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Невозможность закончить в настоящем 1 9 2 6  году издание Словаря, объясняющаяся 
рядом задержек и затруднений, связанных с выпуском в свет столь ответственного справоч
ного издания, ставит перед Издательством необходимость перенести издание Словаря и все 
обязательства перед подписчиками Словаря на наступающий 1 9 2 7  год.

Издательство обязуется производить высылку книг Словаря всем годовым подписчикам 
1926 года, уплатившим за Словарь полностью или частично (с правом доплаты) независимо 
от участия их в подписке на журнал в 1927 году, по мере выхода в свет даіьнейших 
книг Словаря.

Вся работа по составлению Словаря закончена и находится в стадии выпуска.
В процессе работы по составлению Словаря, Редакция Словаря нашла необходимым, 

кроме 12 книг, дать дополнительный выпуск к Словарю; і Современные общественно-полити
ческие деятели», который будет также разослан подписчикам на (Словарь 1926 года.

Книга 2-я „Новейшего Энциклопедического Словаря“
будет разослана при >§ 24 журнала «Вестник Знания».

О т Э нспедиции ж урнала гВ естнин Знания»:
Журнал „Вестник Знавав“ Л  21 едав ва городскую а иногороднюю вочту 2 9 декабря*
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Ппоф. А. А. ГРОМ ОВ.

Последний живописец древней были и сказки.
( П а м я т и  В. М. В а с н е ц о в а ) .

В Москве недавно на 78-м г. ж изни скончался  
знаменитый худож ник В и к т о р  М и х а й л о в и ч  
В а с н е ц о в .

На одном из многолюдных собраний, посвящ ен
ных памяти покойного, его младший брат, 70-летний  
худож ник Аполинарий Васнецов, вспоминая о дале
ких годах ю ности, рассказал, в каком настроении  
вернулся Виктор Михайлович из своей первой по
ездки заграницу, где прож ил в 7 0 -х  г.г.. около 11/«лет:  
« о н  у д и в и л  н а с  в с е х  п о д 
л и н н ы м и  с л е з а м и  у м и л е 
н и я  п е р е д  к р е м л е в с к и м и  
б а ш н я м и ,  В а с и л и е м  Б л а 
ж е н н ы м  и о с т а л ь н ы м и  
п а м я т н и к а м и  н а ц и о н а л ь 
н о г о  х у д о ж е с т в е н н о г о  
т в о р ч е с т в а .  О н  п л а к а л  о т  
р а д о с т и  и о б и и м а л с я 
с в о и м и  с п у т н и к а м и ,  
г а я  п о  в о з в р а щ е н и и  
М о с к в у .
в н е м  л ю б о в ь  к р о д н о м у » .

Таким был Виктор Васнецов на 
заре своего служ ения России.

Умер он глубоким старцем и—  
сообщают газеты— «за последнее время 
написал капитальные вещи —  семь 
сказок».

Русская старина и народная поэзия были источ
ником вдохновений для Васнецова в течение всего 
его долгого ж изненного пути.

« *
*

«Вырождается» или «преображается» народная  
поэзия? Об этом ведутся долгие и нервные споры  
среди специалистов.

Н есомненно, что старинные сказки, песни, бы
лины почти исчезли в Европе и вымирают в России.

И ндустриализация страны, ш кола; печать и успехи  
техники неумолимо гонят сказк у все дальш е и дальш е 
на север, в глуш ь, в тайгу , в дремучие дебри при
озерного края.

А было время (и не особенно далеко оно от нас), 
когда сказкой ж ила, теш илась и утеш алась деревен
ская Р усь.

Почти первобытная природа и ее бескрайный 
простор манили своим привольем в тяж кие годы 

стародавней татарщины и в недавнюю  
пору боярско-дворянского ига.

Н арод уходил в «прекрасную мать- 
пустыню», и на лоне ее поднимались 
и расцветали чудесные мечты —  в 
песне, сказке, бы лине...

«Мечта» в простодуш ной фило
софии русского народа всегда иг
рала великую  роль.

. . .  «Бродит по земле «Горе-зла- 
счасгье», и не спастись от него ни 
«во темных лесах», ни даж е в кабаке; 
но есть «К итеж-град», где вечная ра
дость. А не найдешь Кптеж -града (не 
всякому он показывается), иди прямо 
в «Белую Арапию».

В основе своей сказка интерна
циональна: в Олонецкой губернии  
та ж е хитрая лиса, что и у  кафров; 

древний египтянин знал загадочно-глубокую  сказку  
о Кащее бессмертном; русский богатырь Илья имеет 
черты, роднящ ие его с героями персидского эпоса.

Но космополитический сказочный остов каждый 
народ облекает в свою национальную  плоть и ревниво 
дорож ит словесной небылицей, помогающей ему легче 
переносить действительность, которая иногда бывает 
страшнее небылицы.

На первых ступенях культуры сказка заменяет  
народу науку, и ее чудесные выдумки— как будто

В . М. Васнецов.
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начертанная нам ного столетий вперед программа, вы
полняемая изобретателями и учеными нашего времени.

«Ковер-самолет» «семимильные сапоги», «разрыв- 
трава», удивительные способности братьев «семи- 
Семионов» и пр .—  
всему а. ому сказоч  
ному
есть параллели в 
технических чуде
сах X X  века

«Сказка» цля 
•первобытного чело
века не только 
«точное знание», но 
и метафизика, по 
своему воздействию  
более могуществен-- 
ная, чем многие 
другие влияния.

В чем ж е ее 
очарование и сила? В. Васнецов. Сирин и Алконост

Простыми, мо
гучими, «первозданными» словами безвестные ска
зители и певцы, не подозревая своей органической
связи с глубочайшей древностью, говорят нам о
прошлом народа (были
ны), о горе и радости 
(песня), о народных взгля
дах на смысл ж изни (сказ
ка. легенда, поговорка), 
рисуя образы  яркой, на
ивной и убедительно-прав
дивой' красоты.

*  *
*

Русское общество лишь 
со времен П ушкина на
училось понимать подлин
ную красоту народной рус
ской песни и сказки.

Очарование русской  
природой (идущ ие от П уш 
кина темы Гоголя, Т урге
нева, Лермонтова, Н екра
сова,. Бальмонта, Блока) 
нашло свое отражение в 
творчест ве многих русских  
живописцев.

Но возмож но-подлин
ная сущность той красоты, 
которая ж ивет в народной  
поэзии, героическое начало 
в исторической ж изни р у с
ского народа, облик на
циональной русской куль
туры были впервые достигнуты Виктором Михай- 
аовичем Васнецовым.

Одна тема всю ж изнь волновала худож ника: 
русская народная «сказка» (в широком смысле этого

слова), как выразительница народного м иросозер
цания, .мироощущения и миропонимания

В эпоху  сентиментального народничества и 
народничанья эс-эров, Чеховских «мужиков», Репин

ских «бурлаков» и 
«запорожцев», В ас
нецов показал р у с
скому обществу то 
бессмертное— и об
щечеловеческое , и 
свое, —  чго х р а 
нится в народной 
памяти о прошлом, 
—  в сказке истори
ческой, бытовой и 
религиозно - фило
софской.

Васнецову при
сущ а была способ
ность поэтического 

Песнь радости и песнь печали, проникновения в
глубины доистори

ческой ж изни человечества. Роспись «Русского Исто
рического М узея» в Москве свидетельствует об уди
вительном даре худож ника воссоздавать картины

прошлого на основе скуд
ного археологического ма
териала. Вот толпа дву
ногих зверей, сильных про
будивш имся разумом и ин
стинктом общественности, 
загнала в яму могучего 
разъяренного мамонта. 
Грозно сверкают глаза за 
травленного чудовищ а, на
носящ его хоботом сокру
шительные удары . Но ко
нец его близок: трогло
диты забьют его да смерть 
громадными камнями. На 
дв у х  других фресках «Ка
менного века» первобыт
ная семья («род») представ
лена в мирном своем бы ту: 
кто готовит иищ у, кто про
бует лук , целясь в летя
щую птицу; старый, за 
росший волосами дед (б у 
дущ ий « домовой » )  учш  
внука добывать огонь; мо
лодая дикарка радуется, 
ловко вытащив из воды 
стерлядь; первобытный 
гончар - худож ник горде

ливо люб>ется своим изделием, черепки которого, 
быть мож ет, хранятся в том ж е  «Русском Истори
ческом М узее». Всю группу охраняет «вождь», мо
гучий мускулистый троглодит с гривастою шапкой
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Три знаменитые фрески росписи Русского Исторического М узея в Москве «Каменный Век»
работы худож ника В . М. Васнецова.
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волос на голове, с звериными, хищными челю
стями; на плече царственный дикарь держ ит не
уклю ж ую  палицу с насаженным на нее заострен
ным осколком камня; в левой руке— копье с камен
ным наконечни
ком. Он смотрит 
вперед сторожко  
и зорко, как 
будто чуя врага

Фрески «Ка
менный век» яв
ляются как будто 
прелюдией, всту
плением в раз
нообразн о-чудес
ный мир, создан
ный знаниями, 
любовным трудом  
и творческой фац- 
тазией великого 
ж ивописца.

Одно беглое  
перечисление сю
жетов —  и читатель уж е в царстве народной грезы, 
дел давно минувш их дней, преданий старины глубо
к о й ... «Иван Царевич на сером полке»... Не ему ли 
пророчит судьбу «Гамаюн 
— птица вещая»? Или она, 
вместе с «Алконостом-пе- 
чалыо» и «Гамаюном, пти
цей радости», будет кру
житься над «Богатырем  
на распутьи»?.. Кто его 
встретит? «Три царевны 
подземного царства», или 
«Три богатыря»? Следует 
отметить, что композиции 
Васнецова —  не билибин- 
ский, якобы «народный» 
л убок :. Васнецов —  тонко 
чувствующий и умный 
по?т-романтик, вооруж ен
ный не только интуицией  
(бессознательным чутьем), 
но и научным знанием
стагрины и народности, поскольку она открывается 
пытливому взору ученого в дош едш их до нас 
памятниках. Н апр., его знаменитая картина «Три 
богатыря» —  худож ественное разъяснение древних  
былин: о характере И льи, Добрыни и Алеши вас
нецовская картина говорит то ж е, что спели бы 
изображенные им ж е «Гусляры »...

Естественно и понятно, что Васнецов с его 
поэіическим  устремлением в национальную  архаич
ность и народно-поэтическую старину долж ен был

В . Васнецов. Три царевны подземного царства.

В. Васнецов Гусляры.

отразить в своем творчестве церковно-религиозные 
мотивы и сюжеты. В одной из своих газетных заметок 
о почившем худож нике А . В . Луначарский говорит, 
что « к о г д а  р е л и г и я  у м р е т ,  т о г д а

о с о б о й  к р а 
с о т о й  з а с и 
я е т  т а  ж и 
в о п и с н а я  
с к а з к а ,  к о 
т о р у ю  c o s - 
д а л  В а с  н е- 
ц о в и з  е е  
м о т и в о в » .

Особенно по
разительны фрес
ки Васнецова в 
Киевском соборе  
св. В л а д и м и р а .  
Х удож ник овла
дел  тайной того 
очарования, ко
торое исходит из 
проникнутых ве

рой и чувством работ древне - русских мастеров: 
быть может, источник их красоты —  в технической  
неумышленной наивности письма и в д ухе  сурово-

монашеской В изантии, ко
торым вест от ликов свя
тых. Радостная,— «земная» 
—манера великих италь
янцев казалась «нечести
вой» для русского средне
векового худож ника.

Но в церковных ра
ботах Васнецова дан пора
зительной по своей х у д о 
жественной правде и «ло
гике» синтез искусства В и
зантии с тем «земным», что 
пленяет нас в женственных 
М адоннах Рафаэля.

Творческая ж изнь В.М. 
Васнецова была полна не
угасимой любовыо к на
циональному искусству 

во всех его проявлениях. В истории русской ж иво
писи его роль равноценна и равнозначущ а роли  
Пушкина: он обрел ж ивую  красоту там, где иные пе 
видели ничего, а другие находили лишь убож ество, 
всяческую грубость и нищ ету.

П равду своего понимания родной истории и 
культуры Васнецов доказал в своих картинах так  
убедительно-неотразимо, что зритель принимает ее, 
не сп о р я ...

Л. Громов.
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Акал. В . М. Б Е Х Т Е Р Е В .

П р и р о д а  с н о в и д е н и й .
Не смотря на повседневность сновидений, они, 

без  научного объяснения сна, являются тем таинствен
ным миром, который часто пораж ает воображ ение  
проснувш егося. На основании этого, сновидениям  
приписывалось иногда, особенно в старину, значение  
чего то чуж дого личности человека и чего то таин
ственного, связанного с действием особых сил, вме
ш ивающихся в обыденную ж изнь человека. В осо
бенности первобытному человеку сновидения должны  
были казаться связанными с чем то чудесным, ибо  
во сне он двигался, ходил , говорил, бывал в других  
м естах, а , пробудивш ись, оказы вался снова среди 
обычной обстановки. Отсюда у  первобытных людей 
неизбеж но долж на была появиться вера в сущ е
ствование кого то потустороннего, посещающего их 
во время сна, вера в д у х а , на подобие двойника, 
оставляющ его временно тело и вновь затем вхо
дящ его в него. Подобные толкования сновидений  
нашими докультурными предками были источником  
воззрений на все вообще предметы окруж аю щ его  
мира, как на предметы одухотворенны е. Это одухо
творение предметов или так наз. анимизм (от an im us—- 
душ а) неизбеж но приводип к мысли о злы х и добрых  
д у х а х , смотря п о т о м у , приносили ли те или другие  
предметы и явления вред, или благоприятствовали  
человеку, откуда и возникла в конце концов идея  
бож ества. Что мысль наш их предков шла именно 
таким путем, мы имеем право думать на основа
нии исследований верований современных дикарей, 
представляющ их многие предметы мертвой материи 
одухотворенны ми.

В древние времена сновидениям обычно прида
вали бож ественное происхож дение, и существовали  
особые снотолкователи, которых приглашали ко 
двору. Д аж е в просвещ енной Греции сновидения  
считались таинственными действиями и открове
ниями богов. Верховным властителем снов греческая  
мифология считала самого главного из богов Зевса  
(Ю иитер у  римлян).

И з греческих философов еще Пифагор развивал  
учение о д у х а х — носителях сонных грез, странство
вавших но повелению Зевса. Они являлись причиной 
несчастий и болезней и могли предсказывать будущ ее. 
Д а ж е Сократ верил в божественное происхож дение  
сновидений, даю щ их указание на будущ ее. Платон 
считал их  одной из форм откровений и созерцания  
вечной истины. Только Аристотель (384— 322 до  
нашей эры), основатель естествознания, сделал пер
вый правильный научный подход к этому вопросу, 
развивая психологическую  точку зрения в своем  
сочинении <(0 сновидениях и их толковании». По его 
гипотезе, причина сновидений не вне, а внутри чело
века, и образы в сновидениях являются продуктами  
наших воспринимающих органов, а возбуж дение по

следних является последствием раздраж ения нервной  
системы. Н еобходим о, впрочем .зам етить, что и Аристо
тель отдавал дань мистицизму (верованию в таинствен
ные силы), признавая сновидения дьявольского про
исхож дения. Нечего говорить, что и много позднее 
сновидениям, особенно в невежественны х слоях на
селения,придавалось особое значение, благодаря чему 
были в большом х оду  так наз. сонники, т .-е . книжки  
— снотолкователи *).

Нет надобности приводить здесь многочисленный 
ряд наблюдений относительно происхож дения сно
видений, которые развивались разными учеными. 
М ежду прочим, выяснилось, что на характере сно
видений отражаются разнообразны е внешние и вну
тренние раздраж ен ия, действующ ие во время сна. 
Т ак, случайное болевое раздраж ение может превра
титься в удар кинж алом, действие трупного запаха  
может вызвать сновидение с видом мертвецов, во время 
голодания нередки сновидения о съедобном и т . п. 
При этом в самом сновидении играет более или менее 
значительную  роль символизм, благодаря которому 
внешние и внутренние раздраж ения являются лишь 
толчком для возбуж дения той или иной сложной  
картины в сновидении. Д л я  пояснения сказанного  
приведем примеры символизма в сновидениях. Во 
время переезда из Л енинграда в Киев я попал в вагон 
с сильной тряской и шумом колес. Пробудивш ись  
от сна, я вспоминаю сновидение, что будто бы ехал  
на корабле в страш ную бурю  с шумом и свистом ветра. 
Здесь , таким образом , прошлый жизненны й опыт 
воссоздал, под влиянием внешних раздраж ений , кар
тину, в которой шум колес символизировал бурю , 
а необычайная тряска вагона качание на корабле. 
В другом  случае, во время пребывания на ю ге, я за 
снул на балконе на сетчатой пруж инной кровати, 
при чем каждый поворот тела приводил в движение  
сетку кровати и давал впечатление се уклона в сто
рону под давлением тела; в то ж е время умеренный 
ветерок ю жной ночи обдувал мне лицо. Испытанное 
при этом сновидение вылилось в кар тину,будто  бы 
я еду с быстротой на воздуш ном корабле, при чем 
замечаю, что всякий мой уклон в сторону как будто  
наклоняет и самый аэроплан. Во время этого воз
душ ного путешествия я отличаю быстроту полета но

*) Эти сонники и до сих пор еще можно встре
тить в невежественных кругах населения. Н о, стран
ным образом, они у  различных народов отличаются 
большими различиями. Научная цена этим сон
никам — ломаный грош. Однако, этим не исклю
чается возможность существования так наз. «вещих 
снов»; но их  происхож дение не имеет ничего общего 
с мистицизмом и объясняется научно, как безотчет
ное (бессознательное) творчество на почве чаще всего 
того состояния, которое обозначается так наз. пред
чувствием (об этом побеседуем в другой раз).
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какому то предмету черного цвета, быстро убегаю 
щего в воздуш ном пространстве в направлении кзади  
от аэроплана. Здесь  подвижность кроватной сетки 
и кожные раздраж ения от ветерка привели, на осно
вании воспроизведения из прошлого опыта, к симво
лизированию этих раздраж ений в форму путешествия 
на аэроплане, с чем, естественно, связано понятие 
о быстроте этого путеш ествия. Как видно из при
водимых примеров, символизм в сновидениях пред
ставляет собою в сущ ности не что иное, как  
своеобразное творчество, основанное на воспро
изведении картин из прошлого опыта, возбуждаемы х 
упомянутыми раздраж ениями.

В самое последнее время особенно много 
занимался природой сновидений известный венский  
врач Ф рейд. П ользуясь так паз. психоанализом , 
он пришел к выводу, что, если расшифровать симво
лику, более или менее обычную для сновидений во
общ е, то выявляются леж ащ ие в основе сновидения 
скрытые ж елания данного лица. Такие сновидения 
мы, действительно, имеем нередко, в особенности  
в детском возрасте, да и у взрослы х подобные сно
видения не являются большою редкостью. Т ак , 
во времена пережитого населением П етрограда го
лода в 20 году многие из ж ителей видели снови
дения со съедобными блюдами. Это указы вает на 
роль в сновидениях высших проявлений личности. 
Н о, без сомнения, не одни ж елания и не одни 
внутренние и внешние раздраж ители восприни
мающих органов определяют содерж ание снови
дений. Целый ряд наблю дений, произведенны х мною, 
показывает, что сновидения иногда воспроизводят  
с необычайной яркостью и точностью все события 
прошлого дня. Это случается большею частью с нерв
ными лицами, не обладающими глубоким сном, но 
это ф:ікт. З десь , очевидно, основой сновидения  
являются собы тия, пережитые в течение протек
шего дня, которые играют роль своего рода р а з
драж ителей, оживляющ ихся в периоде сна. С дру
гой стороны, характер сновидения стоит нередко  
в самой тесной связи с общим настроением или 
мимико-соматическим состоянием , согласно объ
ективной (рефлексологической) терминологии. Т ак , 
известно, что в целом ряде случаев лица, перенесшие 
большие потрясения (а такие случаи были особенно 
часты во время граж данікой войны), испытывают 
в период сна кошмарные сновидения, большею частью  
стоящие в тесной сйязи с пережитыми событиями. 
Нет надобности говорить, что в этом случае ни о 
каком ж елании, как основе сновидения, не может быть 
и речи, ибо здесь  воспроизводятся все события, и 
желаемые и нежелаемые *)

*) Н адо, впрочем, заметить, что фрейдисты, т.-е. 
последователи Фрейда; принимают, что и устраш аю 
щие сновидения не составляют исключения из того 
общего правила, что сновидения подобны символи
ческому выполнению ж елания. При этом, конечно, 
не самые устрашающие грезы рассматриваются, как

Иногда развиваются сновидения в обратном  
направлении по отношению к желг.емому, так наз. 
сны «наоборот». В этом случае сновидения, видимо, 
являются скрытым воспроизведением сомнений, ко
торые возникают наряду с ж еланием . В иных сл учаях, 
как показывает ряд сделанны х мною наблюдений, 
оказывает реш ительное влияние на характер снови
дения сосредоточение перед сном на том или другом  
предмете. Благодаря этому сновидение как бы р а з
вивает канву мыслей, которые выявлены сосредо
точением.

По моим наблюдениям, это случается вообще 
нередко. Здесь  дело идет о продолж ении мозговой 
работы и во сне, чем, очевидно, и объясняется так наз. 
творчество во сне. В научной литературе описаны  
многочисленные случаи такого творчества во сне, 
примеры которого и мне приходилось видеть неодно
кратно и даж е испытывать это на себе самом. Д ал ее , 
на характере сновидений отраж ается и общий ж изн ен
ный тонус в виде общ его бодрого или угнетенного  
состояния. А так как это последнее стоит в связи  
иногда и с атмосферными влияниями, то ясно, что и 
погода может отраж аться на характере сновидений. 
Замечено, нап р ., что некоторые люди при плохой  
погоде имеют сновидения, в которых фигурируют  
умерш ие.

А нализируя и свои записи многочисленных сно
видений, я мог убедиться , что леж ащ ие в основе 
сновидения скрытые ж елания стоят такж е в связи 
с предшествующим сосредоточением, как и влияние 
на сновидения тех  или други х внутренних или внеш
них раздраж ителей , ибо то , что обозначается словом  
«желание», представляет собою в сущ ности субъек
тивную сторону сосредоточения на желаемом пред
мете, а те или другие раздраж ител и, в свою очередь, 
возбуж даю т акт сосредоточения на их действии.

В конце концов содерж ание сновидений является  
обычно результатом внеш них или внутренних воздей
ствий, а такж е предш ествующ ей мозговой работы  
и общ его состояния данного лица, а равно его прош 
лого опыта и кругозора и , наконец, физической при
роды или так н аз. конституции данного лица. Таким  
образом , ни о какой вообще мистике, столь распро
страненной по отношению к сновидениям, не может 
быть и речи.

Обращ аясь к физиологическим условиям сно
видений, следует преж де всего иметь в в и д у , что сно
видения возникают при заторм оженной деятельности  
головного м озга, которая лишь временно и частично 
растормаживается под влиянием достигающ их с пе
риферии раздраж ений. Первоначальным толчком  
к возбуж дению  во сне наш их воспринимающих 
органов служ ат появляющиеся с закрытием глаз

символическое выполнение ж елания, но в них все же 
будто бы содержится предположение такого ж елания,, 
только оно прерывается чрез обусловленное страхом  
пробуж дение. (См. Green. G. Н. The problem  of the 
terror dream . Psyche. Bd. 5 . №  2. 1924).
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так наз. «фосфены», в виде цветных изменчивых пятен, 
затем возникающ ие в тиш ине, «акузмы» в виде звона  
и ш ума, далее кожные осязательны е и иные раздра
ж ения в виде механических и термических раздра
ж ен ий , а такж е те или други е внутренние раздраж е
ния. Мори утверж дает, что когда наступает сон, 
цветные пятна в органе зрения засыпающего 
укрепляю тся, их переменчивость прекращ ается, 
и они принимают определенны е очертания лиц и 
ф игур. Л одд и его опыт с задерж кой сновидений  
по утрам без раскрытия глаз указы вает на расплы
вание сновидения в виде фигур в цветные пятна: 
виденная во сне газета, н ап р ., при неполном про
буж дении преобразуется в белое пятно с полосками. 
Подобным ж е образом сновидения развиваю тся и из 
акузм ов, хотя в общем реж е. Ш ум, звон , свист 
в уш ах или доносящ иеся извне звуки служ ат основой  
для обособленны х, иногда резких звуковы х сновидений 
в виде пения, крика, музыки и т . п. Р азговор во сне, 
но Б ергсону, стоит в связи с развитием мыслей, толч
ком для которых сл уж ат те или иные картины сно
видений. О сязательны е, а равно и другие раздра^  
ж ения, как нап р., вкусовые и обонятельны е, иногда 
входят в состав зрительных картин, которые являются  
в сновидениях, вообще говоря, преобладающ ими. 
Надо при этом заметить, что внешние раздраж ения  
чаще служ ат причиной сновидений в то время, когда 
сон не совсем глубокий , нап р., с вечера и под утро. 
В этом смысле особенно метко схвачена картина 
сна, изображ енная поэтом Тютчевым в стихотворении  
♦Сон на море»:

«Как дикий волшебника вой,
Лишь слышался грохот пучины морской,
И в тихую  область видений и снов
Врывалася пена ревущ их валов».

В книжке «Работа головного м озга в свете рефлек
сологии» (изд. ж у р іі. «В . Зн.») мною было развито, 
давно у ж е установленное мною в научны х работах  
полож ение *), что внешние и внутренние восприни
мающие органы суть трансформаторы или преобра
зователи внеш них энергий, превращающие послед
ние в физическую  ж е энергию  нервного тока. П о
следний. достигая высших центров и не переставая  
быть нервным током , при условиях задерж ки и чрез
мерного напряж ения, сопутствуется субъективными  
процессами, которые подлеж ат отчету в форме сло
весной или письменной речи, в связи с мимикой 
и ж естам и. Отсюда ясно, что, анализируя сло
весный отчет, как объективное явление в виде 
описания, состоящ его из связанных м еж ду собою  
словесных знаков, как символов, произносимых с 
определенной интонацией, рефлексология имеет воз
можность исследовать работу мозговых центров, 
когда она , вследствие тормозны х процессов, не 
может проявиться н ар уж у внешним образом , напр, 
движ ениями, поступками измененлями в деятель

*) См. Обозрение психиатрии. 1896. Neuer Сеп- 
tralb l. 1890.

ности внутренних органов и т . п . Таким образом , 
словесный отчет о пробегающ их мыслях и пере
ж иваниях вообщ е, как не выявленных н аруж у со
четательных рефлексах или вокальных субрефлек
са х , может быть использован для выяснения их 
характера, как тот ж е отчет может быть исполь
зован и для выявления переживаемы х внутренних  
картин или так н аз. образов в сновидениях.

В упомянутой книге мы говорили, что высшая или 
сочетательно-рефлекторная деятельность (психическая  
в субъективном обозначении) осущ ествляется при по
средстве мозговой коры, как высшего органа нервной 
системы. П оследнее, конечно, справедливо только 
в отношении к человеку и высшим животным, тогда 
как по отнош ению к нисшим животным, у  которых 
коры даж е и не сущ ествует, сочетательно-рефлектор
ная деятельность выполняется другими, более нисшими 
мозговыми центрами. Это одинаково имеет значение 
в случае возбуж дения сочетательных рефлексов 
как путем внеш них, так и путем внутренних раздра
ж ений . Н о особо важ ную  роль в жизнедеятельности  
организма имеют, без сомнения, те рефлексы, которые 
развиваются внутри самих тканей, отраж аясь имеете 
с тем и на деятельности высших центров с их соче
тательными рефлексами. Д ел о  в том, что восприни
мающие аппараты, как трансформаторы или пре
образователи внешних энергий в нервный ток, пред
ставлены заложенны ми внутри тканей и в отдельных 
узл ах  нервными клетками: 1) симпатической или веге
тативной, иначе растительной нервной системы и
2) парасимпатической или паравегетативной нервной 
системы. Первая обслуж ивает собственно тканевые 
пространства— сосуды и щ ели, вторая обслуживает  
больш ие полости тела в виде внутренних органов—  
сердце, легкие, ж ел удок , кишечник, пузы рь и пр. 
Ближайшими центральными областями первой яв
ляю тся так наз. симпатические узлы , расположенны е  
частью внутри тела вообщ е, частью по бокам позво
ночного столба, и находящ иеся в св язи , главным 
образом , с центральным серым веществом спинного 
и головного м озга, включая и дно 3-го ж елудочка, 
как высший центр этой системы, стоящей в свою 
очередь в связи с корою м озга.

Несомненно регулирую щ ее значение этой системы, 
состоящ ей из восходящ их и нисходящ их волокон, 
для деятельности соматических или внутритканевых 
процессов путем соответствующ их рефлексов сосу
дистой, отделительной и гормонной системы *).

*) Под гормонной системой следует понимать 
систему внутренних ж ел ез, выделяющих в кровь 
особые химические вещества или гормоны. Взаимная 
деятельность этих ж елез регулируется как с помощью 
хе.морефлексов через кровь в виде химических воздей
ствий гормонов одной ж елезы  на другую , так и путем 
взаимодействия через нервную систему (См. В . Б ех
терев «Основы П сихиатрии, как объективной науки». 
Р. Врач. 1912. «Биохимические системы и их роль 
в развитии организмов». Р . Врач. 1913. «Гормопизм  
и социальный отбор». Природа 191 С).



1431 «ВЕСТНИК ЗНА НИЯ» №  22 — 1926 г. 1 4 3 2

А так как тканевые процессы леж ат в основе благо
состояния организм а, то ясно, что симпатическая  
или вегетативная нервная система в результате  
своей деятельности обусловливает бодрое или угне
тенное состояние и в то ж е время воздействует  
не только на телесные процессы, лежащ ие в основе 
так. н а з . настроения, но и на функции головного 
.мозга в виде больш его или меньшего возбуж дения  
(стимулирования) или задерж ки (тормож ения). С д р у 
гой стор он ы ,»  некоторые из высших или сочетатель
ных рефлексов осущ ествляю тся при участии тех  ж е  
симпатических центров и узлов и тем влияют в свою  
очередь на состояние и функции тканей тела.

Из предыдущ его ясно, что имеется взаимообмен 
м еж ду деятельностью высшей нервной, иначе— мозго
вой системы или, что т ож е, ж ивотной системы и д ея 
тельностью вегетативной или растительной нервной 
системы, при чем каж дая из них может как воз
буж дать, так и угнетать другую  и , следовательно, 
возможны случаи противополож ения, в смысле д ея 
тельности, одной системы другой и обратно. Такой  
пример мы имеем, несомненно, в случае сна, когда 
преобладаю щ ую  роль принимает на себя симпати
ческая или вегетативная нервная система, тогда 
как в бодрственном состоянии мы имеем преобладание  
центральной головно-спинно-мозговой или животной  
системы, управляющ ей мышцами тела. В этом  
бодрственном состоянии, если мы сосредоточиваемся  
на чем нибудь, воспринимая то или другое раздра
ж ен ие, то вся остальная деятельность нервной си
стемы, а , следовательно, в той или другой мере и веге
тативные процессы , долж на в известной мере тормо
зиться. С другой стороны , при пищ еварении, в 
котором деятельную  роль принимает симпатическая 
нервная система, до известной степени тормозится  
высшая сочетательно - рефлекторная деятельность  
головного м озга, а , следовательно, наруш ается и 
тот процесс, который мы называем сосредоточением.

Что касается паравегетативной или парасимпа
тической нервной системы то в ней мы имеем пере
датчика возбуж дений или тормозящ их воздействий  
м еж ду высшими головно-спинпо-мозговы ми центрами 
и внутренними полостными органами, служащ ими  
для выполнения важнейш их отправлений организма 
(ды хание, сердцебиение, деятельность кишечника, 
мочевого пузы ря и пр .). И эта система состоит из 
восходящ их и нисходящ их проводников, которые 
своей первой инстанцией в м озгу имеют не централь
ное серое вещество, а бэлее или менее обособивш иеся  
части головно-спинной системы; таковы боковой рог 
в спинном м озгу , ядра продолговатого мозга и мозго
вого ствола, включая и так н аз. межуточный мозг 
в виде зрительного бугра с гіодбугровымч образова
ниями. Н еобходимо иметь в виду, что высшие процессы  
сочетательно-рефлекторной деятельности не могут 
обойтись без воздействия на деятельность внутрен
них полостных органов: при умственной работе  
повышается деятельность сердца, при сосредоточе

нии на еде идет подготовка для пищеварения в виде 
отделения слюны и ж елудочного сока и т . д .

Как ж е дело обстоит во время сна, когда соче
тательно-рефлекторная или умственная деятельность, 
как мы уж е говорили выше, подавляется совсем или 
в больш ей или меньшей степени и когда преобладаю 
щую роль получает деятельность вегетативной нерв
ной системы, которая леж ит в основе телесных про
цессов организма и того общ его тонуса, который 
сопровож дается так наз. настроением? Я сно, что 
сон долж ен сопровож даться, по зак ону противо
полож ения деятельности двух  больш их отделов  
нервной системы, более или менее полным по
туханием  деятельности полуш арий головного мозга  
и , в частности, предлобны х областей м озга, являю 
щ ихся областью активного сосредоточения, которое 
неизбеж но участвует, как в логике, так и в кри
тическом отношении к содерж анию  сновидений, 
часто противоречащ их всякой логике и не допу
скаю щ их вообщ е какой-либо критики.

Затем необходимо коснуться и отношении сно
видений еще д в у х  вопросов: мы разумеем при
чудливость сновидений и их больш ую или меньшую  
слож ность. Как известно, каж дое сновидение выяв
ляется в картинах, часто очень причудливы х, и это 
благодаря тому, что под влиянием тех или других  
периферических раздраж ений расторможиваются во 
время сна преимущ ественно задние и височные 
области полуш арий с так называемыми чувственными 
или чувственно-двигательны ми областями, которые 
при раздраж ении и воссоздают зрительные, слуховые 
и иные картины. Но вследствие подавления актив
ной части личности, контроль над течением этих 
картин и соответствие иХ с жизненным опытом 
более или менее сущ ественно наруш аю тся, вслед
ствие чего сновидения и поражают нас не только 
своею причудливостью, но и отсутствием связности. 
При этом следует иметь в виду, что большая или 
меньшая связность сновидений стоит в соотношении 
с глубиною  сна, от чего зависит и нарушение 
правильной координации различных отделов нервной 
системы. В частности, в более глубоком сне выяв
ляется большая роль симпатической нервной системы, 
а это , в свою очередь, обусловливает меньшую связ
ность сновидений, благодаря том у, что объединение 
картин здесь  зависит у ж е не от воспроизведения 
прош лого опыта, а от того или другого общ его со
стояния.

В заклю чение заметим, что исследования Фрейда 
дали возможность путем анализа расшифровать сно
видения, иначе говоря, раскрывать их  символизм  
и выяснять их действительные поводы в том или 
ином случае. Это окончательно снимает со сновиде
ний ту  мистическую таинственность, которой из
древле они были окружены  и которой еще до сих пор 
держ атся недостаточно интеллигентные люди.

\ В. Бехтерев.
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К. К . С Е Р Е Б Р Я К О В .

В е л и к о е  переселение растений.
Туземная флора нигде на земае не в состоявши удо

влетворить тремораний современной цивилнзапив.
Ш аоль Ноден.

Ни в одной современной стране, ни у одной на
родности, за  исключением самых отсталых в куль  
турном отнош ении диких племен, хозяйственная  
деятельность не ограничивается возделыванием или 
сбором растений исключительно местной флоры.

В историческом значении слова, почти все совре
менные нам сельско-хозяйственны е культурны е ра
стения были некогда пришлыми культурам и, культу
рами други х стран, переселенными в разные эпохи  
ж изни человечества на наш у почву. Картофель, выве
зенный и з Чили (в Ю жной А м ерике), огурцы и дыни, 
родом из Индии и Б елудж истана, свекла и арбузы  
из тропической Африки, составляющие сейчас неиз
беж ную  принадлеж ность каж дого огорода и бахчи, 
сл уж ат наглядным доказательством сказанном у.

Известный каж дому зем ледельцу факт невоз
м ож ности сущ ествования этих растений в нашем 
климате без покровительства и участия человека, 
гибель их  каж дую  зим у и необходимость возобновлять  
каж дую  весну посевы этих растений из заблаговре
менно собранны х и сохраненны х семян или клубней, 
служ ат неопровержимым доказательством неприспо
собленности их  к условиям наш его климата и при
надлеж ности нх к флорам д р у ги х , более теплых ю ж 
ных стран. Высокая доходность этих культур юга 
заставила наезабы гь  чуж дое происхож дение и труд

ности возделывания и х . Они давно у ж е лишились 
того враж дебного к ним отношения русского насе
ления, которым оно встречало их на первых порах  
(вспомним картофельные бунты у нас при Петре 1); 
мало т о го ,—  они сделались истинными сокрови
щами убогого северного хозяйства, подлинными 
кормильцами трудового земледельца нашего севера.

О днако, не только человек, но и сама природа 
в течение последнего геологического (послеледнико
вого) периода была работницей по введению на севере 
южных растений. Чтобы пояснить это, мы, продол
ж ив наш исторический обзор , должны  углубиться  
в еще более отдаленные эпохи ж изни земли и поста
раться на основании данны х фитопалеонтологии  
воскресить картину русской флоры доледникового  
периода.

В составе третичной флоры, покрывавшей нашиц  
страны за  несколько миллионов лет до современной  
эры , мы увидим преобладание южных растений суб
тропического облика. Пальмы, мирты, лавры, магно
лии составляли тогда дикую  ф лору наш их широт. 
Субтропические банксии и дриандры . встречаемые 
теперь только в Австралии и в Тасмании, в прежние 
геологические эпохи были широко распространены  
по всему северному полуш арию . Д аж е полярные 
страны, погребенные в настоящее время под вечным

Пути великого переселения ряда важных сел.-хоз. растЛжй человеком.
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льдом и снегом, когда то блистали роскошным расти
тельным покровом, как о том говорят исследования  
Освальда Геера и други х учены х, обнаруж ивш их  
массовые остатки вечнозеленых дубов на острове 
Ш пицбергене и явственные следы произрастания сек
вой и тиссов в Гренландии.

Подробны е фитопалеонтологические исследова
ния в различных пунктах центральной и северной  
Европы и России обнаруж или здесь  громадное коли
чество ископаемых остатков мирт, лавров, магнолий 
и д руги х южных форм в столь северных районах, где 
мы, в более суровы х климатических условиях совре
менной эры ,даж е не в праве надеяться на успешность  
их культуры.

Великое о х 
лаж дение нашей 
планеты, насту
пившее в л е д 
никовый период, 
стерло с лица  
земли эту  рос
кош ную ю жную  
флору северных 
стран: сплошной  
ледяной покров  
надвинулся на 
наши умеренные 
широты с севера  
и тяж елой массой  
покрыл север
ные части мате
риков наш его по
луш ария.

Только у  бо
т е  мхи и лиш ай- 
иики оживляли  
мертвый ландшафт ледниковой флоры, да немногие 
многолетнне травы и низкорослые кустарники спо
собны были уж иться по краям и границам этих  
ледников в новых суровы х условиях, приспособив
шись к ним и приняв форму и облик арктических 
или альпийских приземистых растений. Все же 
богатство и разнообразие южных субтропических  
форм третичного периода было погребено под массой 
полярного л ьда. Лишь немногие, укрытые и защ и
щенные уголки нашей родины спаслись от поголов
ного истребления субтропических третичных форм. 
В числе таких уголков у нас в СССР мы должны  
отметить Западное Закавказье и южный берег Крыма.

Вечнозеленые лавровиш ни, земляничники, ро
додендроны азалеи и множество други х форм, 
встречаемых здесь , являются последними отголос
ками третичной флоры. Южные окраины европей
ского материка такж е сохранили не мало интересных 
реликтовых форм. У богая, единственная пальма 
Европы (Cham aerops b u m ilis), встречаемая теперь  
в диком состоянии только на крайнем юге Европы, 
яв ляется т а к ж е , последним отголоском далекого

прош лого. Она говорит о величественной пальмовой  
ф лоре, украшавшей в эоценовом и частью в миоце
новом периодах не только ю жны е, но и северные 
области Европы. Ископаемые остатки подобных 
пальмовых зарослей найдены близь города Киеав, 
на Волыни и в Подолии (см. рис. 3 ).

Все эти данные дают возм ож ность сказать, что 
роскошные растительные формы юга далеко не так 
уж е чужды  тепереш ним областям Советского Союза, 
как об этом принято дум ать, и что, наоборот, в у сл о
виях более теплого климата третичнсЧ эры они 
являлись первыми коренными обитателями древней  
шими аборигенами наш их стран.

По оконча
нии ледникового 
периода, с на
ступлением со
временной эры, 
х а р а к т е р и з у ю 
щейся более теп
лым и мягким 
климатом, посте
пенно освобож 
давш аяся ото льда 
почва стала за 
селяться расте
ниями, надвигав
шимися с юга. 
Мы не ош ибемся, 
если назовем весь 
послеледниковый  
период периодом  
естествен, селек
ции и акклима
тизации южных 
форм на осво

бодивш ихся от ледникового покрова почвах на
шего полуш ария. Это— период грандиозного введе
ния природой южных растений в северные страны.

И з уголков естественного сохранения реликто
вых форм и новых творческих центров горных райо
нов на север надвигались массы растений ю га, стре
мившиеся занять новы е, освобождавш иеся ото льда 
пространства. Тысячи форм, не приспособивш ихся  
к новым, сравнительно суровым, условиям , гибли, 
оставляя место растениям с полезными в этих новых 
условиях уклонениями в организации.

Под победоносным напором южных растений 
ледниковые мхи и лишайники отступали все дальше 
и дальш е к северу, забивш ись к концу современной  
эры за  самые северные окраины материков, где мы 
и сейчас встречаем в виде убогой полосы тундр,—  
последние отголоски ледниковой флоры. И х места 
занимали рождавш иеся в процессе естественного 
отбора выходцы южных флор.

Так шел процесс естественной селекции новых 
выносливых и холодостойких потомков южной флоры, 
создавш их современную  нам флору умеренных стран.

Рис. 2 . Флора третичного периода (идеальный ландшафт)
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Рис. 3. Отпечатки пальм третичной флоры СССР. Флора нвжне* 
третичных отложений СССР, изученная главным образом для 
Киевское ’губерний, говорит о иоітропнческом ее характере — 
тут росли пальмы [типа S ab a l] . Наш рисунок нредстагляет форму 

одного вз отпечатков нальмы. найденных близь Киева.

Постепенный характер изменения климата в эту 
переходную  эп оху  создавал идеальные условия аккли- 
матизации растений, продвигавш ихся в течении  
многих столетий все дальш е и дальш е, завоевывая  
все новые и новые пространства свободной земли.

К азалось бы, что природою  сделано все возм ож 
ное, для совершенной и законченной акклиматизации  
южных растений в наш их странах: в ее распоряж ении  
были века и громадное разнообразие свободно кон
курирую щ их южных растительных форм.

Д остигнуто ли в настоящ ее время расселение  
растений в своих естественных и возможны х грани
ц а х ,»  может ли что нибудь прибавить труд человека 
к идеальной акклиматизаторско-селекционной работе 
природы? Быть м ож ет, естественным отбором исполь
зованы все возможности акклиматизации южных 
растений в северных странах и возмож ности пере
селения растений из смежных и соседних стран?  
Быть м ож ет, настоящ ее естественное распределение  
растений является единственно возможным на 
зем ле при современны х условиях?

Данные истории сельско-хозяйственны х культур  
и садовой практики, однако, говорят обратное: они 
на каждом ш агу отрицают полноту и законченность  
распределения растений по зем ле, указы вая, что 
в этой области человеку предстоят еще больш ие 
возм ож ности .

На пути естественного расселения южных ра
стении к северу в природе встречались, повидимому, 
часто географические и топографические препят
ствия в виде изолированного полож ения материков, 
широтного располож ения горны х хребтов и цепей, 
служ ивш их преградами, и целый ряд други х условий, 
остановивш их соверш енное использование раститель
ными организмами всех возможны х для них условий  
и мест обитания. В истории культурны х растений  
мы часто встречаем примеры, когда растения, пере
несенные с одного материка на д ругой , находили

Гас. 4. Ископаемые остатки третичной флоры в Гренландии: 
а —лист магнолии, b  н с—болотный кипарис іныне встречающийся 
только в южных ш татах Сев Америки) d и е—сеььойя, ныне расту

щая в Калифорннв. f—лист тополя (по Готаву).

здесь условия столь ж е благоприятны е, а иногда еще 
более благоприятные для развития, чем у  себя на 
родине. Кактусы и агавы, перенесенные в Ю жную  
Е вропу и на малоазиатское побереж ье Средиземного 
моря, растут и размнож аю тся здесь  так ж е успеш но, 
как и у  себя на родине, в М ексике. Они сделались  
здесь настолько обычною принадлеж ностью  среди
земноморского ландш афта, что некоторые х у д о ж 
ники (П оленов, Семирадский), изображ ая мотивы 
библейской истории, рисую т их  на переднем плане 
своих картин, упуская из вида, что переселение их 
сюда могло совершиться лишь после открытия Аме
рики.

Хлопчатник и табак, вывезенные первый— из 
И ндии *), а второй из Америки, не только успешно 
произрастаю т во многих более северных странах  
Европы и Азии (например южные окраины СССР), 
но сделались здесь  кое-где главными культурами  
трудового земледельческого населения.

Сахарный тростник, родом из юго-восточной Азии 
и островов М алайского А рхипелага, культивируется  
теперь главным образом в Б разилии, на К убе и острове 
М аврикия,где человек нашел ему еще лучшие условия.

Точно такж е главная масса кофе производится  
сейчас не родиной кофейного дерева (Аравией и Абес- 
синией), а Бразилией и странами экваториальной  
Америки (Антильские о-ва), куда это растение 
только в 1917 году было с громадными трудностями  
доставлено французами-моряками. Около того же

*) Вопрос о происхож дении хлопчатника является спорным, и некоторые из новых аьторов считают 
родиной хлопчатника не Ю .А зи ю , а такж е Центр. Америку; в этом случае пришлось бы провести стрелку 
переселения хлопчатника на нашей карте в обратном направлении (см. след, стр.1 Ред.
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Рис. 5. Схема путей переселения человеком ряда колониальных растений из Западного полушария
в Восточное и обратно.

времени голландцы нашли новую обетованную  землю  
для кофейного дерева на острове Я ве. Н аоборот, ю ж но
американские растения —  хинное дерево и масличная  
пальма —  нашли при посредстве человека исклю
чительно благоприятные условия в Старом Свете. 
И культура масличной пальмы оказывается выгод
нее на западном побереж ье экваториальной Африки, 
чем у себя на родине, а хинное дерево дает большую  
доходность на горах Явы и предгорьях английских  
колоний в И ндии, чем в своем родном П еру.

В иных сл учаях, растения-эмигранты, завезен 
ные человеком, намеренно или случайно, в другую  
часть света, чувствуют себя здесь настолько хорош о, 
что не только не дичают, но даж е вытесняют совре
менные растения. В Америке, например, вполне освои
лись и вытесняют американские травы наш «курай» 
(получивший там даж е название «русского бурьяна»).

Всю ду за  европейской эмиграцией следует такж е  
наш подорож ник, который индейцы называют «следом  
белого человека». Все эти наши растения победо
носно завоевывают американскую  почву, вытесняя 
коренных обитателей растительного покрова.

Завезенны й из ю жной Европы в Ю жную Америку  
артишок оказывается здесь  настоящим бичем ю ж но
американских полей , выростая повсю ду в таком ко
личестве, что вредит другим культурам .

С другой стороны, завезенное к нам из Америки  
водяное растение элодея из невинного растения  
своей родины превратилось в назойливое растение, 
засоряю щ ее наши водоемы, почему у  нас ему и при
своено название «канадской чумы». А втору настоя
щего очерка пришлось наблюдать в Закавказье

одичание нечаянно завезенны х к нам из Америки 
фитолакки (называемой у  нас американской лебедой) 
и японских фиалок. Все эти растения развились из 
семян, приставших к корням японских декоративных 
и плодовы х деревьев, во множестве доставлявш ихся  
перед войной частным хозяйствам , в особенности  
Батумскому Ботаническому Саду. Теперь эти ино
земные растения покрывают целые склоны в Батум-- 
ском Ботаническом Саду и ведут отсюда наступление  
на все батумское побереж ье.

Травянистая лиана японских лесов— пуэрари я, 
доставляю щ ая своими стеблями прядильное волокно, 
будучи введена в Ботанический Сад, чрезвычайно 
разрослась и во многих окрестных хозяйствах глушит 
мандариновые плантации, заставляя хозяев  прибе
гать к крайним мерам уничтож ения и выжигания ее.

Все эти примеры с убедительностью  доказывают, 
что в природе далеко еще не достигнуто предельное  
распространение отдельных растений, и что перед садо
водом еще леж ит широкое поприще непочатых воз
мож ностей.

О днако, не все ввозимые в наши страны инозем
ные растения уж иваю тся здесь  с тою легкостью и 
так успеш но, как в перечисленны х прим ерах. Боль
шею частью в массовой практике южных садовых 
хозяйств мы наблюдаем явления обратные, когда 
попытки ввести иноземные растения и культуру, 
не смотря на больш ую заботливость садовода и у ход , 
упорно не принимались на новом месте. Бесчислен
ные неудачи и разочарования, соединенные часто 
с значительными затратами, сопровож дали обычно 
любительские попытки хозяев-практиков ввести то
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или иное новое растение в состав наш их культур и 
часто отбивали у  них охоту заниматься этим инте
ресным и важным делом .

Примеры хозяйств Западного Закавказья, где 
посадки лучш их сортов плодовы х деревьев, выписан
ных из Ф ранции, гибли от кровяной тли, а целые 
десятки залож енны х виноградников самых тонких  
французских сортов уничтож ались грибными болез
нями или стояли чахлыми и бесплодными от чрез
мерной влажности воздуха  и почвы,— у всех еще 
свежи в памяти.

С другой стороны, попытки крестьян-переселеп- 
цев завести в Западном Закавказье полевое хозяйство—  
культуру северных хлебов— такж е терпели н еу д а ч у , 
и хлеба во влажной субтропической полосе Ч ерно- 
морья буйно росли «в солому», не завязы вая зерн а. 
Чем объяснить такое различие и противоположность  
м еж ду двумя приведенными сериями примеров удач
ного и неудачного переселения растений? В одних  
случаях переселения растений мы видим быстрое 
приспособление растений к новым условиям (растения  
настолько осваиваю тся, что дичают и даж е вытесняют 
туземные растения). В другой серии примеров—  
мы видим обратное: когда заботливый у х о д  и стара
ния садовода не могут предотвратить неминуемой 
гибели ввезенного растения.

Очевидно, что все эти неудачи объясняются сл у
чайным характером выбора растений, отсутствием  
научно-разработанного плана и невыясненостью гео
графических районов наиболее успеш ного заимство
вания растений а такж е пренебреж ением к делу

изучения и исследования местных естественно-исто
рических и хозяйственны х условий края.

П еред Советским земледелием и растениевод
ством стоит в настоящ ее время громадная задача 
проложить новые пути сельского хозяйства, вдунуть  
свеж ег дыхание в старые, омертвевшие формы. И по
видимому одно из первых мест в новых приемах 
создания и введения новых культур будет иметь 
и м м и г р а ц и я  р а с т е н и й  или научно обо
снованный, разработанный план переселения ценных 
и полезны х растений из други х стран. Об основных 
методах такого переселения (натурализация, аккли
матизация растений и др ) мы поговорим как нибудь  
в другой р а з, а теперь укаж ем , что крупные шаги 
на этом революционном пути интернационализации  
наш их сельскохозяйственны х культур у ж е сделаны  
и делаются в настоящее время; достаточно вспомнить 
создание ряда новых научных учреж дений, из кото
рых на первом месте надо поставить Институт П ри
кладной Ботаники и Новых культур в Л енинграде 
и организованные нашими научными и хозяйствен
ными организациями сельско-хозяйственны е и бота
нические экспедиции в горную  М ексику, Ю. Америку  
и С. Африку. Крупные научные имена ботаников 
Ю. Н. Воронова и директора И пститу.а  Прикладной  
Ботаники Н. А. Вавилова доказывают нам , что первые 
шаги на новом пути Советского растениеводства  
делаю тся во всеоруж ии научно-разработанного плана, 
при участии и по почину наш их наиболее видных 
научны х работников.

К- Серебряков.

Рис. 6 . Реликтовые (пережиточные), 
третичные формы растений в совре
менной флоре западного Закавказья :
1) Л иана Смилакс (Сарсапариль) —  
слева, 2) Винная ягода (И нж ир) —  

в центре и 3) Лавр (справа).
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тической мысли, так и в области практического дей
ствия человечества. Этот ответ дан Энгельсом.

У ж е после смерти Энгельса, в его бум агах была 
найдена, к сож алению , незаконченная статья под 
заглавием: «Роль труда в процессе очеловечения 
обезьяны». Эта статья, как таковая, т .-е . в незакон
ченном виде, как отрывок, была опубликована и с тех 
пор много раз переиздавалась, в том числе и на рус
ском язы ке, заняв место одного из важнейш их доку  
ментов марксизма. Это потому , что она содержит в себе 
определенный и прямой, притом д и н а м и ч е с к и й  
ответ на наш вопрос. Ответ Энгельса гласит, что 
человек произошел от обезьяноподобного предка п р о 
ц е с с о м  т р у д  а ,— в русле процесса труда ,— воздей
ствием труда на то сущ ество, которое его производило

С точки зрения истории науки факт этот в выс 
шей степени интересен. В высшей степени интересно, 
что разреш ение вопроса, лежащ его как-раз на гра
нице меж ду биологией (или. если угодно, антропо
логией) и социологией, дано че биологом, а социоло
гом. Это потому, что потребность в разрешении этого 
вопроса, и именно в динамической его постановке, 
гораздо важнее для социологии, чем для биологии  
Ибо для биологии переход от обезьяны к человеку, 
это— только о д и н  и з  у ч а с т к о в  эволюции  
ж ивотного царства в сущ ности, для нес не более 
важный, чем все другие ее участки, а для социологии 
э /о — тот участок эволю ции, где она с а м а  получает  
с в о е  н а ч а л о ,  где леж ат к о р н и  всех тех 
явлений, которые составляют ее особенную  область. 
Интерес социологии здесь чрезвычайно повышенный, 
а ее средства для разреш ения вопроса, по крайней 
мере, со стороны марксистской социологии, оказались  
лучшими, чем у  биологии.

Человекообразные обезьяны : Ш импанзе в различных полож ениях.

Ппоф. Н. А . ГР Е Л Е С К У Л .

О т  о б е з ь я н ы  к ч е л о в е к у .

Что человек произошел от обезь- 
яно-подобного предка, это, в сущ 

ности, вполне убедительно доказано было еще 
Дарвином в его труде о «П роисхождении человека».

Однако, это только первая часть разреш ения  
вопроса о происхож дении человека. Это ответ на 
вопрос: от кого произошел человек. Но есть и другой , 
не менее важный и прямо сю да-ж е относящийся  
вопрос,— это вопрос о том, к а к  произошел человек, 
от того, от кого он произош ел.

Скажут, что и этот вопрос вполне разрешен  
в науке. Ч еловек произошел от своего животного 
предка путем постепенных, медленных изменений,—  
через ряд промежуточных, переходных форм. Это—  
общий ответ, вытекающий из всей теории эволюции.

Но это ответ с т а т и ч е с к и й ,  а не д и н а м и 
ч е с к и й .  В лучшем случае, он указывает нам с т а 
д и и  процесса эволюции, его сменяющиеся результа
ты, но не самый npoiu.ee. А нам в высшей степени 
важно было бы раскрыть и самый процесс эволюции 
в его непосредс.венном движ ении, в его динамизме.

Вот эта часть вопроса о происхож дении человека, 
можно сказать совсем еще не разработана в области  
науки, по крайней мере, в области биологии. Однако, 
ответ на нее уж е дан , только дан си не из области  
биологии или антропологии, а из области социологии, 
притом социологии совершенно определенного на
правления. Он дан пз недр марксизма или истори
ческого материализма, и он принадлежит одному из 
двух основателей этого великого учения, ныне зани
мающего такое большое место, как в области теоре
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Марксизм всобще весь проникнут д  и н а м и з- 
м о м .  Он рассматривает явления именно в п р о 
ц е с с е  их развития. Д л я  него с т а д и и  развития, 
г .-е . более или менее застывшие формы, суть только 
проявления или иллюстрации процесса развития, 
а не его зам ена. Он берет д в и ж е н и е  процесса, 
и из него выводит ф о р м ы ,  а не наоборот: не из 
форм выводит движ ение. А главным движущим  
принципом в социологическом процессе для марксизма 
является т р у д ,  со всем тем, что с ним связано 
и что из него вытекает.— Таким образом, Энгельс 
только перенес основной динамический принцип 
человеческого, социологического развития— к самому 
его началу, лучше сказать, к его зарож дению . Источ
ником всего ч е л о в е ч е с к о г о ,  а вместе с тем 
и с о ц и о л о г и ч е с к о г о ,  сказал он, является  
п р о ц е с с  т р у д а .

Высказанное Энгельсом полож ение, что труд  
превратил обезьяноподобное существо в человека, 
было гениальным взлетом мысли, окрыленной всем 
остальным с 'держанием марксизма. К ак уж е ска
зан о, полож ение было высказано отрывочно, в крат
кой незаконченной статье, которую Энгельс еще 
только подготовляв к иечат’' в составе задуманного

им больш ого труда о «Диалектике природы». Т руд  
этот, в свою очередь, остался в отрывках и потому 
также не увидел света при ж изни автора.

Таким образом , положение эго увидело свет и 
предстало пред наукой почти-что в форме афоризма. 
Очевидно, сам Энгельс не считал его достаточно раз
работанным даж е для своего времени. А , ведь, 
с тех пор прошло уж е три десятка лет!

Однако, и в течение этих трех десятков лет, 
после смерти Энгельса, это важнейш ее для антро
пологии и для социологии положение ни на шаг не 
двинулось дальше Оно остается совершенно в том-же 
виде, в каком его дал Энгельс. Е го, каж ется, никто 
не оспаривал, но никто и не разрабатывал дальш е. 
Оно так и остается в виде аподиктической формулы, 
не развернутой в широко развитое учение, которое 
охватывало-бы все стороны своего предмета и вклю
чило бы в себе все относящ иеся к нему данные совре
менной науки.

Биологи и антропологи совершенно чужды  
положению Энгельса. Если иные из них о нем и знаю т, 
то только по наслышке,-—а социологи— конечно, 
марксисты— принимают его чисто догматически, как 
догадку, наиболее соответствующ ую общему д уху  
марксизма. Во всяком случае, практическое поло
ж ение здесь таково: трактаты, книги, статьи о про

исхождении человека пишутся биологами и антро
пологами, и они не только не привлекают к делу 
.мысли Энгельса, но, обыкновенно, о ней даж е  
совсем и не упоминают. Что-же касается социоло- 
гов-марксистов, то они мысль Энгельса хорошо 
знают и вполне признаю т, но книг о происхож де
нии человека не пиш ут, а ссылаются на книги 
биологов и антропологов.

Очевидно, такое положение совершенно 
неудовлетворительно. Надо или оспаривать 
мысль Энгельса, как бесполезную  или даж е  
лож ную ,— или ее подтверждать и разработывать. 
как верную  и гениальную . С точки зрения  
марксизма, необходимо именно последнее, тем

Человекообразные обезьяны : Детеныши гц :н л ;ы  ь [ і з л і . ч ь ы х  полож ениях
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Человекообразные цбезьяны: Орангутанг в различных полож ениях.

более, что в науке накопилось уж е не мало данных, 
которые открывают для этого полную возможность, 
дают ей реальную  основу.

Разработывать мысль Энгельса придется с разных 
сторон. Но начинать эту разработку надо, несомненно, 
с самой о б е з ь я н ы .  В едь, обезьяна хотя бы и не 
современная порода ее, а вымершая, это н а ч а л о  
процесса,— это с т а р т ,  от которого пошло развитие 
человека. Значит, преж де всего надо уяснить себе, 
что-же это за  существо— обезьяна? Чем она отли
чается от человека? Ч его ей н е д о с т а е т ,  по- 
сравнению с человеком?

В настоящ ее время мы можем давать ответы на 
все эти вопросы у ж е  не по одному Б р эм у, не по одним 
рассказам охотников и путеш ественников, а по 
настоящ им э к с п е р и м е н т а л ь н ы м  научным 
исследованиям П равда, их еще не очень много, 
они еще только начались, но они уж е есть, и резуль
таты их в высшей степени интересны.

Среди этих исследований на первое место, не
сомненно, надо поставить работу берлинского про
фессора (психолога) Вольфганга К елера, опублико
ванную им под заглавием «Intelligenzprufungen ап 
M enschenaffen» (Испытание умственных способно
стей человекоподобных обезьян» 1921). Это чисто 
экспериментальная работа, явившаяся результатом  
более, чем двухлетних опытов и наблюдений, про
изводивш ихся над 9 шимпанзе на антропоидной стан
ции на острове Тенерифе. От други х исследований  
этого рода она отличается чрезвычайной продуман
ностью всей постановки опытов над животными. 
Ведь, главное здесь— непременно начать с самого 
простого и методически, не спеша и не запутывая  
результатов переходить через все ступени услож не
ния, до тех  пор пока не будет достигнуто то, что уж е  
является границей для способностей обезьяны , Келер

и высшей степени удовлетворяет этому условию. 
М етодика его опытов чрезвычайно проста, до про
зрачности ясна и так постепенна, как только можно 
этого ж елать. За  то и результаты его опытов крайне 
показательны и поучительны. Он, как никто, дал нам 
возможность оценить степень и характер умственных 
способностей обезьян.

Н о кроме работы Келера мы обладаем в настоя
щее время еще и чрезвычайно ценной р у с с іа й  экспе
риментальной работой в этом ж е направлении. Она 
принадлежит перу женщины. Это— «исследование 
познавательных способностей шимпанзе» H . Н . Ла- 

-дыгиной-Котс (1923). Работа произведена в зоопсихо- 
логической лаборатории Дарвиновского М узея в 
Москве и такж е представляет собою результат много
летних опытов, произведенны х, правда, над одним 
только экземпляром шимпанзе и в более узком на
правлении. но за  то с величайшей тщательностью и 
систематичностью. H. Н. Ладыгина-Коте применила 
при этом свой собственный, очень удачный метод 
исследования —  «выбора на образец». Ее методика, 
оригинальная сама по себе, носит на себе притом  
очень любопытную и, в данном случае, вполне умест
ную , печать ж енской руки. Исследовательница 
исходила из той мысли, что надо «бережно» п одхо
дить к «чужой и чуж дой психике» ж ивого животного; 
что надо «уловить наиболее подходящ ий путь кон
такта с животным» и поэтому выбирать такой метод 
его исследования, при котором оно раскрывалось-бы  
и выявлялось «наиболее легко, просто и естественно». 
Имея это в виду, она намеренно и вполне исключила 
из своих опытов, по ее выражению, «столь неучиты
ваемые (по наблюдению автора, даж е вредные) по 
своему влиянию на психику факторы карательного  
свойства в виде наказания». Конкретно это вырази
лось в полном отсутствии стеснения свободы ж ивот
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ного при опы тах  и в поддерж ании  норм ального  и 
даж е радостно-повы ш енйого его настроения (частые 
переры вы  в опы тах , неизм енное перенесение радостно 
возбуж даю щ и х стим улов  в виде всяко го  рода по
ощ рений).

Т ак и м  образом , обе эти  работы  сильны  преж де 
всего своей м етодологической стороной , а  это делает 
сильны м и и ценными и полученны е в н и х  р езу л ьтаты . 
В дальнейш ем  мы во сп о л ьзу ем ся , главны м  образом , 
этим и д ву м я  работам и д л я  х а р ак т ер и с т и к и  то го , что 
представляет  собою о б езьян а , к а к  сгарт  человеческого 
р а зв и ти я .

Н ако н ец , преж де чем перейти к  уяснен ию  себе 
того , что это за  сущ ество— о б езьян а , надо косн уться  
и еще одного вопроса.

М огут с к а за ть : вы хотите у зн ать  ш им панзе , 
о р ан га , го р и л л у , вообщ е соврем енны х человеко
подобны х о б езь я н . Н о ведь не от ни х  произош ел 
чел о век . А та  о б е зь я н а , от  которой  произош ел 
человек, нам  точно и во всех подробностях  о р ган и 
зац и и  неизвестна. З н а ч и т , как и е-ж е  выводы во з
мож ны  от ш им панзе или  о р ан га  к  р азви ти ю  человека?

В о зр аж ен и е  это скорее м ним ое, чем действи 
тел ьн о е, х отя  оно и имеет вид очень основагельного . 
Е сли-бы , действительно , виды  ж ивотн ы х  были со
творены  каж д ы й  в отдельности и не им ели м еж ду 
собою ничего общ его; с д ругой  стороны , если  бы 
ж и зн ь  ж ивотн ы х  п р о текал а  вне всяко й  зависим ости 
от о к р у ж аю щ и х  у с л о в и й , словом , если-бы  и самое 
устройство  ж и во тн ы х , и их  ж и зн едеятел ьн о сть  бы ла 
то льк о  продуктом  чьей-то ф антазии  или  чьего-то 
сверхъестественного м огущ ества,— то гда , конечно, от 
одних видов ж ивотн ы х  н ел ьзя  бы ло бы д ел ать  н и к ак и х  
закл ю чен и й  по отнош ению  к  д р у ги м .

Н о, ведь, на самом деле ничего подобного нет. 
Мы твердо  стоим н а  почве эволю ции ж ивотн ого  м ира, 
на почве взаим ной генетической зависим ости ж и во т
ны х форм. С другой  стороны , сама эво л ю ц и я про

исходит в з а к о н о м е р н о й  зависим ости  от 
о к р у ж аю щ и х  у сло ви й . Н и како й  ф ан тази и , ни какого  
прои звола  здесь нет. Все— взаим о-зависим о и строго
зак он ом ерн о . З н ачи т , если  мы даж е не имеем пред 
собою той  обезьян ьей  форм ы , от которой  непосред
ственно прои зош ел чел о в ек , но имеем д р у ги е  о безь
яньи  форм ы , очень б л и зк и е  к  чел о в ек у , то мы с п о л 
ным основанием  мож ем ставить свои иссл едо ван и я .

Д а  если бы мы и н аш ли  ту  о б езь я н у , от которой 
непосредственно произош ел чел о век , да  еще наш ли 
не в  ископаем ом , а в ж ивом  виде (что, к  сож алени ю , 
природой у ж е  и с к л ю ч ен о ),то гд а ,к о н еч н о , мы могли-бы  
восстановить п еред  собою р азви ти е  чел о века  в  гораздо  
более д етал ьн ы х  и ко н к р етн ы х  ч е р т ах . Н о при 
ны неш них у с л о в и я х  это у ж е  невозм ож н о. Здесь 
м ож но стрем иться  то л ьк о  к  весьм а о б щ е й  р еко н 
стр у к ц и и , к о то р а я , тем  не м енее, п р ед ставл яет  д л я  
нас  огром ную  в аж н о сть . А д л я  так о й  обш ей р ек о н 
стр у к ц и и  м ож но соверш енно пренебречь м алой ош иб
кой ил и  погреш ностью .

Н а у к а  имеет в ви ду , и к  этом у п р и ст у п и л а , и зу 
чить ч е л о в е к о п о д о б н ы х  о безьян  гораздо 
подробнее, чем все д р у ги е  виды ж и во тн ы х . —  Зачем ? 
Именно затем , чтобы  п р о л и ть  отсю да свет на 
ч е л о в е ч е с к о е  р азв и ти е .

И н а у к а , в  этом отнош ении , соверш енно п р ав а . 
О на имеет д л я  этого  достаточно ш ирокое  основание. 
В едь, если  мы , и з у ч а я , скаж ем , я в л ен и я  наследствен
ности , переносим  свои вы воды  о «генах», об их  насл ед 
ственны х ко м б и н ац и ях  и пер ех о д ах  и п р .,  с менде
л еев ск и х  цветны х горш ков  или м уш ек —  дрозофилы  
на вы сш их ж и во тн ы х  и на  сам ого ч ел о век а ,— перено
сим— и не ош ибаем ся, видим подтверж дение своих 
вы водов действительны м и ф актам и , то как о е-ж е  
сомнение м ож ет бы ть при сопоставлении  человека 
с обезьяной?

Сомнений ту т  нет н и к а к и х . Они мнимые!
H. A .  Г редескул.

Человекообразные обезьяны: Гиббон в р азл и чн ы х  п о л о ж ен и ях .
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I В Nß23 „Вестн. З н а н и я“ будет помещ ено продолж ение статьи проф. Н. Л. Гредескула \ 
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М. П . В И Н О Г РА Д О В .

О наследовании приобретенные признаков.
(П о поводу смерти проф. П Каммерера).

В первы х чи слах  о к тя б р я  в печати  п ояви лось  
известие о сам оубийстве венского  би олога  проф ессора 
П . К ам м ер ер а . С именем этого  ученого  связан ы  
горячие споры  по поводу одного и з сам ы х ин тересны х 
вопросов биологии— о наследовании  приобретенны х 
п р и зн ак о в . Эта проблем а стал а  одной и з  в аж н ей ш и х  
в биологии спустя  некоторое вр ем я  после вы хода 
в свет зн ам енитого  п рои зведени я Ч . Д а р в и н а  о про
исхож дении видов, в котором  бы ло р азви то  его эво 
лю ционное учение. И дея эволю ционного р азв и ти я  
органи зм ов  тесно с в я з а н а , к а к  увидим  н и ж е , с учением 
о наследственности  и не м ож ет бы ть зав ер ш ен а  без 
разреш ен ия  основны х вопросов наследственности . 
В основе эволю ционной  теории  л еж и т , к а к  известно , 
предполож ение (признаваем ое ны не всеми почти без 
и склю чения биологам и) об изм еняем ости м ира ж и вы х  
сущ еств. В таком  при нцип иальном  виде эволю цион
ная  идея  вы дви галась  неоднократно еще зад о л го  до 
Д а р в и н а , но попы тки эти  не им ели у сп ех а , т а к  к ак  
страдали  обычно искусственностью  построени я, теоре
тичностью и бы ли бедны ф актическим и д о к а за те л ь 
ствам и , х о тя  почти к а ж д а я  и з них  со д ер ж ал а  в себе 
некоторую  долю  действительно ценны х соображ ений . 
Д ар в и н о в ск ая  тео р и я  им ела столь бы стры й и ш умный 
успех именно потом у, что она п р ед став л я л а  о бразец  
логической стройности и п о д кр еп л я л ась  м ногочислен
ными ум ело-подобранны м и при м ерам и . Н есомненно, 
однако , что она , подобно предш ествую щ им  теориям , 
не я в л я е т с я  исчерпы ваю щ ей и преж де всего потом у, 
что не у казьш ает  и не об ъ ясн яет  причин  эволю ци он
ного процесса и его  м ех ан и зм а. Эго стало  особенно 
ясно с той  поры , к а к  в  конце X IX  в ек а  р азв и л о сь  
учение о наследственности . Н аследственность пред
ставляет  собою , го во р я  схем атично, способность 
органи зм ов п еред авать  свои п р и зн ак и  потом ству. 
Один и з первы х вопросов , возни каю щ их при изучении 
явлен ий  наследственности , т ак о в : передаю тся ли  все 
п р и зн ак и  от родителей  к  потом ству, и если не все, 
то к ак и е  именно? Д л я  первы х эволю ционистов, 
к чи слу  которы х п р и н ад л еж ал  известны й ф р ан ц у з
ский исследователь н ачал а  X IX  века  Л ам а р к , вопрос 
этот реш ал ся  л е г к о , б л аго д ар я  недостатку  соответ
ствую щ их сведений и опы тов: они счи тал и , что всяки й  
п р и зн ак — независим о от то го , по яви л ся-л н  он у о р га 
низм а в течение его индивидуальн ой  ж и зн и , или у н а 
следован от родителей— передается следую щ ем у по
колению . Н а основе этого доп ущ ения Л а м а р к  по
строил свою  эволю ционную  теорию  и п рям о  го во р и л , 
что новые п р и зн аки  п о яв л яю тся  у  ж иво тн ы х  под 
влиянием  у п р аж н ен и я  или  н еу п р аж н ен и я  органов , 
под действием окруж аю щ ей  среды , и что они пере

даю тся потом ству. Т ак о е  объяснение процесса эво
лю ц и и , конечно , бы ло весьм а зам ан чиво  по своей 
простоте и очевидности , тем  более, что примеры  
встречаю щ иеся в природе на каж дом  ш агу , к азал о сь , 
п одтверж дали  его : перепончаты е л ап ы  водоплаваю 
щ их п тиц , ноги китов  и тю леней , превращ енны е 
в л асты , передние ноги п ти ц , преобразован ны е в 
к р ы л ь я  и т . п .— все эти  п р и зн а к и , яв и в ш и еся  в  про
цессе эво л ю ц и и , д ей стви тельн о , к аж у т ся  прои зведе
нием той среды , в которой  ж и в у т  их  обл адател и . 
Н ем удрено поэтом у, что Л а м а р к , а  з а  ним  целый 
р я д  д р у ги х  би ологов , п р и зн авал и  что подобные 
п р и зн ак и  возн и каю т под в л и ян и ем  окруж аю щ ей  
среды  и передаю тся затем  по н асл едству . Д аж е  
сам п розорли вы й  Д а р в и н  п р и зн авал  наследственную  
передачу приобретенны х п р и зн ак о в .

Т о л ьк о  в 80 годах  прош лого  сто л ети я , когда 
учение о наследственности  стало  на более твердую  
по ч ву , то ч к а  зр е н и я  и зм ен и лась . Знам ениты й нем ец
кий иссл едо вател ь  В ейсм аи , а затем  и больш инство 
биологов д р у ги х  стран  п р и зн а л и , на- основании 
богатого ф актического  м ате р и ал а , что передаю тся 
по н аследству  то л ьк о  п р и зн а к и , полученны е о р ган и з
мом от родителей  наследственны м  ж е  путем , п ри обре
тенны е ж е в течение ин ди ви д уальн ой  ж и зн и  (х о тя  бы 
они и бы ли полезны м и) в потом ство не переходят . 
С момента п р о во згл аш ен и я  этого  основного п р и н ц и п а, 
вопрос о м еханизм е и п р и чи н ах  эволю ционного п р о 
цесса о р ган и зм ов  о тодви н улся  от своего окончатель 
ного р азр еш ен и я  и вы зы вает  до сих  пор многочислен 
ные споры  учены х р азл и чн о го  н а п р а в л е н и я . Д ей 
стви тельн о , при  этом новом полож ении  эволю ци он
ного у чен и я  преж де всего бросается  в гл а за  резкое 
противоречие: с одной сто р о н ы ,м ы  признаем  эволю  
цию , к а к  процесс изм енения п р и зн ак о в  организм ов 
и п еред ач у  эти х  изм енений в потом ство, с д р у г о й -  
учение о наследственности  говорит нам , что все изм е
н ения п р и зн а к о в , происш едш ие в течение ин диви
д у ал ьн о й  ж изни  орган и зм а  под влиянием  среды, 
потомству не пер ед аю тся . Н евольно  встает вопрос: 
к а к  ж е идет процесс эволю ци и , если  изм енения 
органи зм ов  действительно  не наследственны ? Мы не 
будем в д ав аться  в описание то го , что сделано совре
менной биологией д л я  реш ения  этой за га д к и , но 
у к аж е м , что идея Л ам а р к а  о наследовании  приобре
тенн ы х п р и зн а к о в  имеет ещ е п в  наш е врем я своих 
сторонн иков , го р ячо  защ и щ аю щ и х ее теоретическими 
соображ ениям и и путем  постановки соответствую щ их 
опы тов. К  числу  последних п ри н ад леж ат  знам ениты е 
опыты проф . К ам м ерера  над  пятнисты м и сал ам ан 
драм и , ящ ериц ам и , ж аб ой -п овн тухой . асцидиям и и
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другим и  ж ивотн ы м и . Ц елью  их  бы ло вы яснение 
вопроса о наследовании  приобретенны х п р и зн ак о в . 
К ам м ереру  у далось  п о к а за ть , чго сал ам ан д р ы , имею 
щ ие н орм альн о  черную  с ж елты м и п ятнам и  о к р ас к у , 
м еняю т ее в зависим ости  от освещ ени я: при  содер
ж ани и  в течение года на ж ел то й  почве они ж елтею т 
(см . р и с .) , а при содерж ании  на черной  зем ле число 
ж ел ты х  п ятен  ум ен ьш ается . Это изм енение пр и 
зн а к а  о к р а с к и , полученное явн о  под вли ян и ем  о к р у 
ж аю щ ей среды , м ож ет, по мнению  К ам м ер ер а , пере
д ав аться  до известной  степени следую щ ем у п о ко 
лению  сал ам ан д р , т .-е . дети п ож елтевш их  салам андр 
будут  ж ел тее  норм альны х  (см. р и с .), а дети почер
невш их —  чернее. Д р у го й  подобного рода опыт 
К ам м ерер  п р о д ел ал  с ж аб ой -п ови тухой . Эти ж и 
вотные отличаю тся от своих  б л и зк и х  родичей л я гу ш ек  
тем , что обычно м ечут  и к р у  не в воде, а  на  суш е, 
п р и  чем она  имеет вид длин ного  ш н у р а , которы й 
сам ец  повитухи  нам аты вает  на свои задн и е  ноги и 
носит т а к  до той  поры , пока  в и к р и н к зх  не р азовью тся  
л и ч и н к и . П о д вер гая  п овитух  вл иянию  вы сокой 
тем пературы  (25— 30°), К ам м ерер зам ети л , что самцы 
перестаю т при этом  н ам аты вать и к р у  на с еб я , и что 
весь процесс и к р о м етан и я  прои сходи т в воде, по
добно том у , к а к  это д ел ается  у  д р у ги х  л я гу ш ек . 
В данном  случае  происходит под вли ян и ем  тем п ера
туры  изм енение роди тельского  ин стинкта, т .-е . вы 
наш и вани е  я и ц  см еняется отклады ван ием  их  в  воду. 
Это изм енение, к а к  наблю дал  далее  К ам м ерер , так ж е

Р и с. I . В оспитание пятнистой  салам андры  на 
ж елтой почве: А —  ж ивотное в начале  опы та, 
В—тот-ж е эк зем п л я р  через 4 года, С— его мо
лодое потом ство, на котором  зам етно  усиление 
ж елтой  о к р ас к и , D —то-ж е потомство через 4 г.

П рсф . П оль К ам м ерер , 
известны й венский биолог, покончивш ий ж и зн ь  
самоубийством 23 сент. с ./г . .  на 46 году ж и зн и .

передается  по наследству следую щ ем у поколению - 
п о в и ту х и , выш едш ие из я и ц , отлож енны х в воду , 
п р о д о лж ал и  по достиж ении половой зрелости  р а з 
м н о ж аться  в воде, несм отря даж е  н а  то , что тем пе
р а ту р а  помещ ения бы ла н о р м а л ьн а я . Н аследствен
ный х ар ак тер  изм енивш егося таки м  образом  инстинкта 
был подтверж ден еще тем , что при скрещ ивании 
п овитух  норм альны х с тем и , у  которы х инстинкт 
бы л изменен, последний пер ед авал ся  потомству 
согласно  известного зак о н а  М енделя іс расщ еплением  
п р и зн а к о в  во втором поколении (см. р и с . 3). В этом ж е 
оп ы те  бы ло зам ечено, что у  сам цов с новым инстинктом 
п о я в л я е тс я  па больш ом п альце  передней ноги у то л 
щ ение, подобное том у, к ак о е  им еется у  всех самцов 

л я гу ш ек , разм нож аю щ ихся норм ально в воде.
П о с л ед н я я  серия опы тов К ам м ерера т ак ж е  не 

менее ин тересн а . Они бы ли проделаны  над  морскими 
ж ивотны м и— асц и ди ям н . Эти организм ы  имеют вид 
м еш к а , которы й н и ж ни м  концом неподвиж но п р и 
к р е п л я е т с я  к  м орском у дн у , а  на  верхнем  имеет две 
т р у б к и , сл у ж а щ и х  д л я  прием а пищ и и вы брасы ван ия 
о статков ее. К ам м ерер пробовал  обрезать эти  трубки  
ѵ. зам ети л , что они вы растаю т после этого выш е н о р 
м ального  р азм ер а . П овторив эту операцию  несколько  
р а з , он п олуч и л  асцидий с очень длинны м и тр у б 
к ам и ; и х  потомство о к азал о сь  таю к е  обладаю щ им 
трубкам и  ненорм ально-больш ой дли н ы , т .-е . новый 
п р и зн ак  этот перед ался  по наследству .

В описанны х опы тах К ам м ерера  он сам и его 
едином ы ш ленники видели прям ое подтверж дение м
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доказательство  теории наследования п р и зн а к о в , пр и 
обретенны х органи зм ам » под влиянием  окруж аю щ ей  
среды . Это осп ар и вал о сь , одн ако , сторонникам и Вей- 
см ана , которы е приводили  в  свою  очередь целы й 
р я д  д р у ги х  опы тов, иллю стрирую щ их отсутствие 
передачи приобретенны х п р и зн ак о в . К ром е того, 
в полем ике, начавш ейся по этому 
поводу, К ам м ерсру  бы ло поста
влено на вид , что его опыты 
бы ли недостаточно п род олж и 
тельн ы , прои зводились на  м ал о 
изученном м атериале (в смысле 
наследственности его) и т о л к о 
вали сь  п р едвзято . К  сож алени ю , 
л и ч н ая  ж и зн ь  К ам м ерера сл о 
ж и л ась  т а к , что он не смог про
долж и ть  и расш и р и ть  свои р а 
боты ; это , впрочем , не м еш ало 
ему оставаться  н а  преж н ей  точке f , 
зр ен и я  и горячо  защ и щ аться  
против всех н ап адо к . О н , несом
ненно, был у б еж 
ден в  своей п р а 
воте и считал свои 
исследования ос
новны м  трудом  
ж и з н и , несм отря 
н а  т о , что б о л ь
ш инство совре
менны х биологов 
относилось к  ним  
с недовернем . В 
1926 г . М осков
с к а я  К ом м уни
стическая  А каде
мия п р едл о ж и л а  
К ам м ереру п ере
ех ать  в  М оскву 
и основать осо
бую  лабораторию  
д л я  продолж ения 
его опытов в  том 
ж е нап р авлен и и .
Он п р и н ял  эго 
предлож ение и 
п р и н ял ся  у ж е  за
органи зац ию  дела  в ш ироком  м асш табе. В это врем я 
нападки  его пр о ти вн и ко в  стали  особенно сильны м и, 
а  в августе  м есяце один и з ан гл и й ск и х  ж у р н ал о в  
(«N ature», 7 а в г . 192Ö г .)  н ап ечатал  письм о некоего 
д -р а  Н о б ля , в котором  К ам м ереру  бы ло откры то 
брош ено обвинение в ф альсиф икации  его п р еп ар ато в . 
Н обль у к азы в а л , что исследованны е им К ам м ереров- 
ские экзем п л яр ы  самцов ж аб ы -п о ви ту х и , у  которы х

Ри с. 3 . С крещ ивание норм ального  сам ца ж абы -п ови тухи  с сам кой , 
у  которой  ин стинкт  изменен: Р  —  родители , F i —  первое поколение 
от н и х , обладаю щ ее норм альны м  ин стинктом , Fa —  второе поколение, 
в котором  3/ і ж ивотн ы х  обладаю т норм альны м  инстинктом  и */* изме
ненны м . Э кзем пляры , окруж енн ы е ш трихам и , и зо бр аж аю т ж ивотн ы х 

с измененны м инстинктом , т  е . о тклады ваю щ их и к р у  в воде.

п о я в и л о сь , к а к  говорил К ам м ерер , тем ного цвета 
утолщ ение на п а л ьц а х  передних ног, бы ли подделаны : 
вместо естественной ок р аск и  у  них  о к азал а сь  впры с
н у т ая  под к о ж у  чер н ая  к р а с к а . К ам м ерер тотчас 
н ап р ав и л ся  в  л аб ораторию , где х р ан и л и сь  осмотрен
ные Н облем  ж и во тн ы е , и действительно  п аш ел , что 

ч ер н ая  о к р ас к а  и х  бы ла ф а л ь 
сиф иц ирован а  ту ш ы о . К то был 
виновником  этой ф альси ф и кац и и  
—  остается  невы ясненны м . Сам 
К ам м ерер , а  т а к ж е  д и р ек то р
л аб оратори и  проф . Г Ірж ибрам  и 
известны й а н гл и й ск и й  учены й
М ак -Б р ай д  у твер ж д аю т, что они 
видели у то лщ ен и я  н а  п а л ьц а х  
ж аб ы  п естественную  о к р ас к у
и х  до ф акта  ф ал ьси ф и кац и и . 
Н есм отря н а  свидетельство этих  
д в у х  видн ы х  представителей
н а у к и , весть о «ф альсиф икации» 
бы стро р а сп р о с тр ан я л а сь , и н а 

падки  на К ам м е
рер а  прод о лж ал и  
п р о я в л я ть ся  в 
самой ож есточен
ной ф орм е. Они 
п р и вел и , н а к о 
нец, к  том у , что 
К ам м ерер в  от
чаян и и  покончил  
с а м о у б и й с т в о м ,  
н ак ан у н е  своего 
отъезда в Мос
к ву .

«В ся работа 
моей ж и зн и  —  
пиш ет он в  пред
смертном письме 
— поставлен а  под 
со м н ен и е... Я  
чувствую  н ево з
м ож ность п ер е 
нести это р а з 
руш ение работы  
моей ж и зн и ...»

В настоящ ую  
р азр еш и ть  спор о 
п р и зн ак о в  и о том

м инуту  нет еще возм ож ности 
наследовании  приобретенны х 
частном  сл у ч ае , ж ер тво й  которого п ал  проф. 
К ам м ерер . Н у ж н о  еще м ного лет  упорн ой  р а 
боты д л я  то го , чтобы  п р и н я ть  или  окончательно  
о твер гн у ть  ту  идею , горячим  защ и тн и ком  которой  
был проф . К ам м ерер .

М. Виноградов
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У г о л о к  а с т р о н
Во всех к у л ьту р н ы х  с тр ан ах , где п р о л етар и ат  

вступает на последню ю  гр ан ь  своей великой  борьбы , 
мы видим п р и зн аки  сти х и й н о ю  роста к у л ьту р н ы х  
зап р о со в  в рабочей среде.

Н овейш ие ам ериканские  ж у р н ал ы  принесли  нам 
известия о целом р я д ек р у ж к о вастр о н о м о в-л ю би тел ей , 
созданны х рабочими даж е в этой  стране наиболее 
тяж ел о го  яр м а  м ирового к ап и тал а .

—  «Завоевать небо»!— это первы й л о зу н г  на пути 
к вы работке твердого м атериалистического  м иро
поним ания.

«В естник Зн ан и я» , о твечая , на ку л ьту р н ы е  з а 
просы р у сск и х  читателей , давно у ж е  стал  на сторону 
методики активно-творческой  проработки  зн ан и й . 
Одним из наиболее п о п у ляр н ы х  в  среде читателей  
вопросов, освещ аем ы х н а  стран и ц ах  наш его отдела 
«За работой», был вопрос об органи зац ии  «У голка 
астроном а-лю бителя». Значи тельное  количество писем, 
полученны х Редакцией  от постоянны х читателей 
ж у р н а л а , побуж дает нас нем едленно при ступить 
к  продолж ению  этого отдела .

П ервы м  очерком беседы «У голка астроном а- 
лю бителя». мы поставили  «наблю дения солнца» (см.

С а м о д е л ь н ы
Иметь собственны й телескоп— мечта каж дого  

лю би теля астроном ии, но в наш и дн и , у в ы , трудно  
до сти ж и м ая . Д остать хорош ую  тр у бу  м ож но только  
по случаю  и то л и ш ь з а  вы сокую  ц ен у . М еж ду тем , 
если не тр ебо вать  слиш ком  м ногого , то м ож нс л егко  
и деш ево изготовить небольш ой телескоп  сам ом у. 
О птическая часть так о й  трубы  будет составлена  из 
обы кновенны х о ч к о в ы х  с т е к о л ,  которы е 
легко  достать в лю бом кр у п н о м  городе.

В качестве объектива  трубы  надо в зя т ь  д в о я к о 
вы пуклое стекло  д л я  д а л ьн о зо р к и х  («конвекс»). 
Т ак  к а к  это стекло  простое, а не ахром атическое 
(двухліін зовое), т о , чтобы и збеж ать  яр к о й  цветной 
кайм ы  в о к р у г  и зо б р аж ен и я , при дется , п о д р аж ая  
старинны м  м астерам , сделать тр у бу  очень д л и н н о 
ф окусной . Д л я  этого надо ку п и ть  стекло  возм ож но 
более слабое . Обычно си л а  очковы х стекол вы р а
ж ается  в «диоптриях» и обознач ается  буквой  D . 
Д л я  вы п у к л ы х  стекол ди оп три я  считается п о л о ж и 
тельн ой  ( + ) ,  д л я  вогнуты х— отрицательной  (— ).

Д л я  объектива реком ендую тся стек ла  от — 1 D 
до -1-0,5 D ; их ф окусное рассто ян и е  будет от 100 до 
200 см. П редпочтительно иметь стекло  к р у гл о е ,

о м а - л ю б и т е л я ,
№  II «Вестн. Зн .»  з а  т е к . год). Выбор этой темы 
о б ъ ясн яется , с одной стороны , ср авни тельной  про
стотой постановки наблю дений над  явл ен и ям и  сол
нечны х п ятен , не требую щ их о б язательн ого  создания 
слож ной  ап п ар ату р ы , а с другой  стороны , и научны м  
значением  этих  наблю дений лю би теля , в  случае  
р егу л яр н о го  ведения им зап и сей  и за р и со в о к .

В настоящ ем  №  «Вестн. З н .» , в статье В . В . Ш аро
н ова , мы предлагаем  чи тателю  первы е у к а за н и я  
к  сам остоятельном у изготовлению  простейш его тел е 
скопа из очковы х стек о л . В следую щ ем №  мы по
местим статью  другого  спец иали ста— заведую щ его 
обсерваторией общ ества лю бителей м ироведения в Л е 
нинграде С. В . М уратова, с у к азан и я м и  способов 
лю бительской  постановки более слож ны х и более 
точны х о тр аж ател ьн ы х  тел еско п о в , (реф лекторов).

Р ед ак ц и я , в ц ел я х  взаим ного осведом ления чи та
телей  и д р у зей  ж у р н а л а , просит сообщ ать о всех 
до сти ж ен и ях  и затр у д н ен и я х , к ак и е  встр етятся  на 
пути к  воплощ ению  в ж и зн ь  идеи о борудовани я у г о л 
ков астроном ов-лю бителей н а  м естах.

Редакция.

В. В . Ш А РО Н О В .

й т е л е с к о п .
а не обточенное в о в ал , т а к  к а к  к р у гл ы е  стек л а  имеют 
более точную  поверхность и ,  кром е то го , и х  легче 
у к р е п л я ть  в тр у б е . О вальное  стекло  при дется  п р и 
к л еи ть  с помощ ью  воска и ли  в ар а  к  картонном у 
к о л ь ц у . (Р и с . 1). П ри этом  необходим о, чтобы 
центры  стек ла  и ко л ьц а  с о в п ад ал и , и чтобы в ставл ен 
ное в  тр у б у  стекло  бы ло в  точности п ерп ен ди кулярн о  
к  ее оси.

С ам ая тр у б а  сверты вается  из плотной  бум аги , 
н априм ер , синей пакетной  или  оберточной. П ред
вар и тел ьн о  к р ай  бу м аги , п ар ал л ел ьн ы й  оси трубы , 
зак р аш и в ае т ся  см на 20 черной и о бязател ьн о  м а- 
т о в о й  к р а с к о й , чтобы внутрен ность тр у бы  не 
о т р аж ал а  и не р ассеи вал а  свет. Т р у б к а  с кр у ч и в ается , 
в н есколько  слоев  и возм ож но плотнее, а толщ ина 
ее подгоняется  т а к , чтобы н ар у ж н ы й  диам етр  в  точ
ности р а в н я л с я  ди ам етру  объективного  стек ла  или 
картонного  к о л ьц а , к  котором у он п р и кр еп л ен . 
Затем  тр у б к а  о кл еи вается  сн ар у ж и  тонкой  б у 
м агой , не даю щ ей ей р а ск р у ч и в ат ь с я . П ром а
зы вать  клеем  самую  скручиваем ую  бум агу  не 
реком ендуется , т а к  к а к  при вы сы хании тр у б а  мо
ж ет покороби ться .
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Р и с. 1. Способ у к р еп л ен и я  овального  очкового 
стекла  в оправе сам одельного тел еск о п а .

К огда тр у б к а  готова, то на конец  се н акручи ваю т 
еще неш ирокую  полосу бум аги , т а к ,  чтобы получилась 
вы ступ аю щ ая т р у б к а  н еско л ько  больш его ди ам етра . 
В нутрь этой тр у бки  и вк л ад ы вается  объектив, которы й, 
так и м  обр азо м , л еж и т  на  к р а я х  внутрен ней  тр у б к и , 
а с боков у д ер ж и вается  внеш ней тр у б к о й . Больш ое 
кр у гл о е  стекло  полезно  зад и аф р агм и р о вать  до 25— 
30 мм.

Д л я  двухм етровой  трубы  придется сделать еще 
две т р у б к и , одну так о й  ж е то лщ и н ы , к а к  п ер в ая , 
а д р у гу ю  чу ть  больш ого  д и ам етр а . В эту  третью  
тр у бк у  с д в у х  концов в ставл яю тся  две первы е, т ак  
что п о л у ч ается  тр у б а  и з  тр ех  к о л ен . Д л я  трубы  
в метр длиною  .можно огр ан и чи ться  двум я  тр у бкам и , 
вставленны м и одна в  д р у гу ю .

В качестве о к у л я р а  м ож но при м ени ть любой 
готовы й о к у л я р  (н а п р ., от ш кольного  м икроскопа) 
или короткоф окусную  л у п у . М ож но во сп ользоваться  
и очковы м  стеклом , н о , в п ротивополож ность объ ек
ти в у , д л я  о к у л я р а  бер у тся  самые сильны е стек ла  для  
д ал ьн о зо р к и х . Д ел о  в том , что увели чение трубы  
р авн яется  ф окусном у расстоян ию  объ екти ва , делен 
ному на фокусное рассто ян и е  о к у л я р а ;  поэтом у, чем 
меньш е последнее, тем  сильнее у вели чен и е. Д л я  
трубы  с ф окусом  в 2 м етра  м ож но с пользой  при м енять 
увели чение до 100 р а з , д л я  м етровой— до 50 р а з .

П о л о ж и м , нам  у д ал о сь  достать самое сильное 
очковое стекло  +  20 D . имеющее ф окусное рассто я

ние в 5 см. Т о гда  при объективе  с ф окусом  в 200 см 
( + 0 ,5  D ) получим  увели чение в 40 р а з , а  при объективе 
в 100 см ( + 1  D )— 20 р а з .  С лож ив два  т а к и х  стекла 
вм есте, получим  увеличение соответственно в 80 и 
40 р а з .  Е сли  не у дастся  достать так и е  сильны е 
с те к л а , то м ож но скл ад ы в ать  по 2 и даж е по 3 более 
слабы е, но при этом  м ного хлопот  доставит  п р ав и л ь 
н а я  ц е н т р и р о в к а :  с те к л а  долж ны  л еж ать
строго п а р ал л е л ьн о  и центры  их  долж ны  точно со вп а
д ать  м еж ду собою и с осью  трубы . Вообще ж е, 
пр и н и м ая  во вним ание посредственны е оптические 
качества  т р у б ы , лучш е ограни читься более слабыми 
у вел и чен и ям и .

О к у л яр н о е  стекло  у к р еп л я ет ся  в отдельной 
тр у б к е , к о то р ая  в ставл яется  в  т р у б к у  с к о н ц а , про
тивополож н ого  объективном у . Эта о к у л я р н а я  трубка  
д о л ж н а  л егк о  д в и гаться  в зад  и вперед , чтобы трубу  
м ож но бы ло у с та н а в л и в а ть  по ф окусу  (на ясное 
зр ен и е); ее полезно  о к л еи ть  гладкой  (почтовой или 
глян цеви той) бум агой .

В ставив  о к у л я р  в  т р у б у , наводим  ее по ф окусу. 
П ри  этом  по л у ч ается  м алое и мутное поле зр ен и я . 
З атем , н ап р ав и в  т р у б у  н а  ясное небо, подставляем  
лист  белой б ум аги ; на нем п о я в л я ется  светлы й кру-

Рис. 3 . П риспособление д л я  вертикального  
дви ж ен и я  трубы .

ж о к . Е сли  отодвигать бум агу  от о к у л я р а , то к р у ж о к  
ум ен ьш ается  и делается  резче , а  потом о п ять  р асп л ы 
вается . Н а  р асстоян и и , на  котором  к р у ж о к  о к азы 
вается  м ини м альны м , необходим о д ер ж ать  и глаз  
во вр ем я  н аблю дени я . Ч тобы  это удобно бы ло дел ать , 
необходимо надеть на о к у л яр н у ю  тр у б к у  к о л п ачек —

Ри с. 2 . Способ у кр еп л ен и я  оправленн ы х  стекол в трубе.
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короткую  т р у б к у , зак р ы ту ю  доныш ком с круглы м  
отверстием  в  3— 4 мм по середине. Это отверстие 
назы вается  «окупярны м  окном». Оно долж но н ах о 
диться в точности на тако м  расстоян ии  от о ку л яр н о го  
стек ла , на котором  к р у ж о к  от ясн о го  неба делается  
наим еньш им . Т огда , п р и к л а д ы в ая  г л а з  к  окулярном у  
о к н у , мы ставим  его в наиболее вы годное полож ение.

К онечно, д е р ж а г ь т р у б у  в р у к а х  н ел ьзя , 
и необходимо построить д л я  нее ш татив, 
снабж енны й устройством , позво 
ляю щ им  пово р ачи вать  трубу  к а к  
по высоте (вверх-вни з), 
гак и по азим уту  (вбок).
Необходимо доб иваться , 
чтобы это движ ение п р о 
исходило п л авно  и в 
го ж е  врем я с некото
рым у силием , дабы  т р у 
ба о став ал ась  в данном  
ей полож ен ии .

Н а рис . 3 п о к азан о , к а к  у стр о 
ить движ ение по вы соте. Т руба 
вставляется  в я іц и х  и з толсты х 
досок С, в которы й с боков 
ввинчены  д ва  винта  А , с л у 
ж ащ их  горизонтальной  осью .
Эта ось вкл ады вается  в про
резы  деревян ной  в и л ки  D .
П ри таком  устройстве трубу  
легко вы нуть и з  ш татива  и 
вставить обратно . Д л я  того, 
чтобы у строить  хорош ее дви 
ж ение по ази м у ту , мож но п р о 
пустить обточенную  п а л к у  В 
через две в ту л к и , а  ниж ний 
конец ее зао стр и ть  и у п ереть  в у глуб лен и е доски , 
или придум ать другое  подходящ ее устройство. 
Рис. 4 п оказы вает  готовую  тр у бу  на деревянной  
треноге усоверш енствованного ви да . М ален ькая  
тру бо чка , у к р еп л ен н ая  с б о к у — «искател і»  с боль
шим полем зр е н и я , составленны й из очковы х сте
кол в +  4 D (объектив) и +  10 D (о к у л я р ). При

больш их у вел и чен и ях  он очень полезен , т ак  к ак  
поле зр ен и я  наш ей тр у бы  не вели ко  и находить

объективы  в ней  до
вольно  трудно . Б олее 
подробны е сведения по 
изготовлению  труб  из 
очковы х стекол мож но 

в кн и ге  А Л Ч и киня  
« С ам одельная астроном ическая 
тр у б а  и з очковы х сгекол», изд. 

«Н аучного К нигоиздательства/), Л ен и н 
град , к  которой и отсы лаем  интере
сую щ ихся.

Т щ ательно  сдел ан н ая  тр у б а  мож ет 
п о к азать  лю бителю  много интересного. 
С ветосила ее, п р ав д а , очень м ал а , а 
потому д л я  наблю дений слабы х объ ек

тов, к а к  наприм ер , ту м ан н о 
стей , звездн ы х  к у ч , комет она 
не п ри годн а. З а то  я р к и е  объ
екты  в нее будут видны  хорош о. 
На Л у н е  м ож но увидеть к р а 
теры , горы  и ц и р к и , на  Ю пи- 

главнейш ие полосы и че- 
спу тн и ко в , у  С атурна 
— его к о л ьц а . И з двой
ны х звезд  у дастся  де
л и ть  тесны е, но я р к и е  

п ар ы : М ензара , А ндро
меды, О вна, К астора. 
Но наиболее пригодной 
тр у ба  о к аж ется  д л я  н а
блю дений С олнца; м ал а я  
светосила зд есь н и ск о л ь
ко не вредит , а  не

достатки ахром атизм а уни чтож аю тся неизбеж ны м  
применением  цветны х стек о л . П оэтом у с очковой 
трубой  м ож но с успехом  вести работы  по счету солн еч
ны х п ятен , изучению  их  гр у п п  и п роч . (см. «Вестн. 
З нани я»  № 1 1 ,  1926 г .) , чем мы и советуем зан и м аться  
л ю би телям .

В. Шаронов.

МИКРОСКОП
кок его самому сделать.

С 64 рисунками.

Цена 50 к., с перес. 65 к.

В. В. Ш АРОНОВ.

ПЛАНЕТА МАРС
в свете новейших исследований

I. Жизнь на далеких мирах.—
II. Планета М арс.—

III. Кламат Марса .—
IV. Каналы к их строители .—
V. Загадка М арса.—

VI. Марс и судьба зем ш .—

Цена 40 к., о пересы лкой 50 к.

г—

(НЬОИ ККОМЮГО HOtft 
lU D lir  РІФіЕіаНСОіН

CL
О

Акад. В. М. Бехтеррв.

Р Д В О Т Д
головного
М О З Г А

(с рефлексологической точки зрении).

Цена 50 к .,  с пересылкой 65 к-

К. К. СЕРЕБРЯКОВ.

С  требо ван и ям и  о б р ащ аться  в И зд-во «П. П. Сойкиз» Л енинград , С т р ем я н н ая , 8.
М елкие суммы  м ож но вы сы л ать  в за к азн о м  письм е почтовы м и или гербовы м и марка-ми.
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А. Н. Р А Ш К О В С К А Я .

Я с н ы й  п у т ь .
(К  пятилетию со дня смерти В. Г. Короленко).

П оследний  и з  в ел и ки х  гум ани стов  и стары х 
м астеров века  минувш его,. В . Г . К оролен ко  более, 
чем кто  Либо д р у го й , о т зы вал ся  на кровоточащ ие 
вопросы  д н я . П р и вязан н ы й  к  м инутам  у ж е  отош ед
шей общ ественности, он , в  силу  глубины  своего 
общ ественного паф оса и  худож ественн ой  зн ач и тел ь 
ности м астер ства , ж и вет  и в наш и дн и , и к  нем у, 
ж и во м у , придет ещ е не одно п о к о л е
ние. П ути  К оролен ко— п и сател я  пе
р екр ести л и сь  с путем  п у б ли ц и ста .
К о р о л ен ко  не исходит  и з за д а ч  чисто 
худож ественн ы х: и м пульс  его  тво р ч е
ства —  м орально-общ ественная идея .
О н, к а к  п и сател ь , ж е р т в а  с в о е й  
д о б р о т ы .  Р и с к у я  п о к а за ть ся  ску ч 
ным и м ногословны м , р и с к у я  
нар у ш и ть  целостность и ди 
нам ику  п овествован и я , он
делает часто длин ны е отступ
л ен и я , д л я  того  что бы р ас 
с к а за т ь  о горькой  судьбе
к а к о г о -н и б у д ь  несчастли вца, 
представителя  целой  с о ц и а л ь 
ной гр у п п ы  несчастли вцев .
По больш им  дорогам  дорево
лю ционной  Р о ссии , по сн еж 
ным сибирским  т р ак там  и по 
степным просторам  средней
полосы , в л и в е н ь , в  сн еж 
ные б у р ан ы  и в з а с у х у  —  бродит этот человек , с 
н е у т о л е н н о й  с о в е с т ь ю ,  с вним ательной  
душ ой и зо р к и м  глазом  —  и за к р еп л я е т  н а  ходу 
черточки  и типы  м ногообразного  человеческого 
г о р я , зл у ю  н еу р яд и ц у  социального  бы та, черное 
бездорож ье россий ской  государственности . Его 
герои —  это человеч еская  м елочь ил и  «низы», —  
разновидности  бедного М ак ар а  («Сон М акара»), р а з-  

. зо р ен н ы е , об.ѵанутые, обиж енны е. Но этот м атер и ал , 
т ак о й  благод арн ы й  д л я  с ат и р и к а , становится  др ам а
тическим  в р у к а х  К о р о л ен к о .

Т ам , где бы л С алты ков , т ам , где со здана  его 
беспощ адны м смехом к ар ти н а  д уховн ого  зап у стен и я  
и торж ествую щ ей пош лости , К оролен ко  д р у г и м и  
г л а з а м и  у видел  др у гу ю  к ар т и н у  человеческого 
н ебл аго п о л у ч и я . Б р о д я г и , к а т о р ж н и к и , политиче

ски е  эм и гранты , преследуем ы е сектанты , ям щ ики 
си би р ск и х  д о р о г  —  вся  эта  верени ца о бр азо в , с п а 
м ятны ми яр ки м и  ф игурам и «убивца» Я ш к и , Т ю л и н а , 
Ч ер к еса , по л и т , эм и гр ан та  И гн ато ви ч а , слепого 
м у зы к ан та  и героя  ((Истории моего Современника»—  
проходит, чтобы го во р и ть , чтобы к р и ч ать  о справед
ливости  , чтобы  зв а т ь  чел о века  к  человеку  на помощ ь.

Р ассказы  К оролен ко  обычно не 
имеют законченн ого  сю ж ета. Он и сам 
назы вает  и х  не р асс к аза м и , а очер
кам и ; но и х  х у до ж ествен н ая  зн ач и 
т ел ьн о сть  в  б о г а т о м ,  ж и в о м  
и м н о г о о б р а з н о м  я зы к е .

Н а всем творчестве  К оролен ко  ле- 
ч а т ь  п у т е в о г о  д н е в 
н и к а  —  беглость , мим олет
ность в п ечатл ен и й , н езак о н 
ченность н аб л ю д ен и я ...

Он дает  часто  в ел и к о 
лепны й р и су н о к , вы пуклы й 
и п р авди вы й  о б р аз  чел о века , 
но о б р а з , на м гновение ли ш ь 
освещ енны й светом х у д о ж е
ственного п р ео б р аж ен и я . К о 
р о лен ко  ни  р а зу  не д ал  п о л 
ного и м ногостороннего чело
веческого  о б л и к а . Он и не 
п ы тался  с о з д а т ь  р о м а н ,  
а и з четы рех его повестей 

две незакончены . Д л я  той идеи д е й с т в е н н о г о  
д о б р а ,  к о т о р о й  о д у х о т в о р е н ы  е г о  
с т р а н и ц  ы ,— именно нуж ны  эти м ногочисленны е, 
прям о и з  ж и зн и  вы хваченны е о бразы , прорезы ваю 
щ ие прож ектором  «темное царство» старой  России .

К оролен ко  р а з  и навсегда о т к а за л ся  от отвле
ченны х и ск ан и й , от «роковы х вопросов». Е го и ск а 
н и я  сосредоточены  на зем л е; его вопросы  и его ответы 
не р о к о вы е , но волную щ ие. Он м ного сил душ и 
отдал  «злобе дня», он воевал  и за  р еальн ое  н асто я 
щ ее, и  з а  гр яду щ ее  чел о в ек а .

И впереди  светили ему его  «огоньки»:
. . .  «Ж и знь течет все в  тех  ж е  угрю м ы х бе

р е га х , а огни еще д а л ек о . И о п ять  приходится 
н ал егать  на  в ес л а . Но в се -та к и ... все-таки  впе
реди —  огни»!..

А. Н. Рашковская.

В. Г . К оролен ко .
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и н ж . Г. Г. С О К О Л О В .

С т о л е т и е  а л ю м и н и я . * )
М инуло сто л ет  со врем ени  о к р ы ти я  алю м и н и я .
Я в л я я с ь  одним и з сам ы х р асп ростран ен н ы х  

м еталл и ческ и х  элем ентов в пр и р о де, алю м иний  п о к а  
еще не найден  в сам ородном  состоян и и , т .-е . в м етал 
лическом  виде, а встр ечается  преим ущ ественно в со
единении с кислородом  в виде окиси  алю м и ния 
(AI Оз) и л и  гли н о зем а, которы й вместе с крем н е
земом о б р азу ет  составную - часть  огром ного чи сла  
кам енны х пород , в х о д ящ и х  в состав  зем ной  к оры , 
и п р од уктов  их  р а зл о ж е н и я .

К а к  то не в ер и тся , что этот м еталл , столь р асп р о 
страненны й в при роде  и  т а к  ш ироко  прим еняем ы й 
теперь в тех н и к е  и дом аш нем  оби ходе, всего  сто лет  
тому н а за д  с о став л ял  р едк о сть  и х р а н и л с я  в виде 
серого п о р о ш к а, в количестве  всего н еск о л ьки х  
грам м ов, в л аб о р ато р и и  ученого . Л и ш ь спустя  
20 л ет  после о ткр ы ти я  алю м и н и я , этот м еталл  у д ал о сь  
п олуч и ть  в виде более или  менее к р у п н ы х  к у ск о в .

И сто р и я  о ткр ы ти я  алю м и ния  в к р атц е  т а к о в а . 
В 1825 году д атск и й  ф и зи к  Э рш тедт п р о и звел  р я д  
опы тов у д а л ен и я  ки сл о р о да  и з  гл и н ы , с целью  осво
бодить м еталли ческую , в  то вр ем я  неизвестную , 
основу этой  породы .

Э рш тедт сп лавил  х л о р и д  предполагаем ого  «глино
зем ного м еталла» со сплавом  к а л и я  и ртути  (к ал и й н а я  
ам ал ьгам а) и затем  о тф и л ьтр о вал  вы дели вш ую ся 
р т у ть . В р езу л ьтате  он п олуч и л  к у со к  сом н итель
ного состава и светлой о к р ас к и , напом инавш ей  олово , 
которы й не содерж ал  ни р ту ти , ни к а л и я , но об
н а р у ж и в ал  свой ства, у к азы вавш и е  н а  наличн ость 
нового м ета л л а . Н ем ецкий  х и м и к  В елер , по по
ручению  Э рш тедта, п р о д о л ж ал  опыты последнего  и 
через два  года  получил  чисты й «глинозем ны й металл» 
путем и звл еч ен и я  гли н озем а чисты м к ал и ем .

Н овы й м етал л , н азван н ы й  алю м инием  (от л а т и н 
ского  сло ва  A lu m en , которы м  ри м л ян е  обозначали  
гр у п п у  солей с вяж у щ и м  вкусом ), о бладал  зам еч ател ь
ными свойствам и и преж де всего— чрезвы чайною  
л егко стью : удельны й  вес его р а в н я ет ся  2 ,583  т .-е . 
п р и б л и зи тел ьн о  всего в 2‘/а р а за  больш е веса  воды . 
Это свойство, вместе с ср авн и тел ьн о  больш ою  п р о ч 
ностью , дел ает  его незам еним ы м  м атери алом  д л я  
и зго то вл ен и я  всевозм ож ны х предм етов оби хода. Ещ е 
более интересны  его чисто хим ические свой ства, 
в р я д у  кото р ы х  на  первом  м есте стоит его  чрезвы чайно 
л е г к а я  окп сл яем о сть : н а  во зд у х е , особенно вл аж н о м , 
он, подобно к ал ь ц и ю , стронцию , барию , кали ю  и 
натри ю , к  которы м  он довольн о  б л и зо к , бы стро 
о к и с л я ется , п р ев р ащ ая сь  в  белое вещ ество с вы де

*) Н а сто я щ ая  с та ть я  я в л я е т с я  ответом на не
ско л ьк о  зап р о со в , обращ енн ы х в Р едакцию  ваш им и 
под писчикам и.

лением  т еп л а . Э нергично действует  алю м иний так ж е  
и на  во ду , отн и м ая  у  нее к и сл о р о д  и освобож дая 
водород. Т ак и м  образом , тео рети чески , алю м иний 
д о л ж ен  был бы бы ть совсем  не интересны м  в п р а к т и 
ческом  отнош ении , если-бы  не один пр и вх о д ящ и й  
м ом ент, которы й  защ и щ ает  алю м иний  от о к и сл ен и я : 
защ и тн ы м  средством  я в я е т с я  ю  самое вещ ество , ко то 
рое о б р азу ется  при о ки сл ен и и . Б л е ст я щ а я  поверхность 
алю м и ния  под действием  ки сл о р о да  сейчас ж е п о к р ы 
вается  тончайш им  слоем  этого  вещ ества (ги др ат  окиси 
алю м и н и я), которы й  н асто л ьк о  плотен , что не п р о 
п у ск ает  к и сл о р о да , за щ и щ а я , т ак и м  о б р азо м ,л еж ащ и й  
под ним  м ета л л . Э та п л ен к а  н асто л ьк о  т о н к а , что 
сущ ествовани е ее долгое вр ем я  о сп ар и в ал о сь  и  не
которы м и учены м и доны не д аж е  п о д вер гается  сомне
нию . Н о что она  действительно  сущ ествует, об этом 
сви д етел ьств у ет  м ат в ы й  го лу б о вато — белы й вид алю 
м и н и я .

Ч исты й алю м иний к о в о к  и т я гу ч , л егк о  тян ется  
в п р о в о л о к у , в ал ь ц у ется  в листы  и п р о ко вы вается  
(вы бивается) в  ф о л ьгу , пр и  м н о го кр атн ы х  сильны х 
у д а р ах  м ож ет св а р и в а ть ся . Б у д у ч и  п р и бавл ен  при 
л и т ье  к  ж е л е зу , стали  и м еди, он действует восста
навливаю щ им  образом  н а  п ри сутствую щ ие в сыром 
м атер и ал е  кислородны е соеди нения, чем дости гается  
Д воякая  вы года: с одной стороны , п олучаю тся более 
плотны е о тли вки  без п у зы р ь к о в , с другой— в очищ ен
ном так и м  о бразом  м еталл е  лучш е п р о я в л я ю тся  его 
ценны е сво й ства. Е сл и , нао бо р о т , к  алю минию  
п р и б ав л я ть  при п л ав ке  некоторы е м еталл ы , к а к  
наприм ер стал ь , медь и  п р .,  то  эТи п р и б ав к и  влияю т 
н а  прочность его , сообщ ая ему твердость  и у п р у го сть ; 
на  этом основан а  вы делка  т а к  назы ваем ого  дю р
алю м и ния и нового сп л ав а  алю м и ния  с м агнием , 
н азы ваем ого  «магналием».

К а к  ск а за н о , алю м иний  ж ад н о  соеди няется  с к и 
слородом , причем  о своб ож д ается  больш ое количество  
т е п л а . Г ольдш м идт пр и ду м ал  способ у ти л и зи р о в ать  
эту  теп л о ту . Е сли  п орош ок алю м и ния смеш ать 
с окислом  к ак о го -н и б у д ь  м етал л а , нап р и м ер , ж ел еза , 
и з а ж е ч ь  смесь, то  алю м иний отним ает у  окиси 
ж ел е за  к и сл о р о д , и  в р е зу л ьтате  п о л у ч ается  о кись 
алю м и н и я  и м еталли ческое  ж ел е зо . П ри  этом , к а к  
с к а за н о , освобож дается  столь зн ачительное  к о л и 
чество теп л а , что смесь р а с п л а в л я е т с я . Т от  ж е 
эф фект п о л у ч ается  и с другим и  окислам и  м еталл о в .

Т ак и е  см еси, назы ваем ы е «терм итам и Г ольд
ш мидта», с л у ж а т , с одной стороны , д л я  получени я  
в ы со к и х тем п ер ату р , а  с д ругой — д л я  п о л у ч ен и я  ме
т ал л о в , которы е с трудом  п л а в я т с я  и поддаю тся и з 
влечению .

П а я ть  алю м иний непосредственно н е л ь зя  и п о 
этом у при  п ая н и и  его  сп ер ва  л у д я т , т .-е . покры ваю т
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по месту п ай к и  тонким  слоем  о л о ва  и п аяю т  о л о в я н 
ным при поем , п о кр ы в  место сп ай ки  раство р о м  х л о 
ристого ци н ка  или толченой  к ан иф олью . В прочем , 
п ай к а  его в настоящ ее в р ем я  не п р и м ен яется , будучи 
зам ен яем а  более просты м  и удобным способом— авто 
генной сваркой

П ервы е патенты  на эл е к тр о л и за  лю м ини евы х со
единений п о я в и л и сь  в 1877 г ., когда  бы ли изобретены  
способы электр и ческо го  п л ав л ен и я  гл и н о зе м а ,сп ер в а  
то льк о  с ц елы о  п о л у ч ен и я  алю м и ниевы х сп л аво в .

П олученн ы й  тем  ил и  д р у ги м  способом глинозем  
см еш ивается  с к ри оли том  (двойной ф тористоалю 
м иниевой солью ) и о бразует  так и м  образом  п л а в я 
щ ийся при 940° С, т а к  н азы ваем ы й  эл ек тр о л и т , т .-е . 
тот м атер и ал , которы й под леж ит эл е к тр о л и зу , в ц елях  
по л у ч ен и я  м еталли ческого  алю м и н и я .

Чтобы  эл ек тр о л и з п у сти ть  в ход , эл ек тр о л и т  
преж де всего р а сп л а в л я ет ся  н агреван и ем  посредством  
вклю ченного  со п р о ти в лен и я . Р а с п л ав л е н н а я  м асса 
то гда  п р ед став л яет  собою л егк о  теку чу ю  водянистую  
ж и дк о сть , к о то р а я  бы стро осты вает с поверхности  и 
п о к р ы вается  твердой  к орой . К о гда  в ан н а  до п о л о 
вины  н ап о л н и тся  р асп л авл ен н о й  м ассой, при ступаю т 
к  эл е к тр о л и зу , причем  надлеж ащ ее соотнош ение 
м еж ду составны м и частям и  поддерж ивается  по сто ян 
ным добавлением  гли н озем а и к р и о л и та . В ы деляю 
щ ийся на дне м еталлический  алю м иний , прим ерно, 
через каж ды е д ва  д н я , вы черпы вается  ж елезны м и 
л о ж к а м и ; его вы ли ваю т в ж ел езн ы е  формы и пере
пл ав л яю т .

Т р у дн о  у к а з а т ь  так у ю  область в наш ем  повсе
дневном  обиходе, в которой  не и гр ал  бы , в той или 
иной ф орм е, р о л ь  алю м и ний . Н ач ать  х о тя  бы с наш их 
ж и л и щ . О сновной м атер и ал  наш и х построек— кирпич 
и зго то вл яется  и з гли ны , в состав  которой  входит 
гли нѳзем  (Аіг Оз); цемент д л я  ск р еп л ен и я  кирпичей 
т ак ж е  содерж и т гли нозем  (известь— гл и н а , п р о к а 
ленны е в печах ); наш и гіечи и цементны е пл и тки  д л я  
полов т ак ж е  имею т в своем составе гли н о зем . Т о ж е 
н уж но  с к а за ть  и о наш ей у т в а р и — гончарны х  изде
л и я х  всяко го  ро да , о п ак е , ф аян се , ф арф оре и пр о ч .. 
в той или иной форме зак л ю ч аю щ и х  в себе глинозему 
наш а м еталл и ч еск ая  посуда  теп ер ь  изго то вл яется  
из сп л аво в  алю м и ния  (см. вы ш е). П ер ех о д я  к  п р о 
и звод ствам , мы видим , что алю м иний имеет при- 
иененне в п ечах  д л я  вы сокой тем п ер ату р ы , где 
тр ебу ется  огнеуп орны й ки р п и ч . У слугам и  ал ю 
м ини я п о л ь зу ется  теп ер ь  л и то гр аф и я , за м ен я я  л и то 
граф ский  кам ен ь  алю м инием  (т а к  н а з . а л л о гр аф и я ), 
которы й чрезвы чайно чувствителен  к  ж и р ам  (те м еста, 
где алю м и ниевая  п л асти н к а  д о л ж н а  бы ть индифе-

рентн а  к  ж и р ам , обрабаты ваю тся  ф осфорной к и сло
тою ). Ш ирокое прим енение н аходит, д ал ее , алю миний 
в эл ек тр о тех н и к е , особенно в тех  с л у ч а я х , когда 
нуж ны  то н к и е , л егк и е  части  м ехани зм ов; эл е к тр и 
ческие провода  теп ер ь  часто  д ел аю тся , вместо м еди, 
и з алю м и н и я : з а  счет его м алого  удел ьн о го  веса 
п р ед став л яется  возм ож ны м  у в ел и ч и ть  площ адь се
чения провода и тем  у вел и чи ть  его  эл ек тр о п р о во д и 
мость (электропровод ность алю м и ния  всего в 1,7 р аза  
м еньш е, чем у м еди). В аж н ую  р о л ь  и гр ае т  алю миний 
при изготовлении  р азл и ч н ы х  то н к и х  физических 
п ри боров , нап р и м ер — в весах . Х и м ическая  техно
л о ги я  теп ер ь  то ж е  не м ож ет обойтись без алю м иния; 
т а к , он п р и м ен яется  при обработке  т к а н е й  (гидрат 
гли н о зем а, у потреб ляем ы й  при краш енин  ткан ей , 
способствует зак р еп лен и ю  к р аси тел я  н а  волокне), 
изготовлении  непром окаем ы х тк а н е й , цветн ы х кр асо к  
д л я  печати  и л и то гр аф и и , м и н еральн ы х  к р ас о к , к ак  
иску сствен н ы х , т а к  и п ри родны х  и п р . Н е обходится 
без алю м и н и я  д аж е  м ед и ц и н а: помимо всем и звест
ных к в асц о в , алю м иний входит  в состав  т а к  наз. 
буровской  ж и дко сти , к о то р ая  п р ед ставл яет  собою 
р аствор  у к су сн о -к и сл о го  алю м и н и я .

Н е о ста н а в л и в а я сь  н а  более м ел ки х  прило 
ж ен и я х  алю м и н и я  (ф ей ер вер к и , елочны е свечи, 
бомбы, прим еняем ы е в военном деле д л я  целей 
освещ ения м естностей), отметим то  особенно важ ное 
зн ач ен и е, которое он им еет в м етал л у р ги и , как  
восстан ови тель  о к и сл о в  м еталл о в  (« т ер м и т ы » , 
см . вы ш е). П иш ущ ем у эти строки  не т а к  давно 
при ш лось ко н стр у и р о вать  спец иальны е термитны е 
печи, д л я  со гр еван и я  пом ещ ений , которы е, к  со ж а
л ен ию , не полу ч и л и  у нас р асп р о стр ан ен и я . В н а 
стоящ ее врем я  это дело  доведено до благополучного  
о ко н ч ан и я  нем ецким и тех н и к ам и . Не будем  р ас 
п р о стр ан я ться  о том зн ач ен и и , которое имеет 
алю м иний в автом обили зм е, подводном п л аван и и , 
ав и ац и и ; скаж ем  то л ь к о , что без алю м и н и я  п р о 
гресс в эти х  о б л астях  был бы соверш енно не
м ы слим .

Мы д ал ек о  не исчерпали  всех случаев  прим енения 
алю м и н и я . Но и при веденны х прим еров достаточно 
д л я  того , чтобы судить  о том , к ак у ю  гром адную  роль 
этот  м еталл  в настоящ ее врем я и гр ает . М ож но с у ве
ренностью  ск а за ть , что п а у к а  в недалеком  будущ ем 
ещ е ш ире раздви н ет  рам ки  пр акти ческо го  его п р и 
м енения и подарит  нам  так о й  сп л ав  алю м и н и я , ко
то р ы й , о б л ад ая  твердостью  стал и , будет пл авать  
на воде. Это будет триум ф ом  наш ей м еталл у р ги и .

Г. Соколов.
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К а з а к с т а н  и е г о
П лощ адь К азак стан а  состапляет около  10 ,%  всей 

территории Сою за. Споей огромной площ адью  К а за к 
стан м ож ет покры ть Германию , Ф ранц ию , И спанию , 
И талию  и Б ельги ю  взяты е вместе; отдельны е его 
волости (н а п р ., А даевский  у .) равн ы  целым гу б ер 
ниям  центральной  России . В состав этой огромной 
страны  входят  8 гуо . (У р а л ь с к а я , К у стан ай ск ая , 
Б у к еев ск ая , А км о л и н ская , С ем ипалатинская , А ктю - 
б и н ская , Д ж еты су й ск ая  и С ы р д ар ы ш ская), 1 уезд 
(сам остоятельны й) и 1 автоном ная— К а р а к а л п а к с к а я  
область. С толицей К азак стан а  с 1925 г. я в л я ется  
г. К зы л-О рда (К р а сн а я  столица) б. П еровск . К и р 
гизское население к р а я  составляет  6 0 % , остальны е 
4 0%  падаю т на представителей д р у ги х , в общей 
слож ности 38 н ацион альностей , населяю щ и х к р ай ; 
плотность расселения чрезвы чайно разн о о бр азн а  от 
0 ,3  душ и (А даевск. у .)  до 4— 5 ч . на 1 кв . версту. 
К о лич . населен ия  К а зак стан а  равн о  4 .781 .263  ч ., из 
коих  на сел ьск . места падает 4 .359.817 ч.

В огромном своем больш инстве к и р ги зы  край не 
бедны. К очуя  в пои сках  пастбищ , к и р ги зы , при к р а й 
ней своей бедности (и н екультурности ), не в состоянии 
были ни создать себе постоянны х удобны х и здоровы х 
ж илищ , ни иметь достаточную  одеж ду,ни  бы ть зн а к о 
мыми с элем ентарны м и санитарны м и навы кам и . Вот 
некоторые черты  старого  сани тарного  бы та К а з а к -  
стана, ны не старательн о  изж иваем ы е населением  при 
содействии советского в р ач а  и к у л ьтр аб о тн и к а .

О деж да степноі о к и р ги за  не сним алась им к р у г 
лый год. Вместо рубаш ки  на голое тело  часто оде
в ал ся  «тон» и з овечьих ш ку р , под голенищ е по кл а- 
ды вались «байпаки» (слой войлока)— на голове «ма
лахай»— м еховая ш ап к а ; в ней сп ал и , ели , р аб о тал и . 
О деж да к и р ги з  бы вала  проп итана  гнидами чесо
точных клещ ей  и зудней . З зс а л е н ы е , при готовлен 
ные и з овечьих ш кур  брю ки и х а л а т  (пальто) на вате 
или бараньем  м еху (у  богаты х) д о п о лн ял и  костю м 
к и р ги за . Д ети  и бедняки  летом ходят  почти голы м и. 
Ж ивет к и р ги з  в зем л ян ке  или ю рте. З е м л я н к а  обычно 
строится из сам анного к и р п и ча , дерна и л и  кам ы ш а; 
нередко у бедняков зим ним  ж илищ ем  сл у ж и т  просто 
ям а, вы ко п ан н ая  в зем ле и п р и кр ы тая  кам ы ш ем . 
В зем л ян ке  страш н ая  скученность (6— 10 ч .), холод; 
дым от к и зя к а  (вы суш енны й н авоз, резанны й кускам и) 
реж ет гл а за , абсолю тная тем нота с 3— 4 ч . в зимнее 
врем я превращ ает  день в ночь; с по то л ка , кры того 
ветками березы , сы плется зем л я . Н еравном ерность 
тем пературы  (дым вы ходит через отверстие в потолке 
посреди зем л ян к и ), от плохо при гнанны х  дверей и 
окон, сы рость и пы ль (вы тряхиваю т вещ и ту т  ж е) 
часто вы зы ваю т у  к и р ги з  к атар р ы  в ерхн и х  д ы х а 
тельны х путей ; зим ой почти все киргизы  каш л яю т. 
К а к  в зем л ян к е , т а к  и в киби тке (летом) и ли  юрте 
к и р ги з  ж и вет , ест, спит вместе с тел ятам и , овцами 
и другим и домаш ними ж ивотны м и; здесь ж е р азв е 
ш ены баран ьи  ко ж и , баран ьи  ж ел у д к и  с кумы сом, 
здесь ж е  коптится мясо и проч.

с а н и т а р н ы й  быт ,
К и р ги зы  не слиш ком  разборчивы  в смысле 

свеж ести п р о д у кта . С кученность и невер о ятн ая  гр я зь  
способствовали развитию  вшей и б лох , нако ж н ы х  забо
леваний  (чесотка). Б а н ь  в к и р ги зс к и х  а у л а х  нет 
соверш енно. П ри езж аю щ ие в городские ш колы  учиться  
к и р ги зы , поп адая  в баню  м ы ться , по д ставл ял и  свое 
тело непосредственно под к р ан , до так о й  степени 
незнаком а бан я  степи. Ж а ж д а  бани , о дн ако , т ак  
вел и ка , что в построенную  баню  стекаю тся за  50 и 
и более верст. Соверш енно п он ятно , что н и какой  
личной гигиены  киргизы  не зн а л и . Б е л ь я  почти нет, 
мыло во м ногих  м естах  т ак ж е  отсутствует. Если 
имеется полотенце, то оно сл у ж и т  к а к  д л я  вы тирания 
р у к  и л и ц а  членов семьи, т а к  и д л я  вы ти р ан и я  посуды . 
П олотенце черно от гр я зи , ж и р а  и ветхости . Вшей 
били , дер ж а  вш ивую  одеж ду н ад  костром , давили  
пал ьц ам и , даж е зу б ам и ... Зу дящ ее  спины  расче
сываю т д р у г  др у гу і П осуда м оется скверно , иногда 
просто вы тирается  пальцам и и облизы вается  язы ком . 
Т ак ж е  плохо  обстоит с питанием . Г лавны е продукты  
пи тан и я— «айран» (род п р остокваш и , свернутой сы
чугом), «курт» (кислы й сухой сы р), «кумыс» и просо. 
М асла м ало . К ум ы са пы от очень м ного, до ведра 
в день:— едят много сы рого п роса, о ш п ар и вая  его 
кипятком , и ж ареную  пш еницу («бидай»). Овощей 
почти нет соверш енно. К ап у ста , н а п р ., у ш кольников 
к и р ги з  первое врем я вы зы вала  рво ту . Е дят  п ал ьц ам и , 
из общ ей м иски; обсосав кость , передаю т ее изо рта 
в рот ж ирны м и облизанны м и п альцам и  («шбиш- 
барм ак»). В сех сторон стаоого бы та не р аск аж еш ь  н 
кратком  очерке.

Опишем процесс родов. Роды  прои сходят  чащ е 
всего стоя; при этом рож ен и ц а п од вязы вается  верев
кам и «под мыш ками», ж ивот  п ер етяги вается  ремнем 
и сдавли вается  сзади в то врем я , когда спереди давят  
на  него р у кам и . Д л я  облегчения родового ак та  при- 
с у т с т в у е т зн а х а р ь  («бахса»): он бьет рож ени цу пл ет
кой , у к раш еной  перьям и ф или на (свящ ен н ая  птица 
к и р ги з); в о к р у г  много соседок, спокойно ож идаю щ их 
окон ч ан и я  родов. Н оворож денного прикарм ливаю т 
с первого д н я ; грудное корм ление затяги в аю т  до 
1— 2 л ет . М альчику  на половой член одеваю т баранью  
косточку ; она редко см ен яется , редко м оется, 
половой член  покры вается  ко р кам и  гр я зи , струпьям и . 
Ребенка на ночь не пеленаю т, а  п р и вязы ваю т в к о л е 
н я х  и в области груди  к  л ю л ьк е .

Среди к и р ги з  распространено  много ан ти ги ги е
ни ческих  привы чек. Н э п р .. привы чка ж ев а н ья  таб ак а ; 
общ ественные места в а у л а х , к ан ц ел я р и и  и проч. 
зап леван ы  х ар чк ам и : пліою т к у д а 1 п о п ал о , никого 
и ничего не стесн яясь . Р аспространен о  курение 
«анаши» производящ ей  дгйствие, подобное действию  
опи я.

Б ольш ой бытовой интерес п р ед став л яет  к и р ги з
с к а я  н ародн ая  м едицина. В сознании  старогь 
ки р ги за  в ся к а я  болезнь есть б о ж ья  к а р а , почему
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и згн ать  ее м ож ет то льк о  слу ж и тел ь  бога— м у л л а. 
Ш ирокое поле действия им о ткры вается  еще вслед
ствие кр ай н его  недостатка вр ач ей . М уллы  лечат 
дуновеньем  н а  гр у дь  и лицо  больного, м олитвам и, 
«испугом», амулетом  и проч. З н а х а р ь  «табиб» («бахс») 
зак ал ы в ае т  ж ивотн ое, причем  род его зави си т  от рода 
болезни (при восп алении  л егк и х  зак ал ы в аю т  б ар ан а , 
при  х о л ер е , чум е— крупны й  рогаты й ск ст  и п р .); 
половину  зак о л о то го  ж ивотного  кудесн ик  берет себе, 
у д а р я я  по больн о м у о р ган у  соответствую щ им  органом  
уби того , он вы гоняет болезнь; при воспалении 
л егк и х  бьет по груди  больного легким и б ар ан а . 
Ш ироко распространен  обы чай посещ ения забо л ев 
ш их соседям и; последние при этом  р ассаж и ваю тся  
на кош ме (войлок), к ровати  больного и едят и пью т 
с ним  вместе.

Все описанное п р едставляет  тя ж ел о е  наследие 
прош лого , от которого к и р ги зы  с поразительной  н а 
стойчивостью  и эн ергией  стар аю тся  освободиться. 
Эту неудерж им ую  си л у  вперед  вы увидите и поймете, 
посетив К азн ар к о м п р о с . Все ком н аты , двор и часть 
улицы  зан яты  ки р ги зам и  и к и р ги зк ам и , приехавш им и 
и скать  м еста в  ш ко л у . И попробуйте не п р и н ять  его, 
к а к  при ехавш его  не по р азв ер стк е , х отя  бы за  отсут
ствием мест: селав  много верст ид в ер я  в «своих»

Н ар ко м п р о са , П редсовнарком а, К а зц и к а , он не оста
новится  перед— «без до к л ада  не входить» и найдет 
д о р о гу  не то льк о  в  кабинет, но и на  к в ар ти р у , не 
по стесн яется  он остановить «своего Н арком а» и на 
у л и ц е  и будет с упорством  и энергией  добиваться 
м еста. Все это бедняки (кощ чи) знаю щ ие и веря
щ ие своим избр ан н и кам . Сеть ш кол  в К азак - 
стане з а  годы револю ции у вели чи лась  в несколько 
сот р а з .

Т а к  ж е бурно р азв и в ается  и м едицинское дело. 
У ж е нет почти губ . города К и р ги зи и , где бы не было 
туберкулезны х  и венерических  диспансеров; уж е 
н есколько  кочевы х отрядов-кибиток  (вен ер ., общ их, 
глазн ы х ) бороздят степь, уж е  арм и я  своих оспопри- 
вивателеіі-м едиков к и р ги з  борется с оспой. У ж е нет 
к и ш л ак а  без к у л ьт у го л к а  и крупного  населенной) 
п у н кта  без ком п лекта  санли терагуры  и плакатов  
на своем язы к е. Свой бактер . ин ститут, заним аю щ ий 
д ал ек о  не последнее место в Союзе, м ал яр и й н ая  
стан ц и я , детск . проф ил. ам булатории , ясли  и кон
сультаци и  (кочевы е и стационарны е) дополняю т 
к ар т и н у .

Раньш е говори ли , что К и р ги зи я  вы рож дается; 
сейчас этого не скаж еш ь. К и р ги зи я  в зя л ась  за  
свое восстановление.

Д -р  А . Я . Гуткин .

Н овы й  центр бум аж ного п р ои зводства.— Н есм о
т р я  н а  свои к олоссальны е лесны е богатства , мы до 
самого последнего врем ени п о л ьзо в ал и сь  за гр а н и ч 
ной бум агой , вво зя  ее (особенно д л я  н у ж д  газетного  
д ел а) и з Ш веции и Ф и н л ян ди и . Т еп ер ь  эта  за в и 
сим ость от  и н остран ного  р ы н к а  и зж и в а етс я . Н а 
В олге , в 7 вер стах  от г . Б а л ах н ы  и в 45 верстах  
от Н . Н овгорода , теперь энергично  ведется построй ка  
к о л о ссал ьн о го , первого в  Союзе бум аж но-целлю - 
лезного  ком бината центробум а. П о стр о й к а , и по 
м асш табу , и по тем пу работ, ведется н а  ам ери
к ан ский  м ан ер : главны й ко р п у с , залож ен н ы й  всего 
лиш ь в  июне текущ его  года, вчерне у ж е  зак о н чен , 
равно  к а к  возведены  вчерне и другие  к о р п у са , а 
т ак ж е  р я д  ж и л и щ  д л я  рабо чи х , д л я  ку л ьту р н о - 
просветительн ы х  целей  и п роч . У ч асто к  зем ли , 
отведенны й д л я  всех построек , р авн яется  400 де
сятин  и составит целы й город. Все строительны е 
работы  вед утся  столь бы стры м тем пом , что к  лету  
предстоящ его года будут  соверш енно закончены . 
С 1 ию ля  1927 г . предполож ено при ступ и ть  к  мон
т а ж у  ф абр и ки , все ж е  рабо ты , предусм атриваем ы е 
проектом , долж ны  бы ть закончены  к  1 м ая  1928 г. 
Н о в ая  ф абрика будет о бсл у ж и ваться  м аш инам и, 
вы писы ваемы ми и з-загр ан и ц ы . Г л ав н ая  м аш ина будет 
о б л ад ать  колоссальны м и  разм ерам и : при длине
в 100 м етров и весе в 67 ты сяч  пудов, она будет 
стоить свыш е 1 м иллиона рублей .

К ом бинат будет состоять и з  бум аж ной ф абрики , 
целлю лозного , древом ассного и кислотного  заводов . 
Годичное производство ком бината предполож ительно  
определяется  в 3 м иллиона пудов ролевой газетной 
бум аги  (что почти вполне обеспечит наш у потреб
ность), 3 м и л л . целлю лезы , к а к  м атер и ал а  д л я  и з 
готовлен ия бум аги , и 2 ,7  м илл . пудов древесной 
массы.

М естополож ение ком бината вполне обеспечивает 
снабж ение ф абрики  сырьем: д л я  снабж ени я др е
весной ф абрике отводится 220 ты сяч десятин  леса

в п р ед ел ах  К остром ской и Н иж егородской  губерний 
а удобны е водные и ж елезнодорож ны е пути, в связи  
с близостью  круп н ы х  пром ы ш ленны х центров, обес
п ечат  дш іеьу ю  доставку  к а к  сы р ья , т а к  и ф абриката .

Б угострой . Вслед з а  Д непростроем , окончание 
которого сули т У к р аи н е  за п а с  деш евой водяной 
эн ергии , по количеству превосходящ ий энергию , по
лучаем ую  ам ериканцам и от Н и агар ско го  водопада, 
становится  н а  очередь вопрос об электриф икации  
р еки  Ю ж ного Б у г а . По приблизительном у под
счету, м ощ ность Б у га  определяется  в 20 ты с. ки л о 
ватт . Эта эн ерги я  м ож ет полностью  обслуж и ть всю 
пром ы ш ленность О дессы , Х ерсона и  прилегаю щ их 
местностей. Н а предварительны е и зы скан и я  в этом 
отнош ении правительством  У краины  отпущ ено 200 
ты сяч р ублей . П редп о л агается , что Б угострой  будет 
закончен  сооруж ением  к  1930— 1931 гг.

Труп м ам он та. В 18 вег стах  от У стькар ы , возле 
села  И в ан о в к и ,' С ретенского о к р у га , закан чиваю тся 
работы  по извлечению  вполне сохранивш егося трупа 
м ам он та.

П ервы е следы  при сутствия его были о бн ару
ж ены  п я ть  лет  н азад  приисковы м и рабочим и. Р а 
боты п р о и сх о дят  на глубине более трех  с аж ен  под 
руководством  п р ед стави тел я  А кадем ии Н а у к .

Н ах о д к а , я в л я ю щ а я ся  больш ою  редкостью , будет 
отослана  в Л ен и н гр ад . С. И.

П я тн и сты й  олень. Во В ладивостоке о р ган и зо 
ван  новы й зоологически й  питом ник. П итом ник ста 
вит перед  собой задачи  по поставке и отбору наи- 
л у чш и х  производителей  пятнистого о л ен я , который 
з а  последнее врем я  вы м ирает. Этот питом ник р а с 
полож ен  на острове Ри к орда  в совхозе окруж ного  
зем ельного  у п р а в л ен и я . К ром е пятнистого олен я, 
питом ник н ачал  п о п о лн яться  другим и наиболее цен 
ными видам и ж иво тн ы х . О р ган и зован а  доставка 
редкого, исчезаю щ его кам чатского  б ар ан а , голубы х 
песцов, бобра и коти ка.
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М еж дуокеанский к ан ал . В 1924 г . исполни лось 
10 лет  со д н я  о ткр ы ти я  П анам ского  к ан ал а  , и  тогда  ж е 
н ачал и сь  и зы ск ан и я  д л я  создания второго м орского 
пути  из А тлан тического  О кеан а  в В ели к и й  чрез озеро 
Н и к а р а гу а . Это н ап р ав л ен и е , впрочем , дал ек о  не 
новое. Ещ е 25 л ет  том у н азад , среди 5 вари ан тов  
М еж дуокеанского  к а н а л а , наиболее серьезны м  кон 
курентом  П анам ском у был Н и к а р а гу а н с к и й . По 
п роекту , его протяж ени е нам ечалось в 192 к л м ., т .-е . 
в 2г/г р а за  больш е П ан ам ского , стоим ость постройки 
на  100.000.000 до л л ар о в  выш е и , главное , врем я 
прохож ден и я  судов чр ез Н и к а р а гу а  и счи сл ял о сь  
в 50 ч а с ., тогда  к а к  по П анам ском у к ан ал у  потребно 
всего 10— 12. И , в се -гак и , общ ественное мнение
С .-А . Соед. Ш татов сильно скл о н я л о сь  в п о л ьзу  Н и
к ар а гу ан с к о го  н ап р ав л е 
н и я , —  т а к  вели ко  было 
предубеж дение против  П а
нам ского стр о и тельства  и 
т а к  остра еще бы ла п а 
м ять  о скан д ал ьн ы х  бан
к р о тствах  д в у х  ф р ан ц у з
ски х  ком паний .

О днако , потребность 
создан и я  м орского пути , 
связы ваю щ его  два  О кеан а, 
насто л ько  н а зр е л а , а  пре
им ущ ество более ко р о т
кого  н а п р а в л е н и я  было 
насто л ько  очевидно, что 
в 1903 году В аш ин гтон
ски й  п ар л ам ен т  вынес 
окончательное постановле
ние о проведении к ан ал а  
чрез П анам ский  переш еек.
«За бесценок» (40 м ил
л ионов  д о л л ар о в) ам ериканцы  приобрели  у обан- 
кр у ти в ш ей ся  ф ран ц узской  ком пании весь остав
ш ийся и н вен тар ь , а за  10 м иллионов до л л ар о в  к у 
пи ли  в  вечное владение у П анам ской  республики  
ту  у зк у ю  полосу зем ли , на которой было намечено 
проведение к а н а л а .

П р еж д е , чем при ступить к  инж енерны м  работам , 
п рави тельство  о р ган и зо в ал о  реш ительную  борьбу 
со злейш и м  врагом — с ком аром  S te g o m ia , носителем  
ж ел то й  л и х о р а д к и . В течение 4-х лет  санитарны е 
отряды , руководим ы е энергичны м  м едицинским  пер
соналом , обезвреж и вали  болота, у н и ч то ж ая  все очаги 
и зароды ш и носителей л и х о р а д к и . И х  сам оотвер
ж ен н ая  работа у в ен ч ал ась  полны м успехом , и с тех  
пор «гиблые» м еста п р ев р ати л и сь  в одну и з  здоро- 
вейш их м естностей на  всем земном ш аре . Т о льк о  
то гда  (в 1907 г .) н ач ал и сь  работы  по сооруж ению  
к ан ал а  и  ср азу  пош ли полны м ходом, с чисто ам ери
к ан ск и м  р азм ахом .

В се, конечно , бы ло м ех ан и зи р о ван о . Г игант
ские паровы е лопаты  (экскавато р ы ) в р езал и сь  в гр у н т , 
п редварительн о  разр ы х лен н ы й  д и н ам и то м ,и  ссы пали 
вы нутую  землю  н а  откры ты е платф орм ы  бесконечны х

поездов, о .-возивш их ее прям о к  месту сооруж ения 
дам б. Н а К у л еб р ск о й  возвы ш енности , где при
ходи лось п р о р езать  горны й м ассив гигантской  выем
кой в 86 м етров глубины , зем лекопны е маш ины 
у стан авл и вал и сь  в  10 я р у со в! В сего бы ло вы нуто 
23 м ил л и о н а  к у б . с аж . гр у н та . Н о, кром е проры тия 
к а н а л а  на  м атерике, предстояло  еще у глу б и ть  морское 
дно н а  много м и л ь  перед входом в к а н а л . Здесь 
работали  мощ ные м ногочерпаковы е зем л еч ер п ал к и , 
и звл ек авш и е  в  час по 96 к у б . с аж . со дна О кеан а. 
М ного забо т  строителям  п р и ч и н я л а  го р н ая  р ека  
Ч агр ес , к ап р и зн о  м ен явш ая  свое р у сло  и в период 
дож дей п р ев р ащ ав ш ая ся  в бурн ы й , многоводны й 
поток , зато п л явш и й  зн ачительны е про стр ан ства . Ее 
воды н адл еж ал о  исп о л ьзо вать  д л я  п и тан и я  к а н а л а ,

течение у р егу л и р о в ать , 
огр ади в  ее плотиной и 
создав  огромны й р езер 
в у а р , вм еш авш ий в себе 
и зли ш ек  р о д ы . Б ы л а  со
зд ан а  дам ба , протяж ени ем  
в Р /г  м и л и , ш ириной  в 
основан ии  315 м етров и 
вы сотой в 33  м . От р а з 
л и в а  р . Ч агр ес  о б р азо в а 
ло сь  новое озеро (Г атун  
ское), покры вш ее тер р и 
торию  в 450 к в . к л м . Вы
сокий  его ур о вен ь  (24 м. 
выше о кеан а) д ал  возм ож 
ность исп о л ьзо вать  силу 
п адения вѳды д л я  созда
ни я у  плотины  мощ ной 
гидроэлектри ческой  стан 
ц и и , доставляю щ ей  эн ер 
гию  всем м еханическим  

установкам  к а н а л а — м астерским , докам , п р и стан ям , 
ш лю зовы м  м аш инам , ж ел .-д о р . л и н и и , д л я  освети
тельн ой  сети и пр .

В есь к ан ал  м ож ет бы ть подразделен  на 4 участка  
(см. чертеж ). П ервы й— от А тлан тического  О кеан а  до 
Г атунского  о зер а . Здесь  располож ен ы  величайш ие 
трехступ енчаты е ш лю зы , двойны е, т .-е . с двум я 
п ар ал л ел ьн ы м и  рядам и  кам ер , одновременно п р о 
пускаю щ ие суда в противополож ны х н ап р ав л ен и ях . 
Следую щ ие циф ры  даю т пон ятие  об их  грандиозны х 
р а зм ер а х . Д л и н а  к аж до й  кам еры  305 м ., ш ирина 
35 м ., вы сота стен 30 м. Ш лю зны е вор о та , зап и р аю 
щ ие вход в кам еры , весят  по 800 тонн (48.000 пудов!), 
а  откры ваю тся  и зак р ы в аю тся  они помощ ью  эл е к тр о 
д ви гателей  всего в 1— 2 минуты ! П р о ц еду р а  про
хо ж дения  судна чр ез все три  кам еры  и подъем его 
на вы соту в 24 м етра , до у р о в н я  о зе р а , заним ает 
не больш е I 1/« часа  врем ени . Особые меры  предо
сторож ности п ри няты  во избеж ание н абеган и я  судна 
н а  ворота  и п овреж д ен и я  п оследних , следствием 
чего м ог бы бы ть проры в вод из о зер а  и обмеление 
всего к а н а л а . Во п ервы х , все суда проходят  через 
ш лю зы  не силой своих м аш ин, а на буксире эл ектр и ч .

С ущ ествую щ ий П анам ский  и предполагаем ы й Н и 
к ар а гу ан с к и й  м еж дуокеан ские  к ан ал ы .
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локом отивов, пути  д л я  которы х  п ролож ен ы  по стен
кам  кам ер  по обоим сторонам  ш лю за. С корость 
движ ения ограничена 5г/г кл м . в час . Все ворота—  
двойны е. Ч ер ез  кам еры  м огут бы ть, почти момен
т ал ьн о , переки нуты  м ассивны е стальны е цепи , в еся 
щие по 12 тонн , задерж и ваю щ ие движ ение судна. 
Н аконец , поп ерек  ее опускаю тся особые стальны е 
щ иты, н агл у х о  закры ваю щ и е п роход . В торой участок  
к ан ал а  за к ан ч и в а ется  однокам ерны м  ш лю зом у П едро 
М нпоель, где судно опускается  на 8г/а метров. Н а-

О кеанский пароход , проходящ ий через ш лю з 
П анам ского  к ан ал а .

кон ец ,, двухступ енчаты й ш лю з у  о зера  М ираф лорес 
вводит судно на  последую щ ий участок  с океанским  
уровнем  воды (см. р и с .).

Н едавно опубли кованн ы й  отчет подводит ком
м ерческие итоги деятельности  к ан ал а  за  первое 
десятилетие его су щ ествован и я . Стоимость всего 
сооруж ения  исчислена в  387 м иллионов до л л ар о в.

П ервы е 4  года эк сп л о атац и и  к ан ал а  зако н чи л и сь  
крупны м  дефицитом. Р я д  обвалов и оползней с К у- 
лебрской  возвы ш енное™ , состоящ ей из л егк о  под
виж ны х р ы х л ы х  пород, вы зы вал  крупны е расходы  
по расчистке к ан ал а  и закр еп лен и ю  берегов  и нар у ш ал  
планом ерное пользовани е  им . П оследую щ ие ж е 
годы уж е с избы тком  покры ваю т все и зд ер ж к и . 
К  30 И ю ня 1924 года эксплоатационн ы е расходы  
достигли цифры в 70 .000.000 д о л л ., п оступ лени я ж е 
пош лин за  проведение судов и доходы от вспом ога
тельн ы х п редпри яти й— доков, м астер ск и х , угольны х  
и неф тяны х с к л а д о в . в ы р ази л и сь  в сумме свыш е
103.000.000 д о л л . В эти расходы , впрочем , не вне
сены % %  по основному к ап и тал у  составивш ие за  
10 лет  82 .500 .000  д о л л . т а к  что, в общ ем, еще остается 
дефицит в 50 .000.000 д олл . Е сли ж е в зять  итоги

за  один десяты й операционны й год, то мы узн аем , 
что он д ал  чистую  при бы ль свыш е 17 м иллионов  
д о л л а р о в , к а к о в а я  и отнесена полностью  на  погаш ение 
деф ицита п р еж н и х  лет .

Ч и сло  судов, прош едш их чрез к ан ал  в  отчетном 
го д у ,было 5 .230 , грузооборот превы сил 20.000 .000  тонн 
т .-е . почти достиг пределов проп ускной  способности 
к а н а л а . Н еизм енны й ж е рост то р го вы х  операций  
в Т ихом  О кеане и эконом ического р азв и ти я  Д а л ь 
него В остока уж е  теп ер ь  вы двигает вопрос о необ
ходимости проведения второго М еж дуокеанского  пути . 
К онечно, едва ли  не важ нейш им  ф актором  при  его 
реш ении я в л я е т с я  военно-м орское зн ачени е  нового 
к ан ал а  д л я  Соед. Ш татов. В озм ож ность бы строй 
переброски с В остока на З а п а д  ф лота, сухопутн ы х  
сил и всех  боевы х и вои н ски х  гр у зо в  д о л ж н а  иметь 
настолько  реш аю щ ее зн ачени е в гр яд у щ и х  м ировы х 
сто л кн о вен и ях , что пр ави тел ьство  республики  не 
остановится ни перед к аки м и  затр атам и .

В новь в о зр о ди л ся  Н и к а р а гу а н с к и й  п р о ек т , но 
все со о р у ж ен и я  нам ечаю тся уж е  в более гр ан д и о з
ном м асш табе и с повы ш енной проп ускной  способ
ностью . Д л я  у ско р ен и я  п р о х о ж ден и я  судов, ш лю зы 
п редп олагается  у строить  однокам ерны е с наибольш ей 
разниц ей  в  у р о вн е , доведя разм еры  л х  до м ак си м ал ь
ны х п ределов. Т ак о го  т и п а  ш лю зы  в о зво д ятся  уж е  
в настоящ ее врем я н а  к ан ал е  м еж ду озерам и Эри и 
О нтарио (на  Н и агар е  в Сев. А м ерике), р азн и ц а  
в у р о в н я х  которы х свыш е 100 м етров. Н а  этом 
к ан ал е  всего  семь ш лю зов.

З а  политическим  соглаш ением  с республикой  
Н и к а р а гу а  дело не станет, Все богатейш ее обору
дование и м аш инны й и н вен тар ь  вполне сох р ан и л и сь  
от п ан ам ск и х  работ, денеж ны е источники  С .-А . 
Соед. Ш татов неиссякаем ы  и , следо вател ьн о , мож но 
с уверенностью  с к а за ть , что в  ближ айш ем  будущ ем 
человечество обогатится  новым грандиозны м  и н ж е 
нерны м Сооруж ением, имею щим крупнейш ее мировое 
зн ач ен и е  д  Базилевский.

Н о вая  порода медведей. Н едавно откры та  со вер
шенно н овая  порода медведей, обитаю щ их на двух 
небольш их островах  у берегов Б р и тан ск о й  К олум бии . 
Д о  сих пор в р у к и  ци ви ли зован ны х  лю дей не поп а
дало  ни одного ж ивого  эк зем п л я р а  этой породы , так  
к а к  тузем цы  при возили  на  п род аж у  одни ш куры  уби
ты х зверей , и учены е не м огли устан о ви ть  по ни м , я в 
л яю тся  ли  эти медведи альбин осам и , или к ак о й  то 
соверш енно особой породой, неизвестной ц зоологии . 
Но в прош лом  году д ва  индейца достанили ж ивьем  
в В икторию  крош ечного м едвеж ен ка этой семьи; по 
тем но-карим  гл азам , по м аленьком у  росту и по осо
бому строению  пасти ср азу  стало  ясн о , что принесен
ный эк зем п л яр  не альбин ос, х о тя  ш ерсть его была 
снеж но-белого цвета. Н овую  породу н азвали  U rsus 
K erm odie , по имени ди р екто р а  В икторианского  м у зея . 
И ндейцам дали  з а к а з  еще на н еско л ько  ж ивы х  мед
ведей этой породы , для  отправки  их в Л ондонский  
Зоологический  Сад. И в. К .

Н аселение земного ш ар а . М еж дународны й С тати
стический И нститут в Г ааге о пуб ли ковал  статистнче 
ские данны е о населении  зем ного ш ар а , п о к азы 
ваю щ ие, что население наш ей планеты  зам етно уве
личилось . Самое сильное приращ ение населения 
отмсчается в А м ерике, х отя  по плотности Е вроп а 
заним ает  первое место. В 1910 году на  зем ле насчи
ты валось 1.600 м иллионов лю дей; сейчас их  насчи
ты вается  1.984 м и ллиона. П рирост д л я  А м ерики вы
р аж ается  в 2 6 % , тогда к а к  стар у ш ка  Е вроп а стоит 
в  хвосте, имея прирост всеп ; в  3 % . д .
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Р астен и я  и л ун а . ( О т в е  т подп. И . В . К ор ен еву ).
В лияни е л у н ы , в р азл и чн ы х  ее ф азах , на рост 

растений , на ж и вотн ы х  и человека  отмечено в нар о д
ной л и тер ату р е  м н оги х  стран  многочисленны м и посло
вицам и, п о говоркам и , приметам и и проч . Очень 
много примет им еется у наш его н ар о да  относительно 
в л и я н и я  л у н н ы х  ф аз на посевы и посадку  р астен ий , 
причем  новолуние считается  неблагопри ятны м  вр е 
менем д л я  посевов. Н аоборот , посев и посадку  р а 
стений реком ендуется  прои зводить в полнолун ие. 
Л ес , срубленны й в новолуние и л и  в п о лнолун ие, 
считается  недолговечны м . В стары е годы во Ф ранции  
даж е  прави л ам и  лесоводов при писы валось руби ть 
дубы  не ин аче, к а к  на ущ ербе л у н ы , чтобы их  не 
точили  черви. Л екарствен ны е растен и я  и корни  и х , 
собранны е в  по л н о л у н и е, обладаю т, по народном у 
поверью , наибольш ей  целебной силой . Среди восточ
ны х народов распространено  п о верье , будто-бы  цветы 
лотоса  р аск р ы ваю тся  то л ьк о  в пол н о л у н и е. В новей 
ш ее врем я Зейдлицом  обращ ено вним ание на ф акт, 
давно  известны й ту зем ц ам , что в троп и ч ески х  странах  
некоторы е орхидеи р асп у ск аю т  свои цветы  с р азу , 
одноврем енно в предел ах  больш ой обл асти , что, по 
его  наблю дени ям , несом ненно, находится в связи  
с лунны м и ф азам и .

Н а у к а  уж е  давн о  п р и зн а л а , что при чин ой , вы зы 
ваю щ ей грандиозны е при ли вы  и отливы  в м орях  
и о к еа н а х , я в л я е т с я  п р и тяж ен и е  л у н ы : но м ы сль 
о том , что л у н а  вл и яет  н а  ж ивотн ую  и расти тел ьн у ю  
ж и зн ь  зем л и , почем у-то упорно о тр и ц ал ась  учены м и.

В первы е в ботанической  л и тер ату р е  "указание 
на в л и я н и е  лун н ы х  периодов на ускорени е  н зам ед ле
ние роста растен ий  мы встречаем  у Т р ев и р ан и у са  
в  1836 году. Г ораздо  по зж е  п о я в л я ется  сообщ ение 
ученого Рум пф а о его наблю дени ях  над  бам буком , 
у  которого с каж ды м  новолунием  вы р астает  новое 
кольцо  стебл я . С ельским  х о зяевам  и садоводам  давно  
известен  ин тересны й, доселе невы ясненны й ф ак т , 
что у некоторы х видов растен ий  цветы  р асп у ск аю тся  
в один и тот ж е  день на обш ирном  пространстве .

Чем о п ределяется  этот д ен ь ?  Вот вопрос, на 
которы й преж де всего н у ж н о  д ать  теорети ческий  ответ. 
Н есом ненно, в основе этого я в л е н и я  л еж и т  ф изиоло
гический ф а к то р ,— облегчение возм ож ности у с к о 
р и ть  оплодотворение. Е сли бы отдельны е эк зем п л яр ы  
одного вида в  разн о е  врем я  достигли половой  зр е 
лости и в разн о е  врем я в ы ду вал и сь  ветром , то м н о 
ж ество  пы льцы  п роп адало  бы дар о м , и р астен и я  были 
бы лиш ены  п ерекрестного  о п ы л ен и я . В озм ож но, 
что р астен и я  д л я  со х р ан ен и я  вида при способляю тся 
к  так о м у  явлен ию  в при роде, которое, п о в то р яясь  
в п р ави л ьн ы е  ср о ки , м огло  бы сл у ж и ть  им пульсом  
д л я  соверш ени я  оп лодотворен ия у  всех особей за р а з . 
Этим р егулирую щ им  м еханизм ом  в пр и р о де, говорит 
проф . В. Ф ау сек , я ви л о сь  движ ение лу н ы  по ее 
орбите. Самый ж е  способ воздействия м еж ду  астро
ном ическим  процессом  и регулирую щ им  процессом , 
ф и зи ологи чески  остается д л я  нас соверш енно не
известны м . П иш ущ ий эти стр о к и , н ач и н ая  с лета 
1913 г . ,  прои звел  р яд  опытов к асател ьн о  в л и ян и я  
л уны  на р астен и я .

З а д а ч е й  первого  опы та было— вы расти ть всходы  
ири соверш енно оди наковы х  у сл о в и ях  и и з о ди на
ковы х сем ян  пш еницы . Б ы ло  взято  два  сосуда и 
»  Каждом было вы лож ено по 50 ш т. семян пш еницы

в промы том кварц евом  песке; п о л и вка  прои зводилась 
дести лли рован н ой  водой. Оба я щ и к а  пом ещ ались 
в соверш енно тем ной ком нате с тем пературой  15°. 
Я щ ик №  1 все врем я опы та оставал ся  в темной ком нате, 
я щ и к  ж е №  2 в течение недели в ы став л ял ся  на подо
ко н н и к , освещ енны й л у н о й  в течение семи ночей 
на 3— 5 часов. В контрольном  ящ и к е  №  1 семена 
пш еницы  взош ли с опозданием  н а  три  д н я . А н ало
гичны й опыт был проделан  и с семенами ячм еня, 
которы е пом ещ ались на  н егл азу р о ван н ы х  гли няны х  
до щ еч ках , покры ты х в л аж н о й  проп ускной  бум агой , 
а т а к ж е  на  дощ ечке №  2, ко то р ая  не вы ставл ял ась  
на л у н н ы й  свет; н а  последней пробуж дение семян 
н асту п ал о  с зн ачительны м  опозданием .

С горохом  был проделан  следую щ ий опыт. В двух  
го р ш к ах  с зем лею  я  пом естил н а  поверхности  по 
21 горош ине. Г орш ок №  1 п окры л  стеклом , а горш ок 
№  2— покры ш кой  и з  толстого  к ар то н а . Оба горш ка 
днем у б и р ал и сь  в тем ную  ко м н ату , а на ночь вы ста
в л я л и сь  на освещ енны й полной лун о й  подоконник. 
И о п ять  в го р ш ке, покры том  стеклом , пробуж дение 
горош ин н асту п ал о  р аньш е.

Т ак и е  ж е  наблю дени я— опыты я  производил  на 
откры том  огороде над  л у к о м , ци кори ем , м орковью  
и к расн ой  свекл о й : части гр я д о к  в н ачале  п р орастания  
мною затем н ял и сь  в лунны е ночи. Р езу л ьтаты , 
п р авда , п о л у ч и л и сь  противоречивы е, но все-ж е резко 
бросалось в гл а за , что посеянны е и посаж енны е выш е
упом януты е огородны е растен и я  в  полнолун ии  и 
незатем ненны е, в общ ем, отли чал и сь  от посеянны х 
на тех  ж е гр я д к ах  в одно и тож е врем я и в лунны е ночи 
п р и кр ы вавш и х ся  от света. П реж де всего бросалось 
в гл аза  то , что на незатем ненны х гр я д к ах  больш инство 
(55% — 7 0 % ) д в у х л етн и х  растен ий  зац в ел о  в первый 
год, а на затем ненны х  цветущ их  эк зем п л я р а х  было 
гораздо  меньш е (1 0 % — 15% ). С вязь роста растений 
с лунны м  светом бы ла очевидн ая.

С пустя 10 л е т  мои наблю дения получили  под
твер ж ден и е  новейш ими исследованиям и в Германии 
Е ли заветы  Сидней-Снмменс в 1923 году , которая  
о п у б ли к о вал а  в ж у р н ал е  «N ature»  свои наблю дения 
и опыты над прорастанием  сем ян под влиянием  л у н 
ного света. О на о б н ар у ж и л а  зн ач и тел ьн о е  ускорение 
процесса п р о р астан и я  при действии л у н н ы х  лучей . 
О к а за л о с ь , что сем ена, подвергавш и еся лунном у 
освещ ению , образовы вали  с а х а р а  прим ерно на  15%  
больш е, чем контрольны е, не подвергавш иеся.

«Если опыты эти подтвердятся» ,— пиш ет проф. 
ГІ. Ю. Ш м идт, «то они н ам етят, быть м ож ет, путь 
к разреш ен ию  м ногих  загадо ч н ы х  явл ен и й  в природе. 
Ведь известно теп ер ь , что ж изненн ы е процессы  в 
огромном больш инстве слу ч аев  т а к  пли  иначе связан ы  
с ферментами и с горм онам и. Е сли ж е лунны й  свет 
действительно  м ож ет действовать на  ферменты и гор. 
моны , то он акти вн о  м ож ет вм еш иваться  в ж и зн е 
деятел ьн о сть  органи зм ов  и понятны м  я в л я ет ся  м ногое, 
сущ ествую щ ее, будто-бы , в зависим ости от ф аз луны ».

B o r в грубы х чертах  еще н ер азгад ан н ая  астро- 
би о ло ги ч еск ая  за га д к а . П остановка  опы тов в  данной 
области  по силам  каж дом у  лю бителго-природоведу. 
Ж ел ател ь н ы  самые ш ирокие опыты и наблю дения. 
Р езу л ь татам и  своих  опы тов и наблю дений чи татели , 
ин тересую щ и еся вопросом , п р и гл аш аю тся  поделиться 
с редакц и ей  наш его ж у р н а л а .

А. И. Д зенс-Л итовский .
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П одп. №  13692. М. М урзину. П ри сланны е Вами 
рисунки  сосудов п р едставляю т больш ой интерес. 
Н ах о д к а  и х  на территории  К и н и ар ал ьск о й  волости 
д ала  нам  возм ож носі ь л и ш н и й  р а з  убеди ться  в ш и
роком  распространени и  найденной к ер ам и ки  по всей 
степной территории  Зап ад н о й  С ибири. Г ончарство , 
тесно связан н о е  всегда с местным творчеством  ш иро
кого  к р у га  л и ц , я в л я е т с я  одним и з  лучш и х  к у л ь т у р 
ны х элем ентов при  изучении  географ ического  р асп р о 
стр ан ен и я  той  ил и  иной доисторической  к у л ьту р ы . 
Г о р ш к о о б р азн ая  ф орм а с вы даю щ им ися в верхн ей  
четверти плечикам и и с слегка  оттогнуты м  краем ; 
специф ический орнам ен т  в виде заш тр и х о ван н ы х  
внутри  тр ех у го л ьн и к о в  и ромбов или в виде слож ны х 
геом етрических  у зо р о в  (чащ е н аколоты х  м елким  
зубчаты м  чекан ом , реж е вы резанны е сплош ны ми 
ли н и ям и )— яв л яю тся  н астолько  хар актер н ы м и  п р и 
зн ак ам и  интересую щ ей нас к ер ам и к и , что д ало  мне 
повод при установлен ии  кл асси ф и кац и и  к у л ьт у р , 
распространенн ы х  в М инусинском  к р а е , при урочить 
рассм атриваем ую  к ер ам и к у  к  особой к у л ь т у р е , на
зван н ы й  мною А ндроновской но имени д ер . А ндро
н о в о й , А чинского у езда .

В д . А ндроновой в  1914 г . при  проведении ж ел . 
дороги  бы ли вскры ты  м огилы , в которы х среди 
погребального  ин вен тар я  о к азал о сь  5  гли н ян ы х  
сосудов у к азан н о го  ти п а . П огребен ия этой к у л ьту р ы  
очень н егл у б о ки , отмечены бы ваю т невы соким и 
отлогими холм икам и и , и н огда , кольцом  и з м елки х  
кам ней или  н а  ребро поставлен ы х п л и то к  при осно
вании насы пи , и то гда  они напом инаю т и здали  цветоч
ные клум бы .

П огребения содерж ат скелеты  больш ею  частью  
в скорченном  п олож ен ии , гли няны е сосуды , редко 
кам енны е предметы (плоские  н аконечни ки  стрел) 
и следы  гл . образом  медны х укр аш ен и й  (редко зо л о 
ты х ). А н дроновская  к у л ь т у р а  относится к  первой 
трети  бронзовой эп охи , т .-е . при близи тельно  к  сере
дине второго ты сячелетия  до наш ей эр ы . Ее р асп р о 
странение прослеж ено мною  от Е н и сея  на  востоке 
до бассейна В олги на зап ад е  и от ш ироты  С ибирской 
м аги страли  (приблизительно) до ш ироты  Семипа
л ати н ск а . Н а  этой территории  погребен ия А ндро
новской ку л ьту р ы  найдены  во м ногих  п у н к т а х . Отно
сящ и еся  ж е к этой к у л ьту р е  плоские медные ки н 
ж ал ы  с плоской  ж е  р у к о я тк о й  и медные полы е топоры  
(к у л ьты ) с вы пуклы м и р и сункам и  и з за ш т р и х о в а н 
ны х тр еу го л ьн и к о в  и ромбов связы ваю т до некоторой 
степени А ндроновскую  к у л ь т у р у  с С ейм инской. 
П о сл ед н яя  бы ла расп р о стр ан ен а  в среднем течении 
В олги . Н екоторы е данны е п озволяю т и ск ать  к у л ь 
турны е связи  А ндроновской к у л ьту р ы  с ку л ьту р ам и  
З ап ад н о й  Е вроп ы , но д л я  этого требую тся  доп олн и
тельн ы е иссл едо ван и я .

П оэтом у, к а к  бы незначи тел ьн а  сам а по себе 
н ах о д к а  ни бы ла (х о тя  бы один то л ьк о  черепок), но 
она я в л я е т с я  иногда чрезвы чайно важ н о й , т а к  к а к  
п о зво л яет  нам  поп олн ить наш и представл ен и я  о 
ш ироко  распространенн ой  евро-ази атской  к у л ьт у р е , 
относящ ейся ко 2-ому ты сячелетию  до наш ей эры .

P . S . Золоты е предметы  и перстень относятся 
к зн ач и тел ьн о  более позднем у врем ени. Они отно
сятся  к  эп охе  средн евековья ( X I I I — X IV  век) и несут 
на себе следы ви зан ти й ски х  вл и ян и й .

Серг. Т еплоухов.
П одп. Гольдбаум у. В аш а попы тка определять 

площ ади  путем  определени я емкости стеклян ного  
конденсатора , одна и з о бк л адо к  которого имеет форму

определяем ой п л о щ ад и , пр едставл яет  известны й и н 
тер ес , но гораздо  прощ е и скорее в е с о в о й  способ 
изм ерения площ адей . Д л я  этого вы резаю т и з ровной 
толстой  бум аги (и л и  и з  тонкого  к ар то н а) данную  
площ адь и к в ад р ат  с определенною  стороной и , взве
ш и вая  н т у , и другую  вы р езк и , определяю т по отно
ш ению  весов отнош ение площ адей .

В. Соколову (О ренбург). П ериодического и здан и я , 
посвящ енного  вопросам  п реп одаван и я  ф изики  и мате
м ати ки , в настоящ ее врем я н а  русском  язы к е  нет. 
Н е периодически вы ходят сборники : «М атематика 
в ш коле», издан ие  Л ен и н гр . отделения Гос. И зд атель
ства , и «Успехи физики» изд . в М оскве (Г ос. И зд-во).

Я . П ерельм ан. 
О б  а п п а р а т а х ,  р е г и с т р и р у ю щ и х  и з л у ч е н и я  

ч е л о в е ч е с к о г о  т е л а  
Подписчику №  20147. П о к а  нам  и звестн ы  лиш ь нро- 

эк т ы  ко н стр у и р о ван и я  так и х  а п п ар ато в . Один из 
них— « а п п а р ат  для р еги стр и р о ван и я  на  киноленте 
колебаний, излучаю щ ихся о т  человека  при психиче
ских процессах» — был предлож ен  инж енером  
I». К. К аж ннскнм  (см. Б . К аж ннскнй: «П ередача 
мысли». М осква, 1923 г., изд. В серосс. А ссоц . Н а т у 
ралистов).

Подписчику Jfi 26157. Н а п и ш и т е  в редакцию  
подробнее историю  и условия проявления болезни, 
х ар ак тер и сти к у  больного, не бы ло ли каки х  болезней 
у него или у родны х, а}такж е, чем  лечился больной , 
и н аконец  свой адрес.

[Руководства для  изучения Э сперанто.
О тв. подп. И .Н . Я . и Требнику и д р . Л учш им  р у к о 

водством по изучению  Э сперанто я в л я ет ся  ком плект 
учебн иков , состоящ ий из: 1) У чебника  Э сперанто, 
Л и д и н а ; 2) Х рестом атии— учебн ика «Petro» и 3 )д в у х  
сло вар ей  ру сск о -эсп ер ан тск . и эсперан то-русского . 
Стоимость ком п лекта  ! р . 50  к . с п ересы лкой .

К ом плект, к а к  и всяк у ю  л и т ер а ту р у  на и об 
Э сперанто, эсп ер ан гск . ж у р н ал ы  и все справки  
вы сы лает Л ен и н гр ад ск и й  Губком  С ою за Э сперан
тистов , Л ен и н гр ад , Смольный п р ., 15, к в . I I .  П ри 
за п р о с ах  п р и л а гать  м ар к у .

С П Р  А  В К II.
Подписчику NS 13708. —  Р а зн ы е  издательства  за 

о ригинальны е руководства  по рем еслам  и т. п. пла
тя т  за  п е ч а тн ы й  ли ст  (40.000 ти п о гр аф ск и х  знаков) 
от  45 до 75 рублей. Если ж е руководство  составлено  
согласно програм м ам  ГУС‘а и получит  одобрение 
последнего, то  авторски й  гонорар м ож ет  увели читься , 
по соглаш ению , до 100 и более рублей  за  п е ч а тн ы й  
лист.

Подп. N5 14969. В опрос о гигиене ум ственного  
тр у да  отчасти  освещ ен  в с та ть е  акад . Б ех тер ева  
«О восп итани и  ум ственной  активности» , которая 
буд ет  пом ещ ена в одном из ближ айш их ном еров на
ш его ж ур н ал а . О тдельны е р азъ ясн ен и я  на тѵ ж е тем у 
б у д у т  по м ещ аться  в «В. Зн .»  от  общ ества  «Н ау чн ая  
организация б ы га  (Н О В ), избравш его  н аш  ж урнал 
своим органом.

Подгі. А . В. Ф илософ ову. П росм отрите в №  16 
«Вестн. Зн .»  зам етк у  о к н и ж к е  Т ар со в а  «Н овая ф ран
ц у зс к а я  система ф изкультуры » .

П одп . Ч и черовой . О братитесь к  врачу  невро
пато л о гу . Заочн о  леч и ть  невозм ож но.

П одп . А . Ч  е п и к  ж ел ает  продать или обм енять 
на к н и ги — п р и л о ж ен и я  к «В сстн. Знани я»  до-рево- 
лю ционны х годов. А дрес: Т их и н н чи , Б ел о р у сси я , 
почта.

И здатель  И зд-во „П . П . С ойкин“ . О тветств. редактор  Пкад. Вл. М. Б ехтерев .
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ОТКРЫТА ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ „ВЕСТНИК ЗНАНИЯ"
ПОДПИСНАЯ ЦЕПА ВА 19» Г. На год. д о п у с к а е т с я РАССР ОЧКА:

Ирм шип. К 1 марта, j К 1 нюня. К 1 сеят.

Журнал с Вестник Знания » без прилож. 6 руб. 3 р. — к. . . 3 р. — к. , ,
С приложениями:

I серия—12 кн. Энцикл. Словаря . . 12 > 3 » — » 8 р. — к. 3 > — > 3 р. — к.
II серия— 12 кн. Природа и Люди . . 10 * 2 » 50 » 2 » 50 » 2 » 50 > 2 » 50 »
I и II серия ........................................... 16 » 4 » — » 4 » — в 4 » — * 4 * — »

При воэобаовленни подписки иа 1927 г. желательно получить копию с адреса (ярлыка бандероли), по 
которому получался журная в 1926 г. При доплатах необходимо указывать, что деиьги посылаются в доплату 

Каждый новый подписчик псмучает немедленно все вышедшие журнала и приложений, начиная 
с >& 1-го.

За перемену адреса прилагать 50  коп. марками и ярлык от бандероли.
При высылке денег обязательно сообщать- НА. Ч Т О  высылаются деньги. /

Подписка ка приложения отдельно от журнала «Вестник Знания* ке принимается

ЦЕНТР.-КНИЖНЫЙ СКЛАД
при Изд-se «П. П. СО Й КИ Н»  

Л енинград. С т р ем я внпя, 8.

ИМЕЮТСЯ НА СКЛАДЕ КНИГИ:

Для маленьких детей.
Ноаио сжмжх Клавдии Лукашевич. 

Митрофашка. С рис. Е. Лебедевой. 
II 30 к

Сборзжх еткхотаорежжі о полевых 
цветах нашей северной флоры, под 
общим заглавием: „Гербарвб и і і  дв- 
черж“. Проф. Н. А. Холодковского. 
Изящное м и н и атю р н ое издание. 
Ц. 30 а.

Охяхгх труд»—Ал. Алтаева, Льва 
Зидова и Ив, Касйткииа. С рис. 
Ц. 35 к.

Лггужга-гаахушжа. Жизнь и при
ключения. Очерк В. Лукьянской. 
С рис. 4-ое изд. Ц. 45 к.

Переводе* Сказка Степана Зло
бина. Иллюстрации 3. Головнева. 
Ц. 1 руб.

Л и л  ж (м з д о ю -  Сказка Алн- 
Пальм. С рис. 3-е изд. Ц. 40 к.

Хш тож, B t r n u  Чох-Чж и др. 
рассказы С. А. Вентцель. С рис., изд. 
3-е. Ц. 45 коп.

Bsepsse* жахяяге- Сборник рас
сказов Ч. Робертс. С рис, Ц. 1 руб.

Оажжояасжа Кжжжтучта*. Сборник 
рассказов из жизни маленьких тру
жениц разных стран и народов, под 
ред. Вл. А. Попова. С рис. Д. 50 к.

Вхееахж ш д .  В. И. Лукьянской. 
С рис. Ц. 1 руб.

Библиотека подрастающего 
понолгиия:

Иоторяа одяаі б&рржсадк. В. Гюго
В изложении А. Я. Бруштейн. Ц. 75 к.

Рассказы И. Шмелева: Оджоі доро
го!. Ц. 25 к.

Ero-же. Лап» ж sazuta- П. 20 к. 
Его-же. Пое«вджж5 «стр ел  I I 20 к. 
Четар* жрежежж года. Сборник 

стихотворений Н.М. Меш;:ста. Ц.50к.
Среде reset. Сборник рассказов, 

под ред Н. М. Мешкова, Н. Тнмков- 
ского, И Белоусова, А. Свирского, 
П. Левицкого. С рис. И. 75 к.

Мелкие, суммы можно высылать почт, 
и герб, марками в закчзн. письме.

Ю Р А С С К А З О В ,  П Р Е М И Р О В А Н Н Ы Х  Н А

П И Т Е М Т З Г Р Й О І  К О Н КУР СЕ

И Ш  ПРИКЛЮЧЕНИЙ,З:±sr
l - l t  ярашм І-Я * 4-я «, 8  и  7-я е, 9 » io «

ІО О О Е  5 0 0 « » 3 0 0 Ё  » 2 0 0 Ё Ш І 5 0 Ё
Подробные еведввия о лякрлтпоам xosKfpee вядочмаяы в ккяжхах s m u t  

„и«р Примлч*«»* Мм  8 3 9—iSZG l i X l  I I  1927 г.

ПОДПИСКА на  1 8 2 7  г о д  ОТКР ЫТА
на ежембсяэныг й г а т о -ш в о д в в . ждаал вдвешЁ і  рассказов

М Н Р  П Р И К Л Ю Ч Е Н И Й
ПОСЛЕДНИЕ НОВИНКИ РУССКОЙ в ИНОСТРАН. ЛИТЕРАТУРЫ.

в  А  ККНГ К— W B *  в год с  §  з а  2 мес.
Штл 100») с т р а н .  Д о с т . н п е р е с . g  ТРИ р. аа 6 м е с .

З а д а ч а  ж у р н а л а - п р и я т н ы й  и р а зу м н ы й  о т д ы х  т р у д я щ е м у о * .

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ ва основе новейших на- * ОТКРОВЕ- 
учных достижений, растирающие умственный кругозор ßL« ИИЯ НАУКИ 
читателя. г и Ч У Д Е С А

БЫТОВЫЕ РАССКАЗЫ ПРИКЛЮЧЕНИЙ ка суш е, ТЕХНИКИ -  ил-
HÄ л^стрнрован. ри-

ИСТОРИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ я ОЧЕРКИ е залп- еуякамн и фотогра-
м ате^ в ой  фабулой. фиямя научные но-

öA РАБОТОЙ—-рассказы приключений ва фо- -© іг винки и технические 
■е ежедневного труда, возбуждающ ие интерес Л  изобретения, интересные 
к нему и знакомящие с  иронзводственмымц для широких кругов,
процессам a. ЗАДАЧИ РАЗНОГО ТИПА,

НА ДАЛЕКИХ ОКРАИНАХ—пптерео- развивающие мысль я днеца-
вые картины нравов, обычаев и жвани A f  плинярующяе ее.

*а Ю !ІОРИСТ^ЕСШ іЁ ИЖ ? ? к л ??5*' Ц0ВЫЙ ИНТЕРЕСИ. О Т Д Е Л -
иРШОІЮЧЕН І  РАССКАЗЫ J S *  пяы раосы вив, ф а я т а е п т с и п  я

ОТФ АНТАЗИ И К Н A У К * битовиІ 0 е о * Р * м « н н о і і  ж « я-
ПОПУЛЯРНО и т н ш '  Л л “  »»»*«»ты ы гв а«  в облает.
ЛЮСТРАЦИЯМИ ОЧЕРКИм - ж *!' У Т І Л  '  ввществм,,,ой ЖИЗНИ, 
вестнойшпх ученых н спе-  ^ ^ Н Д И В Е Й Ш И Е  ХУДОЖНИКИ-ИЛ-
ця ал истов СССР, освещаю- 
щне помещенные фанта- 
стяческие рассказы или А <$ѵ ѵ  
знакомящие с на и- 
более интересными _

ЛЮСТРАТОРЫ приглашены с целью у к р а-

ж у  р а а л а .
НОВЫЙ АВТОРЫ встречают внимательное от* 

“  "  “  месте
не-

ѵ иац- п и о и ь  я о і и г и  »стреляют внимательное <
более интересными у  н ов ея ае. „Мир Првкллчѵзаяй- охотно дает мѳс 
иаучиымк откр и- f x  яркому я тал а ит дикому, хота бы ноддисаякому и і
гиями* ДГ каяестяым вмеаом.

Полдисазшигся до 1 янв. 1927 г. веяосредетвеям в гл. конторе
ж урн. .Мир Приключений* Деятгред, Стреавнная. 8  в уплатив
ш ие еразу 5 руб. вемедммие получают книгу „НАУКА В ВОПРО
САХ Н 0 . ВЕТАХ*: 7й0 вопросов в ответов. 266 стран, убористой 

£  печати За  перес. важагн. банд. 25 коп.

Изд-во »П. П. СОЙКИН*, Ленинград, Стремянная, а



П О Д П И С К А  на 1927 г. О Т К Р Ы Т А
tIA ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННЫ)! ЖУРНАЛ

вестник Знания
выходящий под редакцией Академика Вл. М. Б Е Х Т Е РЕ В А .
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Э. Э. Эсеева и мн. др.
П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А : .В е с т н и к  З н а н и я “ с т а в и т  с в о е й  з а д а ч е й

СЛУЖ ИТЬ ОСНОВНЫМ 0ДІУЮОБРАЗОВАНИЯ Ш И Р 0 К И Х  М А С С
ПОСОБИЕМ ДЛЯ Т Р У Д Я Щ И Х С Я ,

ПРОБУЖДАТЬ В СВОИХ ЧИТАТЕЛЯХ СТРЕМЛЕНИЕ К

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ Научной Орг. Быта.
книги24 Ж У Р Н .

В  1 9 2 7  г . <В е с т н .  З н а н и я »  

Д А Е Т  П О Д П И С Ч И К А М

Н А У К И ,  Л И Т Е Р А Т У Р Ы ,
V  *V И С К У С С Т В А  и Т Е Х Н И К И

I ДВЕ СЕРИИ ПРИЛОЖЕНИЙ п о  в ы б о р у  с а м и х  

П О Д П И С Ч И К О В .

О Б  Р  И  Я  1 - я . С Е Р И Я  2- я

Н О В Е Й Ш И Й
ЭНЦИКЛ. СЛОВАРЬ

П О Л Н Ы Й -  о т  А до я .

КНИГ с Рис’’ ^  цветными таблицами.
■ ■ - -  2800 столбц. текста. Составл. при уча- 

больш. стии учены х сил и на основ, последних  
форм, научн. данных: матем., астрой., физики, 

химии, антропол., ист. человечества, 
истории искусств, техники и промышл. и нар. х о з.

1 2

ПРЕЕРОЙІВІЭДИ 
1 2

КНЧГ Научная беллетристика. Картины быта, 
нравов и труда различных народов  

иллюстр мира и С С С Р . Увлекательные опи
сания путеш ествий по всем частям  

света, новых открытий русских м ореплавателей и 
путеш ественников, мировых учены х и изобретателей  
в очерках и рассказах. Величественны е и грозные 
явления природы. Достопримечательности природы 
мира и СССР. Картины ж изни зам ечательны х ж ивот
ных и растений (от полюса до экватора). Рекорды по
беды человека в борьбе со стихиями природы. Будущ ее  
человечества в св ете новейш их достижений науки и 
техники. Авио-и Радио-рассказы.

Годовые подписчики I серии приложений полу
чат, в виде премии, дополнительный выпуск 

Словаря:—

„Современные деятели“
У С Л О В И Я  П О Д П И С Н И  на журнал „ В Е С Т Н И К  З Н А Н И Я » !
Б е з  п р и л о ж е н и й  н а  г о д  с  д о с т а в к о й  и  п е р е с ы л к о й  в  ДОПУСКАЕТСЯ РАССРОЧКА

о т  3-х руб., при условии подписки 
ч ер ез Главную К онтору ж урнала  

« В е с т н и к  З н а н и я » ,

• ЛЕНИНГРАД. СТРЕМЯННАЯ, 8
И з д -в о  „П. П. СОЙКИН*.

8а каждую из выбранных подписчиком серив приложения допла
чивается ссобо:

За Iс е р и ю — 12 кн. Новейшего Энцикл. Словаря. 

II * —12 кн «Природа и Люди» .
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