя“), полонив
шему человека и обратившему жизнь в сплошную 
тюрьму, в железную клетку.

Таков был предельный пункт, конечная точка 
философии Андреева, претворенной в образы то 
большей, то меньшей яркости, но неизменно твер
дившей об ужасах и кошмарах бытия и о полном 
бессилии тысячелетий человеческого труда и разума 
чтс-либо изменить в этом мире зла и хаоса.

III.

Творчество Андреева и по 
гпоему возникновению, и по 
своему дальнейшему развитию, 
и по своей последующей судь
бе—яркий образец зависимости 
писателя от социальной среды 
и настроений эпохи. По основ
ным мотивам своего творчества 
Андреев вполне отвечал опреде
ленному слою российской пред
революционной интеллигенции, 
С ыл ей созвучен .и находил в ее 
недрах живой отзвук на волно
вавшие его думы и терзавшие 
впечатления,

Если мы окинем взором ту 
полосу русской предреволю
ционной жизни, которая обусло
вливала творчество Андреева, то 
вспомним, что впечатления эти 
были, по истине, ужасны. Апогей 
камарильи, власть проходимцев, 

могущество оголтелых временщиков, разгул чер
ных сотен, безответственность погромщиков и кара- 
телей-палачей, религиозные расправы, резня ино
родцев, террор печати, избиеьия студентов, казни 
матросов, усмирения крестьян, расстрелы рабочих, 
истребление огнем и мечом целых окраин, даль
невосточная бойня, виселицы, ссылки, заточения... 
Все это застилало кровавым туманом мысль и чув
ства, давило, пригнетало, сеяло жуть и ужас... 
И, поскольку Андреев вскрывал эти муки и про
валы жизни, значение его творчества было и остается 
несомненно.

Но, отравленный черным пессимизмом, Андреев 
лишен был положительных идеалов, за которыми ви
дятся лучи возрождения и обновления. Его произве
дения оставляли густой мрак, тягостные внушения
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тоску и подавленность мысли; онж звали не вперед, к 
светлым, обновленным ширям, а застилали горизонт 
тусклой, непроницаемой пеленой. И, при всем его 
громадном таланте, сліва Андреева оказалась 
весьма недолговременной потухла вместе с поро
дившими ее средой и настроениями.

Можно ли удивляться тому, что Андреев почти 
забыт, что даже десяти лет оказалось достаточным 
для того, чтобы его творчество представлялось ка- 
ким-то чуждым, фантастическим, заглохшим, полу
мертвым отголоском? В десятилетней перспективе, 
в перспективе исторического перелома, большого 
перевала, t  его тревогами и устремлениями, мир 
Андреева -  мир померкший, мир странный, дале
кий, потусторонний.

Точно сквозь дымку тумана блещут отдельные 
небольшие рассказы раннего периода; встают тра

гические и увлекательные страницы из .Жизни 
Василия Фивейского“; светят отдельные персонажи 
из драмы .К звездам“; припоминаются захваты
вающие по своему жуткому драматизму моменты 
и эпизоды из .Рассказа о семи повешенных“. В 
ряду произведений этого рода .Рассказ о семи 
повешенных“ всегда будет одним из наиболее 
волнующих по своей яркости и пластичности в 
психологической обрисовке действующих в нем 
лиц. И во всем, вообще, творчестве Андреева най
дем немало примечательных со стороны художе
ственной силы и выразительности мест.

Но в целом творчество Андреева детонирует 
с настроениями эпохи, покрывшей сумраком заб
вения мир созданных им призраков в свете не
преодоленной и разочарованной мысли.

М. Королицкий.

Находка архива Ц. А. Кюи.
Недавно случай помог найти интересную кол

лекцию, представляющую часть архива компози
тора Ц. А. Кюи, замечательного представителя 
знаменитой „пятерки“ (пяти композиторов балаки
ревского кружка) второй половины XIX века. Она 
приобретена, десять лег назад, у сына композитора -
А. Ц. Кюи, крайне нуждавшегося в начале рево
люции, и оставлена в квартире одной известной 
певицы. Это восемь, больших томов, где собраны 
все его романсы, хоровые, фортепианные, скри
пичные. виолончельные произьедения, т. е. весь 
„Камерный Кюи“.

Ценность подобной находки: 1) в до сих пор 
еще не виданной полноте собрания сочинений Кюи,
2) в обнаружении неизвестных произведений,
3) в надписях, сделанных Ц, А. 4) в исправлениях 
и купюрах, произведенных композитором, 5) в пе
реводах текста, 6) в выяснении, какие поэты более 
вдохновляли Кюи.

Мы можем проследить по этому собранию, 
впервые соединившему первые романсы Кюи (род. 
в 1835 г., ум. в 1918 г.), его развитие с 1857 по 
1868 г. (год создания замечательных песней на 
слова Майкова), когда он вырабатывает из себя 
м а с т е р а  романса.

Но. за эти десять лет, окончательно сформиро
вался балакиревский кружок, столь сильно действо
вавший на развитие Кюи. Об этой эволюции рас
сказывает нам на< денная коллекция.

Некоторые произведения встречаем здесь впер
вые: „Мистический хор" на слова Данте, посвящен

ный В. Стасову (1871 г.), собрание романсов на 
французских поэтов: Гюго и Коппэ (1884), и з д а 
ние  с р у с с к и м  п е р е в о д о м  2 0 р о ма н 
сов,  на с ло ва  Ришпе на ,  в Га мб у рг е ,  
шесть песней на слова Мицкевича, изданных 
в Берлине.

Полуполяк, Кюи прекрасно передавал великого 
польского борца Мицкевича. В данном собрании, 
где соединены все его песни на текст последнего, 
мы впервые встречаем шесть прелестных романсов 
сочинения 71, где выдаются: задорное „Сватовство“, 
посвященное знаменитому польскому течору Мы- 
шуге, и грациозное „Раньше вспоминает“, пока
зывающие Мицкевича в редком, для него, светлом 
виде.

Настоящие темы, наконец, выясняют, насколько 
Ц. А. находился, в разные годы своей жизни, под 
различными социальными влияниями. С одной сто
роны. в упомянутом ришпеновском сборнике, он 
обращается, для воплощения в музыку, к острой 
социальной сатире французского поэта, считавше
гося во Франции последней четверти XIX века, 
выразителем анархических взглядов С другой, — 
сборник ,10 отзвуков в йны“ (1905) рисует нам 
Ц. А., как крайнего патриота, с его идеализа
цией войны, с верой в то, что война — .свя
щенна“...

В общем отыскан прекрасный материал для 
б и о г р а ф и и  (увы, ее еще нет!) замечательного 
композитора и критика.

А. Коптяев.
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Вокруг света на цеппелине.
Воздушный корабль Граф 

Цеппелин' совершил недавно 
исключительный в истории воз
духоплавания кругосветный пере
лёт. На пепелет потребовалось 
употребить 20 дней и 4 часа; са
мый полет продолжался, собствен
но, только 13 дней и 12 часов; 
остальное время пошло на оста
новки—в Токио, Лос-Анжелес и 
Лакегурсте. Воздушный корабль, 
доказавший свою пригодность для 
дальних полетов своим двукратным 
перелетом через Атлантический 
океан, из Европы в Америку, вы
держал кругосветное путешествие 
без всяких аварий и поломок. Вы
летев из Фридрихсгафена утром 
15 августа, он полетел на восток, 
через территорию нашего Союза, 
через Сибирь, в Токио. Затем он 
направился через Тихий океан, к 
зап дным берегам Северной Аме
рики, где сделал остановку в Лос- 
Анжелесе, и далее, через терри
торию Соед. Штатов, через Ныо- 
Иорк, достиг Лакегурста. Отсюда, 
через Атлантический океан, он 
вернулся в Европу, через Север
ную Испанию и Францию, в свой 
исходный пункт—Фрндрихсгафен 
Корабль находился под командою 
д-ра Эккенера. В кругосветном 
перелете участвовали, помимо нем
цев, американцы, французы, ав
стралийцы, японцы, швейцарцы 
и испанцы. В Фридрихсгафен ко
рабль прибыл 4 сентября.

В истории международных сно
шений этот перелет, несомненно, 
открывает новую, блестящую стра
ницу.

Описанию первого перелета 
цеппелина из Европы в Америку 
и обратно, сделанному д-ром Экке- 
нером, редакция посвятит специ
альную книжку, которая выйдет 
в серии „Природа и Люди“.

Новые находки ископаемого 
человека в Америке, пре

зидент археологического и палеон
тологического общества в Техасе, 
д-р Кир Н. Рей, произвел деталь
ное археологическое обследование 
ряда районов Техаса. В резуль- Японское судно с дымовыми трубами.

тате обследования выяснилось, что 
находки ископаемого человека
здесь отнюдь не являются ред 
костью. Д-ру Рей удалось открыть 
местонахождения нескольких че
ловеческих костяков, сопрово 
ждавшихся значительным количе
ством орудий. Человеческие остан
ки несут на себе ряд примитив
ных чірт. Краткое сообщение ;-ра 
Рей не дает нам права высказать 
какие-либо решительные суждения 
о принадлежности открытых костя
ков к определенным расам перво
бытного человека, тем более, что 
сам д-р Рей не является антропо
логом. Однако, самый факт новых 
открытий по палеоантропологии в 
Америке весьма интересен.

Г. Петров.

Новый вид дымовых труб.
В Японии за последнее время 

сооружены Два новых мощных во
енных судна, .Kara* и .Акаги“, об
служивающие авиацию. Как видно 
на помещаемом рисунке, ,Кага“ 
имеет особого устройства дымовые 
трубы, помешенные по обоим бор
там корабля в виде огромных жерл. 
Выходящий из них дым, обвола
кивая корабль почти со всех сто
рон, создает мощную дымовую за
весу, которой могут пользоваться, 
как прикрытием, 60 аэропланов, 
бомбометателей и истребителей, 
помещающихся на плоской крыше 
корабля; последняя служит как бы 
маленьким аэродромом. .Kara* 
имеет 28100 тонн водоизмещения, 
машины его развивают мощность 
в 91 тыс. лошад. сил и скорость
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хода в 29 миль в час. „Акагй* 
обладает трубами-дымоходами та 
кой же конструкции, как у .Kara“, 
но обе помещены на штирборте 
(с правой стороны корабля).

Н овая арктическая железная 
дорога в Канаде. Быстрое 

экономическое развитие Канады 
выдвинуло вопрос о необходимо
сти проложения по ее территории 
собственного рельсового пути с 
выходом в Гудзонов залив.

Конечным пунктом нового пути 
на берегах Гудзонова залива из
бран форт Черчиль на 59° с. ш., 
располагающий хорошо защищен
ною обширною гаванью. Желез
ная дорога на Черчиль начинается 
от узлового жел.-дор. узла в Са- 
скатоуне, который охватывает 
район прерий Саскачевана и Аль
берта с интенсивной зерновой 
культурою. Отсюда хлебные грузы 
будут направляться в Черчиль и 
далее, морем в Англию, минуя же- 
лознодорожные линии и порты 
Соед. Штатов. Выгоды от новой 
дороги настолько велики, что оп
равдывают арктическую линию, 
несмотря на то, что выход из Гуд
зонова залива возможен только в 
течение четырех летних месяцев, 
и что железнодорожная линия 
пройдет на протяжении свыше 
500 миль по пустынной тундре. 
Уже после того, как было при- 
ступлено к сооружению дороги, 
выяснилась необходимость по
стройки дополнительных путей, 
и в течение 8 месяцев была со
оружена питательная ветвь в 90 
миль длиною к местности Флин- 
Флан, где открыты залежи меди, 
цинка, свинца и золота. Ныо- 
иоркские капиталисты вложили в 
это предприятие 30 миллионов 
долларов. Самая техника построй

Новая железная дорога в Канаде.

ки, в связи с своеобразными кли
матическими условиями террито
рии, отмечается значительною ори
гинальностью. Прокладке рельсо
вого пути здесь предшествует ряд 
подготовительных сооружений, об
легчающих условия работы. Вдоль 
линии на известных промежутках 
устраиваются землянки для хра
нения инвентаря, инструментов и 
проч., а также для ночлега рабо
чих. На укладываемых рельсах 
тяга производится сначала легкая, 
вплоть до собачьих упряжек. 
Применяются также тракторы и 
танки.

Окончить работы по сооруже
нию дороги предполагается в бу
шем 1930 г.

Особым законом, проведенным 
в Канадском парламенте, во всем 
районе дороги запрещена продажа 
спиртных напитков. Г.

Новое судно для арктиче
ских плаваний спроектиро
вано одним немецким инжене

ром из тяжелой броневой стали.

Новое судно для арктических плаваний.

Оно представляет собою нечто 
среднее между лодкою и санями 
и предназначается для плавания 
среди полярных льдов.'

А втомобиль-лодку соорудил 
недавно из никелированной 

стали один американец. В полном 
снаряжении этот экипаж весит не
многим более тонны и развивает 
на суше скорость в 75 миль, а на 
воде в 25 миль в час. Спереди по 
бокам он снабжен воздушными ка
мерами, предохраняющими его от 
погружения в воду, когда он слу
жит лодкою, и пропеллером, поме
щенным і.озади машины, за зад
ним колесом. Экипаж вмещает 
семь пассажиров.

Ж елезная мостовая. Во фран
цузском журнале „La Science 

et la vie“ генерал Гаскуэн высту
пает с проектом устройства же-, 
лезных (чугунных) мостовых вме
сто обычных базальтовых, гранит
ных, диабазовых. Сделанные в мар
те и ноябре 1927 г. в Le Mans и 
Rosny sur Bois опыты с железной 
мостовой оказались удачными. 
Выяснилось, что если отдельные 
звенья состоят из сплошных пли
ток, то 1 кв. м такой мостовой, 
веся 380—400 кг, обходится около 
20 руб. на наши деньги; если же 
звенья—полые, заполненные вну
три бетоном, то вес соответственно 
снижается на 100 кг, а стоимость 
не превышает 14 р. 50 к. Если же 
сделать звенья с нарезками или 
выступами с 3 сторон, то, в слу
чае износа одной стороны, звено 
можно перевернуть еще два раза 
Тогда стоимость мощения 1 кв. м 
снизится до 9 руб. Опыт показал, 
кроме того, что полые, заполнен
ные внутри цементом звенья зна
чительно понижают шум от дви
гающихся по таким мостовым эки
пажей. Г.
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ОТВЕТ ПО БИОЛОГИИ.
Подп. Нинулину.
О природе гипноза.
Гипнотизер вызывает сосредото

чение гипнотизируемого своим 
словесным, речевым внушением, 
погружая его в сонное состояние, 
но сохраняя с ним связь. При этом 
корковые процессы затихают, па
дает критика, внушаемое воспри
нимается без нее и прочно фик
сируется; так как функции коры 
тормозные при этом понижены, 
то внушенное и выполняется авто
матически, при помощи вырабо
танных в течение жизни меха
низмов.

Однако, сильные раздражители, 
противоречащие прочно устано
вившимся моральным правилам, 
обыкновенно не выполняются, так 
как критика (функция коры) всту
пает в свои права и вызывает 
торможение. Если внушение не
глубоко подействовало, то и не
лепые поступки не совершаются 
или смягчаются в выполнении.

Консультант секции научн. 
работников проф. В. Осипов.

ОТВЕТЫ ПО ГЕОЛОГИИ.
Подп. Бояркину.
— Каковы причины обра

зования ледников в умеренных 
и даже жарком поясе ‘земного 
шара?

— Для образования ледников 
необходимо значительное пони
жение средней годовой темпе
ратуры того или другого участка 
земного шара. Это понижение мо
жет явиться следствием климати
ческих изменений прилежащих 
обширных*областей или поднятием 
данного участка выше над уров
нем моря. Оледенение, охватывав
шее некогда южные окраины со
временной Африки или прибал
тийские страны, объясняется из
менением климата названных обла
стей, вследствие изменения очер
таний берегов и морей, а также 
вследствие горообразовательных 
процессов, образовавших в неко
торых экваториальных местностях 
высокие горы, естественно покры
вающиеся .вечным“ снегом.

Подп. Бояркину
— Чем объясняется происхо

ждение речных широких долин, 
окаймленных цепью холмов?

Обычно такую форму речные 
долины приобретают на участ
ках нижнего, предустьевого тече
ния. Форма эта вырабатывается, 
вследствие ослабления силы тече
ния реки, достигающей моря, то 
есть того предельного уровня, до 
которого река может углублять 
свое русло. В предустьевых обла
стях река, обычно прекращает так 
называемую глубинную эрозию, и 
вся сила весенних половодий на
правляется на размывание берегов, 
происходит т. наз. боковая эрозия. 
Она приводит к большому расши
рению речной долины, но в то же 
время и к ее мельчанию. При
брежные же холмистые бугры 
нередко являются остатками дохо
дившего сюда некогда морского 
берега.

С. С. Кузнецов.

Подп. Петрову.
О флоре и фауне Уссурийского 

края.
Нахождение в Уссурийском крае 

многих видов растений и живот
ных, которые в других местностях 
северного полушария свойственны 
только более теплому климату, 
объясняется историей ледникового 
и послеледникового периода. Как 
известно, в конце третичного пе
риода леса из широколиственных 
деревьев видов Juglans, Platanus, 
Liriodendron и др. и их спутников— 
Vitis, Rhus, Hedera, были распро
странены несравненно дальше на 
север, чем это наблюдается в на 
стоящее время. При наступлении 
с севера ледника, при постепен
ном похолодании всего полушария, 
теплолюбивые растения и обитав
шие среди них крупные живот
ные-носороги, тигры и т. п. дол
жны были отступать все дальше 
на юг, в то же время приспосо
бляясь к все более суровому кли
мату. Хотя при таком перемеще
нии часть типов, естественно, дол
жна была погибнуть, но в тех 
странах, где на пути не было не
проходимых препятствий, вроде 
высоких гор, обширных водных 
пространств, пустынь и т. под., 
представители большинства есте
ственных групп достигли южных 
областей, где и пережили наибо
лее тяжелый период. Эго, между 
прочим, произошло и в восточной

Азии. Когда ледниковый период 
окончился, началось новое пере
движение сохранившихся на юге 
видов, теперь уже к северу. При 
этом в Европе, где третичная 
флора и фауна почти целиком 
погибла, занять снова благоприят
ные места могли только очень 
обедневшие в своем видовом со
ставе сообщества. В то же время 
в восточной Азии этот состав ока
зался очень разнообразным и бо
гатым: в нем нашлось немало форм, 
могущих выдерживать большие 
колебания температуры. Надо 
иметь в виду, что виды растений 
и животных Уссурийского края 
очень своеобразны — они прошли 
долгую школу приспособления к 
изменившимся условиям. В Европе 
же таких удобных условий для 
выработки из теплолюбивых видов 
зимоустойчивых не оказалось.

  Я. С.
ОТВЕТ ПО БОТАНИКЕ.

Подп М. И. Прыгунову.
О росте стебля у  растений. 

Рост стебля происходит не толь к» 
в той части, которая прикрыт*, 
почкою, но и в других его частях; 
так, у подмаренника (Galium Mol- 
lugo) растущая часть равна 2-4 см, 
а у водяной сосенки (Hippuris 
vulgaris) эта часть достигает 
20-30 см, считая от верхушки 
стебля. При росте стебля почка 
удлиняется и зачатки листьев, 
ее составляющие, мало-по-малу 
развиваясь, превращаются в на
стоящие листья. У некоторых ра
стений новая почка образуется на 
вершине стебля; приэтом преж
няя точка роста продолжает раз
виваться дальше, а на некотором 
расстоянии от нее, следовательно 
с боку, образуются новые точки 
роста, дающие начало боковым 
ответвлениям -  веткам. Такое раз
ветвление стебля называется м о- 
но по д иа ль ным.  В других 
случаях точка роста прежнего 
стебля раздвояется на две новые 
точки роста, причем прежнее на
правление роста утрачивается, 9 
взамен его появляются два новых 
направления, две равноправные 
ветви. Такое разветвление стебля 
называется дихот омиче с ким.  
У некоторых растений, например, 
у злаков, кроме верхушечного на
блюдается еще так называемый
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и нт е р и З л я р н ый  рост, т. е 
стебель растет у основания междо
узлий, следовательно, в своей 
средней части.

Н. Смирнов.

ОТВЕТ ПО МЕДИЦИНЕ.
О вреде табака.
(Ответ на многочисленные за

просы).
Если предположить, что человек 

начинает курить с 15 лет и что он 
живет до 60 лет, то, следовательно, 
он в течение жизни будет курить 
45 лет.

Если теперь допустить, что ку
рящий употребляет в один день 
20 папирос, то за 45 летний срок 
он выкуривает 328 500 штук.

При выкуривании в день 20 па
пирос средней креиости в орга
низм человека поступает из на
иболее важных составных частей
дыма табака:

Никотина...........................  0,032 гр.
Пирнд п. оснований 1.011 „
Аммиака.............................0,032 „
Сннпльной кислоты..........  0,0и06 „

За 45 лет получаются следую
щие количества этих веществ:

Никотина  ........   1478.25 гр.
Плрндон. оснований  180.67 ,,
А м м и ак а  .......................... 525 6 „
С и н и л ь н о й  к и с л о т ы   9,85 „

Причем для взрослого среднего 
человека смертельной дозой, как 
Никитича (для не курящ го), так 
и синильной кислоты считается 
1 капля.

Выходит, что при употреблении 
20 папир с в день в человеческий 
организм поступает в течение дня 
1,5, а за 45 лет курения 29994 
смертельных доз, другими словами 
ядами табака, выкуриваемого за 
день, можно отравить 1,5, а за 
45 лет — 29994 человек...

Если курящие всетаки не отра
вляются на смерть от ядов табака, 
то это объясняется медленным 
введением их и привычкой к ним. 
Но если острого отравления и не 
насту на т, то можно ли допустить, 
чтобы хрони .еск е, медленное 
отравление прошло для человече
ского организма без последствий? 
Конечно, нет.

Как дейст ует табак на организм, 
каждый может узнать опытом на 
себе: если выкурить некурящему 
одну, а курящему три папиросы 
в течение 5 минут, и при этом не 
выпускать только изо рта дым, а 
вдыхать каждую порцию последнего 
в легкие, .затягиваться'“, то сей
час же так̂ й экспериментатор по
чувствует головокружение, сердце
биение, дрожание в мышцах,зрачки 
съузятся, появится понос и т. д

Если в самом слабом табаке 
содержится 2°/о никотина и если 
из табака в дым переходит его 
самое меньшее 80°/0, то из 20 па
пирос, т. е. из 10 гр. табака,, мы 
будем иметь 0,16 гр. никотина, из 
которых, как мы видим, 0,09 по
ступает в организм курящего, а 
0,07 будет выпущено на воздух. 
Если курение будет совершаться 
в п мещении, концентрация ядов 
табака в воздухе будет тем больше, 
чем меньше кубатура данного по
мещения. Отсюда, всякий куря
щий в помещ нии, не только 
отравляет себя, но и других, на
ходящихся в этом помещении, т. е. 
он не только хрони еский само
убийца, но и медленный убийца.

Кроме непосредственного хро
нического отравления со всеми 
его последствиями, курение при
носит и тот вред, что оно вы
з ыв а е т  р а з д р а ж е н и е  сли
з ис т ых  о б о л о ч е к  дыха
те ль ных  п у т е й  (носа,  г ор
ла, гортани,  бронхов,  
л е г о ч н о й  ткани)  желудочно- 
кишеч .ого тракта и т. п., в о с о- 
б е н н о с т и  если эти органы  
больны.

Оказывается, что в медицине до 
сих пор нет надлежащих против 
этого средств. Только за последнее 
время делаются попытки помочь 
бросающему курить внушением. 
Каждый же может попробовать 
самовнушение и начать отвыкать 
от табака медленным сокращением 
числа выкуриваемых за день па
пирос. — — -
ОТВЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХО

ЗЯЙСТВУ.
Подп. Румовсному.
К культуре картофеля.

Длина вегетационного периода 
у картофеля чаще определяется 
в практике по отмиранию ботвы, 
а не по началу цветения. Ни 
тот. ни другой способы не могут 
считаться достаточно надежными. 
Отмирание ботвы часто бывает 
преждевременным и вызывается 
болезнями картофеля. Это не
нормальное отмирание во мно
гих случаях связано с большей 
заболеваемостью ранних сортов и, 
следовательно, имеет лишь косвен
ную связь со скороспелостью. Нор
мальным отмиранием можно счи
тать постепеннее желтение листвы, 
не сопровождаемое картофельной 
гнилью или другими болезнями 
кар:офеля. В северных условиях 
оно наблюдается редко.

На момент зацветания влияют 
некоторые причины, иногда совер
шенно ке зависящие от скороспе

лости сорта: крупность посадоч
ных клубней, энергия цветения, 
у некоторых нецветущих с ртов 
сведенная к нулю. Поэтому оценку 
скороспелости необходимо произ
водить по совокупности ряда при
знаков. Отмирание ботвы и момент 
зацветания необходимо дополнить: 
повторностью зацветания, связан
ной с количеством соцветий на 
главном стебле, и ростом и созре
ванием клусней. На созревание 
клубней влияют метеорологические 
условия, и иногда закончившие 
рост клубни возобновляют его.

С. Букасов.

СПРАВКИ.
Подп. Губичу.
Литература по систематике 

растений.
По систематике растений на рус

ском языке можно указать сле
дующие оуководства:

Веттштейн, Р. Руководство 
по систематике растений. Перев. 
проф. С. Ростовцева, изд. Сабаш
никова, 1912.

Варминг, Е. Систематика ра
стений. Перев. С. Ростовцева и 
М. Голенкина.

Палладия, В. Морфология и 
систематика растений. 1913.

Шуман и Гильг. М ір расте
ний. Перев. А. Рихтера. Изд. Брок
гауза и Ефрона.

Краткие описания можно найти 
и в сочинениях более общего и 
вводного характера:

Кузнецов, Н. А. Введение в 
систематику цветковых растений. 
Юрьев. 1914.

Буш, Н. А. Систематика расте
ний. Петрогр. 1915.

Для определения по листьям и 
коре можно указать:

Вольф и Палибин. Определи
тель древесных и кустарн. пород 
по листьям.

Вольф. Хвойные деревья и ку
старники Европ. и Азц т̂ск. части 
СССР. 1925.

Определение подревесинеможно 
вести по макроскопическим или 
же микроскопическим признакам. 
Для первой цели может служить:

Кузнецов. Таблицы для опреде
ления и изучения древесины но 
макро. копическим признакам. Изд. 
Лесн. Инст. 1924.

Для микроскопического опреде
ления служит, кроме опублико
ванных Сурожем в 1927 г. на 
украинском языке таблиц для 
определения древесных пород, 
определитель древесины (листв. 
пород) Успенского (изд. Торфян. 
Инст.). О. В.
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