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П р о ф . А . П Р Е С Н Я К О В .

Д е к а б р и с т ы .
(Накануне столетнего юбилея).

И сто р и я  русского  револю цион ного  движ ения подавлено  властью . Н о  п а м я т ь  о нем о сга -
начи нается  во  всех  обзорах  ее и к у р с а х , ей л ась  и непреры вно  ж и л а , в д о х н о в л я я  н а  д а л ь -
п о свящ ен н ы х , с х ар ак тер и сти ки  « д е к а б р и с т о в » , нейш ую  борьб у  за освобож дение стран ы  от н а -
14: д е к аб р я  1 8 2 5  года сам одерж ави е вп ервы е  виеш их над  ней т я ж к и х  и у стар ел ы х  п у т , о в я -
встретилось  н а  С енатской  площ ади  с отрицанием  зы вав ш и х  ход народной ж и зн л . А  в  наш и дни
своих  притязаний  на п р о 
извольное распоряж ени е 
Р оссией , к а к  своей во т 
чин ой , всеми ее силами 
и средствам и . В ы л а  сд е
л а н а  п о и ы т к а  —  пусть 
ещ е сл аб ая  —  поддер
ж а т ь  это отри ц ани е в о 
оруж енн ою  рукою  и про
во згл аси ть  требование, 
ч то б ы  в е р х о в н а я  го су 
д а р с т в е н н а я  вл асть  счи
т а л а с ь  в  р асп о р я ж ен и и  
судьбам и стран ы  с н а 
родны м , общ ественны м  
м нением . Н аи б о л ее  со зн а
тельн ы е представители  
русского  о б щ ества  сде
лали  п о п ы тк у  вы двинуть 
тр еб о в ан и е , чтобы  эта  
вл аеть  сл уж и л а н азр е 
вш им потребностям  н а 
родной ж изн и  и бы ла п е 
рестроена с этою  целью  на 
иной лад , в  новы х ф орм ах 
политической о р ган и зац а .

В ы ступление это бы 
ло  немедленно ж естоко посвященного памяти декабристов. Да з то льк о  после п о д а -

Обложка первого номера „Полярной З везд ы “.

победоносной р аб о ч е - 
крестьян ск о й  револю 
ции С е н а тс к а я  площ адь 
переим енована в П л о 
щ ад ь  Д ек аб р и сто в  —  
н а  п ам ять  о давнем  
первом  револю ционном 
вы ступлении об щ ествен 
ны х  сил проти в  сам о
держ авной  власти .

П о п ы тк а  вы зв ать  
восстание против Н и к о 
л аев ск о го  сам одерж а
в и я , произведенная 1 4  
д е к аб р я  1 8 2 5  го д а , 
бы л а поры вом  в  а к т и в 
ном действии н ак о п и 
вш его ся  общ ественн ого  
недовольства п р ави тел ь 
ственной п олити кой .О н а 
им ела своп объективн ы е 
основания в  состоянии 
страны  и в ш ироко р а с 
пространен ны х о б щ е
ствен н ы х  н астр оен и ях . 
Э то поняли  даж е  в 
п р авя щ и х  с ф ер ах , п р а в -
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вленпя вспыш ки бунта: тут толковали , под свежим 
впечатлением переж иты х собы тий, о том, что гл а в 
н ая  беда для старого  порядка в настроении людей 
«самых б л аго р азу м н ы х » , отнюдь не револю цио
неров: и эти думают и громко говорят  о необ
ходимости крупны х преобразований во все;: по
рядке суда и управления , о пересмотре дей
ствую щ его законодательства и, прежде всего, 
об освобождении крестьян от невыносимого гнета 
крепостного права  и помещ ичьей власти. К а к  
во время П угачевщ ины  умнейший из Е к а т е 
рининских аім пнистраторов говорил: «не П у 
гачев страш ен, страш но общее негодование», 
т а к  и сам одерж авная власть, одолев «бунт де
кабри стов» , сказала себе: «не декабристы  опасны, 
опасно общее негодование».

В чем же были эти «объективны е осно
ван ия»  движ ения декабристов? К а к  возникло 
оно и дошло до взрыва? И  почему закон чи
лось таким полным поражением?

Р оссия вступила в первой четверти  1 9 -г о  
столетия в затяж н ой , длительный период вну
треннего брож ения. В  недрах ее дозревал вполне 
сложившийся к  концу 1 8 -г о  века  общ ественно- 
политический стрсй  самодержавной монархии п 
ее социальной основы— крепостного зем левла
дения и крепостного хозяйства. Формы этого 
строя были ещ е ж ивучи. Они растут и креп 
нут с развитием бю рократической централизации 
губернского и министерского управления и с 
закрепощ ением народной трудовой массы не 
только в центральны х областях, где оно не
давно закончено, но и по окраинам , где оно 
вновь насаж дается с кон ца Екатерининской 
эпохи. А  между тем, та  же самодерж авно-кре- 
постническая Россия втян ута всей предыдущей 
своей историей в широкий экономический и по
литический оборот общ е-европейской жизни, как  
д еятельнгя участница международной торговли 
и международной политики. Крепостное хозяй
ство н ап р я гается  все больше п больше для 
усиления производства в отклик на требования 
расш иряю щ егося ры н ка. Б ар ское  помещ ичье 
хозяйство перерож дается, по мере средств и 
уменья, в предприятие, преследующее коммер
ческие цели. Торгово-пром ы ш ленны е интересы 
охватываю т все глубже дворянскую  среду, сбли
ж аю т ее в деятельности п стрем лениях с ку

печеством , ф абрикантами п заводчикам и, в среду 
которы х все больш е входит представителей дво
рянского к ласса  не только к а к  предпринима
телей п участников в разны х торгово-пром ы ш 
ленны х ком п ан и ях , но и к ак  служ ащ их в их 
предприятиях . Д в о р я н с к а я  сословность пере
стает, таким  образом, вполне соответствовать 
классовой структуре русского общ ества: дворяне 
по сословию и помещики по землевладению, 
особенно младш ие члены помещ ичьих семейств, 
оказы ваю тся носителями интересов идеологии 
то крупной , то мелкой бурж уазии. Развитие 
торговли, промыш ленности, просвещ ения стано
вится основным лозунгом общ ественного про
гресса и государственной политики. А  в начале 
царствовани я А лександра I  эти лозунги  при
знаны были и правящ ей средой: т у т  толкую т 
об «ожпвотворении труда народного» , об осво
бождении русских производительных сил, с по
становкой на очередь вопроса о крестьянстве, 
подавленном крепостным правом , о предоставле
нии ему «прочного полож ения» и собственно
сти. Экономический либерализм  А дам а Смита 
и политический Б ін т а м а  увлекает  и государ
ственных деятелей , и мыслящ их людей пз об
щ ества.

К о гд а  ж е тяж кие испытания Н аполеонов
ских войн и особенно войны  1 8 1 2 — 1 8 1 3  го
дов пош атнули равновесие русского народного 
и государственного хозяйства, т я г а  к обновле
нию всего социально-экономического, а , стало 
быть, и политического строя не могла не уси
литься до больш ого н апряж ен ия. Н о в эту пору 
противоречие между старым режимом, ф еодально-' 
крепостническим, п новым бурж уазно-либераль
ным порядком отношении вы яснилось, в общ е
европейском м асш табе, к а к  револк ционпый кон
ф ликт двух миров, в корень друг друга отри
цаю щ их. С ам одерж авная власть отступается, 
поэтом у, от всяких проектов либерального пре
образования и придает своей политике резко - 
реакционны й х арактер . Н еизбеж ен и н а  русской 
почве разры в между правительством и обще
ством: друг против друга стали «аракчеевщ и на»  
и «движение декаб ристов» . Б рож ение русской 
общественности в попсках вы хода пз пут са
модерж авного государства п крепостного права 
к  перестройке всех отношений на началах  бур-
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Декабристы в Чите.
(С картины художника А. В. Моравова, написанной во время первой революции 1905 гЛ

Спріва налево: 1) барон А. Е. Розен (сидит с книгой); 2) князь С. П. Трубецкой (стоит, с повязкой на голове); 3) В. В. Кюхельбекер 
(роет лопатой в канаве); 4) Н. А. Бестужев (в отдалении, за Трубецким); 5) В. Д. Якушкин (нагнулся левее Бестужева); 6) А. В. Якубович 

(сидит с книгой); 7) П. П. Борисов (левее конвойного, нагнулся с лопатой).

жѵазного либерализм а—на свободе труда  п личной 
собственности наш ло себе организую щ ий центр 
в тайны х общ ествах .

« Т ай н ы е»  общ ества были тогда в ходу. 
О бщ ество увл екал ось  масонскіши лож ами, у вл е 
калось и той ролью , какую  сы грал  немецкий 
«Сою з добродетели»  (Т уген д б ун д ) в борьбе за 
освобож дение от ф ранцузского господства. —  
Т а й н ы м и ,— но с весьма слабой организацией и 
без определенны х револю ционных заданий, были 
и первы е организации будущих « д екабристов»  в 
1 8 1 7 — 1 8 1 8  годах: союзы «С п асен и я»  и 
« Б л аго д ен стви я» . И х  ц ел ь— п одготовка к  по
лезной общественной работе, п ропаган да  новых

социальны х и политических воззрений, борьба 
с проявлениями общ ественного зл а , воздействие 
на правительство  для побуж дения его к  н а 
зревш им преобразованиям . В «сою зе» объеди
нялись люди, настроенные патриотически и вполне 
легальны е с более горячим и, боевыми натурам и, 
готовыми итти на борьбу за  свои новые идеалы , 
углубленны е п оформленные изучением западн о
европейской политической литературы  и зн аком 
ством с европейской жизнью п ходом евр эп ей - 
екпх револю ций. О днако, нарастание прави тель
ственной реакции в европейском масш табе и 
крайнее ее усиление в Р оссии, а , стало б ы ть ,—  
безнадеж ность мечты об обновлении русской
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жизни путем реформ, не замедлили усилить 
революционные настроения в наиболее д еятель
ной части членов союза. З ап р ет  всяких «лож » 
и «тайны х о б щ еств» , начало их преследования 
и ссылка дали толчок к  закрытию  «Союза 
Благоденствия»  в 1 8 2 1  году и к чистке об
щ ества от членов, вовсе ненадежных для пере
хода к  более револю ционно-боевым настроениям. 
К  ним вело сознание, что без зах вата  власти 
ничего не достигнеш ь. Н а  очередь стала задача 
подготовки восстания для государственного пе
реворота. В ласть долж на была перейти в дру
гие рѵки, чтобы перестроить русскую  ж изнь на 
новых основаниях.

Н а  смену «С ою зу Благоден ствия»  явились 
две организации— Северное О бщ ество— в П етер 
бурге и Ю ж ное— в Т у л ьч и н е , в ш табе Ю жной 
армии. П опы тки слить их в одно целое с 
общ ей программой оказались тщ етны ми. Р азн о 
гласия были слишком значительны : на юге 
направление П естеля, республиканское и демо
кратическое, н а  севере— конституционно-м онар
хическое и бурж уазно-центровое Н икиты  М у
равьева, Сергея Т рубецкого  и других. С осіав 
членов общ ества в обеих групп ах— почти исклю
чительно дворянский и оф ицерский. Средине 
слои дворян ства, в лице офицерской молодежи, 
дали почти всю массу членов. Это было дво
рянство, настроенное в духе бурж уазного либе
рализма; лиш ь отдельные лица склонялись к 
более радикальны м  приемам и борьбы, и пре
образований общ ественных отнош ений. Отмена 
крепостного права провозглаш алась, конечно, 
всеми. Н о даж е П естель в земельном вопросе 
считал необходимым сохранить помещ ичье земле
владение и , хотя признавал право на землю 
всей массы населения, настаивал только на 
раздроблении крупнейш их имений, а другие 
допускали и безземельное освобождение, и крайне 
малые наделы , и то за  вы куп . Н е было четкого 
единства и в  политических проектах . Рядом  с 
колебаниями между конституционной монархией 
и республикой видим реш ительную  централиза
цию государственной власти с обрусением всех 
окраин у П естеля, децентрализацию  по обла
стям и федерациям у Н и киты  М уравьева. Ни 

.общей п рин ято іі программы, ни единой партий
ной организации т а к  у декабристов и не полу

чилось. А  рядом с Северным и Ю жным общ е
ствами и в связи с ними сложилось общество 
«Соединенных С лавян»  братьев Борисовых и 
Г орбачевского , мечтавш ее о федерации славян
ских республик при более радикально-дем окра
тическом строе. Можно сказать, что в этой 
среде бродили и вы рабаты вались разнородные 
общественные идеи, от которы х позднее пошли 
разные общ ественные направленна, далеко врозь 
разош едш иеся. И  «револю ционность» всего дви
ж ения была весьма относительна. М ного было в 
среде декабристов револю ционной романтики, 
даж е деклам ации. Х арактерн ы  для них роман- 
тики-литераторы , к а к  Р ы л еев , Одоевский или 
А лександр Б естуж ев-М арлинский .Х арактерны речп  
о «п од ви ге» , индивидуальном выступлении про
тив «ти ранов»  с кинжалом и пистолетом, о 
«ц ареуби йстве» , истреблении всей династии, без 
подлинной решимости на террористические акты . 
Н е было у  всего движ ения никакой опоры в 
массах. Д екабристы  ее и не искали. Д аж е 
смелые из них уж асались мысли о массовом 
движении, о неизбежной «анархи и»  в период 
революционной борьбы. Восстание, какое они 
готовили, должно было быть военным перево
ротом, и они падали духом, видя, что нет в 
их среде крупных военных вож дей, которые 
могли бы увлечь за  собой армейскую массу. 
М ечталось нм' о том , чтобы провести восстание, 
к ак  организованное выступление регулярных 
полков под руководством  командного состава, 
для передачи власти в руки сильного прави
тельства, которое не допустит революционной 
анархии и введет в жизнь ряд преобразований 
для обновления всей русской жизни. А  чем 
дальш е, тем яснее сознавалось ими, что расчи
ты вать  они могут лиш ь на некоторы е, сравни
тельно немногие военные части , где имеют 
влияние. И  у  больш инства руки опускались, 
одолевали сомнения и сознание, что вы ступле
ние далеко ещ е не подготовлено.

Выступление, однако, состоялось —  1 4  декабря 
1 8 2 5  го д а  на севере, а в конце д е к аб р я — на 
ю ге. Т олчок  дали смерть А лександра I  и з а 
минка в вопросе о престолонаследии. О трече
ние К онстантина, оформленное только  домаш
ним образом между братьями и неопубликован
ное, поставило на весу вопрос о переходе власти

V
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к  Н иколаю . П етербургский гарн изон , особенно —  
гвар д и я , знали его и боялись его воцарен и я, 
к ак  тяж елого и жестокого ком андира. С тояли за  
К онстантина, больше потому, что его не знали: 
он уже 1 2  лет отсутствовал, ж ивя н действуя 
в В арш аве. Н астроения гарнизона наш ли вы р а
жение в действиях военного ген ерал -гу б ер н атор а  
М илорадовича, который настоял  на присяге 
К онстантину. Но тот не признал этой присяги , 
подтвердил отречение свое, о п ять  т а к и , впрочем , 
только  в письмах к- брату Н иколаю  и матери. 
Это вызвало смущение и недовольство в вой
сках , которое решило использовать члены Се
верного О бщ ества. Они попы тались сорвать 
новую п рисягу  Н иколаю  и вывести войска из 
казарм  во имя К онстантина. Р асч ет  был на то , 
что если и не удастся свергнуть Н и к ол ая  и 
К онстантина, то можно застави ть  того или дру
гого пойти на уступки , согласиться н а  кон сти 
туционны е требования. А больш е преобладало 
настроение —  дать пример борьбы , погибнуть 
примером для будущ их поколений, создать п е р 
вую стран и ц у  в истории русской революционной 
борьбы . И  только  это последнее —  оправда
лось. Н а  С енатскую  площ адь с протестом вы 
ш ли лиш ь небольш ие отряды —  отдельные

роты, преимущ ественно московского полка и 
лейб-гренадеров и гвардейский экип аж . К о 
леблю щ ееся, ненадежное настроение остальны х 
воинских частей заставило Н и к ол ая  целый день 
вы ж идать, осторожно с тяги вая  войска кругом  
м ятеж ни ков. К  вечеру несколько выстрелов к а р 
течью  рассеяли восставш их. З атем  пошли аресты , 
розыски и кары . А  на ю ге— настоящ ее во о р у 
женное восстание поднял было Сергей М уравьев- 
А постол с Ч ерниговским  полком , но был р аз
бит в первой стычке. П ятеро  вождей кончило 
ж изнь на виселице: П естел ь , Р ы леев , С ергей 
М уравьев-А иостол, Б естуж ев-Р ю м и н  п К а х о в 
ский. М ногие сосланы в сибирскую като р гу , 
второстепенные деятели— на поселение и в сол
даты  на К а в к а з . С уровая расправа только вы ш е 
подняла общ ественное значение их вы ступления, 
усилила и углубила впечатление от первого 
а к т а  русской революционной драмы . П ам ять  о 
декабристах  ж ила в сумрачное время Н и к о л аев
ской России и поддерж ивала революционное 
брожение в интеллигентских к р у ж к ах . И сто р и 
ческое значение их все нарастало , и Г ерцен , 
сделавший т а к  много для уяснения этой памяти 
о декабристах , ввел изучение «декабрьского  
движ ения» в схему истории русской револю ции.

Н. П. СМ И РН О В.

Зимний сон растений.
П ри ш ла зим а, сковала льдом воды , окутала 

снежным покровом  землю. З ам ер л а  под дыханием 
цеиенящ его холода жизнь расти тельн ого  мира. 
Спят великаны -деревья, спят м алю тки -травы , т щ а 
тельно сохраняя различны ми способами до весны 
зародыши новой ж изни, т . е. те п о ч к и , из которы х 
должен будет начаться новый годовой к р у г  их 
развития.

С пособы , какими раетения сохраняю т эти 
почки, погруж аясь  в свой зимний сон, очеаь р азн о
образны и находятся в глубоком соответствии с 
местными климатическими условиями. И звестный 
ботаник Р аун клэр  в зависимости от того, каким  
способом растение переж ивает время покоя , рас
пределил всю массу растительны х видов по пяти  
категориям .
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Одни из растений, т а к  наз. однолетники, всю 
жизненную  энергию , скопленную за период веге 
тации , отдают будущим новым растениям , сосредо
точивая ее в семенах, а сами целиком отмирают. 
Р аун клэр  предлож ил пх назы вать тероф итамп. 
О бразцами их м огут служить лен, м ак, василек 
и т . д.

И ны е, не отмирая целиком, теряю т все над
земные части и даж е часть подземны х, и зимуют 
в виде клубня или луковицы  глубоко под поверх
ностью почвы  или погруж енны е целиком в воду. 
Это— криптоф иты . К  ним относятся лилии, тю ль
паны, хохлатки  и пр. Ббльш ан часть их свой
ственна степям и пустыням умеренного и ж аркого 
поясов.

Значительны й процент всех растений сохра
няет свои спящ ие почки в верхнем слое почвы. 
Примером могут служ ить м ать -и -м ач ех а , осот ого
родный, вью нок и т . под. И х  Р ау н кл эр  назы вает 
теми криптоф итами.

Е сть не мало и таки х , которы е зимуют на 
самой поверхности земли, предохраняемые от дей
ствия холода снежным покровом . Э то — хамефиты. 
К  ним относятся ты сячелистник, ястребп н ка, зе 
мляника и многие другие.

Н ако н ец , мы видим деревья и кустарники , к о 
торые не п ряч ут на врем я покоя своих почек , а 
сохраняю т их откры то на воздухе, прикры вая 
только более или менее толстыми и плотными че- 
ш уями. И х  Р ау н кл эр  предложил назы вать фанере» 
фитами.

Если мы все растения распределим по этим 
категориям , то получим следующие процентные 
отнош ения: ф анероф итов 4 7 % ;  хамеф итов 9 ° /0, 
криптофитов 4  % ,  гемикриптофитов 2 7 %  и теро- 
фитов 1 3 % ) . Это т а к  назы ваемы й нормальный 
спектр Р аун кл эр а .

В  различны х местностях это соотнош ение ме
няется, получаю тся иные циф ры , которы е могут 
служ ить для характери стики  р азли чн ы х  расти
тельны х областей и сообщ еств. Т а к ,  если о казы 
вается в данной флоре преобладание криптоф итов, 
то это указы вает  на область степей и пустынь; 
преобладание ф анероф итов характерн о  для леоной 
области и т . д.

Чем вы зы вается перерыв в деятельности р а
стений— их сон? Больш инство поспешит ответить: 
конечно, действием холода... Н о многие факты

заставят  усум ниться в правильности такого  ответа. 
Если причина сна растений— зимний холод, то в 
тропических и экваториальны х стран ах , где се 
зоны не различаю тся между собою температурою , 
ж изнь растительности не должна бы преры ваться . 
Н а  деле же это не т а к : во многих областях  тро 
пической А мерики и А ф рики деревья т а к  ж е те
ряю т листву , к а к  и у нас, только не с наступле
нием холодов, а  во время самых сильных ж аров.

Н о и так -н азы васм ы е вечно-зелены е растения, 
мирты, маслины, лавры , хотя не теряю т осенью 
листву, но начиная с известного времени перестают 
образовы вать новые листья и побеги .

T o -ж е мы можем наблю дать у больш инства 
наш их комнатных растений, кото р ы е, находясь 
к руглы й  год в одинаковы х услови ях , всетаки  пе
реж иваю т продолжительный период п окоя .

П очти  во всей России можно встретить р ан 
нею весною грязновато-пурпуровы й ц вето к— хох
л атк у . З а ц в е т а я  сразу поеле того , к а к  стает снег, 
х о хлатка  быстро проходит все стадии своего р а з 
вития и уж е в середине ию ня теряет  свои н ад 
земные части  и засы пает в виде глубоко  зары вш е
гося в  землю клубня до будущ ей весны.

Все эти ф акты  заставляю т признать, что при
чина сна растений не во внеш них атмосферных 
у слови ях . Д л я  живы х организмов необходимо чере
дование периодов деятельности и п окоя ; внеш впе 
условия определяю т только врем я этих периодов, 
наиболее выгодное для организм а. В  ж арких  стра
нах растению  выгодно проспать врем я засухи и 
ж аров, н а  севере ж е—время зимних морозов и вьюг.

П родолж ительность сна бы вает очень различ
на у разны х видов. У нас в России для деревьев 
можно установить следующие средние числа. Н а  
берегу  Б елого  м оря, в г . Кеми ( 6 5 °  с. ш .)  д е 
ревья стоят без листьев 2 3 1  день; в окрестностях 
Л енин града ( 6 0 °  с. ш .)  этот срок  сокращ ается 
до 2 2 6  дней. П од 5 0 ° ,  в гу б . К иевской и П о л 
тавской  лес стоит голым только  2 0 2  дня. Е щ е  
южнее, в К убанской  области несколько наблю де
ний даю т д ля  этого сн а  1 7 5 — 1 8 5  дней. У п о 
м янутая выше х о х л а тк а  плотная пребы вает в со
стоянии покоя не менее девяти м есяцев; т а к  же 
долго и даж е дольш е спят некоторы е тю льпаны  в 
прикаспийских степях .

Э тот период сна является  для растения д о и з- 
гестной степени привычным. Р астен и е, привыкшее
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спать у  себя на родине известное вр ем я , сохраняет 
свою привы чку , если будет перенесено в другую  
местность с иными условиями ж изни. В  одном саду 
рядом рослп две березы  одного и то го -ж е вида—  
одна м естн ая, а  д р у га я  привезенная из местности, 
где весна н асту п ает  на 2 — 3  недели позж е. И  
что-ж е? В  то врем я, когда выросш ее на месте д е
рево у ж е  расп у скал о  почки, привозное все еще 
находилось в состоянии спячки  и только  2 — - 
3  недели спустя в свою очередь начинало про
яв л я т ь  признаки  ж пзпи.

В озм ож но-ли  р а н ь т е  времени разбудить ус
нувш ее растение?О п ы т го в о р и т— д а , можно. Если 
в конце зимы спящ ий экзем пляр, скаж ем , сирени 
внести в холодную оранжерею  и постепенно повы 
ш ать тем пературу ее, то задолго до того времени, 
когда товарки  обогретого растения н ачн ут  р ас 
пускать почки , сирень в оранж ерее окаж ется по
крытою листьями и цветам и. Н о  для п реж девре
менного пробуж дения необходимо, ч то -б ы  р а
стение пробыло известное врем я в состоянии по
коя . Е ели-б ы  мы то т-ж е  самый экзем пляр  стали 
будить не в ян вар е  или ф еврале, а  в октябре или 
ноябре — ■ р е зу л ь та т  получился-бы  очень п л а 
чевны й — наш  куст  быстро-бы  погиб.

С ледовательно, новый период роста не может 
н ачаться  р ан ьш е, чем произойдут к ак и е-то  п р о 
цессы внутри самого растения. В осприняты е о р га
низмом запасы , отложенные внутри к л ето к , н еко-

Нормальный спектр Раунклэра: F — фанерофиты, 
Ch—хамефиты, Кг — криптофиты, Н—гемикрипто

фиты, Th—терофиты.

торое врем я ещ е негодны  для пи тан и я  молодых 
органов— новы х листьев и ц ветов . В о врем я зим
него сна ж изнь не п р екр ащ ается , а  уходит в глубь , 
внутрь клеточн ы х  процессов. И  пока  эти процес
сы не закончены , организм  не м ож ет н ач ать  н о -, 
вый период деятельности .

В от еслп-бы  оказалось  возмож ным эти скр ы 
тые процессы к а к  - нибудь ускорить , тогд а  воз
можно было-бы вы звать  растение к  деятельности 
почта немедленно после его засы пани я. Т а к и е  сред
ства существуют. Одно из них —  обы кновенны й 
эфир. П ары  эфира оказы ваю т м огущ ественное 
воздействие на внутренние процессы  растения.

Ч то -б ы  пробудить растение раньш е времени, 
его закры ваю т стеклянным колпаком  и в течении 
небольш ого времени подвергаю т воздействию п а 
ров эф ира. Затем  колпак  снимают и растение по
мещ аю т в обы кновенную , приспособленную для 
ранней вы гонки оранжерею . Т аким  способом у д а 
валось иметь цветы  многих весенних растений уже 
в конце ноября пли начале декаб ря . В  более или

Периоды покоя (затушеваны) в Ленинградской губ.
I—березы, II—хохлатки.

менее продолжительном сне нуждаю тся не все р а 
стения, а только высш ие, с более сложной о рга
низацией. Н априм ер, мхи мало считаю тся в своих 
растительны х процессах с временами года.

Т акпм  образом вы ясняется, что чем выше на 
лестнпце жизни стоит организм, тем больш е дол
ж но бы ть внутренней согласованности во всех его 
отправлен иях  и тем ярче вы ступает действие з а 
кон а  периодичности явлений; закон а ритмических 
колебаний.

Н аблю дения над сменою в жизни организмов 
периодов сна и бодрствования, покоя и д еятел ь 
ности доступны каждому любителю природы. Д л я  
этого нужно пз года в год отм ечать наступление 
определенных ф аз в круге жизни березы , черем у
хи, хохлатки  и др. растений, записы вая день, когда 
замечено было в первый раз движ ение сока, 
когда  обнаруж ено увеличение почек  и изменение 
пх окраски ; осенью т а к -ж е  легко заметить начало  
пож елтения листьев, начало листопада, его о к о н 
ч а н и е ... Т ак о го  рода наблю дения, точно п росзво - 
дпмые я  аккуратно  записываемы е, представляю т 
м атериал большой научной ценности. С о п о ставле
ние наблю дений, произведенных в различны х м ест
но стях , при разнообразны х клим атических и м е
теорологических условиях, позволят глубж е п о 
н я т ь  законы  жизни," по которым разви ваю тся  .не 
только  растения, но и ж ивотны е и сам человек.



О черк Б. Г. О С Т Р О В С К О Г О .

Н еобходимость непосредственного м орского ’ 
снош ения Сибири с Европой осознана уже давно и 
не одной только Россией. Уже в течении нескольких 
веков делаю тся героические попы тки наладить путь 
в «страну Б у д у щ его » , к ак  метко окрестил Сибирь 
Ф р. Н ансен , сделавший сюда в 1 9 1 8 г .  рейс через 
К арское море и громогласно заявивш ий, что путь 
этот для торгового  м ореплавания он считает без
условно возможным. И  все ж е, до сей поры , вопрос 
оставался открытым и не привел ни к  чему кон
кретному, за исключением отдельны х, случайных, 
не организованны х планомерно попы ток проникно
вения в С ибирь. Т олько в самое последнее врем я, 
правительством фактически приступлено к  осущ е
ствлению этой давниш ней мечты *). И  есть о чем 
помечтать! Щ едро  одаренная благами природы, 
таящ ая  в своих недрах, лесах и полях колоссаль
ные запасы  исполинских нетронуты х богатств, иоз- 
бильная Сибирь з а 
клю чает в себе пс-

’) Имею в 
предприняты!'

виду 
ныне

программны е работы  
к обеспечению  нор
м ального су доходства  
по К арском у морю, о 
чем р ечь  будет ниже. 
К арские же эк сп ед и 
ции, т. -‘е. еж егодно 
о тправляю щ ийся из 
А нглии к ар а в ан  паро
ходов с товарам и к 
устью р. Оби и благо 
получно сю да прибы 
вающ ий, ф ункциони
руют ежегодно, н ач и 
ная с 1921 г. Но все 
это, пока, конечно, не 
в том м асш табе, к а 
кой возможен в по
следствии. Полуночное солнце на Карском море.

’ограниченные возм ож ности . Н о  для того,чтобы  все 
это извлечь оттуда, необходимы преж де всего удоб
ные и, главн ое, дешевые пути сообщ ения. П ри н а
стоящем положении дела, т. е. при отсутствии 
удобных путей сообщ ения стоимость провоза м но
гих товаров не покроет издерж ек по их переот
п р авке , т а к  что нормальный вывоз невозможен, 
пока не будет налаж ен постоянный водный путь 
через К арское море.

П реж де чем рассмотреть, что предпринято 
ныне в этом направлении, и к аки е часто непреодо
лимые препятствия встают на пути к новым дости
ж ениям , сделаем краткий  исторический обзор по
пы ток установки сибирского пути.

П оскольку нам известно, первы е попы тки про
никновения в К арское  море и плавани я по нему 
были сделаны ещ е задолго до иностранцев рус
скими промыш ленниками. М ысль же о возможности

Северо - Восточного 
прохода, т. е. мор
ского с о о б щ е н и я  
Е в р о п ы  с А з и е й ,  
впервые зародилась 
в проницательной го 
лове «О тца п о л яр 
ных исследований», 
з н а м е н и т о г о  море
плавателя и тальянца 
С ебастьяна К а б о т а  
( 1 4 7 2  —  1 5 5 7 ) .  
М ысль эта , которой 
он придавал огромное 
зн ачение и в осу
щ ествление которой 
у п о р н о  в е р и л  до
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конца своей ж изни, наш ла себе осущ ествление. ІІо  
его совету, британские куп цы  основали в 1 5 5 8  г. 
так  называемое «О бщ ество искателей приклю че
н и й » , переименованное впоследствии в «Русское 
Общ ество Т о р го вл и » . Общ ество ставило себе це
лью изыскание С еверного морского пути в К и тай . 
П ервая  северная экспедиция под начальством  сэра 
Виллоуби, окончилась полной неудачей: все уча
ствующие в числе 6 І  человек погибли, не дойдя 
до К ар ско го  м оря , при зимовке на М урмане, от 
бича полярны х стран— цынги.

.  В 1 5 9 6  г . голландский мореплаватель Б а 
ренц, учтя неудачу англичан проникнуть в Сибирь 
с ю га, полы тался найти путь туда , обогнув для 
этого Н овую  Землю с С евера. Н о и ему не п о 
счастливилось,— он ногиб при зимовке в ледяной 
гаван и , недалеко от северной оконечности Новой 
Зем ли , под 7 6 °  северной ш ироты.

П осле выш еописанных попы ток, приведших 
иностранцев к  убеждению, что « у ж асн о е»  К арское 
море абсолютно непроходимо и ни для как о го  
судоходства непригодно, всякие их экспедиции

Ездовые собаки на Новой Земле.

П редводителю  второй экспедиции Б у р р оу  п р и 
надлежит часть откры ти я для Е вропы  (русские 
промыш ленники эти проливы уж е зн ал и ) проливов 
Ю горского и К ар ско го  ( 1 5 5 6  г . ) ;  но проникнуть 
в К арское  море ему не удалось, «из за  страшной, 
по его вы раж ению , массы льдов, которую  он ви
дел собственными глазам и » . Н е удались и третья 
и четвертая экспедиции В у д к о к а  и Д ж екм он а. 
Всякий раз их затирало сплошными льдам и, и они 
с трудом вы бирались из К арского  моря.

И спы тав четы рехкратную  неудачу и о т ч а я 
вшись в возможности проникновения в К ар ско е  
море, англичане надолго прервали дальнейш ее п л а 
вание на С евер, признав К а р с к о е  м о р е  н е 
п р о х о д и м  ы м.

к устьям  p .p . Е нисея и Оби были надолго оста
влены вплоть до кон ца 1 9 -г о  столетия. Что к а 
сается русских изысканий и плаваний раньш е 1 9 -г о  
столетия, то  самым выдающимся следует признать 
В еликую  Северную  Экспедицию под командою к а 
питана Б ер и н га , предпринятую  по идее П етра В е 
ликого и осущ ествленную  в 1 7 2 3  г.

В 1 8 6 2  г . русское правительство отправило 
два судна с поручением пройти от реки П ечоры  
через К арское  море до реки Е нисея, под началь
ством кап и тан а  К рузенш терна. К а к  известно экспе
диция эта  имела печальные результаты : судно п о 
гибло затертое льдами, а экипаж , совершив сказоч
ный переход по льдинам, достиг С амоедского берега. 
Н о с 1 8 6 8  года начинаю тся некоторы е достиж е
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ния в плавании по К арском у морю. К итолов ан 
гличанин П олиссер, пройдя Н овозем ельским проли
вом «М аточкин Ш а р » , вош ел в К арское море и 
направился прямо к  полуострову Я л м а іу , кото
рого и достиг в расстоянии 5 килом, от острова 
Б елого . Д альш е ему пройти не удалось, и пришлось 
вернуться. П очти в то же врем я сделалось изве
стным, что сибирский к у п ец  А лександр Сидоров, 
отправивш ись нз А рхангельска на своем пароходе, 
благополучно достиг устья Оби.

С частливая ли случайность, усоверш енство
ванные ли средства сообщения плп периодическое 
благоприятное состояние льдов в К арском  море, 
сделали то, что плавания по нем стали соверш аться 
с тех  пор все чащ е, пока наконец англичанин 
Виггинс (в  1 S 7 4  г . ,  на пароходе « Д и а н а » ) и 
швед Н орденш ельд (в  1 8 7 8  г ., на « В е ге » ) 
своими удачными и знаменитыми плаваниями вдоль 
всего сибирского берега не убедила наконец весь 
свет в возможности плавания из Европы  в Сибирь.

Ввиду участивш ихся псе более удачных п лава
ний по К арском у морю, русские около этого вр е 
мени такж е завязы ваю т морские сношения с Си
бирью и посылают пароходы с товарами к  Е ни
сею, куд а  они благополучно п прибывают.

Т ак о в а  вкратц е  история плаваний по К а р 
скому морю. И  надо отдать справедливость ино
странцам , они всегда были главными инициаторами 
морского пути в Сибирь. К апи тан  Д арм ер , заин
тересовавш ись торговым развитием Сибири, на 
основании сведений, помещенных в немецких, ан

глийских и ш ведских ж урн алах , составил хроноло
гический перечень всех последую щ их удачны х э к 
спедиций нз Европы в Сибирь, начиная с эксп е
диции Виггинса по 1 8 8 6  г. п насчитал 2В таки х  
экспедиции.

Н о  вот зашевелилось и русское правительство. 
Заинтересованное успехами иностранцев и своих 
подданных в плавании по К арскому морю и пред
видя ш ирокие перспективы для торговых сношений 
е Зап адом , русское правительство в 1 8 8 0  г. под
нимает вопрос об учрежденип на северном мысе 
острова В ай гач а  метеорологической станппи, для 
наблю дения над состоянием льдов в Карском  море 
и для систематического телеграф ного оповещ енпя 
о том европейских портов.

Б лаги е  намерения, однако, остаю тся под спу
дом целы х 2 5  лет. В 1 9 0 5  г. снова поднимается 
вопрос о необходимости постройки, на этот раз  
уже радио-станций на В ай гаче , в К арских  во р о 
та х  и на Н овой Зем ле— в М аточкином П Іаре 1) 
т . е . во всех трех проливах, соединяющ их К арское 
море с западным бассейном Л едовитого океана. 
О пять не задача: война с Я понией меш ает от
пу ску  средств на осущ ествление этого предприятия. 
Д ал ее  тот ж е вопрос рассматривается в 1 9 0 9  г . ,  
причем поеле продолжительных совещ аний, д е б а 
тов и проч. с участием членов Государствен. Д ум ы , 
и представителей Сибири приходят к  решению по
стройки уж е четы рех радиостанций , каковы е н а 
кон ец  и сооруж аю тся в  период между 1 9 1 3  —  
1 9 1 6  г .г . :  н а  В ай гач е , в М арэ-С але, н а  Ю гор

ском И Іаре  п на острове Диксон. 
В се четы ре радиостанции имеют 
такж е метеорологические наблю 
дательны е пункты. О стававш аяся 
не выстроенной новоземельская 
радиостанция в проливе « М аточ- 
кин Ш а р » , Советским П рави 
тельством  в срочном порядке вы 
строена осенью прош лого года.

«С траш ное» К ар ско е  море 
сравнительно не велико, это—часть 
Ледовитого океана  заклю ченная 
между островами Новой Земли и 
сибирским полуостровом Я лмал.

')  „Шар“ по самоедски означает 
„пролив".Среди плавучих льдов.



1 І7

А кадем ик Б ар  назвал  
К арское море —  «ледником  
Северного полю са» , а  п о к о й 
ный геолог Р у сан о в , бесслед
но исчезнувш ий н есколько  лет 
тому назад в пусты нях  Н овой 
З ем ли ,—  «меш ком со льд ом » .
О ба вы раж ения хорош о х а 
рактеризую т кар ти н у  К а р 
ского м о р я .Н е б л а го п р и я т н ы е  
географ и чески е условия сде
лали его вместилищем огром 
ны х масс подвижного, пла
вучего  льда; кроме льда, 
образую щ егося в нем еж е
годно, она принимает льды, 
пригоняемые ветром и теч е
нием с севера, а  такж е  всю 
массу л ь д а , выпираемую из устьев рек Оби и 
Енисея.

Б о л ьш ая  часть  моря имеет сравнительно не
больш ую глубину, и только это обстоятельство, 
спасает море от проникновения сю да больш их 
ай сбергов , т . е . глубоко  сидящ их ледяны х гор 
полярного моря.

К ар ски й  лед на больш ей части  поверхности 
моря к  концу  л ета  (с  середины июля по конец 
сентября) растаи вает и на короткое время делает 
возможным плавание, ко опять таки  лиш ь сравни
тельно возможным и безопасным, т . к . нередко из 
западной части моря лед загоняется неблагопри ят
ными ветрам и  в проливы и основательно их з а к у 
поривает.

Н игде, к аж е т с я , моряк т а к  не зависит от ветра 
и погоды, к а к  в  К арском  море. И н огд а  даж е в 
августе, при соответствую щ их ветр ах , море сплошь 
забивается льдом и делает  п лавани е немыслимым. 
Но лю бопытны наблю дения, что к о гд а  море снизу 
сплош ь забито льдом, верхний проход, т . е. вокруг 
сегерной оконечности  Н овой Зем ли  оказы вается  
соверш енно свободным и беспрепятственны м  для 
идущих в Сибирь судов.

Вот это -то  обстоятельство и наводит гидро
логов на мысль, что в движ ениях льдов К ар ско го  
моря, невидимому, сущ ествует известная п р ави ль
ность, зави сящ ая , главпым образом, от м етеороло
гических условий. П ред ставляется вероятны м , что , 
изучив эти движения и следя постоянно за  состоя-

В проливе „Маточкин Шар“.

нвем погоды, можно давать для полярных море
плавателей таки е указан и я , при пользовании к о 
торыми риск встретить непроходимый полярный 
лед будет доведен до минимальных разм еров. Но 
все это на будущ ее врем я, когда будет собран до
статочно обширный материал; дли текущ его же 
времени необходимы частичные указан и я  уже иду
щим кораблям , т . е. сообщения о том. свободен ли 
и проходим в данный момент путь. П ол у ч ая  эти 
сведения уже в  пути, находящ иеся в море корабли 
легко м огут изменить курс и избрать тот или иной, 
не загроможденный льдами путь.

В от эта то р аб о та , кропотливая и настойчи
вая , и возлож ена на персонал действующих радио
станций. В едь для того , чтобы дать вы ш еупомяну
тое руководство , нужны ежедневные, систематиче
ские, в продолжении многих лет, наблюдения над 
расположением и передвижением льдов. Со време
нем пз нпх можно будет вывести средние полож е
ния. Р езу л ьтаты  этих наблюдений, а такж е сведе
ния о ветрах , под влиянием которых льды пере
носятся с места на место, сообщаются в центр , где 
они сортирую тся, тщ ательно обрабаты ваю тся и со
поставляю тся с прежними данными, пз чего  и д е
лаю тся надлеж ащ ие выводы. Помимо этого, радио
станции должны непрерывно поддерживать связь 
между собою, сообщ ая друг другу о состоянии 
льдов в данном районе.

П онятно  само собой, что эти наблю дения, по
мимо чисто практического значения д ля  плавания

8*
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и К арском  море, представляю т такж е п огромный 
чисто научны й интерес.

Выш е упомянуто, что иногда в то время, 
когда с ю га проход в К арское море бывает совер
шенно закупорен, наблюдалось отсутствие льда на 
севере, т а к  что проход в море остается свободным 
лиш ь на севере. О бстоятельство это ставит на 
очередь вопрос о сооружении наблюдательного 
пункта на самой северной оконечности Н овой 
Зем ли, н а  мысе Ж ел ан и я . Вопрос этот, т. е. по
стройка шестой по счету радиостанции разреш ен 
в утвердительном смысле Госпланом в ноябре 
1 9 2 3  г.

Г идрограф  А . И . В арнѳк ещ е в 1 9 0 2  г. по
л агал , что когда будут достаточно выяснены усло
вия плавания вокруг северной оконечности Н овой 
Земли, этот путь  окаж ется наилучшим и наиболее 
удобным изо всех прочих.

Больш ую  пользу делу изучения К арского  моря 
в дальнейш ем должна принести организация л ед я 
ной разведки на гидропланах, причем гидропланы 
нужно будет завести при каж дой радиостанции, а 
такж е и ледокольного п л аван и я , когда по тем плп 
иным причинам К арское море бы вает в навига
ционное время забито льдом.

О тем ж е обстоятельством, что К арское море 
доступно для судов лишь ограниченное время в 

году, приходится примириться, т . к . вряд ли в 
скором времени, даж е при помоши самых сильных 
ледоколов, возможно будет продление навигации. 
О плавании зимою м ечтать не приходится совсем.

Обратим теперь внпмание на конечные пункты 
Сибирского пути— устья рек  Оби и Енисея.

Д о  сих пор, попытки связать  Обь и Енисей с 
Западом , к а к  известно, носили чисто случайный 
х арак тер , и потому серьезны х, планомерных работ 
по оборудованию этих приемных и отправных п у н к 
тов не предпринималось. Все дело ограничивалось 
изысканиями, промерами и проч , более или менее 
случайного х арактера . Н о , н ач зн ая  с 1 9 1S г ., 
и в этом отношении портово-изы скательны ми э к 
спедициями и отдельным О бь-Енисейским гидро
граф ическим  отрядом Гидрограф ического  У п ра
вления, уж е сделано кое что в смысле реального 
осущ ествления портостроительства.

В  У сть-Е нисейске вы строена пристань, два 
больших п ак гау за , а такж е бараки  и проч. пор

товые строения. Выстроены радиостанция и м етео
рологическая станция (в  1 9 2 0  г .) ,  установлен 
мореограф ( 1 9 2 1  г .) .  И нж енером А. Вахманом 
подробно обследован ф арватер  от У сть-Енисей- 
ского порта до Енисейского зал и ва , причем в ы я 
снилась полная надежность этого ф арватера  для 
больших морских судов.

В районе р. Оби до сего времени лучш ей б а 
зой для торговы х операций считалась бухта  Н а 
ходка, но в 1 9 2 1  г . покойным гидрографом Н е  - 
упокоевым ( у  1 9 2 3 )  недалеко от мыса К ам ен 
ного откры та ещ е более удобная бухта , вполне 
защ ищ енная от ветров, н азван н ая  «Н овы й ІІо р т » . 
Б ухте  этой в будущем придется, повидимому, сы
грать роль главного ц ен тра  в д?ле Обских опера
ций. Здесь такж е выстроена радиостанция. Н а к о 
нец произведены промерные работы , которы е еще 
раз подтвердили недоступность бара Оби для про
хода морских судов в р ек у .

В минувшую навигацию  в К арском  море р а 
ботала отдельная гидрограф ическая партия под 
руководством гидрограф а А . Б елоброва. Р аб о та  
этой партии заклю чалась в выяснении условий 
постройки новой радио-станции около устья 
р . ІІоиндж е, в выборе места для установки з д а 
ний, в промере глубин около места для станции 
и проч.

Помимо успешно вы полненного поручения А . 
Б елобров , бывш ий на пароходе «М алы гин » , в ц е
л ях  ледяной разведки соверш ил интересный рейс 
к  северу и дошел до 7 5 °  с. ш ., при чем лед в 
К арском  море был встречен нм лишь при выходе 
из Ю горского ІІ Іа р а , и редкий битый лед полосою 
в 2 0  миль в 6 0  м илях от северо-восточного 
прибреж ья Н овой Зем ли ,— ещ е одно до казател ь
ство полной доступности плавани я но К арском у 
морю в навигационное врем я.

Н а  пароходе «М алы гин»  во время его п о 
хода, работала биологическая партия во гл аве  с 
проф . А . Г . Генкелем  и отдельная гидрологиче
ская  партия Г идрограф и ч . У правления под н а 
чальством  П оп ова-В веден ского , которой добыты 
новые данные по гидрологии К арского  моря. 
М ежду прочим, эта экспедиция дал а  возможность 
проф. Генкелю  на деле д оказать  высказанное им 
у ж е много лет тому назад предположение о связи 
водного бассейна севера с К аспийским морем.
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А . Г. Ш И Р Я Е В .

Проснувшийся гигант.
Среди современны х государств и народно

стей К и тай  заним ает особое, исключительное по 
ложение.

«М ожно с к а зат ь  без преувеличения, что в 
настоящ ее врем я сущ ествую т только две ц и ви 
лизаци и— н аш а  п китайская . Н аш а  есть р а з 
витие в н о вы х  формах древней греко-рим ской 
к у л ьту р ы . Н ы неш ние А мерика и А встралия , с 
то ч ки  зрен ия цивилизации, являю тся лиш ь про
долж ением  Е вропы . М усульм анская цивилизация, 
одно время столь б лестящ ая, пораж ена неизле
чимым бесплодием и постепенно отдает европей
цам все свои владения. Ч то касается И ндии, 
то она спит, оцепенев в своей тягостной и сла
дострастной грезе , и ей суждено проснуться 
лиш ь от возбуждений со стороны ее дальних 
западны х родичей. Я п о н и я , о бязан ная К итаю  
своею цивилизациею , реш ительно переш ла на 
сторону наш ей . О стается ки тай ская  ц и ви лиза
ци я со своими трем я или четырьмя стами мил
лионов представителей , чрезвы чайно ж изненная, 
и совершенно б о д р ая» .

« К и таец  мыслит, чувствует, рассуж дает иначе, 
чем мы. Он имеет очень высокое понятие о 
себе и о своей цивилизации. В этом он похож  
н а  нас. Н о , хотя обыкновенно учтивы й и веж 
ливы й, гораздо  более 
нас смиренный перед си
лой , он глубоко  н ас  пре
зи рает, и в его  г л а 
зах  м ы — не более, к а к  
грубые в ар вар ы » .

Таким и словами ещ е 
лет тридцать тому назад 
охарактеризовал  К и та й 
скую цивилизацию  ф р ан 
цузский исследователь 
A . S e v i l le ,  и к  этой 
характеристике совре
менный географ  вр яд .л и  
может прибавить что 
либо существенное.

В ся ты сячелетняя 
своеобразная культура

К и т а я , все особенности его быта и мировоззре
ния, самый характер  китайца может быть вы 
веден из тех  естественно географ ических усло
вий, которы е его окружаю т. Остановимся по
этому преж де всего на главнейш их естественно
географ ических ф акторах , определивш их внеш
ний и внутренний облик китайца и К и тая , как  
целого.

Т а к  назы ваемы й «Собственны й К итай»  
занимает крайний восток азиатского  материка 
между Я понскими островами и Филиппинами, 
образуя почти правильный полукруг, вдаю щийся 
в океан . О тграниченны й таким  образом от всего 
мира с востока Тихим О кеаном , Собственный 
К итай  на западной , материковой своей границе 
отделяется от громадных нагорий и пустынь 
Средней А зии значительными горными хребтами. 
Эти преграды  и создали ту оторванность К и тая  
от остального мира, которая характери зует его 
на протяжении всей его удивительно длинной 
истории вплоть до наш его времени. Открытый 
о кеан , в который вели китайские р еки , не по
ощ рял к мореплаванию  и укреплению  связей с 
соседями, к а к  то  мы видим на восточном нобе- 
режьи Средиземного моря, где зародилась и 
расцвела наш а культура. Что касается запад

ных гран иц  К и тая , то 
кочевы е орды Ц ен траль
ной А зии , правда, не 
раз вры вались в речные 
долины К и т а я , но, не 
обладая достаточною си
лою и организованностью  
и будучи малочисленны 
сравнительно с массою 
китайского населения, 
не могли сколько-нибудь 
существенно повлиять па 
ход китайской истории. 
И  К итай отделился от 
западных беспокойных 
соседей своей знам е
нитой стеной, которая 
стала , к ак  бы символомКитайские девушки.
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іш лированностп  и оторванности китай цев  от 
всего мира.

Вееь К итаи  находится в сфере муссонов. 
Зимою пз Восточной Сибири и М онголии идет 
через К и тай  поток страш но холодного ветра, 
сильно понижаю щ ий тем пературу страны. Н е 
смотря на то, что страна леж лт на одной ш п
роте с И талией п северной А ф рикой , зима здесь 
очень сурова: даж е в К ан то н е , лежащ ем за  
тропиком , зимою временами вы падает снег. В 
Ю жном К и т а е , впрочем , зимние холода не осо
бенно велики , так  что в тропической его части 
растут пальмы , п водятся слоны, растут ап ел ь
синовые деревья и сахарный тростник, а  ч ан 
ный куст  культивируется повеем естпо. В север
ном К итае продолжительные зимние морозы 
исключают возможность этих культур . П екин, 
располож енный южнее Н еап о л я , имеет зиму, 
сходную с нашею ленинградскою , а в М укдене, 
лежащ ем на одной ш ироте с Рим ом , в январе 
холоднее, чем в М оскве.

С наступлением весны ветер поворачивает 
в обратную сторону. Горячий , насыщ енный вл а
гою воздух с Тихого О кеана приносит с собою 
обильные дожди, которые преж де всего изли
ваю тся на рисовые и хлопчатниковы е плантации 
ю го-восточного К и тая , а затем согреваю т и

у влаж н яя его почву. К л и - 
наблю давш ийся между се-

остальны е его части, 
матический контраст, 
вером и югом зимою, летом совершенно исче
зает , и между летнею  температурою  П екина, 
К антона и Ш а н х а я  не оказы вается почти ни
какой  разницы . П оследняя наблю дается уже не

Жилища китайцев в лессовых отложениях.

в широтном, а в долготном направлении — от океан а  
вглубь страны.

П ериодическая смена муссонов и вы зы вае
мый ими контраст между суровыми полярными 
зимами и знойным тропическим летом требую т 
преж де всего от жителей значительной вы но
сливости к  климатическим колебаниям, требую т, 
чтобы туземец объединял в себе стойкость к 
стуж е, какою , например, обладает чукч а  или 
я к у т , п приспособленность к  жаркому клим ату , 
которая  вы работалась, например, у негра, ж и 
теля тропической А ф рики . Т ак о е  именно соче
тание и характерн о  д ля  ки тай ц а . Вы селяясь за 
пределы своего отеч ества, китайц ы , каж ется , 
никогда не становятся ж ертвою  новых клим а
тических условий. В М анчж урии и Восточной 
Сибири китаец великолепно переносит холода, 
когда в термометрах зам ерзает ртуть, но ч у в 
ствует себя хорошо и под отвесными солнеч
ными лучами на Я ве  или С уматре, в Сингапуре 
или в раскаленной атмосфере у котлов сахар 
ного завода на острове К уб е. В знойные 
июльские дни, при тем пературе в 3 0 — 4 0 °  он 
без устали , с раннего у тра  до позднего вечера  
работает веслами на лодке, поднимая ее вверх  
против течения реки , а спустя полгода тот  же 
китаец  перевозят здесь же но льду реки еще 
большие тяж ести по пронизывающ ей насквозь 
стуж е. К итайцы , к ак  и негры , весьма мало 
подвержены малярийным заболеваниям , что бле
стящ е подтвердилось при постройке Панамской 
ж елезной дороги.

Земледелие, исконная форма китайского 
хозяйства, наложило на бытовой 
уклад китайца неизгладимую  пе
чать. К а к  земледелец, китаец  ж и 
вет и до сих пор патриархальным 
бытом, и родовое начало прони
кает все его мировоззрение. О со
бенно резко  это сказы вается на 
семейной дисцишшЕе; почтение к  
родителям при жизни и культ их 
после смерти красной нитью про
ходят сквозь ж изнь каж дого к и 
тайца. В еликий китайский муд
рец —  К о н ф у ц и й , современник 
персидского ц а р я  К и р а , встретил 
почитание предков у  своих со-
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Великая китайская стена.

отечествен™ ков, к ак  давний, тверды й и вы 
работанны й кул ьт . Истинный к и таец , н еза
висимо от возраста  и общ ественного поло
ж ени я, не пользуется личною самостоятель
ностью , н и когд а  не действует от себя, —  он 
только исполняет волю  предков, всегда и во 
всем зави ся от своего родового п р о ш л о г о .  
К и тай ская  л и терату р а  иолна назидательными 
рассказам и о почтительны х сы новьях; эта идея 
впиты вается китайцем , можно с к а зать , с моло
ком м атеря и пр о является  в ж изни всех  к л а с 
сов. Т а к , в случае серьезной болезни родителей 
детп обычно отправляю тся в  городской храм  и 
молятся о том, чтобы  известное число лет было 
отнято от их собственной ж изни и этими годами 
была продолж ена ж изнь пх родителей. Д ен ь  
смерти отца  чтится ежегодными ж ертвам и , п р и 
носимыми обязательно мужским отпры ском  его 
рода. Отсюда серьезный взгляд  на брак  п на 
продолжение рода. К аж ды й китаец  страстно 
стремится скорее вступ ать  в б р а к , чтобы  иметь

j

сыновей и, вы растив пх , ж енить в свою о ч е
редь. Т ол ько  тяж ел ая , беспросветная нужда 
способна удерж ать китайца от бр ака . Н е  ж е
наты х  молодых людей в К и тае  почти совсем 
нет, зато  здесь не редкость встретить дедушек 
в возрасте 3 4 — 3 6  лет. .Рождение м альчика 
в самой ж алкой  китайской хижине вы зы вает 
больш ое ликование, рождение дочери, даж е в 
доме бо гач а , встречается с унынием, почти к а к  
несчастие. Ж ен щ и н а , у  которой родятся только 
девочки, долж на без ропота переносить, если 
ее м уж  возьм ет себе вторую ж ену. О на не 
мож ет, по примеру библейской С ары , вы гнать 
пз дому А гар ь  с ее сыном: наоборот, она 
долж на смиренно почитать такую  А гарь  и у х а
ж ивать за нею, потому что т а  помогла ее 
супругу  в достижении им высш ей заветной 
мечты ж изни.

П ривязанность к  родине присущ а всем к и 
тайцам  в весьма сильной степени. Особенно 
р езко ^ сказы в ается  она у переселенцев. С траст-
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ная любовь к родине никогда не покидает 
ки тайца, и он постоянно стремится мысленно 
назад и осущ ествляет эту  заветную  мечту, к ак  
только ему удастся сделать некоторы е сбереже
ния: его приводит в уж ас одна м ы сль— умереть 
на чуж бине и быть похороненным вдали от земли 
своих отцов.

П од углом патриархального семейного уклада 
рассм атривает китаец  и весь уклад  своей общ е
ственной и политической жизни: сельский ста
роста в его гл а за х — отец своего села, губер 
натор — отец  своей провинции, бывш ий богдыхан 
рассм атривался к ак  —  отец всего «Срединного 
Ц а р с т в а » , всего китайского народа. Во всех 
важ ны х случаях  прежний император справлялся 
с волею своих предков и свои распоряж ения 
основывал на этой мнимой воле усопших своих 
предш ественников.

В оля предков является , таким  образом, у 
китайцев единственным мерилом жизни и д ея
тельности. У страивая свою ж изнь, разбираясь 
в отнош ениях к лю дям, китаец  смотрит не 
вперед, а  н азад , и строгий консерватизм , воз
вращ ение к  старине составляю т идеал настоящ его 
к и тай ц а. Здесь , на этой почве нет места идее 
прогресса, которая является  отличительной, гл ав 
ной чертой мировоззрения наш ей европейской 
к ул ьтур ы , нет места мечте о новом, лучшем 
будущ ем. В ерный своим вековым преданиям 
китаец , трезвы й, рассудительны й, трудолюбивый, 
не знает бурны х подъемов д у х а , ему незнаком 
огонь борьбы со стары ми, изжитыми формами 
ж изни, поэзия револю ционной борьбы. У  своих 
стары х мудрецов он не найдет поддержки в 
этих настроениях, если бы они и зародились 
в его д уш е, а  скорее встретит им осуждение.

« Т о т , кто не заботится о том, чтобы 
ж и ть , мудрее того , кто ценит ж и зн ь» , говорит 
китайский философ Л ао -Ц зы .

«Е сли  вы , обращ ается тот ж е мудрец к 
государственным лю дям ,— о ткаж етесь ' от мудро
сти и бросите благоразумие, то народ станет 
во сто раз  счастливее; если вы  откаж етесь от 
человеколю бия и бросите справедливость, то 
народ вернется к  сыновнему благочестию  и р о 
дительской . любви; если вы откаж етесь от умения 
и бросите приобретение, в пароде исчезнут воры 
й р азб о й н и ки » ...
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« Я  верю древним и люблю их, говорит 
другой китайский мудрец— К онф уций . «У чение 
мое, говорит он в другом месте, не что иное, 
к а к  учение, которое преподали и оставили нам 
древние; к  учению этому я  ничего не приба
вляю  и ничего от него не отнимаю, но передаю 
его в первоначальной чистоте. Учение это н е 
изменно, само небо — автор его » . Он не осо
бенно интересуется даж е и культом предков. 
Д л я  него он важ ен лиш ь по своим п р акти ч е
ским последствиям. Н а  вопрос учеников о том, 
сущ ествую т ли в действительности духи умер
ш их, К онф уций отвечает: «Е сли  сказать, что 
сущ ествую т, тогда хорош ие сы новья, пож алуй, 
разорятся на культ предков; а  если сказать , что 
не сущ ествую т, тогда плохпе сы новья станут, 
пож алуй , оставлять своих отцов вовсе без п о 
гр еб ен и я» . «Д олж но приносить ж ертвы предкам, 
к а к  б у д т о  они действительно присутствовали; 
следует поклоняться духам  и гениям, к а к  
б у д т о  они были перед нам и » . В  конце к о н 
цов и этот ф илософ, однако, во главу  н р ав 
ственности ставит сыновнее благочестие и нагро
мож дает громадную массу обрядов, обязательны х 
для вы полнения каж дому китайцу. Эта о бряд
ность, притупляя пытливую  мысль, и до сих пор 
держ ит китайц а в состоянии умственной слепоты .

Т аковы  основные идеи, управлявш ие в т е 
чение тысячелетий жнзнью к и тай ц ев . В  них—

I

Обработка земли в Китае.



129 «ВЕСТНИК ЗНАНИЯ» №  2 —  1925 г. 130

разгадка той бес
примерной в исто
рии прочности п 
крепости ки тай 
ского государства, 
но в них ж е — и 
причина той ду
ховной бесплод
ности, которою  
отличалась до сих 
пор к и т ай ск ая  ц и 
ви ли зац и я , и того 
ты сячелетнего  за 
стоя , той « ки - 
тай іци н ы » , кото
р а я  нас так  уди
вляет в этом не
сомненно способ
ном и трудолю 
бивом народе.

Н е с к л о н н ы й  
к  активной борь
бе, к  и зы ска
нию новы х средств сущ ествования, китаец 
старается покры ть свои потребности путем одного 
только личного, напряж енного  тр уд а . Ріитай 
можно назвать  гигантским муравейником, где 
каждый работает, не зн ая  праздничны х отды
хов, К и таец  не смеет думать о том, чтобы  позво
ли ть  себе что-нибудь лиш нее, и довольствуется 
невероятно низкою оплатою своего труда.

К и т а й с к а я  семья прож ивает, в среднем, всего 
около п яти  рублей в месяц. Отдельный рабочий 
китаец  довольствуется, заработной платой в н е
сколько к оп еек  в  день. П ри таком  экономиче
ском полож ении, конечно , ки тай ц у  часто при
ходится забы вать об элем ентарны х удобствах.

В ек  п ар а  и электрич ества  наруш ил ве
ковую зам кнутость К и т а я , п европейский импе
риализм устремил н а  К и тай  свои взоры . С оста
вляя пятую  часть  человечества, К и тай  пред
ставлял лакомый кусок  для кап и тали зм а, к ак  
колоссальный ры нок сбы та продуктов европей
ской промыш ленности. Громадны е, почти н е
тронутые ископаемые богатства К и т а я  (в  осо
бенности уголь и ж елезо ) и  до невероятия 
дешевый труд сулили европейцам неисчислимые 
выгоды от связей с К итаем . И  вот со всех

Китаец приносит жертву предкам.

сторон к К итаю  протягиваю тся жадные рука: 
с ю га к  нему вплотную  подош ла Ф ранция, 
базирую щ аяся н а  своих владениях в И ндо
к и т а е ;  с ю го-запада стала вторгаться в его 
владения А н гли я , в начале настоящ его столе
т и я  утвердивш аяся в Тибете. Н а  сцену выступают 
и восточные соседи К и тая  —  А м ерика, за х в а 
ти вш ая  Ф илиппинские острова,, лежащ ие в не
скольких  сотнях верст от ю го-восточных китай
ских портов, п Я пония, завладевш ая Формозою 
и П ескадорским и островами и ставш ая , после 
победы над Россйею , твердою ногою в К орее.

П од  натиском этих грозных сил К итай  
очнулся. Н ач ал ась  работа по внутренней реор
ганизации его ж изни. С 1 9 0 7  г. начинается 
политическое переустройство ,— установка консти
туционного строя; в 1 9 0 9  г. монархическая 
форма правления сменилась республиканской. 
В  1 9 1 3  г . временная политическая организация 
закончилась избранием президента. П од этою 
новою политическою  скорлупою , однако, про
долж али бродить революционные силы, вы яви в
ш иеся теперь в социальной борьбе.

В ел и кан , дремавший столько ты сячелетий, 
проснулся...

9
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В р а ч  б у
В конце X IX  века  изучение сердца велось, 

можно сказать , «в сл еп ую » , — путем вы стуки ва
ния (в о  второй половине X V III  век а  введено вен
ским врачом  А уэн б руггером ) и выслушиванием 
через трубку  (и зобретена французским врачем 
Ь аёп п ее ’ом в половине X IX  в е к а ). Эти методы 
исследования сердца, основы ваю щ иеся на сл ухо
вых вп ечатлен и ях , широко и успеш но практи ку
ю тся и современной медициной, и опытный врач 
почти безошибочно определяет состояние сердца 
у своих пациентов, равно к а к  и причины тех  или 
иных расстройств в его  работе.

Н овое время принесло новые методы и в эту 
область. Мы разумеем ф отограф ирование сердца.
В чем ж е состоит это ф отограф ирование, и какие 
горизонты оно откры вает для врачебной науки и 
для страж дущ его человечества?

;Рис. 1. Кривая деятельности сердца.

Если подвергнуть грудную  клетку  человека 
действию Рентгеновских  лучей , то последние бес
препятственно проникаю т чрез л егки е , наполнен
ные воздухом, тогда к ак  твердые кости, наполнен
ное кровью  сердце и толстая, состоящ ая из мышц 
и сухожилий диаф рагма (грудобрю ш н ая преграда) 
задерж иваю т эти лучи  и отбрасы ваю т тень , так  
что ребра, сердце и диаф рагм  і на рентгеновском 
экр ан "  вы ступаю т в виде силуэтов. Н а  этом экране 
можно наблю дать работу В 'ех  органов, заклю ча
ю т  хся в грудной полости; можно видеть, к ак  
изгибает я . на подобие змеи, сердце, к ак  разду
ваются и опадаю т леі кие, к а к  поднимается и опу
скается грудобрю ш ная преграда, к а к  расш иряется 
и сокращ ается грудная коробка. Э іу  картину легко 
закрепить на ф отограф ической пластинке и, по-

П роф . А. Г.

д у щ е г о.
вто р яя  снимки через любые промежутки вре
мени, получить надежный материал для изуче
ния работы  сердца и его состояния у одного 
и того же субъекта.

Т аким  образом, благодаря рентгеновским лучам  
вр ач  изучаег теперь  состояние сердца своего паци
ента не на основании слуховых только впечатлении 
(путем  вы стуки ван ия), а  путем оптических впеча
тлении, которые исклю чаю т возможность ошибок.

В каждом работаю щ ем мускуле возникаю т 
электрические токи. Т аки е же токи  1 возникаю т и 
в сердце. Голландский ученый Эйтховен придумал 
специальны й, очень чувствительны й инструмент, 
помощью которого можно улавливать эти токи . 
П ри переносе этих токов на фильму, свитую в виде 
кату ш к и — получается зигзагообразн ая кривая ли 
ния сердечных тонов, т а к  назы ваем ая электрокар
диограмма. Рис. 1 изображ ает такую  электрокардио
грамму с тремя подъемами Р ,  R  п Т , которые 
соответствую т сокращ ениям  отдельных частей і ерд- 
ца . И з их положения и формы можно судить о 
силе отдельны х областей сердца, о ритме вн у тр ен 
ней, управляемой нервными узлами общей работы  
и т . п . Н а  рис. 2 изображ ена электрокардиограмм а 
сердца, в котором съуж енные клапаны  вынуждают 
к ак  предсердия, т а к  и ж елудочки сердца к повы
шенной работе; об этом свидетельствуют зугбцы 
кривой Р  и R ,  Утомленное сердце дает низкие 
зубцы , при нервных расстройствах зубцы упадаю т 
ниже общего уровня кривой и т . д.

Рентгеновские лучи и электрокардиограмма 
дали, таким  образом, в руки науки могучее сред-

Рис. 2. Кривая деятельности сердца.
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ство для изучения серд
ца, скры того от непо
средственного наблю де
ния. П ри  помощи этих 
средств вр ач  мож ет п ро
изводить свои исследо
вания не ощ упью , к а к  
ранее; гр у д н ая  к л етк а  
как  бы р аскр ы вается  
перед ни м , и процессы 
соверш аю тся на его гла
зах . И нститут  по иссле
дованию  сердца в лю
бой момент может дать 
рентгеновскую  ф отогра
фию в течение к ак и х -н и - 
будь десяти минут. П ока 
снимок проявляется и 
ф иксируется, пациент 
соединяется с электро
дами гальваном етра, и 
через несколько секунд, 
в связи  с рентгеновским 
снимком п о л у ч а е т с я  
ф ильм а, показы ваю щ ая 
кривую сердечных тонов.
Э лектрокардиограмма у каж дого человека н а 
столько определенна и то чн а , что по ней 
можно безошибочно устанавливать личность. К а к  
я всякие другие изображения, она может бы ть 
передаваем а по телеграф у. Эйнтховен в самом еще 
н ачале своих опы тов демонстрировал в своем ин
ституте электрокардиограмм ы  пациентов; больница, 
в которой они находились, отстояла от института 
на расстоянии 2  килом етров, и пред изумленными 
слуш ателями проходили кривы е жизни людей, к о 
торых они ни когда не выслуш ивали и даж е не 
видали в глаза.

Н о  этого мало. Помимо телеграф ной передачи 
изображений, теперь откры вается возм ож ность, при 
помощи трубок— усилителей, п ередавать по тел е 
фону плп радио- аппарату  и сердечные тоны . Сердце, 
бью щ ееся в груди человека в одном конце Е вро п ы , 
становится не только  видимым, но и слышимым в 
другом конце конти нента, а , бы ть может, и в з а 
морских странах; такую  возмож ность дает радио
передача в 5 — 1 0  к и ло у атт ...

П ройдет еще несколько лет, и новый способ

Рис. 3. Врач будущего.

изучения сердца войдет в медицинскую практику. 
В рачу  уже не нужно будет, не взирая на непогоду, 
поздний час, а , бы ть мож ет, п собственное недомо
ган ие, непременно '’пеш ш ь к  постели больн-го, 
чтобы  у зн ать  о состоянии его здоровья. В полночь, 
перед сном, он м іж ет  сделать прощ альны й с м 'т р  
своим пациентам , не отходя от иисьмі иного стола. 
Н а  столе у него стоит ящ и к , в верхней части 
которого  видны кнопки с фамилиями пациентов; 
с другой стороны помещ ается аппарат , передающий 
сердечные тоны ; на стене, против стола - термо
метр и манометр для показания кровяного давле
ния и экран  для изображений (см. рис. 8 ) .  Легким 
нажимом кнопки врач  устанавливает связь с па
циентом, и на стене моментально появляется рент
геновский снимок экскурспрующ ей грудной полости 
и две к р и в ь е : одна показывает ритм пульсирую 
щ его сердца —  электрокардиограмм а, и вторая, 
движ ущ аяся втрое медленнее — к ри вая , показы 
ваю щ ая ды хательны е экскурсии грудной клетки . 
Одновременно в электрическом термометре столбик 
ртути  начи нает подниматься и, дойдя до 3 7 ° ,

9*
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останавливается. ІІрпходит в движ ение и стрелка 
манометра, после непродолжительных колебаний 
останавливаю щ аяся на 1 4 5  мм. А из усилителя 
звуков раздаю тся звуки бью щ егося сердца. В рач 
доволен— вее идет хорош о. Он преры вает сообщ е
ние, и изображ ения на стене исчезаю т, стрелка 
манометра и ртуть в термометре опускаю тся, звуки 
сердечных тонов зам олкаю т. Н овы й нажим на дру
гую кн о п ку . У  нового пациента все в порядке, 
только тем пература еще держ ится в 8 9 ° .  В рач 
берет телеф онную  труб ку  и отдает короткое п р и 
казание: «м еш ок со льдом на го л о ву ... Е щ е об
латку  х и н и н а» . У  пациента J :  1 7  понизилось кро
вяное давление: « Д в е  пилюли d ig l t a l i s ’a » ,  ком ан
дует вр ач . Следующий нумер: лицо врача про
ясняется: зубцы  кривой снова стали круты ми, мано
метр поднялся, температура у п а л а ,— кризис мино
в а л ,— все благополуч но ,— жизнь молодой матери

«Вестник Знания
(Беседа о

Новое Бытие Великой Страны определяет и. но
вое осознание, новое понимание нами задач и путей 
культурно-просветительной работы.

Знание, бывшее прежде достоянием пассивных 
и бездеятельных привилегированных каст и сосло
вий, и само было пассивным и бездеятельным.

Чуждые физического труда «благородные» классы 
старого мира понимали образование, как  систему 
упражнений одного только мозга.

Белоручки в жизни, они и в области научной 
и просветительной работы чуждались физического 
труда.

Все научно трудовые процессы, вся лабораторная 
практика («латинская кухня» , как  иногда полу
презрительно называли ее привилегированные) была 
достоянием специалистов, переданным за стены их 
специальных лабораторий и институтов.

Ш ирокая же просветительная работа велась при
вилегированными классами по модному принципу:

—  «Учить, забавляя».
Последним словом педагогических методов была 

в это в р е м я — н а г л я д н о с т ь .
—  Это была пора исключительного господства 

и в школе, и в деле самообразования наглядных 
картин и пособий, картин волшебного фонаря и на
учного .театра.

Производимые в исключительных случаях на 
публичных лекциях опыты ставились также в кар
тинной, театральной форме— «демонстраций»,

в безопасности. А вот и ещ е пациентка: вее п о к а 
за н и я — успокоительного свойства. Н о отчего на 
электрокардиограмме рядом с кривой виднеется 
вторая т а к а я  ж е, только более слаб ая кри вая?  
Э та пациентка готовится стать матерью , и вторая 
крп вая  показы вает, что в ее организме бьется еще 
второе, маленькое сердце... Н овы й, последний ви
зит: на экране появляется рентгеновское изобра
ж ение, но движ ения на фильме нет. Вместо к р и 
в ы х —  на экране три прямых линии. Манометр 
стоит на нуле, термометр не поднимается выше 
8 4 ° .  М икрофон безмолвствует. Все кончено. Здесь 
врач  уже не нужен.

П рилагаемы й рисунок представляет ту  обста
н овку , в которой происходят описанные только что 
сцены в кабинете будущ его вр ач а . Э то, конечно, 
пока  ещ е ф антазия, но ф антазия , очень недалекая 
от действительности.

> на новых путях.
читателями)..

—  Это была та же красивая постановка Науч
ного Театра, в котором слушатели были развле 
кающимися зрит лями.

—  Волна Революции разрушила старый быт. Она 
смыла все старые предрассудки нашего сознания и 
выдвинула новые принципы культурно-просвети
тельной работы.

—  ІІовая страница жизни принесла с собой 
критическую переоценку всех наших понятий, а 
в научной области, прежде всего, переоценку по
нятия о «наглядности» в деле самообразования.

Трудовое понимание методов просветительной 
работы уже не может ограничиться принципами 
наглядности и лозунгами— «учить, забавляя».

—  Мы говорим теперь об активно-творческом, 
моторном или мускульно - двигательном характере 
работы самообразования, при котором процессы мы
шления теснейшим образом связаны с работой всех 
органов чувств и мускулов— органов движения.

Лозунги новой педагогики говорят нам, что 
истинное завоевание знания приобретается только 
активно - творческим трудовым путем— «при союзе 
руки с мозгом».

Научно-биологическое обоснование свое принцип 
активно творческого самообразования находит в уче
нии о рефлекторной деятельности организма, как 
основе и схеме каждого акта познания.

Современная психология гее более и более пре
вращается в рефлексологию, т. е. вее большее и
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большее количество явлений душевной деятельности 
человека объясняется, как совершающиеся и проте
кающие по типу рефлекса.

Учение это, разработанное у нас школой ака
демика В. М. Бехтерева, ложится в настоящее время 
в основу психологии обучения и воспитания. Школа 
целого ряда крупнейш их европейских педагогов во 
главе с д-ром Лай (D r. К . A. 'L ay) строит свои но
вые нау420 методические приемы, коренный образом 
изменяющие старую систему обучения, именно на 
основе учения о рефлекторной деятельности чело
веческого организма.

Чтобы пояснить это учение, укажем, что нервная 
система человека состоит из: 1) чувствительных 
нервов и центров, 2) центральных путей мозга, ассо- 
циационных волокон, служащих для переработки 
впечатлений и 3) двигательных нервов и центров, 
проводящих импульсы движения к  мышцам и при
водящих эти последние в двигательную работу.

Отсюда каждая осознанная реакция, каждое ин
стинктивное и волевое действие— складываются из 
единства трех функций:

1) Восприятия (действия чувствительных нервов 
и центров),

2) Переработки в сознании (действия ассоциа- 
ционных волокон),

3) Выражения или ответного действия (двига
тельные центры и нервы).

Крупнейшие современные педагоги (и у нас и 
заграницей) склонны в каждом акте познания при 
обучении видеть именно эти три момента. При этом 
они утверждают особую важность для полноты по- 
зиания именно третьего— заключительного момента— 
момента действия.

Без наличия этого третьего момента (действие, 
работа, движение) всякое воспринятое мозгом впе
чатление оказывается неполным, всякое психическое 
переживание незавершенным и не воплощенным.

Передовые педагоги настаивают, чтобы этот 
третий момент действия был непременно использо
ван, чтобы он обязательно вошел в систему обра
зования в виде практических и лабораторных за
нятий, в виде экскурсионного и лабораторно-иссле
довательского метода обучения и в виде самостоя- 
тельногконструктореких творческих работ.

Таким образом, мы видим, что активно-творче
ский принцип культурной работы, не есть случай
ность нашей ж изни— н е т , э т о  п е р е д о в о й  
в и з  н а ш е г о  в е к а .

- Он находит глубокие основания в новейших 
научных изысканиях, и признание его разделяют 
с нами крупнейшие представители науки на западе 
(д-р Лай, Кершенштейнер и мн. др.).

Принцип трудовой лабораторной проработки зна
ний, как  осповная предпосылка, входит в намечен
ную реформу современной школы всех типов (низ
шей, средней и высшей).

Этот же передовой принцип должен получить 
права гражданства и в методике самообразования.

Чутко прислушиваясь к биению пульса мировой 
научной мысли, «Вестник Знания» не может оста
ваться в раз навсегда окаменевших формах куль
турно-просветительной работы.

Новая страница истории открыла новые пути 
просвещения вообще, она же указывает нам и но
вые пути работы журналов самообразования.

Она коренным образом меняет весь план работы 
этих ветеранов свободного знания.

Мы должны признать, что прежние идеалы ра
боты журналов но самообразованию, построенные 
по типу работ берлинской «Урании» и заключаю
щиеся в воссоздании у нас идеи Научного Театра, 
в издании ряда лекций, в оборудовании кружков 
волшебными фонарями и картинами к  ним —  но 
отвечают высокому уровню современных требований 
просвещения. Преліние пути самообразования, пред
лагавшие читателю одни только внешние восприя
тия (чтение книги, демонстрирование картин вол
шебного фонаря) и умственную переработку этих 
впечатлений (запоминание, размышление, беседы) — 
ничего не давали для третьего мышечно двигатель
ного трудового выражения психической работы, при
знаваемого теперь самым важным психическим мо
ментом акта познания, завершающим и воплощаю
щим умственные процессы.

В соответствии с требованиями революционных 
лозунгов передовой научной мысли, «Вестник Зн а
ния» твердо становится на новый путь служе
ния принципу активно-творческого с а м о о б р а з о 
в а н и я .

Вопросы о том, каким путем, какими методи
ческими приемами журнал стремится осуществить 
намеченные цели приближения к  идеалу трудового 
самообразования, в какие условия он стремится по
ставить совместно с читателями предстоящую общую 
культурную  работу, мы постараемся осветить в сле
дующей беседе с читателями, которая будет поме
щена в третьем номере журнала.

де-

В № З-м ж у р н ал а  „ВЕСТН И К З й А Н И Я “ будет  пом ещ ено продолж ение статьи  
„ВЕСТН И К .З Н А Н И Я “ НА. НОВЫ Х ПУТЯХ

—  „О ПРЕДСТОЯЩЕЙ НАМ СОВМЕСТНОЙ КУЛЬТУРНОЙ РАБОТЕ“ . —
Содержание: — 0 самостоятельном завоевании знания. — Роль книги в новом самообразовании. 
Что должен дать „Вестник Знания“ своим читателям.—Чего ж дет наш журнал от своих читателей

и друзей самообразования.



д. о. святский.

Изучай свой край родной!
В 1 8 9 5  г . вы ш ла небольш ая книж ечка 

Е . А . П редтеченского , в издании П . П . Оойкина, 
под заглавием  „А строном -Л ю битель“ . В обш ир
ном предисловии к  этой книж ке наш астро
ном -популяризатор, обладавш ий талантом  пу б 
ли циста, обращ ался к читателям  с призывом к 
самодеятельности, напоминающим подобные же 
проповеди Ч ерны ш евского и Добролю бова. Н о 
призывы этп имели другое значение —  они 
были направлены  к  рядовому читателю  с целью 
разбудить в нем ж елание к  научной люби
тельской раб те в  области изучения местного 
к рая  и далее, в области метеорологии и астро
номии. „К аж ды й  истинно-просвещ енный чел о 
век , писал Е . А . П редтеченский, должен бодро 
стоять на страж е знания, быть доблестным бор
цом с окруж аю щ им мраком. Он должен с т а 
раться поднимать окруж аю щ их до себя, а не 
опускаться на пх уровень. Н а у к а  может у ко 
рениться в наш ем необъятном отечестве лишь 
тогда, когда за  нее примутся совершенно част
ные люди по собственному почину и желанию, 
одним словом, когда и у  нас п оявятся  наконец 
любители ее.. В едь нуж но ж е, чтобы наш а 
н ео б ъ ятн ая  с т р а н а .б ы л а  когда-нибудь н ак о 
нец  изучена, нуж но, чтобы во всяком уголке 
ее был человек, сознательно и толково отно
сящ ийся к  окружающим его явлениям . Н е  только 
н ау ка , но вся кая  граж данственность может у к о 
рениться у нас не иначе, к а к  в том случае, 
когда в наш ей среде появятся любители науки , 
когда научными вопросами начнут заниматься 
многие, и заниматься по собственному почину 
и ж еланию , т. е . не состоя никакими чиновни
ками от н а у к и .. . Лю битель н ауки , друг знания 
и просвещ ения должен интересоваться веем, что 
соверш ается кругом  него в природе. В сякое 
явление, например, в растительной и животной 
жизни данной местности, должны быть т щ а 
тельно отмечаемы и записы ваем ы ... Все эти я в 

ления, отдельно взяты е, каж утся мелкими я 
незначительными, но зато  ведь и отметить, з а 
писать их так  не трудно, что это не может 
помеш ать никаком у „ в а ж н о м у “ нашему делу. 
А между тем , когда пройдет п я т ь , десять лет, 
то вдруг окаж ется, что вы  вполне знакомы со 
всеми явлениями местной природы и можете дать 
важ ны е указан ия всяком у, кто  захотел-б ы  итти 
по вашим следам и продолжать пачагое  вамп 
дело. Вместе с тем , ваш и сведения окаж утся 
крайне полезными для земледелия, огородниче
ства , лесоводства, всякого  рода промышленности 
и х о зяй с ів а . Н ечего  и говорить уж е о чувстве 
нравственного и внутреннего удовлетворения са
мого наблю дателя, которы й, п окидзя свою мест
ность, может дать себе ясный отчет о том, где 
он был и что он видел“ .

Э та простая, искренняя и убедительная реч ь , 
из которой мы привели лиш ь главны е мысли, 
ра  осланная в ты сячах  экзем пляров по всем 
медвежьим уголкам  наш ей провинции, произво
дила сильное впечатление н а  молодежь и на 
тех  культурн ы х  одиночек-лю бителей неба и при
роды, которые ещ е со времен И . П . Кулибина 
и курского  астроном а-сам оучки Ф. А . Семе
нова , всегда сущ ествовали в России, но беспо
мощные и забытые прозябали в глуши нашей 
провинц и 90 годов прош лого столегия. П и 
шущий эти строки, к ак  по собственному вп е
чатлению  от этой проповеди, т а к  и по другим 
примерам, может теперь засвидетельствовать, что 
это было именно т а к . Э та проповедь будила 
энергию , вселяла веру в собственные силы, пре
одолевала боязнь несовершенства своих знаний 
и заставляла учиться и работать вне ш колы 
путем самообразования и, главн о е , стремиться 
прилагать  своя познания на деле, к изучению 
окруж аю щ ей нас природы.

К раеведение, к ак  стремление к  познанию 
местного к р ая , возникло в России не теперь.



141 «ВЕСТНИК ЗНАНИЯ» №  ‘2 —  1925 г. 142

Оно имеет свою длинную историю , восходя ко 
временам Л омоносова. В  течение прошлого сто
летия бы ла проделана огромная работа рум кой  
интеллигенцией в деле изучения местного края . 
Д еятельность О бщ еств Естествоиспытателей при 
У ниверситетах, бы в них А рхивных К омиссий, 
экспедиций, снаряж авш и хся центральными науч
ными общ ествам и в провинцию, к ул ьтур н ая  р а 
бота н аш и х  зем ств, в особенности их статисти
ческих и агрономических отде ов , сеть метеоро
логических  станций Главной Ф изической О бсер
ватории, где наблюдателями были наш и куль
турны е одиночки, о которых ш ла речь вы ш е, —  
все этп организации и лица внесли больш ой вклад 
в общую сокровищ ницу познавия наш ей страны.

Н о , в больш инстве случаев, работа эта  велась 
все же учены ми специалистами; роль любителей 
науки в ней бы ла второстепенная, х о тя  и не 
менее важ н ая  и зам етная. Р еволю ция произвела 
и здесь переворот. О на вы не-ла народные массы 
не только на поверхность политической , но и 
в сферу научной ж изни. О на пролож ила ш и 
рокий п уть  к  популяризации знаний и к само
деятельности  русского лю бителя науки . И  мы 
действительно видим, что сейчас ж е после п е 
реворота, во м ногих уголках  наш ей Республики 
начинаю т возникать и бы тро расти , к ак  грабы  
после д о ж ія , круж ки , общ ества, музеи и др. 
ячейки  по изучению местного к р ая . Эги о р га 
низации возникаю т не только в  губернских го 
р о д ах , ь о  и в уездных, чего раньш е почти не 
наблю далось. Н ако н ец , в последнее время стали 
известны ф а к т ы  образования круж ков и музеев 
в селах и д ер евн ях  (О -в о  изучения местного 
края в с. К о п р и н о , Я рослав, гу б ., Д еревенский 
Музей близ с. Н овы е Т у ш к и , В ятской  губ . и 
др .). Стихийный рост этих организаций , ож и
вление и возрождение преж них под новыми н а 
званиями стало , након ец , явлением  такого  п о 
рядка, что Г л а в а а у к а  Н арком про^а реш ила уре
гулировать это движение и придать ему оф ор
мление, для чего  и бы ла со т а н а  в  декабре 
1 9 2 1  г . в М оскве 1 -я  В сероссийская К онф еренция 
О -в  по изучению местного к р а я . В результате  
своих работ К онф еренция избрала Ц ен тра  іьное 
Б ю ро Краеведения при Российской А кадемии Н а у к , 
которое явилось организацией объединяю щ ей и 
направляю щ ей все крупные и мелкие ячейки

краеведения в Республике. Затем  возникла област
ные Бюро К раеведении. В настоящ ее время в 
В я т к е , К раснодаре и В ладикавказ*  имеются д .ж е  
вьісш е исследив іте.іьскпе учреж лен чі— К ,а е в е д -  
ческие И нституты . Стали созы вать-я губе; некие 
и обласіны е С ъезд а  по краеведению  — все эт.і 
явления совершенно н еп звесн ы е  дореволюцпон^ 
ному периоду в истории изучения местного края .

В настоящ ее время в Центральна Пюро 
К раеведения зарегисірп  овано около 8 0 0  i-pae^ 
ведче.-ких организаций, на (иная от краеведче
ских институтов, старых и крупных краеведче
ских общ еств и музеев, биологи іеских станций 
и к он ч ая  краеведческими круж кам и молодежи, 
маленькими провинциальными мѵиеями, о тд ел е 
ниями г \бернски х  о б т е с ів  и кружками у ч ащ -й -я  
молодежи при разных учебны х заведениях или 
возникш их самостоятельно. Все э іи  организации, 
несмотря н а  большие затруднения в финансо
вы х и материальны х е р д с т и а х , возникш ие из 
чистой любви к  познанию своего к р а я , ведут 
часто интенсивную, напряженную  исс едова- 
тельскую  р аботу , собир.іюг музейный материал, 
популяризирую т науку  на м естах, након> ц  даже 
издают свои печатные органы , материалы  или 
публикую т их в различны х местных оф ициаль
ных, кооперативны х и др. периодических п з іа -  
нпях. И зучение нашей страны помощі.ю этих 
культурны х к р аевед ч е 'к и х  гнезд налаж ивается. 
Здесь нет необходимости говорить о тех  труд
но т я х , в которы х приходится и в  особенности 
приходилось работать этим яч ейкам  —  нашим 
провинциальным читателям это отлично известно. 
Н о то упорство, которое было проявлено и 
проявляется ими в борьбе за  свое сущ е тво за - 
ние, то внимание, которое местные власти н а 
чали пр о являть , оказание материальной по
мощи эти« организациям , показы ваю т, что крае* 
ведческое движ ение не есть случайное явление 
в наш ей общ ественной ж изни, что оно вы те
к ае т , к ак  неизбеж ное следствие из необходимо
сти переустройства нашей жизни, а  для этого 
надо зн ать наш и рессурсы, состояние произво
дительны х сил нашей страны, и д ля  этого надо 
ее и зучать  по частям —  в масш табе местного 
к р а я .

У читы вая громадное общ еатвенное значение 
краеведения, Г лавнаука  на 2 -й  Всесоюзной К он-
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ференцип, состоявш ейся в М оскве в декабре 
1 9 2 4  г . ,  предлож ила реформировать централь
ный орган краеведческого дела, поставив Ц е н 
тральное Бю ро К раеведения на степень само
стоятельного учреж дения в ведении Г лавнауки . 
В настоящ ее время новое Ц . Б .  К . открыло 
свою деятельность (Л ен и н град , М раморный Д во 
р е ц ) в обновленном составе. В него, вошли пред
ставители советской общ ественности — партийные 
деятели, представители проф движ ения, ЭКО О О , 
Г осиздата , пролетарского студенчества и т. д. 
Н овое Ц . Б .  К . ставит своей задачей вовлечь 
в работу на местах ш ирокие массы при содей
ствии властей на м естах.

Ч то  ж е, однако, входит в понятие „ к р а е 
ведение“ — ставш ее ныне модным словом1? Р е 
шительно все, что касается  природы , истории 
и быта местного к р ая . К раеведение не есть к а 
кая-ли бо  особая н ау ка , это есть приложение 
различны х наук  к  познанию того или иного 
уголка, наш ей страны. Р аньш е было известно 
„родиноведение“ , понятие более узкое и огр а
ниченное. Т еперь  в  обиход наш ей жизни вошел 
более вы разительны й и определенный термин 
„кр аевед ен и е“ , которое можно подразделить на 
две основных части: 1 )  естественно -историческую 
и 2 )  гум анитарную . П оследняя, в свою очередь, 
распадается н а  область историко-археологическую , 
этнограф ическую  и социально-экономическую .

И зучение местного к рая  в естественно-исто
рическом отношении должно протекать  т а к , чтобы 
дать представление о природе и природных б о 
гатствах  данной области. П оэтом у, сюда входит 
изучение состава и особенностей местной флоры 
(растительности) и фауны  (ж и вотного  ц ар ства), 
геологического и почвенного строения террито
рии, ведение метеорологических наблюдений и 
собирание материалов в записках  и архивах и 
преж них наблюдении для вы яснения климата 
местного к р а я , производство ф енологических н а 
блюдений, т . е. наблюдений над сменой различны х 
явлений в мертвой и живой природе.

И зучение местного к р ая  в гуманитарном 
отношении должно протекать т а к , чтобы дать

представление о прежнем и современном поло
жении и жизни человека на данной территории, 
иначе говоря дать историю местного края. Сю да 
относятся археологические описания п изыскания 
разли чны х исторических и доисторических древ
н о с т е й -к у р г а н о в , могильников, крепостей, ста
ринных церквей , монасты рей, усадеб, редких 
зданий, архивов и библиотек, изучение старого 
и нового быта населения, запись и собирание 
местных особенностей говор а , песен, обрядов, 
сказок , загадок , старинной утвари , одежд и ве
щей домаш него обихода, что является предме
том этнографии; составление библиографии мест
ного к р а я , собирание не только  преж них, но и 
современных местных га зе т , объявлен ий , афиш , 
воззваний , запись современных собы тий, в осо
бенности из эпохи револю ции, собирание п ортре
то в , биографии и рукописей выдаю щ ихся м ест
ных деятелей на разны х поприщ ах. Н ако н ец , 
собирание статистического м атериала, относящ е
гося к  различным сторонам местного к р а я , со
ставление карты  местного к р ая  в большом 
масш табе с нанесением на нее всяких подроб
ностей.

Собираемые материалы требую т, конечно, ме
ста, системы и порядка и потому естественным 
следствием всякой работы  по изучению местного 
края  должен стать музей местного к р ая— будет 
ля он самостоятельным или при той или иной 
яч ей ке  любителей изучен ия местного к р ая . Д ал ее  
необходимо создать библиотеку из книг, как  
имеющих отношение к  местному краю , т а к  и 
общ их.

В от к р а т к ая  программа деятельности для 
местных краеведческих  яч еек . Н аш  ж урнал 
своим названием показы вает, что он захваты вает 
всю область знания, к ак  основу краеведения. 
П оэтом у, приветствуя растущ ее и углубляю щ ееся 
краеведческое движение в наш ей стране, он п о ста
р ается о казать  ему свое содействие, д а в а я  на 
своих страницах сведения о положении к раевед 
ческого дела и являясь  посредником между н а 
шими читателям и п Ц ентральны м Б ю ро К р а е 
ведения.



К ч и т а т е л я м .
— Долой книжную науку! 

Вперед на борьбу за науку ра
бочую! В е т е к а  м п.

—  Р а б о т а , в которой участвует одна лишь 
го л о в а , а руки бездействуют-— противн а духу 
трудового  самообразования!

—  Т ак о в  основной принцип новой П ед а
гоги ки , выдвинутый Револю цией.

—  Мы унаследовали от старой ш колы  н е
вежество и техн ическую  б езрукость .

—  М ы должны теп ер ь , в спешном порядке 
научиться создавать н а  руи нах  новую  ж изнь.

—  Мы долж ны научиться тво р и ть , р аб о 
т а т ь , а  не только  разви вать  свой умственный 
кругозор .

—  Н ам  нужно не формальное знание ста 
рой ш ко лы , а активное понимание окруж аю щ его 
нас м пра , соединенное с умением творить и 
строить заново.

—  Н овы й быт требует не ж рецов и м ан
даринов н ау к п , не н ачетчи ков  и эрудистов, а 
творческих новаторов, работников-строптелей во 
всех областях науки п ж изни.

—  К а к  один из ф акелов Н ового  Р ево лю 
ционного  П росвещ ения, ж урнал  „В естни к  
З н а н и я “  сж игает старые ходули теоретизма в 
сам ообразовани и .

-—  Н е  трепет ученика перед храмом науки  
хочет он воспитать в среде своих читателей , а 
бодрую уверенность их в своих силах, смелость 
исследовательского духа и свободного творчества!

—  ,Н о  научное исследование, к ак  и вся 
к а я  тво р ч еская  рабо та , возможно лишь при 
условии овладения приемами и навыками самых 
методов научно-исследовательской работы .

—  Вот этой то цели обучения приемам 
первы х ш агов работы  и навы кам  научно-иссле
довательского  подхода к окруж аю щ им  нас природе, 
жизни и . бы ту  и служит отдел „ З а  Р аб ото й “ .

—  Задачей  его является  сблизить , сочетать 
воедино работу  мозга и р у к , слить в одно русло 
научную  теорию и практику  повседневной ж изни.

- —  М ы откры ваем  отдел активно тво р че
ской проработки знании (и ли  отдел „ З а  Р а б о 
т о й “ )  статьею  проф . II . А . С игова, являю щ е
гося одним из создателей трудового-лаборатор
ного метода в м атематике.

—  М ы пы таем ся этой  статьей д о казать , 
что даж е наиболее отвлеченны е наш и искании 
знания „ в  области абстрактны х величин“ , „ в  
мире чисел“  могут быть воплощ ены  в простые 
и реальны е трудовы е процессы измерения, в зве
ш ивания, р езан и я , деления и т . под. действия, 
легко  доступны е пониманию каж дого.

П р оф . И. А. СИ ГО В .

Математика на опытах.
М ногие полагаю т, что м атем ати ка— наука 

сухая , оторванная от ж изни , или , к ак  говорят 
еще, о т в л е ч е н н а я ;  дум аю т, ч т о 1 вычоды, 
которые делаю тся в этой н ау к е , являю тся ис
клю чительно результатом  рассуж дений, п р авд а .— 
строгих, точны х, логических , но подчас крайн е 
запутанны х и требую щ их для понимания их 
нали чи я особых „м атем ати чески х“ способностей. 
Т а к о е  мнение составилось у л и ц , заним авш ихся 
м атематикой в старой ш коле, к огд а  к  м атем а
ти ке  именно и предъявлялось требование разви 

вать „д у х овн ы е силы “ человека. Д л я  этого у ч а 
щимся предлагали  таки е  „д о казател ьств а“ поло
ж ений м атем атики, которы х они не только не п о 
нимали, но' о т ' к о іо р ы х  получали в больш инстве 
случаев отвращ ение и к самой м атем атике, ни 
в чем неповинной. Между тем полож ения этой 
пауки  становятся и понятными, и увлекательны м и, 
если они не оторваны от ж изни, и если усвоение 
их (особенно на первых п о р ах) происходит п р а к 
т и ч е с к и  или опытным путем. П риведем не
сколько прпм ероз, поясняю щ их н а ш у . мысль.
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П редлагаем  читателю  разреш ить такой в о 
прос: сколько секунд потребуется на то, чтобы 
разрезать полосу бум аги , длиною в один метр 
(или в сто сантим етров), на куски длиною 
и 2 0  см  каж ды й, если на отрезание к аж 
дого к у с к а  затрачивается одна секунда?— С уве
ренностью можно сказать , что очень многие из 
читателей , не задум ы ваясь, ответят , что на 
выполнение этой работы  понадобится 5 секунд... 
и ош ибутся. В  самом деле: стоит только взять 
полосу бумаги длиною в 1 м, сделать на ней 
пометки на расстоянии 2 0  см одну от другой 
и, вооруж ивш ись ножницами, в действительности 
разрезать наш у полосу на маленькие полоски, 
к ак  мы тотчас-ж е увидим, что нам придется 
сделать всего только четы ре р азр еза , и , значит, 
понадобится 4  сек. на разрезание всей полосы 
на 5  частей, если отрезание каждой полоски 
будет произведено в  1 секунду.

Т очно такж е  многие ош ибаю тся, когда опре
деляю т, сколько понадобится жердей для у ст
ройства забора вдоль к рая  огорода длиною, 
например, в 4 0  м, если расстояние между к а ж 
дыми двумя соседними жердями должно быть 
равно 2  м. Обычно говорят, что жердей пона
добится 2 0  ш тук (та к , наверно, подумают и 
многие из читателей !). О днако стоит только 
начертить прямую линию длиною в 4 0  см 
(приним ая каж ды й метр за 1 см, т . е. вы раж ая 
длину забора в масш табе, равном одной сотой 
части натуральной величины ), наметить на этой 
прямой линии полож ения жердей точкам и, р ас
положенными одна от другой на расстоянии 
2  см, затем сосчитать число т о ч е к ,— и у нас 
получится, что  жердей понадобится 2 1  ш тука!

Н ебезинтересна еще т а к а я  зад ача . Имеются 
два поля: одно имеет форму к вадр ата , другое —  
форму прям оугольника. В ремя, затрачиваемое 
для то го , чтобы обойти кругом каж дого из 
этих полей, если итти ровным, одинаковым 
ш агом, — в точности одно и то ж е . Ч е л у  равна 
площ адь каж дого из этих полей, если общ ая 
площ адь обоих полей р авн а  двум гектарам! *)

Г е к т а р ^ м е р а  площадей земельных участ
ков в метрической системе. Слово „ г е к т а р “ сокра
щенно обозначается буквами га. 1 га  =  100 ар (или 
100 а) =  10000 кв. м. =  0,9 десятины. Квадрат, сто
рона которого равна lOG^t (приблизительно) имеет 
площадь в 1 га.

Н а  первый взгляд каж ется , что площ адь к а ж 
дого из этих полей должна быть одинакова в 
именно равна 1 га. О днако, если вы чертить 
на плотной бумаге квадрат со стороной, с к а 
ж ем , в 1 0  см и прямоугольник размерами 
1 5  см на 5  см, а затем вырезать обе эти 
фигуры и одну из них положить на правую  
ч аш ку  весов, а другую  на левую , то окаж ется, 
что квадратн ая пластинка перетянет прямоуголь
ную , несмотря на то, что вся граница (и ли , 
к а к  говорят, п е р и м е т р ) ,  квадратной пла- 
етинки равн а границе прям оугольной. (В  нашем 
случае периметр квадратн ой пластинки равен 
1 0  см X  4  —  4 0  см; периметр прямоугольной 
равен 1 5  см -\-  5 см -\-  1 5  см - ) -  5 см —  
=  4 0  см). Зн ачи т, при равенстве периметров 
полей квадратное поле имеет большую площ адь 
по сравнению с прямоугольным.

Т еперь представьте себе, что имеется не
сколько полей: одно из них имеет форму квад
р а т а , остальны е— форму прям оугольника; пло
щ ади всех этих полей равны . П оля хотят 
огородить заборам и , одинакового устройства. 
М ожно ли поручиться за  то , что стоимость 
всех заборов будет одинакова? Д л я  разреш ения 
этого вопроса вы реж ьте из плотной бумаги 
к вад р ат , положите его на одну чаш ку  м алень
ких весов (или на весы , служ ащ ие для в зв е 
ш ивания писем ), а  затем из той же бумаги 
вы реж ьте несколько прям оугольников, заботясь 
о том . чтобы  вее каж дого  из этих прямоуголь
ников был в точности равен  весу квадрата 
(в  этом вы мож ете убедиться, положив каж дый 
из прямоугольников на другую чаш ку весов: 
прям оугольник должен в точности уравновесить 
к вад р ат).

Т еперь вы будете иметь несколько фигур 
одинаковой площ ади. П ри помощи линейки 
с миллиметровыми делениями измерьте периметры 
всех этих фигур. Вы  увидите, чго все они 
различны , несмотря на то , что площади фигур 
одинаковы! М ало то го , вы заметите, что  пери
метр квадратной пластинки является наименьш им. 
Стало бы ть, теперь для нас станет ясно, что 
устройство забора вокруг квадратн ого  поля 
обойдется деш евле, чем устройство такого  же 
забора вокруг прям оугольного по л я , хотя поля 
эти и имеют одинаковую  площ адь.
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П рактическое  изучение этого вопроса можно 
распространить и н а  ф игуры  другой формы. 
Т а к , наприм ер , если вы резать из плотной бу
маги к р у г , а  т а к ж е  ф игуры  другой формы 
(наприм ер, к в а д р а т , прям оугольник, треу го льн и к , 
м н огоугольни к), причем  подобрать эти пластинки 
т а к , чтобы  в ес  каж дой  из них был р авен  весу 
круглой п л асти н ки . то после измерения пери
метров всех  эти х  ф игур окаж ется, что периметр 
к р у г а — окруж ность —  короче периметров всех 
други х  ф и гу р , несмотря на то , что площади 
их равн ы  между собой. Т аким  образом  вы ходит, 
что из всех фигур одинаковой п лощ ад и  „ в ы 
годн ее“  всего —  к р у г , т а к  к а к  гр ан и ц а  его 
короче границы  всякой  другой ф игуры .

Предположим теп ерь , что мы имеем дере
вянны й (сп лош н ой ) кубик и брусок в форме 
кирпича, сделанный пз тако го  ж е м атер и ал а , 
к ак  п куб , и объем которого ( а  следовательно 
и в е с ) равен  объем у (и  весу ) к у б а . М ы  хотим 
покры ть золотой пленкой и куб и брусок . Д л я  
то го , чтобы  определить, сколько понадобится 
м атери ала , мы обчертим все ш есть стенок  (пли, 
к ак  го в о р я т , г р а н е й )  куба одну рядом  с другой. 
У нас п олучи тся  полоса в ф орм е— прям оугольника.

С п раш и вается , можно ли бы ть уверенны м , 
что такой  ж е полосы х вати т  и н а  покры тие 
бруска?

Если вы обчертите все стенки (гр а н и ) 
б р у ска  одну рядом с другой, затем  вы реж ете 
получивш ую ся у вас ф игуру , а  такж е  вы реж ете 
ту  полосу, к оторая  получилась при обчерчива- 
нии гран ей  куба, то вы  при помощи весов 
сразу  ж е можете убедиться, что на покры тие 
бруска понадобится м атериала больш е, чем н а  
покры тие к у б а , несмотря на то , что вес 
(и объем) самого бруска равен  весу (и объем у) 
куба .

З н а ч и т , если вы зах о ти те  сделать ящ ик 
т а к , чтобы  вместимость его бы ла наибольш ей, 
а  м атериала  на изготовление стенок  пошло бы 
к а к  можно меньш е, вы должны будете придать 
ему куби ческую  форму.

Т а к и х  зад ач , которые разреш аю тся опы т
ным путем , можно привести много, н о , дум ается, 
что  и указан ны х  примеров достаточно для того , 
чтобы пон ять, что полож ения и законы  м ате
м атики т а к  ж е , к ак  и естествознания м огут быть 
получены  и иногда даж е откры ты  не только 
путем  рассуж ден и й , но и путем опы та.

Находка сокровищ дрезнего мира.
В течений этого лета на юге СССР в устье 

р. Буга гіроизводттшсь раскопки на месте древней 
греіеской колонии Ольвии.

Результаты  раскопок оказались настолько гран
диозными, что привлекли внимание европейских 
ученых.

Раскопан центр города римской эпохи. Найдены 
разваіины  римской цитадели с частью облицовки 
времен Марка А врелия.

В южной ч істи  города найдены развалины  храма 
Аполлона, относящееся к римской эпохз. Здесь об
наружены многочисленные обломки надп’лсзй.

У местных крестьян найдена статуя льва, 
относящаяся к  III в. до P. X., и статуя Аполлона 
VI в. до P. X. Правительство Украинской респу
блики объявило место раскопок заповедным.

Раскопки велись под руководством секретаря 
Академии Материальной Культуры проф. Б . В. Фар- 
маковского. В одном из следующих номеров нашего

ж урнала будет помещена статья проф. Б. В. Фар- 
маковского «Новые раскопка в Ольвии», которая 
подробно ознакомит читателей с этим интересным 
открытием.

Тюлений промысел.
В Отделе прикладной ихтиозогии Рос. Инст-та 

Опытной Агрономии Н. А. Смирновым были доло
жены новейшие данные о положении русских север
ных тю леньих промыслов. Описанные автором два 
больших тю леньих лежбища на Белом море, из к о 
торых каждое насчитывает около миллиона голов 
тю леней ,’ежегодно посещающих их.

Добыча зверобойной кампании текущего года 
выразилась в числе около 3 0 0 .0 0 0  тюленей, вы би
ты х 88 норвежскими судами. Большому колебанию 
подвержено такж е и появление у наш их северных 
берегов моржей. В районе, который описал автор, их 
было в минувший сезон убито всего два, хотя в 
прежние годы число их в Белом море было очень зн а 
чительно.

ю *



Использование жара солнечных лучей. Марсель 
Моро произвел недавно в Сан-Франциско опыт 
утилизации ж ара солнечных лучей для техниче
ских надобностей. Опыт далеко превзош ел прежние 
опыты. С помощью 22  зеркал, сосредоточивая сол
нечные лучи в 23 собирательных стеклах, он полу
чал ж ар в  7 .000°, плавил сталь, изготовлял искус
ственные драгоценные камни, к ак  в электрической 
печи, разрезал  стальны е балки, работал с рас
плавленным золотом и медыо. Зеркала и линзы 
установлены на ш тативе так, что весь аппарат 
может автоматически поворачиваться вслед за 
солнцем. Опыт этот имеет то общенаучное зна
чение, что устанавливает низшую границу темпе
ратуры  солнца; по законам оптики, температура 
изображения пе может превы ш ать температуры 
источника лучей; значит, температура поверхности 
солнца должна быть но ниже 7 .000° (до сих пор 
принималось 5 .9 0 0°).

Год революций в природе. Иначе мы не 
можем назвать истекший 1 9 2 4  г. НеобычаГшо теплая 
зима, смена холодного и дождливого, лета 1923 года 
жарким и сухим в 1924  году. Наконец, волна с т и х и й 
н ы х  бедствии в виде ураганов и наводнении, про
кативш аяся по всему земному шару, невольно оста
навливают па себе внимание ученых и исследова
телей. Для объяснения этих стихийных катастроф 
или революции в природе предложена даже гипо
теза, предполагающая, что земля попала в полосу так 
называемой космической пыли, ослабляющей силу 
солнечного излучения и этим вызывающей перемену 
климата на земле.

Не менее интересно другое объяснение, предло
женное Камиллом Фламмарионом в его последнем 
печатном труде.

Камилл Фламмарион перечисляет ряд стихийных 
катастроф на всем земном шаре за текущий год. 
Мы приводим только некоторые из них. Вышли из 
берегов Сена, Таго, Гвадалквивир, Висла, в июне 
грандиозные наводнения в Швеции, в июле— в 
Китае, при чем утонуло более тринадцати тысяч 
человек, в то же время наводнения в Индии, причем 
до ста человек погибли в волнах; в начале августа 
ураганные дожди и наводнения на острове Формозе, 
сотни людей утонули. Одновременно происходят на
воднения в Константинополе, Баварии, Италии 
(озеро Лаго Маддаиоре вышло из берегов), в Канаде 
выходят из берегов притоки Св. Лаврентия. В сен
тябре страшный тифон и новое наводнение на 
Формозе. J3 сентябре наводнения в Добрудже, Бол
гарии и Ютландии, снова выступает из берегов 
Лаго Маджиоре, ураганные дожди в Индии, Канаде,

Калифорнии. Одновременно с ленинградским навод
нением происходят наводнения в Африке: Сенегала 
и Нигера. В июне ураган-туриадос с разрушитель
ной силой свирепствует в Огайо, в августе столь 
же разрушительные циклоны в Луизиане, Виргннпи, 
Каролине. В обсерватории Жювпзи, близ Парижа, 
количество зарегистрированных атмосферных осад
ков так  велико, как  не было зарегистрировано с 
1891  года; а  в августе гелиограф записал J 48 
солнечных часов вместо нормальных 442 . Это лето 
останется памятным. Не сотни и не тысячи, а 
миллионы пострадавших. Материальный вред гро
маден. От себя добавим, что в Ленинграде не запом
нят такой теплой зимы, как  настоящ ая, когда 
Тождество н/ст. прошло без снега.

Фламмарион объясняет стихийные катастрофы 
нынешнего года крайне резким и необычным пе
реходом от минимума солнечных пятеи в 192В г. 
к  повышенной солнечной активности. Если иметь 
в виду, что солнечные пятна не что иное, как  ги 
гантские электромагнитные вихри солнечных газов, 
что они сопровождаются так  называемыми факе
лами и протуберансами, бросающими свои языки 
пламени на полмиллиона километров, наконец, что 
эти магнитные бури самым чувствительным обра
зом действуют на нашу магнитную стрелку, заста
вляя ее терять свое направление к  северу, вы зы 
вают не только северные сияния, но иногда совер
шенно необъяснимые иначе нарушения в нашем 
телефоне и телеграфе,— то становится очень вероят
ным, что наш а земля, столь зависимая от косми
ческих влияний, отражает своими стихийными 
атмосферическими катастрофами эти гигантские 
солнечные циклоны, это биение солнечного пульса 
во всех их отклонениях от нормы.

Новая система самоорошения почвы разрабо
тан а  В. Г. Кореневым в агрономической лаборато
рии Ленинградского У н-та. Е е идея родилась из 
наблюдений всасываю щ ей силы почвы. Весьма н е
многие представляю т себе, к ак  велика эта сила. 
М аленький пример: во время опытов в лабора
тории небольшое количество почвы в сосуде с не
проницаемыми стенками поднимало по трубкам 
воду из подвала на высоту 3-го этаж а!..

Примененная в большом масштабе в поле, эта 
система схематически представляется в следующем 
виде: проложенная в почве система водопроницае
мых труб соединяется с рекой, озером или колод
цем; вода начинает поступать по трубам, п о д ы 
маемая всасываю щ ей силой почвы. Благодаря про
ницаемости стенок труб, почва, прилегаю щ ая к 
трубам, постоянно увлаж няется. Действие этой си-
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стелы регулируется само собою влажностью воз
духа и количеством выпадаю щ их осадков: при 
осадках система действует вяло и, наоборот, чем 
осадков меньше, чем воздух суш е, тем ее деятель
ность интенсивнее.

П редставляется возможным такж е использовать 
эту  систему в целях  химических и физических 
улучш ений почвы, путем добавления к  орош ающей 
воде кислот, солей, озонирования ее и т . п.

Особое значение новое изобретение имеет для 
наш его засуш ливого юга, где небольшое откло
нение от нормального количества осадков в сторону 
педоетатка вы зы вает неурожай и голодовки.

Радио-письма. С целью установления быстрых 
деловых сношений с Америкой, германское почто
вое ведомство предполагает впервые применить 
беспроволочный телеграф для так. назы ваемы х пи
сем-телеграмм, которые до сих пор применялись 
лишь па континенте. Такие письма-телеграммы 
будут рассы латься по всем городам Соединенных 
Ш татов и  будут приниматься во всех почтово-те
леграфны х конторах Германии, причем н а  них 
должны быть поставлены перед адресом буквы 
E .  L . (R a d io - L e t te r s ) .  В Ныо-Яорк они б”ѵдут 
передаваться по беспроволочному телеграф у, а  от
туда рассы латься, как  обыкновенные письма.

Радио-выставка. В Ленинграде, в  иностран
ном отделе музея Торговой П алаты  будет устроена 
вы ставка радио-приборов и приемников. В устрой
стве вы ставки приним ает участие радио-общество 
и многие иностранные фирмы, согласивш иеся пре
доставить экспонаты своего радио-производства.

Радио-вагон. По проекту проф. М. В. Ш улей- 
кина закончена постройка радио-вагона, первой в 
СССР подвижной радио-станции с приемными и пе
редаточными радио-телеграфно-телефоннымн аппа
ратам и.

При следовании вагона в пути радио-установкп 
имеют возможность принимать и  посылать теле
граммы п а  расстояние до 250  верст.

Радио-вагон демонстрировался членам всесоюз
ного съезда работников связи, созванного глав- 
электром НКПС.

Радио-такса. Во всех почтово-телеграфных отде
лениях ленинградского округа связи откры т прием 
заявлений на установки любительских приемных 
радио-станций.

Все заявления оплачиваю тся специальным гер
бовым сбором в 2 руб. и почтовым сбором в 90  коп. 
Кроме оплаты установки приемника, взимается 
годовая абонентная плата.

П лата: с отдельных граж дан— от 1 до 10  руб., 
в зависимости от социального положения, и за 
радио-приемник общественного пользования от 25  
до 1 2 5  р. в год.

Выставка растительных богатств ССС 
Республик. В Ленинграде при Музее Главного 
Ботанического Сада организуется выставка расти
тельных продуктов, собиравшихся Музеем в течение 
целого ряда лет.

Особое внимание будет обращено на полноту 
Отдела ценных растительных продуктов, добываемых 
на территории Союза Советских Республик.

Юбилей патриарха русской энтомологии. 
Недавно исполнилось 80 лет жизни и 6 0  лет научной 
работы профессора К. Э. Линдемапа, „Русского фабра“ , 
посвятившего свою жизнь изучению мира насекомых.

В последние годы юбиляр заведывал кабинетом 
Энтомологии и читал курс в Крымском Институте 
Специальных Культур в г. Симферополе. Академия 
Наук послала юбиляру в Крым приветственный адрес.

Новое в телефонировании и телеграфи
ровании. В заседании Научной Секции закон
чившейся Всесоюзной электротехнической конферен
ции Связи обсуждались вопросы о некоторых спе
циальных спосббах связи, а именно— о телефониро
вании и телеграфировании световыми и невидимыми 
тепловыми лучами.

Такого рода связь могла бы получить значи
тельное применение в военном и мореходном деле, 
так как  связь при помощи радиотелеграфа оказы 
вается недостаточно удобной. Заграницей этот спо
соб связи уже применяется, у нас в атом направле
нии тоже идет успешная работа.

Одним из докладчиков, ироф. Розингом, был 
затронут чрезвычайно интересный вопрос о виде
нии на расстоянии. Вопросу этому в одном из бли
жайших номеров нашего ж урнала будет посвящена 
специальная статья радио-инженера В. А. Гурова.

Гербарии из Китая. Ботанический сад в Ле
нинграде получил в дар из Пекина большую гербар- 
ную коллекцию растений, собранных проф. Виль- 
дором. Сборы эти очень полно представляют флору 
китайской ировинции Шан-си и являю тся ценным 
материалом для изучения флоры Востока.

Техника путешествий.Центральный Географи - 
ческий музей в Ленинграде вскоре приступает к  устрой
ству комнаты, посвященной технике путешествий.

Новое о Гончарове. Почетный академик А. Ф. 
Кони прочел лекцию, посвященную воспоминаниям 
о Гончарове. Выдержки из бесед и писем обрисовали 
перед собравшимися живую фигуру знаменитого пи
сателя. Межіу прочим, лектор коснулся и нашуме
вшей в последнее время рукописи Гончарова «Не
обыкновенная история», в которой Гончаров вся
чески поносит другого своего великого современ
ника— Тургенева.

А. Ф. убедительно доказал, что «Необыкновен- 
ния история»— плод тяжелого болезненного состоя- 
ная Гончарова. Книга эта не может ничего дать 
ни исследователю, ни читателю. Она дает только 
обильный материал для психиатрического диагноза.



Цивилизация в Тибете. Тибет был до на
стоящего столетия самою недоступною страною. 
Проникнуть в столицу Тибета Лхассу —  центр ре
лигиозного культа  всех буддистов удалось в по
следнее время только англичанам и то при содей
ствии военной силы.

Теперь и Тибет поддался влиянию цивилизации. 
Тибетским правительством проведена телеграфная 
линия из Гантзе в Лхассу па протяжении 144 
миль. Для этой цели был приглаш ен из Индии 
английский инженер Кинг. Доставка материалов 
была исключительно трудная, во Многих местах 
приходилось тащ ить столбы на руках около 
Г)0 миль. Несмотря на это, вся работа была 
пополнена в  5  недель, и ее окончание было боль
шим торжеством для всего Тибета. Первым теле
графистом в Лхассе был назначен тибетец-хри
стианин; двое лам посланы учиться в Калимпопг, 
іг по их возвращ ении вся линия будет обслу
ж иваться исключительно тибетцами. Пользуются 
телеграфом в Тибете, главпым образом, непаль
ские и ладакские магометане п несколько тибет
ских купцов, телефон нее очень популярен, и им 
охотно и многие пользуются. Далай-лама очень 
заинтересовался аппаратом и быстро научился го
ворить по телефону. В 4  милях от Лхассы нахо
дится водопад, который предполагается использо
вать для электрического освещепия. Для этого уже 
послано в Лондон учиться несколько молодых ти
бетцев.

Выставка западного искусства. Французский пи
сатель Апри Барбюс пропагандирует в парижских 
кругах идею вы ставок нового французского искус
ства в крупнейш их городах СССР.

Художественная группа «Кляртэ» уже вошла 
в соглаш ение с нашими художественными органи
зациями по вопросу об устройстве вы ставки кар 
тин французских художников в Москве и Лепип- 
граде. Устройство вы ставки предполагается на
чать по окончании гермапской вы ставки в наших 
столицах.

Убытки человечества от мировой войны—  во
прос, особенно часто поднимаемый в американской 
прессе. Это, быть может, объясняется тем, что 
правительство Соединенных Ш татов, наименее по
страдавш ее, —  менее других государств заинтере
совано в замалчивании этих цифр.

Один американский ж урналист сделал подсчет. 
Считая все расходы, он получил сумму в 250  мил

лиардов долларов и приходит к следующим вы во
дам: американский серебряный доллар весит одну 
унцию, его диаметр равен Щ  дюймам. 250 мил
лиардов серебряных долларов весят 7 .812  тысяч 
тонн; чтобы перевезти этот груз, нужно 3 .906  по
ездов, по сорок вагонов в каждом. Если бы все это 
серебро разделить поровну между всеми жителями 
земли, то каждый должен был бы получпть но 
170 серебряниых долларов. Так разорительна была 
мировая война для человечества.

Племя богачей. Бы вш ие хозяева Северной Аме
рики индейцы влачат теперь ж алкое сущ ествова
ние в отведенных нм правительством Соединепных 
Ш татов специальных местах, так  называемых «ре
зервациях». Но имеются среди них и исключения. 
В некоторых резервациях в последнее время от
кры ты  месторождения нефти, и здешние индейцы 
моментально превратились в капиталистов. Иссле
дователь современного бы та индейцев L in d q u is t  
(соч. « T h e  rod  m a n  in  U n it e d  S ta te s»  —  
«Краснокожие в Соед. Ш татах») сообщает такой 
ф акт. Племя осаджп, насчитываю щ ее всего 3 8 3  
семейства, получает за свои пефтяпы е угодья 
около двух миллионов фунтов стерлингов в год 
арендной платы . Их назы ваю т самым богатым p e r  
c a p ita  (поголовно) пародом на земном шаре. К 
сожалению, у  автора этого сообщепия мы пѳ нахо
дим сведений о том, как  отразилось это неожидан
ное богатство па обложении пх капиталистическим 
правительством всевозможными налогами.

Естественное отопление города горячими источ
никами. Городское управление г. Рейкьявика, в 
Ислапдип, приступило к работам по эксплоатации 
горячих источников, путем применения пх для ото- 
плеппя Рейкьявика. Уже в течепие нескольких лет 
этими ключами, отстоящими от города в расстоя
нии пе более кплометра, местпые жители поль
зую тся, как естественною паровою прачешною. 
Горячую воду из источников предполагается про
вести по деревянным трубопроводам в  город для 
отопления домов. Кроме того, горячая вода бу
дет использована для прачешпых, ванпы х и оран
жерей. План расчитан только па один гороі 
Рейкьявик, но ввиду того, что по всей Ислан
дии разбросано мпожество таки х  горячих источ
ников, вопрос об использовании последпих со вре
менем возможно будет разреш ить в гораздо более 
широком масш табе.



1) II р о ф. Б . П. Г у щ и и. Обзор главнейших 
систем классификации наук. Издат. »Книжный 
Угол», Л енинград —  Москва, 1924 , стр. И З .

2 ) П р о ф. М. Н. К у ф а  е в. Проблемы фи
лософии книги. Кооперативное издат. «Начатки 
З н р и й » , Ленинград, 1924 , стр. 72.

3 ) П р о  ф. С. И. П о в а р н и н. Как читать 
книги для самообразования. Ленинград, изд. «Нач. 
Зн ани й» , 1924  г., стр. 47.

Все три книги теснейшим образом связаны 
между собою. Они являю тся, между прочим, ярким 
показателем того, насколько серьезен вопрос о са
мообразовании, какой к нему может и должен быть 
подход чрез книгу, чрез чтение. Если проф. Повар- 
нип подходит к чтению с точки зрения чисто прак
тической, то двое коллег его, особенно проф. М. Н. 
Куфаев, с огромной эрудицией и чрезвычайно 
изящно вводит читателя в лабораторию теории 
книги, в святая святых книговедения и библио
логии, а  проф. Б. П. Гуіцип, основываясь опять- 
таки  на теории, дает историческую картину  раз
личных попыток, в  целях библиотечных, класси
фицировать науки по различным системам, исклю
чительно слагавш им ся индуктивным путем. Уде
лим каж дой из назвапны х книг несколько слов, 
начав с легчайш ей, наиболее в  практических ц е
лях самообразования доступной каждому рядовому 
читателю.

Почти не касаясь вопроса, что читать, проф. 
Поварнин сосредоточивает все свое внимание на 
том, как читать хорошие книги в целях пополне
ния и  углубления самообразования. Небольшой 
труд его —  результат подготовительной работы к 
имеющему вскоре выйти в свет значительному 
исследованию «Искусство чтения». В основу этой 
работы лег доклад, читанный автором, по просьбе 
слуш ателей, в Толмачеьском У ниверситете и в 
здешней Высш ей Военно-Педагогической Ш коле. 
«Больной» вопрос о чтении молодежи здесь освѳ- 
гцеп и удачно вчерне разреш ен с различных точек 
зрения: разбираю тся разного рода виды чтения, 
даны осповные его правила, освещены его цели, 
указаны его способы, поставлен идеал чтения, 
определена сущ ность образования и самообразо
вания, объясняется, в чем состоит работа над кни
гой, особенно научной, каковы  условия для пра
вильного чтения, о навы ках прп чтении и разра
ботке материала, о роли здесь мыш ления и вообра
ж ения, о чтении и разработке основных книг по 
самообразованию и т. п. Мы далеко не перечислили 
всех тем, затронутых ученым и вдумчивым авто
ром. Ряд практических советов, даваемых авто

ром молодежи, заверш ается 21 «заповедью» чи
тателю , серьезно озабоченному своим самообразо
ванием. К нига написана до крайности легким и 
доступным языком (исключение только па стр. 29 , 
где совершенно не объяснено и, по моему, излиш не 
вы раж ение «аперцепционная м асса»), изобилует 
реальными и яркими примерами и, несомненно, бу
дет с восторгом встречена, тою молодежью, кото
рая борется и будет бороться с проклятым, «боль
ным» вопросом о чтении для самообразования. 
Сжатость изложения дает возможность заменить 
этою брошюркою увесистую и местами весьма 
многословную известную книгу Н. Л. Рубакина 
«Письма к  читателям о самообразовании».

Не менее следует приветствовать и работу 
проф. М. Н. Куфаева «Проблемы философии 
книги». Это— перепечатка ставш его ныне библио
графической редкостью доклада, читанного в 
1921  г. в  Библиологическом Обществе и вошед
шего в состав юбилейного сборника в  честь прези
дента этого общества проф. А. И. М алеина. Неко
торые дополнения к первоначальному тексту де
лаю т книж ку М. Н. К уфаева ещ е более ценной. 
Тут, поскольку мне известно, впервые у нас с 
исчерпывающей полнотою поставлены  вопросы о 
философии книги, о проблемах библиологии и 
книговедения, глубоко продуманы, разобраны пси
хические процессы, связанны е с книгою, как  т а 
ковою, с книгою, к ак  явлением историческим и 
показателем среды и эпохи, когда она возникла. 
Автор подходит ко всем этим проблемам чисто фи
лософски, отмечая, впрочем, соборность возникно
вения и влияния книги, рассм атривая ее под 
углом зрения социальным. Вопросы о библиоло
гической педагогике, о библиофильстве, о филосо
фии книговедения, о методах книговедения, о би
блиосоциологии освещены местами с несомненным 
мастерством, прямо увлекательно. В лице автора 
виден большой художник слова. Не меш ает общему 
отрадпому впечатлению  от книж ки М. Н. Куфаева 
и легкая полемика с покойным Н. М. Лисовским и 
Н. А. Рубакиным (стр. 35 — 39, 5 6 — 57). Един
ственный упрек наш ему автору (впрочем, это даже 
не упрек, ” если принять во внимание аудиторию, 
пред которой были изложены «Проблемы филосо
фии книги») —  некоторая абстрактность языка, 
мало доступного рядовому, неподготовленному чи
тателю . ІІо как  вклад в нарождающую ся у нас 
науку библиологию, книжку М. Н. К уф аева следует 
от всей души приветствовать.

Не только любители книг, но и профессиональ
ные библиотековеды с радостью должны привет-
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сию вать  выход ценного философского труда проф. 
Б. П. Гущина, его «Обзор классификации наук».

Здесь в строго хронологическом. порядке при
ведены данные для так  называемого «реаль
ного» библиотечного каталога, имеющего целыо 
раскрыть пред любознательным читателем и 
вдумчивым, образованным, современным ученым 
библиотекарем исчерпываю щ е всю библиографию 
всякого научного вопроса. В основу работы Б. П. 
Гущ ина положен принцип только индуктивных си
стем. Таким образом, в «силлабусе» его приведены 
23 классиф икации научных знаний, начиная с Пла
тона и А ристотеля и кончая В. Оствальдом. К ним 
прибавлены системы Е. Чижова и проф. Л. С. 
Берга, к ак  известно —  достижение последних дней. 
Ценность работы Б. П. Гущ ина не только в самом 
даваемом им материале, но и в полной объективно
сти его передачи, чащ е всего с цитатами из подлин
ников (в хорошем русском переводе) и лишь с не
большими пояснительными примечаниями автора. 
Последний напрасно назы вает свой способ изложе
ния «схоластическим» (стр. 8 ) . Это вовсе не схо
ластика, а  простая дельность, деловитость (не
м ецкая S a c h l i c h k e i t ) ,  за  которую, понимающие 
дело читатели-специалисты  только будут благо
дарны Б. П. Гущину.

Книга проф. Б. П. Гущ ина вы ш ла под эгидою 
Российской Публичной Библиотеки, представляя 
2-й  вы пуск «М атериалов по вопросам библиотеко
ведения». Нужно отдать справедливость админи
страции нашего величайшего книгохранилищ а —  
настоящ им изданием она сделала большой вклад 
в науку библиологии.

Пожелаем всем трем здесь отмеченным книгам 
самого широкого распространения.

Герман Тенкель.

В. Г е п  ф е р т. Сельское Хозяйство СССР за 
7 лет. Изд. Прибой. Ленинград. 1 9 2 4  г. 95  стр.

R e претендуя на новизну сообщаемых сведе
ний (заим ствуя их из сочинений т .т . Ленина', Зи
новьева, М есяцева и официальных правитель
ственных изданий), автор в кратких словах го
ворит о роли сельского хозяйства в СССР, де
лает обзор сельского хозяйства в России по перио
дам: до Октября, период военного коммунизма, за 
4 года Нэп’а п намечает перспективы развития 
сельского хозяйства на ближайш ие пять лет.

Книга т. Гепферта иллюс/грировапа массой ста
тистических данных. Приведены такж е постано
вления и реш ения вы сш их партийпых и государ
ственных органов по означенным вопросам.

Ж ивость изложения делает книгу В. Гепферта 
серьезным подспорьем и настольным справочником 
каждого земельного работника. А. Ж.

С. Г. Т а р т  а  к о в е р. Ультра-современная 
шахматная игра. Ч. 7, пер. с нем. Д. Горфинкель. 
Изд. «Книга» 1 9 2 4  г., стр. 147.

Сборник вмещ ает в себе 150 лучших партий 
маэстро, игранных с 1 9 1 4  по 19 24  г., в век ком
мунизма, отвергающего многие «завоевания к ул ь
туры », в век- духовного переворота, ставящ его 
многие и многие вопросы «дыбом». Несомненно, 
этот век наложит свою печать и в шахматной 
жизни. Свидетельство этому —  новое поколение 
мятежных ш ахматных умов: Ретси, Брейер, Але
хин и Боголюбов, э т о — «пламенные пророки», 
революционизировавшие тысячелетню ю  шахматную 
мысль.1 Автор на 'протяжении 1 4 7  страниц развер
ты вает чудную картину новой игры, где даж е с 
виду нейтральный начальный ход 1. K g ! — f 3 ста
новится исходной точкой опасной блокады, и вы 
чурные- фланговые выступления пеш ек с2 и в» 
приобретают глубокое содержание.

Особенно рекомендуем книгу С. Тартаковера 
в хорошем переводе Горфинкеля, передавшего по
этический дух; которым дыш ит подлинник.

А. Ж.

• B r o t h e r и s,  У . F .  D ie Laubmoose F e n • 
noshandiens. H e ls in g f o r s ,  1923  г., 635  стр., 
118  рисунков.

Ранее не существовало такого труда, который 
давал бы описание всех северных мхов. Только 
что вышедший 'труд известнейш его гельсингфор- 
ского ученого, лучшего в мире знатока мхов, проф. 
Б р о т  е р у  с а, представляет в высш ей степени 
солидный труд, заключающий описания всех мхов 
Финляндии, Ш веции, Норвегии, а такж е Карель
ской республики и Мѵрмана. Так как флора мхов 
Северозападной области СССР почти не отличает
ся от флоры Финляндии, то труд Броторуса 
является необходимым, незаменимым пособием, на
стольной книгой для всех русских ботаников, ин те
ресую щ ихся мхами, а  для студептов— вполне под
ходящим пособием для практических занятий.

К ак известно, кроме специального научного ин
тереса. представляемого мхами, опи имеют такж е 
огромное практическое -зпачение при процессах за 
болачивания лесов, лугов и пр.; поэтому изучение 
мхов имеет огромное значение для человека и его 
хозяйства, и очень желательно видеть книгу Бро- 
теруса на р у с с  к  о м языке. В. Ф.

Все русские и зд ан ия , у п о м ян ут ы е  в наст оящ ем  о т д еле ,' мож но выписывать через 
И здат ельст во  „П. П. Сой к и н “, Л енинград, С т рем янная, 8.

Издатель: И зд-во  «П . В , С о н к и н » . Огветств. в д ц г о р /  А к а д . В д .4  Б е хте р е в .
Ленинградский Гублит № 814. Тип. им. Гутенберга Гос. Изд. Ленинград, Стремянная, 12. 15.000 экз.
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К  переписке с читателями.

П Е Р В Ы Е  О Т К Л И К И .
Через несколько дней после рассылки первого 

номера ж урнала, когда мы имели настоящий номер 
уже почти в совершенно законченном, сверстанном 
виде, начали  поступать первые письма в редакцию.

—  Первые отклики возрождающейся живой свя
зи с читателями.

•—  Первые бодрые и радостные голоса молодых 
и стары х „вестникознаниевцев“ .

—  Едва ли письма от близких и дорогих лю
дей когда либо так  волновали работников Редакции, 
как  эти первые отклики неизвестных, но родных 
по. духу друзей самообразования.

—  Спасибо вам, дорогие друзья, за  светлые 
пожелания и прекрасные слова бодрости, за поспеш
ность в желании начать новую работу трудового 
самообразования и за энергию, с которой вы , по 
собственному почину, организуете на местах кол
лективную подписку.}

С каждым днем почта приносит нам все новые 
и новые отклики из разных уголков Великого Союза 
Республик.

В настоящее время один из членов Редакции 
занят исключительно подбором и систематизацией 
писем по их содержанию (приветствия, вопросы 
научного и методического характера, пожелания 
относительно открытия в журнале тех или иных 
отделов, или относительно содержания ближайших 
статей и приложений, объявления и предложения 
читателей к  сведению всей коллективной читатель
ской семьи, корреспонденции читателей с мест (крае- ; 
ведческого характера и др.).

К сожалению, в  настоящем номере мы лишены 
возможности уделить сколько нибудь значительное 
место самому дорогому Редакции отделу— переписке 1 
с читателями; тем более, что мноще из писем изло
жены чрезвы чайно пространно и заключают в себе : 
много мелко исписанных страниц.

Однако, начиная со следующего третьего номера, 
мы постараемся, хотя бы в выдержках, напечатать : 
все письма, имеющие общий интерес или заклю 
чающие вопросы и предложения, подлежащие общему 
нашему коллективному обсуждению.

Равным образом, наши читатели, приславш ие 
вопросы по специальным отраслям знания, со сле
дующего же третьего номера ж урнала будут полу
чать ответы Ред&кции, в порядке поступления их 
запросов в Редакцию.

Нам хотелось бы сказать еще несколько слов 
об общем тоне и характере некоторых писем.

Многие подписчики, адресуя в Редакцию свои 
письма, как  бы извиняются в этом...

Часто приходится читать такие фразы: „...мне 
стыдно отнимать у вас дорогое время...“

—  Условимся, дорогие друзья, раз навсегда, 
изжить этот взгляд, представляющий вовлечение 
работников Редакции в переписку, как  обузу в 
помеху.

—  Каждое слово читателя, каждая строка его 
письма помогают нам, облегчают нашу работу по 
составлению печатного материала, действительно, 
отвечающего культурным запросам читателя.

—  Несмотря на ряд крупнейших научных имен 
в списке постоянных сотрудников нашего журнала, 
мы далеки от внушения читателям мысли— смотреть 
на него, как  на оракул, изрекающий „вещие слова“ 
и определяющий судьбы и пути читательской мысли.

—  Наоборот, мы должны иметь в ваших откли
ках постоянный критерий, указываю щий нам: верно 
ли поняты нами потребности читателей, отражает 
ли программа издания нужды достаточно значитель
ных групп подписчиков, и не является ли она отра
жением наших слишком частных и исключительных 
интересов.

—  Каждый вопрос читателя— есть ответ на эти 
постоянно стоящие перед нами загадки.

Уже один процесс составления и писания писем 
я  запросов заставит вас на минуту задуматься, 
отнестись более внимательно к  собственпому круго
зору мысли.

С другой стороны, эти вопросы и письма в Ре
дакцию будут далеко не бесполезны и для боль
ш инства самих написавших их, авторов-ч^тателей.

—  Этот процесс переписки втянет вас, мало 
по малу в активную  работу самообразования, в про
цессы претворения мысли в живое слово, и при
близит вас к  идеалу трудового, творческого само
развития.

—  Итак, не откладывая, беритесь сейчас же 
за  перо и ,пиш ите нам о волнующих вас вопросах, 
освещение и разрешение которых вы желали-бы 
видеть на страницах журнала.

—  Требуйте разъяснепия того, что вам кажется 
неясным или недоговоренным в наших статьях.

— Завязы вайте на этих страницах, или при 
их посредстве, оживленные культурно-просветитель
ные отношения с далекими территориально, но 
близкими по характеру умственных интересов и 
запросов товарищами-читателями, рассеянными по

: всему пространству пашей необъятной страны.
I —  Сделайте свое корреспондирование постоян-
I ным и регулярным.

—  Действуйте сами и зараж айте нас своей 
энергией.

Сотрудники Редакции 
„Вестника Знания“.



накопление осадков

' т в е р д ы й  СЛОИ

Р а с п л а в  ле .и к а я  м а с с аМАГМА'
После образования коры, под слиянием 
сильного охлаждения, наступило се 
сжатие. Выемки, образовавшиеся вслед
ствие такогосж атия,стали  заполняться 
волой, разруш авш ей твердые породы и 
отлагавшей их в виде песка И глины.

Но мере увеличения осса осадков, на 
ружний слой земной коры углубляется 
в магму, теплота расплавленной массы, 
действуя на нижний слой твердой коры, 
размягчает е е , вследствие чего толщ и

на и крепость слоя уменьшается.

Под влиянием дальнейшего охлаждения, 
углубление все увеличивалось и запол
нялось морем, которое лапало новые 
осадки в большом количестве. При этом 
дно повышалось, стрем ясь достигнуть 

уровня окружающей местности.

Когда наружный слой таким образом 
исчезнет совсем, то магма уже не о т 
деляете» от осадка прежним скадистым 
грунтом и начинает оказы вать дейст
вие на это  чрезвы чайно слабое место.

Между тем осадки, оказывали все 
увеличивавш ееся давление на наруж
ный слой земной коры и внутреннее 
расплавленной массы, усиливая таким 

образом действие охлаждения.

[БОЛОТОБОЛОТО;

Складки постоянно выдвигаются вверх 
давлением изнутри Выветривание про
должается. По мерс этого выдвигания, 
море отходит, возвышения делаются 
все более и более походящими на горы.

Как только эти возвышения были вы 
двинуты из моря, наступает их разру
шение водой и ветром (выветривание) 
и выветрившиеся части падают в до

лины межлу НИМИ.

’ ofSPVJK а М5Ш.АЯ В ь к о н и е  ГОРЫ 
Д О Л И Н А .

ОКРУЖАЮЩАЯ
/;• '* ДОЛИНА

углем

.угольные отложения
Т о р н о е  I ущелье
|ИРУЧЬМ
Речные

лДОЛННь

После того, как наружные слои окон 
чательно затвердею т, в них под дей
ствием попеременного расширения и 
сж атия, вследствие постоянных пере
мен температуры образую тся в течение 

многих веков трещины.

Здесь показана в разрезе  формация ска 
інстого  грунта в горе, а такж е отложе
ния торфа в смежных углублениях. В не
которых м естах  маг.ма поднялась и за- 
Ѵ ^рдела , образуя первоначальную  ска

листую породу.

Выветривание продолжается до тех пор, 
пока высокие части гор не разруш атся 
совершенно Давление, производимое 
продуктами выветривания на засы пан

ные леса, превращ ает их в уголь.

Выветривание продолжается, причем 
наружный слой по строению своему 
приближается к конгломерату, пред:, 
сгавляя в разрезе неровные очертания.

доли иь;
Л ^ Л И Ч Ы  В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ 1>АСПЛАВЛ. МАССАТ&ЕРД АЯШ Ш

ряесгрісс?ОТВЕСНЫЙ.
склон I (<*рыв

тогфаное б.опот» цонтопіРАг 
у 0Р<р иУГОПь ______ ^

м о р ски е. кРеч оде БО Л О ТО  
ОСАДКИ _______________

Внутренняя расплавленная м ассадави т 
на погоужающуюся наружную массу, 

вис этого некоторые участки  
ются наружу» между тем как 
югружаются внутрь, отчего 
• неправильности в строении.

Углубляющаяся м асса оттесн яет  маг
му в одну сторону, магма поднимает 
массы, которые все же остаю тся твер
дыми и образуют как  бы высокие стоя-* 
бы над окрестным участком , где вода 

прорезы вает глубокие долины.'

Таблица № I.
П Р О Ц Е С С Ы  Д И Н А М И К И  З Е М Н О Й . К О Р Ы .

При сем № прилагается бесплатное приложение—кнчга 1-я—„Наука о человеке“
проф. В. В. Передольского.

(Антропология).
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З Н А Н И Е  В К О Н С П Е К Т А Х - К А Р Т И Н А Х .

Благодаря силе, проявляемой ьнутрен- 
ней расплавленной массой, находя
щейся в постоянном движ ении,осадки 
изгибаю тся в складки, которые выпи
раю тся над водой гребнями и седлови
нами, образующ ими группы островов.)

Горы отчасти погружены внизу в магму. 
По мере того, как  они опускаются в 
мягкую массу внизу, магма расходится 
в-стороны. вследствие чего усиливается 
давление на смежные участки, которые 

поднимаются выше, чем раньш е.

Некогда зем ля была в виде магмы, пред
ставляющей расплавленные горные по
роды, густотою , напоминающей зам аз  
ку. Затем  земля охладилась, и на ней 
образовалась твердая кора. Радиально» 
давление производилось земной корой

Согласно теории активного еулканиэ 
м а, массы твераой земной коры были 
выдвинуты мягкой магмой, как показа
но на иллюстрации Такие выпирания 
повторялись постоянно, увеличивая 

толщину земной коры

Здесь изображ ена в разрезе земная 
кора после того, как она постигла бо
лее или менее устойчивого состояния 
Твердый слой на верху покоится 
более мягко-« сдое, пол которым нахо
дится внутренняя расплавленная масса


